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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования благоприятной конкурентной среды на отечественном рынке 
семян, снижения уровня зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материалов. 
Целью исследования является обоснование новых требований к антимонопольному регулированию интеллектуальной 
собственности на агрорынках для нивелирования рисков для конкуренции. Методы. Теоретическую основу исследова-
ния составили публикации современных отечественных и зарубежных учёных по вопросам оценки рисков ограничения 
доступа к инновационным продуктам и технологиям для потенциальных конкурентов, развития конкуренции на раз-
ных уровнях цепочки поставок продуктов питания. Результаты. Проведен анализ целесообразности регулирования 
исключительных прав в продукте, а также высказана авторская позиция по данному вопросу. Отражены процессы 
консолидации компаний на мировом рынке семян, контроль рынка игроками, обладающими правами интеллектуаль-
ной собственности на биотехнологии, отмечена зависимость отечественных агропредприятий от генных технологий. 
Показана целесообразность развития антимонопольного регулирования в сфере интеллектуальной собственности 
на отечественном рынке семян путем технологического трансфера инновационного материала российским компаниям 
для усиления их конкурентоспособности. Подчеркнута правомерность рассмотрения сделок экономической концен-
трации через призму функционирования глобальной цепочки поставок продовольствия. Теоретическая значимость 
проведенного исследования состоит в развитии некоторых подходов к антимонопольному регулированию в сфере 
интеллектуальной собственности на отечественном рынке семян. Практическая значимость исследования заключается 
в формировании возможных будущих исследований управления инновационным процессом в агросекторе. Научная 
новизна. Обозначены некоторые направления, позволяющие сформировать систему антимонопольных инструментов 
регулирования агрорынков.

Ключевые слова: антимонопольное регулирование, интеллектуальная собственность, конкуренция, агрорынки.

Введение
Важнейшим приоритетом агросектора стра-

ны является обеспечение продовольственной 
независимости, а также обеспечение населения 
безопасной, качественной и  доступной сель-
скохозяйственной продукцией, сырьем и  про-
довольствием. Антимонопольные инструменты 
представляют собой одну из мер государственной 
аграрной политики, направленной на формиро-
вание благоприятной конкурентной среды, в том 
числе снижения уровня зависимости внутреннего 
рынка от иностранного селекционного и генети-
ческого материалов и связанных с ними агротех-
нологий.

Современные тенденции экономического раз-
вития характеризуются возрастанием конкурент-
ного напряжения на товарных рынках, включая 
агрорынки, формированием специфических форм 
конкурентной борьбы, обусловленных владением 
и распоряжением нематериальными активами. 
Монопольное положение компании на основе за-
крепления прав интеллектуальной собственности 
означает то, что она получает защиту от конкурен-
ции путем использования исключительных прав 
в  продукте. Недобросовестное использование 
исключительных прав приводит к  увеличению 
расходов бизнеса на исследования, к росту цен 
на конечные продукты.

Интеллектуальная собственность в экономи-
ке знаний является важнейшим ресурсом лидер-
ства. Институт интеллектуальной собственности 
заключает в себе противоречие: с одной стороны, 
он охраняет идеи инноваторов, помогает им ком-
мерциализировать наработки, с другой стороны, 
блокирует инновационное развитие, ограничивая 
компаниям доступ к знаниям и информации. Дей-
ствующий режим интеллектуальной собственно-
сти соответствует интересам стран – экспортеров 
интеллектуальной собственности. Промышленно 
развитые страны и транснациональные корпора-
ции обладают большими массивами интеллек-
туальной собственности, удерживают контроль 
за техническими достижениями и заинтересова-
ны в сохранении за собой технологического ли-
дерства и получению ренты за счет накопленной 
массы изобретений.

Интеллектуальная собственность на  объек-
ты живой природы допускалась исключительно 
в рамках специального режима охраны селекци-
онных достижений. Однако в результате разре-
шения большинством стран биотехнологических 
патентов генетические ресурсы слали стремитель-
но обращаться в собственность. Эта тенденция 
оказала огромное влияние на изменение струк-
туры агрорынков. Так, настоящее время на рос-
сийском рынке семян отмечается неразвитость 
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собственной семенной отрасли (производство 
и обработка семян и селекционная деятельность), 
высокая зависимость от  импортных поставок 
семян по отдельным культурам, а также от зару-
бежных высокотехнологичных решений в области 
растениеводства. В сформировавшейся структуре 
рынка семян заложены значительные риски, что 
в перспективе угрожает продовольственной без-
опасности страны. Важнейшей новой характери-
стикой мирового рынка семян является усилива-
ющаяся консолидация компаний, контроль рынка 
глобальных поставок семян тремя игроками, об-
ладающими правами интеллектуальной собствен-
ности на генные и биотехнологии, обеспечиваю-
щие урожайность сельскохозяйственных культур 
[1]. В условиях зависимости агрорынков России 
от генных технологий, отечественный агробиз-
нес не может составить конкуренцию мировым 
семенным компаниям без доступа к таким тех-
нологиям.

Исследование является попыткой обосновать 
позицию к подходу антимонопольного регулиро-
вания интеллектуальной собственности с целью 
нивелирования рисков для конкуренции на агро-
рынках страны, что послужило основанием для 
выбора темы статьи и определило круг решаемых 
задач.

Материал и методы исследования
Основу исследования составили публикации 

современных отечественных и зарубежных учё-
ных по вопросам антимонопольного регулиро-
вания агрорынков, оценки рисков ограничения 
доступа к инновационным продуктам и техноло-
гиям для потенциальных конкурентов, развития 
конкуренции на разных уровнях цепочки поставок 
продуктов питания. В разработку теоретических 
и практических вопросов расширения прав ин-
теллектуальной собственности в производствен-
но-сбытовой цепочке пищевых продуктов суще-
ственный вклад внесли И. Лианос, К. Ломбарди 
[1]. Современные аспекты развития конкуренции 
на мировом рынке семян нашли отражение в ра-
боте И. Лианос, Д. Каталевского, А. Иванова [2]. 
Связи между инновациями, трансформацией про-
довольственной системы и внедрением техноло-
гий раскрыты в исследованиях Т. Рирдона, Л. Лу, 
Д. Зильбермана [3]. Однако вопросы, связанные 
с разработкой инструментов антимонопольного 
регулирования интеллектуальной собственности 
на агрорынках России требуют более пристально-
го внимания.

Методологическую основу в рамках исследо-
вания составил системный подход с использова-
нием аналитического метода. Информационной 
основой исследования послужили данные ФАС 
России.

Результаты исследования
Антимонопольному регулированию и правам 

на интеллектуальную собственность специалисты 
отводят роль стимулятора инноваций. Отмечается 

их целевая ориентация на инновации, которые 
основаны на  динамической конкуренции [4].

Проблема соотношения между конкурен-
цией, монополией, развитием инноваций и за-
щитой прав интеллектуальной собственности 
является предметом дискуссий ученых – эконо-
мистов. Устоявшееся мнение относительно целе-
сообразности антимонопольного регулирования 
интеллектуальных прав как инструмента разви-
тия инноваций и добросовестной конкуренции 
отсутствует. В подходе к решению этого вопроса 
просматриваются два направления: ограничение 
возможности правообладателя в целях всеобщего 
доступа к объектам прав интеллектуальной соб-
ственности; исключение любых поведенческих 
ограничений для творческого процесса по созда-
нию результатов интеллектуальной деятельности. 
В качестве аргументов в пользу приоритета кон-
курентной политики в отношении компаний, ис-
пользующих инновацию, отмечаются следующие: 
монополизация рынков, установление монополь-
но высоких цен на товары, в том числе социальные 
[5]. Вместе с тем ряд специалистов полагает, что 
антимонопольное регулирование может суще-
ственно ограничить защиту правообладателей. 
Н.  Вознесенским, А.  Муравиным обращается 
внимание на  особенности объектов интеллек-
туальной собственности, требующих специаль-
ных антимонопольных правил. Распространение 
действий закона о защите конкуренции в целом 
на все права, по их мнению, затрудняет его реа-
лизацию. Ограничения в области патентных прав 
рассматриваются указанными экспертами в каче-
стве причины, снижающей вероятность дальней-
шего переноса в Россию производственных и на-
учно-исследовательских центров ведущих ком-
паний и ухудшение условия доступа российского 
бизнеса к инновациям [6]. Я. Кацулакос, Д. Ульф 
пришли к выводу о повышении уровня неопре-
деленности для компаний в результате примене-
ния антимонопольных правил в сфере обращения 
прав интеллектуальной собственности и создания 
менее благоприятных условий их деятельности 
по сравнению с предшествующим периодом [7]. 
Кроме того, А. А. Курдиным и А. Е. Шаститко вы-
сказываются такие аргументы в  пользу снятия 
антимонопольных запретов на результаты интел-
лектуальной собственности как недостаточность 
опыта российских антимонопольных органов 
в этой сфере, слабая информационная поддержка 
реформы, отсутствие предварительного выпуска 
руководства по правоприменению [8].

Аргументация в пользу распространения анти-
монопольного законодательства на трансакции, 
связанные с обращением прав интеллектуальной 
собственности, представляется, на  наш взгляд, 
важной в связи с решением вопросов стабили-
зации цен на товары, в том числе на агрорынках, 
снижением уровня зависимости внутреннего 
рынка от иностранного селекционного и генети-
ческого материалов, нивелирования рисков для 
конкуренции на российском рынке. Полагаем, что 
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выработка антимонопольных правил для каждого 
вида объектов интеллектуальной собственности 
является избыточной регуляцией. Необходима 
разработка обоснованной концепции антимо-
нопольного регулирования конкуренции в сфе-
ре интеллектуальной деятельности, что позволит 
переосмыслить взаимодействие законодательства 
о конкуренции с правами интеллектуальной соб-
ственности, перейти к  стандартам экономиче-
ского баланса их взаимодействия. Накопленный 
опыт регулирования антимонопольными орга-
нами России позволит принимать взвешенные 
решения по делам, возбужденным по признакам 
нарушения антимонопольного законодательства.

Важным направлением развития антимоно-
польного регулирования в  сфере интеллекту-
альной собственности на отечественном рынке 
семян является обеспечение конкуренции путем 
технологического трансфера инновационного 
материала российским компаниям для усиления 
их конкурентоспособности. Национальный под-
ход к решению проблемы соотношения антимо-
нопольного регулирования и интеллектуальных 
прав позволит существенно снизить контроль от-
ечественных агропредприятий со стороны миро-
вых компаний – правообладателей молекулярных 
средств селекции. Метод технологического транс-
фера опирается на зарубежный опыт, подтверж-
дающий эффективность мер антимонопольного 
воздействия [9].

Способ технологического трансфера средств се-
лекции российским компаниям в целях создания 
условий для развития потенциальной конкурен-
ции со стороны отечественных агропредприятий 
реализован ФАС России в рамках предписания, 
выданного по сделке по приобретению компани-
ей «Байер АГ» (Германия) более 50 % голосующих 
акций компании «Монсанто Компани» (США) [10]. 
Особенностью предписания является его ком-
плексный характер, учитывающий как передачу 
инновационного материала агропредприятиям, 
имеющим существенные успехи в селекционной 
работе, так и обучение российских специалистов 
современным методикам ускоренной селекции. 
Предписанием ФАС России предусмотрено со-
здание в России уникального передового учебно-
го-научного центра биотехнологий растений. По-
лагаем, что образование подразделений данного 
центра в регионах ускорит подготовку селекцио-
неров для работы с новыми технологиями.

В настоящее время усиливается конкурентная 
позиция семенных компаний на рынке не толь-
ко за счет обладания правами на генные техно-
логии, но и в результате поглощения компаний, 
владеющими генетической информацией. В ус-
ловиях зависимости агропредприятий от генных 
технологий, повышающих урожайность сельско-
хозяйственных культур, важно обеспечить им 

доступ к таким технологиям. Это возможно при 
рассмотрении сделок экономической концентра-
ции через призму функционирования глобальной 
цепочки поставок продовольствия и создания сто-
имости, а не как набор самостоятельных рынков.

Применение новых механизмов антимоно-
польного регулирования  – это тенденция, ко-
торую необходимо принять и развивать, находя 
баланс между необходимостью законодательного 
обеспечения правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности и недопустимостью 
злоупотребления интеллектуальными правами 
в  целях необоснованного и  недобросовестного 
ограничения конкуренции. Развитие новых ин-
ститутов позволит снизить риски технологическо-
го развития и будет способствовать росту рынка 
интеллектуальной собственности.

Необходимость импортозамещения в отече-
ственной семеноводческой отрасли обусловлена 
высокой зависимостью от импортных поставок 
генетических материалов и семян. Для улучшения 
ситуации в  этой сфере требуется государствен-
ная поддержка создания центров агрогенетики, 
применение закона о конкуренции к практике 
злоупотребления правами интеллектуальной 
собственности в качестве инструмента монопо-
лизации сельскохозяйственных рынков. Слияние 
компаний вызывает значительные риски для кон-
куренции для рынка семян России.

Сложная правовая и биологическая среда се-
меноводческой отрасли превращает часть це-
почки создания стоимости в закрытую систему, 
которая опирается на особые методы заключения 
контрактов. Запатентованные биологические 
инструменты, принадлежащие ограниченному 
числу семенных компаний, усиливают контроль 
семеноводческой отрасли. Бизнес-среда, основан-
ная на интеллектуальной собственности, затруд-
няет процесс продвижения принципов открытого 
доступа отечественных агропредприятий к инно-
вациям.

Заключение
Поскольку инновации являются основным дви-

гателем экономического роста, государственные 
органы играют непосредственную роль в  под-
держке создания благоприятной для инноваций 
рыночной среды. Значение конкурентного про-
цесса в продвижении инноваций хорошо извест-
но и широко признано. Разработка действенных 
инструментов антимонопольного регулирования 
позволит противостоять негативным последстви-
ям для конкуренции на рынке семян в результа-
те злоупотребления правами интеллектуальной 
собственности. Сложность решений обусловле-
на необходимостью учета различных интересов 
участников цепочки поставок продовольствия.
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Введение
Современный агропромышленный комплекс 

является наукоемкой отраслью экономики. Поэ-
тому развитие АПК должно осуществляться на ос-
нове внедрения передовых технологий, перехо-
да от импорта сельскохозяйственной продукции 
на  импорт товаров производственно-техниче-
ского назначения, включая новые технологии, 
ноу-хау, патенты. В настоящее время неуклонно 
возрастает роль нематериальных активов.

Проблема управления объектов нематери-
альных активов  – комплексная, многогранная 
проблема, включающая в себя правовые, техно-
логические, экономические, производственные, 
социальные и психологические вопросы.

Практическое использование нематериаль-
ных активов в процессе коммерциализации ус-
ловно заключается в следующем. Первая стадия – 
это грамотная классификация объектов, на базе 
которой должна формироваться предваритель-
ная оценка их рыночной стоимости. Поэтому не-
обходима профессиональная разработка базовых 
методологических и методических рекоменда-
ций. Вторая стадия – это включение стоимости 
объектов нематериальных активов в состав ак-
тивов предприятий. Третья стадия – коммерци-
ализация нематериальных активов заключается: 
в активном выходе предприятий на рынок науч-
но-технической продукции; в умении реклами-
ровать их.

Цель: исследование и обобщение теоретиче-
ской и  методологической базы управления не-
материальными активами, выявление проблем 
и совершенствование управления нематериаль-
ных активов.

Задачи: рассмотрена экономическая категории 
«нематериальные активы»; проанализировано ис-
пользование нематериальных активов на пред-
приятиях АПК; выявлены проблемы в процессе 
реализации этапов управления нематериальными 
активами; разработаны направления совершен-
ствования управления нематериальными актива-
ми предприятия.

Материал и методы исследования
Как экономическая категория нематериальные 

активы (НМА) представляют собой совокупность 
объектов долгосрочного пользования (свыше 
1 года), не имеющих материально-вещественной 
формы, но необходимых предприятиям для эф-
фективной хозяйственной деятельности.

В  соответствии с  проектом ФСБУ «Немате-
риальные активы» в целях бухгалтерского учета 
нематериальными активами считаются активы, 
характеризующиеся совокупностью следующих 
признаков [1]:

 – актив не имеет материально-вещественной 
формы, за исключением материальных объектов, 
используемых в качестве носителей информации, 
таких как модель, образец, диск, флэш-карта, 
пленка, бумажный носитель, др.;

 – актив предназначен организацией для ис-
пользования в ходе ее обычной деятельности при 
производстве и (или) продаже ею продукции (то-
варов), при выполнении работ или оказании услуг, 
для предоставления за плату во временное владе-
ние и (или) пользование, для административных 
целей, либо для использования в целях деятельно-
сти некоммерческой организации;

 – актив предназначен организацией для ис-
пользования в течение периода свыше 12 месяцев 
или свыше обычного операционного цикла, пре-
вышающего 12 месяцев (далее – продолжительный 
период).

К нематериальным активам относятся [2]:
1) идентифицируемые, документально оформ-

ленные и не имеющие материально-веществен-
ной формы объекты интеллектуальной собствен-
ности.

2) имущественные права интеллектуальной.
3) неидентифицируемый актив – деловая ре-

путация.
Методы – экономико-статистические методы, 

объект исследования – проблемы управления не-
материальных активов предприятия.
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Результаты исследования
Нематериальные активы в АПК – это исклю-

чительное право на изобретения, модели, про-
мышленные образцы, селекционные достижения, 
товарные знаки, знаки обслуживания, наимено-
вание мест происхождения товара, фирменные 
наименования, коммерческие обозначения и т. д. 

Научное обеспечение АПК Алтайского края осу-
ществляют 9 организаций, важнейшими из ко-
торых являются Алтайский государственный 
аграрный университет, Алтайский научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства, 
Научно-исследовательский институт садоводства 
Сибири им. М. А. Лисавенко и др.

Т а б л и ц а  1 
Д и н а м и к а  в ы д а ч и  п а т е н т о в  Р Ф  н а   и з о б р е т е н и я  н а у ч н ы м  у ч р е ж д е н и я м  а г р а р н о г о  п р о ф и л я  
и   А л т а й с к о м у  ГА У

Учреждения
Количество созданных изобретений

1970–1979 1980–1989 1990–1999 2000–2009 2010–2015

АНИИС. Х (АНИИЗиС) 16 82 14 7 4
НИИСС 5 16 11 22 5
АНИИЖВ (АНИПТИЖ) 11 35 45 13 1
СибНИИС 15 60 19 7 2
ВНИИПО (Лаборатория пантового 
оленеводства) 

1 2 1 45 28

Алтайский ГАУ 22 61 64 114 118
Итого 70 256 154 208 158

Селекционные достижения – это сорта расте-
ний и  породы животных, зарегистрированные 
в Государственном реестре охраняемых селекци-
онных достижений [3]. Проведенные исследова-

ния показали (табл. 2), что активность в области 
оформления селекционных достижений автора-
ми наиболее высока в четвертом квартале в 2015– 
2019 гг, а именно, в ноябре.

Т а б л и ц а  2 
Р е г и с т р а ц и я  з а я в о к  и   в к л ю ч е н и е  в   р е е с т р ы  с е л е к ц и о н н ы х  д о с т и ж е н и й  в   Р Ф ,  2 0 1 5 – 2 0 1 9   г г .

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019*

Зарегистрировано заявок:
на допуск 1902 1873 2002 1876 817
на охрану 740 777 802 753 474
Включено в реестр:
на допуск 2007 858 1349 1225 1361
на охрану 511 592 641 544 697

* Данные с января по сентябрь 2019 г.

Немалую важную роль в сельском хозяйстве 
«играют» товарные знаки.

Следует отметить, что алтайские товарные зна-
ки сельскохозяйственных товаров более известны 
и в России, и за рубежом. При этом Краевая адми-
нистрация продвигает зонтичный бренд «Алтай-
ские продукты».

К сожалению, до сих пор еще не все индиви-
дуальные предприниматели и  даже юридиче-
ские лица реализуют возможность регистрации 
товарных знаков. Это связано, в первую очередь, 
с недостаточной информированностью об этапах 
регистрации. Рынок нематериальных активов 
не развит в Алтайском крае.

Проблематика управления НМА обусловлена, 
прежде всего, спецификой объекта учета и  его 
свойствами, сложностью определения будущих 
экономических выгод при обосновании крите-
риев признания, выбором способа начисления 
амортизации, срока полезного использования 

(СПИ). Специфической проблемой при управле-
нии нематериальных активов является то, что они 
не обладают физическими свойствами, и, поэтому 
в некоторых случаях их невозможно идентифи-
цировать. Следовательно, оценить такой актив 
бывает очень трудно. 

Решение этих проблем видится в следующем: 
определение первоначальной стоимости немате-
риальных активов; определение необходимости 
переоценки нематериальных активов, и способов 
их переоценки; правильность исчисления амор-
тизации нематериальных активов, для чего необ-
ходимо определить СПИ отдельных видов нема-
териальных объектов; определение возможности 
и целесообразности продлевания охранных доку-
ментов нематериальных активов; формирование 
полной и достоверной информации о наличии 
и движении нематериальных активов и обеспе-
чение контроля.
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Для решения обозначенных проблем автором 
предлагаются основные этапы управления нема-
териальными активами на предприятиях АПК.

Первый этап управления  – инвентаризация 
(определяется состав НМА, принадлежащих пред-
приятию).

Второй этап управления  – анализ внешней 
среды. Внешней целью управления НМА может 
быть, например, защита от неправомерного ис-
пользования объекта другими предприятиями. 
Внутренней целью может быть закрепление ве-
дущих авторов на предприятии.

Третий этап – реализация принятых решений 
(обеспечение правовой охраны, проведение сде-
лок).

Для совершенствования управления нематери-
альных активов первоначально необходимо иссле-
довать структуру предприятия и его активов, долю 
НМА в активах, динамику ее роста, виды НМА, пе-
речень объектов учета, показатели эффективности 
использования НМА, состояние документации, 
соблюдение норм и правил начисления аморти-
зации.

При инвентаризации нематериальных активов 
необходимо проверить документы, подтвержда-
ющие права предприятия на объект, и правиль-

ность и своевременность отражения состояния 
объектов в учете.

Бухгалтерский учет как один из этапов управ-
ления нематериальных активов (НМА) является 
сложным в силу специфики объектов. Госкомстат 
России разработал только одну унифицированную 
форму для учета нематериальных активов – форму 
№ НМА-1 «Карточка учета нематериальных акти-
вов» [4]. Автором внесены уточнения в первичные 
документы по  учету основных средств с  целью 
их адаптации к НМА – Акт о приеме – передаче 
нематериальных активов; Карточка учета НМА; 
Акт о списании нематериальных активов [5].

Заключение
Современные условия неопределенности и не-

полноты информации требуют эффективного 
использования и управления нематериальными 
активами. В то же время требуют дальнейшего 
исследования процесс идентификации, анализ 
эффективности использования нематериальных 
активов на предприятиях пищевой промышлен-
ности и разработка алгоритма формирования ин-
формационных потоков для функционирования 
автоматизированной интеллектуальной системы 
управления нематериальными активами.
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Введение
Обеспечение населения продуктами питания 

входит в перечень приоритетных задач любого го-
сударства. Сельское хозяйство составляет основу 
производства продовольствия. При этом земель-
ные ресурсы обеспечивают территориальную ос-
нову аграрного производства.

Российское сельское хозяйство нуждается в об-
новлении. Авторитетные отечественные специа-
листы связывают будущее аграрной экономики 
с цифровизацией, внедрением современных тех-
нологий, роботизацией производственных про-
цессов [4].

Инновационное развитие сельского хозяй-
ства требует новых подходов к  использованию 
ресурсного потенциала, цифровых технологий, 
современной техники. Проблемы в области зе-
мельно-имущественных отношений сдерживают 
формирование базовых предпосылок совершен-
ствования агрокомплекса страны. Современное 
сельскохозяйственное землепользование не со-
ответствует задачам инновационного развития 
отраслевой экономики. Без решения системных 
проблем землепользования развитие сельского 
хозяйства представляется затруднительным.

Материал и методы исследования
Одной их  основных проблем аграрного ис-

пользования земель является отсутствие четкой 
спецификации землепользования. Это касается 
правовых, организационных и производственных 
вопросов, возникающих в процессе управления 
земельными ресурсами и отраслевой экономикой.

В частности, сюда можно отнести нерешен-
ность вопросов использования, определения, рас-
пределения, перераспределения, реализации зе-
мельных долей в процессе рыночного оборота [3]. 
Из-за этого нарушается единство и стабильность 
аграрного землепользования, что влияет на ре-
зультаты сельскохозяйственного производства.

В  современной практике часто встречаются 
случаи некорректного оформления границ зем-
лепользований, установления их размеров и ме-
стоположения. К характерным явлениям можно 

отнести многочисленные кадастровые ошибки 
при постановке земельного имущества на  учет 
и  регистрации прав на  земельное имущество, 
необоснованность и спорность результатов када-
стровой оценки сельскохозяйственных земель [6].

Планирование и проектирование рациональ-
ного землепользования сдерживается отсутствием 
актуальной информации о качественном состоя-
нии земель, используемых в агропроизводствен-
ной сфере. Уже многие годы не проводятся специ-
альные обследования и изыскания (почвенные, 
геоботанические, водохозяйственные, мелиора-
тивные, геодезические). Это затрудняет принятие 
обоснованных организационно-территориаль-
ных прогнозных и проектных решений.

Результаты исследования
В стране отсутствует система и культура орга-

низации рационального использования земель-
ного имущества в сельском хозяйстве. Связано это 
с ликвидацией землеустроительного производ-
ства и разрушением системы прогнозирования 
и  проектирования в  землеустройстве [5]. В  ре-
зультате землепользователи и  землевладельцы 
не получают научно обоснованных рекомендаций 
по организации территории и внутрихозяйствен-
ному землеустройству закрепленных земельных 
массивов.

Некорректная организация угодий и  севоо-
боротов проявляется в снижении урожайности 
культур на пашне и продуктивности кормовых 
угодий. Нерациональное использование земель 
в аграрном производстве сопровождается усиле-
нием процессов водной и ветровой эрозии, дегра-
дацией земель, снижением уровня плодородия 
почв, засолением земель и другими негативными 
явлениями, отражающимися на результатах про-
изводственной деятельности и состоянии окру-
жающей среды. Ухудшение условий проживания 
на селе проявляется в сокращении трудовых ре-
сурсов отрасли.

В числе других проблем состояния аграрного 
землепользования – дефицит трудовых и финан-
совых ресурсов.
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Отсутствие необходимых работников и мате-
риальных средств приводит к неполному исполь-
зованию земель. Удаленные сельскохозяйствен-
ные массивы перестают обрабатываться, забра-
сываются, зарастают сорной растительностью, 
кустарником и мелколесьем. Через несколько лет 
дальнейшее использование таких участков в обо-
роте возможно только после проведения специ-
альных культуртехнических мероприятий, тре-
бующих значительных инвестиций (проведение 
таких работ сопоставимо по стоимости с работами 
по рекультивации нарушенных земель) для восста-
новления хозяйственной ценности заброшенных 
и неиспользуемых земель. По причине отсутствия 
необходимых ресурсов эти работы своевременно 
не проводятся, и с течением времени неисполь-
зуемые угодья окончательно выбывают из агро-
производства и утрачивают свою хозяйственную 
ценность.

Неиспользуемые сельскохозяйственные угодья 
регулярно становятся объектами сомнительных 
рыночных действий. Часто такие участки само-
вольно застраиваются объектами капитального 
строительства; затем застройщики пытаются из-
менить функциональное назначение земель, мо-
тивируя это невозможностью вести сельскохозяй-
ственную деятельность на заброшенных, зарос-
ших лесом участках. Если не получается перевести 
участки в земли населенных пунктов под индиви-
дуальное жилищное строительство, практикуются 
действия по изменению разрешенного исполь-
зования земель для личного подсобного хозяй-
ства или дачного хозяйства. Если эта инициатива 
проходит, то несмотря на формальное сохранение 
целевого назначения земельных участков (земли 
сельскохозяйственного назначения). фактическое 
их использование в аграрном производстве стано-
вится невозможным из-за наличия на территории 
объектов капитального строительства.

В этих условиях большое значение имеет со-
здание нормативной основы, препятствующей 

разрушению земельно-имущественного ком-
плекса сельского хозяйства при неэффективном 
отраслевом использовании угодий, перераспре-
делении земель между отраслями экономики, 
нерациональном рыночном обороте земельного 
имущества [1].

Среди причин, сдерживающих инноваци-
онное развитие сельского хозяйства на  основе 
рационального землепользования, основными 
можно считать: постоянное сокращение земель-
но-ресурсного потенциала отрасли; постоянное 
снижение качества земельных ресурсов; угроза 
потенциальной утраты земельного имущества 
сельского хозяйства по  различным причинам 
(изъятия, порча, самовольные захваты, рейдер-
ство, сомнительные рыночные операции); невоз-
можность серьезно повлиять на ситуацию в сфере 
земельно-имущественных отношений; отсутствие 
инноваций в области использования земельных 
ресурсов.

Заключение
Следует понимать, что цифровизация аграрной 

отрасли экономики невозможна без цифрового 
землеустройства [2]. В  свою очередь, цифровое 
землеустройство возможно только при нали-
чии системы рационального землепользования. 
Цифровые технологии здесь выступают в качестве 
инструмента, облегчающего задачи проектиров-
щиков. Для разработки и внедрения цифрового 
землеустройства, прежде всего, должна быть со-
здана система, укрепляющая землепользование 
в качестве базового объекта землеустройства.

Устранение перечисленных выше проблем 
должно привести к формированию системы раци-
онального аграрного землепользования. Создание 
рационального землепользования служит основ-
ным фактором дальнейшего инновационного раз-
вития отечественного сельского хозяйства и дру-
гих отраслей агропромышленного комплекса.
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Введение
Современный земельный контроль выступает 

основным инструментом, обеспечивающим вы-
сокую эффективность использования земельного 
имущества [6]. В земельном законодательстве нет 
определения ведомственный земельный контроль 
[1]. Хотя данное явление существует. Так, Мини-
стерство сельского хозяйства РФ осуществляет 
земельный контроль над землями сельскохозяй-
ственного назначения, Минприроды – за землями 
лесного, водного фондов и за особо охраняемыми 
землями. На других категориях земельного фон-
да осуществляется государственный земельный 
надзор. Данная функция управления земельными 
ресурсами предполагает контроль за использова-
нием всех земель, имеет своей задачей обеспечить 
любыми организациями, а также гражданами ис-
полнение земельного законодательства, порядка 
использования земли, правильности ведения 
земельного кадастра и землеустройства в целях 
рационального использования и охраны земель.

Организации, которые используют в своей про-
изводственной деятельности земельные участки, 
как пространственный базис, должны осущест-
влять внутренний (производственный) контроль. 
Так все субъекты, получившие земельные участки 
обязаны проводить рекультивацию нарушенных 
земель, если их производственная деятельность 
привела к ухудшению качества земель. Согласно 
правилам рекультивации, они должны иницииро-
вать составление проекта рекультивации земель. 
Все работы по рекультивации земель выполняют 
те субъекты, действие которых ухудшили качество 
земель. Лица, выполняющие работы, связанные 
с нарушением почвенного покрова на предостав-
ленных им во временное пользование сельскохо-
зяйственных землях или лесных угодьях, обяза-
ны за свой счет приводить эти земельные участки 
в состояние, пригодное для использования. Осо-
бую важность имеют работы по восстановлению 
участков для их использованию в агропроизвод-
стве [4].

Приведение земельных участков в пригодное 
состояние производится в ходе исполнения работ, 

а при невозможности этого, не позднее, чем в те-
чение 15 лет, после завершения работ.

Материал и методы исследования
Предприятия, организации и  учреждения, 

осуществляющие промышленное и  иное стро-
ительство, разрабатывающие недра и полезные 
ископаемые открытым способом, а также прово-
дящие другие работы, вызывающие нарушение 
почвенного покрова, обязаны снимать и транс-
портировать к  месту укладки (или временного 
хранения) плодородный слой почвы и наносить 
его на восстанавливаемые земли и на угодья низ-
кой продуктивности.

Порядок дальнейшего использования нару-
шенных земель определяют органы, предоставив-
шие эти участки во временное пользование для 
недропользования. В соответствии с этими усло-
виями разрабатывается проект восстановления 
(рекультивации) нарушенных земель.

В  проектах рекультивации учитываются все 
предполагаемые расходы, и к проекту прилагает-
ся смета затрат на проведение необходимых ра-
бот. При аграрном освоении нарушенных земель 
необходимо учитывать все решающие условия, 
определяющие результативность последующего 
использования земель [5].

Результаты исследования
Земельные участки, приводимые в состояние, 

пригодное для использования в сельском хозяй-
стве, должны быть спланированы, покрыты пло-
дородным почвенным слоем, оборудованы в необ-
ходимых случаях дорогами, дренажем и другими 
коммуникациями, в  соответствии с  проектом. 
Участки должны быть удобными для выполне-
ния сельскохозяйственных работ с применением 
современных машин, иметь уровень грунтовых 
вод, обеспечивающий оптимальные условия для 
произрастания растений. Специально уполно-
моченные органы должны контролировать ре-
ализацию проекта рекультивации и  оценивать 
пригодность использования земельных участков 
по целевому использованию и назначению [2].
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Все заинтересованные организации, эксплуа-
тирующие землю для тех или иных целей, должны 
иметь инструкции, указания по восстановлению 
земель, нарушенных при разработке месторожде-
ний полезных ископаемых, при проведении гео-
логоразведочных, строительных или иных дей-
ствий, исходя из специфики отрасли. Для выпол-
нения этих функций требуется ведомственный 
земельный контроль.

На сегодняшний день порядок осуществления 
ведомственного земельного контроля имеет опре-
деленные недостатки. В качестве примера можно 
привести осуществление ведомственного земель-
ного контроля на землях лесного фонда.

В одной из своих пресс-конференций Прези-
дент РФ дал поручение соответствующим государ-
ственным органам о наведении порядка в исполь-
зовании земель лесного фонда. Соответствующее 
постановление опубликовано на сайте Кремля. 
В своем поручении Путин В. В. призывает заинте-
ресованные ведомства обеспечить внесение в нор-
мативно-правовые акты изменений, касающихся 
использования земель лесного фонда. Кроме этого 
необходимо определение частоты проведения ле-
соустройства и наведение порядка представления 
проектной документации для обеспечения поряд-
ка в сведениях ЕГРН. Поручение должно было быть 
выполнено до 1 июня 2020 года. Согласно снимкам 
из космоса, сибирская тайга отображена сплош-
ными квадратами, как зона сплошной вырубки. 
Если рассчитать даже по скромным подсчетам, 
площадь такого квадрата составляет – минимум 5 
га. К тому же в данной сфере в основном действу-
ют криминальные схемы, ведущие к уничтоже-
нию природного богатства нашей страны. Только 
за 2019–2020 год ущерб от такой деятельности со-
ставил свыше 4,5 миллиардов рублей. К сожале-
нию это не единичные факты и это можно отнести 
к деятельности других министерств и ведомств [3].

При условии полноценного осуществления 
ведомственного земельного контроля министер-

ствами и ведомствами через свои специальные 
подразделения (управления или отделы), этот 
вид надзорной деятельности занимает свое мести 
в общей системе контроля за состоянием земле-
пользования [7].

Представляется, что правовую основу ведом-
ственного земельного контроля должно состав-
лять положение о  министерствах, положение 
о федеральных службах и ведомствах.

Обеспечение выполненных планов меропри-
ятий, правил, нормативов в вопросах охраны зе-
мель и их рационального использования на под-
ведомственных объектах – должно стать целью 
ведомственного земельного контроля.

К  таким объектам относятся предприятия, 
организации и учреждения, ведомственно и ор-
ганизационно подчинённые данному ведомству, 
министерству, а также находящихся на земельных 
участках, предоставленных в аренду или пользо-
вание министерствам, ведомствам и обслужива-
ющим их нужды.

Заключение
Подводя итоги в конце этой статьи, хотелось бы 

сделать следующие выводы. Практически ведом-
ственный земельный контроль существует. Хоте-
лось бы отметить его особенности:

– контроль за использованием земель принято 
осуществлять на объектах того или иного ведом-
ства, которые используют земельные участки для 
осуществления своей основной деятельности;

– министерства и  ведомства определяют 
специальные органы, которые контролируют де-
ятельность по осуществлению внутриведомствен-
ного земельного контроля;

– специальные органы, осуществляющие вну-
триведомственный контроль, должны обеспечить 
соответствующую инструктивную базу.

Учет этих особенностей должен способствовать 
улучшению практики ведомственного земельного 
контроля.

Библиографический список
1. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25.10.2001 г., № 136-ФЗ [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.10. 2020).
2. О проведении рекультивации и консервации земель Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.10. 2020).
3. Сайт президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru (дата обращения: 

01.02.2021).
4. Беляева Т. В. Проблемы сельскохозяйственной рекультивации нарушенных земель // Достижения науки 

и техники АПК. 2005. № 2. С. 30–31.
5. Беляева Т. В. Факторы эффективного использования рекультивированных земель в сельском хозяйстве // 

Достижения науки и техники АПК. 2006. № 4. С. 5–6.
6. Брыжко О. Г. Земельный контроль как гарант эффективного использования земли и её охраны // Актуальные 

проблемы аграрной науки в XXI веке: материалы всероссийской заочной научно-практической конференции. 
Пермь, 2014. С. 156–159.

7. Брыжко О. Г. Проблемы функционирования системы контроля за использованием земельных ресурсов // 
Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения: материалы 
VI международной научно-практической конференции. Ульяновск, 2015. С. 44–46.



19

УДК 338.436.33

Г. П. Бутко1-2, О. Н. Сапарова3

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ  
В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ АПК

1 Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, Россия
2 Уральский государственный лесотехнический университет, Екатеринбург, Россия

3 Уральский государственный горный университет,  
Екатеринбург, Россия. E-mail: gpbutko@mail.ru

Аннотация. В статье предложен подход на достижение результатов научных исследований в сфере сельского хозяйства, 
акцентируется внимание на паритет покупательной способности. Важное место занимает эффективная инновационная 
политика. В центре внимания политики является внедрение основанных на достижениях научно-технологического 
прогресса изобретений, передовых технологий управления производством и новых форм организации труда. По мне-
нию авторов, целесообразно рассматривать инновационную деятельность из трех основополагающих составляющих. 
Наиболее значимые, такие: научной деятельности; уровень инновационных проектов (научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР); процесс освоение и внедрение инновационных проектов в производство 
продукции. Особое значение имеет представленная динамика расходов на научные исследования в контексте с про-
фессиональным ростом сотрудников агропромышленного комплекса. Уточнено понятие и механизмы для повышения 
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Введение
Поиск новых методов и технологий управле-

ния бизнесом, выпуск инновационной продукции 
и услуг, освоение новых рынков и направлений 
является на  сегодняшний день для предприя-
тия – единственный способ сохранить и укрепить 
свои позиции, повысить свою конкурентоспо-
собность и развиваться в долгосрочной перспек-
тиве. Из речи президента В. В. Путина следует, 
что 2021 год объявлен Годом науки в России. Это 
требует особой ответственности и  формирова-
нии и реализации приоритетных направлений 
развития науки в инновационном процессе АПК. 
Выполнение данного решения возможно в един-
стве профессорско-преподавательского состава 
при поддержке молодежной науки, студенческих 
научных обществ. Инициатива президента и уче-
ных-аграрного сектора экономики будет способ-
ствовать молодому поколению связать свое буду-
щее с наукой заинтересованности в получении 
высшего образования.

Цель – исследование обеспечения выпуска кон-
курентоспособной продукции в АПК за счет ис-
пользования высокого потенциала специалистов.

Задачи:
 – провести обзор существующих подходов 

оценки структуры роста АПК в мире;
 – проанализировать динамику уровня вну-

тренних затрат на  исследования и  разработки 
(ВЗИР) в области аграрных наук;

 – выявить расходы на научные исследования 
в сфере сельского хозяйства;

 – показать возможности профессионального 
роста сотрудников агропромышленного комплекса.

Одним из условий непрерывного роста и раз-
вития сельского хозяйства является эффективная 
инновационная политика. Основной целью по-
добной политики является внедрение основанных 
на достижениях научно-технического прогресса 
изобретений, передовых технологий управления 
производством и новых форм организации труда.

Инновации в аграрном секторе экономики рас-
сматриваются как средство взаимозаменяемости 
и, прежде всего, замещения таких компонентов 
как трудовые, сырьевые и финансовые ресурсы.

Материал и методы исследования
В  качестве основных приняты системный 

и ситуационный подход. В целях изучения пер-
спективного развития принят метод проектных 
макетов. Материалами для анализа выступили об-
щедоступные информационные источники.

Результаты исследования
В современном мире развитая технология ста-

новится одним из важнейших факторов аграрного 
производства. Информационные технологии мо-
гут восполнить недостаток ресурсов (труд, земля, 
капитал и позднее к ним присоединившееся пред-
принимательские способности), как это хорошо 
видно на примере развития японского общества. 
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Качественные изменения в  структуре рынков 
возникают в результате того, что научно-техно-
логический прогресс создает новые комбинации 
факторов производства.

По мнению многих исследователей инноваци-
онная деятельность состоит из трех основополага-
ющих составляющих:

– научной деятельности;
– доведение до уровня инновационных проек-

тов (товаров, технологий…) научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);

– освоение и внедрение инновационных про-
ектов в производство продукции [1], [2].

Кроме этого, необходимо добавить, что одним 
из важнейших факторов совершенствования 

методологии формирования организационно- 
экономического механизма развития отраслей 
и форм хозяйствования АПК является, среди про-
чих, и  формирование новых моделей матери-
ального стимулирования труда с учетом, с одной 
стороны, экономического состояния сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и, с другой 
стороны, формирования соответствующей струк-
туры мотивации труда [3].

Развитие человеческого капитала через влияние 
на мотивацию труда наравне с ростом инноваци-
онных процессов становится основным фактором 
изменения производительных сил общества [4].

Т а б л и ц а  1 
Н е о б х о д и м о с т ь  в   р а з в и т и и  ч е л о в е ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а

Мотивация развития человеческого потенциала Некоторые механизмы для повышения потенциала человеческих ресурсов

Мотивация к выполнению той или иной деятельности Ротация рабочих мест
Мотивация к саморазвитию Конференции и совещания
Мотивация к самореализации Дистанционное обучение (например, профессионалов, имеющих 

ученую степень). Конференции и совещания
Мотивации действий социальных общностей, органи-
заций, коллективов

Обмены и стажировки

Мотивация конкурентного потенциала Обучение для получения степени бакалавра или кандидата наук.
Профессиональное обучение. Обучение на рабочем месте

Источник: [Составлено авторами].

Инновационные процессы в аграрной сфере 
имеют массу особенностей, которые объясняют-
ся спецификой сельскохозяйственного производ-
ства. Обеспечение устойчивого развития в сель-
ском хозяйстве связано с повышением инвестици-

онной активности и внедрением инновационных 
процессов и может осуществляться только через 
инвестирование, как основной источник укрепле-
ния производственного потенциала.

Р и с .  1 .  С т р у к т у р а  р о с т а  А П К  в   м и р е  ( д о   2 0 2 5   г о д а )  [ 3 ]

Одной из важнейших черт российского сель-
ского хозяйства является то, что и на сегодняш-
ний день имеется очень низкий технологический 
и технический уровень оснащенности, вызван-
ный недостаточным уровнем применения дости-

жений научно-технического и инновационного 
прогресса.

В настоящее время по объемам финансирова-
ния аграрные науки занимают одно из последних 
мест в структуре научно-технического потенциала 
России. В 2017 году доля затрат на аграрные нау-
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ки в общем объеме внутренних затрат на иссле-
дования и разработки достигла минимума (1,4 % 
от всех затрат на науку против 3,6 % в 1994 году). 
Только итоги 2018 года показали небольшой при-
рост (до 1,69 %) [3].

Несмотря на очевидный в первой трети деся-
тых годов двадцать первого века рост номиналь-

ного объема внутренних затрат на исследования 
и  разработки в  сопоставимых ценах 2010  года, 
соответствующий рост составил всего 3 %, при 
этом в 2015–2017 годах изменение ВЗИР было от-
рицательным. Рост расходов на ВЗИР в 2018 году 
смог обеспечить достижение только показателей 
2014 года (рис. 2).

Р и с .  2 .  В н у т р е н н и е  з а т р а т ы  н а   И Р  ( В З И Р )  в   о б л а с т и  а г р а р н ы х  н а у к ,  м л р д  р у б .  [ 3 ]

В современных условиях России все виды ин-
новаций в сельское хозяйство являются мало при-
влекательными для коммерческих банков, следо-
вательно, необходимо государственное стимули-
рование инвестиционной деятельности [6].

Так, общий объем инвестиций в аграрные нау-
ки России по итогам 2018 года составил примерно 
275 млн долл. И это примерно в 60 раз меньше, чем 
в США [3]. Известно, что в США больший объем 

инвестиций осуществляется частным бизнесом 
и доля его затрат на аграрные инновации более 
75 %. В России этот показатель едва доходит до 10 %. 
Однако по показателям расходов на исследования 
и разработки в государственном секторе Россия 
входит в число лидеров. Как видно из представ-
ленного ниже рисунка, Россия занимает неплохое 
четвертое место (рис. 3):

Р и с .  3 .  Р а с х о д ы  н а   н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в   с ф е р е  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  и   в е т е р и н а р и и ,  
п а р и т е т  п о к у п а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и ,  д о л л .  С Ш А ,  2 0 1 7   г .

Актуальность исследований в области управле-
ния инновационной деятельностью предприятия 
постоянно растет, поскольку увеличивается влия-
ние инновационной составляющей на экономи-
ческий рост современной агрофирмы.

Теория и  практика инновационного менед-
жмента в короткое время заняла прочное место 
в управленческой деятельности.

Актуальность имеет международное сотрудни-
чество, подтверждением этому служит перспек-
тивная программа Евросоюза по  развитию на-
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учных исследований и является стратегическим 
ориентиром программы «Горизонт 2020». Однако 
ученые России практически не включены в состав 
значимых партнеров. Хотя на российской ниве 
новаторов агропромышленного комплекса высоко 
ценили.

Специализированные опросы подтверждают, 
что лишь немногие компании удовлетворены эф-
фективностью своих подходов к управлению ин-
новациями. Это говорит об актуальности пробле-
мы управления инновациями.

Заключение
Устойчивое развитие АПК возможно за счет 

выпуска конкурентоспособной продукции и ра-
ционального использования факторов произ-
водства. Повышение конкурентоспособности 
продукции АПК выступает как фактор экономи-
ческой безопасности. Результативность деятель-
ности АПК непосредственно зависит от уровня 
профессионализма специалистов и их адаптации 
к специфическим особенностям аграрного секто-
ра экономики.
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Аннотация. Прогнозирование и планирование развития сельского хозяйства объективная необходимость для орга-
низации сельскохозяйственной деятельности. Экономисты считают, что Н. Д. Кондратьев был первым теоретиком 
концепции «план-прогноз», которая сейчас нашла применение в виде одной из сторон индикативного планирования 
[1]. Жизнь убеждает, что необходимо непрерывно совершенствовать методотологию прогнозирования и планирования 
развития экономики, особенно в условиях рыночной экономики и происходящих трансформаций, связанных с геопо-
литическим и геоэкономическим воздействием на экономику Российской Федерации. На правовом уровне механизмы 
планирования заложены в федеральном законе № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации [2]. Среди иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в этой сфере, отметим 
постановление Правительства в Российской Федерации № 699 от 13 июля 2015 г. «Об утверждении правил разработки 
и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации [3]. Применительно к аграрной 
экономике следует отметить приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 3 от 12 января 2017 г. 
«Об утверждении Прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федера-
ции на период до 2030 года» [4]. На региональном уровне функции стратегического планирования и прогнозирования 
развития АПК реализуется, например, на основе Стратегии развития агропромышленного комплекса Свердловской 
области на период до 2035 года [5].

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственная деятельность, прогнозирование, стратегическое планиро-
вание, развитие агропромышленного комплекса.

Введение
Рассматриваемая тема является актуальной, 

поэтому органы власти все больше на правовом 
уровне уделяют внимание реализации в экономи-
ке методов прогнозирования и стратегического 
планирования, в том числе и в аграрной эконо-
мике, о  чем свидетельствуют принятые законы 
и нормативные правовые акты, частично упоми-
нающиеся в настоящей статье.

Об  изученности проблемы свидетельствует 
многочисленные научные публикации, например, 
диссертация доктора экономических наук Лебе-
девой Н. А.-Методология сценарного прогнози-
рования развития сельского хозяйства регионов 
Европейского севера РФ [6]. Интерес к исследова-
нию этой проблемы продолжается и получается 
дальнейшее научно-практическое развитие.

Целесообразность исследования темы, обозна-
ченной в названии настоящей статьи, обусловлена 
наличием проблем, не позволяющих эффективно 
использовать эти методы в экономике страны.

Научная новизна настоящего исследования 
характеризуется комплексным подходам к изу-
чению теоретических и практических направле-
ний развития экономического прогнозирования 
и стратегического планирования аграрной эко-
номики.

Целью исследования темы настоящей научной 
статьи является анализ правого регулирования 
прогнозирования и  планирования в  развитии 
аграрных отношений и эффективности имеющих-

ся правовых актов в этой сфере. Задачи исследо-
вания-научно обосновать и  систематизировать 
подходы к  оценке состояния прогнозирования 
и стратегического планирования развития рос-
сийского сельского хозяйства.

Теоретическая значимость работы обусловлена 
возможностью использования материалов иссле-
дования в дальнейшем развитии экономической 
науки и научно-исследовательской деятельности 
в учреждениях аграрного образования и аграрной 
экономической науки.

Практическая значимость настоящей работы 
связана с возможностью использования материа-
лов исследования в органах управления сельским 
хозяйством.

Материал и методы исследования
Методы исследования темы научной статьи: 

анализ; синтез; обобщение; экономического про-
гнозирования; экономико-правовой.

Результаты исследования
Рассмотрим понятие «прогноз» и «прогнози-

рование», данные в  автореферате диссертации 
доктора экономических наук Медведевой Н. А. [7]. 
На основе обобщения определений, изложенных 
в научных работах ученых, автор уточнила и до-
полнила трактование этих понятий.

Прогноз (prognosis, лат. – «предвидение, пред-
сказание») – совокупность вероятностных суж-
дений, основанных на знании законов развития 
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природы, общества и мышления, а также способ-
ности человеческого мозга к опережающему ото-
бражению действительности о тенденциях и пу-
тях развития данного объекта в ближайшем или 
отдаленном будущем.

Прогнозирование (prognosis, лат. -знание на-
перед) – это процесс предвидения на основе ана-
лиза тенденций развития объекта, установления 
логической последовательности событий с целью 
построения прогноза, который показывает, как 
изменится состояние объекта (экономичной си-
стемы) в будущем.

Прогнозы социально-экономического разви-
тия организации разрабатываются исходя из ком-
плексного анализа демографической ситуации, 
научно-технологического потенциала, наличия 
основных средств, финансовых возможностей 
организации, разрабатывающей прогноз своего 
развития и иных факторов.

Прогнозы как документы стратегического раз-
вития аграрной организации или сельскохозяй-
ственной отрасли региона получает оформление 
в современных рыночных условиях с учетом ве-
роятностного воздействия внутренних и внешних 
обстоятельств.

Общие подходы к государственному прогно-
зированию развития сельского хозяйства изложе-
ны в федеральном законе № 264-ФЗ от 29.12.2006 г. 
«О развитии сельского хозяйства» [8]. Финансо-
вое обеспечение и механизмы реализации госу-
дарственной аграрной политики представлены 
в Государственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг, в настоящее время срок ее дей-
ствия продлен до 2024 года [9]. Государственная 
программа содержит основные показатели и про-
гноз развития сельского хозяйства на среднесроч-
ный период, а также показатели результативности 
и расходные обстоятельства.

Объектом прогнозирования и стратегического 
планирования в области сельскохозяйственной 
деятельности является экономическое и социаль-
ное развитие аграрных организаций и сельских 
территорий как места производственно-хозяй-
ственной занятости и среды обитания работников 
сельскохозяйственных организаций и человече-
ского потенциала для аграрной экономики.

В современной России 28 июня 2014 г. принят 
федеральный закон «О стратегическом планиро-
вании» [2] в котором даны определения понятий 
стратегического планирования и прогнозирова-
ния:

1) стратегическое планирование-деятельность 
участников стратегического планирования по це-
леполаганию, прогнозированию, планированию 
и программированию социально-экономического 
развития Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального управле-
ния, обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, направленная на реше-
ние задач устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ний и обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации;

2) прогнозирование-деятельность участников 
стратегического планирования по  разработке 
научно обоснованных представлений о  рисках 
социально-экономического развития, об угрозах 
национальной безопасности Российской Федера-
ции, о направлениях, результатах и показателях 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований;

Новейший словарь иностранных слов и выра-
жений [10] дает такое определение понятия пла-
нирование-это составление перечня того, что не-
обходимо выполнить в будущее».

В монографии «Стратегическое планирование 
в АПК» [11] авторы А. Н. Семин, Ю. В. Лысенко, 
Ю. В. Зубарева утверждается, что стратегическое 
планирование как процесс-это необходимый эле-
мент рыночной экономики (стр. 9). Что касается 
стратегического планирования, то под таким ви-
дом планирования авторы монографии понима-
ют «одну из основных функций стратегического 
управления и рассматривает его как особый вид 
научной и практической деятельности, состоящей 
в разработке стратегических решений в форме 
прогнозов, проектов, программ, планов» (стр. 18).

Рассмотрим более подробно содержание Про-
гноза научно-технического развития агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации 
на период до 2030 года [4].

В соответствии с федеральным законодатель-
ством прогноз научно-технологического развития 
АПК-это документ стратегического планирова-
ния, содержащий систему научно обоснованных 
представлений о направлениях и об ожидаемых 
результатах научно-технического развития АПК 
Российской Федерации на  досрочный период, 
на основе которого формируются отраслевые стра-
тегии и программы (стр. 4).

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации первым из федеральных органов госу-
дарственной исполнительной власти разработало 
Прогноз научно-технического развития как доку-
мент стратегического планирования и техноло-
гического прогноза развития АПК на долгосроч-
ный период, который ориентирован на переход 
отечественного сельского хозяйства на разработку 
и внедрение научных достижений и новых техно-
логий в растениеводства, животноводстве и дру-
гих сферах современной сельскохозяйственной 
деятельности.

Прогноз учитывает глобальные вызовы в раз-
витии мирового агропромышленного комплек-
са, среди которых: 1. Экономические вызовы,  
2. Социальные вызовы, 3. Экологические вызовы, 
4. Технологические вызовы.

Современное состояние агропромышленного 
комплекса России в Прогнозе характеризуется по-
казателями, которые находят научный коммента-
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рий в содержании прогноза. Обозначим отдель-
ные из них:

– производственный потенциал АПК;
– высокая доля личных подсобных хозяйств 

и  низкая доля фермерских хозяйств в  валовой 
продукции;

– природные факторы развития АПК;
– проблема деградации земель сельскохозяй-

ственного назначения;
– механизация сельского хозяйства;
– материально-техническое обеспечение АПК;
– рынок труда в АПК;
– инновационная активность в АПК
В Прогнозе рассмотрены сценарии научно-тех-

нического развития АПК Российской Федерации 
такие как:1) «Локальный рост» и 2) «Глобальный 
прорыв»

Оба сценария предполагают разнообразие мо-
делей и направлений научно-технического разви-
тия и форм государственной поддержки.

В стратегическом плане Прогноз научно-тех-
нологического развития АПК может быть разра-
ботан на срок до 2040 года.

Заключение
Развитие сельскохозяйственной деятельности 

в современных условиях невозможно без науки 
управления и развития соответственно аграрной 
науки и других отраслей науки, способствующих 
функционированию аграрного сектора экономи-
ки с конкурентными преимуществами на миро-

вом агропродовольственном рынке. Устойчивому 
и экономически эффективному развитию сельско-
го хозяйства и всего АПК способствует стратеги-
ческое планирование и прогнозирование на дол-
госрочный период, как минимум, на срок свыше 
5 лет.

Важную роль в стратегическом развитии сель-
ского хозяйства должен выполнить Прогноз науч-
но-технологического развития агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации на период 
до 2030 года, который ориентирует российский 
агробизнес на активное инвестирование в науку 
и новые технологические решения, обеспечива-
ющие развитие сельскохозяйственной деятельно-
сти с учетом мировых достижений в сфере аграр-
ного производства.

Надо понимать, что такие результаты прак-
тически не возможны обеспечить без включе-
ния в научно-технические исследования ученых 
и обучающихся в аграрных вузах, которые вместе 
с научными сотрудниками Российской академии 
наук могут разработать новые технологии произ-
водства сельскохозяйственной продукции через 
получение селекционных достижений в  семе-
новодстве сельскохозяйственных культур и пле-
менном деле в животноводстве и птицеводстве. 
Этому должны способствовать цифровизация, 
роботизация и информатизация аграрного сек-
тора. Будущее за  умным сельским хозяйством 
и интеллектуализацией сельскохозяйственной 
деятельности.
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Аннотация. Управление сельским хозяйством и агропромышленным комплексом в России до 1990 года осуществлялось 
в основном административными методами – разрешения, дозволения, запрета и иными, основанными на государствен-
ной собственности на землю и имущество. Субъектами управляемой системы – объектами управления были государ-
ственные совхозы, агрофирмы, огосударствленные колхозы и иные предприятия, входящие в систему АПК. Естественно, 
что в условиях исключительной государственной собственности на землю и имущество преобладающим видом управ-
ления было государственное управление, осуществляемое органами государственной власти на федеральном уровне, 
в республиках, краях, округах, областях и административных районах. Непосредственно в управляющую систему 
входили министерства, государственные комитеты и ведомства, управления сельского хозяйства, агропромышленные 
объединения и комитеты (АПО), районные агропромышленные объединения (РАПО) и управление сельского хозяйства 
и иные организации, осуществляющие управление сельским хозяйством и АПК. В условиях реформирования земельных 
и аграрных отношений в Российской Федерации в начале девяностых годов XXI века произошли изменения и в системе 
управления сельским хозяйством. Многообразие форм земельной собственности и вхождение в рыночные отношения 
обусловили появление в аграрной сфере новых организационно-правовых форм хозяйствования основанных, кроме 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, на частной собственности на землю и имущество. В со-
временном сельском хозяйстве функционируют крестьянские (фермерские) хозяйства [1], акционерные общества [2] 
(публичные, закрытые), хозяйственные товарищества [3], сельскохозяйственные производители и потребительские 
кооперативы [4], государственные и муниципальные унитарные предприятия [5]. Не являясь по закону «О личном под-
собном хозяйстве» [6] предпринимательской организацией, тем не менее, ЛПХ в соответствии с статьей 3 Федерального 
закона № 264-ФЗ от 29.12.2006 «О развитии сельского хозяйства» [7] признаются сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями. Следует отметить, что в рыночных условиях в аграрном секторе экономики существует индивидуальное 
предпринимательство, реализуемое физическими лицами в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации [8]. В соответствии со статьей 16 федерального закона № 264-ФЗ от 29.12.2006 г. в формировании и реализа-
ции государственной аграрной политики участвует союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Союзы и ассоциации как правило создаются по продуктовому признаку, например, союз птицеводов, союз овощеводов, 
союз хлебопеков и другие.

Ключевые слова: сельское хозяйство; АПК; рыночная экономика; управление; управляющая система; управляемая 
система; цели и функции управления в сельском хозяйстве.

Введение
Тема управления сельским хозяйством всегда 

отличалась актуальностью, ибо сельское хозяй-
ство независимо от общественно-политической 
системы в государстве востребовало управляюще-
го воздействия на организацию производствен-
но-хозяйственной деятельности и земельных от-
ношений в аграрной сфере.

В связи с вышеизложенным, тема настоящей 
научной статьи является актуальной, особенно, 
в условиях рыночной экономики.

Об изученности проблемы управления сель-
ским хозяйством и субъектами, входящие в агро-
промышленный комплекс свидетельствует значи-
тельное количество научных работ диссертации, 
монографии, сборники научных статей, журналь-
ных и иных публикаций [9].

В качестве примера, можно отменить издан-
ную в  2020  году в  Уральском ГАУ монографию 
на тему «Управление сельским хозяйством и АПК 
в  современной России» [10]. На  тему управле-
ния сельским хозяйством и АПК имеются мно-

гочисленные публикации и зарубежных ученых 
и специалистов.

Целесообразность разработки темы, обозна-
ченной в названии настоящей научной статьи об-
условлена тем, что проблема управления сельским 
хозяйством в рыночных условиях пока не полу-
чила адекватного правового решения и остается 
дискуссионной, ибо даже в головном базовом фе-
деральном законе «О развитии сельского хозяй-
ства» № 264-ФЗ от 29.12.2006 г. нет упоминания 
об управлении сельским хозяйством, а есть лишь 
направления государственного регулирования.

Научная новизна исследования объясняется тем, 
что анализ системы управления сельским хозяй-
ством и АПК проводится в условиях существующих 
рыночных отношений в аграрном секторе экономи-
ки и участия российских аграрных предпринима-
телей в экспорте сельскохозяйственной продукции 
на мировой агропромышленной рынок.

Цель исследования заключается в анализе орга-
низации управления сельским хозяйством и АПК 
в условиях рынка и конкуренции.
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Задачи исследования – выяснить существую-
щие проблемы в организации работоспособной 
системы управления сельским хозяйством и агро-
промышленным комплексом.

Теоретическая значимость работы заключает-
ся в том, что материалы исследования могут быть 
использованы в развитии экономической науки 
и научно-исследовательской деятельности аспи-
рантов и студентов аграрного вуза.

Практическая значимость работы обусловле-
на тем, что материалы исследования могут быть 
использованы в системе управления сельским хо-
зяйством и АПК.

Материал и методы исследования
Методы исследования, используемые при под-

готовке настоящей статьи: анализа; синтеза; обоб-
щения; исторический; социологический; эконо-
мико-правовой.

Результаты исследования
Организация управления сельским хозяйством 

во все века отвечала главной цели-производству 
продовольствия для пропитания населения стра-
ны и сельскохозяйственного сырья для функцио-
нирования предпринятой легкой промышленно-
сти и иных перерабатывающих отраслей. Опре-
деляющим фактором в существовании системы 
управления сельским хозяйством являются зе-
мельные отношения, связанные с собственностью 
на земли сельскохозяйственного назначения.

В  условиях развития рыночных отношений 
и частной собственности на землю в современной 
Российской Федерации государственное управле-
ние от оперативно-распорядительных методов пе-
решло на гражданско-правовой метод управления 
сельским хозяйством. Этот метод реализуется че-
рез государственное регулирование с использова-
нием экономического воздействия на мотивацию 
и стимулирование устойчивости и эффективности 
сельскохозяйственной деятельности, в основном, 
через механизм государственной поддержки.

Административно-правовой метод в системе 
управления сельским хозяйством в  настоящее 
время используется контрольно-надзорными ор-
ганами.

Прежде всего, это касается Россельхознадзора, 
который осуществляет контрольно-надзорные ме-
роприятия в области государственного земельно-
го надзора за использованием и охраной земель 
сельскохозяйственного назначения; карантина 
растений; селекции и семеноводства сельскохо-
зяйственных и лесных культур; племенного дела; 
ветеринарии; использования в  сельскохозяй-
ственном производстве гербицидов, пестицидов 
и других химических препаратов; мелиорации; 
использования хранения и утилизации навоза, 
помета, пера, иловых отложений, биологических 
отходов, контроль за скотомогильниками. Вместе 
с другими контрольно-надзорными органами Рос-
сельхознадзор осуществляет функции в области 
экологической безопасности и охраны окружаю-

щей среды в части экологизации сельскохозяй-
ственной деятельности.

В отличие от советского периода в современ-
ных рыночных условиях в  систему управления 
сельским хозяйством наряду с государственным 
управлением входит корпоративное (хозяйствен-
ное) управление, субъектами которого является 
агрохолдинги, агрокластеры и  иные производ-
ственно-хозяйственные организации, а  также 
муниципальное управление.

В  условиях новых форм хозяйствования 
в аграрной экономике в отдельных организациях 
появляются и новые подходы к осуществлению 
внутрихозяйственного управления. Прежде всего, 
наряду с традиционными формами внутрихозяй-
ственной организации производства таких как: 
цех, бригада, отделение, звено и другие, появи-
лись дочерние и иные структуры в составе акци-
онерных обществ и хозяйственных товариществ. 
Особенностью внутрихозяйственного управления 
в современных условиях является и такое обсто-
ятельство, когда владельцы организации (или) 
работодатель трудится вместе с наемными работ-
никами на рабочем месте и этот фактор востребу-
ет соответствующего правового урегулирования.

Чтобы аграрная организация стабильно раз-
вивалась она обязана иметь концепцию своего 
развития и основные направления деловой ак-
тивности.

Стратегия предприятия предполагает разра-
ботку мер и планов достижения намеченных це-
лей в части не только выполнения намеченных 
задач, но и развития организации в обозримом 
будущем.

Цели аграрной организации подразделяются 
по  содержанию на  технологические, экономи-
ческие, производственные, научно-технические, 
маркетинговые, административные, социальные 
и т. д.

Цели являются важным мотивирующим сред-
ством и  могут быть в  основе постановки задач 
в процессе управленческой деятельности.

Современная система управления сельским хо-
зяйством и АПК на всех уровнях от государствен-
ного до аграрных организаций осуществляется 
в  условиях цифровизации и  информационных 
технологий, применяемых в сельскохозяйствен-
ной сфере. На научном уровне в Российской Фе-
дерации разработана программа «Развитие циф-
ровой экономики в России до 2035 года». На пра-
вовом уровне распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1632-р от 28 июля 2017 г. 
утверждена Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [11] первоначальный срок 
выполнения этой программы обозначен 2024 го-
дом, но очевидно, что этот срок будет продлен, 
как минимум, до 2035 года. Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации разрабо-
тан Ведомственный проект «Цифровое сельское 
хозяйство» [12] в составе которого создаются или 
уже функционируют информационные системы: 
а) Центральная информационно-аналитическая 
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система сельского хозяйства (ИИАС СХ); «Еди-
ная федеральная информационная система зе-
мель сельскохозяйственного назначения» (ЕФИС 
ЗСН); «Эффективный гектар»; «Интеллектуальная 
система мер государственной поддержки + лич-
ный кабинет получателя субсидии»; «Агроэкспорт 
(от поля до порта); «Агро решения для агробиз-
неса»; «Земля знаний», «цифровой аграрный вуз» 
и другие.

Перечисленные проекты будут содействовать 
в совершенствовании управления сельским хо-
зяйством и АПК в рыночных условиях и позволят 
востребовать систему управления с учетом новых 
информационных механизмов и функций.

Заключение
Управление сельским хозяйством и структура-

ми агропромышленного комплекса в Российской 
Федерации после 1990 года формируется в услови-
ях рыночной экономики, частной собственности 
на землю и имущество, трансформации аграрной 

экономики с  учетом экономических санкций, 
минимизации импорта сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия, сельскохозяйственной 
техники и оборудования, семенного и племенно-
го материала, ветпрепаратов и иных материалов, 
востребованных в российском аграрном секторе. 
Наряду со снижением объемов импорта сельско-
хозяйственной продукции за последние 3–5 лет 
стабильно возрастают экспортные продажи рос-
сийской аграрной продукции. В совокупности, 
перечисленное объективно востребует новых 
подходов к формированию и развитию системы 
управления в аграрной сфере.

Новые функции управления играют определя-
ющую роль в формировании адекватной системы 
управления сельским хозяйством и АПК. В совре-
менной Российской Федерации цифровизация 
сельского хозяйства востребует особого подхода 
к ее реализации и значительных денежных рас-
ходов. Но без ее внедрения управление сельским 
хозяйством будет не полноценным.
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Введение
Продовольственная безопасность является од-

ним из главных направлений обеспечения наци-
ональной безопасности страны в долгосрочном 
периоде, фактором сохранения ее государствен-
ности и суверенитета, важнейшей составляющей 
социально-экономической политики, а  также 
необходимым условием реализации стратегиче-
ского приоритета – повышение качества жизни 
российских граждан путем гарантирования вы-
соких стандартов жизнеобеспечения.

В Российской Федерации имеется опыт управ-
ления обеспечением продовольственной без-
опасностью, наработанный в рамках действую-
щей до 21 января 2020 года Доктрины от 30 января 
2010 года.

С учетом этого опыта, а также вновь появив-
шихся обстоятельств, очевидно, потребуется вне-
сение в систему управления обеспечением продо-
вольственной безопасности новые организацион-
но-правовые и экономические механизмы.

Тема настоящей научной статьи представляет-
ся актуальной, поскольку успешная реализация 
Доктрины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации невозможна без создания эф-
фективной системы правового обеспечения и ор-
ганизации управления процессами, связанными 
с решением комплекса задач в сфере продоволь-
ственной безопасности.

Целью исследования является анализ обеспечения 
федеральными законами, правовыми актами Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации, а 
также решениями Совета Безопасности Российской 
Федерации продовольственной безопасности.

Задачи исследования заключаются в выявле-
нии проблемных вопросов, оказывающих влия-
ние на качество и эффективность процесса управ-
ления в области обеспечения продовольственной 
безопасности.

Материал и методы исследования
В статье использованы такие методы исследо-

вания, как сравнительный анализ и факторный 
анализ.

Результаты исследования
Результаты исследования основываются на вы-

водах авторов, что Доктрина продовольственной 
безопасности должна основываться на продоволь-
ственной независимости страны по  основным 
продуктам сельскохозяйственного назначения. 
Такой уровень уже достигнут по зерну. В молоч-
ном животноводстве и в растениеводстве такие 
показатели также будут достигнуты при использо-
вании стратегии инновационного развития АПК. 
Поэтому сейчас необходимы действенные меры 
по  снижению импортной зависимости и  под-
держке отечественных производителей, которые 
производят качественную продукцию.

Научная новизна темы исследования связана 
с  анализом содержания новой Доктрины про-
довольственной безопасности Российской Фе-
дерации от  21.01.2020  года. Реалии таковы, что 
в обозначенных условиях отечественное сельское 
хозяйство фактически обеспечивает по объемам 
производимой сельскохозяйственной продукции 
основные показатели доктрины продовольствен-
ной безопасности. Однако остаются вопросы к ка-
честву биологической полноценности производи-
мых продуктов питания из сырья растительного 
и животного происхождения [1].

Причем надо отметить, что при снижении 
импорта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия стали заметны проблемы с качеством 
сельскохозяйственной продукции, производимой 
отечественными сельскохозяйственными това-
ропроизводителями. Важной задачей является 
и расширение ассортимента продовольственной 
продукции в сторону лечебно-оздоровительных 
свойств производимого продовольствия, на что 
обращают внимание органы здравоохранения. 
То есть, нужны не просто объемы производимой 
продукции, но должно быть продовольствие для 
беременных женщин, детей, людей в  возрасте 
и  иных социальных категорий в  соответствии 
с медицинскими рекомендациями.

В целом продовольственная безопасность на-
селения страны должна быть напрямую связана 
с качеством жизни, сохранением условий для фор-
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мирования и развития человеческого капитала 
способного обеспечить кадрами потенциальных 

работников все отрасли экономики российского 
государства [2].

Т а б л и ц а  1 
П о к а з а т е л и  п р о д о в о л ь с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и

Показатели производства Доктрина 2010 г. Доктрина 2020 г.

1 Зерна не менее 95 % 95 %
2 Сахара не менее 80 % 90 %
3 Растительного масла не менее 80 % 90 %
4 Мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) не менее 85 % 85 %
5 Молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) не менее 90 % 90 %
6 Рыбы и рыбопродуктов (в живом весе-весе сырья) не менее 80 % 85 %
7 Картофеля, не менее 95 % 95 %
8 Овощей и бахчевых, не менее – 90 %

На обеспечение продовольственной безопас-
ностью могут повлиять ряд рисков и угроз, к числу 
которых можно отнести, во – первых, экономиче-
ские риски. К ним относят снижение роста наци-
ональной экономики. А это приводит к инфляции 
и кризисам в банковской системе. Кризис, в свою 
очередь, повлечет за собой снижение инвести-
ционной привлекательности для отечественного 
сельского хозяйства. Конкурентоспособность оте-
чественной продукции сельского хозяйства также 
зависит от количества финансирования.

К технологическим рискам относятся отста-
вание развития производственной базы. Нема-
ловажное значение имеют климатические и эко-
логические угрозы. В России достаточно земель, 
непригодных для земледелия, и эти деградиро-
ванные земли продолжают увеличиваться. Проис-
ходит это вследствие нерационального использо-
вания земель в сельском хозяйстве [3].

В настоящее время все более очевидными ста-
новятся социальные угрозы. Они обусловлены тем, 
что многие сельские жители уезжают из деревень 
в города. Ежегодно с карты страны исчезают десят-
ки деревень и поселков. Поэтому преемственность 
уклада сельского жителя постепенно исчезает.

Но тогда будет ли соблюдаться в полном объ-
еме Доктрина продовольственной безопасности, 
которая как раз и подразумевает самообеспечен-
ность страны основными сельскохозяйственными 
продуктами отечественного производства. Всегда 
был определенный государственный резерв сель-
скохозяйственной продукции (в первую очередь, 
зерна) на  случаи чрезвычайных ситуаций. Вся 

продукция государственного резерва должна быть 
только отечественного производства [4, 5].

Большое значение имеет и зависимость по по-
родистому скоту. Качественный скот пока тоже 
иностранный. Но их породы не всегда подходят 
для наших условий довольно сурового климата. 
И рационы витаминных добавок также в основ-
ном иностранные. Ветеринарные препараты тоже 
после закрытия в 90-е годы отечественных заво-
дов, у нас только импортные.

Заключение
Продовольственная безопасность является од-

ной из наиболее значимых целей не только аграр-
ной и экономической политики каждого отдельно 
взятого государства. Продовольственная безопас-
ность измеряется такими критериями, как физи-
ческая доступность для населения страны в каче-
ственной пище в необходимых ее объемах. Это 
также и финансовая возможность населения по-
купать продукты питания первой необходимости.

Сельскохозяйственная деятельность изначаль-
но связана с обеспечением государства сельско-
хозяйственной продукцией, сырьем и  продо-
вольствием в объемах необходимых для питания 
населения и  устойчивого функционирования 
отраслей промышленности, основой которых 
является сырье растительного и животного про-
исхождения. Наряду с объемами производимой 
продовольственной продукции важное значение 
имеет качество и безопасность продуктов пита-
ния, используемых населением страны для своей 
жизнедеятельности.
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Аннотация. В Республике Башкортостан половину продукции сельского хозяйства производят хозяйства населения, 
из которых 30 тыс. (2 %) высокотоварные. Мы их называли частичными фермерами. На долю частичных фермеров 
приходится 20 % угодий, используемых в сельскохозяйственном производстве или больше 80 % угодий хозяйств насе-
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Введение
По  мнению экспертов с  началом пандемии 

коронавируса мир уже не будет таким, каким он 
был раньше. Людям придется перестроить свой 
привычный образ жизни.

В первую очередь трансформация коснётся ту-
ризма. Он станет локальным, региональным. Все 
больше спросом будут пользоваться загородные 
агротуры выходного дня с целью разнообразить 
удаленную работу на дому в самоизоляции.

Во-вторых, трансформируется способ соверше-
ния покупок домохозяйствами. Предпочтение бу-
дет отдаваться способу покупок с доставкой на дом 
или из дома, минуя посредников.

В третью очередь трансформироваться будет 
питание населения. Оно станет более здоровым, 
т. е. с большим количеством натуральных и све-
жих фермерских продуктов взамен полуфабрика-
тов пищевой промышленности.

Для облегчения приспособления городских 
и сельских жителей к жизни в изменяющихся ус-
ловиях требуется создать новую рыночную струк-
туру.

Цель исследования – разработать проект со-
действующий в течение ближайших 10–12 лет (1) 
частичным фермерам в функционировании как 
солидарное аграрное сообщество и  в  выполне-
нии своих общественных функций; (2) горожанам 
в улучшении своего досуга и питания за счет нату-
ральных продуктов.

Задачи проекта:
1) дать возможность горожанам:
– совершать агротуры к сельским жителям ре-

спублики;
– воочию и методом проб убедиться в нату-

ральности технологии производства, ресурсов 
и продукции;

– совершать покупки продуктов сельских жи-
телей без посредников, в т. ч. из дома или с до-
ставкой на дом;

2) дать возможность селянам:

– расширить сферу приложения своего труда 
за счет агротуристических услуг;

– реализовать излишки сельскохозяйствен-
ных продуктов, в  т. ч. из  дома или с  доставкой 
на дом (D2D);

– повысить своё благосостояние и занятость 
за счет увеличения объема и ассортимента произ-
водимых продуктов.

Социальная функция разрабатываемого про-
екта – популяризация сельского туризма, госте-
приимства, здорового натурального питания, под-
держиваемого сообществом сельского хозяйства.

Материал и методы исследования
Исследование проведено экономико-стати-

стическим методом по данным Территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Башкортостан и Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Проект разработан ис-
пользованием расчетно-конструктивного метода.

Результаты исследования
В Башкортостане 2,8 млн чел. проживают в го-

родах [1, с. 12] или округленно 1 млн. домохозяйств. 
В  условиях самоизоляции или дистанционной 
офисной работы часть горожан ностальгируют 
о физическом движении вместо сидящего образа 
жизни «взаперти», натуральных продуктах пита-
ния без промышленной переработки, о размерен-
ном сельском быте, а дети ещё и о милых сельско-
хозяйственных животных. В то же время некото-
рые семьи не могут позволить себе загородный 
дом или дачу по финансовым вопросам, а также 
не имеют близких родственников на селе. Число 
таких домохозяйств из года в год возрастает.

Из-за пандемии, карантинных и самоизоля-
ционных мер, дистанционной работы ухудшает-
ся нервное и психическое самочувствие живущих 
в многоквартирных домах. В условиях ускоренной 
урбанизации люди иногда теряют связь с «корня-
ми» – предками, их землей, бытом и повседнев-
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ностью, «традиционный» смысл жизни. Горожа-
не из года в год всё больше потребляют продукты 
питания, изготовленные пищевой промышлен-
ностью без использования натурального сельско-
хозяйственного сырья. Такие продукты вызыва-
ют сомнения как по качеству, так и по влиянию 
на здоровье.

В Республике Башкортостан 50 % продукции 
сельского хозяйства производят 1,4 млн хозяйств 
населения [2]. Конечно, большинство хозяйств 
населения носит натуральный характер произ-
водства (для собственных нужд). Тем не  менее, 
среди них есть около 30 тыс. (2 %) высокотовар-
ных хозяйств [3]. Если даже официально не за-
регистрированы, мы их  называем частичными 
фермерами, т. к. они частично работают на сво-
ём хозяйстве и частично на стороне. Из-за скуд-
ности рабочих мест на селе некоторые не могут 
найти себе рабочее место на полную занятость 
и свободное время тратят на своём хозяйстве. По-
скольку фермерством занимаются частично, они 
не находят смысла регистрироваться как ИП Глава 
КФХ, а организационно-правовой формы частич-
ного фермерства в российском законодательстве 
не предусмотрено. Деятельность у частичных фер-
меров – владельцев личных подсобных хозяйств 
не считается предпринимательской.

В  развитых странах частичное фермерство 
не переходное решение, а скорее элемент сель-
скохозяйственной структуры, т. е. они были, есть 
и будут всегда. Частичные фермеры выполняют 
важные функции, относящиеся ко всему обществу: 
в области использования сельского пространства 
людьми и  недопущения «одичания» аграрного 
ландшафта, а также в области самообеспечения 
страны отдельными продуктами.

В России и Республике Башкортостан на долю 
частичных фермеров также приходится почти 20 % 
угодий, используемых в  сельскохозяйственном 
производстве или больше 80 % угодий хозяйств 
населения. Площади угодий, используемых ими, 
составили, по последним данным, в Башкортоста-
не около 1,4 млн га [3, С. 40], а в целом по стране 
78 млн га [4, с. 73]. Частичные фермеры выполняют 
важные функции, относящиеся ко всему обществу 
[5–7]. Тем не менее, как «несуществующий» или 
«фантомный» феномен сельского хозяйства Рос-
сии, они остаются «за бортом» всяких мер господ-
держки и  даже проекта Россельхозбанка «Своё 
Фермерство».

Обоснование актуальности проектного реше-
ния. Перечисленные проблемы частичных ферме-
ров и горожан носят системный характер и могут 
быть решены только проектным подходом [8]. 
Отталкиваясь от прогноза экспертов, предлага-
ется создать маркетплейс агроландшерингового 
кооператива (сайт-агрегатор агротуристического 
потребительско-сбытового кооператива совмест-
ного пользования землей по  подписке) [9, 10]. 
Разрабатываемый проект нацелен облегчить при-
способление частичных фермеров и горожан к из-

мененной жизни в условиях пандемии на прин-
ципах солидарного аграрного сообщества.

Продукт проекта и его особенности. Действи-
тельными членами агроландшерингового коопе-
ратива будут являться сельские товаропроизводи-
тели – частичные фермеры, внесшие вступитель-
ный взнос. Они заключат договор с кооперативом, 
разместят информацию об  агротуристических 
возможностях и  ассортименте производимой 
продукции.

Ассоциированные члены агроландшеринго-
вого кооператива – это заказчики агротура или 
продукции частичного фермера. Оформление за-
каза и предварительная оплата есть ассоцииро-
ванный членский взнос кооператива. Получение 
услуг агротура или предоставление «продуктовой 
корзины» есть возврат паевого взноса с последую-
щим исключением из ассоциированного членства 
в кооперативе.

Сайт-агрегатор агроландшерингового коо-
ператива будет помогать частичным фермерам 
и горожанам найти друг-друга, дистанционно за-
ключать договор и совершать безопасную сделку. 
Через сайт-агрегатор агроландшерингового коо-
ператива собираются заказы на агротур и «про-
дуктовые корзины». Там же собираются отзывы 
и ведется работа с рекламацией. Распространение 
информации о кооперативе и возможностях его 
членов осуществляется через средства массовой 
информации, таргетированную (персонализиро-
ванную, прицельную) интернет рекламу.

Потребители продукта проекта. Потребите-
лями продукта проекта (маркетплейса агроланд-
шерингового кооператива) являются горожане, 
преимущественно проживающие в многоквар-
тирных домах.

Проект ориентирован на сегмент рынка Р2Р 
(person-to-person). Бизнес-модель должна рабо-
тать по схеме частичный фермер – потребитель 
без участия третьих лиц (государственных орга-
нов, банков, сертифицирующих органов, агрохи-
миков, ветеринаров и т. п.). В качестве связующе-
го звена между ними выступит только агроланд-
шеринговый кооператив с сайтом-агрегатором.

В уставе кооператива необходимо будет указать 
запрет использования минеральных удобрений, 
гербицидов, пестицидов, стимуляторов роста, 
антибиотиков и  т. п. Также необходимо огово-
рить запрет использования шумных механизмов 
и сельхозмашин (тракторов) в дни или часы агро-
туризма и других массовых мероприятий.

Маркетинговый анализ. Отрасли туризма 
и сельского хозяйства находятся на стадии зрело-
сти своего жизненного цикла. На рынке преобла-
дают опытные покупатели. Ключевым фактором 
успеха является наличие определенных программ 
коммуникации с этими потребителями (СRM).

Анализ ближнего окружения проведен мето-
дом 5-ти сил Портера:

1. Власть поставщиков – частичных фермеров 
в первое время высока, а со временем снижается 
за счет увеличения их количества.
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2. Власть покупателей низка за счет большого 
количества горожан – жителей многоквартирных 
домов.

3. Товары заменители – туры за рубеж под огра-
ничением, а продукты супермаркета не такие на-
туральные как деревенские.

4.  Потенциальные участники рынка. Неко-
торые частичные фермеры могут сами создать 
группу Вконтакте, подать объявление на Авито, 
на Юле. Они серьезную власть на рынке не имеют 
из-за маленького размера.

5. Прямым конкурентом является интернет-ма-
газин натуральных фермерских продуктов «Свое. 
Родное» Россельхозбанка. Он работает только 
с официально зарегистрированными фермерами 
полной занятости. На платформе продажа продук-
ции ведется отдельно, агротуры отдельно. На се-
годняшний день там нет ни одного предложения 
по агротуризму в Республике Башкортостан. Во-
прос логистики также остается открытым. Также 
имеются следующие условные конкуренты: «Уфа 
Ферма», «Деревенские продукты УФА», «Терем 
здравия», «Продукты сельских подворий» и др.

Конкурентная стратегия. На основе проведен-
ного маркетингового анализа разработана конку-
рентная стратегия:

1.  Сайт-агрегатор должен выступить CRM 
платформой, а кооператив гарантом сохранно-
сти средств заказчиков, а также выполнения обя-
зательств частичными фермерами (Нет, обману 
и мошенничеству!);

2. Частичные фермеры должны избегать бан-
ковских процентов благодаря авансу за счет член-
ских взносов подписчиков кооператива (Нет, кре-
дитам под проценты!);

3. Риски несвоевременной поставки из-за не-
урожая или болезней сельскохозяйственных жи-
вотных должны минимизироваться благодаря 
кооперации частичных фермеров по принципам 
партнерства и  взаимопомощи (Да, разделу ри-
сков!);

4. Стоимость агротура и натуральной продук-
ции должна позволять производителям получать 
доходы для умеренно-расширенного воспро-
изводства, в  то  же время не  сильно отличаться 
от средних цен ритейла, что сделает их выгодным 
и для потребителей (Да, разделу доходов!).

Потребность в  финансировании. До  начала 
функционирования агроландшерингового коо-
ператива инвестиции не требуются, т. к. все про-
ектно-документационные работы выполняются 
самими учредителями. Сайт будет создан также 
членами команды учредителей в процессе колла-
борации. В последующем финансирование дея-
тельности агроландшерингового кооператива 
осуществляется за  счет вступительных взносов 
членов кооператива и 10 % от стоимости заказа.

Источник и условия получения инвестиций. 
Стартовый капитал в размере 10 000 руб. предпо-
лагается сформировать за счет личных сбережений 

членов команды учредителей. В качестве взноса 
в уставной капитал Агроланшерингового коопе-
ратива вносится запатентованный код программы 
сайта-агрегатора. С началом деятельности коопе-
ратива последующие инвестиции формируются 
из вступительных взносов действительных членов 
(частичных фермеров) и части членских взносов 
ассоциированных членов кооператива (горожан 
подписчиков).

Ожидаемые результаты от реализации проек-
та. Ожидаемым результатом реализации проекта 
является солидарное аграрное сообщество горо-
жан агротуристов-потребителей и сельчан – ча-
стичных фермеров, работающее без посредников, 
на полном взаимном доверии и взаимопомощи. 
На сайте кооператива размещаются объявления 
заинтересованных частичных фермеров  – дей-
ствительных членов кооператива с предложения-
ми агротура и натуральных сельскохозяйственных 
продуктов. Поступают заказы на агротуры и «про-
дуктовые корзины» из  числа ассоциированных 
членов кооператива – горожан. В последующем 
цикл «замыкается» и число членов агроландше-
рингового кооператива возрастает, в т. ч. и доходы 
кооператива.

Заключение
Миссия агроландшерингового кооператива бу-

дет заключаться в обеспечении всем желающим 
горожанам доступа к национальному богатству – 
земле в сельских районах республики и возмож-
ности пользоваться ее плодородием, а селянам – 
открыть канал реализации агротуристической 
и сельскохозяйственной продукции без посред-
ников.

Главная цель проектируемого бизнеса – наи-
лучшее удовлетворение потребностей горожан 
в агротурах и натуральных продуктах частичных 
фермеров. Учредители будут зарабатывать на про-
центах от сделки, а прибыль будет индикатором 
успешности проекта.

Партнерские отношения горожан и  частич-
ных фермеров по  принципу предварительного 
финансирования сельскохозяйственных работ 
в развитых странах существуют давно, в Москве 
и Санкт-Петербурге с 2014 г. Например, фермер-
ские продукты с  выездом (агротуром) на  фер-
му, в т. ч. с доставкой на дом, в Москве реализу-
ют «Лесные сады», «LavkaLavka», «Местная еда», 
«Ferma in BOX»; в Санкт-Петербурге – Гатчинский 
фермер, Tasty-Farm, Ферма Никола-Ленивец, Аи-
стиное гнездо и др.

Пилотный вариант проекта реализуется в Ре-
спублике Башкортостан [11]. В  перспективе он 
может быть масштабирован на всю Россию [12]. 
Формат солидарного ведения сельского хозяйства 
является общемировым трендом развитых стран, 
а персонализированное питание – трендом циф-
ровой экономики (Foodnet).
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Введение
Проблемы развития фермерских хозяйств ак-

туализируются в последнее время и в связи с важ-
ностью развития аграрной отрасли экономики, 
и в связи с новыми вызовами и угрозами (включая 
политические, климатические, биологические, 
возникающие сегодня) [1]. 

Как было выявлено в  ходе многочисленных 
исследований, для успешного развития фермер-
ских хозяйств необходима определённая гармо-
ния между формальными и неформальными ин-
ститутами, имеющими отношение к феномену 
«фермерство» [2; 3]. 

Возникающие сегодня те или иные задачи 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
в отечественных регионах, наоборот, наглядно 
демонстрируют существующие между всеми груп-
пами институтов противоречия. Так, к примеру, 
формальные условия (законодательство, прежде 
всего) благоприятствуют созданию и функциони-
рованию фермерских структур, а неформальные 
(низкий уровень доверия, недостаточный опыт 
организации частного аграрного бизнеса, отсут-
ствие практики ведения различных сельскохо-
зяйственных технологических операций и др.) – 
не позволяют развиваться фермерству. 

В  результате, появляются слабые хозяйства 
с  низкой жизнеспособностью, функциониро-
вание которых часто возможно лишь благодаря 
участию государства. В  целом  же, в  развитии 
фермерства (как важнейшего условия успешно-
сти аграрной отрасли экономики и сохранения 
сельских территорий и сообществ) важную роль 
(как показывают результаты анализа научной 
литературы) играет (1) общая экономическая 
обстановка, в которой функционируют фермер-

ские хозяйства (особенно мелкие) и (2) качество 
окружающих фермерство формальных и нефор-
мальных институтов. В спецификации институ-
циональных условий деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств особую значимость в по-
следние десятилетия приобретает методология 
институциональной теории, обладающая адек-
ватными инструментами изучения сложившейся 
институциональной среды [4, 5].

Материал и методы исследования
В  исследовании институциональных и  ры-

ночных условий функционирования фермерских 
структур целесообразен к применению классиче-
ский алгоритм О. Уильямсона, предполагающий 
изучение не только содержательного аспекта че-
тырёх составных компонентов социально-эконо-
мической и институциональной среды (располо-
женных на различных уровнях), но и результатов 
их влияния на итоги фермерской деятельности 
[6]. Именно этот алгоритм предлагается в данном 
исследовании для изучения институциональной 
и рыночной среды, обусловливающей развитие 
фермерства в России и её регионах.

Первый (базовый) уровень исследования со-
средоточен на  изучении наиболее консерва-
тивных элементов институциональной среды, 
прежде всего, неформальных институтов, пред-
ставленных обычаями, традициями, этическими 
и социальными нормами, ментальными моде-
лями и т. д. Изучение объектов данного уровня 
базируется на достижениях экономической исто-
рии и других социальных наук, предполагая, что 
неформальные институты не всегда легко подда-
ются изменениям, так как существенно зависят 
от прошлого (в англоязычной литературе «path-
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dependency») [7]. Для идентификации вариантов 
создания благоприятной среды функционирова-
ния фермерских хозяйств в работе обозначены 
два основных вопроса: какие неформальные ин-
ституты влияют на развитие фермерства и каким 
именно образом.

На втором уровне институционального анали-
за изучаются формальные институты, в частности 
результаты их эволюционного процесса и след-
ствия радикальных преобразований, а как итог – 
законодательные основы и система государствен-
ного регулирования деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Так как к  институтам 
данного уровня непосредственное отношение 
имеет законодательство, в ходе реализации дан-
ного пункта анализа в данной статье предпринят 
исторический экскурс, касающийся изменения 
его содержание в постсоветский период станов-
ления фермерства.

Институты первого и второго уровней (фор-
мальные и неформальные), в свою очередь, суще-
ственно влияют на институты третьего (микро) 
уровня, представленного организациями (в дан-
ном исследовании фермерскими хозяйствами), 
постоянно оптимизирующими своё внутренне 
устройство в процессе адаптации к внешней (ма-
кро) среде [8]. Изучаемые на данном этапе инсти-
туционального анализа те или иные феномены 
находятся в центре пристального внимания пред-
ставителей современной экономической науки и, 
прежде всего, институциональной теории.

Четвёртый уровень институционального ана-
лиза развития фермерства в  аграрной отрасли 
экономики и на селе предполагает исследование 
ещё одного блока макросреды, в частности рыноч-
ной среды, в условиях которой функционируют 
фермерские хозяйства. В силу того, что фермеры 
сегодня сталкиваются со множеством экономиче-
ских трудностей и рыночных неудач, изучаются 
такие вопросы, как состояние аграрных рынков, 
конкурентные позиции их участников, имеющий-
ся потенциал для эффективного функционирова-
ния.

Результаты исследования
Несмотря на то, что неформальные институты 

(по сравнению с формальными) меняются мед-
ленно и (как уже было отмечено) «зависят от про-
шлого» [7], их сдерживающее влияние на развитие 
фермерства можно в некоторой мере нейтрали-
зовать посредством определённых нововведений 
в институты формальные, адаптируя существую-
щее законодательство и государственную поли-
тику под новые условия фермерской деятельно-
сти, модифицируя внутреннее организационное 
устройство фермерских хозяйств в соответствии 
с меняющимися условиями среды. В любом слу-
чае, для развития отечественного фермерства фор-
мальные институты не менее важны по сравне-
нию с другими элементами институциональной 
среды, и потому исследование основных норма-
тивно-правовых условий фермерской деятельно-

сти (в том числе на предмет их соответствия новой 
миссии фермерских хозяйств в решении социаль-
ных и экологических проблем села) является не-
простой, но важной задачей [9].

Следует отметить, что законодательная база для 
становления многоукладной экономики аграрно-
го сектора Российской Федерации и свободного 
выбора форм хозяйственной деятельности на 
землях сельскохозяйственного назначения была 
сформирована уже в девяностые годы прошлого 
столетия, и, прежде всего, в отношении необходи-
мых условий для формирования земельного рын-
ка. Так, право частной собственности на землю 
было зафиксировано в Конституции Российской 
Федерации, принятой 12 декабря 1993 г., в Земель-
ном кодексе Российской Федерации, принятом 
в октябре 2001 г., в соответствующих федеральных 
законах («О землеустройстве», «О государствен-
ном земельном кадастре», «О  плате за  землю» 
и др.). Переходу к многообразию форм хозяйство-
вания на селе способствовали, во-первых, неко-
торые Указы Президента Российской Федерации, 
во-вторых, законы, определяющие организаци-
онно-правовые формы предпринимательской де-
ятельности. 

Дальнейшему развитию индивидуализиро-
ванных и коллективных форм хозяйствования, 
созданных на базе реорганизованных колхозов 
и совхозов, способствовало последующее (своев-
ременное) совершенствование законодательства, 
а  именно: новый Гражданский кодекс; закон 
«О сельскохозяйственной кооперации»; законы, 
специфицирующие деятельность корпоративных 
предприятий («Об  акционерных обществах», 
«Об  обществах с  ограниченной ответственно-
стью»); Федеральные законы «О  крестьянских 
(фермерских) хозяйствах» и «О личном подсоб-
ном хозяйстве», принятые в 2003 г. и открывшие 
новые возможности для развития данных фено-
менов.

Что касается созданных на первом этапе ре-
форм крестьянских (фермерских) хозяйств, то 
их деятельность базировалась главным образом 
на положениях Закона РСФСР «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (от  22 ноября 1990  г. 
№ 348-1), а в настоящее время (с 2003 г.) основы-
вается на Федеральном законе от 11 июня 2003 г. 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
(в современной его редакции). Следует отметить, 
что семейное основание фермерского хозяйство 
по-прежнему зафиксировано в законодательстве 
и признаётся господствующим в научной теории 
и хозяйственной практике подходом. Кроме того, 
в качестве обязательного условия функциониро-
вания фермерского хозяйства выступает общая 
собственность, которая на основании граждан-
ского права Российской Федерации представлена 
двумя видами: 1) совместная (то есть без выделения 
долей); 2) долевая (разграничение долей собствен-
ности осуществляется на основе соглашения).

Обращаясь к понятию «крестьянское (фермер-
ское) хозяйство» и его классификации, подчер-
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кнём, что фермерские хозяйства (согласно их це-
леполаганию) подразделяются на два вида: первые 
из них направляют свою деятельность на удовлет-
ворение собственных потребностей (то есть про-
изводят сельскохозяйственную продукцию лишь 
для собственных нужд), вторые осуществляют де-
ятельность как производственные предприятия, 
реализуя собственную продукцию на различных 
рынках [10].

Важно отметить, что легальной особенностью 
фермерского хозяйства является тот факт, что за-
конодательство не обязывает фермера иметь Устав 
(кроме того, учредительный договор, собствен-
ное название), а  предписывает наличие между 
его членами соглашения о создании фермерского 
хозяйства. Однако к крестьянским (фермерским) 
хозяйствам применяются законодательные нор-
мы, регулирующие коммерческую деятельность 
организаций, так как они осуществляют предпри-
нимательскую деятельность, направленную (в том 
числе) на извлечение прибыли.

Заключение
Благодаря адекватному законодательству, 

крестьянские (фермерские) хозяйства активно 
создаются и осуществляют свою деятельность с 
1990 года, хотя научная концепция о высокой зна-
чимости фермерства в  обеспечении населения 
России продуктами питания и в науке, и в обще-
ственном сознании основательно укрепляется ещё 
в конце 1980-х годов. Более того, позицию отно-
сительно преимуществ индивидуального нача-
ла в хозяйственной деятельности по сравнению 
с крупным производством решительно отстаивает 
государство. В итоге (в начале аграрных реформ), 
фермеризация провозглашается главным направ-
лением деколлективизации и индивидуализации 
сельского хозяйства [11].

Что касается реальных процессов, то уже на на-
чальном этапе реформ число крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в Российской Федерации при 
активной поддержке государства стремительно 
увеличивается. Однако в последующие годы (при-
мерно с 2000 г.) динамика их развития c точки 

зрения численности хозяйств устойчиво отри-
цательная, а относительно размеров – стабиль-
но положительная. Что касается содержательной 
стороны данной формы организации аграрной 
деятельности, то фермерские хозяйства находятся 
в постоянном поиске (1) новых моделей органи-
зации, (2) новых рыночных стратегий, (3) новых 
алгоритмов поведения. 

Особенно актуален такой поиск в настоящее 
время, когда отечественная экономика озабочена 
преодолением последствий пандемии, а сами кре-
стьянские (фермерские) хозяйства – определени-
ем таких важнейших аспектов их деятельности, 
как (1) функционирование в новых условиях сре-
ды, связанных с современными ограничениями 
(нарушение международных, межрегиональных 
и локальных связей, закрытость территорий, при-
остановка деятельности некоторых предприятий, 
самоизоляция населения и т. д.), (2) организация 
логистики, маркетинга и  других трансакций 
с сельскохозяйственной продукцией и ресурсами 
в условиях цифровизации экономики (внедрение 
IT-технологий в  процессы производства и  реа-
лизации продукции сельхозпроизводителями, 
в  координацию трансакций с  контрагентами, 
партнёрами, государственными и общественны-
ми структурами), (3) выполнение общественно 
значимых социальных и экологических функций 
на селе для обеспечения национальной безопас-
ности (продовольственной, биологической, эко-
логической и прочей), (4) создание условий для 
успешного решения фермерских проблем в слож-
ных социально-экономических ситуациях. 

Как следствие, формирование (совершенство-
вание) институциональной среды, позволяющей 
генерировать такие тенденции в деятельности от-
ечественных фермерских хозяйств, которые спо-
собны минимизировать ущерб и оптимизировать 
развитие аграрной отрасли и сельских террито-
рий в периоды неблагоприятных условий среды 
(эпидемии и пандемии, природные катаклизмы, 
санкционные ограничения и  т. д.), становится 
важной научной и практической задачей.
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Введение
Семейное хозяйство, выступающее в качестве 

основы и крестьянства, и фермерства, во многих 
странах мира позиционируется как важный про-
изводственный и социальный элемент эффектив-
ной аграрной экономики. Так, к примеру, в США 
осуществляют деятельность 2,2 млн семейных 
фермерских хозяйств, в собственности которых 
находится 89 % всех сельскохозяйственных земель 
(средний размер земельного участка составляет 
168 га; на животноводческой ферме (в среднем) – 
118 голов крупного рогатого скота, 131 голова мо-
лочных коров, 800 голов свиней). Сельское хозяй-
ство Финляндии почти на 100 % функционирует 
непосредственно в форме семейных фермерских 
хозяйств, численность которых составляет 60 ты-
сяч (средний размер соответственно 38 га, 50 голов 
мясного крупного рогатого скота, 29 – молочного, 
1200 голов свиней). В Германии сельское хозяйство 
на 90 % представлено также семейными фермами, 
их численность – 300 тысяч (средний размер соот-
ветственно 49 га, 77 голов крупного рогатого скота, 
50 – молочного, 1000 голов свиней) [1].

Анализ современного состояния фермерства 
на мировом уровне целесообразно начать с обоб-
щающих оценок численности, размеров и значи-
мости данной формы хозяйствования. К примеру, 
в странах мира (в целом) насчитывается примерно 
570 млн фермерских хозяйств, из которых 500 млн 
можно интерпретировать как семейные, однако 
размер большинства из них относительно мал (475 
млн ферм имеют размер менее 2 га и, несмотря 
на их большое количество, обрабатывается ферме-
рами лишь малая доля всех вовлеченных в сельское 
хозяйство земельных площадей) [2]. Отметим, что 
в экономической литературе представлены раз-
личные оценки распределения семейных ферм 
по регионам и странам, их общее число (согласно 
статистике) также существенно различается. Так, 
О.  Нагаец, руководствуясь данными ФАО (Food 
and Agriculture Organization – Продовольствен-

ная и сельскохозяйственная организация ООН), 
насчитывает около 525 млн ферм [3], другие же ав-
торы [4, 5], учитывая лишь классические семейные 
фермы небольших размеров, принимают в расчет 
около 500 млн фермерских хозяйств. Как наибо-
лее точные, научным сообществом признаются 
оценки, приведенные С. Лоудером и его коллега-
ми в 2014 году [2].

Материал и методы исследования
Основными источниками данных для подоб-

ных оценок являются результаты сельскохозяй-
ственных переписей, имеющих место в мировой 
практике с 1930 г., при этом многие страны (с це-
лью осуществления международных сравнений) 
проводят их в одно и то же время, следуя общей 
методологии, предложенной ФАО (последние та-
кие переписи содержат данные за 1996–2005 гг. 
и 2006–2015 гг.). Из контента основных разделов 
опроса (сплошного или выборочного) опреде-
ляется не только число хозяйств, но и структуру 
производства (растениеводство, животноводство), 
а также размер обрабатываемых земельных пло-
щадей, численность животных, демографические 
и социальные характеристики хозяйств, отдель-
ные аспекты спецификации собственности, орга-
низации производства и структуры управления. 
В силу того, что методические рекомендации ФАО 
не обязательны для всех стран, а полученные ре-
зультаты не всегда приемлемы для сопоставления, 
широко практикуется также мировая сельскохо-
зяйственная перепись (WCA  – World Census of 
Agriculture), использование итогов которой оз-
начает дополнительную возможность получения 
достоверной информации относительно развития 
фермерства в мире.

Результаты исследования
В целом следует обратить внимание, что бо́ль-

шая доля сельскохозяйственных организаций 
(всех размеров) сосредоточена в Восточной Азии, 
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Азиатско-Тихоокеанском регионе и  Южной 
Азии (74 %), из которых 35 % – Китай, 47 % – Индия  
(рис. 1).

С позиции размещения в регионах и странах, 
дифференцированных по уровню развития, рас-
пределение фермерских хозяйств представлено 
следующим образом: 

1) 47 % – в странах с уровнем доходов выше сред-
него; 

2) 36 % – в странах с уровнем доходов ниже сред-
него; 

3) 13 % – в странах с низким уровнем доходов; 
4) 4 % – в странах с высоким уровнем доходов. 

Основным критерием классификации Мирово-
го банка является показатель ВВП на душу населе-
ния, а страны при этом делятся на три группы: 1) 
страны с низким уровнем доходов (ВВП на душу 
населения не превышает 1 тыс. долл.); 2) страны 
с  уровнем доходов ниже среднего (1000–4500 
долл.); 3) страны с уровнем доходов выше средне-
го (4500–11 000 долл.); 4) страны с высоким уров-
нем доходов (выше 11 тыс. долл.). Подчеркнём, что 
речь идёт о фермерских хозяйствах в целом, в том 
числе и о тех, организационное устройство кото-
рых в настоящее время существенно отличается 
от классического семейного.

Р и с .  1 .  Р а с п р е д е л е н и е  ф е р м е р с к и х  х о з я й с т в  п о   р е г и о н а м  и   с т р а н а м

Что  же касается семейных фермерских хо-
зяйств, то необходимо напомнить содержатель-
ный аспект данного феномена, который разли-
чается как в теории, так и на практике (в законо-
дательстве в том числе). Так, в странах Латинской 
Америки, Карибского бассейна и  европейских 
странах понятие используется (чаще всего) для 
обозначения небольших ферм [6]. В  Бразилии, 
как правило, к такой категории относят хозяйства 
лишь с низким доходом. В США к таковым при-
числяют широкий ряд фермерских хозяйств (в ос-
нове деятельности которых лежат принадлежа-
щие семье те или иные ресурсы), начиная с мелких 
ферм с предельно низкими доходами и заканчивая 
крупными предприятиями с многомиллионной 
прибылью [7].

Если говорить об этом более подробно, то сле-
дует пояснить, что в  Бразилии фермерское хо-
зяйство учитывается как семейная ферма при 
следующих условиях: 1) управление осуществля-
ет собственник (или его семья); 2) размер фермы 
меньше, чем 4 фискальных модуля (размер модуля 
дифференцируется в зависимости от местополо-
жения и находится в границах от 5 до 110 га); 3) 
в хозяйстве применяется главным образом семей-
ный труд; 4) доход семьи формируется в основном 
от фермерской деятельности. Тем не менее, если 
размер хозяйства соответствует отмеченным 
выше критериям, то все остальные могут не при-
ниматься во внимание, а хозяйство, по сути, пред-
ставляется как семейное фермерское [7]. В боль-

шинстве случаев такая градация важна для опре-
деления адресности государственных программ 
и для классификации хозяйств во время прове-
дения сельскохозяйственных переписей. В  ре-
зультате, как показывает последняя статистика, 
семейные фермы в Бразилии существенно мень-
ше, чем корпоративные предприятия (18 га против  
309 га соответственно), их  средний объём про-
изводства уступает корпорациям (13 884 и 126 628 
реалов соответственно). Занимая в общей числен-
ности хозяйств 84 %, семейные фермы в Бразилии 
обрабатывают лишь 24 % сельхозугодий и  про-
изводят 38 % сельскохозяйственной продукции 
в стране [8].

Несмотря на наличие различий в определении 
семейных ферм (что, безусловно, важно не толь-
ко с точки зрения теории), всё же в большинстве 
стран в их характеристиках делают акцент на со-
средоточении (полном или частичном) собствен-
ности, управления и производства в одних руках 
(фермера и его семьи). Безусловно, имеют место 
страны, где для семейного фермерского хозяйства 
установлена или минимальная доля собственного 
труда в производстве, или максимальный размер 
земельной площади, или предельный процент до-
хода, получаемого от нефермерской деятельности 
[6]. К международному году семейных фермерских 
хозяйств (2014 г.) ФАО определила семейную фер-
му как производственную единицу (в сельском, 
лесном хозяйстве, рыболовстве, аквакультуре), 
в которой (1) производство, собственность и управ-
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ление находятся в руках фермера или его семьи, 
(2) трудовые операции осуществляются в основ-
ном своими силами, (3) семья и хозяйство тесно 
интегрированы в  выполнении экономических, 
экологических, социальных и территориальных 
функций (территориально, организационно, фи-
нансово).

В целом же информация, полученная из мате-
риалов сельскохозяйственных переписей послед-
них лет, позволяет 90 % всех аграрных хозяйств 
отнести к семейным (остальные – корпоративные, 
кооперативные, правительственные, религиозные 
и т. д.), причём доля контролируемых ими сель-
скохозяйственных угодий составляет 70 %. Срав-
нительный анализ материалов этих переписей, 
а также данных, полученных в результате миро-
вой сельскохозяйственной переписи (WCA), даёт 
возможность определить число семейных ферм 
на уровне примерно 513 млн, хотя иногда для по-
верхностного обзора используют округленную 
оценку – 500 млн семейных фермерских хозяйств 
[2]. Общий вывод, следовательно, таков, что се-
мейные фермы в абсолютном большинстве стран 
мира занимают существенную долю среди аграр-
ных хозяйств, являясь при этом (несмотря на то, 
что значительно уступают несемейным по разме-
рам, объёмам производства и другим показателям) 
наиболее приемлемой в существующих условиях 
организационной формой, выполняющей в гра-
ницах сельских территорий множество обще-
ственно значимых функций.

В то время как укрупнение производства яв-
ляется общей тенденцией для всех отраслей эко-
номики (особенно промышленности и сельского 
хозяйства), средний размер семейных ферм (пре-
жде всего с точки зрения охвата обрабатываемых 
земель) в период с 1950 г. по 2000 г. существенно 
сокращается, хотя в странах с доходом выше сред-
него уровня размер фермерских хозяйств растёт 
[3]. При этом сокращение их размеров (как отме-
чают аналитики) происходит в основном в период 
с 1960 г. по 1980 г., в последующие же годы (с 1980 г. 
по 2000 г.) тенденции к росту или сокращению 
среднего размера хозяйств в мире в целом не име-
ют однозначных траекторий: в развивающихся 
странах (с  низким доходом), где расположено 
большинство семейных ферм, размеры хозяйств 
сокращаются; в развитых странах (с высоким до-
ходом) – перманентно растут.

Ещё один немаловажный факт. Средний раз-
мер фермерских хозяйств существенно зависит 
от того, какую именно долю по размерам сельско-
хозяйственных угодий страна занимает в мире. 
К примеру, если ранжировать по такому принципу 
все страны, то в числе первых пяти из них (по мере 
убывания) следует обозначить Китай, Австралию, 
Соединенные Штаты Америки, Бразилию, Рос-
сию. Причём, анализ имеющихся в распоряже-
нии данных действительно показывает довольно 
тесную корреляцию между масштабами сельско-
хозяйственных угодий той или иной страны и раз-
мерами функционирующих в них семейных фер-

мерских хозяйств. К примеру, семейные фермы 
в Австралии существенно превышают аналогич-
ные по всему миру (измеряются в тысячах гектар), 
более того, в динамике их размеров наблюдается 
существенный рост до 1990 г. и лишь некоторое со-
кращение в дальнейшем. В настоящее время сред-
ний размер семейной фермы лишь незначитель-
но превышает 3 тыс. га. В Китайской Народной 
Республике (далее Китай) с 2000 г. по 2010 г. раз-
меры фермерских хозяйств несколько сокраща-
ются, хотя с 2004 г. по 2000 г. для них характерна 
обратная динамика [9]. Сегодня (как показывают 
некоторые исследования) в Китае отмечаются по-
зитивные институциональные условия для роста 
размеров фермерских хозяйств. Аналогичные по-
ложительные тенденции (в основном путём кон-
солидации земель) наблюдаются в странах Азии 
в целом, но противоположные – в странах Африки 
[9]. Что касается Соединенных Штатов Америки, 
то  в  этой стране отсутствует очевидный тренд 
в размерах семейных хозяйств, как, собственно, 
и в Бразилии.

Анализируя информацию о том, как именно 
распределяются по странам семейные фермы в за-
висимости от их размеров, отметим, что ФАО раз-
работаны специальные методики классификации 
ферм согласно этому показателю, благодаря кото-
рым стало возможным проводить международные 
сравнения, верифицировать важные теоретиче-
ские гипотезы и получать значимые практические 
выводы [10]. Несмотря на то, что не все страны 
строго придерживаются рекомендованных мето-
дик, сельскохозяйственные переписи, проведен-
ные в 1990 г. и 2000 г., позволили получить важные 
данные, используемые в современных исследова-
ниях.

Заключение
Резюмируя представленную выше инфор-

мацию, обратим внимание на некоторые суще-
ственные моменты. Численность фермерских 
хозяйств в  мире (в  общей сложности) растёт, 
и рост происходит главным образом за счёт раз-
вивающихся стран, особенно тех из них, которые 
имеют низкий уровень доходов [11]. Источник 
такой динамики очевиден: растёт численность 
населения; сельское хозяйство остаётся преобла-
дающим в структуре экономики; традиции веде-
ния сельскохозяйственной деятельности в фор-
ме мелких семейных хозяйств (в  совокупности 
с предыдущими обстоятельствами) определяют 
положительный тренд в количестве ферм различ-
ных размеров. При этом значимость фермерских 
хозяйств колоссальна, так как они по-прежнему 
остаются основной формой выживания сельского 
населения во многих странах мира. Тем не менее, 
в странах с доходами выше среднего тенденции 
несколько иные, в  числе которых сокращение 
численности фермерских хозяйств, перманент-
ное увеличение их размеров, институциональное 
усовершенствование их внутреннего устройства, 
активное внедрение в деятельность технологи-
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ческих, технических и организационных инно-
ваций. В  таких странах фермерские хозяйства, 
не только составляют основу динамичного раз-
вития сельскохозяйственной отрасли экономики 
и, безусловно, фундамент сохранения и развития 

сельских территорий, но и являются важным усло-
вием обеспечения продовольственной безопасно-
сти государства в сложившейся социально-эконо-
мической и институциональной среде [12].
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Аннотация. В статье представлен новый алгоритм исследования человеческого капитала сельских территорий, способ-
ствующий как достижению фундаментальной цели – усовершенствование концепции данного феномена, так и реали-
зации прикладной задачи – получение совокупности научных инструментов, позволяющих определить перспективные 
тренды развития человеческого капитала в современном сельском пространстве. Основные этапы представленного 
алгоритма предполагают такие исследовательские процессы, как (1) тщательное изучение современных концепций 
человеческого капитала, выявление их эвристического потенциала и их гармоничный синтез для формирования новой 
методологии, (2) мониторинг состояния сельских территорий и качества их человеческого капитала, (3) оценка состояния 
и происходящих изменений институциональных (и других внешних) условий развития изучаемого явления, (4) опре-
деление трендов эволюции человеческого капитала сельских территорий с учётом базовых элементов предлагаемой 
концепции (уровневое строение, релятивные характеристики, адаптивность и т. д.).
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Введение
В  связи с  тем, что в  последние десятилетия 

роль высокопродуктивного ресурса переходит 
к знанию, способу его производства и передачи, 
а следовательно, к самому человеку с его особыми 
физическими и ментальными характеристиками, 
в современных условиях в любой сфере экономи-
ческой деятельности и любом территориальном 
пространстве человеческий капитал (его объём, 
качество и формы использования) выступает ве-
дущим фактором развития [1]. 

Что касается именно сельских территорий, 
то совершенствование их человеческого капита-
ла важно, во-первых, для перманентного роста 
результатов функционирования аграрной отрас-
ли и обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны, во-вторых, для достижения высоких 
социальных и экологических стандартов жизни 
в сельской местности [2].

Материал и методы исследования
В связи с уникальностью исследуемого феноме-

на (человеческий капитал сельских территорий) 
и актуальностью его всестороннего изучения, для 
достижения сформулированной в рамках иссле-
дования цели (концептуализация человеческого 
капитала сельских территорий) был разработан 
особый научный алгоритм, обусловливающий 
комплексность и междисциплинарность предпри-
нимаемых изысканий, а также получение резуль-
татов, имеющих как теоретическую, так и практи-
ческую значимость.

Результаты исследования
Первый шаг алгоритма – скрупулёзный обзор 

теорий человеческого капитала (как в ретроспек-
тиве, так и с позиции сегодняшнего дня), резуль-
татом которого являются выводы относительно (1) 
формирующегося на тех или иных исторических 
этапах (в том числе на современном) содержатель-
ного аспекта понятия «человеческий капитал» 
на междисциплинарном уровне, (2) обобщающих 
характеристик его основных элементов, условий 
формирования и особенностей аккумулирования 
на  различных уровнях (индивид, организация, 
отрасль, территория), (3) вектора влияния чело-
веческого капитала на результаты деятельности 
тех или иных субъектов, (4) содержания взаимос-
вязей человеческого капитала с другими (прежде 
всего, субъективированными) формами капитала. 
На этом этапе изучению подлежат научные дости-
жения и результаты исследований отечественных 
и зарубежных учёных, полученные в ходе эволю-
ции теории человеческого капитала, развития 
других экономических и социальных наук. В свя-
зи с этим, к примеру, неизбежен аналитический 
обзор теоретических концепций, связанных с раз-
витием человеческого капитала, охватывающих 
широкий период научной истории, включая (1) 
классические труды А. Смита, А. Маршалла, Д. Ри-
кардо, Дж. С. Милля, И. Фишера и других предста-
вителей классической экономической науки, (2) 
фундаментальные работы по теории человеческо-
го капитала Т. Шульца, Г. Беккера, Дж. Минцера, 
Л. Туроу и других представителей уже неоклас-
сического направления экономической теории. 
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Кроме того, внимания заслуживают монографии 
и  статьи современных отечественных и  зару-
бежных авторов, посвящённые изучению такого 
уникального явления, как человеческий капитал, 
имеющего важнейшее значение (как доказывают 
полученные выводы) для развития любого субъек-
та (самого человека, фирмы, отрасли, территории 
и т. д.).

Согласно второму шагу алгоритма, фокус иссле-
дования смещается непосредственно к сельским 
территориям, вследствие чего в сложный теоре-
тический конгломерат объединяются различные 
методологические аспекты их изучения, включая: 
1) предлагаемые наукой определения и классифи-
кации сельского пространства; 2) особенности осу-
ществляемого на сельских территориях аграрного 
производства; 3) многофункциональную сущность 
аграрного производства и сельских территорий; 4) 
необходимость устойчивого сельского развития 
и особая важность для его достижения таких об-
стоятельств, как сохранение сельских сообществ 
и культивирование особого сельского менталите-
та. В результате, комплексный междисциплинар-
ный подход к определению перспектив развития 
сельских территорий, разработанный с исполь-
зованием обозначенных выше методологий, по-
зволит в дальнейшем определить параметры мо-
дели человеческого капитала с учётом локальной 
специфики, регионального потенциала, местных 
приоритетов, культурных, социально-экономиче-
ских и политических особенностей той или иной 
территории, а инкорпорация построенной моде-
ли в реальную действительность способна детер-
минировать положительные эффекты функциони-
рования аграрной отрасли, в том числе в условиях 
современных вызовов и угроз [3], [4].

Третий шаг алгоритма в реализации постав-
ленных в проекте задач фокусируется на иссле-
довании (1) характеристик формальной и нефор-
мальной институциональной среды и  других 
условий, определяющих состояние как первого 
феномена (человеческий капитал), так и второго 
(сельские территории), (2) тенденций происходя-
щих во внешней среде изменений и возможных 
её флуктуаций. Как доказывают многочисленные 
современные исследования институциональные 
условия (как формальные, так и неформальные) 
оказывают существенное влияние на состояние 
и динамику развития любого фактора производ-
ства, включая человеческий капитал [5].

Четвёртый шаг алгоритма – ассимиляция по-
лученных на  предыдущих этапах результатов 
и формулирование базовых элементов человече-
ского капитала сельских территорий, в качестве 
которых предлагаются (1) его уровневое строение 
(индивид, организация, территория), (2) систем-
ный (релятивный) характер (интеграция с соци-
альной, культурной, организационной формами 
капитала), (3) специфические для современной 
среды качества (уникальность – связанность с осо-
бой отраслью экономики и особыми (сельскими) 
локальностями, кумулятивность – возможность 

накапливаться на всех уровнях, адаптивность – 
способность оптимальным образом приспоса-
бливаться к  сложившимся условиям и  стреми-
тельно реагировать не только на их флуктуации, 
но и (что наиболее важно) турбулентные измене-
ния), (4) детерминируемость состоянием сельских 
территорий и формируемыми (перспективными) 
трендами их развития, (5) обусловленность вли-
янием формальной и неформальной институци-
ональной средой, социально-экономическими 
условиями функционирования отрасли и жизни 
сельских сообществ, (6) управляемость и коррек-
тируемость через всевозможные каналы и инсти-
туты (человек, фирма, сообщество, государство) 
с помощью различных инструментов и методов 
(что придаёт особую значимость соответствую-
щей государственной политике и определённым 
усилиям общественных и коммерческих органи-
заций по формированию человеческого капитала 
сельских территорий адекватного качества).

В итоге, предложенная (рамочная) конструк-
ция высвечивает актуальные направления ис-
следований изучаемого феномена, в  том числе 
диктуемые такими современными явлениями, 
как изменение состояния сельских территорий 
и  рост их  значимости в  связи с  флуктуациями 
среды (экономическими, политическими, эколо-
гическими, биологическими) [6], цифровизация 
экономики и  виртуализация многих экономи-
ческих процессов [7], усиление индивидуализа-
ции сельской жизни и разобщённости сельских 
сообществ, ослабление института семьи и сни-
жение (по объективным и субъективным причи-
нам) гражданской активности селян, сокращение 
общих ценностей и доверия [8]. Помимо этого, 
для концептуализации человеческого капита-
ла сельских территорий не теряют актуальности 
многие особенности протекающей на сельских 
территориях аграрной деятельности, а именно (1) 
«биологическая» природа сельскохозяйственно-
го производства (фокус деятельности – животные 
и растения), детерминирующая высокую степень 
неопределённости относительно объёмов и каче-
ства производимой продукции и, как следствие, 
связанные с этим значительные риски (зависи-
мость от погодных условий, постоянная та или 
иная нестабильность), (2) географическая рассре-
доточенность и удалённость аграрных хозяйств 
и сельских поселений, что обусловливает допол-
нительные издержки на организацию логистиче-
ских потоков (материальных, людских, финансо-
вых, информационных), (3) сложившиеся условия 
жизнедеятельности на селе, в результате которых 
возникает множество сложностей, отражающих-
ся как на производственных, так и социальных 
аспектах сельской жизни.

Заключение
Все эти особенности, как показывает исследо-

вание, предполагают наличие у занятых в сель-
скохозяйственной деятельности людей особых 
личностных качеств, как моральных и  деловых 
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(включая заботу о здоровье, несмотря на то, что в 
физическом плане сельский труд становится в це-
лом технологизированным), так и эмоциональ-
но-волевых (свойственных сельской среде) [6]. 

Как итог, в  предлагаемой концепции важен 
учёт (1) индивидуальных особенностей сельских 
жителей, стимулирующих их к адекватному лич-
ностному развитию, но удерживающих в грани-
цах сельских территорий (причём процессы ур-
банизации не исключают имеющую место в со-
временном обществе сельскую самобытность), (2) 
специфики сельскохозяйственного производства 
и сельского труда, требующего как соответству-
ющего образования, так и всех других характе-
ристик, релевантных особенностям современной 
трудовой деятельности, но непременно отлича-
ющегося от труда индустриального, (3) уникаль-
ности сельских территорий в плане их размеще-
ния, заселённости, социальной среды, что пред-
усматривает благосклонность к специфическим 
(сельским) условиям жизнедеятельности, флоре 

и фауне, сельской природе в целом. Прикладная 
значимость такой концепции заключается в спец-
ификации условий и инструментов формирова-
ния в границах сельских территорий поколения 
людей, с одной стороны, умеющих и желающих 
заниматься сельским трудом, подготовленных 
к жизни в уникальных сельских (неурбанизиро-
ванных) условиях, обладающих особым сельским 
менталитетом, позволяющим им гармонично 
включаться в  специфические сельские сообще-
ства, а с другой – соответствующих требованиям 
новой экономики (зависящей от  информации, 
цифровых технологий, навыков высокого уров-
ня), способных благодаря своим технологическим 
навыкам, деловым качествам, предприниматель-
ству, инициативности и  креативности обеспе-
чить динамичное и сбалансированное социаль-
но-экономическое развитие аграрных регионов 
и достойный (согласно общепринятым в обще-
стве критериям) уровень жизни проживающего 
на их территории населения [2].
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Введение
Сельское хозяйство та отрасль экономики, ко-

торая обеспечивает продовольственную безопас-
ность страны. Но стабильности функционирова-
ния аграрного производства зачастую препятству-
ют не зависящие от человека факторы: погодные 
условия, физиологические особенности живот-
ных, чрезвычайные ситуации и другие [3].

Материал и методы исследования
Экспертами определены основные риски 

2020  года: это заморозки, засуха, наводнения, 
а именно:

– гибель сельхозкультур в основных аграрных 
регионах Юга Россиои (заморозки, засуха), Урала 
и Сибири (засуха), Дальнего Востока (переувлаж-
нение);

– беспрецедентный убыток в  садоводстве 
(около 5 млрд. руб. утрата урожая и посадок, в т. ч.  
1,48 млрд руб. по одному хозяйству);

– ущерб по  оценке национального союза 
агростраховщиков с  учетом потери продукции  
> 50 млрд руб. (данные регионов).

Чтобы снизить ущерб и убытки от возможных 
риском для агропроизводителей существует стра-
хование [2].

Результаты исследования
Механизм сельскохозяйственного страхования 

с  господдержкой в  последние годы продолжает 
поступательно развиваться, привлекая все больше 
российских аграриев. Так, по оперативной инфор-
мации региональных органов управления АПК, 
в 2020 году застрахованная посевная (посадочная) 
площадь в стране увеличилась на 14 % по сравнению 
с показателями за 2019 год, а застрахованное пого-
ловье сельскохозяйственных животных – на 28,6 %.

По  состоянию на  31 декабря 2020  года было 
застраховано 4,9 млн га или 6,3 % от всей посев-
ной площади в России. Общая страховая сумма 
и начисленная премия по принятым на субсиди-

рование в 2020 году договорам страхования соста-
вили 136,3 млрд рублей и 3,6 млрд рублей соответ- 
ственно.

Застрахованное поголовье в  прошлом году 
достигло 8 млн условных голов или 27,8 % от об-
щей численности сельхозживотных в стране. Это  
в 1,3 раза выше показателя 2019 года. Размер стра-
ховой суммы по  данному направлению соста-
вил 158,2 млрд рублей, а начисленной премии –  
1,7 млрд рублей. Кроме того, было застраховано 
4,9 тыс. тонн рыбы. Страховая сумма в области  
аквакультуры достигла 1,6 млрд рублей, а страхо-
вая премия – 31,5 млн рублей.

Как видно из таблицы всего по России страхо-
ванием охвачено всего 6,9 % посевной площади, 
в том числе по УрФО всего 0,9 %.

Не смотря на малую популярность аграрного 
страхования из таблицы 2 видно, что за период 
с 2012 по 2020 год сельхозтоваропроизводителями 
было получено 677,9 млн рублей.

В последние годы в нашей стране фиксирует-
ся устойчивая положительная динамика в сфере 
агрострахования. Активный рост обусловлен как 
расширением объемов господдержки данного 
направления, так и значительной работой по со-
вершенствованию механизма и повышению его 
привлекательности для аграриев.

Заключение
Однако существует ряд проблем в области стра-

хования АПК с государственной поддержкой:
 – со стороны фирм-страхователей – насторо-

женность к сельхозтоваропроизводителям, низ-
кий уровень конкуренции, недостаточный спектр 
предлагаемых возможных продуктов [5];

 – со стороны аграриев – низкий уровень стра-
ховой культуры и  информированности о  меха-
низме государственной поддержки, сложность 
получения субсидий, недоступность страхования 
для малых форм хозяйствования в виду высокой 
стоимости;
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Т а б л и ц а  1 
С т р а х о в а н и е  у р о ж а я  2 0 2 0   г о д а

Застрахованная площадь, тыс. га Посевная площадь, 
тыс. га

Доля застрахованной 
посевной площадиВсего Озимые Яровые

Дальневосточный 356,5 356,5 2032,3 17,5
Центральный 1503,7 731,1 772,7 15 466,1 9,7
Сибирский 1153,4 1,1 1152,3 13 866,5 8,3
Северо-Кавказский 304,3 207,5 96,2 4014,0 7,6
Южный 745,8 608,3 134,6 12 748,7 5,9
Приволжский 1222,5 364,5 858,0 23 250,3 5,3
Северо-Западный 24,2 7,4 16,9 1294,1 1,9
Уральский 45,6 45,6 4941,3 0,9
Всего по РФ 5356,2 1919,9 3432,6 77 351,9 6,9

Составлено автором по: [1].

Т а б л и ц а  2 
О б ъ е м  с т р а х о в ы х  в ы п л а т  а г р а р и я м  У Ф О  
2 0 1 2 – 2 0 2 0  ( в с е  в и д ы  с / х  с т р а х о в а н и я )

Регион

Объем  
страховых  

выплат,  
млн. руб.

Курганская область 392,1
Челябинская область 240,9
Свердловская область 25,3
Тюменская область 19,5
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 0
ВСЕГО УФО 677,9

С о с т а в л е н о  а в т о р о м  п о :  [ 1 ]

 – со стороны государства – неразвитость пра-
вовой базы по защите интересов сельскохозяй-
ственных производителей, сложная процедура 
оформления субсидий.

Естественно, приведённый список проблем 
не является исчерпывающим и государственным 
органам необходимо проводить дальнейшую ра-
боту по устранению недостатков в системе сель-
скохозяйственного страхования с государствен-
ной поддержкой. В неё входят такие направления, 
как совершенствование методик определения 
страховой стоимости, сумм возмещения, упроще-
ние процедуры получения субсидий, проведение 
выездных семинаров и дистанционных вебинаров 
в целях повышения информированности аграриев 
о механизме сельхозстрахования с господдерж-
кой.
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Введение
Целевые установки перспективного функци-

онирования отрасли сельского хозяйства  – это 
развитие агроэкспорта. В первую очередь, прода-
жа зерна и мяса птицы на мировом рынке. Обе-
спечение российского агроэкспорта возможно 
при достаточной поддержке сельского хозяйства 
финансовыми ресурсами. Серьезные усилия го-
сударства, в  том числе путем оказания прямой 
финансовой поддержки сельским товаропроиз-
водителям, позволили эту ситуацию несколько 
улучшить, однако не подлежит сомнению необ-
ходимость дальнейших планомерных действий 
по подъему сельского хозяйства, и не последнюю 
роль в этом играет повышение инвестиционной 
привлекательности организаций сельскохозяй-
ственной отрасли [6].

Следует отметить, что на 2021 год на госпро-
грамму развития сельского хозяйства выделено 
256,2 млрд рублей федеральных средств, что суще-
ственно ниже, чем в 2020 году (308,8 млрд рублей), 
сообщила на пресс-конференции 4 декабря заме-
ститель министра сельского хозяйства [4]. Следо-
вательно, необходимо привлечение финансовых 
ресурсов в отрасль со стороны частных инвесто-
ров.

По нашему мнению, обеспечение инвестици-
онной привлекательности сельскохозяйственных 
организаций возможно на основе достоверной 
оценки безопасности вложения финансовых 
средств в производство, как основу функциони-
рования хозяйствующего субъекта.

Материал и методы исследования
Изучив методики разных авторов [3, 5] по оцен-

ке инвестиционной привлекательности предпри-
ятий, можно заметить, что все они различны, как 
по направлениям анализа, так и по составу по-
казателей. Каждый из  подходов ориентирован 

на  определенную сферу применения, обладает 
своими преимуществами и ограничениями.

Модели и  методы оценки инвестиционной 
привлекательности, имеют разные возможности 
по степени детализации учета и анализа тех или 
иных факторов ценности предприятия. Не может 
быть универсальных моделей, подходящих для 
всех случаев, поэтому обоснованный выбор ин-
струментария оценки инвестиционной привле-
кательности предприятия имеет принципиальное 
значение [1].

Результаты исследования
Соответственно и главный смысл вынесения 

предложений по повышению инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственного пред-
приятия будет обосновываться на положении, что 
наиболее эффективное функционирование биз-
неса достигается благодаря росту предприятия, 
как в качественном так и количественном выра-
жении, который опирается на его производство.

По результатам исследования методов оцен-
ки производственной безопасности, мы пришли 
к  выводу, что для каждой конкретной органи-
зации должна быть сформирована своя система 
показателей производственной безопасности 
и их пороговые значения. Адаптируя методики 
оценки производственной безопасности двух на-
учных течений (Яниогло А. [7] и коллектив уче-
ных в составе Ермаковой И. Н., Михеевой Н. Б., 
Хандогиной Д. С. [2]) мы сформировали группу 
показателей, по которым будет проведена оценка 
производственной безопасности ЗАО «Шильдин-
ское» Адамовского района Оренбургской области 
(табл. 1).

Оценка сводного коэффициента производ-
ственной безопасности предприятия будет про-
изводиться по следующим критериям:

0,76–1 – высокий уровень производственной 
безопасности;
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0,51–0,75 – средний;
0,26–0,50 – низкий;
0,025 – критический.

Оценка производственной безопасности ЗАО 
«Шильдинское» Адамовского района в  2019  г. 
представлена в таблице 2.

Т а б л и ц а  1 
П о к а з а т е л и  д л я  о ц е н к и  п р о и з в о д с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и  З А О  « Ш и л ь д и н с к о е »  А д а м о в с к о г о  р а й о н а 
О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и

Показатели Обозначе-
ние

Оценка в зависимости от степени соответствия нормативу

Абсолютное (оценка 1) Нейтральное  
(оценка 0,5) Критическое (оценка 0) 

Урожайность зерновых культур, ц/га Узк Выше среднего пока-
зателя за 5 лет

На уровне среднего 
показателя за 5 лет

Ниже среднего пока-
зателя за 5 лет

Поголовье с.-х. животных, усл. гол. Пу Рост показателя Показатель практи-
чески не меняется

Сокращение пока-
зателя

Продуктивность с.-х. животных:
– выход поросят на 1 свиноматку, гол. Вп Выше среднего пока-

зателя за 5 лет
На уровне среднего 
показателя за 5 лет

Ниже среднего пока-
зателя за 5 лет– среднесуточный прирост ж. м. свиней, гр. Српржм

Уровень рентабельности основных видов деятельности,%
– производства зерна Урз Рост показателя Показатель практи-

чески не меняется
Снижение показате-
ля в динамике– производства свинины Урс

Коэффициент соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженности

Ксдк 0,9–1 0,5–0,9;
или >1

< 0,5

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов

Кооб Рост показателя в ди-
намике

Практически не ме-
няется

Сокращение в дина-
мике

Землеотдача, руб/руб Зот Рост показателя в ди-
намике

Показатель практи-
чески не меняется

Снижение показате-
ля в динамикеФондоотдача, руб/руб Фот

Трудоотдача, руб/чел Тот
Производственная безопасность КПб = Оц (Узк + Пу + Вп+ Српржм + Урз + Урс + Ксдк + Кооб + Зот + Фот + Тот)/11

Т а б л и ц а  2 
О ц е н к а  п р о и з в о д с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и  З А О  « Ш и л ь д и н с к о е »  А д а м о в с к о г о  р а й о н а  О р е н б у р г с к о й 
о б л а с т и  в   2 0 1 9   г .

Показатели
Величина показателя

2019 г. к нормативу

Оценка в зависи-
мости от степени 

соответствия 
нормативу2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Урожайность зерновых культур, ц/га 19,4 13,5 17,0 8,6 10,5 13,8 0
Поголовье с.-х. животных, усл. гол. 1497,3 1166,2 1473,3 1027,5 670,6 ↓ 0
Продуктивность с.-х. животных:
выход поросят на 1 свиноматку, гол. 15 19 15 14 11 14,8 0
среднесуточный прирост ж. м. сви-
ней, гр.

344,7 652,3 172,1 367,4 367,3 370,8 0,5

Уровень рентабельности, убыточности (-) основных видов деятельности, %
производства зерна 95,0 123,8 24,4 30,8 42,6 практически не ме-

няется
0,5

производства свинины 41,5 –36,9 –27,0 –20,4 –17,0 снижается в динамике 0
Коэффициент соотношения дебитор-
ской и кредиторской задолженности

0,26 0,49 1,68 0,5 0,71 0,5–0,9 0,5

Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных активов

1,27 0,89 0,98 0,51 0,53 ↓ 0

Землеотдача, руб./руб. 5762,3 6177,3 5930,3 5503,5 5035,5 практически не ме-
няется

0,5

Фондоотдача, руб./руб. 0,595 0,563 0,485 0,413 0,357 сильно снижается 0
Трудоотдача, руб./чел. 1683,6 1820,1 1792,5 1707,6 1610,5 практически не ме-

няется
0,5

Оценка производственной безопасности ЗАО 
«Шильдинское» Адамовского района была прове-

дена путем расчета интегрального показателя, рас-
считанного на основе одиннадцати показателей.
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К сожалению, абсолютного соответствия нор-
мативу не было ни по одному показателю. Ней-
тральная оценка – 0,5 выставлена по следующим 
показателям:

– среднесуточный прирост живой массы сви-
ней, который оказался в 2019 г. на уровне среднего 
показателя за пять лет;

– уровень рентабельности производства зерна 
в 2019 г. составила 42,6 %, что явилось примерно 
средним показателем за пять лет.

Конечно, убыточность данного вида деятельно-
сти является отрицательным моментом, однако, 
прослеживается положительная тенденция;

– коэффициент соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженности оказался в диа-
пазоне 0,5–09, что позволило присвоить данному 
показателю нейтральный уровень оценки – 0,5;

– уровень убыточности производства свинины 
в 2019 г. составила 17,0 %.

– землеотдаче и трудоотдаче также присвоены 
нейтральные уровни оценки, поскольку данные 

показатели показали несущественное снижение 
(не более 15 %).

Остальные семь показателей по степени соот-
ветствия нормативу получили оценку критическо-
го состояния – 0.

Коэффициент производственной безопасности 
ЗАО «Шильдинское» рассчитанный по следующей 
формуле:

КПб = Оц (Узк+Пу+Вп+Српржм+Урз+Урс + 
+ Ксдк+Кооб+Зот+Фот+Тот)/11

показал результат 2,50, то соответствует низко-
му уровню производственной безопасности.

Заключение
Для повышения уровня производственной без-

опасности в ЗАО «Шильдинское» необходимо вы-
явить угрозы, грамотно управляя которыми мож-
но обеспечить производственную безопасность. 
Устойчивая производственная безопасность хо-
зяйствующего субъекта позволит повысить его 
инвестиционную привлекательность.
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Аннотация. В статье проведено исследование перспектив развития мясного скотоводства на основе инновационных 
решений. Мясное скотоводство в сельскохозяйственных предприятиях Кировской области развивается преимуще-
ственно за счет откорма молочных коров, выбракованных из основного стада. Данная ситуация приводит к тому, что 
реализация получаемой продукции приносит предприятиям убытки, которые покрываются за счет основной отрасли. 
В связи с этим предлагается инновационный проект внедрения в существующий бизнес-процесс сельскохозяйствен-
ных предприятий новых технологий, эффективных лечебно-профилактических препаратов и генетического материала 
Бельгийской бело-голубой породы крупного рогатого скота. Как показывают расчеты, приведенные в статье, внедре-
ние данного проекта является эффективным как с точки зрения выхода из убыточной зоны в мясном скотоводстве, так 
и с точки зрения развития инновационных технологий в указанной отрасли.

Ключевые слова: мясное скотоводство, потенциал развития, инновации, Кировская область.

Введение
Одна из отраслей сельского хозяйства – мясное 

скотоводство, в отличие от молочного скотовод-
ства, развита в России недостаточно хорошо с точ-
ки зрения эффективности и перспективности ее 
потенциала [7, 8]. Мясное скотоводство развива-
ется с разной степенью эффективности в разных 
регионах России, нами рассмотрен данный вопрос 
на примере Кировской области. В основном мясное 
скотоводство в условиях Кировской области разви-
вается и обеспечивается за счет откорма молочного 
скота, который выбракован из основного стада [4].

Развитие мясного скотоводства может служить 
определенным толчком для более активного раз-
вития сектора малого бизнеса на селе, в том числе 
и в крестьянских (фермерских) хозяйствах [2, 3]. 
Необходимо учитывать, что существуют весьма 
успешные проекты по развитию мясного ското-
водства в малых формах хозяйствования, тогда 
как в крупных формах хозяйствования все усилия 
направлены на развитие молочного скотоводства.

Цель и задачи. Целью проводимого исследова-
ния является выявление проблем развития мяс-
ного скотоводства в условиях Кировской области 
и определение инновационных возможностей его 
развития в дальней шей перспективе. Задачами 
исследования являются определение основных 
проблем, тормозящих развитие мясного ското-
водства; выявление причин убыточности мясного 
скотоводства в Кировской области; оценка пер-
спектив инновационного проекта развития дан-
ной отрасли на территории региона.

Материал и методы исследования
Для проведения исследования проводилась 

оценка производственных и финансовых пока-

зателей развития отрасли мясного скотоводства 
на примере одного из сельскохозяйственных пред-
приятий Кировской области в сравнении с пока-
зателями по Кировской области. Использовались 
материалы отчетности исследуемого предприя-
тия, данные финансового и производственного 
планирования, а также статистические данные 
по развитию сельского хозяйства Кировской об-
ласти. Применялись монографический, аналити-
ческий и экономико-статистический методы.

Результаты исследования
Поскольку все сельскохозяйственные предпри-

ятия Кировской области занимаются откормом 
крупного рогатого скота только в  части откор-
ма коров, выбракованных из  основного стада, 
то на примере одного из предприятий проведем 
для начала оценку развития отрасли мясного ско-
товодства именно там.

В качестве объекта исследования было выбрано 
одно из крупнейших сельскохозяйственных пред-
приятий Кировской области – АО Агрокомбинат 
Племзавод «Красногорский» г. Кирова. Данное 
предприятие специализируется на молочном ско-
товодстве, тем не менее каждый год происходит 
выбраковка коров из основного стада и следова-
тельно определённая часть поголовья отправля-
ется на откорм. Основные показатели развития 
данной отрасли на предприятии представлены 
в табл. 1.

Реализация скота в  живой массе в  2019  году 
находится примерно на том же уровне, как и в 
2018 году, что связано с тем, что каждый год при-
мерно одинаковое количество коров из дойного 
стада идет на выбраковку.
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Т а б л и ц а  1 
П о к а з а т е л и  р а з в и т и я  о т р а с л и  м я с н о г о  с к о т о в о д с т в а  в   и с с л е д у е м о м  п р е д п р и я т и и

Показатели 2018 г. 2019 г.

Реализовано продукции в натуральном выражении (скот в живой массе), ц 4067 4188,7
Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 64 410 65 454
Полная себестоимость 1 ц живой массы КРС, руб. 15 837,23 15 626,33
Цена реализации 1 ц живой массы КРС, руб. 12 066,39 12 399,55
Выручка от реализации живой массы КРС, тыс. руб. 49 074 51 938
Прибыль от реализации живой массы КРС, тыс. руб. –15 336 –13 516
Убыточность производства, % –23,8 –20,6

Как показывают данные, данная отрасль на 
предприятии является убыточной, хотя убыток от 
продажи живой массы КРС в 2019 году несколько 
сократился, что произошло из-за снижения се-
бестоимости 1 ц живой массы КРС. Тем не менее 
цены реализации остаются ниже себестоимости 
производимой продукции, что связано с низким 
качеством мяса, получаемым в результате откор-
ма молочных коров. Убыточность производства 

сокращается, но при этом находится на достаточ-
но высоком уровне. Убытки покрываются за счет 
прибыли от реализации молока, так в 2019 году 
прибыль от продажи молока составила 48 282 руб., 
а общая прибыль от продаж составляет на пред-
приятии около 78 млн руб.

Рассмотрим далее финансовые показатели раз-
вития отрасли мясного скотоводства в целом по 
Кировской области (табл. 2).

Т а б л и ц а  2 
Ф и н а н с о в ы е  п о к а з а т е л и  р а з в и т и я  о т р а с л и  м я с н о г о  с к о т о в о д с т в а  в   К и р о в с к о й  о б л а с т и

Показатели 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2018 г., 
+ ( – ) 2019 г. к 2018 г., %

Себестоимость 1 тонны КРС в живой массе, руб. 137 408 150 000 12 592 109
Цена реализации 1 тонны КРС в живой массе, руб. 105 503 111 799 6296 106
Убыточность производства, % –23,2 –25,5 –2,3 х

Если рассматривать ситуацию в целом по Ки-
ровской области, то можно отметить, что также 
наблюдается превышение себестоимости про-
изводства над ценами реализации. Следова-
тельно, отрасль мясного скотоводства является 
убыточной, при этом убыточность производства 
в 2019 году возросла по сравнению с 2018 годом 
на  2,3 п. п., что свидетельствует об  ухудшении 
финансовой ситуации в этой отрасли.

Таким образом, можно отметить, что развитие 
мясного скотоводства в рамках откорма коров, вы-
бракованных из основного стада, является невы-
годным для сельскохозяйственных предприятий. 
Данная ситуация приводит к убыткам на предпри-
ятиях, которые они покрывают за счет развития 
основной отрасли – молочное скотоводство.

Для решения указанных проблем предлагается 
проект внедрения в существующий бизнес-про-
цесс сельскохозяйственных предприятий новых 
технологий, эффективных лечебно-профилакти-
ческих препаратов и  генетического материала 
Бельгийской бело-голубой породы крупного ро-
гатого скота.

Для реализации проекта по  получению 
кроссбридных телят путем искусственного осе-
менения молочных коров черно-пестрой породы 
спермой быков ВВВ как раз можно использовать 
низкоудойных коров, которые после отбраковки 
идут на откорм, приносящий предприятиям убыт-
ки от продажи мяса.

Рассмотрим эффективность данного проекта 
в АО Агрокомбинат Племзавод «Красногорский». 
Расчет произведем исходя из поголовья выбрако-
ванных коров – 400 голов в среднем за год.

При создании комплекса на базе действующего 
сельскохозяйственного предприятия не потребу-
ется дополнительных финансовых вложений для 
строительства комплекса, покупки необходимого 
оборудования и т. д.

Используя технологию кроссбридинга путем 
скрещивания коров молочных и мясных пород 
с Бельгийской бело-голубой породой, можно по-
лучить теленка мясного направления для дальней-
шего интенсивного откорма с более высокими по-
казателями выхода мяса с туши, чем чистопород-
ные животные молочного и мясного направления.

Проведение лечебно-профилактических ме-
роприятий выбракованных коров должно быть 
направлено на улучшение воспроизводительной 
функции и  повышение их  устойчивости к  ин-
фекционным болезням. Вылеченная корова дает 
не только кроссбридных телят на откорм, но и мо-
жет быть использована для получения молока еще 
несколько лет. Как следствие, удлиняется продук-
тивный период жизни коровы [1].

Основные технологические показатели живот-
новодческого комплекса представлены в табл. 3.

Для начала и дальнейшей реализации проекта 
потребуется следующие инвестиционные затраты 
(табл. 4).
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Т а б л и ц а  3 
О с н о в н ы е  т е х н о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  ж и в о т н о в о д ч е с к о г о  к о м п л е к с а

Показатели Значение

Количество коров, отобранных для кроссбридинга, гол 420
Количество коров отобранных к кроссбридингу и к осеменению, гол 400
Количество осеменившихся коров, гол 380
Количество отелов (телят), гол 342
из них
бычки 171
телочки 171
Поголовье дойного стада, гол 350
Среднегодовой удой на одну корову, ц 40

Т а б л и ц а  4 
И н в е с т и ц и о н н ы е  з а т р а т ы  д л я  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а

Наименование Стоимость, тыс. руб.

Покупка спермодоз в расчете 1,5 дозы на одну корову к осеменению 540
Закупка необходимых препаратов для проведения лечебно-профилактических мероприятий 2520
Ветеринарные документы 15
Итого 3075

Если начало реализации проекта будет осу-
ществлено в  2021  году, то  поступление средств 
можно ожидать, начиная с 2022 года.

Расчет выручки от  реализации продукции 
по всем видам в расчете на три года с учетом ин-
фляционного роста цен представлен в табл. 5.

Основные показатели эффективности инвести-
ционного проекта при использовании сельскохо-

зяйственным предприятием собственных выбра-
кованных коров представлен в табл. 6.

За три года реализации проекта возможно по-
лучение более 51 млн рублей в виде чистого дис-
контированного дохода, окупаемость проекта со-
ставляет 1 год 2 месяца при условии его успешного 
запуска и реализации.

Т а б л и ц а  5 
Р а с ч е т  в ы р у ч к и  о т   р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и  п о   п р е д л а г а е м о м у  п р о е к т у

Показатели 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Поголовье телят на продажу (бычки), голов 171 171 171
Стоимость продажи одной головы (бычки), тыс. руб. 60 63 66
Выручки от продажи телят (бычки), тыс. руб. 10 260 10 773 11 286
Поголовье телят на продажу (телочки), голов 171 171 171
Стоимость продажи одной головы (телочки), тыс. руб. 50 52,5 55,1
Выручки от продажи телят (телочки), тыс. руб. 8550 8977,5 9422,1
Выручка от продажи телят, тыс. руб. 18 810 19 750,5 20 708,1
Объем продажи молока, ц 14 000 14 000 14 000
Цена 1 ц молока, руб. 2200 2310 2425
Выручка от продажи молока, тыс. руб. 30 800 32 340 33 950
Выручка от продажи неосеменившихся коров (в живом весе на мясо), тыс. руб. 640 672 705,6
Итого выручка, тыс. руб. 50 250 52 762,5 55 363,7

Т а б л и ц а  6 
О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о е к т а  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м  п р е д п р и я т и е м  т о л ь к о  с о б с т в е н н ы х  в ы б р а к о в а н н ы х  к о р о в

Показатели Значение

Чистый дисконтированный доход за три года реализации проекта, тыс. руб. 51 244
Дисконтированный срок окупаемости с учетом года начала реализации проекта (приобретение 
и лечение животных, осеменение и т. д.), месяцев

14

Рентабельность инвестиций 17,66
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Таким образом, можно отметить, что предло-
женный проект является эффективным и может 
быть рекомендован к внедрению. Также необхо-
димо учитывать при реализации данного проек-
та особенности продаваемой продукции с точки 
зрения уникальных свойств получаемого мяса, что 
требует не только использования розничной сети 
[6], но и других методов продажи, в том числе ис-
пользование методов интернет-торговли. В целом 
необходимо использовать инструменты аграрного 
маркетинга для более успешного продвижения 
предлагаемой продукции [5].

Для минимизации рисков при реализации 
проекта важно соблюдать ряд рекомендаций 
по содержанию крупного рогатого скота, учиты-
вать специфические особенности содержания ги-
бридных телят, для чего необходимо соблюдать 
особые правила кормления и содержания.

Заключение
Исследование показало, что сельскохозяй-

ственные предприятия терпят убытки от реали-
зации живой массы КРС, что обусловлено низким 
качеством продаваемой продукции из-за того, что 

на  откорме находятся коровы, выбракованные 
из основного стада. Подобная ситуация наблюда-
ется в целом по Кировской области. В связи с этим 
был рассмотрен инновационный проект внедре-
ния в существующий бизнес-процесс сельскохо-
зяйственных предприятий новых технологий, 
эффективных лечебно-профилактических пре-
паратов и генетического материала Бельгийской 
бело-голубой породы крупного рогатого скота. 
Расчеты показали, что внедрение данного проекта 
при относительно небольшой сумме инвестиций 
позволяет получить положительный результат, 
то есть получать прибыль, а не убытки от реализа-
ции получаемой продукции, в том числе и за счет 
того, что выбракованные коровы не только дают 
конечную продукцию в виде телят гибридной по-
роды, но и дают дополнительный объем молока, 
который также идет на реализацию и приносит 
дополнительную прибыль.

Таким образом, данный проект может быть ре-
ализован в сельскохозяйственных предприятиях, 
основной отраслью специализации которых явля-
ется молочное скотоводство.
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Аннотация. Проведен анализ объемных и структурных показателей экспорта продукции агропромышленного сектора 
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совершенствования товаропроводящей инфраструктуры региона.
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Введение
Рассматривая понятие экспортного потенциа-

ла агропродовольственной продукции на уровне 
региона как потенциальной возможности произ-
водства необходимого количества агропродоволь-
ственных товаров на данной территории с целью 
экспортной реализации, соответствующих по сво-
ему качеству и конкурентоспособности потреб-
ностям международного рынка, следует обратить 
внимание на следующие моменты.

Во-первых, содержание и величина внешне-
экономических операций зависят от возможно-
стей государства и его регионов в части наличия 
и использования имеющихся ресурсов и факторов 
производства агропромышленном секторе (АПК) 
экономики [1].

Во-вторых, хотя за годы импортозамещения 
в  целом по  РФ продуктовая самодостаточность 
по основным видам продовольствия возросла, что 
позволило создать экспортный потенциал АПК, 
но в ряде регионов страны до сих пор сохраняется 
высокая зависимость от внешних поставок продо-
вольствия. К числу таких макрорегионов относит-
ся и Дальневосточный федеральный округ России. 
Действительно, для этого региона (самого боль-
шого по площади и самого наименее населенного) 
пороговые значения продовольственной безопас-
ности по ряду продуктовых групп не достигнуты 
[7]. Поэтому интересно исследовать специфику 
формирования экспорта и развития экспортно-о-
риентированных производств на востоке нашей 
страны.

Цель. Целью исследования является изучение 
(применительно к решению задач инновацион-
ного развития территории) экспортных потоков 
и экспортного потенциала продукции АПК реги-

она; а также факторов, влияющих на формирова-
ние экспортного потенциала в ДвФО.

Задачи. Основные задачи исследования: про-
анализировать объемные и структурные показа-
тели экспорта продукции агропромышленного 
комплекса ДвФО; исследовать динамику доли 
экспорта продукции АПК с высокой добавленной 
стоимостью; выявить перспективные направле-
ния развития экспортного потенциала АПК вос-
тока России, отвечающие задачам его инноваци-
онного развития.

Материал и методы исследования
Объектами данного исследования являются 

экспорт и экспортный потенциал продукции АПК 
Дальнего Востока РФ, предметом – структура и ди-
намика экспорта продукции агропромышленно-
го сектора макрорегиона, в том числе продукции 
с высокой добавленной стоимостью. Методологи-
ческая основа исследования – монографический 
метод; методы системного анализа экономиче-
ских явлений; методы сравнения, группировки; 
экономико-статистический метод. Материалы 
для исследования – данные таможенной стати-
стики по экспорту продукции АПК сектора ДвФО 
за 2017–2019 годы.

Результаты исследования
Анализ объемных и структурных показателей 

экспорта продукции АПК Дальневосточного фе-
дерального округа показал, что рост объемов экс-
портируемой продукции АПК Дальнего Востока 
за 2017–2019 гг. составляет более 40 % (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1 
А н а л и з  э к с п о р т а  А П К  Д а л ь н е г о  В о с т о к а  п о   т о в а р н ы м  г р у п п а м ,  в   м л н  д о л л .  С Ш А  ( в   с к о б к а х   –  д о л я 
т о в а р н о й  г р у п п ы  о б щ е м  о б ъ е м е  э к с п о р т а ,  % )

Товарная группа 2017 2018 2019 2019 в % (раз) 
к 2017

Живые животные 1,739 (0,06) 0,583 (0,02) 6,559 (0,16) В 3,8 раза
Мясо и пищевые мясные субпродукты 0,477 (0,02) 1,136 (0,03) 6,855 (0,17) В 14,4 раза
Рыба, ракообразные, моллюски и другие водные беспо-
звоночные

2 558,389 
(89,26) 

3 281,186 (87,38) 3 526,724 
(87,88) 

В 1,4 раза

Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный и прочее 2,069 (0,07) 3,208 (0,09) 7,785 (0,19) В 3,8 раза
Злаки 23,680 (0,83) 40,465 (1,08) 54,324 (1,35) В 2,3 раза
Продукция мукомольно-крупяной промышленности, 
солод, крахмал, инулин

11,509 (0,40) 8,182 (0,22) 11,337 (0,28) 98,5

Масличные семена и плоды и прочее 127,785 (4,46) 247,012 (6,58) 217,316 (5,42) 170,1
Жиры и масла животного или растительного происхожде-
ния и прочее

34,818 (1,21) 44,271 (1,18) 45,828 (1,14) 131,6

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, мол-
люсков или прочих водных беспозвоночных

5,751 (0,20) 7,801 (0,21) 8,600 (0,21) 149,5

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или 
молока; мучные изделия

4,055 (0,14) 5,957 (0,16) 7,421 (0,18) 183,0

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 5,292 (0,18) 8,366 (0,22) 8,824 (0,22) 166,7
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые 
корма для животных

72,058 (2,51) 85,471 (2,28) 83,476 (2,08) 115,8

Прочее 18,75 (0,65) 21,36 (0,57) 27,98 (0,70) 149,2
Всего 2 866,368 (100) 3 754,999 (100) 4 013,027 (100) 140,0

Составлено и рассчитано авторами по: [5].

В структуре экспорта лидирующую позицию 
занимает товарная группа «Рыба, ракообразные, 
моллюски и другие водные беспозвоночные», доля 
которой составила от 89,26 % в 2017 г. до 87,88 % 
в 2019 г. от всего экспорта.

Помимо этого, к товарным группам, имеющим 
достаточную долю в экспорте продукции АПК ма-
крорегиона можно отнести следующие: а) «Мас-
личные семена и плоды и т. д» (порядка 5–7 %), 
производство на  экспорт которых увеличилось 
за 2017–2019 гг. на70 %; б) «Остатки и отходы пи-
щевой промышленности; готовые корма для жи-
вотных» (доля составляет 2–3 %), рост за три года 
равен 15,8 %.

Заслуживает внимание и значительное увели-
чение объемов производства по таким товарным 
группам, как: «Мясо и пищевые мясные субпро-
дукты» (в 14,4 раза), «Живые животные» (в 3,8 раза), 
«Молочная продукция, яйца птиц, мед натураль-
ный, пищевые продукты животного происхож-
дения» (в 3,8 раза). При этом, несмотря на то, что 
в экспорте продукции АПК Дальнего Востока дан-
ные товарные группы в 2019 году составили толь-
ко порядка 0,2 %, но экспортный потенциал в них 
присутствует.

Но сформировавшиеся к настоящему време-
ни тенденции в развитии экспортного потенци-
ала ДвФО не отвечают задачам инновационного 
развития отраслей АПК. Так, обращает внимание 
ничтожная доля экспорта агропродовольствен-
ной продукции с высокой добавленной стоимо-
стью в общем объеме проданной за рубеж агро-
продовольственной продукции: от 2,311 % в 2017 г. 

до 2,296 % в 2019 г. (рис. 1). То есть основные экс-
портные поставки Дальнего Востока носят сырье-
вую направленность, при этом цены на продук-
цию определяются ценами мирового рынка. Реше-
ние проблемы видится в постепенном замещении 
продукции сырьевой направленности на товары 
с высокой добавленной стоимостью [2].

Вообще, реализуя продукцию АПК первичной 
обработки, Дальневосточный регион имеет колос-
сальную упущенную выгоду. Так как существен-
ный прирост добавленной стоимости получают 
страны-переработчики продукции с развитыми 
инновационными технологиями.

Следует отметить, что в регионе имеются при-
меры формирования экспортного потенциала 
в части агропродовольственной инновационной 
продукции. В этом направлении уже работает ряд 
предприятий, наиболее успешным из которых яв-
ляется «Маслоэкстракционный завод «Амурский» 
компании «Амурагроцентр», осуществляющий 
глубокую переработку сои. В этой связи следует 
отметить и реализацию проектов в рамках режима 
территорий опережающего развития, имеющих 
агропромышленную специализацию, привлече-
ние крупных российских агрохолдингов («Руса-
гро», «True Milk». «Южная», «Мерси Агро Сахалин» 
и т. д.), что призвано способствовать развитию мо-
лочных ферм и свинокомплексов в макрорегионе, 
более глубокой переработке продукции агропро-
мышленного комплекса, в том числе и с примене-
нием инновационных технологий.

При этом природные и географические усло-
вия макрорегиона, продвижение государствен-
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ных программ по повышению инвестиционной 
привлекательности Дальнего Востока, новая «вос-
точная» политика РФ, успешное международное 
сотрудничество со странами Азиатско-Тихооке-

анского региона, геополитические вызовы (обу-
словленные в том числе и пандемией Covid-19), 
позволяют прогнозировать развитие экспортного 
потенциала продукции АПК на востоке России [3].

Р и с .  1 .  Э к с п о р т  п р о д у к ц и и  А П К  Д в Ф О  Р Ф  с   д и ф ф е р е н ц и а ц и е й  п о   у р о в н ю  п е р е р а б о т к и  
з а   2 0 1 7 – 2 0 1 9   г г .  ( в   % )

Климат ряда субъектов федерации в составе 
ДвФО (таких, как Приморский край, Амурская 
и Сахалинская области), позволяющий наращи-
вать объемы производства картофеля, кукурузы, 
овощей, сои, риса, а также повышение инвести-
ционной привлекательности Дальневосточного 
региона, в недалеком будущем, может способ-
ствовать переизбытку предложения продукции 
АПК. Экономически эффективной возможностью 
избежать этого будет эскалация экспорта в дина-
мично развивающийся рынок стран АТР, на ос-
нове создания логистической инфраструктуры.

Расширение экспортных поставок в  страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Южную Ко-
рею, Китай, Японию и др.) во многом ограничи-
вается современными возможностями макроре-
гиона осуществлять трансконтинентальные пе-
ревозки. Поэтому на российском Дальнем Востоке 
важно создать экспортно-ориентированную това-
ропроводящую инфраструктуру, которая откроет 
новые рынки сбыта в страны Азии.

Заключение
Качественное наполнение экспорта ДвФО на 

протяжении десятилетий остается ресурсно-сы-
рьевым и  не  способствует инновационному 
развитию макрорегиона, поэтому необходимо 
ориентировать направленность государственной 
поддержки на создание новой товарной массы, 
в том числе с высокой добавленной стоимостью, 
при производстве которой будут использоваться 

инновации, как продуктовые, так и процессные 
[6].

Следует сформировать мероприятия по устра-
нению торговых барьеров (тарифных и  нета-
рифных) для обеспечения доступа продукции 
аграрных производителей на целевые зарубеж-
ные рынки; создать систему продвижения и по-
зиционирования продукции АПК на рынках за-
рубежных стран; выделить финансовые средства 
на  рекламно-информационную деятельность 
за рубежом.

Процессы расширения экспортной деятельно-
сти на региональном уровне требуют разработки 
соответствующей региональной политики, так как 
появляется потребность разработки региональной 
стратегии долгосрочного экономического роста, 
научно-технического развития и международных 
экономических и торговых связей [4].

Таким образом, ориентация экономического 
развития Дальневосточного федерального округа 
на повышение активности экспортной деятельно-
сти по реализации продукции АПК посредством 
развития инновационных производств, не только 
имеет под собой прочное обоснование, но и при 
условии решения обозначенных в исследовании 
проблем, может оказать определяющее влияние 
на долговременные перспективы позициониро-
вания российского Дальнего Востока, как центра 
торговли в  Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
роста социально-экономических показателей  
макрорегиона и улучшения качества жизни даль-
невосточников.
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Введение
Проблема изучения питания как рутинной 

практики, встроенной в систему жизнеобеспе-
чения общества, культурно и экономически де-
терминированной, является одной из наиболее 
актуальных в современной социологии.

Социология питания как отрасль социологиче-
ской науки зародилась и функционирует внутри 
аграрной социологии, а качественные характе-
ристики пищи напрямую связывают с эффектив-
ностью и экологичностью сельскохозяйственного 
производства. При этом отметим, что роль пита-
ния как источника воспроизводства человеческого 
потенциала постоянного увеличивается, изменяя 
его роль в жизни общества. Современные эко-
номические и геополитические вызовы создают 
предпосылки для углубления научного познания 
питания как социального феномена. Доступность 
и качество питания выступает как критерий наци-
ональной продовольственной безопасности и ос-
новополагающая цель развития АПК.

Основной целью статьи является теоретико-ме-
тодологический анализ социологии питания как 
развивающейся специальной социологической 
теории внутри аграрной социологии. Среди за-
дач отметим следующие: – определение предмета 
социологии питания;

– выявление ее функций и «точек роста»;
– соотношение с аграрной социологией;
– выявление трендовых направлений в совре-

менной социологии питания;
– обзор апробированных авторами эмпири-

ческих методов сбора социологической информа-
ции.

Материал и методы исследования
Начать теоретический анализ многогранного 

феномена питания важно с  определения пред-
метного поля социологии питания, как развива-
ющейся специальной социологической теории.

Среди ученых представлены различные точки 
зрения и подходы к предмету и названию специ-
альной социологической теории, изучающей пи-
тание. Наряду с «социологией питания», в науч-

ный обиход вошло название «социология еды», 
что, на наш взгляд, не совсем точно, поскольку вы-
мывает проблематику институализированных от-
ношений, связанных с процессами производства, 
распределения, приготовления и употребления 
пищи в социально-культурном контексте.

При всей тесной связи с  аграрной социоло-
гий, социология питания расширяет свои функ-
ции, структуру, предметное поле, выходя на новые 
исследовательские проблемы, требующие новых 
подходов и релевантных методов сбора эмпириче-
ской информации. Обогащение теории и арсена-
ла эмпирических методов, высокая публикацион-
ная и научно-организационная активность (сим-
позиумы, конференции, круглые столы, научные 
семинары) запускают процессы дифференциации 
и последующего «отпочкования» социологии пи-
тания от «родительской» дисциплины, и получе-
ния статуса отдельной самостоятельной отрасли 
социологической науки.

Подчеркнем и вторую тенденцию – усилившу-
юся интеграцию научного знания как ответ на ус-
ложнение социальных процессов, приводящую 
к  открытости и  междисциплинарности социо-
логии питания, и ее нарастающему синергизму 
и эффекту взаимообогащения использования на-
учных ресурсов не только с аграрной социологией, 
но и с большинством других отраслевых социоло-
гических наук, с общей социологической теорией, 
гуманитарным и естественнонаучным знанием 
(например, биосоциология).

Речь идет прежде всего об общих проблемных 
феноменах и выделению трендовых и наиболее 
перспективных направлений в социологии, та-
ких как: новая реальность, смена технологических 
укладов, вызовы цифровой экономики и искус-
ственного интеллекта, глобализация и деглоба-
лизация, культура и образование, экологизация 
социальности, переход к  циркулярной эконо-
мике, эффективность социального реформиро-
вания, социальная стратификация, социальное 
неравенство, социальное здоровье, сохранение 
и развитие человеческого капитала, урбанизация 
и дезурбанизация, роль женщин в семье и обще-
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стве, потребительские предпочтения различных 
социальных групп, новые социальные движения 
и многие другие.

Перечисленные исследовательские проблемы 
позволяют осмыслить феномен питания в фрейме 
противоречивых процессов и изменений в соци-
альном пространстве современного общества [1, с. 
69]. Описание и анализ питания как социального 
института и культурного феномена, позволит вы-
явить проблемы и тенденции развития социаль-
ных процессов, влияющих на производство, мар-
кетинговые коммуникации, логистику, культуру 
питания, предпочтений в выборе продуктов, ор-
ганизации как общественного, так и домашнего 
употребления еды.

Результаты исследования
На  сегодняшний день социология питания 

понимается нами как специальная социологиче-
ская теория, изучающая питание как социальную 
институцию, выполняющую функцию воспроиз-
водства человеческого капитала и сохранения со-
циального здоровья, взаимосвязанную со всеми 
базовыми социальными институтами [2, с. 106]. 
Социология питания является составной частью 
аграрной социологии, но сохраняет свой предмет 
и релевантные методы сбора первичной социоло-
гической информации. Такое положение социоло-
гии питания позволяет анализировать взаимос-
вязь питания

с сельскохозяйственным производством и де-
лает возможным прогнозирование качественных 
и количественных характеристик еды как его ко-
нечного результата.

Ее предметным полем выступает питание как 
социокультурный феномен, социальный процесс 
и исторически сложившаяся система социальных 
отношений, направленная на производство, ин-
тегрированные маркетинговые коммуникации, 
логистику, ритуалы и повседневные действия лю-
дей по выбору, приготовлению, потреблению еды 
и утилизации пищевых отходов, а также страти-
фикационные, этнокультурные, возрастные и ген-
дерные отличия, влияющие на рутинные пищевые 
практики.

Ядром предмета выступает социальное взаи-
модействие социальных общностей, вовлеченных 
в систему производства, распределения и потре-
бления продуктов питания в конкретном соци-
окультурном пространстве. Потребности, инте-
ресы, установки, ценности, мотивы поведения 
производителей, посредников, продавцов и по-
требителей продуктов питания могут расходиться, 
создавая конфликтные отношения и проблемы, 
изучая которые появляется возможность выстра-
ивания государственной политики продоволь-
ственной безопасности.

Среди основных функций социологии питания 
выделим следующие:

– познавательная  – проявляется во  всесто-
роннем исследовании питания как социального 
явления, практики и процесса взаимодействия 

акторов и общностей с целью приращения ново-
го знания;

– диагностическая – заключается в выявлении 
проблем и постановке социального диагноза о ка-
чественных и количественных характеристиках 
производимых и потребляемых продуктах пита-
ния и выявления точек роста их изменения;

– прогностическая – состоит в разработке про-
гнозов путей развития и тенденций изменения 
производства продуктов питания с целью измене-
ния его доступности и экологичности;

– управленческая – связана с проектировани-
ем социальных технологий, рекомендаций, пред-
ложений, направленных на решение конкретных 
проблем.

В социологии питания идет процесс формиро-
вания категориального аппарата и основополага-
ющих дефиниций и функциями данной специаль-
ной социологической теории.

Питание рассматривается в  данной специ-
альной социологической теории с  различных 
точек зрения: как идентификационный и/или 
идеологический фактор, ценность, стратифи-
кационный маркер, нормативное предписание, 
основа воспроизводства человеческого капита-
ла, характеристика бытия различных социальных 
общностей и сформировавшихся укладов жизни  
[3, с. 10].

Вместе с другими социологическими дисци-
плинами и прежде всего аграрной социологией, 
в рамках социологии питания исследуются про-
блемы доступности и качества продуктов питания, 
культуры потребления еды, факторов социальной 
и природной среды, от которых зависит здоровье 
людей. Можно сказать, что питание изучается все-
сторонне на теоретическом и прикладном уров-
нях, с учетом государственной политики и усилий 
самого человека по выбору модели здорового сти-
ля жизни [4, с. 41].

Важную роль в развитии социологии питания 
играет получение фактофиксирующего знания 
и отработка релевантных методов сбора конкрет-
ной социологической информации при изучении 
питания и гастрономического поведения людей. 
Считаем целесообразным для дальнейшего разви-
тия социологии питания приведение рефлексив-
ного анализа применяемых нами эмпирических 
методов и оценки их релевантности.

Опыт проведенных нами исследований по-
зволяет сделать вывод об эффективности инте-
грированных подходов при изучении питания 
как ежедневной практики, включающей каче-
ственные и  количественные стратегии. Коли-
чественные методы были представлены в виде 
анкетного опроса в двух модификациях: разда-
точного анкетирования и смартопроса, и позво-
лили квантифицировать и  типологизировать 
фактологические данные, выделив типические 
группы пищевого поведения и их количествен-
ные характеристики.

Качественные методы (фокус-группы, спро-
воцированные исследователями сочинения реф-
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лексивного типа, нарративные и  экспертные 
интервью) позволили нам провести смысловую 
интерпретацию данных, уточнить установки и мо-
тивацию пищевого поведения респондентов как 
представителей целевых групп.

Такое сочетание стратегий, на наш взгляд, яв-
ляется оптимальным для получения достоверных 
результатов, а  сами методы позволили сделать 
вывод о достаточно высокой степени их целедо-
стижения для решения познавательных задач со-
циологии питания.

Выводы
Теоретический и эмпирический анализ социо-

логии питания как специальной социологической 
теории очень важен для социального осмысления 
феномена питания как основы человеческого 
капитала и социального здоровья общества. Мы 
считаем важным дальнейшее изучение сущност-
ных характеристик пищевых моделей поведения 
и  преимуществ различных организационных 
форм организации питания как трендовых на-
правлений социологии питания в ситуации пост-
ковидной «новой реальности».
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Аннотация. В статье рассматривается задача об оптимальном использовании двух ресурсов при выпуске трёх видов 
продукции. Определяются условия приоритетного выпуска продукции. Находятся оптимальные планы при наличии 
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Введение
При исследовании производственных процес-

сов используется задача об оптимальном исполь-
зовании ресурсов. Это объясняется возможно-
стью представления её в виде задачи линейного 
программирования, которая достаточно хорошо 
исследована. Построение модели использования 
ресурсов в виде задачи линейного программиро-
вания было рассмотрено в работе О. В. Мамонова 
«Использование методов линейного программи-
рования при анализе производства продукции» 
[1]. Для использования ресурсов в производстве 
продукции, представленного в виде задачи ли-
нейного программирования, можно не  толь-
ко находить оптимальный выпуск продукции, 
но и определять оценку использования ресурсов. 
Возможность оценки использования ресурсов 
в свою очередь даёт основу для анализа показате-
лей производства.

В работах [2, 3] был рассмотрен анализ реше-
ния задачи об оптимальном использовании двух 
ресурсов в производстве двух видов продукции. 
Определены решения для различных соотноше-
ний параметров задачи. Для поиска оптималь-
ных решений использовался графический способ 
решения задачи линейного программирования. 
Для большего вида продукции графический спо-
соб применим только к двойственной задаче [4, 5], 
поэтому в статьях [6] было предложено решение 
задачи для трёх видов продукции с использова-
нием симплекс-метода. В статьях [7] был сформу-
лирован ещё один подход к решению задач сим-
плекс-методом. На  основе этого подхода были 
предложены преобразования Жордана-Гаусса 
в виде двойного шага.

Данная статья является первой из ряда статей, 
в которых будут рассматриваться решения задачи 
оптимального использования двух ресурсов в про-
изводстве трёх видов продукции.

Итак, рассматриваем задачу об оптимальном 
использовании ресурсов для трёх видов продук-
ции и двух ресурсов [4–6]. Предприятие произ-

водит три вида продукции А1, А2, А3 используя 
два вида ресурсов R1 и R2. На единицу продукции 
А1 требуется a11 ед. ресурса R1 и a21 ед. ресурса R2, 
на единицу продукции А2 требуется a12 ед. ресур-
са R1 и a22 ед. ресурса R2, на единицу продукции 
А3 требуется a13 ед. ресурса R1 и a23 ед. ресурса R2. 
Доход от реализации единицы продукции А1 со-
ставляет c1 руб., единицы продукции А2 – c2 руб., 
единицы продукции А3 – c3 руб. Необходимо со-
ставить такой план выпуска продукции А1, А2 и А3, 
чтобы при запасе ресурса R1 в количестве b1 ед., 
ресурса R2 в количестве b2 ед. доход предприятия 
был максимальным.

Обозначим через x1 – количество продукции 
А1, x2 – количество продукции А2, x3 – количество 
продукции А3. Тогда математическая модель зада-
чи имеет вид [4–6]:

. (1)

Составляем двойственную задачу к  задаче 
об  оптимальном использовании ресурсов. Она 
имеет вид [4–6]:

. (2)

Математическая модель задачи об оптималь-
ном использовании ресурсов является парой двой-
ственных задач линейного программирования.

Определим параметры математической моде-
ли [4–6]:

, (3)

где i=1, 2; j=1, 2, 3; s=1, 2, 3, j≠s;
, (4)

где j=1, 2, 3;
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, (5)

где j=1, 2, 3; s=1, 2, 3, j≠s;
. (6)

Будем считать, что
. (7)

и выполняется двойное неравенство [5]:
. (8)

В статье [2] было доказано, что из (8) следует
,  (9)

где j=1, 2; s=2, 3, j<s.
В данной работе будет рассмотрено решение 

задачи (1) – (2) при условиях (7),
 (10)

и 
.  (11)

Условие (11) можно интерпретировать как ус-
ловие приоритета выпуска продукции А1 над вы-
пуском продукции А2.

Материал и методы исследования
При условиях (8) и (10) рассмотрим два случая 

значений коэффициента k13:
, (12)

Условие (12) можно интерпретировать как ус-
ловие приоритета выпуска продукции А1 над вы-
пуском продукции А3.

. (13)

Условие (13) можно интерпретировать как усло-
вие приоритета выпуска продукции А3 над выпу-
ском продукции А1.

При решении поставленных задач будет ис-
пользоваться симплекс-метод и теория двойствен-
ности задач в линейном программировании.

Результаты исследования
Так как задача (1) задана в стандартном виде, 

то составим для неё начальную симплекс-таблицу 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1 
Н а ч а л ь н а я  с и м п л е к с - т а б л и ц а  з а д а ч  ( 1 )   –  ( 2 )

0 -х1, ν1 -х2, ν2 -х3, ν3
1, W

y1, u1 a11 a12 a13 b1

y2, u2 a21 a22 a23 b2

Z, 1 -c1 -c2 -c3 0

Рассматриваем случай (12). Для нахождения 
оптимального плана будем использовать сим-
плекс-метод. Для определения разрешающего 
столбца применим отношение приоритета выпу-
ска продукции [2–3]. Так как наблюдается приори-

тет выпуска продукции А1 над выпуском продук-
ции А2, полагаем, что продукция А2 выпускаться 
не будет, тогда

. (14)

Сравниваем приоритет продукции А1 относи-
тельно А3. При выполнении условия (11) приоритет 
будет опять у продукции А1. Поэтому для поиска 
оптимального плана на первом шаге выбираем 
разрешающим первый столбец. Смотрим сим-
плексные отношения для первого столбца сим-
плекс-таблицы (табл. 1):

,  (15)

Так как отношение строго больше нуля;

.  (16)

Так как отношение строго больше нуля. Ми-

нимальным будет s1, так как выполняется условие 
(10). Разрешающей выбираем первую строку. Раз-
решающий элемент a11. Проводим шаг преобразо-
ваний Жордана-Гаусса.

Новые значения элементов симплекс-таблицы 
будем обозначать следующим образом: 

, где i=1, 2; где j=1, 2, 3.

Пересчитываем элементы симплекс-таблицы.
1. Находим новое значение разрешающего эле-

мента
. (17)

2. Находим новые значения элементов разре-
шающей строки:

. (18)

3. Находим новые значения элементов разре-
шающего столбца:

. (19)

4. Пересчитываем остальные элементы сим-
плекс-таблицы:

, 

  (20)

 

. (21)

Преобразуем выражения (18) – (19):
,  (22)

. (23)

Подставляем рассчитанные значения в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2 
С и м п л е к с - т а б л и ц а  п е р в о г о  ш а г а  
д л я  э л е м е н т а  a 1 1

При выполнении условий (8), (10) – (12) табл. 2  
соответствует оптимальному плану пары двой-
ственных задач (1) – (2). Выписываем расширенное 
решение пары двойственных задач:

,  (24)

 

,  (25)

.  (26)

Теперь рассмотрим случай (13). Также из усло-
вия (11) наблюдается приоритет выпуска продук-
ции А1 над выпуском продукции А2. Поэтому для  
выполняется условие (14).

Сравниваем приоритет продукции А1 относи-
тельно А3. При выполнении условия (13) приоритет 
будет теперь у продукции А3. Поэтому для поиска 
оптимального плана на первом шаге выбираем 
разрешающим третий столбец. Смотрим сим-
плексные отношения для третьего столбца сим-
плекс-таблицы (табл. 1):

,  (27)

Так как отношение строго больше нуля;

.  (28)

Так как отношение  строго больше нуля. Ми-

нимальным будет s2, так как выполняется условие 
(10). Разрешающей выбираем вторую строку. Раз-
решающий элемент a23. Проводим шаг преобра-
зований Жордана-Гаусса.

Новые значения элементов симплекс-таблицы 
будем обозначать следующим образом: 

, где i=1, 2; где j=1, 2, 3.

Также пересчитываем элементы симплекс-та-
блицы (табл. 1).

1. Находим новое значение разрешающего эле-
мента

. (29)

2. Находим новые значения элементов разре-
шающей строки:

. (30)

3. Находим новые значения элементов разре-
шающего столбца:

. (31)

4. Пересчитываем остальные элементы сим-
плекс-таблицы:

 (32)

,

 (33)

Преобразуем выражения (32) – (33):

. (34)

, 

. (35)

Подставляем рассчитанные значения в табл. 3.

Т а б л и ц а  3 
С и м п л е к с - т а б л и ц а  п е р в о г о  ш а г а  
д л я  э л е м е н т а  a 2 3

При выполнении условий (8), (10) – (11) и (13) 
в  табл. 3 элементы ,   боль-
ше либо равны нуля. Для оптимальности плана, 
соответствующего табл. 3 нужно показать, что 

тоже больше либо равен нулю.
Из определения коэффициентов 

следуют следующие соотношения:
 (36)

и
k23 = k21 ∙ k13 (37)

Из условий (9) и (11) следует, что
k21 > . (38)

Учитывая условие (36), (37) и (13) получаем

k23 > . (39)
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Отсюда следует, что
. (40)

Таким образом, таблица соответствует опти-
мальному плану.

Выписываем расширенное решение пары 
двойственных задач:

 (41)

;

,  (42)

.  (43)

Таким образом, мы убедились в обоих случа-
ях, что отношение приоритета является фактиче-
ским. При приоритете, определённом в статьях 
[2–3], предприятию выгодно выпускать только 
приоритетную продукцию.

Заключение
Рассмотрены вопросы приоритетного произ-

водства в задаче об оптимальном использовании 
двух ресурсов. В случае наличия приоритета выпу-
скается только приоритетная продукция.
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Введение
Социология питания как быстроразвивающа-

яся отрасль научного знания все чаще привлекает 
внимание исследователей в связи с ростом ее ак-
туальности как междисциплинарной области на-
учного знания [1, с. 10]. Однако концептуально-ме-
тодологические вопросы данной специальной 
социологической теории по-прежнему остаются 
трендовым направлением и  нуждаются в  даль-
нейшей проработке. Отечественная социология 
питания как направление аграрной социологии 
сегодня находится в стадии формирования.

Цель исследование определяется как исследо-
вание повседневных пищевых практик респон-
дентов. Объектом проведенного авторами социо-
логического исследования выступило население, 
стратифицированное нами по возрастному и эко-
номическому признакам: молодежь (до  32  лет, 
экономически зависимое от  поддержки взрос-
лых, стремящееся к экономической автономии) 
и взрослое население (от 33 до 60 лет, экономиче-
ски активное население).

Предмет исследования – повседневные пище-
вые практики.

Задачами исследования стали:
– анализ отношения респондентов к питанию;
– исследование соблюдения респондентами 

принципов здорового питания;
– изучение изменений в повседневных пище-

вых практиках в период пандемии Covid-19.

Материал и методы исследования
Для проверки гипотезы о формировании в со-

временном обществе институционально регла-
ментированных пищевых практик, авторами 
в сентябре-октябре 2020 года было проведено со-
циологическое исследование. Методологией ис-
следования стала интегративная исследователь-
ская стратегия с использованием качественных 
и количественных методов сбора социальной ин-
формации, обеспечивающая качество и достовер-
ность полученных данных.

Реализуя качественные методы, мы применяли 
нарративные интервью, включенное наблюдение, 
фокус-группы и письменные опросы (спровоциро-
ванные исследователями эссе по проблемам пи-
тания, изложенные респондентами в свободной 
форме).

Количественный метод был представлен пи-
лотажным смарт-опросом (N = 75). Отбор респон-
дентов осуществлялся методом «снежного кома» 
(snow-ball), основанного на том, что представи-
тели целевой группы (обычно авторитетные и из-
вестные ее члены), выбранные исследователями, 
в дальнейшем пересылают для заполнения анкету 
своему сетевому окружению, которые в эту группу 
входят, а те в свою очередь пересылают друзьям 
и знакомым. С помощью этой методики была обе-
спечена достаточно высокая мотивация участия 
и хорошее качество заполнения анкеты, а также 
достигнута высокая скорость проведения опроса.

Среди респондентов 73 % опрошенных состави-
ли женщины – традиционно отвечающие за пита-
ние и покупки продуктов в большинстве семей-
ных групп, рассматриваемая нами как экспертная 
аудитория внутри целевых групп, а 27 % – мужчи-
ны. Преобладающее большинство респондентов 
(95,9 %) – жители Российской Федерации, а 4,1 % 
ответивших на вопросы анкеты имеют граждан-
ство ФРГ и Украины. Распределение по возрасту 
представлено примерно равными в процентном 
отношении группами  – молодежи и  взрослого 
населения.

Результаты исследования
Под социологией питания мы понимаем 

специальную социологическую теорию, являю-
щуюся составной частью аграрной социологии, 
но сохраняющей свой предмет и релевантные ме-
тоды сбора первичной социологической инфор-
мации. Ее предметным полем выступает питание 
как социокультурный феномен и  исторически 
сложившаяся практика, направленная на произ-
водство, интегрированные маркетинговые ком-
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муникации, логистику, ритуалы и повседневные 
действия людей по выбору, приготовлению, по-
треблению еды и утилизации пищевых отходов. 
Ядром предмета выступают социально-экономи-
ческие отношения, культура и поведение людей 
в сфере питания.

Питание выступает как противоречивая соци-
альная практика, интегрированная в экономиче-
ские процессы и институты, связанные с распре-
делением ресурсов и воспроизводством здоровья 
как основы человеческого потенциала, а  также 
является идентификационным и  стратифика-
ционным критерием для выделения различных 
социальных групп и  сложившихся в  обществе 
паттернов поведения и стилей жизни [2, с. 106]. 
Речь идет не просто о социально-классовой и со-
циально-демографической структуре общества, 
но и объединениям по интересам [3, с. 37]. При-

мером последнего структурного элемента вы-
ступают формирующееся в обществе движения 
ЗОЖ, выступающего за здоровый образ жизни, 
или приверженцы здорового питания и другие 
гетерогенные объединения, включающие пред-
ставителей различных возрастов и социальных 
общностей [4, с. 69].

Результаты проведенного исследования по-
зволили сделать вывод о снижении стереотипов 
саморазрушительного поведения и  безответ-
ственного отношения к питанию у большинства 
опрошенных. 77 % респондентов выразили согла-
сие с изречением Гиппократа «Ты есть то, что ты 
ешь». Однако 86 % опрошенных оценили культу-
ру своего питания, преимущественно на хорошо 
и удовлетворительно. При этом 73 % респондентов 
регулярно соблюдают принципы здорового пита-
ния (см. табл. 1.)

Т а б л и ц а  1 
О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  з д о р о в о г о  п и т а н и я ,  с о б л ю д а е м ы е  р е с п о н д е н т а м и  
( п р о ц е н т  о т   ч и с л а  о т в е т и в ш и х )  *

Принципы Ранг  
по массиву %

Разнообразное питание 1 67,8
Снижение потребления (или минимизация употребление) вредных продуктов (майонез, кетчуп, 
«фаст-фуд», алкоголь и пр.) 

2–3 64,4

Не переедать 2–3 64,4
Есть побольше клетчатки – фрукты и овощи в свежем виде 4 61,0
Пить достаточное количество (не менее 2-х литров в день) питьевой негазированной воды 5 59,3
Есть сидя 6 57,6
Есть свежеприготовленную пищу 7 47,5
Активно двигаться на протяжении дня 8 55,2
Есть преимущественно натуральную экологически чистую пищу 9 45,8
Медленное питание (тщательное пережевывание пищи) 10 40,7

* Сумма процентов превышает 100, поскольку респонденты отмечали несколько вариантов ответов.

При ответах на вопрос о регулярности ежеднев-
ного питания у большинства респондентов проя-
вилась тенденция к традиционному трехразовому 
42,7 % и дробному приему пищи 38,7 %, остальные 
варианты ответов статистически не значимы. 67 % 
респондентов проявляют заботу о своем здоровье, 
регулярно принимая витамины и полезные био-
логически активные добавки [5, с. 119].

Однако полученные нами результаты демон-
стрируют противоречивые практики пищевого 
поведения респондентов. Так для перекусов между 
основными приемами пищи наряду с полезны-
ми продуктами – фрукты, вода, кисломолочные 
продукты, респонденты употребляют сладости, 
кофеиносодержащие напитки, фаст-фуд, ненату-
ральные продукты и «пищевой мусор».

Результаты исследования позволили выявить 
некоторую переоценку ценностей респондентов, 
произошедшую в  период самоизоляции и  лок-
дауна. Питание стало рассматриваться не только 
как фактор поддержания иммунитета, но и укре-
пления семьи и основы здорового образа жизни. 
Осознание питания как одной из ведущих ценно-

стей внесло коррективы и в семейную экономику. 
Мы диагностировали различия в модели пище-
вого поведения молодежи и взрослого населения 
на фоне тенденции к усилению инвестиций в пи-
тание как основу человеческого капитала в обеих 
когортах.

Большинство респондентов стали увеличивать 
расходы на  качественные экологически чистые 
продукты питания [6, с. 167], чаще готовить люби-
мые блюда дома, обращать внимание на культуру 
и ритуал семейного застолья.

На вопрос о том, как изменились повседнев-
ные пищевые практики в  условиях пандемии 
большинство опрошенных (62,7 %) ответило, что 
особых различий в питании не заметило.

Более трети опрошенных (37,3 %) увидели из-
менения в своем питании за период пандемии: 
и большинство (73,3 %) оценило их как положи-
тельные (см. табл. 2).

Отметим, что среди негативных изменений 
в  повседневных пищевых практиках в  период 
пандемии респонденты выделили: рост расходов 
на питание в бюджете семьи (40,7 %), повышение 
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веса (33,3 %), неравномерный режим питания, 
частые перекусы (29,6 %), более частые покупки 
полуфабрикатов, заказы фаст-фуда (22,2 %), более 
однообразное питание (22,2 %). Несмотря на при-

сутствие некоторых негативных изменений 
в питании респондентов, налицо формирование 
модели здорового питания у большинства опро-
шенных.

Т а б л и ц а  2 
П о з и т и в н ы е  и з м е н е н и я  в   п и т а н и и  р е с п о н д е н т о в  ( п р о ц е н т  о т   ч и с л а  о т в е т и в ш и х )  *

Принципы Ранг по массиву %

Меньше стали питаться вне дома 1 61,5
Чаще стали готовить любимые блюда дома 2 53,8
Стали питаться более регулярно 3 38,5
Стали обращать внимание на состав и качество продуктов 4–5 34,6
Стали питаться более разнообразно 4–5 34,6
Стали обращать внимание на калорийность продуктов 6 26,9
Стали обращать больше внимание на культуру питания 7 15,4
Переориентировались на экологически чистые продукты 8 11,5

* Сумма процентов превышает 100, поскольку респонденты отмечали несколько.

Заключение
Таким образом, результаты исследования 

показывают, что в период пандемии COVID-19 
произошла определенная переоценка ценностей 
в области повседневных пищевых практик. Око-
ло двух третей респондентов в настоящее время 

предпочитают домашнее питание, уделяя осо-
бое внимание качеству употребляемых продук-
тов. При этом питание стало рассматриваться 
не только как фактор поддержания иммунитета, 
но и способ укрепления семьи и основа здорового 
образа жизни.
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Введение
Цель: рассмотреть порядок государственно-

го регулирования страховых взносов для малого 
и среднего бизнеса на современном этапе.

Задачи:
– систематизировать и сопоставить лимиты 

и тарифы страховых взносов в 2020 г. и 2021 г.;
– представить алгоритм расчета страховых 

взносов согласно разработанной методике с уче-
том МРОТ и выплат с начала года;

– на  практических примерах показать вли-
яние нововведений на затраты предприятия и, 
в конечном итоге, на финансовые результаты.

Материал и методы исследования
При проведении исследования были исполь-

зованы методы сопоставления, сравнения, ди-

намики, расчетно-конструктивный, системного 
подхода.

Результаты исследования
В  современных условиях пандемии значи-

тельно и разнопланово осуществляется государ-
ственное регулирование и социальная поддержка 
по всем направлениям экономики.

Особое внимание традиционно [1] уделено 
регулированию деятельности малого и среднего 
бизнеса, в том числе по установлению повышен-
ного МРОТ, увеличению лимитов пенсионных 
и страховых взносов для применения понижен-
ных тарифов, по  стимулированию повышения 
заработной платы.

При сопоставлении МРОТ, лимитов и тарифов 
страховых взносов в 2020 и 2021 году [2] с исполь-
зованием системного подхода была составлена 
таблица (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1 
Л и м и т ы  и   т а р и ф ы  с т р а х о в ы х  в з н о с о в  д л я  с р е д н и х  и   м а л ы х  п р е д п р и я т и й

Виды страховых взносов

Выплаты работнику с начала года,  
которые облагаются взносами, руб. Тариф, %

2020 год 2021 год С выплат до МРОТ  
включительно в месяц

С выплат более МРОТ 
в месяц

Пенсионные До 1 292 000 включи-
тельно

Более 1 292 000

До 1 465 000 включи-
тельно

Более 1 465 000

22

10

10

10
Социальные До 912 000 включи-

тельно
Более 912 000

До 966 000 включи-
тельно

Более 966 000

2,9

Не облагаются

0

Не облагаются
Медицинские Лимита нет 5,1 5

При сравнении заработка сотрудника за месяц 
с федеральным МРОТ необходимо убирать из рас-
чета выплаты, которые не подпадают под страхо-
вые взносы, то есть больничные, материальную 
помощь в пределах 4 000 руб., оплату по договорам 
аренды имущества и лизинга. Но, вместе с тем, 
необходимо учитывать выплаты по  договорам 

подряда, оказанию услуг и по договору авторско-
го заказа [3, 4].

Используя расчетно-конструктивный метод, 
нами была разработана методика расчета страхо-
вых взносов с учетом МРОТ.

1. Сравнение зарплаты за месяц (ЗПм) с МРОТ 
и определение разницы (Р)

Р = ЗПм – МРОТ  (1)
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2. Расчет суммы пенсионных страховых взно-
сов (П)

П = (МРОТ х Пст% в пределах МРОТ) +  
+ (Р х Пст% более МРОТ)  (2)

3. Расчет суммы социальных страховых взносов (С)
С = (МРОТ х Сст% в пределах МРОТ) + 
+ (Р х Сст% более МРОТ)  (3)

4. Расчет суммы медицинских взносов (М)
М = (МРОТ х Мст% в пределах МРОТ) +  
+ (Р х Мст% более МРОТ)  (4)

где: Пст%, Сст%, Мст% – тарифы пенсионных, со-
циальных и медицинских страховых взносов со-
ответственно.

Расчет страховых взносов зависит не  толь-
ко от МРОТ, но и от выплат работнику с начала 
года. Многие социальные пособия также зависят 
от этих величин.

При определении суммы социальных страхо-
вых взносов необходимо учитывать следующие 
обстоятельства.

В случае, если зарплата сотрудника с начала 
года превысит установленный лимит, то начис-
лять социальные взносы не нужно. В том месяце, 
в котором зарплата работника превысила предель-
ную базу, необходимо определить сумму, не обла-
гаемую социальными взносами. Из облагаемой 
части необходимо выделить выплаты в пределах 
МРОТ и начислить с них взносы по ставке 2,9 %.

Если в 2021 году зарплата за месяц не повы-
шалась при том, что повысился МРОТ и лимиты 
пенсионных и  социальных страховых взносов, 
то есть вероятность, что выплаты работнику с на-
чала года не достигнут того предела, при котором 
могут применяться пониженные тарифные ставки 
или нулевая ставка.

Если возникла разница между зарплатой с на-
чала года и установленным лимитом в сторону 
превышения лимита, то, как указывалось выше, 
с этой разницы взносы не начисляются. Но в базу 
по  социальным взносам необходимо включить 
разницу между заработной платой за месяц и воз-
никшей разницей сверх предельной величины. 
С суммы зарплаты в пределах МРОТ социальные 
взносы начисляются по  ставке 2,9 %, а  с  суммы 
сверх МРОТ – по ставке 0 %.

Пенсионные взносы начисляются в зависимо-
сти от суммы в пределах МРОТ или превышающей 
МРОТ.

Поскольку по медицинским взносам нет ли-
мита, то они начисляются всегда в зависимости 
от суммы в пределах или превышающей МРОТ.

Рассмотрим практические ситуации для выяв-
ления зависимости сумм начисленных страховых 
взносов от заработной платы.

Ситуация 1
Заработная плата в октябре 2021 года составила 

90 000 руб.
Зарплата с начала года составляет (90 000 руб. 

х 9 мес.) + 90 000 руб. за  октябрь = 900 000 руб., 
которая меньше лимита по социальным страхо-
вым взносам на 66 000 руб. Поэтому при расчете 

социальных страховых взносов сумма в пределах 
МРОТ облагается по ставке 2,9 %, а более МРОТ – 
по ставке 0 %.

В  соответствии с  разработанной методикой 
произведены расчеты сумм страховых взносов 
согласно алгоритма.

Р = 90 000 руб. – 12 792 руб. = 77 208 руб. – обла-
гаемая сумма по пониженным тарифам.

Р = 2 814,24 руб. + 7 720, 8 руб. = 10 535,04 руб.
С = 370,97 руб. + 0 руб. = 370,97 руб.
М = 652,39 руб. + 3 860,4 руб. = 4 512, 79 руб.
Итого 15 418,8 руб.
Суммы страховых взносов 2 814,24 руб., 

370,97 руб., 652,39 руб.  – это постоянные суммы 
до МРОТ включительно, а выплаты более МРОТ 
будут переменными и зависят от разницы между 
фактической зарплатой и МРОТ.

Ситуация 2
Если месячная заработная плата в  октябре 

2021 года будет составлять 97 000 руб., то зарплата 
с начала года составит 970 000 руб. что более лими-
та по социальным взносам на 4 000 руб. При этом, 
расчет будет осуществляться только пенсионных 
и медицинских страховых взносов, а выплаты со-
циальными взносами не облагаются.

Р = 97 000 руб. – 12 792 руб. = 84 208 руб.
П = 2 814,24 руб. + 8 420,8 руб. = 11 235,04 руб.
М = 652,39 руб. + 4 210,4 руб. = 4 862, 79 руб.
Итого 16 097, 83 руб.

Заключение
Таким образом, при повышении заработка 

за месяц страховые социальные взносы не начис-
ляются, но при этом, итоговая сумма взносов, хоть 
и незначительно, но возросла.

Из-за коронакризиса не у каждой организации 
есть возможность индексировать зарплату. Хотя 
индексация зарплаты – обязанность каждого ра-
ботодателя, что предусмотрено статьями Трудово-
го кодекса РФ [5]. Если зарплата не индексируется, 
то предусмотрен штраф на сумму до 50 000 руб. 
в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях [6]. Поэтому самый безопас-
ный вариант – увеличить зарплаты на индекс ро-
ста цен. За 2020 год федеральный индекс составил 
104,91 процента. Значит, если зарплата сотрудника 
в 2020 году составляла 30 000 руб., то увеличить ее 
надо до 31 473 руб. (30 000 руб. х 104,91 %).

В начале года традиционно повышаются соци-
альные пособия, которые выплачиваются граж-
данам из средств фонда социального страхования 
РФ.

Например, пособие по временной нетрудоспо-
собности за календарный месяц не может быть 
меньше нового федерального МРОТ – 12 792 руб. 
[7]. Минимальная выплата за один день сотрудни-
ку, находящемуся на больничном, с 1 января соста-
вила 426,40 руб. (если в месяце 30 дней) и 412,65 руб. 
(если в месяце 31 дней).

При этом максимальный размер пособия 
в 2021 году привязан к предельной базе заработка 
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за два предыдущих года (2019–2020 гг.), поэтому 
он вырос до 2 434,50 руб. в день. Для этого сотруд-
ник должен зарабатывать не меньше предельного 
заработка. В противном случае, выплата по боль-
ничному листу будет меньше.

Уплата страховых взносов занимает боль-
шое место в структуре налоговой нагрузки кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ) [8]. 
До определенного момента спорным являлся во-
прос об уплате главами КФХ страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование (далее – 
ОПС) в зависимости от уровня дохода (так называ-
емые 1-процентные взносы).

Ряд экспертов сходились во мнении, что, не-
смотря на  то, что главы КФХ приравниваются 
к  индивидуальным предпринимателям (далее 
ИП), они должны платить фиксированные суммы 
страховых взносов.

В 2021 году фиксированные взносы ИП за себя 
составляют:

пенсионные – 32 448 руб.;
медицинские 8 426 руб.
В отличие от ИП, главы КФХ не уплачивают 

взносы на  ОПС, определяемые в  зависимости 
от уровня дохода.

В письме Минфина РФ «Об уплате страховых 
взносов главой КФХ»[9] указано, что «глава КФХ 
не уплачивает страховые взносы на ОПС в размере 
1 % с суммы дохода, превышающего 300 000 руб. 

за расчетный период». Но, в случае, если в КФХ 
трудятся наемные работники, то с выплат по тру-
довым договорам глава КФХ будет обязан упла-
чивать страховые взносы в размере 30 % от фонда 
оплаты труда.

По нашему мнению, реализация мер по сниже-
нию нагрузки по уплате страховых взносов будет 
способствовать не только повышению рентабель-
ности КФХ, но и легализации трудовых отноше-
ний как средства решения социальных проблем 
в сельских территориях.

Таким образом, в 2021 году сумма страховых 
взносов хотя и не значительно, но увеличилась, 
на что повлияли следующие факторы:

1) возрос МРОТ с 12 130 руб. до 12 792 руб.;
2) введены новые повышенные лимиты, то есть 

предельные базы по пенсионным и социальным 
страховым взносам.

Рост страховых взносов и  рост заработной 
платы повысит себестоимость продукции, работ, 
услуг, что, в конечном итоге, повлияет на финан-
совый результат, который снизится. Организация 
сама решает, как индексировать зарплату в зави-
симости от ее финансового положения, то есть 
от конкретных финансовых показателей, напри-
мер, прибыли. В зависимости от системы налого-
обложения можно сделать вывод о влиянии суммы 
повышения страховых взносов и заработной пла-
ты на эффективность деятельности предприятия.
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Введение
Цель: рассмотреть перечень задач по реализа-

ции национального проекта по поддержке малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской 
области.

Задачи:
1. Систематизировать мероприятия по экспор-

ту продукции АПК в Свердловской области.
2.  Определить виды и  вероятность рисков 

по видам продукции АПК.
3. Провести анализ и сделать выводы по невы-

полнению показателей объема экспорта в разрезе 
отраслей и видов продукции.

Материал и методы исследования
При проведении исследования были исполь-

зованы методы: статистический, вероятностный, 
монографический.

Сама реализация национальных проектов осу-
ществляется посредством выполнения стратеги-
ческих задач развития по  трем направлениям, 
среди которых важное место занимает «Эконо-
мический рост».

Результаты исследования
Общей целью реализации национальных про-

ектов является внесение структурных изменений 
в национальную экономику и социальную сферу, 
решение ключевых проблем для обеспечения ус-
ловий в дальнейшем развитии государства [1].

По достижению национальных целей развития 
выполнение задач обеспечивается посредством 
реализации государственных программ, наибо-
лее значительные направления выделены в наци-
ональные проекты (программы) [2].

Одним из элементов данного направления яв-
ляется достижение целевых показателей, связан-
ных с увеличением численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, которое 
выражено в национальном проекте «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы».

Что касается развития агропромышленного 
комплекса, то реализация целей развития в рам-
ках данного национального проекта предполага-
ет развитие экспортной составляющей агропро-
мышленного комплекса.

Реализация основного объема поставленных 
национальными проектами задач возлагается 
на регионы России, а именно на региональные 
органы власти субъектов Российской Федерации.

Свердловская область также реализует на своей 
территории задачи национальных проектов в ча-
сти развития агропромышленного комплекса. Для 
этих целей органами власти был принят к реали-
зации региональный проект «Экспорт продукции 
АПК Свердловской области».

Данный региональный проект предполагает 
решение определенной и конкретизированной 
поставленной цели: достижение определённого 
объема экспорта продукции АПК за счет создания 
новой товарной массы (включая товары с высо-
кой добавленной стоимостью), создание экспор-
тно-ориентированной производственной ин-
фраструктуры, устранение торговых барьеров для 
обеспечения доступа продукции АПК на целевые 
рынки и создания системы продвижения и по-
зиционирования продукции АПК Свердловской 
области. Была поставлена цель по достижению 
объема экспорта продукции АПК, в млрд. долл. 
США по годам: 2021 год – 0,160; 2022 год – 0,179; 
2023–0,200; 2024–0,220.

Достижение данной цели в Свердловской обла-
сти предполагает решение следующих задач:

 – Утверждение плана опережающего экспорт-
ного развития и сбалансированного плана по до-
стижению целевых показателей экспорта продук-
ции АПК.

 – Достижение объема экспорта продукции 
АПК по итогам 2024 года 220,0 млн долл. США.

 – Внедрение системы маркировки и учета жи-
вотных.
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 – Обеспечение реализации плана мероприя-
тий по предупреждению заноса и распростране-
ния возбудителя гриппа птиц.

 – Обеспечение реализации плана меропри-
ятий по предупреждению возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней.

 – Обеспечение аттестации организаций на со-
ответствие ветеринарно-санитарным нормам 
и требованиям стран-импортеров для включения 
этих предприятий в соответствующие Реестры (Та-
моженного союза, стран ЕС, третьих стран).

 – Обеспечение вовлечения торговых пред-
ставительств Российской Федерации в  систему 
сопровождения экспортных проектов Свердлов-
ской области.

 – Формирование комплекса мер продвижения 
продукции АПК на внешних рынках.

 – Обеспечение проведения визитов делегаций 
Свердловской области в приоритетные страны; 
приемов иностранных бизнес-делегаций с при-
влечением иностранных покупателей в Свердлов-
скую область; содействие в участии организаций 
АПК области в дегустационно-демонстрационных 
мероприятиях по продвижению продукции АПК, 
бизнес-миссиях, международных выставках.

Реализация соответствующих мероприятий 
на территории Свердловской области сопрово-
ждается определенными рисками, которые могут 
оказать негативное влияние на достижение по-
ставленной национальной цели. В таблице 1 пред-
ставлены виды и вероятность рисков.

Т а б л и ц а  1 
В и д ы  р и с к о в  п р и  в ы п о л н е н и и  р е г и о н а л ь н о г о  п р о е к т а  
« Э к с п о р т  п р о д у к ц и и  А П К  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и »

№
п/п Риск Вероятность риска, 

в %

1 Недостижение значения показателя по объему экспорта продукции масложировой отрасли 30
2 Недостижение показателя по объему экспорта зерновых 90
3 Недостижение показателя по объему экспорта мясной и молочной продукции 30
4 Недостижение показателя по объему экспорта прочей продукции АПК 30
5 Недостижение показателя по объему экспорта продукции АПК 30

Невыполнение показателей по объему экспор-
та продукции представлен анализом и выводами 
в разрезе отраслей и видов продукции.

Недостижение значения показателя по продук-
ции масложировой отрасли связан с сокращением 
объема экспорта, связанного с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией, снижением по-
купательской способности в странах-импортерах, 
сложностями с перевозкой в условиях закрытия 
границ, а также с изменением в стратегии раз-
вития АО «Жировой комбинат» (ГК «РусАгро») 
посредством перераспределения объемов произ-
водства и  экспорта между производственными 
площадками компании в регионах.

Применительно к зерновым культурам в те-
кущем году наблюдается снижение объемов 
экспорта продукции, производимой за пределами 
Свердловской области, так называемый «гостевой 
экспорт» (зерновые культуры, алкогольная про-
дукция), т. е. оказать влияние на объемы экспорта 
данных товарных позиций не представляется воз-
можным. В том числе на данную динамику ока-
зало значительное влияние введение временно-
го количественного ограничения на экспортные 
поставки зерновых культур, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ № 385 [3].

В отношении мясной, молочной и прочей про-
дукции АПК риски связаны с введением ограни-
чительных и иных мероприятий в связи с предот-
вращением распространения новой коронавирус-
ной инфекции, сокращением объемов экспорта 

продукции, производимой за пределами Сверд-
ловской области («гостевой экспорт»), логистиче-
скими трудностями в условиях закрытия границ, 
а также снижением покупательской способности 
в странах-импортерах.

Что касается рисков недостижения соответ-
ствующих показателей по общему объему экспор-
та продукции АПК, то введенные ограничитель-
ные и иные мероприятия приводят к логистиче-
ским трудностям в  условиях закрытых границ, 
снижению покупательской способности в стра-
нах-импортерах, сокращению объема экспорта 
масложировой продукции в связи с изменением 
стратегии развития АО «Жировой комбинат» (ГК 
«РусАгро») посредством перераспределения объ-
емов производства и экспорта между производ-
ственными площадками компании в регионах, 
введению временного количественного ограни-
чения на экспортные поставки зерновых культур.

Заключение
Как видно из представленного анализа и оцен-

ки, основные риски по выполнению регионально-
го проекта связаны, в первую очередь, с послед-
ствиями пандемии коронавирусной инфекции, 
а именно с принятыми ограничениями. На ос-
новании этого можно сделать вывод, что в  на-
стоящий момент для реализации регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК Свердловской 
области» не наблюдаются какие либо риски, име-
ющие устойчивый характер.
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Введение
Агропромышленный комплекс – это совокуп-

ность отраслей народного хозяйства, занятых про-
изводством сельскохозяйственной продукции, ее 
хранением, переработкой и реализацией. Ком-
плекс представляет собой сложную многоотрас-
левую производственно-экономическую систему, 
в составе которой выделяют три основные сферы.

Первая сфера – отрасли промышленности, по-
ставляющие сельскому хозяйству средства про-
изводства, а также отрасли, занятые производ-
ственно-техническим обслуживанием сельского 
хозяйства (например, тракторное машинострое-
ние, производство минеральных удобрений, стро-
ительство).

Вторая сфера – сельское хозяйство.
Третья сфера – отрасли, осуществляющие до-

ведение сельскохозяйственной продукции до по-
требителя, то есть занимающиеся заготовкой, пе-
реработкой, хранением, транспортировкой и реа-
лизацией (например, пищевая промышленность, 
торговые организации и т. д.) [1].

Материал и методы исследования
Отрасли, входящие в первую сферу агропро-

мышленного комплекса призваны обеспечивать 
ресурсами процесс производства, создавать базу 
для интенсивного экономического роста сельско-
го хозяйства и технического прогресса в перера-
батывающей промышленности, способствовать 
нормальному функционированию всех звеньев 
комплекса. От их деятельности во многом зависит 
ритмичность, поточность, массовость конечного 
продукта.

Результаты исследования
Важнейшей составляющей агропромышлен-

ного комплекса является сельское хозяйство. Оно 
производит продовольствие для населения и сы-
рье для промышленности. Продукция сельского 
хозяйства составляет главный источник удовлет-
ворения жизненных благ населения, она не мо-
жет быть воспроизведена в других сферах или за-

менена другими видами продукции. В сельском 
хозяйстве используются такие специфические 
средства производства, как земля, растения, жи-
вотные, микроорганизмы. Здесь тесно переплета-
ются экономические процессы воспроизводства 
с естественными.

От состояния и темпов развития третьей сферы 
агропромышленного комплекса, особенно пище-
вой и легкой промышленности, зависит уровень 
жизни населения страны. Каждое рабочее место, 
созданное в сельском хозяйстве, обуславливает со-
здание рабочих мест в смежных отраслях третьей 
сферы АПК. По вкладу в конечный продукт каждой 
отрасли можно судить о возникающих диспро-
порциях в экономике.

Конечный продукт  – это стоимость валовой 
продукции за  вычетом производственного по-
требления. На уровне агропромышленного ком-
плекса – это продукция, созданная во всех сферах 
производства, используемая на конечное потре-
бление и экспорт [1].

Таким образом, главной задачей всех отраслей 
агропромышленного комплекса является увели-
чение производства конечного продукта и сниже-
ние совокупных затрат в расчете на его единицу.

Экономические связи между отраслями агро-
промышленного комплекса реализуются с помо-
щью оптимальных цен на продукцию и услуги. 
В  настоящее время диспаритет цен усугубляет 
экономические связи и не способствует наращи-
ванию объемов производства и реализации конеч-
ной продукции. В связи с этим, основой формиро-
вания АПК является агропромышленная интегра-
ция (усиление производственных связей сельского 
хозяйства с другими отраслями).

Структура агропромышленного комплекса 
сложна и  динамична и  определяется степенью 
развития производительных сил и уровнем обще-
ственных потребностей в его конечном продукте. 
Эффективная деятельность многоотраслевой про-
изводственной системы зависит от двух основных 
факторов: от сбалансированности отраслей по ре-
сурсам, темпам развития, объемам производства 
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продукции и от деятельности каждого звена, на-
целенного на конечные результаты.

От состояния и темпов развития сельского хо-
зяйства зависят основные народнохозяйственные 
пропорции, рост экономики всей страны. Сель-
ское хозяйство является основным потребите-
лем материальных ресурсов страны: тракторов, 
комбайнов, топлива, минеральных удобрений. 
От уровня развития сельского хозяйства во мно-
гом зависит благосостояние населения: размер 
и структура питания, среднедушевой доход, по-
требление товаров и услуг, социальные условия 
жизни [1].

Сельское хозяйство относится к важнейшим 
и древнейшим отраслям. Сельскохозяйственные 
профессии будут востребованы всегда, так как 
нагрузка на  сельское хозяйство растет в  связи 
с ежегодным ростом населения планеты. Чтобы 
накормить не только население нашей страны, 
но  и  произвести продовольствие для экспорта, 
в настоящее время сельскому хозяйству необхо-
димо быстро меняться.

Для повышения производительности труда уже 
сейчас используют «агботы» – аграрные роботы, 
которые могут поливать растения, вносить удо-
брения, контролировать состояние почв и воздуха, 
собирать урожай. В будущем появятся новые рас-
тительные культуры, все больше продуктов ста-
нут генномодифицированными для увеличения 
урожайности и стойкости к внешним факторам. 
Сельское хозяйство озеленит города: уже сейчас 
сады и экспериментальные фермы имеют место 
на крышах в городской черте.

К 2027 году в мегаполисах станут привычными 
вертикальные многоэтажные фермы, в которых 
будут выращивать злаки, фрукты и овощи для го-
рода. Значит, к основным профессиям будущего 
можно отнести: оператор автоматизированной 
сельскохозяйственной техники (дистанционное 

управление агботами), ГМО-агроном (произ-
водство генномодифицированных культур), си-
ти-фермер (сельскохозяйственное производство 
в черте города на небоскребах), агро-экономист 
(налаживает производство конкурентной сельско-
хозяйственной продукции).

Заключение
Для развития сельского хозяйства различных 

регионов страны государству необходимо:
– увеличить объемы бюджетной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на  восстановление материально-технической 
базы, развитие социальной сферы, внедрение 
энерго- и ресурсосберегающих технологий и т. д.;

– способствовать созданию привлекательных 
условий для инвестирования в агропромышлен-
ное производство негосударственными финансо-
выми структурами;

– создать банковскую систему, ориентирован-
ную на удовлетворение интересов сельских това-
ропроизводителей и обеспечивающую широкий 
спектр операций и услуг;

– определение границ изменения цен (пре-
дельно высоких и  низких) для промышленных 
предприятий, осуществляющих поставки товаров 
и услуг сельским товаропроизводителям с целью 
создания перитета цен;

– создать условия для вертикальной интегра-
ции в  отраслях агропромышленного комплек-
са на  основе формирования замкнутых циклов 
по производству, переработке и реализации про-
дукции.

Сельское хозяйство – это не только отрасли рас-
тениеводства и животноводства, но и среда, в ко-
торой проживает значительная часть населения 
нашей страны. Здесь формируются нравственные 
основы народа, его национальная психология, 
историческая память.
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Введение
Эффективность деятельности всех организаций 

в настоящее время не представляет свою работу 
без информационной составляющей – это и про-
гнозы развития рыночной ситуации, и монито-
ринг цен на ресурсы и возможности их приобре-
тения, реализации и каналы сбыта, юридическая 
сторона вопросов, кадровый потенциал и т. д., все 
это в значительной степени касается и аграрных 
холдингов, фермерских и крестьянских хозяйств. 
Современные информационные технологии се-
годня способны удовлетворить потребности мно-
гих заказчиков для принятия необходимых реше-
ний.

Многие государственные программы предус-
матривают создание и внедрение в агропромыш-
ленный комплекс технологий на основе новейших 
достижений науки, а  также передового опыта. 
Ускорению практического использования науч-
но-технологических достижений способствует 
распространение информации о них и пропаган-
да (популяризация). Популяризация научных зна-
ний рассматривается как механизм, способствую-
щий развитию сельского хозяйства в применении 
и использовании инноваций на основе новейших 
достижений науки [1, 2].

В  процессе популяризации научных знаний 
объектами являются научно-технологические до-
стижения и передовой опыт, в том числе в сфере 
сельского хозяйства.

Материал и методы исследования
Субъектами являются участники процесса 

популяризации научно-технологических дости-
жений и  передового опыта  – это организации 
и предприятия, подведомственные Минсельхозу 
России (научные и образовательные учреждения, 
малые инновационные предприятия, учебно- 
опытные хозяйства), а  также учебно-опытные 
хозяйства, региональные и муниципальные цен-
тры сельскохозяйственного консультирования  
(ИКС) [1].

Результаты исследования
Для популяризации (передачи) инноваций 

в сельскохозяйственное производство необходимо 
совершенствовать существующую систему сель-
скохозяйственного консультирования, способную 
эффективно взаимодействовать с разветвленной 
системой сельскохозяйственного консультирова-
ния [3]. Сегодня информационно-консультацион-
ные центры работают в 67 региональных центрах 
(в т. ч. 23 государственных учреждения (автоном-
ных), 4 государственных предприятия (казенных, 
унитарных), 9 информационных центров при 
Вузах, 14 при образовательных учреждениях до-
полнительного профессионального образования, 
в 17 фермерских хозяйствах, 4 некоммерческие 
организации (партнерство, фонды и др.), 2 ком-
мерческие организации и 3 подразделения при 
региональных органах управления АПК) и ряд дру-
гих информационных центров, входящих в муни-
ципальные региональные центры 288 [1].

По данным FAO, ИКС успешно функционируют 
в 113 странах, с кадровой численностью около 550 
тысяч консультантов [4].

В  организационном плане ИКС объединяет 
четыре основные функции: информационную, 
консультационную, инновационную и образова-
тельную. Безусловно, информационно-консуль-
тационные службы должны развиваться на базе 
образовательных учреждений или ДПО аграрных 
вузов, которые ближе всего стоят к системе сель-
скохозяйственного консультирования и передаче 
новых знаний.

По данным Федерального центра сельскохозяй-
ственного консультирования и переподготовки 
кадров ежегодно консультанты оказывают более 
550 тыс. консультационных услуг сельхозпроиз-
водителям и сельскому населению по вопросам 
растениеводства и ведению животноводства, пе-
реработки и хранению, экономическим вопросам, 
организации производства, страхования и бух-
галтерского учета и т. д. [5]. Среди получателей 
консультационных услуг  – главы крестьянских 
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(фермерских) хозяйств (К (Ф) Х) и личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ), сельхозорганизации, органы 
управления АПК, перерабатывающие предприя-
тия (рис. 1).

Р и с .  1 .  Р а с п р е д е л е н и е  к о н с у л ь т а ц и о н н ы х  у с л у г 
п о   г р у п п а м  п о л ь з о в а т е л е й

Важным в деятельности ИКС является попу-
ляризация инновационных технологий и знаний 
через систему сельскохозяйственного консульти-
рования (рис. 2).

Р и с .  2 .  П е р е д а ч а  н о в ы х  з н а н и й  м е т о д о м  с е л ь -
с к о х о з я й с т в е н н о г о  к о н с у л ь т и р о в а н и я

Перед российским сельским хозяйством стоят 
задачи импортозамещения, и увеличения экспор-
та, выходов на новые, высоко конкурентные рын-
ки, повышения эффективности производства. 
Трансфер инноваций должен быть непрерывным, 
верифицированным, взаимосвязанным с процес-
сами образования и подготовки кадров, научных 
исследований, генерацией знаний. Главным орга-
ном сбора и популяризации информации является 
система сельскохозяйственного консультирова-
ния. Ее роль в успехе агропромышленного ком-
плекса становится все более явной и весомой [6].

Перед сельскохозяйственной отраслью страны 
стоят первостепенные задачи импортозамеще-
ния, наращивания экспорта, выхода на новые, вы-
сококонкурентные рынки, повышения произво-
дительности труда. Передача инноваций и новых 
знаний должна быть непрерывной, проверенной 
и взаимосвязанной с процессами образования, 
профессиональной подготовки, научных иссле-
дований и генерации знаний. Основным методом 
сбора и распространения информации является 
система сельскохозяйственного консультирова-
ния. Его успешная роль в  агропромышленном 
комплексе становится все более очевидной и зна-
чимой [6].

В  настоящее время главной площадкой ин-
формационных ресурсов стал интернет, поэтому 
важно создание единого информационного ин-
тернет-пространства (ЕИИПРФ).

Так, на  примере Всероссийского института 
аграрных проблем и информатики им. А. А. Ни-
конова (ВИАПИ) на основе идей ЕИИПРФ создана 
единого информационного интернет-простран-
ства аграрных знаний (ЕИПАЗ) для целенаправ-
ленного поиска информации с целью поиска ин-
формации на основе единых справочников и клас-
сификаторов, например, государственного 
рубрикатора научно-технической информации 
(ГРНТИ), общероссийского классификатора про-
дукции (ОКП) и др. [1, 7].

Анализ сайтов НИИ, вузов, ИКС и т. д. объеди-
няет определенную форму одинаковых тематик, 
представленных в гетерогенной форме (цепочке): 
прикладные разработки и инновационные про-
екты, базы данных и знаний, пакеты прикладных 
программ, нормативно-правовая документация, 
публикации, разработки НИИ РАН, ВУЗов пред-
приятий, организаций и др. дистанционное обу-
чение, консультационная деятельность – инфор-
мация о «новых знаниях» или информационно 
научно-образовательные ресурсы (ИНОР).

Заключение
Для реализации многих государственных за-

дач, необходимо активизировать работы, направ-
ленные на создание единой системы информаци-
онного и цифрового обеспечения инновационно-
го развития [5, 6], популяризацию инновационных 
технологий и техники, обеспечение доступности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
информационных ресурсов и консультационных 
услуг через систему трансфера инноваций с ис-
пользованием современных информационных 
технологий и  других разработок, являющихся 
интеллектуальной основой формирования чет-
вертого и пятого технологических укладов в сель-
скохозяйственном производстве России.
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Введение
В настоящее время приоритетной задачей яв-

ляется обеспечение страны и ее регионов каче-
ственными и экологически чистыми продуктами 
питания. В решении этой задачи особая роль от-
водится аграрному сектору экономики страны [2].

Материал и методы исследования
В соответствии с научно-технической програм-

мой развития сельского хозяйства РФ государ-
ством определены следующие основные задачи 
инновационного развития:

– формирование условий для развития и вне-
дрения инновационных технологий, получения 
результатов, необходимых для обеспечения кон-
курентоспособности отечественной аграрной 
продукции;

– привлечение инвестиций в  агропромыш-
ленный комплекс;

– создание и внедрение современных техно-
логий производства, переработки и  хранения 
аграрной продукции, сырья и продовольствия;

– совершенствование системы подготовки 
и профессиональной переподготовки кадров для 
агропромышленного комплекса, направленной 
на быструю адаптацию к требованиям инноваци-
онного развития [1].

Не исключением является и Пермский край, 
который располагает значительными природны-
ми ресурсами и серьезным экономическим потен-
циалом для реализации поставленных задач.

Результаты исследования
Площадь земель сельскохозяйственного на-

значения в Пермском крае, предназначенных для 
сельскохозяйственного производства, составляет 
4248,5 тыс. га. В регионе наблюдается ежегодное 
сокращение площади сельскохозяйственных зе-
мель, только за один 2019 год площадь сельскохо-
зяйственных земель сократилась на 60,4 тыс. га. 
Часть сельскохозяйственных земель не использу-
ется по целевому назначению, зарастает кустарни-

ком и мелколесьем, захламляется, загрязняется, 
подвержена деградации. Данная негативная тен-
денция негативно отражается на развитии агро-
промышленного комплекса Пермского края [3].

Производством сельскохозяйственной продук-
ции в Пермском крае занимаются сельскохозяй-
ственных организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, 
а также организации пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. Основная часть произво-
димой сельскохозяйственной продукции произ-
водится преимущественно в личных подсобных 
хозяйствах.

Основной причиной невозможности произво-
дить конкурентоспособную сельскохозяйствен-
ную продукцию в регионе является низкий уро-
вень производительности, а также техническое 
и технологическое отставание аграрной отрасли 
от мирового уровня.

Для решения задач инновационного развития 
агропромышленного комплекса Пермского края 
необходим комплекс мероприятий, направлен-
ный на совершенствование материально-техни-
ческой базы сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, внедрение современных зарубежных 
и  отечественных инновационных технологий, 
создание инвестиционной привлекательности 
аграрных предприятий, обеспечение государ-
ственной поддержки аграрного сектора, при-
влечение квалифицированных кадров в агропро-
мышленный комплекс, сохранение земельно-ре-
сурсного потенциала отрасли [4].

Расширение ассортимента производимой сель-
скохозяйственной продукции – одна из основных 
задач развития сельскохозяйственного производ-
ства в Пермском крае. Необходимо развивать про-
изводство уникальных видов продукции, не ис-
ключая при этом традиционные виды, учитывая 
территориальные и экономические условия ре-
гиона и  традиции местного населения. Реали-
зация данного предложения имеет экономиче-
ское и социальное значение, что особенно важно 
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в современных экономических условиях. Также 
необходимо повышать конкурентоспособность 
производимой продукции с целью ее реализации 
не только на территории региона, но и в других 
регионах страны.

Особое значение для развития аграрной от-
расли региона имеет внедрение в производство 
инновационных технологий и современной тех-
ники. Необходимо провести техническую и тех-
нологическую модернизацию аграрного произ-
водства отдельных предприятий, повысить на-
учно-технический уровень агропромышленного 
комплекса региона. Инновационные технологии 
должны быть внедрены во все сферы сельскохо-
зяйственной деятельности. Только при таком под-
ходе можно добиться внедрения инновационных 
технологий на уровне отдельных предприятий [5].

Еще одной важной задачей является совер-
шенствование системы подготовки и професси-
ональной переподготовки кадров для агропро-

мышленного комплекса. Необходимо повышение 
престижа сельскохозяйственных профессий пу-
тем проведения профориентационных меропри-
ятий среди обучающихся, привлечение молодых 
специалистов в аграрную отрасль, которые будут 
способствовать внедрению инновационных тех-
нологий и развитию отрасли.

Заключение
Реализация поставленных задач позволит 

способствовать совершенствованию инноваци-
онного развития агропромышленного комплек-
са региона, повышению качества производимой 
сельскохозяйственной продукции, улучшению 
экономического и социального состояния агро-
промышленного комплекса региона, обеспече-
нию продовольственной безопасность региона, 
а также станет основой для разработки програм-
мы инновационного развития агропромышлен-
ного комплекса Пермского края.
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Введение
Стратегическим направлением экологизации 

аграрного производства является воспитание 
и  формирование соответствующего мышления 
всех групп населения. Возможно, это направление 
по значимости превалирует остальные. Мы пола-
гаем, что воспитание экологического мышления 
следует формировать с самого раннего возраста, 
с детских садов.

Материал и методы исследования
Сущность эколого-экономического воспита-

ния мы рассматриваем, как непрерывный процесс 
в течение всей жизни человека. На разных эта-
пах жизни сельский житель познает специфику 
сельского труда, основы выращивания сельскохо-
зяйственных культур и животных. В более зрелом 
возрасте он получает специальное образование, 
получая рабочие или управленческие знания 
и формируя свой опыт. Разумеется, что в зависи-
мости от полученной профессии и занимаемой 
должности человек должен обладать разными 
объемами знаний по  технологии, экономии, 
экологии управлению и другими видам знаний. 
Мы рассматриваем получение соответствующих 
знаний в зависимости от занимаемой должности 
и полученных профессиональных знаний.

Очевидно, прав был знаменитый председатель 
колхоза им. Фрунзе Белгородской области В. Я. Го-
рин, который заставлял при каждом садике иметь 
грядки с самыми простыми овощными культура-
ми и цветами. На досужие вопросы для чего он это 
делает, дважды Герой Социалистического труда 
отвечал: «Что ему не важны овощи как таковые, 
ему важны, что дети видели и знали какие это ово-
щи и как их выращивают. Воспитатели приучали 
детей ухаживать за цветами и овощными грядка-
ми (пропалывать и поливать). У детей постепенно 
формировались знания о том или ином растении 
его значение. Он требовал формировать у детей 
уважительного отношения к  результатам кре-

стьянского труда: не кидаться кусочками хлеба, 
не разбрасывать остатки пищи. Таким образом, 
постепенно формируется уважительное отноше-
ние к аграрному труду, как одной из основных 
видов деятельности человека.

Результаты исследования
В школьные годы знания о природе сельско-

го труда и его особенностях, значимости произ-
водства постепенно углубляются, дополняются 
новыми знаниями по  общеобразовательным 
дисциплинам (ботаники, биологии, географии). 
В сельских семьях дети постепенно приучаются 
к труду, участвуя в домашнем хозяйстве и на при-
усадебных участках. В наиболее напряженные пе-
риоды полевых работ в домашнем хозяйстве дети 
старших возрастов привлекались в заготовке сена. 
Испокон века крестьянские дети росли на глазах 
у старших в семье, при их наблюдении участвова-
ли в уборке картофеля и овощей.

В конце прошлого века в ряде регионов сель-
ские школы имели приусадебные участки, 
на которых выращивались огородные культуры: 
огурцы, капуста, томаты, лук, собранные с этого 
участка урожай использовался для организации 
школьного питания. В некоторых школах разво-
дили кроликов и имели пасеки. Такая практика 
способствовала формированию бережного отно-
шения к результатам своего труда, разнообразила 
и удешевляла школьные обеды, то есть носила вос-
питательный и экономический характер.

В средних образовательных школах старше-
классники помогали сельхозпредприятиям в ухо-
де за посевами (рыхление и прополка сахарной 
свеклы, прополка и  полив овощных культур). 
Скорее всего, это имело не практическое значе-
ние, сколько выступает воспитательным процес-
сом.

Старшеклассников приучали ценить свой и чу-
жой труд, углубляли их познание в выращивании 
тех или иных сельскохозяйственных культур. 
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Старшеклассники привлекались к уборке школь-
ных помещений, покраске школьных парт и др. 
Многие школьники охотно принимали участие 
в этих работах.

Не следует упускать из виду, что совместные ра-
боты способствовали формированию коллектив-
ного поведения и товарищеской взаимопомощи 
и уважения. В лесных регионах практиковалась 
организация школьных лесничеств, когда дети 
участвовали в  посадке деревьев и  кустарников, 
ухаживали за ними, заготавливали шишки, со-
вместная работа школьников под руководством 
опытных лесоводов преследовала не только эко-
номические цели, но и носила воспитательный 
характер.

Воспитательная функция совместной работы 
способствовала завязыванию дружеских отноше-
ний на всю жизнь, формировала ответственное 
поведение в трудовом коллективе; здесь выявля-
лись и формировались задатки будущих руково-
дителей и организаторов производства (последнее 
независимо от того в каких сферах они будут ра-
ботать в будущем и вне зависимости от того, где 
будешь проходить их трудовая деятельность).

Упомянутый выше В. Я. Горин ежегодно про-
водил последний звонок с выпускниками школ 
и встречался лично с каждым из них. Он отсле-
живал совместно с руководством школы успехи 
школьников в обучении, их организаторские спо-
собности и рекомендовал тому или иному школь-
нику выбрать профессию. Все школьники, посту-
пившие в ВУЗы и техникумы, получали колхозную 
стипендию, хотя многие выбирали не сельскохо-
зяйственные специальности. В. Я. Горин полагал, 
что инженер, врач, педагог, которые не вернут-
ся в данное сельскохозяйственное предприятие, 
навсегда сохранят добрую память о селе, школе, 
педагогахи колхозе.

Формирование уважительного отношения 
к труду и его результатам, в целом, сельскому об-
разу жизни – одно из важнейших направлений 
деятельности школы. Неслучайно, что многие вы-
пускники этой средней школы достигли больших 
успехов в разных отраслях трудовой и обществен-
ной жизни. К сожалению, многие исторические 
традиции воспитания оказались не востребован-
ными с формированием рыночных отношений. 
Пришкольные земельные участки оказались за-
брошенными или перешли в частную собствен-
ность. Выпускники средних школ оказались 
не востребованы в своих селах.

Найти подходящую, посильную работу в селе 
практически невозможно. Пионерские лагеря 
во многих случаях были коммерциализированы, 
утратили своё первоначальное назначение как 
меры коллективного оздоровления детей школь-
ного возраста.

Следует отметить, и то обстоятельство, что вос-
питание сельских детей, несколько отличается 
от городского. Сельские семьи всегда имели при-
усадебный участок и вели подсобное хозяйство. 
На приусадебном участке они выращивали кар-

тофель, овощи, ягоды и фрукты, содержали скот 
и птицу (корову, молодняк КРС, одну или несколь-
ких подсвинок или свиноматку с приплодом, око-
ло десятка овец и несколько десятков молодняка 
птицы). Содержание такого хозяйства требовало 
постоянной занятости по уходу и наблюдением 
за посевами, скотом и птицей. С другой сторо-
ны, в домашнем хозяйстве практически не было 
отходов, так как мелкий картофель, овощи шли 
на корм скоту и птицы. Такое же использование 
находили и  пищевые отходы. Выполотая трава 
сушилась и  складировалась для использования 
в  зимний период. Отходы животноводства ис-
пользовались на приусадебном участке, в огоро-
де, как удобрения. Таким образом, осуществлялся 
кругооборот отходов и новые вовлечения их в ста-
дию воспроизводства. Волей-неволей в этот про-
цесс были вовлечены и дети.

Коренным отличием крестьянского труда от го-
родского является труд на открытом воздухе, вов-
лечение его в биологический ритм производства. 
Сельский труд, в  отличие от  городского, тесно 
связан с природной средой, которая диктует свои 
требования. В сельском хозяйстве есть очень на-
пряженные производственные процессы, которые 
надо проводить в сжатые сроки. Это означает, что 
рабочий день может продолжаться сверх установ-
ленной нормы на три-четыре и более часов. К та-
ким периодам относится сев и уборка зерновых 
и  кормовых культур, заготовка сена, посевные 
работы, перевод скота со стойлового содержания 
на пастбищное и наоборот.

В этот период все члены домашнего хозяйства, 
включая пенсионеров и детей среднего и старше-
го возраста, принимают посильное участие в этих 
трудовых процессах. Получается, что их трудовое 
поведение диктуется производственными процес-
сами. В зимний период работы по уходу за скотом 
увеличиваются, но полевых работ не бывает. В це-
лом, рабочий день в домашнем хозяйстве сокра-
щается.

Такой рваный трудовой ритм устраивает 
не всех. Естественно, что те, кого такой трудовой 
ритм не  устраивает, покидают село или уходят 
в другие сферы деятельности. В этом нет трагедии, 
так как все жители сел и деревень знают специфи-
ку сельского труда и ценят его значимость. Неред-
ко достигнув пенсионного возраста, они возвра-
щаются на постоянное место жительства в село 
и обзаводятся домашним хозяйством. При этом 
такая тенденция усиливается в последние годы. 
При этом такая тенденция усиливается в послед-
ние годы. Мы полагаем, что число таких жителей 
будет возрастать по мере роста урбанизации го-
родов.

Другой вариант возвращения к сельскому об-
разу жизни проявляется в том, что граждане при-
обретают садовый участок, обрабатывают и уха-
живают за землёй, выращивая садово-огородные 
культуры. Часть таких садоводов строят на садо-
вом участке капитальное жилье, где проживают 
в нем постоянно. Дети и внуки помогают пенси-
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онерам-садоводам. По своей сути они возвраща-
ются к сельскому образу жизни.

Жители сел и  деревень ревниво относится 
к тому, что горожане собирают на муниципаль-
ных землях грибы, ягоды, лечебные травы охо-
тятся и рыбачат. Во многом они правы, так как 
«пришельцы» потребительски относится к дарам 
природы, вытаптывая и уничтожая редкие лечеб-
ные растения и дикорастущие ягоды. Они не уча-
ствуют в их сохранении, как это делают сельские 
жители, тоже относится к охоте и рыбалке. Если 
для горожанина это приятное времяпрепровожде-
ние, то для селянина его образ жизни, его забота 
о будущих поколениях. Разумеется, это касается 
не всех горожан, но довольно значительной его 
части.

Жители сел более ревниво относятся к сохра-
нению природной среды, они протестуют против 
несанкционированных свалок, устраиваемых 
на  территории их  муниципалитета. Они бо-
лее взвешенно относятся к использованию лес-
ных и охотничьих угодий, ловли рыбы на реках 
и озёрах, находящихся на территории муници-
пального образования. Эти угодья приносят им 
дополнительный заработок за счет сбора и реали-
зации грибов, дикорастущих ягод, лекарственных 
трав, вылова рыбы и иных подсобных промыслов. 
Особенно важно это сейчас, когда на селе высокая 
безработица и связанные с нею снижение реаль-
ных доходов.

Таким образом, жители села тесно связанные 
с  биологическими законами аграрного труда. 
У них раньше начинается рабочий день и позднее 
заканчивается.

Ведение домашнего хозяйства часто обвиня-
ли в том, что оно приносило ущерб коллектив-
ному труду. Действительно, совмещать работу 
в общественном производстве и домашнем хо-
зяйстве нелегко, но и выгода от этого ощутимая 
[5]. Домашнее хозяйство полностью обеспечи-
вает семью овощами, фруктами, картофелем, 
мясными и молочными продуктами. Излишки 
личного подсобного хозяйства либо реализуются 
на рынке, либо передаются семьям детей, про-
живающих в городах. Это снижает напряжение 
на продовольственном рынке, способствует пол-
ноценному питанию семей и росту их благосо-
стояния. В настоящее время половина молочной 
продукции, треть мясной, около 60–70 % овощей, 
фруктов и ягод выращиваются в этом секторе эко-
номики [8, 12].

Появление крупных агропромышленных хол-
дингов ломает устоявшийся уклад жизни сель-
ского населения. Введение крупномасштабного 
производства, а именно это отличает деятельность 
агропромышленных холдингов, приводит к уз-
кой специализации производства, нарушает сло-
жившиеся севообороты, высвобождает огромное 
число рабочих рук, усложняет и обостряет эколо-
гические проблемы. Следовательно, достижение 
высокой производительности труда и  быстрой 
окупаемости вложенных ресурсов может ослож-

няться экологическими и социальными пробле-
мами.

Экологические проблемы проявляются в ути-
лизации больших масс навоза и помёта, засоря-
ют почву этими отходами и выводят из оборота 
на многие десятилетия. Сушка навоза и птичьего 
помёта, с последующим гранулированием, мера 
энергоемкая и дорогая. Владельцы агрохолдин-
гов не идут на это, предпочитая договариваться 
с местными региональными властями.

Высокая концентрация поголовья на ограни-
ченной территории предполагает использование 
дезосредств, вакцинации, применение в большом 
количестве ветеринарных препаратов. Всё это че-
рез систему вентиляции поступает в воздушную 
среду и потоком воздуха переносится на большие 
расстояния. Неслучайно, жители населённых пун-
ктов, расположенных в радиусе 4–5 км от птице-
фабрик и животноводческих комплексов страдают 
от легочных и респираторных заболеваний, тем 
более это касается обслуживающего персонала, 
который часто болеет и по этой причине наблю-
дается его высокая ротация.

Такая  же сложная ситуация наблюдается 
и с водной средой. Если в открытые водоемы попа-
дают в большом объёме жидкие фракции навоза, 
то гибнет не только рыба, но и всё живое вокруг. 
Вода становится зловонной, непригодной даже 
для поения скота и полива огорода. Такие ситуа-
ции возникают достаточно часто, не реже 2–3 раз 
в год от объектов, когда водоёмы зацветают, и гиб-
нет рыба [3, 14].

К экологическим проблемам следует отнести 
распространение заболеваний растений из-за на-
рушения севооборотов. Болезни зерновых культур 
снижают не только урожайность, но и ухудшают 
технологические характеристики урожая. Это 
происходит по  причине посева одних и  тех  же 
культур на данных земельных участках.

С  экономической точки зрения сокращение 
рабочих мест может привести к социальной на-
пряжённости. Агрохолдинги, как правило, не за-
ботятся о создании других рабочих мест на селе. 
Ведь исторически сложилось так, что перераба-
тывающие предприятия концентрируются в сред-
них и крупных городах. Поэтому отыскать на селе 
работу, не  связанную с  сельским хозяйством, 
очень-очень трудно. К тому же, руководство агро-
холдингов болезненно относится к конкуренции, 
а крупное предприятие экономически легко «за-
давит» мелкого и среднего товаропроизводителя.

Поэтому трудоспособное население вынужде-
но мигрировать из обжитой ими местности, либо 
заниматься не контролируемыми видами деятель-
ности (хищническая добыча рыбы и диких живот-
ных). Лишённые постоянного заработка люди по-
нимают, что они занимаются противозаконными 
видами деятельности, осознают их последствия 
и тем не менее идут на это. В городах своя безрабо-
тица, при переезде в другую местность возникают 
проблемы с жильём, новый работодатель может 
предоставить жилье только одному работнику 
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в  общежитии. Раздельное проживание членов 
семьи часто ведет к распаду семей со всеми выте-
кающими последствиями.

Стратегическая линия правительства на разви-
тие крупных агропромышленных холдингов нам 
представляется, по  меньшей мере, не  до  конца 
продуманной. Ошибочная позиция правитель-
ства заключается и в том, что наша страна отно-
сится к малозаселенным странам. Отток населе-
ния в города еще больше усложняет эту проблему, 
уже сейчас многие государственные зарубежные 
деятели заявляют претензии на российские земли, 
уповая на то, что земля у нас плохо используется. 
Свободные земли привлекали, привлекают и бу-
дут привлекать мигрантов и проходимцев, всё это 
ведёт к снижению безопасности страны [2, 6].

Сокращение сельских населенных пунктов 
приводит к  ухудшению использования земель, 
удалённых от населенных пунктов на 12–15 и бо-
лее километров. Хозяйский глаз реже доходит 
до отдаленных полей, т. е. менее контролируется 
эффективность использования Земли. Этот факт 
подтверждается многочисленными исследовани-
ями.

Заключение
Обобщая вышеизложенное, мы пришли к сле-

дующим соображениям: во-первых, переход 
на рыночные методы хозяйствования сопряжен 
с экологическими и социальными проблемами. 
Во-вторых, уничтожение исторически сложивше-
гося уклада жизни сельского населения приведет 
к трудно предсказуемым последствиям. В настоя-
щее время произошло резкое сокращение числен-
ности трудозанятого населения, а это сопряжено 
с дефицитом качественных продуктов питания, 
полученных с соблюдением экологических норм 
и требований. Не следует забывать, что в насто-
ящее время более половины молока, мяса КРС, 
шерсти и баранины производится именно в до-
машних хозяйствах.

Пока крупные агропредприятия неохотно 
вкладывают в  развитие производства молока 
и говядины, ибо оборот капитала здесь намного 
длиннее. Если для выращивания бройлера тре-
буется менее двух-трех месяцев свиньи 6–8 меся-
цев, то для достижения убойной массы молодня-
ка КРС требуется 1,5 года. От момента получения 
тёлочки до  становления её коровой требуется 
почти 2,5 года. Это значит, что предприниматель 
должен вкладывать в развитие молочно- мясного 
скотоводства, не получая отдачи, в течение двух 
и более лет [10, 13].

В-третьих, курс на агрохолдинги может при-
вести к обострению многих экологических про-
блем, о которых говорилось ранее. В четвёртых, 
слом векового уклада жизни домашних хозяйств 
ведёт к обострению экологических и социальных 
проблем, снижению качества производимого сы-
рья и продуктов питания.

В-пятых, по сути, происходящую в сельском хо-
зяйстве экономическую реформу можно назвать 

революцией. Во многих регионах страны аграр-
ные латифундисты (владельцы холдингов) всеми 
правдами и неправдами скупили и продолжают 
скупать земельные паи у  бывших работников 
колхозов и совхозов. Следовательно, нынешние 
работники не владеют ни средствами, ни землёй. 
В их распоряжении только один ресурс – продажа 
собственного труда.

Как показывает практика, отношения к земле 
и собственности на средства производства и про-
изведенную продукцию, в лучшую сторону не ме-
няется.

Нам представляется, что насильственный слом 
веками устоявшихся социально-экономических 
отношений в деревне, чреват многими негатив-
ными последствиями. Среди этих последствий 
назовём изъятие из оборота сельскохозяйствен-
ных земель и, в первую очередь, пашни. Вокруг 
заброшенных деревень земли, как правило, 
не возделываются, зарастают кустарниками и со-
рными растениями. Для их вторичного введения 
в оборот потребуются значительные финансовые, 
материальные и людские ресурсы. Крупные жи-
вотноводческие комплексы запрещают разводить 
своим работникам те виды скота и птицы, на ко-
торых они специализируются. При этом хозяе-
ва агрохолдингов преследуют, в первую очередь, 
устранение конкуренции, а работники аграрного 
труда, становятся наемной рабочей силой, ничем 
не отличающейся от наемного труда в городах [1, 
2, 11]. Миграция сельского населения в города ло-
мает сложившиеся отношения в сельских семьях, 
когда знания и своеобразные секреты труда, опыт 
не передаются по наследству.

Наконец, сельские семьи всегда были более 
многодетными, способствовали сглаживанию 
демографических провалов в численности насе-
ления. Многие деятели культуры, науки и искус-
ства родились в селе, и их формирование как лич-
ности происходило в атмосфере сельского труда 
и сельского образа жизни. В селе до сих пор более 
уважительно относится к старшим по возрасту, 
ветеранам труда и т. д. Это не мудрено, так как 
молодёжь видела этапы становления личности 
этих людей, либо знает их по рассказам старших 
поколений.

Таким образом, проблема воспитания лично-
сти и формирования экологического мышления 
стоит очень остро. Это проблема многогранна, 
носит экономическую, психологическую, воспи-
тательную направленность. Следовательно, она 
требует комплексного решения всех составляю-
щих её элементов: ответственного отношения 
к воспитанию молодёжи на селе, приобщению 
к традициям и обычаям сельской жизни, внима-
тельного отношения к опыту прошлых поколений 
в формированию нового отношения к произошед-
шим социально-экономическим переменам. Мы 
также убеждены в том, что воспитание сельской 
молодёжи несколько отличается от  городского 
и должно учитывать особенности аграрного труда 
в формировании коллективных форм поведения.
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Умышленный и неумышленный слом веками 
сложившегося уклада в сельской жизни подрыва-
ет саму сущность крестьянства как класса, отож-
дествляя его с пролетариатом. Это свидетельству-
ет о том, что аграрная реформа движется не в том 
направлении, в котором она первоначально заду-
мывалась.

В-шестых, при надлежащих условиях Россия 
может стать крупным экспортером качественно-
го продовольственного сырья на мировые рынки. 
Как известно, спрос на экологически безопасные 
продукты через каждые 5  лет возрастает вдвое. 

В странах Европы и США практически нет земель 
для выращивания таких видов продукции. Рос-
сия же, наоборот, располагает здоровыми зем-
лями для выращивания полноценных продуктов 
питания и это позволяет ей в перспективе стать 
ведущим экспортером качественного продоволь-
ственного сырья на мировые рынки.

По нашему мнению, этапы обучения, воспи-
тания и  формирования экологических знаний 
и приобретения опыта можно представить в виде 
следующей таблицы.

Т а б л и ц а  1 
Э т а п ы  э к о л о г о - э к о н о м и ч е с к о г о  ф о р м и р о в а н и я  и   в о с п и т а н и я  р а б о т н и к о в  А П К

Жизненный период Продолжитель-
ность периода, лет Приобретаемые знания и умения Место и ответственные за воспитание  

в периоде

Дошкольный С 3 до 7 лет Формирование бережного отношения 
к сельскому труду

Родители и воспитатели детских садов 
и яслей

Школьный С 7 до 17 лет Формирование основных знаний, специ-
фики сельского труда

Родители, учителя школ, общественность

Основная трудовая 
деятельность

С 18 до 60–65 лет Формирование знаний и умений по воз-
делыванию отдельных культур, разведе-
ния скота и птицы и т. д.

Самообразование. Приобретение специ-
альных знаний в СПО, ВУЗах, профессор-
ско-преподавательские коллективы СПО 
и в ВУЗах

в т. ч. специалисты 
АПК

С 18 до 60–65 лет Знание отдельных технологий (их преи-
муществ и недостатков), умение их оце-
нить с разных позиций (экономической, 
экологической, социальной) 

Профессорско-преподавательский состав 
ВУЗов, самообразование

Пенсионный 60–65 лет и выше Передача приобретённых знаний и опыта 
детям, внукам и другим лицам младшего 
возраста

Домашнее хозяйство, самообучение и са-
мообразование

Как видно, начальное экологическое воспита-
ние и получение соответствующих знаний осу-
ществляется в дошкольные и школьные периоды. 
Здесь формируются задатки мышления в отно-
шении человека к природным объектам: земле, 
воде, растениям и животным. Наиболее продол-
жительный и продуктивный период приходится 
на основную трудовую деятельность [4, 7, 9]. В это 
время гражданин проявляет себя как личность, 
формируются его организаторские и  трудовые 
способности, формируется его отношение к при-
родным объектам.

Что же касается трудовой деятельности специа-
листов, они являются ответственными за качество 
произведенной продукции и сырья, они органи-
зуют и контролируют деятельность трудовых кол-
лективов. В этот период специалисты и рядовые 

работники повышают свою профессиональную 
квалификацию в школах, на курсах повышения 
в ВУЗах и СПО.

При этом специалисты привлекаются в получе-
нии профессиональных знаний рабочих профес-
сий и специалистов среднего звена. Еще раз под-
черкнем, что главным является самообразование 
в течение всей профессиональной деятельности. 
Лица пожилого возраста и пенсионеры передают 
свой опыт и знания младшему поколению, вклю-
чая детей и внуков.

Таким образом, мы рассматриваем формиро-
вание экологического воспитания и обучения как 
непрерывный процесс в течение всей сознатель-
ной жизни. Главное внимание, при этом, следует 
уделять самообразованию и самовоспитанию.
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Введение
Исследовав управление муниципальной соб-

ственностью Департамента по управлению муни-
ципальным имуществом города Екатеринбурга [1], 
выделив проблемы в данной области, можно вне-
сти следующие предложения по совершенствова-
нию данного процесса.

Для решения первой проблемы – отсутствия 
регистрации прав муниципальной собственно-
сти на многие объекты муниципальной недви-
жимости, необходимо продолжить реализацию 
мероприятий по изготовлению технических пла-
нов и постановке объектов муниципальной соб-
ственности на государственный кадастровый учет 
ДУМИ.

Государственный кадастровый учет здания, 
помещения, сооружения возможен только на ос-
новании документов, предусмотренных Феде-
ральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» 
[2]. «Документом – основанием для постановки 
на кадастровый учет здания, помещения, соору-
жения выступает технический план, изготовлен-
ный по результатам кадастровых работ. Снятие 
с государственного кадастрового учета проводит-
ся на основании акта обследования, являющегося 
результатом кадастровых работ» [3].

При совершении сделок (купля-продажа, арен-
да, оформление права оперативного управления), 
а также при сносе, уничтожении, утрате объектов 
муниципальной собственности, в том числе в от-
ношении части нежилого здания, помещения, со-
оружения, необходима своевременная постановка 
на государственный кадастровый учет либо снятие 
с учета объектов недвижимости.

Также необходимо скорейшее принятие в му-
ниципальную собственность города Екатерин-
бурга бесхозяйного имущества. Для этого Депар-
тамент должен проводить мероприятия по при-
знанию права муниципальной собственности 
на бесхозяйные объекты: изготавливать техни-
ческие планы и ставить объекты муниципальной 

собственности на государственный кадастровый 
учет организациями, с которыми заключат кон-
тракт об изготовлении определенных документов 
по состоянию объектов недвижимости. Для про-
ведения данных мероприятий нужны денежные 
средства из муниципального бюджета.

Для решения второй проблемы – низкой ин-
вестиционной привлекательностью и небольшим 
спросом на муниципальное имущество Екатерин-
бурга, необходима серьезная техническая модер-
низация объектов муниципальной собственности. 
Ее реализация возможна только при условии при-
влечения инвестиций со стороны организаций, 
заключившими соглашения с ДУМИ благодаря 
частному партнерству, так как в муниципальном 
бюджете города на эти цели денег нет – бюджет 
является дефицитным.

Важный момент состоит в  сотрудничестве 
Департамента по управлению муниципальным 
имуществом с организациями и предприятиями 
для достижения социально-экономических пока-
зателей реализующих программ и проектов, тем 
самым, развития территории и поддержка в раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Екатеринбурге.

Для решения третьей проблемы – убыточно-
сти муниципальных унитарных предприятий, 
согласно выше представленной статистики. 
Можно внедрить отдельную муниципальную 
программу по развитию муниципальных уни-
тарных предприятий и направить деятельность 
Администрации города на увеличение количе-
ства таких предприятий, для получения дохода 
от их прибыли.

Результаты исследования
Поэтому на  данном этапе развитии города 

необходимо провести следующие мероприятия 
(табл. 1).

В своей деятельности по управлению муници-
пальным имуществом Департамент по управле-
нию муниципальным имуществом города Екате-
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ринбурга сталкивается со следующими основны-
ми проблемами:

– отсутствие регистрации прав муниципаль-
ной собственности на многие объекты муници-
пальной недвижимости;

– низкая инвестиционная привлекательность 
объектов муниципальной собственности;

– убыточность большинства муниципальных 
унитарных предприятий;

– отсутствие комплекса мероприятий по по-
вышению эффективности использования муни-
ципального имущества.

Т а б л и ц а  1 
М е р о п р и я т и я  п о   п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  у п р а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н ы м и  у н и т а р н ы м и  п р е д п р и я -
т и я м и  Е к а т е р и н б у р г а

Мероприятие Эффект от проведения мероприятия

Проведение инициативного аудита финансово-хозяйствен-
ной деятельности и риск-аудита МУПов Екатеринбурга 
за 2014–2018 гг., в том числе с использованием IT-продуктов, 
например, Alt Finance

Отчетные материалы по итогам аудита, анализ рисков и страте-
гия их нивелирования

Разработка программ повышения эффективности деятель-
ности МУПов Екатеринбурга на 2021–2022 по результатам 
инициативного аудита

Проекты программ повышения эффективности финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Екатеринбурга

Разработка порядка заключения МУПами крупных сделок 
и сделок с заинтересованностью, в т. ч. разработка проце-
дуры контроля учредителя за заключением договоров и ис-
полнением работ/оказанием услуг. Применение порядка 
в текущей деятельности МУПов Екатеринбурга

Утвержденный порядок заключения муниципальными унитар-
ными предприятиями крупных сделок и сделок с заинтересо-
ванностью.
Снижение числа сделок с заинтересованностью, экономия 
бюджетных средств на закупках

Проведение анализа фактической численности работаю-
щих в МУПах Екатеринбурга

Оптимизация численности штата МУП, анализ возможностей 
передачи непрофильных функций на аутсорсинг, перевод 
в иные организационно-правовые формы

Заключение
Для решения выявленных проблем предлага-

ются следующие мероприятия:
– продолжить реализацию мероприятий 

по  изготовлению технических планов и  поста-
новке объектов муниципальной собственности 
на государственный кадастровый учет;

– проведение технической модернизации объ-
ектов муниципальной собственности;

– повышение эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий, путем: 
проведения инициативного аудита (анализа) фи-
нансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Екатеринбурга 
за 2014–2018 гг., разработки программ повышения 
эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных унитарных предпри-
ятий, разработки порядка заключения муници-

пальными унитарными предприятиями крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью, проведе-
ние анализа фактической численности работаю-
щих в муниципальных унитарных предприятиях, 
корректировка штатных расписаний с учетом со-
кращения вакансий и приведения в соответствие 
с фактически необходимой численностью;

– создание ресурсного центра по повышению 
эффективности использования муниципального 
имущества при Администрации города Екате-
ринбурга с системой электронного бронирования 
и администрирования аренды муниципального 
имущества (в т. ч. краткосрочной и почасовой);

– проведение мониторинга эффективно-
сти использования муниципального имущества 
и инвентаризация обязательств и задолженностей 
по арендной плате за пользование муниципаль-
ным имуществом и земельными участками.
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Введение
В настоящее время сфера формирования и раз-

вития муниципальной собственности в Екатерин-
бурге демонстрирует определенную динамику. 
Однако она отягчена многочисленными пробле-
мами, в числе которых особое место занимают 
проблемы управления муниципальной собствен-
ностью.

Рассмотрим основные проблемы, которые воз-
никают у ДУМИ при управлении муниципальной 
собственностью.

Первая проблема  – отсутствие регистрации 
прав муниципальной собственности на многие 
объекты муниципальной недвижимости, особен-
но, которые находятся на окраинах территорий. 
Ее причинами являются следующие:

– наличие на территории города бесхозяйных 
объектов, в том числе объектов инженерной ин-
фраструктуры, на которые не оформлено право 
муниципальной собственности и не осуществлена 
постановка на бюджетный учет;

– самовольное проведение застройщиками 
на территории города реконструкции, строитель-
ства бесхозяйных объектов, в том числе объектов 
инженерной инфраструктуры, без получения со-
ответствующих разрешений, и, как следствие, об-
разование новых бесхозяйных объектов.

Обе причины являются самыми часто возника-
ющие, поэтому городским властям надо обратить 
внимание, так как, если будут увеличиваться са-
мовольные застройки или количество бесхозных 
объектов, будет увеличение нагрузки на регистра-
цию прав на имущество у Администрации города.

В Свердловской области насчитывается поряд-
ка тысячи бесхозных объектов, такое количество 
скопилось за несколько лет. Данная цифра будет 
расти, т. к. застройщики не обременяют себя пе-
редачей сооружений муниципалитету. По  этой 
причине, или из-за долгой процедуры передачи 
бесхозного объекта городу, то ли из-за медлитель-
ности специалистов аппарата Администрации 
в городе возникают чрезвычайные ситуации. Что-

бы этого не происходило, властям города необхо-
димо обращать пристальное внимание на грамот-
ное оформление разрешительной документации 
на строительство. Кто знает, может, застройщик 
намеренно не вписывает объекты инженерной 
инфраструктуры в перечень сданной недвижимо-
сти, снимая с себя ответственность за их состоя-
ние и избавляясь от дополнительных финансовых 
затрат.

Учитывая, что в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ только орган местного самоуправ-
ления, на территории которого находится бесхо-
зяйное имущество, вправе признать право соб-
ственности на данное имущество, а также в целях 
предотвращения возникновения угрозы жизни, 
здоровью, имуществу граждан, одной из важней-
ших задач ДУМИ по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам города в части 
реализации полномочий по управлению и распо-
ряжению муниципальным имуществом является 
проведение мероприятий по признанию права 
муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты.

Процесс выявления и последующего оформ-
ления в  муниципальную собственность бесхо-
зяйного недвижимого имущества, в  основном 
представляющего собой инженерные сети и ком-
муникации, является непрерывным и требует фи-
нансовых затрат из бюджета города на проведение 
кадастровых работ по изготовлению технических 
планов в отношении выявленного бесхозяйного 
имущества.

Вторая проблема  – низкая инвестиционная 
привлекательность объектов муниципальной 
собственности в связи с их неудовлетворитель-
ным техническим состоянием, которое сложилось 
из-за отсутствия капитальных и текущих ремон-
тов.

Длительное отсутствие капитального и текуще-
го ремонта, несистемный характер проводимых 
ремонтов создают угрозу разрушения и утраты 
объектов муниципальной собственности, приво-
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дит к снижению их стоимости и арендной платы 
за пользование объектами, а также значительному 
возрастанию затрат на содержание и приведение 
их в надлежащее техническое состояние.

Около 30 % муниципального имущества горо-
да требует капитального ремонта, которое мог-
ло бы привлекать прибыль еще в течении полуве-
ка в муниципальные образования, тогда как без 
ремонта имущество выходит из строя и не может 
быть включено в перечень объектов эксплуатации. 
Затягивая ремонт объектов муниципального иму-
щества есть риск привлечение Администрации го-
рода как юридического лица к ответственности, 
а это лишние расходы местного бюджета.

Решение данной проблемы, создание необ-
ходимых условий для нормальной эксплуатации 

объектов муниципальной собственности невоз-
можно без проведения работ по ремонту таких 
объектов. Своевременное проведение капиталь-
ного и текущего ремонта позволит поддержи-
вать техническое состояние объектов, а также 
обеспечить соблюдение санитарно-гигиениче-
ских требований, предъявляемых к объектам, 
что является условием сохранения материаль-
ных ценностей и предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций.

Результаты исследования
По  результатам торгов на  сайте torgi.gov.ru 

за 2014–2017 гг. спрос на недвижимость с каждым 
годом заметно падает (рисунок):

Р и с .  1 .  Р е з у л ь т а т ы  т о р г о в  н а   п р о д а ж у  м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и

Третья проблема – убыточность большинства 
муниципальных унитарных предприятий, кото-
рая вызвана не только низкой эффективностью 
хозяйствования и  некомпетентностью руково-
дителей, слабым контролем со стороны органов 
управления муниципалитета, но и сложившими-
ся в течение десятилетий принципами финанси-
рования, которые привели к тому, что техническое 
состояние большинства объектов муниципальной 
собственности может быть оценено как морально 
и физически устаревшее.

Для общего понимания данной проблемы – 
убыточности муниципальных унитарных пред-
приятий, необходимо привести следующие сведе-
ния о муниципальных унитарных предприятиях.

Благодаря этим сведениям можно сделать вы-
вод, что многие муниципальные предприятия за-
крываются, реорганизовываясь в открытые акци-
онерные общества.

При этом контролирующими органами МСУ 
города Екатеринбурга в ходе проведения экспер-
тно-аналитических мероприятий были выявлены 
факты неэффективного управления муниципаль-
ным имуществом, в том числе в рамках финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, деятельность которых 
должна регулироваться и контролироваться ко-
митетом по  управлению муниципальным иму-
ществом и земельным ресурсам города. Самыми 
распространенными причинами, которые при-

вели к убыточности муниципальных унитарных 
предприятий, являются:

– осуществление платежей с нарушением дей-
ствующего законодательства (оплата до принятия 
работ, оплата неисполненных работ);

– допущение просрочки дебиторской задол-
женности, непринятие мер по взысканию;

– тарифы на  услуги муниципальных уни-
тарных предприятий убыточные для предприя-
тия, порядок расчета стоимости услуг (размеров 
затрат) непрозрачен. Получаемые из года в год 
убытки не позволяют предприятиям развиваться 
и обновлять материально-техническую базу;

– собственником имущества в  лице ДУМИ 
в полном объеме не реализуются права и обязан-
ности по регулированию и контролю за финан-
сово-хозяйственной деятельностью унитарных 
предприятий, в результате чего осуществляет-
ся премирование директоров муниципальных 
унитарных предприятий за результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности без учета 
выполнения предприятием показателей плана 
финансово-экономической деятельности и по-
казателей экономической эффективности. Также 
осуществляются социальные выплаты, выплаты 
материального стимулирования, в то время как 
предусмотрен единственный источник таких 
выплат – чистая прибыль, которой предприятие 
не имело.
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Заключение
Кроме выделенных основных проблем, сле-

дует отметить, что отказ от  проведения ДУМИ 
комплекса мероприятий по повышению эффек-
тивности использования муниципального иму-
щества, например, мониторинга ставок аренды 
имущества на предмет соответствия рыночным, 

мониторинга эффективности использования 
муниципального имущества (проводятся только 
отдельные мероприятия, либо вопросы рассма-
триваются в рамках проверок деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий) и так далее, 
согласно программам и проектом, реализующих 
на территории муниципального образования.
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Введение
В решении продовольственной проблемы важ-

ная роль отводится свиноводству. Среди других 
отраслей животноводстваоно является скороспе-
лой отраслью, а свиньи характеризуются высоким 
убойным выходом – до 85 %. Это позволяет быстро 
нарастить производство свинины. В 2019 г. в мяс-
ном балансе страны на долю свинины приходи-
лось 36,3 %.

Достигнутый объем производства свинины 
позволяет полностью удовлетворить потребно-
сти населения страны в этой продукции. В 2019 г. 
фактическое потребление свинины на душу на-
селения в год составляет 27 кг при рациональной 
норме питания 18 кг, или по сравнению с 2018 г. 
оно возросло на 4 %. Одной из причин увеличения 
потребления свинины является сокращение цен 
на продукцию в результате роста предложения 
на агропродовольственном рынке. Экономиче-
ская доступность свинины равняется 150 %. В Док-
трине продовольственной безопасности России 
предусмотрено пороговое значение этого показа-
теля в размере 100 %. Импорт свинины с каждым 
годом сокращается и не влияет на обеспеченность 
населения этой продукцией. За 2015–2019 гг. им-
порт свинины сократился с 332 до 83 тыс. т, или 
на 75,0 %. В структуре импорта мяса на долю сви-
нины приходится всего лишь 10,7 %.

В последние годы в результате насыщения вну-
треннего рынка свинины отечественной продук-
цией и усиления конкуренции на нем возникли 
трудности со сбытом продукции, что отрицатель-

но повлияло на экономическую эффективность 
свиноводства.

Целью исследования является рассмотрение 
эффективности и тенденций развития свиновод-
ства, обоснование предложений по повышению 
рентабельности отрасли.

В связи с поставленной целью решались следу-
ющие задачи:

 – рассмотреть состояние и тенденции разви-
тия свиноводства в хозяйствах всех категорий;

 – проанализировать экономическую эффек-
тивность производства свинины в сельскохозяй-
ственных организациях;

 – обосновать предложения по наращиванию 
производства свинины и повышению его рента-
бельности.

Материал и методы исследования
При изучении современного состояния и эко-

номической эффективности свиноводства были 
использованы данные Федеральной службы го-
сударственной статистики и Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Государ-
ственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, статьи в рос-
сийских и зарубежных периодических изданиях.

Результаты исследования
Реализация Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции положительно 
повлияло на развитие свиноводства (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 
Д и н а м и к а  р а з в и т и я  с в и н о в о д с т в а  в   Р о с с и и  ( в   х о з я й с т в а х  в с е х  к а т е г о р и й )

Показатели 2000 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Поголовье свиней, млн гол. 15,8 21,4 21,9 23,1 23,7 25,1

Производство свиней на убой (в убойной массе), млн т 1,6 3,1 3,4 3,5 3,7 3,9

Продукция выращивания (приплод, прирост живой массы) 
свиней в расчете на одну голову, кг

114 209 203 208 208 216
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За 2000–2019 гг. в хозяйствах всех категорий 
поголовье свиней возросло с 15,8 до 25,1 тыс. го-
лов, или на 58,8 %. Такой прирост поголовья скота 
обусловлен развитие свиноводства в сельскохо-
зяйственных организациях. Здесь численность 
свиней увеличилось 8,5 до 22,4 млн. голов, или 
в 2,6 раза. В хозяйства населения резко сократи-
лось количество свиней – с 6,9 до 2,4 млн. голов, 
или в 2,9 раза. В крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах свиноводство не получило развитие. В них 
имеется 367 тыс. голов, или 1,4 % общей численно-
сти свиней.

В сельскохозяйственных организациях сосре-
доточено 89,0 % поголовья скота, хозяйствах на-
селения – 9,6 %. Сельскохозяйственные организа-
ции производят свиней на убой (в убойной массе)  
3421 тыс. т, или 86,9 % свинины, хозяйства населе-
ния – 476 тыс. т., или 12,1 %, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства – 40 тыс. т., или 1,0 % общего объ-
ема свинины. Концентрация свиноводства в сель-
скохозяйственных организациях в первую очередь 
обусловлена их  государственной поддержкой. 
Более 90 % бюджетных средств было направлено 
на поддержку крупных предприятий [6, 7].

Основными производителями свинины в Рос-
сии являются крупные сельскохозяйственные 
организации. Так, в  2019  г. 20 свиноводческих 
предприятий с объемом производства свыше 50 
тыс. т произвели свиней (в живой массе) более 3 
млн. т, что составляет 68,0 % объема производства 
свинины в сельскохозяйственных организациях 
или 59,9 % общего объема производства продук-
ции в хозяйствах всех категорий. Крупнейшими 
производителями свинины в нашей стране явля-
ются агропромышленный холдинг «Мираторг» 
с объемом производства свиней на убой (в живом 
весе) 427 тыс. т, Группа компаний «Черкизово» –  
286 тыс. т, ООО «Великолукский свиноводче-
ский комплекс»  – 267 тыс. т, группа компаний  
«РусАгро» – 243 тыс. т, АО «Аграрная группа» –  
242 тыс. т, ООО «ГК Агро-Белогорье» – 239 тыс. т, 
ООО «Агропромкомплектация» – 2091 тыс. т. Вы-
соких производственных показателей крупные 
предприятия добились в результате использова-
ния современных цифровых технологий произ-
водства свинины.

Свиноводство получило развитие повсемест-
но, во всех федеральных округах. Однако основное 
поголовье свиней и объемы производства свини-
ны сосредоточено в трех округах: Центральном – 
49,8 %, Приволжском – 15,4 %, Сибирском – 10,5 %. 
Здесь находится 75,7 % поголовья свиней и произ-
водится более 80 % свинины. Эти регионы имеют 
наиболее благоприятные природно-экономиче-
ские условия для развития отрасли.

Экономическая эффективность свиноводства 
зависит от многих факторов: размера производ-
ства, предложения, спроса, уровня затрат и цен, 
конкуренции, государственной поддержки и дру-
гих. Кроме того, она определяется особенностями 
отрасли, такими как, отсутствие сезонности про-
изводства, зависимость от рынка зерна и продук-

тов его переработки (комбикорма), высокая усво-
яемость корма (свиньи используют до 35 % энергии 
корма, крупный рогатый скот – до 15 %), короткий 
период супоросности, скороспелость, многопло-
дие, высокий выход продуктов забоя [4].

Увеличение государственной поддержки отрас-
ли в рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия позволило нарастить объемы произ-
водства свинины и повысить его экономическую 
эффективность в сельскохозяйственных организа-
циях (табл. 2). За период с 2000 г. по 2019 г. объем 
выращивания свиней (в убойной массе) в сель-
скохозяйственных организациях возрос с 0,4 до  
3,4 млн т, или в 8,5 раза. Такой резкий рост про-
изводства продукции свиноводства обусловлен 
увеличением поголовья и продуктивности сви-
ней. Поголовье увеличилось на 13,9 млн. голов, 
или в 2,6 раза, среднесуточный прирост – с 170 до 
 575 г, или в 3,4 раза. Рост продуктивности скота 
за счет перевода свиноводства на инновационный 
путь развития, сбалансированности кормов и по-
вышения уровня кормления. Также на рост объема 
производства свинины положительно повлияла 
плодовитость животных. Выход поросят на 100 ма-
ток увеличился с 1155 до 3193 голов или в 2,7 раза 
в результате улучшения зоотехнической работы.

Проводимая государственная аграрная поли-
тика позволила не только нарастить производство 
свинины, но и сделать его рентабельным. Однако 
уровень рентабельности свиноводства колеблется 
по годам и в значительной степени определяется 
уровнем цен. В условиях инфляции себестоимость 
продукции имеет тенденцию роста. За рассматри-
ваемый период полная себестоимость 1 свинины 
(в живой массе) увеличилась в 2,7 раза, а цена ре-
ализации продукции – 4,7 раза. В результате опе-
режения темпов роста цены над себестоимостью 
уровень рентабельности производства повысился 
на 53,9 процентных пункта. Однако по сравнению 
с 2019 г. он снизился на 18,4 процентных пункта. 
Такое снижение рентабельности свиноводства 
обусловлено падением цены, которое произошло 
в результате роста предложения продукции сви-
новодства и снижения платежеспособного спроса. 
В 2019 г. цена реализации 1 свинины (в живой мас-
се) составили 9060 руб., или по сравнению с 2018 г. 
она уменьшилась на 9,2 %. Непременным услови-
ем рентабельного ведения свиноводства является 
стабилизации цен на рынке свинины.

Другим факторов роста рентабельности про-
изводства свинины является снижение себестои-
мости единицы продукции на основе повышения 
производительности труда и рационального ис-
пользования материально-технических ресурсов. 
Этому способствует применение робототехники 
и ресурсосберегающих технологий [8].

Важным резервом повышения экономической 
эффективности свиноводства является повыше-
ния качество реализуемой продукции. Реали-
зовано на убой свиней первой категории 52,2 %, 
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второй – 32,5 %, третьей – 8,9 %, четвертой и пятой 
категорий –3,4 %. Именно качество продукции 
определяет уровень цен, который, в  конечном 

счете, влияет на уровень рентабельности свино-
водства [6].

Т а б л и ц а  2 
Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  с в и н о в о д с т в а  в   с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х  Р о с с и и

Показатели 2000 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Поголовье свиней, млн. гол. 8,5 17,6 18,4 19,8 20,8 22,4
Производство свинины (в убойной массе), млн. т 0,4 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4
Среднесуточный прирост, г 170 537 543 548 557 575
Средняя живая масса одной головы, реализованной 
на убой, кг

91 111 112 113 114 116

Выход поросят на 100 основных свиноматок, гол. 1155 2762 2766 2964 3171 3193
Расход кормов на 1 ц прироста, ц корм. ед. 10,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2
Затраты труда на 1 ц прироста, чел.-ч. 9,3 1,0 1,2 1,4 1,5 1,4

Полная себестоимость 1 ц свинины (в живой массе), руб. 2640 6673 6744 7068 6863 7119
Цена реализации 1 ц свинины (в живой массе), руб. 1939 9769 9293 9152 9973 9060
Прибыль на 1 ц, руб. –209 3096 2549 2084 3110 1941
Уровень рентабельности, % –26,6 46,4 37,8 29,5 45,7 27,3

Большой урон отрасли наносит падеж свиней, 
которой составляет около 11 % к обороту стада и аф-
риканская чума свиней, которая получает распро-
странение во всех категориях хозяйств. В России 
это заболевание появилось в 2007 г. и за это время 
было уничтожено более 100 тыс. свиней. Африкан-
ская чума свиней не поддается лечению и остано-
вить ее можно только жесткими карантинными 
мероприятиями. Все животные в очаге заражения 
уничтожаются.

Организация воспроизводства стада также вли-
яет на эффективность отрасли, так как определя-
ет интенсивность использования маток и хряков 
как основного средства производства. В процессе 
воспроизводства стада проводится отбор лучших 
по продуктивности животных для воспроизвод-
ства, профилактика прохолоста и сокращение па-
дежа свиней, улучшение породных качеств и по-
вышение плодовитости маток. Не маловажную 
роль в воспроизводстве стада играют получение 
приплода в течение года, зависящее от сроков осе-
менения и опоросов.

Высокий уровень самообеспечения населения 
страны свининой свидетельствует о наличии не-
востребованной продукции на внутреннем рынке 
и резервов для развития аграрного экспорта, ко-
торый будет способствовать наращиванию произ-
водства продукции свиноводства [2, 3]. С каждым 
годом растет экспорт свинины. В 2019 г. он достиг 
106 тыс. т, или по сравнению с 2015 г. увеличил-
ся в 6,2 раза. Однако экспорт свинины составля-
ет всего лишь 2,7 % от общего ее производства. 
Основными направлениями экспорта свинины 
являются Гонконг (35 % экспортированной про-
дукции), Украина (26 %), Беларусь (18 %), Вьетнам 
(13 %). При этом в Беларусь и Украину наша страна 
в основном поставляет мясо свинины, а в Гонконг 
и Вьетнам – субпродукты.

Перспективным направлением экспорта сви-
нины является Китай, который потребляет 55 млн. 
т этой продукции, или почти 50 % мирового потре-
бления. В 2019 г. наблюдался спад производства 
свинины на 22 % в Китае из-за распространения 
африканской чумы свиней, в результате чего уве-
личился импорт свинины до 3,2 млн. т и в после-
дующие годы будет расти. Для восстановления 
свиноводства потребуется несколько лет. Кроме 
этого, важными направлениями для экспорта 
свинины являются страны ближнего зарубежья 
и Азиатского региона.

Для успешного развития аграрного экспорта 
необходима государственная поддержка. В Госу-
дарственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и  продовольствия 
предусмотрено к 2025 г. довести объем аграрного 
экспорта до 45 млрд. долларов США за счет соз-
дания экспортно-ориентированной товаропро-
водящей инфраструктуры, устранения торговых 
барьеров для обеспечения доступа продукции аг-
ропромышленного комплекса на целевые рынки 
и создания системы продвижения и позициони-
рования этой продукции [1]. В 2019 г. бюджетное 
финансирование на поддержку экспорта соста-
вило 37,1 млрд рублей. Дальнейшее увеличение 
размеров и совершенствование методов государ-
ственной поддержки будет способствовать росту 
экспортных операций, а, следовательно, и нара-
щиванию производства продукции в  агропро-
мышленном комплексе.

Выводы. Реализация аграрной политики по-
зволила резко нарастить производства свинины, 
сократить ее импорт и решить проблему обеспе-
чения населения этой продукцией за счет отече-
ственного производства. Экономическая доступ-
ность свинины равняется 150 % при пороговом 
значении 100 %. Доля импорта в товарных ресурсах 
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свинины составляет всего лишь 2 %. Одной в ре-
зультате роста предложения на агропродоволь-
ственном рынке снизилась цена на продукцию, 
а, следовательно, и рентабельность свиноводства.

Экономическая эффективность свиноводства 
определяется особенностями отрасли и зависит 
от таких факторов как размер и технологии про-
изводства, предложение, спрос, уровень затрат 
и цен, конкуренция, государственная поддержки 
и других.

Заключение
В условиях насыщенности внутреннего рынка 

продукцией свиноводства и снижения платежеспо-
собного спроса населения ограничены возможно-
сти увеличения производства. Наращиванию про-
изводства свинины и повышению его эффективно-
сти будет способствовать рост аграрного экспорта. 
Однако для успешного развития экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия 
необходимо государственное его регулирование 
с использованием рыночных методов.
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Аннотация. В статье рассмотрены состояние и тенденции развития экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции 
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ропродовольственном рынке может осуществляться путем увеличения производства и повышения конкурентоспособ-
ности отечественных товаров и вытеснения с внутреннего рынка импортной продукции, а также за счет ограничения 
ввоза иностранных товаров на основе тарифного и нетарифного регулирования, субсидирования российских товаро-
производителей. В условиях насыщенности внутреннего рынка отдельными видами продуктами питания и снижения 
платежеспособного спроса населения наращиванию производства продукции агропромышленного комплекса будет 
способствовать рост аграрного экспорта.
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Введение
Аграрная политика, проводимая в  период 

санкционного давления со страны Европейского 
союза и США, предусматривает достижение про-
довольственной безопасности на основе импор-
тозамещения на агропродовольственном рынке 
и  формирование экспортоориентированной 
сельскохозяйственной экономики. Реализация 
аграрной политики способствовала развитию от-
раслей агропромышленного комплекса. За 2017–
2019 гг. темпы прироста производства продукции 
в сельском хозяйстве составили 3,8 %, пищевой 
промышленности – на 10,0 %; экспорт продукции 
АПК увеличился на 18,4 %, рентабельность сель-
скохозяйственного производства (с учетом дота-
ций) – на 2,6 процентных пункта. Однако доля им-
портных продовольственных товаров в товарных 
ресурсах составляет 21 %. По некоторым продуктам 
она значительно выше: в товарных ресурсах го-
вядины – 33,1 %, масла животного – 28,2 %, сыра – 
30,2 %, сухого молока – 41,3 %.

По отдельным позициям не были достигнуты 
индикаторы Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия.

Целью исследования является рассмотрение 
экспортно-импортных отношений в  аграрной 
экономике в  период санкционного давления 
со страны Европейского союза и США, обоснова-
ние предложений по их совершенствованию.

В связи с поставленной целью решались следу-
ющие задачи:

 – рассмотреть состояние и тенденции импор-
та и  экспорта продукции агропромышленного 
комплекса;

 – проанализировать размеры бюджетных ас-
сигнований на поддержку экспортно-импортной 
деятельности предприятий АПК и результаты ре-
ализации Государственной программы;

 – обосновать предложения по развитию им-
портозамещения основных видов продуктов 
и  формированию экспортоориентированной 
сельскохозяйственной экономики.

Материал и методы исследования
При изучении экспортно-импортных отноше-

ний в аграрной экономике были использованы 
данные Федеральной службы государственной 
статистики и Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, статьи в российских 
и зарубежных периодических изданиях.

Результаты исследования
В  обеспечении продовольственной безопас-

ности страны важную роль играет импортозаме-
щение, которое направлено на поддержку отече-
ственного товаропроизводителя и защиту его эко-
номических интересов на внутреннем и внешних 
рынках.

Реализация Государственной программы по-
зволило сократить импорт продуктов питания. 
За период с 2013 г. по 2019 г. он сократился 45,0 
до 30,0 млрд долл. США, или на 33,3 %. В структуре 
импорта России доля продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья составляет 12,2 %. Основ-
ными товарами в структуре аграрного импорта 
являлись: фрукты (17,1 %), мясо и  мясопродукты 
(6,3 %, в том числе говядина, – 3,5 %,) молоко и мо-
локопродукты (9,0 %), овощи (6,1 %).

Проводимая аграрная политика позволило уве-
личить производство импортозамещающих това-
ров в России (табл. 1). За 2013–2019 гг. производство 
фруктов увеличилось на 27,8 %, овощей – на 12,0 %, 
молока – на 4,9 %, говядины – на 22,0 %, сыров – 
на 68,7 %. Однако за указанный период производ-
ство картофеля сократилось на  8,1 %, крупного 
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рогатого скота на убой (в живом весе) – на 1,5 %, 
колбасных изделий – 9,0 %. 

Импортозамещение на агропродовольствен-
ном рынке может осуществляться двумя путями: 
первый – увеличение производства и повышение 
конкурентоспособности отечественных товаров 
и вытеснение с внутреннего рынка импортной 

продукции; второй  – ограничение ввоза ино-
странных товаров на основе тарифного (пошлин) 
и нетарифного (квоты, лицензирование ввоза, эм-
барго) регулирования, а также субсидирования 
отечественных товаропроизводителей. Импор-
тозамещение требует значительных финансовых 
вложений [4], [7].

Т а б л и ц а  1 
П р о и з в о д с т в о  о с н о в н о й  и м п о р т о з а м е щ а ю щ е й  п р о д у к ц и и  в   Р о с с и и ,  т ы с .  т

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Картофель 24 021 24 284 25 406 22 463 21 708 22 395 22 075
Овощи 12 597 12 821 13 185 13 181 13 612 13 685 14 105
Плоды и ягоды 2739 2780 2676 3056 2863 3337 3500
Крупный рогатый скот на убой (в живом весе) 2864 2855 2820 2777 2138 2798 2821
Молоко 29 865 29 995 29 887 29 787 30 185 30 611 31 338
Говядина и телятина 241 228 255 252 262 298 294
Изделия колбасные 2501 2476 2445 2214 2259 2282 2275

В условиях насыщенности внутреннего агро-
продовольственного рынка отдельными вида-
ми продуктами питания, высокой конкуренции 
и снижения платежеспособного спроса населения 
ограничены возможности увеличения производ-
ства в сельскохозяйственных организациях. Ос-
новная часть населения (70 %), имеющая низкие 
доходы, тормозит росту аграрной экономики [3]. 
Наращиванию производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия будет способ-
ствовать повышение доходов населения и  рост 
аграрного экспорта.

В сложившихся экономических условиях рас-
тет экспорт сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия. За период с 2016 г. по 2019 г. 
он увеличился с 17,0 до 25,6 млрд долл. США, или 
на 50,6 %. Его доля в структуре экспорта России 
составляет 6,0 %. Сальдо российского торгового 
баланса по продукции агропромышленного ком-
плекса отрицательное в размере 4342 млн. долл. 
США. В российском аграрном экспорте преобла-
дает сырье. В структуре экспорта сельхозпродук-
ции и продовольствия в стоимостном выражении 
основными товарными позициями явились зерно 
(31,1 %), растительное масло (12,2 %), морепродукты 
и рыба (21,0 %).

Зерновой экспорт занял ключевую позицию 
в структуре аграрного экспорта. Доля экспорта 
зерна в общем объеме его производства состав-
ляет 34,9 %, заняв второе место в зерновом балансе 
страны после расхода зерна на кормовые цели. Не-
уклонное наращивание экспорта в определенной 
степени стало драйвером развития зернового хо-
зяйства. При этом по зерну сложилась самая вы-
сокая обеспеченность рынка по сравнению с дру-
гими видами сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия [2].

За годы реализации Госпрограммы увеличи-
лось производство экспортоориетированной 
продукции (табл. 2). За период с 2013 по 2019 гг. 
производство зерна возросло с 92,4 до 121,2 млн т, 
или на 31,2 %, семян и плодов масличных культур –  
13,2 до  22,8 млн т, или на  72,7 %, мяса птицы  –  
с 3538 до 4641 тыс. т, или на 31,2 %, масла раститель-
ного – с 3640 до 5940 тыс. т, или на 63,2 %, сахара – 
с 4959 до 6273 тыс. т, или на 26,5 %, а производство 
муки и круп сократилось с 11,3 до 10,9 млн т, или 
на 3,5 %. В свою очередь увеличение экспорта по-
ложительно влияет на развитие отраслей агро-
промышленного комплекса, так как некоторые 
товаропроизводители испытывают трудности 
со сбытом продукции на внутреннем рынке [8].

Т а б л и ц а  2 
П р о и з в о д с т в о  э к с п о р т о о р и е н т и р о в а н н о й  п р о д у к ц и и  в   Р о с с и и

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Зерновые культуры, млн т 92,4 105,2 104,7 120,7 135,5 113,3 121,2
Масличные культуры, млн т 13,2 12,9 13,9 16,3 16,5 19,5 22,8
Мясо птицы, тыс. т 3538 3964 4319 4441 4839 4877 4641
Масло растительное, тыс. т 3640 4981 4650 5204 5728 5940 6688
Сахар, тыс. т 4959 5249 5743 5796 6665 6273 7310
Мука и крупы, тыс. т 11 253 11 322 11 330 10 907 11 034 10 937 10 834

Высокий уровень самообеспечения по неко-
торым видам продукции (зерну, растительному 

маслу, сахару, мясу птицы и др.) свидетельствует 
о наличии невостребованной продукции на вну-
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треннем рынке и резервов для развития аграрного 
экспорта. Однако при формировании экспорто-
ориентированной аграрной экономики необхо-
димо учитывать отрицательную сторону экспор-
та – повышение цен на внутреннем рынке. Для 
успешного развития экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия необходимо го-
сударственное его регулирование с использовани-
ем рыночных методов [5, 6].

В федеральном проекте «Экспорт продукции 
АПК», который является составной частью Госпро-
граммы развития сельского хозяйства планирует-
ся к 2025 г. довести объем аграрного экспорта до 45 
млрд долларов США за счет создания новой то-
варной массы (в том числе с высокой добавленной 
стоимостью), создания экспортно-ориентирован-
ной товаропроводящей инфраструктуры, устране-
ния торговых барьеров (тарифных и нетарифных) 
для обеспечения доступа продукции агропромыш-
ленного комплекса на целевые рынки и создания 
системы продвижения и позиционирования про-
дукции агропромышленного комплекса [1].

В 2019 г. расходы федерального бюджета на ре-
ализацию этого проекта составили 37,1 млрд ру-
блей. Кроме того, предусмотрена государствен-
ная поддержка в виде компенсации части затрат 
на транспортировку сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия. В 2019 г. она была ока-
зана 168 предприятиям агропромышленного ком-
плекса на сумму 1,7 млрд руб.

Совершенствование методов государственной 
поддержки будут способствовать росту экспорт-
ных операций, а, следовательно, и наращиванию 

производства в  сельскохозяйственных органи-
зациях, являющихся основными поставщиками 
продукции на вывоз. Государственное регулиро-
вание развития отраслей агропромышленного 
комплекса осуществляется путем предоставления 
бюджетных средств, льготного налогообложения, 
закупки продукции для государственных и муни-
ципальных нужд, интервенций (закупочных и то-
варных) и залоговых операций.

Выводы
Достижение продовольственной безопасности 

на основе импортозамещения на агропродоволь-
ственном рынке осуществляется путем увеличе-
ния производства и повышения конкурентоспо-
собности отечественных товаров и вытеснения 
с  внутреннего рынка импортной продукции 
и ограничения ввоза иностранных товаров на ос-
нове тарифного (пошлин) и нетарифного (квоты, 
лицензирование ввоза, эмбарго) регулирования, 
а также субсидирования российских товаропро-
изводителей.

Для развития аграрного экспорта необходимо 
повысить конкурентные преимущества отече-
ственных товаропроизводителей, вести расши-
ренное воспроизводство материальных и трудо-
вых ресурсов, используемых в агропромышлен-
ном комплексе, привлечь инвестиций в отрасли 
АПК, регулировать цены на агропродовольствен-
ном рынке с использованием рыночных (экономи-
ческих) методов, защитить российских произво-
дителей на внутреннем и внешнем рынках.
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Аннотация. В данной работе подчеркивается стремительность развития тенденции бережливого потребления и заботы 
об окружающей среде, которые нашли отклик в розничной торговле. Авторами выделяют основные направления эколо-
гизации розничной торговли, среди которых товарная экологизация, производственная экологизация и экологизация 
среды потребления. В работе описаны инструменты, позволяющие операторам магазинов достичь успеха в каждом 
направлении экологизации. Основной вывод работы заключается в необходимости формирования потребительской 
лояльности к предприятию розничной торговли в долгосрочной перспективе путем создания комплексной стратегии 
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Введение
В  последние годы поле деятельности роз-

ничных торговых предприятий претерпело 
значительные изменения [2, 14]. По  мнению 
российских и зарубежных авторов, главными 
изменениями являются переход к электронной 
коммерции [3, 7, 8, 12] и тенденция к бережли-
вому потреблению [11, 17, 18]. С учетом пандемии 
коронавируса, вопросы организации электрон-
ной торговли и  доставки получили широкое 
освещение в научных трудах [5, 10, 15], а эколо-
гизация розничной торговли, в свою очередь, 
изучена менее полно.

Материал и методы исследования
Экологизация розничной торговли – это со-

вокупность действий, выполняемых розничным 
торговым предприятиям для организации дея-
тельности магазина с учетом минимизации вреда, 
наносимого окружающей среде при производстве 
и потреблении продукта, и необходимости удов-
летворения спроса на эко товары [1, 6, 13]. Иными 
словами, розничное торговое предприятие долж-
но создать экологичную модель обслуживания по-
требителя [1]. Для формирования наиболее полно-
го представления об экологичной составляющей 
магазина, автор предлагает табл. 1, отражающую 
основные направления экологизации деятельно-
сти торгового предприятия.

Т а б л и ц а  1 
Н а п р а в л е н и я  э к о л о г и з а ц и и  р о з н и ч н о й  т о р г о в л и

Направление  
экологизации Цель Методы достижения цели

Товарная экологиза-
ция

Удовлетворение растущего спроса 
на эко товары

Внедрение эко товаров в ассортимент
Внедрение в ассортимент товаров в экологичной упаковке
Внедрение в ассортимент многоразовых пакетов для покупок

Производственная 
экологизация

«Озеленение» процессов, связанных 
с деятельностью магазинов (миними-
зация вреда от ведения предприни-
мательской деятельности) 

Более грамотное планирование товарных запасов
Уценка товаров с истекающим сроком годности
Корректировка работы с поставщиками
Отправка товаров на переработку а не на утилизацию
Экологизация офисов фирмы

Экологизация среды 
потребления

Создание условий, минимизирую-
щих вред, наносимый окружающей 
среде от потребления покупателем 
товаров

Предоставление возможности осуществления покупок в соб-
ственную тару
Содействие населению в сборе мусора

Результаты исследования
Товарная экологизация является первым ша-

гом в создании экологичного портрета рознич-
ного торгового предприятия, так как первое, 
на что образает внимание посетитель – наличие 
эко товаров в ассортименте [13]. Тем не менее, то-
варная экологизация – более широкое понятие, 
которое подразумевает не  только расширение 

предложения товаров группы фреш и ультрафреш. 
К товарной экологизации розничного торгового 
предприятия следует относить отказ от продукции 
в пластиковой упаковке в пользу товаров в перера-
батываемой упаковке, или упаковке из биоразла-
гаемых материалов.

Производственная экологизация включает 
в себя комплекс действий, направленных на сни-
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жение отходов от деятельности розничного тор-
гового предприятия. Основным критерием про-
изводственной экологизации является грамотное 
управление товарными запасами и поставками 
с использованием технологии Big data, позволя-
ющей определять оптимальную партию поставки 
и персонифицировать ассортимент для каждой 
торговой точки. Однако, в силу непостоянности 
спроса, у некоторых товаров срок годности может 
подходить к концу, что определяет необходимость 
стимулирования их продажи путем предоставле-
ния на них скидки с оговоркой о необходимости 
их потребления до истечения срока годности.

«Озеленение» розничной торговли делает не-
обходимой корректировку работы с поставщика-
ми, чтобы закрепить в договорах необходимость 
многоразового использования паллет, ящиков 
и прочей упаковки.

Помимо экологизации деятельности торговой 
точки, ритейлерам следует обратить внимание 
на экологизацию офисов компании, где расходу-
ется значительное количество бумаги, которую 
следует отправлять на переработку. Целесообраз-
ными решениями также выступают отказ от од-
норазовой посуды и использование энергосбере-
гающих ламп [4].

Третьим направлением экологизации роз-
ничной торговли является экологизация среды 
потребления, которая направлена на  оказание 
услуг, связанных с заботой об окружающей среде. 
Целью развития данного направления экологиза-
ции является удовлетворение запроса потребите-
ля на экологически ответственное поведение. Под 
экологически ответственным поведением посети-

теля стоит понимать желание и готовность при-
соединится к заботе об окружающей среде и ис-
пользовать розничное торговое предприятие как 
базу для удовлетворения этой потребности [1, 16]. 
Соответственно, ритейлер должен создать усло-
вия для реализации данной потребности, напри-
мер, организовав сбор использованных батареек 
и небольших аккумуляторов для их последующей 
утилизации или предоставив возможность приоб-
ретать некоторые группы товаров (мясо, фрукты, 
крупы, сухофрукты и т. п.) в тару покупателя. Дан-
ные действия обеспечат посетителю возможность 
приобщится к тенденции бережливого потребле-
ния [11].

Заключение
Отметим, что многие ритейлеры на данный 

момент завершили этап товарной экологизации 
и встают перед выбором дальнейшей траектории 
развития. К примеру, «Лента» сочла более прио-
ритетной экологизацию среды потребления: в ка-
ждом магазине данного ритейлера присутствуют 
контейнер для сбора аккумуляторов, а в некото-
рых пандоматы для сбора пластиковых бутылок, 
с другой стороны, «X5 Retail group» сконцентри-
рован на работе по минимизации отходов от дея-
тельности магазинов.

По мнению автора, каждый вектор деятель-
ности является важным, но  достижение ком-
плексной экологизации торгового предприятия, 
позволяющей сформировать лояльность поку-
пателей в долгосрочной перспективе, возможно 
только в случае развития всех выделенных на-
правлений [9].
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Введение
В  современном мире инновации являются 

одним из  ключевых факторов конкурентоспо-
собности. Только тот хозяйствующий субъект, 
который уделяет должное внимание своему ин-
новационному развитию, способен длительное 
время занимать устойчивые позиции на рынке, 
опережать конкурентов и претендовать на поло-
жение лидера.

Материал и методы исследования
В этих условиях осуществление инновацион-

ной деятельности становится объективной необ-
ходимостью, игнорирование которой способно 
свести на нет все меры по завоеванию конкурент-
ных преимуществ и привести к непоправимым 
последствиям. Причем отрицательный эффект 
будет проявляться не только на уровне отдельных 
предприятий и организаций, но и на более высо-
ких уровнях: отрасли, региона, государства. Ведь 
низкая эффективность хозяйствующих субъектов 
неминуемо повлечет за собой снижение конку-
рентоспособности отрасли, что в свою очередь не-
гативно скажется на экономическом развитии ре-
гиона и страны в целом. В этой связи, активизация 
инновационной деятельности во  всех отраслях 
и подкомплексах народного хозяйства становится 
первоочередной задачей государства, от решения 
которой во много будет зависеть конкурентоспо-
собность его национальной экономики. Значи-
мым инновационное развитие является и  для 
тепличного овощеводства, имеющего не только 
высокое экономическое, но и социальное значе-
ние [1]. Ведь продукция данной отрасли призвана 
обеспечить полнорационное питание человека 
в зимне-весенний период, когда ассортимент све-
жих овощей, представленных в торговой сети, су-
щественно сокращается, а цена возрастает. И в это 
время именно эффективность функционирования 
тепличного овощеводства предопределяет фи-
зическую и экономическую доступность свежей 

овощной продукции всем слоям населения. А по-
тому исследование перспектив и возможностей 
ее повышения становится особенно актуальным. 
При этом не следует забывать, что эффективность 
функционирования овощеводства защищенного 
грунта напрямую зависит от уровня его иннова-
ционного развития, что в свою очередь обуславли-
вает повышенный интерес к выявлению основных 
тенденций данного развития и выработке ком-
плекса мер по его активизации.

Результаты исследования
Как показало проведенное исследование, на се-

годняшний день тепличное овощеводство явля-
ется одной из наиболее инновационно развитых 
сельскохозяйственных отраслей агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь [2, 3]. 
В ней нашли применение передовые технологии 
производства овощной продукции, соответству-
ющие мировой практике ведения тепличного 
бизнеса. Среди лидеров данной отрасли, получив-
ших широкую известность как в стране, так и за ее 
пределами, следует назвать, прежде всего, ОАО 
«Комбинат «Восток», ОАО «Тепличный комбинат 
«Берестье», УП «Минский парниково-тепличный 
комбинат», МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи», 
КСУП «Брилево», КУП «Минская овощная фабри-
ка» и др. Высокая урожайность овощных культур 
и качество производимой на данных предприя-
тиях продукции обусловлены используемыми 
технологиями, умелым руководством и слажен-
ной работой персонала. Причем основой их эф-
фективной деятельности выступает реализуемая 
в хозяйствах инновационная политика, направ-
ленная на формирование и развитие их иннова-
ционного потенциала. Основу данного потенциа-
ла составляют высококвалифицированные кадры, 
способные воспринимать, создавать и внедрять 
новшества в практику деятельности овощеводче-
ских организаций [4]. Подготовкой таких специ-
алистов в Республике Беларусь занимаются раз-
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личные специализированные учебные заведения, 
среди которых ключевыми являются УО «Белорус-
ская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохо-
зяйственная академия», УО «Белорусский государ-
ственный аграрный технический университет» 
и УО «Гродненский государственный аграрный 
университет». Тесная связь и  постоянное со-
трудничество товаропроизводителей с данными 
учреждениями являются залогом их успешного 
функционирования и способности к инновацион-
ному развитию. Не менее важную роль в формиро-
вании инновационного потенциала белорусских 
тепличных предприятий играет и научно-техни-
ческая поддержка, оказываемая им различными 
научно-исследовательскими учреждениями [4]. 
Так, ведущими исследовательскими центрами 
в данном случае являются РУП «Институт овоще-
водства» и РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по картофелеводству и плодоовощевод-
ству», относящиеся к учреждениям Националь-
ной академии наук Беларуси. Они создают новые 
сорта овощных культур, занимаются разработкой 
новых технологий, средств и способов производ-
ства тепличной продукции и т. д., обеспечивая тем 
самым представителям отрасли возможности для 
ускоренного осуществления инновационной де-
ятельности. И наконец, третьей и самой важной 
составляющей формирования и развития инно-
вационного потенциала тепличной отрасли явля-
ется наличие необходимых для этого финансовых 
ресурсов, так как проводить широкомасштабные 
исследования, обмениваться опытом, модернизи-
ровать производство и внедрять новые технологии 
невозможно при отсутствии средств на финанси-
рование процессов реализации данных меропри-
ятий. В  такой ситуации основным источником 
поступления денежных средств может быть как 
собственная высокоэффективная хозяйственная 
деятельность производителей овощной продук-
ции, так и  поддержка со  стороны государства, 
а в случае вступления тепличных хозяйств в состав 
той или иной корпоративной структуры и помощь 
партнеров по  кооперативно-интеграционным 
связям.

Наличие всех перечисленных элементов – вы-
сококвалифицированных работников, доступа 
к научным разработкам и результатам исследо-
ваний (посредством сотрудничества с учебными 
и  научно-исследовательскими учреждениями), 
достаточных финансовых средств и инвестици-
онных ресурсов – обеспечат хозяйствующим субъ-
ектам все необходимые условия для осуществле-
ния эффективной инновационной деятельности 
и  дальнейшего инновационного развития. Что 
касается факторов, оказывающих существенное 
воздействие на  протекание данных процессов, 
то здесь одинаково весомыми являются как вну-
тренние, так и внешние факторы. В качестве ос-
новных внутренних факторов следует выделить 
наличие и эффективность использования различ-
ных категорий ресурсов, уровень развития про-

изводственной, сбытовой, маркетинговой и иных 
видов деятельности, составляющих основу эффек-
тивного функционирования организации, ее по-
ложение на рынке и т. д. К ключевым факторам 
внешней среды следует отнести экономическую 
ситуацию и  инвестиционный климат в  отрас-
ли, регионе и в стране в целом; инновационную 
политику государства; уровень государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и др. И если оценить первую катего-
рию факторов в общих чертах невозможно в силу 
их существенных отличий в каждом конкретном 
случае, то о второй группе факторов можно точно 
сказать, что на текущий момент они благоприят-
ствуют инновационному развитию как отдельных 
овощеводческих хозяйств, так и всей тепличной 
отрасли Республики Беларусь.

Заключение
Если же говорить в целом об инновационном 

развитии исследуемой овощеводческой отрас-
ли, то следует сказать, что здесь наметились две 
четкие тенденции. Первая из них состоит в зна-
чительном усилении инновационных процессов 
и их проникновении во все сферы деятельности 
тепличных предприятий. Вторая же заключается 
в постепенном вытеснении традиционных техно-
логий производства овощной продукции их циф-
ровыми аналогами.

В первом случае инновации охватывают про-
изводственную, сбытовую, маркетинговую, логи-
стическую, организационную, управленческую 
и иные сферы деятельности производителей те-
пличной продукции. Примерами таких иннова-
ционных разработок могут послужить: внедрение 
в практику деятельности МРУП «Агрокомбинат 
«Ждановичи» современного оборудования по сбо-
ру и дезинфекции дренажа, технологии защиты 
растений «антивирусная сетка», системы тепло-
защитного и светоотражающего шторного экра-
на, применение фитомониторинга, а также ввод 
в эксплуатацию когенерационной установки, обе-
спечившей не только производство собственной 
электроэнергии и рациональное распределение 
тепловой энергии, но и подкормку растений ди-
оксидом углерода [5].

Что касается второй тенденции, то наиболее 
ярким примером в  данном случаем выступает 
создание полностью автоматизированных «ум-
ных теплиц», включающих в себя микроконтрол-
леры, датчики и приложения Интернета вещей 
и зачастую работающих в синхронизации с дру-
гими технологическими решениями, такими как 
технологии автоматического полива и системы 
HVAC, включающие комплекс систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования помещений 
[2]. Данная технология нашла свое применение 
в  деятельности узкоспециализированного те-
пличного предприятия ОАО «Тепличный комби-
нат «Берестье» и подтвердила на практике свою 
эффективность [6]. В целом же целесообразность 
применения цифровых технологий в тепличном 
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овощеводстве обусловлена спецификой отрасли, 
деятельность которой концентрируется на мини-
мизации (вплоть до полного исключения) воздей-
ствия окружающей среды и полном контроле всех 
факторов производства.

Выявленные тенденции имеют ярко выра-
женную направленность к усилению и по мере 

углубления процессов цифровизации экономики 
будут все больше проявляться. В целом же даль-
нейшее инновационное развитие белорусского 
тепличного овощеводства является единственно 
правильным решением, способным обеспечить 
отрасли высокую эффективность функционирова-
ния и устойчивую конкурентоспособность.
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Аннотация. Широко утверждается, что наше будущее зависит от того, как скоро мы перейдем к высокотехнологичному 
миру с низким содержанием углерода, к низкоуглеродной экономике. На самом деле формируется экофашистская 
повестка дня международного банковского лобби и хедж-фондов, продвигающих «зеленые инвестиции» и апокалипти-
ческие культы, предсказывающие «конец света», если не будут сокращены выбросы углерода. Следует разоблачать псев-
дорелигию климатических апостолов с помощью научных дебатов. Реальная чрезвычайная ситуация – это установление 
зеленой диктатуры в виде декарбонизации мировой экономики, которая приведет к коллапсу развитых стран, упадку 
развивающегося мира и глобальному сокращению населения, то есть геноциду. В конце предыстории человечества 
возникает очередная неожиданность – «зеленый лебедь» как установление зеленой диктатуры.

Ключевые слова: низкоуглеродная экономика, зеленая диктатура, сельское хозяйство, климатические апостолы, эко-
коллапсологи, зеленые «пророки гибели», форум в Давосе, безуглеродное будущее.

Введение
Сегодня на научных форумах и в жизни можно 

слышать: если мы собираемся спасти эту планету 
от нас самих, нам придется разработать более чи-
стые технологии. И будущее зависит от того, как 
скоро мы перейдем к высокотехнологичному миру 
с низким содержанием углерода, к низкоуглерод-
ной экономике. В целом это новая утопическая 
идея создания устойчивой «зеленой экономики» 
в  отличие от  нашей нестабильной, зависимой 
от углерода экономики. В статье «Каким может 
быть безуглеродный мир будущего?» футуролог 
Рамез Наам так объяснил это: «Говоря об энергии, 
еде, транспорте, домах и подобном: очень малая 
часть нашего прогресса будет идти через добро-
вольное желание потреблять меньше. Люди отча-
янно этому сопротивляются. Если мы хотим пре-
успеть, нам нужно предоставить больше чистых, 
не загрязняющих окружающую среду, безопасных 
для климата вариантов этого всего» [1].

В журнале «Курьер ЮНЕСКО» М. Г. Хеннесси 
в  статье «Безуглеродное будущее: первое слово 
за городами» пишет: «Во избежание катастрофи-
ческих последствий изменения климата сокра-
щение углеродных выбросов должно быть более 
радикальным, чем предусмотрено Парижским 
соглашением 2015 г. В связи с этим требуется мас-
штабная реформа энергетики и согласованные 
и конкретные меры на международном уровне, 
в том числе по электрификации транспорта и де-
карбонизации жилья» [2]. После климатического 
саммита ООН в сентябре 2019 г. радикальные от-
деления климатического лобби на уличном уров-
не начали действия с целью «спасения планеты», 
а организация климатических апостолов, осно-
ванная в  Великобритании, потребовала, чтобы 
выбросы парниковых газов были сведены к нулю 
к 2025 г. Напротив, Институт культуры и искус-

ства им. Ф. Шиллера организовал дни действий 
по всему миру, чтобы разоблачить экофашистскую 
повестку дня, как международного банковского 
лобби, так и лобби фондов, продвигающих «зеле-
ные инвестиции» и иррациональные апокалипти-
ческие культы, предсказывающие скорый «конец 
света», если ничего не будет сделано для сокраще-
ния выбросов углерода. Против этой идеологии 
была выпущена брошюра Х. Зепп-Ларуш, призы-
вающая к «научному возрождению человечества». 
В ней говорится: «нет никакой климатической ка-
тастрофы. Климатические данные за последние 
500 миллионов лет показывают, что климат Зем-
ли постоянно менялся с постоянным чередовани-
ем теплых и холодных периодов… Современные 
климатические паникеры не могут основываться 
на научно проверяемых фактах, но используют 
климатические модели, предсказания которых 
уже оказались преувеличенными [3, p. 2]». CO₂ 
не является загрязнителем, но оказывается необ-
ходимым условием для жизни на Земле. Аксиомы 
экоалармистов столь же неверны, как и большин-
ство допущений Средневековья, таких как схола-
стика, колдовство, сжигание ведьм или движение 
флагеллантов.

Всемирный экономический форум в  Давосе 
в январе 2020 г. был посвящен «спасению плане-
ты», «предотвращению климатического апока-
липсиса», «прекращению глобального потепле-
ния». В списках докладчиков много «коллапсоло-
гов». За лозунгами стояла реальная повестка дня: 
создание нового «зеленого пузыря», чтобы спасти 
обанкротившуюся трансатлантическую финан-
совую систему от краха. В Давосе сложившийся 
альянс между идеологами монетаризма и защиты 
окружающей среды стал ясным для всех.

Выступление Д. Трампа вызвало шок, посколь-
ку он сказал: «Сейчас не время для пессимизма; 
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это время для оптимизма… Но, чтобы принять 
возможности завтрашнего дня, мы должны от-
вергнуть вечных пророков гибели и их предска-
зания апокалипсиса. Они являются наследника-
ми вчерашних глупых гадалок… и они хотят ви-
деть, как у нас плохо, но мы этого не допустим.  
Они предсказали кризис перенаселения  
в 1960-х гг., массовое голодание в 70-х и конец неф-
ти в 1990-х гг.» [4, p. 2].

В  книге «Наука христианской экономики» 
Л.  Ларуш рассматривал ключевой аспект свое-
го философского и экономического мышления: 
непримиримое различие между оригинальной 
американской системой политической экономии 
и имперской, англо-голландской системой сво-
бодной торговли. Наука в ее современном виде 
родилась в эпоху Возрождения и была выражена 
в архитектуре Ф. Брунеллески. Прежде Л. Ларуш 
предложил сосредоточиться на методе, которым 
Брунеллески руководствовался при строительстве 
купола, построенного самоподдерживающимся 
способом [5]. Гегелевская формула «все действи-
тельное разумно, но все разумное действительно» 
начинает свою реализацию в обобществленном 
человечестве, когда существующее перестает быть 
действительным и разумным. Разумное начинает 
воплощаться в реальность, начинает существовать 
и становится действительным. Первая часть этой 
формулы старогегельянская, вторая  – младоге-
гельянская. Их столкновение есть историческая 
и логическая борьба наукой и донаучной идеоло-
гией, реальность борьбы восходящего социализма 
и преходящего капитализма.

Материал и методы исследования
При развале общественного производства и 

физической экономики остается одна сфера ре-
ального производства, распределения и  потре-
бления – сельское хозяйство. Изучение особен-
ностей формирования общественной стоимости 
сельскохозяйственной продукции в глобальном 
мире может быть ориентировано на разные уров-
ни удовлетворения общественных потребностей 
в трех основных проектах актуального будущего: 
в либеральном социальном буржуазном государ-
стве, в революционном обществе нового социа-
лизма, в консервативном обществе реставраци-
онного типа.

Результаты исследования
Целесообразно выявить особенности формиро-

вания стоимости сельскохозяйственной продук-
ции на  методологической основе более зрелой 
трактовки стоимости в третьем томе «Капитала». 
Эти особенности формирования стоимости могут 
быть рассмотрены под влиянием динамики обще-
ственно-необходимых затрат труда при неизмен-
ном объеме потребностей общества на продукцию 
сельского хозяйства, а также на современном эта-
пе функционирования агропродовольственного 
рынка развитых стран при высоком уровне насы-
щения потребностей. Однако происходит резкое 

сжатие потребностей при изменении глобали-
зационных процессов и формировании роботи-
зированной логистики в  условиях глобального 
санитарного карантина. То есть безлюдное про-
изводство и безлюдное потребление возникает 
в конце истории. Достаточно для примера ука-
зать на полное прекращение поставок огромных 
партий минтая (вылов за путину около миллиона 
тонн) из России в КНР в связи с опасностью пе-
редачи вируса Covid-19 через рыбную продукцию, 
в связи с чем возникают катастрофические про-
блемы страны при перестройке на внутренний 
рынок, способный принять лишь четверть улова.

Covid-19 оказывается удобным инструментом 
для закрытия внешних рынков в части тресковой 
рыбы для диетического питания. Однако доста-
точно назвать минтай на английский манер как 
цены повышаются и внутренние рынки откры-
ваются. Подошел момент государственной ин-
тервенции цен не только на зерно, но и на рыбу 
и иные продукты для внутреннего потребления. 
Такое государственное регулирование при капи-
тализме возможно только в период мировой вой-
ны. Вспомним американскую тушенку, прозван-
ную в наших войсках «второй фронт», и поскольку 
было произведено чудовищное количестве пряной 
свинины, послевоенная ее распродажа дала ей но-
вое название «спам».

На этой основе чудовищным в мирных усло-
виях до начала третьей мировой войны нового 
гибридного типа выглядит концентрация капи-
тала, формирование семейных групп агроолигар-
хов и крупнейших сельхозугодий: в нашей не са-
мой развитой периферийной капиталистической 
стране сформированы десятки агрохолдингов, 
которые распоряжаются сельхозугодьями, пре-
вышающими 100 тыс. га, и ряд агропредприятий, 
у которых 100 тыс. га. Можно сделать вывод о не-
обходимости радикальной аграрной реформы 
на основе реализации глобального социального 
проекта «Великая Евразия» и конкуренции с пя-
тью мировыми проектами.

Глобальный карантин, всеобщая обязательная 
вакцинация при переходе к ее принудительной 
стадии может иметь революционное, двигающее 
вперед общественные отношения или разруши-
тельное воздействие на финансы и общественную 
жизнь. В карантинной ситуации планеты возни-
кает необходимость перехода от социологическо-
го мышления старой геополитики пространства, 
бинарных оппозиций и  двоичных шахматных 
игр к небополитике времени – хроноса, цикло-
са и кайроса – и оформления цивилизационного 
преимущества России: средствами цивилизаци-
онных парных игр для реализации глобального 
проекта «Большая Евразия». В результате перехо-
да к методам небополитики в понимании време-
ни новую форму получает объективная социаль-
ная диалектика и ее отражение в триадном мыш-
лении в конце предыстории человечества, о чем 
подготовлена авторская монография «Социальная 
диалектика предыстории».
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Covid-19 2020  г., а  вместе с  ним и  пандемия 
страха затмили почти все таким образом, что 
даже мировая политика была поставлена на сто-
рону и стала вторым приоритетом. Это была бы 
ключевая пара-событие, которое вошло бы в исто-
рию наряду с послевыборными событиями в США. 
Но главное, что в этих условиях обострения обще-
го кризиса капитализма, развития антагонизма 
внутри и  межимпериалистических противоре-
чий, Россия вновь ускользнет от капитализма.

Немецкий философ и  мой друг Я.  Кемпбелл 
в начале наступившего года пишет, что капита-
лизм изменился, но это тем не менее капитализм: 
«Традиционная модель капитализма трансформи-
ровалась за последние 30–40 лет в новую модель 
капитализма. Его функции отвечают всем извест-
ным критериям, чтобы назвать его когнитивным 
капитализмом. Во-первых, новая модель требует 
почти повсеместно применять чувства, эмоции 
и  не  требует физических денег и  физического 
присутствия. Это доказывает и язык: Я чувствую, 
давайте почувствуем это, его большую или плохую 
эмоцию и т. д. Дальнейшее доказательство пред-
лагает трансформация традиционных элементов 
капитализма (физический продукт-физические 
деньги – физический продукт) в одну функцию 
и  смесь физического и  виртуального капитала: 
деньги-деньги-деньги, а сегодня даже услуги-вир-
туальные деньги, удаленная связь и работа в до-
машнем офисе-платформы и инструменты.

Результаты описанной трансформации по-
зволили капитализму трансформироваться и 
адаптироваться к  новым ситуациям, быстрому, 
нерегулируемому и линейному технологическо-
му развитию и, наконец, не в последнюю очередь 
неолиберальному законодательству, подкреплен-
ному: 1) знаниями о том, как функционирует чело-
веческий мозг, что привело к построению модели 
когнитивного капитализма. 2) неолиберальная 
и  глобализированная система с  собственными 
законами ТНК, непосредственно конкурирующи-
ми с национальными законами постоянно угаса-
ющих и реактивных государств. 3) частная соб-
ственность по модели когнитивного капитализма. 
Он принадлежит нескольким ТНК и нескольким 
финансовым династиям. Модель функционирует 
в глобальном пространстве и в различных средах, 
и поэтому любое ее рассмотрение должно учиты-
вать ее абсолютный глобальный характер» [6].

Можно сделать вывод, что капитализм стоит 
на развилке и возможно на ней и погибнет. Тут 
сталкиваются основополагающий принцип тра-
диционного капитализма-экспансия, которая 
создавала внешнюю периферию и вызывала во-
йны и новая модель когнитивного капитализма, 
позволяющая сохранить фундаментальную по-
требность в экспансии и периферии и заменяю-
щая традиционную войну войной в информаци-
онном и киберпространстве. Это не утопический 
«инклюзивный капитализм», провозглашенный 
К.  Швабом. Значит, необходим новый социа-
лизм.

Как отмечает женевский исследователь 
Н. Вольф в статье «Межпоколенческое и межотрас-
левое восстановление Союза: новый независимый 
орган?», «провозглашаемая ныне новая «Зеленая 
революция» в обновленном ЕвроСоюзе предпола-
гает, что «Союз примет более радикальные подхо-
ды к смягчению последствий изменения климата 
и защите нашей планеты, начиная с амбициозной 
цели стать первым климатически нейтральным 
континентом к 2050 году в рамках Зеленой сдел-
ки ЕС. Дополнительным направлением станут 
так называемые «маячные» проекты с  высокой 
отдачей и на основе водорода» [7]. Это значит, что 
изменение производительных сил неизбежно по-
требует их приведение в соответствие с производ-
ственными отношения, что невозможно в узких 
рамках капиталистического производства.

Заключение
Актуальность вывода о движении в сторону со-

циализма подтверждается тем, что провозглашен-
ный Западом курс на зеленую экономику и без-
углеродное будущее исключает существование 
России в ее современном буржуазно-либеральном 
периферийно-экспортном обличии. Новой циви-
лизации на планете будут не нужны ископаемые 
источники энергии – уголь, газ, нефть, уран, ста-
нут не востребованными системы газопроводов 
и  нефтепроводов. Исчезнет ископаемый и  экс-
портируемый источник столь необходимой стра-
не валюты. Останется один источник – сельское 
хозяйство и земельные ресурсы. Другим источни-
ком в зеленой экономике станут бесплатные бес-
конечные энергоресурсы в стиле Н. Теслы, когда 
к вращающемуся ротору Земли ставится статор 
для получения энергии. Наиболее оптимальным 
общественным устройством для России и мира 
в этих условиях становится социализм, при этом 
на первый план выходит вопрос о цели и смысле 
жизни и творчества все новых поколений людей.

Этот путь к новому социализму невозможен 
как обсуждаемый ныне «левый поворот» страны 
сверху. Мы знаем, что на рубеже столетий даже 
коммунист Е. М. Примаков, будучи председате-
лем правительства, не смог или не решился его 
совершить, после чего был бесцеремонно вместе 
с его командой выставлен из правительства оли-
гархической властью. Такой поворот сверху (или 
«короткий оверштаг», как он называется в  ис-
кусстве управления парусными яхтами) в рамках 
существующих производственных отношений 
настолько же невозможен и абсурден, насколько 
невозможно было бы желание мушкетеров нака-
зать Ришелье за его нелюбовь к королю и отдать 
бриллианты на улучшение жизни крестьян. Путь 
к социализму открывается при совместном дей-
ствии энергии масс и их вождей, реализующих 
вековые народные чаяния. Уточним, что «корот-
кий оверштаг» – морской термин, означающий 
манёвр, при котором корабль всё время повора-
чивает влево, до тех пор, пока не пересечёт свой 
прежний курс и  не  пойдёт направо, куда ему 
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и нужно было плыть. При этом такая петля стано-
вится лишней на общем курсе корабля. Это очень 
напоминает предупреждение И. В. Сталина, вы-
сказанное им ревизионистам и  нетерпеливым 
ультрареволюционерам, сторонникам скачков – 
пойдешь налево, попадешь направо. Сказано 
было на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКПб 
в речи «Об англо-русском комитете единства» 15 
июня 1926 г.: «Но такова уж судьба «ультралевых» 

фразёров. Фразы-то у них левые, а на деле выходит 
помощь врагам рабочего класса. Пойдёшь нале-
во, – придёшь направо» [8, с. 191]. А вот обратное 
движение в истории невозможно – поворот на-
право и усиление репрессий приводит к обще-
национальному кризису, войне, фашизму и при 
благоприятных условиях к революционной си-
туации. Хотелось бы избежать потрясений и бед-
ствий масс.

Библиографический список
1. Каким может быть безуглеродный мир будущего? [Электронный ресурс]. URL: https://s30 633 708 255.mirtesen.

ru/blog/43 476 980 388/Kakim-mozhet-stat-mir-v-buduschem-pri-defitsite-ugleroda-…?utm_referrer=mirtesen.ru (дата 
обращения: 16.01.2021).

2. Хеннесси М. Г. Безуглеродное будущее: первое слово за городами // Курьер ЮНЕСКО. № 3. 2019 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://ru.unesco.org/courier/2019–3/bezuglerodnoe-budushchee-pervoe-slovo-za-gorodami (дата 
обращения: 16.01.2021).

3. Zepp-LaRouch Helga. Executive Intelligence Review – E. I. R. // Strategic Alert Weekly Newsletter. 2019. No. 41. 
Pp. 1–4.

4. Цит. по: Executive Intelligence Review – E. I. R. // Strategic Alert Weekly Newsletter. 2020. No. 5. Pp. 1–4.
5. Ларуш Л. Вы на самом деле хотели бы знать все об экономике? Москва: Шиллеровский институт, Украинский 

Университет в Москве, 1992. 107 с.
6. Campbell  J.  The World in 2021  – a personal view [Электронный ресурс]. URL: Vision and Global Trends  –  

The Platform for Future Issues and Challenges. https://www.vision-gt.eu (дата обращения: 16.01.2021).
7. Wolf N. Cross-generational and cross-sectoral Recovery for the Union: a New Independent authority? [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.vision-gt.eu/news/cross-generational-and-cross-sectoral-recovery-for-the-union-a-
new-independent-authority (дата обращения: 16.01.2021)

8. Сталин И. В. Сочинения. Т. 8. Москва: ГИПЛ, 1952.



110

УДК 633.635.657.1

С. Н. Никулина

УЧЕТ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ НА СЕМЕНА

Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
им. Т. С. Мальцева, Курган, Россия. Е-mail: niksar2002@mail.ru

Аннотация. Для инновационного развития отрасли растениеводства, необходимо хорошо поставленное семеноводство, 
которое способно производить высококачественные и высокоурожайные семена в достаточном количестве и имеет 
большое значение для реализации всех достоинств новых сортов. Большая роль отводится продукции растениеводства, 
предназначенной на семена и отражению ее в бухгалтерском учете.

Ключевые слова: семена, готовая продукция, бухгалтерский учет, растениеводство.

Введение
Решающее значение семеноводства, определя-

ется, как правило, необходимостью быстрого раз-
множения более урожайных и лучших по хозяй-
ственно-ценным признакам сортов. При быстром 
размножении сорта можно больше получить 
дополнительные урожаи сельскохозяйственной 
продукции. Для решения этой задачи основой яв-
ляется сохранение всех качеств, присущих сорту. 
Большая роль при этом принадлежит бухгалтер-
скому учету.

Цель, задачи. Цель – проанализировать поста-
новку бухгалтерского учета продукции растени-
еводства, предназначенной на  семена, как для 
своих нужд, так и для продажи. Задачи: привести 
экономическую характеристику семеноводческо-
го хозяйства; показать первичный, синтетический 
и аналитический учет семян.

Материал и методы исследования
Используются данные бухгалтерской (финан-

совой) отчетности организации, регистры бухгал-
терского учета. Методы исследования: монографи-
ческий, балансовый, экономико-статистический.

Результаты исследования
Работа по  аттестации семеноводческих хо-

зяйств в  системе добровольной сертификации 
Россельхозцентр начата в  Курганской области 
в 2014 году. Как показывает практический опыт, 
аттестованные хозяйствующие субъекты работают 
в рамках правового поля, внедряют совершенную 
технологию возделывания сельскохозяйственных 
культур, выполняют все требования по улучшению 
качества производимых семян, стремятся к модер-
низации производственной базы. В  настоящее 
время в  Курганской области аттестовано семь 
семеноводческих хозяйств, способных в полной 
мере обеспечить сельских товаропроизводителей 
области качественными, сертифицированными 
семенами [7].

ООО «Пичугино» Варгашинского района Кур-
ганской области учреждено по решению собра-
ния учредителей в мае 2002 года. Основным видом 
деятельности является «Выращивание зерновых 
культур». Кроме того зарегистрировано еще 18 
дополнительных видов деятельности. Обеспечен-
ность ООО «Пичугино» ресурсами производства 
представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1 
О б е с п е ч е н н о с т ь  о б щ е с т в а  р е с у р с а м и  п р о и з в о д с т в а

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % 
к 2017 г.

Площадь с.-х. угодий, га 6067 6067 6067 100,00
в т. ч. пашня 6067 6067 6067 100,00
Среднегодовая стоимость основных производственных средств, тыс. р. 115 087 124 312 102 170 88,78
Среднесписочная численность работников, чел. 47 49 51 108,51
Количество энергоресурсов, л. с. 7418 7351 8519 114,84
Поголовье скота, усл. гол. 92,4 79 75 81,17
Выручка от реализации продукции, тыс. р. 106 512 86 987 73 858 69,34

В  2019  г. по  сравнению с  2017  г. сократилась 
стоимость основных производственных средств 
на  11,22 %, поголовье скота на  18,83 %. Выручки 
от продажи продукции за исследуемый период 
снизилась на 32 654 тыс. руб. или на 30,66 %.

Динамика состава и структуры прибыли обще-
ства представлена в табл. 2.

Отрицательная динамика показателей при-
были отмечена по всем видам прибыли. Валовая 
прибыль организации сократилась за анализиру-
емый период на 34 213 тыс. р. и составила в 2019 г. 
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15 962 тыс. р. Прибыль от продаж в анализируемом 
периоде равна валовой прибыли, что объясняется 
включением коммерческих и управленческих рас-

ходов в себестоимость производимой продукции. 
Чистая прибыль в 2019 г. составила 13 919 тыс. р., 
что на 31 753 тыс. р. ниже уровня 2017 г.

Т а б л и ц а  2 
Д и н а м и к а  о с н о в н ы х  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в ,  т ы с .  р .

Показатель
2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 

2019 г. от 2017 г., 
(+/-) 

сумма, 
тыс. р. уд. вес, % сумма, 

тыс. р. уд. вес, % сумма, 
тыс. р. уд. вес, %

Доходы, всего 107 643 100,00 88 630 100,00 74 905 100,00 –32 738
Валовая прибыль 50 175 46,61 10 036 11,32 15 962 21,31 –34 213
Прибыль от продаж 50 175 46,61 10 036 11,32 15 962 21,31 –34 213
Прибыль до налогообложения 46 072 42,80 7809 8,81 13 919 18,58 –32 153
Чистая прибыль 45 672 42,43 7809 8,81 13 919 18,58 –31 753

Комиссия в составе представителей филиала 
ФГБУ «Россельхозцентра» по Курганской области, 
Департамента АПК, Управления «Россельхознад-
зора» и филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Кур-
ганской области в июле 2020 г. провела осмотр 
производственной базы в ООО «Пичугино».

Представитель общества продемонстрировал 
вниманию комиссии всю цепочку производства 
семян – «от поля до потребителя». В результате 
осмотра комиссия отметила, что за пять лет в об-
ществе:

– построен новый современный комплекс 
по сушке семян и доведению их до посевных кон-
диций;

– к производственной базе подведен газопро-
вод;

– приобретена новая техника, агрегаты и обо-
рудование;

– применяется экономически обоснованная 
система защиты растений, базирующаяся на ос-
нове фитосанитарных обследований;

– совершенствуется технология возделывания 
сельскохозяйственных культур;

– для улучшения фитосанитарной обстановки 
полей в севооборот включаются новые культуры.

В результате члены комиссии единогласно одо-
брили аттестацию ООО «Пичугино» как семено-
водческого хозяйства [7].

Учет и  анализ затрат, исчисление себестои-
мости продукции, в том числе семян, принятие 
на учет готовой продукции занимают ведущее ме-
сто в учете [1–6].

По  Федеральному закону «О  бухгалтерском 
учете» № 402 руководители экономического субъ-
екта определяют и утверждают состав первичных 
учетных документов, применяемых для оформ-
ления фактов хозяйственной жизни, и перечень 
лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов.

Для учета движения зерна используются пер-
вичные и сводные бухгалтерские документы: «Ре-
естр отправки зерна и другой продукции с поля», 
«Реестр приема зерна и другой продукции», «Ве-
домость движения зерна и другой продукции», 
Книга или карточка складского учета и др.

Полученная продукция растениеводства, пред-
назначенная на  семена, в  учете выделяется от-
дельно. Например, при засыпке семенного зерна 
в зернохранилищах составляется «Акт на засыпку 
семенного материала». На расход семян составля-
ют «Акт расхода семян и посадочного материала». 
При сдаче сортовых семян они сопровождаются 
сортовыми документами. На семена, не отвечаю-
щие требованиям посевного стандарта, заполня-
ют «Сортовое удостоверение». На элитные семена 
выписывается «Аттестат на семена». При прода-
же сортовых семян оформляется «Свидетельство 
на  семена». В  указанных документах сортовые 
качества отражают на основании «Актов апроба-
ции».

Для обобщения информации о наличии и дви-
жении готовой продукции предназначен счет 43 
«Готовая продукция». К нему открываются соот-
ветствующие субсчета. Так, для отражения дви-
жения продукции растениеводства к счету 43 от-
крывают субсчет «Продукция растениеводства». 
Аналитический учет по данному субсчету ведется 
по местам хранения и отдельным видам готовой 
продукции: зерно, корма, семена и т. д. Зерно, со-
бранное с семенных участках хранят обособленно.

По нашему мнению, если организация произ-
водит и продает семена, то их учитывают на счете 
43. Если полученную продукцию используют в ка-
честве семян для собственных нужд, то ее по счету. 
43 не учитывают, а приходуют непосредственно 
на счет 10 «Материалы», субсчет «Семена». К это-
му субсчету можно открыть субсчета следующего 
порядка: «Семена собственного производства», 
«Семена покупные».

В сельском хозяйстве продукция (семена), по-
ступившая из производства в течение года, при-
ходуется и  списывается по  учетной (плановой) 
себестоимости, т. к. фактическая себестоимость 
определяется только в конце года. После опреде-
ления фактической себестоимости определяют 
калькуляционную разницу между плановой и фак-
тической себестоимостью и на сумму выявленной 
разницы производят корректировочные записи.

Заключение
Таким образом, продукция растениевод-

ства, предназначенная в дальнейшем на семе-
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на, в бухгалтерском учете выделяется отдельно 
(сырье, материалы), а семена, предназначенные 
для продажи, учитывают в продуктах труда. Для 

этих целей открывают субсчета. Кроме того, 
предусмотрен ряд специализированных доку-
ментов.
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Введение
Красноярский край является вторым по пло-

щади субъектом Российской Федерации (13.8 %). 
Его обширные территории обладают значитель-
ным сырьевым потенциалов лесов для развития 
заготовки пищевых и  недревесных лесных ре-
сурсов. Возможный объем заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 
по Красноярскому краю, установленный в рамках 
лесного планирования, составляет порядка 1,6 млн 
тонн (орехи – 136,3 тыс. тонн (8,6 %); ягоды – 637,9 
тыс. тонн (40,0 %); грибы – 446,5 тыс. тонн (28,2 %); 
древесные соки – 305,6 тыс. тонн (19,3 %); папо-
ротник – 54,5 тыс. тонн (4,3 %)). Однако, сегодня 
сырьевая функция лесов по  дикорастущим пи-
щевым ресурсам используется всего на 0,3–0,5 % 
от ежегодно допустимого объема заготовок. Ос-
новным фактором такого положения является от-
сутствие в крае системы организации процесса 
сбора, заготовки и переработки дикорастущего 
сырья. Красноярский край в сфере производства 
органической продукции обладает высоким ре-
сурсным, но низким рыночным и управленческим 
потенциалом.

Таким образом в крае назрела необходимость 
формирования многоуровневой системы, в состав 
которой войдут сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, 
малые и микропредприятия производителей ор-
ганической продукции, инфраструктура логисти-
ки и торговли, а также наука, власть. С этой целью 
в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 
по формированию и развитию территориального 
кластера производителей органической продук-
ции Красноярского края от 16.12.2019, учеными 
Красноярского ГАУ разработана Программа раз-
вития территориального кластера производите-
лей органической продукции Красноярского края 
на 2020–2024 годы (далее – Программа).

Целью исследования является формирование 
благоприятных условий для эффективного (инно-
вационного) развития участников кластера орга-
нической продукции, а также повышение уровня 
жизни населения сельских территорий Красно-
ярского края.

Задачами исследования стало создание условий 
для реализации совместных проектов участников 
кластера и обоснованию необходимости регио-
нальной протекции для продвижения органиче-
ской продукции на внутреннем и внешнем рынке.

Материал и методы исследования
В процессе исследования были использованы 

статистические материалы по анализу сбора, заго-
товки и переработки дикорастущего сырья в Крас-
ноярском крае. В формировании научных спосо-
бов изучения материала применялся системный 
подход к вопросам эффективного (инновационно-
го) развития производства органической продук-
ции, использовались структурно-функциональ-
ный, статистический, монографический, расчет-
но-конструктивный методы исследований.

Результаты исследования
На основании анализа состояния сферы произ-

водства, спроса и предложения на органическую 
продукцию в нашей стране и за рубежом установ-
лено, что производство органической продукции 
в мире динамично развивается, повышение спро-
са на нее имеет устойчивую тенденцию. В каче-
стве нишевой продукции, обладающей высоким 
экспортным потенциалом, рассматриваются ке-
дровые орехи и продукты их переработки, лесные 
грибы, зерновые биопродукты и другие пищевые 
дикорастущие ресурсы.

Перспективы развития территориального кла-
стера производителей органической продукции 
Красноярского края связаны с организацией про-
изводства и продвижением органических пище-
вых продуктов и биологически активных добавок 
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к пище и кормоприготовления, произведенных 
на  территории Красноярского края, созданием 
в крае системы сертификации органической про-
дукции, реализацией совместных научно-обра-
зовательных программ. Формирование интегри-
рованных технологических цепочек «сырье-пе-
реработка-реализация», позволит обеспечить 
увеличение доли добавленной стоимости и выпу-
ска импортозамещающей продукции в регионе, 
расширить географию рынков сбыта [1].

В настоящее время в территориальный кластер 
производителей органической продукции Крас-
ноярского края входят участники, представляю-
щие сегмент малых и микро предприятий. Для 
них органическая продукция это возможность 
получить производство продукции с новыми по-
требительскими свойствами, сделать ее конкурен-
тоспособной, выйти на новые рынки. В настоящее 
время географии продаж продукция участников 
территориального органического кластера в ос-
новном связана с  торговыми организациями 
Красноярского края, потребителями на террито-
рии Иркутской, Кемеровской, Новосибирской об-
ластей, Алтайского, Краснодарского, Пермского, 
Хабаровского краев, зарубежных рынков Чехии, 
Китая, Германии, Южной Кореи.

С целью формирования для участников кла-
стера доступного сырьевого ресурса предлагается 
использовать потенциал заготовительной и това-
ропроводящей сети межмуниципальной коопера-
ции, включающей формирование заготовитель-
ных пунктов и баз в местах сбора дикорастущей 
продукции. Пока данный проект реализуется 
на  территории южных районов Красноярского 
края, где предполагается создать систему пяти со-
временных узловых комплексов по подработке, 
хранению и реализации овощей, плодов и ягод, 
дикорастущей продукции. Первичным звеном 
будут являться заготовительные пункты в близле-
жащих деревнях («точки сбора дикорастущих»), 
располагающиеся в местах розничной торговли 
или домашних хозяйствах, фактически занятые 
сбором, заготовкой и первичной обработкой ди-
корастущего сырья.

Также предполагается, что в рамках системы 
добровольной сертификации будет создана си-
стема подтверждения соответствия производства 
органической продукции, осуществляемая ак-
кредитованным подразделением Красноярского 
ЦСМ. Первоначально производители органиче-
ской продукции могут использовать графическое 
изображение органической продукции единого 
образца «СИБИРЬ ОРГАНИК». В  последствие, 
включения их в единый государственный реестр, 
позволит применять утвержденный российский 
знак «ОРГАНИК» [2].

Отметим, что переходный (конверсионный) 
период, в течение которого обеспечивается вне-
дрение правил ведения органического сельского 
хозяйства и производства органической продук-
ции, установленной действующими российски-
ми и международными стандартами в сфере про-

изводства органической продукции, составляет 
2–3 года. Статус «органик» она получает только 
после приобретения сертификата соответствия 
производства органической продукции. На этом 
этапе продукция может иметь статус продукции 
с содержанием органического продукта, защи-
щённый наименованием места происхождения 
товара или географическим указанием.

Предполагается, что в результате переработ-
ки дикорастущего сырья будут получены как 
традиционные продукты (в виде замороженных 
ягод и ягодных смесей, грибов; джемов, варе-
нья; морсов, соков, сиропов; ягодных пюре, мус-
сов), так и инновационные продукты (линейка 
сублимированных продуктов, сухие и жидкие 
концентраты, непищевые продукты (эфиромас-
личные). Реализация предлагаемых совместных 
проектов направлена, в первую очередь на рас-
ширение объемов вовлечения дикорастущего 
пищевого сырья и (частично) садово-огородного 
ягодного и плодово-ягодного сырья в экономи-
ческий оборот. Во-вторых, совместные проек-
ты направлены на рост конкурентоспособности 
продукции из сибирских дикоросов на внешних 
рынках за счет внедрения эффективных техно-
логий позволяющих вести в местах заготовки 
дикоросов не только первичную их обработку, 
но и переработку до второго и (частично) треть-
его передела.

В целях организации сбыта продукции для 
небольших сельскохозяйственных производи-
телей, необходимо на территории края создать 
товаропроводящую сеть, приспособленную для 
продвижения местной продукции. Создание 
сети малоформатных специализированных тор-
говых объектов с местной продукцией позволит 
сформировать более выгодную ценовую поли-
тику и  будет являться маркером для крупных 
торговых сетей (возможный регулятор наценки 
в торговых сетях). Цена на продукцию в таких 
объектах «от  производителя» будет оценоч-
но минимум на 8 % ниже, чем в традиционной 
рознице. Кроме павильонов планируются ста-
ционарные объекты в городах на первых этажах 
жилых домов, а также создание сельскохозяй-
ственных мини-рынков

Критериальные значения показателей эффек-
тивности реализации мероприятий программы 
к 2024 году, с учетом трендов развития техноло-
гических цепочек, роста рынка органической 
продукции и продуктов переработки дикорасту-
щего сырья, установлены на следующем уровне: 
количество новых участников Кластера субъектов 
малого и среднего предпринимательства – 48; ко-
личество созданных рабочих мест – не менее 113, 
из них не менее 30 % высокотехнологичных рабо-
чих мест; рост средней заработной платы на пред-
приятиях, входящих в кластер должен составлять 
не менее 110 % от средней заработной платы в Крас-
ноярском крае, а темпы роста не должны быть ме-
нее 5 % в год; чистая прибыль должна составить  
37,96 млн руб.



115

Выводы
Создание на территории края интегрирован-

ных технологических цепочек «сырье-перера-
ботка-реализация» с использованием мобильных 
заготовительных комплексов позволит миними-
зировать присутствие сторонних перекупщиков 
и заготовителей и диверсифицировать поставки 

органической продукции производителей края. 
Новые продукты, созданные участниками терри-
ториального органического кластера, (высокомар-
жинальная органическая продукция с защищен-
ным географическим указанием), могут успешно 
конкурировать на отечественном и зарубежном 
рынках.
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Введение
Весь земельный фонд России делится на кате-

гории и виды разрешенного использования. Со-
гласно Законодательства Российской Федерации, 
в частности Земельного Кодекса существует семь 
категорий земель:

– земли сельскохозяйственного назначения;
– земли населенных пунктов;
– земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения;

– земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов;

– земли лесного фонда;
– земли водного фонда;
– земли запаса.
В Свердловской области присутствуют все вы-

шеперечисленные категории. Наибольший ин-
терес для изучения составляют земли сельскохо-
зяйственного назначения, так как используется 
по назначению меньше половины данных земель, 
поэтому перед государством встает острый вопрос 
решения данной проблемы

Цель. Рассмотреть использование земельных 
площадей в частности земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Задачи. Проанализировать земельный фонд 
Свердловской области, рассмотреть использова-
ние земель сельскохозяйственного назначения, 
рассмотреть вопрос изъятия невостребованных 
земель сельскохозяйственного назначения.

Материал и методы исследования
Использованы материалы Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области, методы на-
блюдения, сравнения, измерения.

Исходя из таблицы видно, что в структуре зе-
мельного фонда преобладают земли категории 
лесного фонда это 70,2 % всей территории и сель-
скохозяйственного назначения – 21,0 %.

3,8 % приходится на  долю земель городских 
и сельских населенных пунктов [1].

Земли промышленности и иного специального 
назначения, земли водного фонда, земли запаса, 
земли особо охраняемых территорий и объектов 
занимают 5,0 % территории области.

В России существует такое понятие как «бесхоз-
ная земля», которое на данный момент законода-
тельно никак не регламентировано. Как следствие 
такие земли никем не используются на протяже-
нии многих лет.

«Бесхозные земли» в  России составляют  –  
6,8 % от  всех сельскохозяйственных земель, что 
в пересчете на гектары составляет 15,3 млн га. Если 
сравнивать этот показатель с площадью, занятой 
под землями сельскохозяйственного назначения 
в Свердловской области, он будет равен почти че-
тырем площадям данных земель. Это очень высо-
кий показатель.

Способ борьбы с бесхозными землями пред-
лагает Министерство сельского хозяйства путем 
внесения изменений в закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» В данных 
предложениях рассматривается такой вариант, 
что бесхозные земли – собственники которых от-
казались от них (например, не приняли наслед-
ство) или неизвестны в принципе – предлагается 
переводить в собственность государства.
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Т а б л и ц а  1 
Р а с п р е д е л е н и е  з е м е л ь н о г о  ф о н д а  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  п о   к а т е г о р и я м  з е м е л ь  
в   2 0 1 5 – 2 0 1 9   г г . ,  т ы с .  г а

№ п/п Категории земель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2018 г. 
(%) 

1 Земли сельскохозяйственного назначения,
в том числе:

4083,6 4082,6 4081,9 4077,4 4077,0 –0,01

1.1 фонд перераспределения 1200,5 1250,0 1273,3 1299,9 1359,0 4,55
2 Земли населенных пунктов, в том числе: 738,4 740,5 741,2 744,1 742,9 –0,16

2.1 городских населенных пунктов 425,6 425,8 426,0 428,0 427,5 –0,12
2.2 сельских населенных пунктов 312,8 314,7 315,2 316,1 315,4 –0,22

3 Земли промышленности и иного специального 
назначения

450,0 450,2 450,7 450,9 452,9 0,44

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 116,6 116,6 116,6 116,7 116,8 0,08
5 Земли лесного фонда 13 632,8 13 632,5 13 632,1 13 633,9 13 634,3 0,01
6 Земли водного фонда 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 0
7 Земли запаса 316,8 315,8 315,7 315,2 314,3 –0,29

Итого земель в Свердловской области 19 430,7 19 430,7 19 430,7 19 430,7 19 430,7 0

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

Но  это не  единственная проблема, связан-
ная с землями. В Российской Федерации земли 
сельскохозяйственного назначения занимают  
385 000 тыс. га, из них 196 000 тыс. га – это сельско-
хозяйственные угодья. Не используются по назна-
чению более половины земель. Каждый год к ним 
добавляется еще 1,5–2 млн га. Законодательство 
по борьбе с неиспользованием или безответствен-
ным использованием земли работает неэффектив-
но и в настоящее время не может предотвратить 
потерю плодородных почв [2].

В российском законодательстве может поя-
виться термин «бесхозяйная земля». Законопро-
ект о новой норме подготовило Министерство 
сельского хозяйства. «Бесхозяйной землей» пред-
лагается считать землю, собственники участков, 
которых либо отказались от нее или неизвест-
ны. Также собственники, не зарегистрировав-
шие свои права на данные земельные участки. 
Министерством сельского хозяйства предложено 
упростить передачу «бесхозяйной земли» в поль-
зу государства, минуя суд или упростив порядок 
решения таких дел в суде. Данное предложение 
в правительстве было встречено неоднозначно, 
т. к. все понимают, что необходимо решать дан-
ную проблему, передавать землю для использова-
ния по назначению, но в то же время все должно 
проводиться в рамках закона. Министерством 
сельского хозяйства было предложено решать 
проблему неиспользуемых земель посредством 
внесения поправок в закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». Перечис-
лим предложенные поправки:

1. Ввести термин «бесхозяйная земля» для зе-
мельных участков, собственники которых неиз-
вестны, либо добровольно отказавшиеся от права 
собственности, участки не зарегистрированные 
в реестре прав на недвижимость до 2025 года.

2. Земельные участки, собственники, которых 
умерли, а наследники не вступили в права соб-

ственности, либо отказались от них, разрешить 
признавать выморочным имуществом земли, соб-
ственник которых умер, а наследники не объявля-
ются либо отказались от наследования.

3. Если собственность совместная, то необхо-
димо выделять доли на каждого собственника, для 
решения проблемы неиспользования по назначе-
нию земли до 2024 года [2].

Результаты исследования
Все вышеперечисленные, предложенные по-

правки в законодательство направлены на изъ-
ятие из  оборота неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения без судопро-
изводства и дальнейшую возможность решать 
вопрос на государственном уровне по использо-
вание земель сельскохозяйственного назначения 
в полном объеме. Также авторами законопроекта 
предложено разделять земли сельскохозяйствен-
ного назначения на ценные и особо ценные, что 
позволит запретить вести на них геологическое 
изучение недр, разведку и добычу полезных ис-
копаемых.

Выводы
Данные предложения по внесению поправок 

в законодательство необходимы нашей стране 
и  направлены на  то, чтобы изъять из  оборота 
земли сельскохозяйственного назначения у соб-
ственников, не  использующих данные земли 
по  назначению и  передать в  пользование тем 
людям, которые будут напрямую заниматься 
сельским хозяйством на данных участках. После 
распада СССР многие земли сельскохозяйствен-
ного назначения перешли в частные руки, но ве-
дением сельского хозяйства на некоторых из них 
до сих пор никто не занимается. Некоторые зем-
ли были переведены из категории сельскохозяй-
ственного назначения в несельскохозяйствен-
ные, далее были переданы под строительство 
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домов и коттеджей. Часть земель используется 
по прямому назначению, но ее недостаточно для 
обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Для земли сельскохозяйственного назна-
чения, что не используется, и просто зарастает 
травой, требуются нововведения в законодатель-
ство. Необходимо изымать ее у собственников, 

не использующих ее по назначению и передавать 
ее посредствам государственного рычага управ-
ления в хозяйственные руки, для ведения на этих 
землях сельского хозяйства. Данный законопро-
ект планируется внести на рассмотрение в 1 квар-
тале 2021 года.
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Введение
Любое определение эффективности предпола-

гает сравнение результатов каких либо мероприя-
тий с затратами, необходимыми для его достиже-
ния. Основными источниками получения общего 
эффекта от принятия управленческих решений 
являются: увеличение доходной части местного 
бюджета; удовлетворение потребностей граждан 
в предоставлении земельных участков различного 
целевого назначения в собственность или аренду.

Материал и методы исследования
На сегодняшний день не накоплен определен-

ный опыт в определении общего эффекта подоб-
ных мероприятий. Общий эффект имеет следую-
щие важнейшие составляющие: экономическую, 
экологическую и социальную.

Развитие всего механизма прогнозирова-
ния использования регионального земельного 
фонда должно быть направлено на замедление 
и стабилизацию негативных процессов в пере-
распределении земельных ресурсов, обеспечение 
в перспективе положительной динамики земле-
пользования, развитие сельскохозяйственного 
производства и сельских территорий, обеспече-
ние занятости сельского населения, сохранение 
сельского уклада жизни в регионе [4].

Результаты исследования
На  наш взгляд, достижение максимального 

экономического эффект от управления земельны-
ми ресурсами в Пермском крае поможет получить 
реализация следующих мероприятий:

– проведение систематических проверок 
за  своевременностью и  полнотой поступления 
земельных платежей;

– применения дифференцированных ставок 
земельного налога;

– выявление дополнительных площадей, 
за счет инвентаризации и межевания земель, воз-
можных к обложению земельными платежами.

Важную роль в выполнении этих мер должен 
играть госземнадзор [3].

Социальная эффективность при управлении 
региональным земельным фондом достигается 
за счет совершенствования территориальных ус-
ловий непроизводственной деятельности в крае. 
Он выражается в удовлетворении социальных по-
требностей населения в предоставлении земель-
ных участков различного целевого назначения [2].

Если производить оценку социального эффек-
та в стоимостной шкале, то его можно сопоста-
вить с экономическими результатами, что позво-
лит исчислять совокупный социально-экономи-
ческий эффект управления земельным фондом 
региона. В данном случае развитие первичного 
рынка земель ведет не только к экономическим, 
но и социальным последствиям. Так, вовлечение 
в оборот дополнительных сельскохозяйственных 
земель будет обеспечивать двойную выгоду – это 
увеличение доходной части местного бюджета 
и удовлетворение потребностей населения в пре-
доставлении земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения [7]. Кроме того, это реша-
ет проблемы продовольственного обеспечения 
населения [1].

Степень фактической доходности использо-
вания земельных ресурсов при этом, характери-
зуется уровнем собираемости земельного налога 
и  арендной платы, который показывает, какой 
процент расчетной величины земельного налога 
и арендной платы фактически собран и поступил 
в бюджет.

В  Пермском крае наиболее экономически 
эффективной формой пользования землями 
в  муниципальных образованиях, с  точки зре-
ния пополнения бюджетных доходов, является 
аренда. В  результате аренды земель сельскохо-
зяйственного назначения и земель населенных 
пунктов в 2019 году бюджет всех региональных 
муниципальных образований пополнился на   
1236,03 тыс. руб.

В регионе существуют большие резервы для 
вовлечения земель сельскохозяйственного на-
значения в оборот и развития первичного рынка, 
следовательно, и удовлетворение спроса граждан 
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и юридических лиц, желающих заниматься сель-
скохозяйственным производством.

При существующем уровне взимания земель-
ных платежей невозможно получить максималь-
ный экономический эффект. Каждый квадратный 
метр земли должен использоваться по целевому 
назначению, при этом обеспечивать поступление 
в бюджет земельного налога и арендной платы. 
Особенно целесообразным является вовлечение 
земель в  сельскохозяйственное производство 
на территориях, где наиболее высокая стоимость 
земли [5].

Только после определения данных показате-
лей, можно прогнозировать дальнейшее исполь-
зование земель, разрабатывать перспективные 
направления и мероприятия по повышению до-
ходности землепользования [6].

Заключение
Для получения максимального эффекта при 

управлении земельным фондом муниципально-
го образования необходимо выполнить комплекс 
мероприятий, который условно предлагается раз-
делить на текущие (плановые) и перспективные.

К  текущим мероприятиям можно отнести 
организацию работ по  поступлению платежей 
в бюджет путем всех предусмотренных законом 
судебных и несудебных процедур с должниками:

– привлечение к  административной ответ-
ственности;

– обращение в судебные органы с исковыми 
заявлениями о взыскании задолженности;

– расторжение договоров аренды в установлен-
ном порядке в случае систематической задержки.

К перспективным мероприятиям можно отне-
сти:

– выявление земельных участков, используе-
мых не по целевому назначению;

– изменение расчетной арендной платы в те-
чении срока действия договора аренды земли про-
порционально уровню инфляции и кадастровой 
стоимости.

Также, в целях повышения доходности земле-
пользования необходимо осуществить следующие 
мероприятия:

– предоставление земельных участков из со-
става категории сельскохозяйственного назначе-
ния должно проводиться только через проведение 
торгов (аукционов);

– увеличивать площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения, которые планируется пе-
редать в аренду.

Учитывая эти предложения и  современную 
ситуацию можно сделать вывод, что Пермский 
край имея большие резервы сельскохозяйствен-
ных земель может быть ориентирован на развитие 
аграрной отрасли экономики.
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Введение
Контрольная функция является одной из главных 

в системе управления земельно-имущественными 
комплексами муниципалитетов. Как важнейший 
ресурс земля должна контролироваться в интере-
сах общества. Особую остроту проблема контроля 
использования земельного имущества приобрета-
ет с развитием рыночных процессов в стране [8]. 
Надлежащим образом устроенная земельно-кон-
трольная деятельность создает предпосылки для 
защиты ценного ресурса для социума [6]. Без кон-
троля невозможно улучшение системы управления 
развитием аграрной экономики [7]. Поэтому для 
эффективного управления земельными ресурсами 
в стране осуществляются мероприятия по контролю 
за использованием и охраной земель и соблюдению 
норм права в этой сложной сфере [2].

Материал и методы исследования
В  процессе управления земельным имуще-

ством большое значение имеет деятельность 
по контролю за состоянием землепользования [5]. 
Земельный контроль – это одна из функций управ-
ления земельными ресурсами страны, традицион-
ная нормативно-правовая мера, предусмотренная 
земельным законодательством. Одной из задач яв-
ляется контроль выполнения требований земель-
ного законодательства, использования и охраны 
земельных ресурсов гражданами и юридическими 
лицами на уровне местного самоуправления.

Результаты исследования
Управление земельным фондом в Ординском 

муниципальном районе Пермского края осущест-
вляется комитетом имущественных и земельных 
отношений. Контрольная деятельность касает-
ся различных областей экономики, в том числе 
аграрного производства. Большое значение при 
этом имеет контроль возвращения рекультиви-
рованных земель в аграрный оборот для улучше-
ния структуры земельного баланса [3, 4]. В штате 
этой структуры (комитета) деятельность в области 
контроля за использованием земельных ресурсов 
выполняет 1 инспектор.

Характеристика контрольной деятельности 
в области землепользования в Ординском районе 
представлена в табл. 1. 

Анализ контрольной деятельности показал, 
что за 2018 год на территории муниципального 
образования из  запланированных 30 проверок 
проведены 21 проверка, из  них 17  – плановых,  
4 – внеплановых. Выявлено 14 административных 
нарушений. Ответственность за них предусмотре-
на нормами административного права. Основны-
ми правонарушениями являются самовольное за-
нятие земель; использование земельных участков 
без соответствующих документов; невыполнение 
в срок законного предписания; воспрепятствова-
ние законной деятельности должностного лица 
муниципального земельного контроля. Возбуж-
дено 6 административных дел, наложено и взы-
скано штрафов на сумму 30 тыс. рублей, устранено  
4 правонарушения.

За 2019 год инспектором по муниципальному 
земельному контролю на территории Ординско-
го муниципального района было запланировано  
27 проверок, проведено 19 проверок, из них 18 пла-
новых, 1 внеплановая. В ходе выполнения прове-
рок выявлены 18 административных нарушений. 
Основными являются: нарушения земельного 
законодательства; самовольное занятие или ис-
пользование земельных участков без соответству-
ющих документов, невыполнение в срок законно-
го предписания. За этот год возбуждено 8 адми-
нистративных дел, наложено штрафов на сумму  
40 тыс. рублей, взыскано штрафов на  сумму  
430 тыс. рублей, устранено 18 нарушений.

В 2020 году на территории Ординского муни-
ципального района было запланировано проведе-
ние 21 плановой проверки в отношении граждан 
(в отношении юридических лиц плановых прове-
рок не было запланировано). 

Наиболее распространенным нарушением яв-
ляется отказ от использования земельного участка 
по целевому назначению. Так, за первое полугодие 
2020 года выявлено 4 таких нарушения (отступле-
ние от функционального назначения земельного 
имущества).
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Т а б л и ц а  1 
Х а р а к т е р и с т и к а  з е м е л ь н о - к о н т р о л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в   О р д и н с к о м  р а й о н е  П е р м с к о г о  к р а я  
з а   2 0 1 8 – 2 0 2 0   г г .

Показатели 2018 2019 2020

Количество проведенных проверок: 21 19 49
плановые 17 18 8
внеплановые 4 1 41
Выявлено нарушений 14 18 35
Возбуждено административных дел 6 8 17
Наложено штрафов (тыс. руб.) 30 40 185
Взыскано штрафов (тыс. руб.) 30 40 185
Устранено нарушений 14 18 35

В течение второго полугодия 2020 года специа-
листом управления имущественных и земельных 
отношений проведено 3 плановые и 36 внеплано-
вых проверок. В результате проверок в 31 случае 
выявлены признаки нарушения земельного за-
конодательства, из них по 29 случаям материалы 
направлены в органы, осуществляющие государ-
ственный земельный надзор; по 2 – материалы 
направлены в Россельхознадзор.

Во всех случаях нарушителям выписываются 
предписания об устранении нарушений с фикси-
рованным сроком исполнения. Материалы прове-
рок направлены для дальнейшего рассмотрения 
и принятия решения в вышестоящие надзорные 
структуры.

Анализ проведенных проверок показал, что 
их количество в течение трех лет сильно увели-
чилось. Если в 2018 году было возбуждено 6 ад-
министративных дел, то в 2020 году 17. При этом, 
наложено штрафов в 2018 году на сумму 30 тысяч 
рублей, а в 2020 году на сумму 185 тысяч рублей. 
Анализ результативности муниципального зе-
мельного контроля приведен в табл. 2.

При проведении анализа проверок, выявлены 
следующие причины правонарушений: юридиче-
ская безграмотность населения, высокий уровень 
несвоевременного внесения земельных платежей, 
самовольное занятие земель, уклонение от перео-

формления прав на земельные участки, отсутствие 
желания граждан нести ответственность, халатное 
отношение и безразличие, несущественные суммы 
штрафов, наложенные на юридических и физиче-
ских лиц, отсутствие реальных наказаний.

Т а б л и ц а  2 
П о к а з а т е л и  р е з у л ь т а т и в н о с т и  м у н и ц и п а л ь н о г о 
з е м е л ь н о г о  к о н т р о л я  в   О р д и н с к о м  
м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е  П е р м с к о г о  к р а я ,  %

Показатели 2020 год
Исполнение плана проверок 233,3
Нагрузка на одного специалиста 82
Выявленные правонарушения 97
Устраненные нарушения 100
Уплаченные штрафы 78

Заключение
Для улучшения работы в сфере контроля за ис-

пользованием и охраной земельных ресурсов, по-
вышения его эффективности и результативности 
необходима профилактика предупреждения нару-
шений требований норм права подконтрольными 
субъектами; требуется устранение причин, способ-
ствующих нарушениям требований земельного 
законодательства; также необходимо повышение 
сознания и правовой культуры местных жителей.
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Введение
Актуальность вопросов правового регулирова-

ния сельскохозяйственных угодий определяется 
наличием пробелов и проблем в земельном праве 
в области правового режима сельскохозяйствен-
ных земель.

Поставлена цель комплексного исследования 
теоретических и практических проблем правово-
го регулирования земель сельскохозяйственного 
назначения, сельскохозяйственных угодий. Цель 
конкретизирована в основных задачах проведен-
ного исследования:

– проанализировать судебную практику в об-
ласти правового регулирования земель сельскохо-
зяйственного назначения, сельскохозяйственных 
угодий;

– исследовать особенности оборота земельных 
участков из земель сельскохозяйственных угодий;

– выделить ряд существенных проблем в зако-
нодательстве в области правового регулирования 
земель сельскохозяйственного назначения, сель-
скохозяйственных угодий.

Материал и методы исследования
Основным методом исследования стал анализ 

земельного законодательства в части регулиро-
вания сельскохозяйственных угодий и судебной 
практики по гражданским делам о регулировании 
сельскохозяйственных угодий.

Результаты исследования
Действующее земельное законодательство, 

определяет, что сельскохозяйственные угодья 
должны использоваться только по целевому на-
значению и предоставление их для любых иных 
нужд запрещено.

Исключительные случаи, когда допустим пере-
вод сельскохозяйственных угодий или земельных 
участков в составе таких земель из земель сельско-
хозяйственного назначения в другую категорию, 
установлены ст. 7 ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О пе-
реводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую» [5]. Это случаи, связанные:

1) с консервацией надела – процедура по умень-
шению степени упадка земель и  прекращение 
дальнейшего ухудшения их состояния;

2) с созданием особо охраняемых природных 
территорий или с отнесением земель к землям 
природоохранного, историко-культурного, рек-
реационного и иного особо ценного назначения;

3) с появлением или изменением черты распо-
ложенного рядом населенного пункта;

4)  с  размещением промышленных объектов 
на землях, кадастровая стоимость которых не пре-
вышает средний уровень кадастровой стоимости 
по муниципальному району (городскому округу), 
а также на других землях и с иными несельскохо-
зяйственными нуждами при отсутствии вариан-
тов размещения этих объектов, за исключением 
размещения на  землях, кадастровая стоимость 
которых на 50 % и больше превышает средний уро-
вень кадастровой стоимости по муниципальному 
району, и особо ценных, продуктивных сельскохо-
зяйственных угодий [1].

Стоит отметить, что сельскохозяйственные 
угодья являются весьма желаемым объектом, ко-
торый хотят получить для строительства многие 
инвесторы. Судебная практика изобилует при-
мерами тяжб, предметом которых становились 
сельскохозяйственные угодья, и суды подчерки-
вают, что особый статус в отношении этих земель, 
вызванный их повышенной ценностью в связи 
с плодородностью почв по сравнению с другими, 
определяет правовой режим возможности их ис-
пользования; для принятия же решения об ис-
пользовании или запрете указанной категории 
земель учитывались площади таких земель в об-
ласти, их фактическая эксплуатация, прогноз раз-
вития сельского хозяйства, потребность окружа-
ющей среды и экономики для земель по другому 
назначению и прочие факторы.

Изучая развития и  становление земельного 
законодательства в Российской Федерации за по-
следние десятилетия, можно сделать вывод о том, 
что авторитет земельного права, как независимой 
отрасли, регулирующей общественные отноше-
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ния по поводу использования и защиты земель 
в стране, сохраняется. При этом одну из основных 
задач, которую оно должно решать, составляет 
обеспечение правовыми методами равновесия 
частных и публичных интересов в использовании 
земель сельскохозяйственного назначения. До-
стижение этой цели реализуется совокупностью 
правовых средств, среди которых особое место за-
нимает урегулирование различных по характеру 
и содержанию земельных отношений [2].

В настоящее время решает поставленную зада-
чу сформированная система земельного законо-
дательства, состоящая из федеральных законов, 
законов субъектов и нормативных актов органов 
местного самоуправления. Возглавляет такую 
систему Земельный Кодекс Российской Федера-
ции от 25.10.2001 N 136-ФЗ. Кодексом определен 
порядок владения землей, арендные отношения, 
защита земель. Также он базируется на ряде прин-
ципов, закрепленных в статье 1 закона.

Данные принципы, определены в Конституции 
РФ – «земля и иные природные резервы исполь-
зуются и  подлежат защите в  Российской Феде-
рации как основа жизни и деятельности людей, 
живущих на соответствующей территории»(ст. 9), 
и земля может быть в частной, государственной, 
муниципальной и других формах собственности. 
Первый из рассматриваемых принципов акценти-
рует, что земля считается наиважнейшей состав-
ляющей природы, поскольку на ней произрастают 
леса, находятся водные объекты, в недрах распо-
ложены бесценные запасы полезных ископаемых. 
Исходя, из этих естественных природных свойств 
земли, формируются способы ее использования 
в деятельности человека [3].

Под правовым режимом сельскохозяйственных 
земель следует понимать установленный законом 
порядок их учета, мониторинга, кадастра, поль-
зования и охраны. Главная цель правового регу-
лирования данной категории заключается в гра-
мотном обеспечении функционирования сельско-
хозяйственного товарного производства в стране. 
На это, в принципе, должны быть направлены все 

основные нормы, устанавливающие порядок вла-
дения, пользования и распоряжения земельными 
участками в аграрном секторе. Как объект право-
вого режима, земли сельскохозяйственного на-
значения, имеют следующую систему [4]:

– общий объект (часть земельного фонда) зем-
ля, обладающая плодородными почвами;

– родовой объект (категории земель), земли 
с/х назначения представляют ту часть земельно-
го фонда, которая предназначена и  эксплуати-
руются по основному назначению, не исключая 
сопутствующие цели их хозяйственного исполь-
зования. Например, на этих землях могут распо-
лагаться мастерские для сельхозтехники, перера-
батывающие предприятия.

– конкретный объект (земельное угодье), уча-
сток для непосредственного целевого назначения. 
Под этим подразумевается основное предназначе-
ние земель рассматриваемой категории; на кон-
кретный объект распространяется действие норм 
земельного, гражданского, водного и иных отрас-
лей права [5].

Заключение
Таким образом, путем разделения земли 

по виду объекта правового регулирования, разли-
чают три вида правового режима землепользова-
ния: общий, особый и специальный. Первый вид 
распространяется на все земли, и предусматрива-
ет использование земель по их целевому назначе-
нию. Особый режим характерен для сельскохозяй-
ственных земель, выражается в их использовании 
непосредственно для сельскохозяйственных це-
лей. Последний, специальный правовой режим 
относится к неплодотворным и истощенным зе-
мельным угодьям. Его применение нужно для вос-
становления указанных земель и предотвращения 
их деградации в будущем.

В результате действий собственников земель-
ных участков, которые имеют право самостоятель-
ного хозяйствования на земле, правовой режим 
рассматриваемой категории земель может быть 
изменен.
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Введение
Актуальность вопросов правового регулиро-

вания режима земель сельскохозяйственного на-
значения определяется наличием пробелов и про-
блем в земельном праве в этой области.

Поставлена цель комплексного исследования 
теоретических и практических проблем правово-
го регулирования оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения. Поставленная цель опре-
делила задачи исследования:

– рассмотреть вопросы правового режима зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Россий-
ской Федерации;

проанализировать судебную практику в обла-
сти оборота земельных участков оборота земель 
сельскохозяйственного назначения;

– выделить ряд существенных проблем в зако-
нодательстве в области правового регулирования 
оборота земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

Материал и методы исследования
Основной метод исследования  – анализ зе-

мельного законодательства в части регулирования 
сельскохозяйственных угодий и судебной практи-
ки по гражданским делам о регулировании сель-
скохозяйственных угодий.

Результаты исследования
Земли, расположенные за пределами город-

ской или поселковой черты подразделяются на две 
части: одна используется для хозяйств, предостав-
ленных в собственность, либо пользование, другая 
в дальнейшем может быть использована для этих 
целей. Рассматриваемая категория земель отно-
сится к важным, оберегаемым государством зем-
лям, поскольку именно они обеспечивают про-
довольственную безопасность нашей страны [1]. 
Статья 77 Земельного Кодекса РФ определяет зем-
ли сельскохозяйственного назначения, как земли, 

находящиеся за границами населенного пункта 
и предоставленные для нужд сельского хозяйства, 
а также предназначенные для этих целей [2].

Состав земель сельскохозяйственного назначе-
ния включает в себя:

– сельскохозяйственные угодья (сенокосы, 
пастбища, пашни, луга, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями) являются наибо-
лее плодородной частью земель, поэтому им при-
надлежит первенство при использовании и они 
подлежат обязательной охране;

– земли, занятые внутрихозяйственными до-
рогами, коммуникационными конструкциями. 
Следовательно, это территории, которые заняты 
обслуживанием сельскохозяйственного произ-
водства, на них, непосредственно, сама продукция 
не реализуется.

– земли, занятые лесными насаждениями, ку-
старниковой и древесной растительностью пред-
назначены для обеспечения защиты земель от воз-
действия негативных природных, антропогенных 
и техногенных воздействий.

На землях сельскохозяйственного назначения 
могут располагаться водные ресурсы и объекты 
(в том числе пруды, образованные водоподпор-
ные сооружениями на водотоках и используемые 
для целей осуществления прудовой аквакульту-
ры), выполняющие своеобразную функция об-
служивания сельскохозяйственных производств 
для орошения, потребления в животноводческих 
хозяйствах и прочих нужд [3].

Участки, включающие в себя здания, сооруже-
ния, постройки, иные вспомогательные объекты, 
которые используются для с\х производства, для 
хранения и первичной обработки любых видов 
продукции. Без них не сможет существовать и ак-
тивно развиваться сельскохозяйственная деятель-
ность [4].

Земли, относящиеся к сельскохозяйственным 
угодьям, рассматриваются как особо значимые, 
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продуктивные, поэтому правовой режим, прежде 
всего, определяет два вида земель:

– особо ценные (сельскохозяйственные уго-
дья опытно-производственных подразделений 
научных организаций и учебно-опытных подраз-
делений образовательных организаций высшего 
образования, сельскохозяйственные угодья, ка-
дастровая стоимость которых существенно пре-
вышает средний уровень кадастровой стоимости 
по муниципальному району);

– иные сельскохозяйственные земли [5].

Заключение
Полный перечень ценных сельскохозяйствен-

ных угодий определяется законодательством РФ 

из  её субъектов, применительно к  их  конкрет-
ным территориям. То есть, каждый субъект Рос-
сийской Федерации вправе утвердить для своей 
территории перечень тех земель, которые отно-
сятся к особо ценным. По мнению, доктора юри-
дических наук, профессора, Чубунова Г. В., смысл 
выделения в составе сельскохозяйственных земель 
особо ценных угодий, заключается в том, что этот 
перечень служит основанием для неприкосновен-
ности и охраны земель.

Таким образом, сберегается общее число этих 
земель и обеспечивается продовольственная без-
опасность РФ.
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Введение
Одной из важнейших отраслей сельского хо-

зяйства является молочное скотоводство, которое 
поставляет один из важнейших продуктов пита-
ния – молоко [4, 9].

В настоящее время основная задача руководи-
телей предприятий – это организация эффектив-
ного менеджмента, раскрывающая генетический 
потенциал животных [6].

В связи с указанной задачей в качестве направ-
лений успешного развития отрасли необходимо 
рассматривать «внедрение современных техноло-
гий кормления и содержания скота, воспроизвод-
ства стада и развития генетики» [8].

К  ведущим предприятиям агропромышлен-
ного комплекса Кировской области относится 
АО Агрокомбинат Племзавод «Красногорский». 
Данное предприятие было зарегистрировано 
18.03.1993 года и является хозяйством пригород-
ной зоны областного центра г. Кирова.

В последнее время данное предприятие про-
ходит ряд преобразований, в том числе направ-
ленных на повышение эффективности принятия 
управленческих и производственных решений. 
В середине 2020 года было принято решение о ре-
организации данного предприятия в форме при-
соединения к нему трех предприятий: АО СХП 
«Кировское», АО «Дороничи-КРС», ООО «Селезе-
ниха».

В связи с этим интересным направлением ис-
следований является оценка и потенциал разви-
тия отрасли молочного скотоводства на данном 
предприятии.

Цель и задачи. Целью исследования является 
оценка существующего состояния отрасли молоч-
ного скотоводства АО Агрокомбинат Племзавод 
«Красногорский» г. Кирова. К задачам исследо-
вания можно отнести: анализ положения дел 
в отрасли молочного скотоводства как с позиции 
производственных, так и с позиции финансовых 

показателей; выявление основных перспектив 
развития данной отрасли в свете реорганизации 
предприятия путем присоединения трех сельско-
хозяйственных предприятий.

Материалы и методы
Для проведения исследования проводилась 

оценка производственных и финансовых показа-
телей развития отрасли молочного скотоводства 
в сравнении со среднеобластными показателями. 
Использовались материалы отчетности исследу-
емого предприятия, данные финансового и про-
изводственного планирования, а также статисти-
ческие данные по развитию сельского хозяйства 
Кировской области. Применялись монографиче-
ский, аналитический и экономико-статистиче-
ский методы.

Результаты исследования
Проведена оценка развития отрасли молочно-

го скотоводства за 2017–2019 гг. на предприятии, 
в результате чего были получены следующие дан-
ные. В результате исследования было выявлено, 
что поголовье коров, которое имеется на предпри-
ятии, составляет 2 % от общего поголовья коров 
Кировской области, содержащихся в сельскохо-
зяйственных организациях (табл. 1).

При этом по  валовому надою предприятие 
занимает удельный вес выше, чем по поголовью, 
а именно 2,28 %, по отгрузке молока наблюдается 
аналогичная ситуация – 2,18 %.

Данный факт обусловлен тем, что исследуемое 
предприятие показывает более высокую результа-
тивность по среднегодовым удоям на одну корову, 
чем в среднем по области, так в 2019 году надой мо-
лока на одну корову в исследуемом предприятии 
составлял 8420 кг, тогда как в среднем по области 
данный показатель составил 7798 кг. Этот резуль-
тат на 8 % выше среднеобластного значения.
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Т а б л и ц а  1 
О с н о в н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  р а з в и т и я  о т р а с л и  м о л о ч н о г о  с к о т о в о д с т в а  в   А О  А г р о к о м -
б и н а т  П л е м з а в о д  « К р а с н о г о р с к и й »  в   2 0 1 9   г о д у

Показатели Исследуемое 
предприятие

Кировская  
область

Удельный вес предприятия  
в показателях по Кировской области, %

Поголовье коров в сельскохозяйственных организа-
циях, голов

1842 91 308 2,01

Валовой надой молока в сельскохозяйственных 
организациях, тыс. тонн

15,5 679,2 2,28

Отгрузка молока сельскохозяйственными организа-
циями, тыс. тонн

14,8 677,9 2,18

Необходимо отметить, что на предприятии на-
блюдается стабильно высокое качество молока – 
около 99 % молока принимается перерабатываю-
щими предприятиями высшим сортом, а сред-

ний процент жирности в 2018 году поднимался 
до 3,72 %.

Рассмотрим далее финансовые показатели раз-
вития отрасли молочного скотоводства исследуе-
мого предприятия (табл. 2).

Т а б л и ц а  2 
Ф и н а н с о в ы е  п о к а з а т е л и  р а з в и т и я  о т р а с л и  м о л о ч н о г о  с к о т о в о д с т в а  и с с л е д у е м о г о  п р е д п р и я т и я

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Выручка от реализации молока, тыс. руб. 352 723 311 786 353 045
Полная себестоимость реализованного молока, тыс. руб. 277 145 254 263 304 763
Прибыль от реализации молока, тыс. руб. 75 578 57 523 48 282
Рентабельность производства, % 27,3 22,6 15,8
Рентабельность продаж, % 21,4 18,4 13,7

За  последние три года выручка от  продажи 
молока осталась практически неизменной. При 
этом наблюдается рост полной себестоимости ре-
ализованного молока, который составил 10 %, что 
повлекло за собой снижение прибыли от продаж 
практически на 36 %, по этой же причине видим 
и снижение показателей рентабельности произ-
водства и продаж.

Таким образом, можно заключить, что при ро-
сте удоев на одну корову, то при успешных произ-
водственных показателях, наблюдается снижение 
экономической эффективности производства мо-
лока. Одной из причин является рост себестоимо-
сти 1 ц молока.

Сравнение полной себестоимости 1 ц молока 
в исследуемом предприятии со среднеобластным 
значением показало, что себестоимость 1 ц молока 
на предприятии на 10,25 % выше. Данный факт го-
ворит о том, что на предприятии имеются резервы 
по снижению себестоимости молока.

Аналогичное сравнение рентабельности про-
изводства молока показало, что рентабельность 
производства на предприятии на 13,2 п. п. ниже, 
следовательно имеются резервы по повышению 
именно экономической составляющей развития 
отрасли молочного скотоводства.

Перспективы и возможности роста эффективно-
сти производства молока, а также оценка его раз-
вития в целом должна проводиться с учетом при-
соединения трех предприятий, так как поголовье 
коров на исследуемом предприятии возросло.

В связи с этим предприятие внедряет инвести-
ционные проекты по присоединившимся пред-
приятиям, например в подразделении «Дорони-
чи» в 2020 году началось освоение более 10 млн 
инвестиций, в подразделении «Кировское» – бо-
лее 109 млн рублей (табл. 3).

Помимо традиционных инвестиционных про-
ектов, направленных на оптимизацию и поддер-
жания отрасли молочного скотоводства, необхо-
димо внедрение и  различных инновационных 
приемов развития.

Инновации (новые сорта сельскохозяйствен-
ных культур, породы животных, высокопроизво-
дительные и  ресурсосберегающие технологии, 
в том числе цифровые, информационные и др.) 
являются главным инструментом развития сель-
ского хозяйства в современных условиях [2, 3, 5].

Одним из инновационных направлений явля-
ется поиск новых технологических приемов в со-
держании животных. Одним из примеров являет-
ся внедрение использования маятниковых (авто-
матических) щеток для крупного рогатого скота. 
Тесты неоднократно подтвердили, что примене-
ние этого простого механизма приводит в сред-
нем, к увеличению надоев на 10 %, а так же заметно 
улучшается производительность стада. Внедрение 
данных щеток в ряде сельскохозяйственных пред-
приятий показало, что данный проект окупается 
в течение 2–3 месяцев.

Снижение затрат на производство молока не яв-
ляется возможным без организации полноценно-
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го кормления высокопродуктивных животных. 
В связи с этим возникает необходимость поиска 
биологически активных добавок в рацион коров, 
особенно в сухостойный период. Применение био-

добавки Вэрва, которая разработана Институтом 
химии Коми УрО РАН, оказывает положительное 
влияние на течение родов и послеродовый период, 
а также на состояние молочной железы.

Т а б л и ц а  3 
П л а н и р у е м ы е  и н в е с т и ц и о н н ы е  п р о е к т ы  в   п о д р а з д е л е н и и  « К и р о в с к о е » ,  
р е а л и з а ц и я  к о т о р ы х  н а ч а л а с ь  в   2 0 2 0   г о д у

Наименование проекта Вид проекта Стоимость  
проекта, тыс. руб.

Строительство лагуны 2*20 000 м3 Проект поддержание 46 034
Строительство (двор сухостой, родильное отделение на 350голов, елочка, молочная 
кухня) 

Проект развитие 42 000

Телячья деревня на 80 голов (в т. ч. Домики 80 шт) Проект развитие 3 380
Двор 2. Замена кровли 5400 м2 Проект поддержание 4 050
Устройство светового конька (150 м) Двор1 Проект оптимизация 1 000
Устройство светового конька (150 м) Двор2 Проект оптимизация 1 000
Замена досок на маты лежаки Проект оптимизация 1 500
Резиновые маты Проект развитие 2 000
Покупка трактора Беларус 82.1 (Передний усиленный балочный мост) Проект оптимизация 3 060
Покупка трактора Беларус 952.3 Проект оптимизация 1 720
Покупка погрузчика фронтального Т-229-D 1600 Г/П Проект оптимизация 319
Покупка ковша 2,2 MF, Польша Проект оптимизация 47
Покупка грейфера для силоса 1,5М Проект оптимизация 98
Покупка прицепа 2ПТС-6 Проект оптимизация 530
Покупка автомобиля ГАЗ-22 177 «Баргузин» Проект оптимизация 1 030
Покупка роторного ворошителя KW 7.82/6 [7 Проект оптимизация 1 171
Ремонт весовой платформы Проект поддержание 100
Замена насоса для патоки Проект оптимизация 200
Итого 109 239

Включение в рацион коров биодобавки ВЭРВА 
в течение всего сухостойного периода позволяет 
снизить количество послеродовых заболеваний, 
а также получить в последующую лактацию боль-
ше молока с лучшими показателями жирности 
и белковомолочности, что обеспечивает получе-
ние дополнительной прибыли в размере 4,84–9,04 
тыс. руб. на одно животное за счёт реализации по-
лученного молока при относительно низких за-
тратах на приобретение биодобавки [1].

Также одним из направлений снижения себе-
стоимости производства молока является оптими-
зация затрат на корма, так как данный вид затрат 
занимает наибольший удельный вес в структуре 
себестоимости производимого молока. В иссле-
дуемом предприятии за трехлетний период корма 
занимали около 47–48 % в структуре полной себе-
стоимости произведенного молока.

В целом создание низкозатратной кормовой 
базы для животноводства связано с расширением 
производства адаптивных кормовых культур, зер-
нобобовых и бобовыхкультур, однолетних и мно-
голетних трав, изменением структуры севооборо-
тов, рациональным использованием природных 
кормовых угодий, созданием высокопродуктив-
ных сеяных сенокосов и пастбищ, использовани-
ем современных технологий заготовки, хранения 
и использования кормов [7].

Выводы
Исследование показало, что несмотря на рост 

продуктивности молочных коров в исследуемом 
предприятии и повышение объемов производства 
и продажи молока, происходит снижение финан-
совых результатов развития отрасли молочного 
скотоводства. В связи с чем возникает необходи-
мость поиска путей его развития с учетом необ-
ходимости дальнейшего роста продуктивности 
коров при снижении себестоимости его произ-
водства. В настоящее время в связи с процессами 
реорганизации, проводимыми на предприятии, 
наблюдается рост поголовья коров, следователь-
но необходимо применение различных подходов 
к  экстенсивному развитию отрасли молочного 
скотоводства. В частности назрела необходимость 
применения не только традиционных, но и инно-
вационных подходов к развитию отрасли молоч-
ного скотоводства, как с позиции кормления, так 
и с позиции различных инновационных техноло-
гических приемов.

В рамках развития отрасли молочного ското-
водства, предприятию необходима разработка 
целого комплекса инновационных методов повы-
шения продуктивности, роста качества молока, 
стабилизации зоотехнических методов содержа-
ния, применения новых видов кормов и кормовых 
добавок.
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Введение
Плодово-ягодная продукция является одной 

из важнейших для сохранения здоровья населения 
страны, так как содержат в себе комплекс витами-
нов, микроэлементов и других жизненно-необхо-
димых нутриентов. В условиях введения продо-
вольственного эмбарго на ввоз сельхозпродукции 
из  многих стран европейского союза, а  также 
низкого уровня самообеспеченности плодовой 
и ягодной продукцией населения РФ собственно-
го производства, необходимо проанализировать 
текущее состояние отрасли садоводства и выявить 
лимитирующие организационно-экономические 
факторы производства плодов и ягод.

Цель  – выявить факторы, ограничивающие 
производство плодово-ягодной продукции в Рос-
сийской Федерации в современных макроэконо-
мических условиях.

Задачи: провести анализ состояния развития 
отрасли садоводства в РФ. Выявить основные фак-
торы ограничивающие развития отрасли и наме-
тить мероприятия по их нивелированию.

Материал и методы исследования
Информационной основой исследования по-

служили статистические материалы Федеральной 
службы государственной статистики, материалы 
научных конференций и периодических изданий. 
При подготовке статьи использовались расчет-
но-конструктивный, статистико-экономический, 
монографический и другие общенаучные методы 
исследования.

Результаты исследования
Проведенные исследования показали, что в на-

стоящее время население страны недостаточно 
обеспечено плодовой и  ягодной продукцией. 
Исходя из рекомендуемых норм в 90–100 кг в год 
на человека, указанных в приказе Минздрава Рос-
сии от 19 августа 2016 № 614, при достигнутом уров-
не производства уровень самообеспеченности 
данной продукцией не превышает 25–30 %. В этой 
связи, производство плодов и ягод в России долж-

но быть существенно увеличено, и это необходи-
мо сделать, прежде всего, в крупных специализи-
рованных сельскохозяйственных предприятиях 
на основе внедрения современных интенсивных 
технологий.

В последнее время в РФ уделяется достаточно 
много внимания по развитию отрасли садовод-
ства, однако накопилось множество проблем, 
требующих незамедлительного решения [3]. 
В  доктрине продовольственной безопасности 
РФ, утвержденной Указом президента РФ № 20 
от 21.01.2020, указывается целевой показатель 
по уровню самообеспеченности плодовой и ягод-
ной продукцией  – 60 %, что в  стратегическом 
аспекте, на наш взгляд, является абсолютно не-
достаточным уровнем. При сложившемся уровне 
самообеспеченности населения страны плодами 
и ягодами и имеющихся темпах закладки много-
летних насаждений уровень самообеспеченности 
в 60 % может быть достигнут не ранее, чем через 
25–30 лет, а уровень самообеспеченности в 90 % 
в лучшем случае через 50–60 лет. Таким образом, 
необходимо существенно (в 2–3 раза) увеличивать 
размеры закладываемых насаждений. Необходи-
мо также на основе привлечения внешних финан-
совых средств и господдержки в разы увеличить 
мощности по  хранению плодовой продукции, 
как это было сделано в ряде европейских стран 
[2]. По мнению целого ряда отечественных уче-
ных в нашей стране имеются существенные ре-
зервы повышения производства плодов и ягод. 
В 2020 году удельный вес России в общемировом 
производстве яблок не превышал 0,5 %. Заметим, 
что фактическое производство плодов в каждой 
из таких стран как Турция, Италия, Испания бо-
лее чем в 4 раза превышает достигнутый уровень 
производства плодов в РФ [1].

Введение продовольственного эмбарго на ввоз 
сельскохозяйственной продукции из большин-
ства стран Европейского союза актуализировало 
необходимость ускоренной закладки плодово-я-
годных насаждений в целях обеспечения насе-
ления свежей продукцией. В 2019 году по офици-
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альным данным площадь плодово-ягодных на-
саждений в сельскохозяйственных организациях 
РФ составила 144,6 тыс. га, что на 9 тыс. га, или на  
6,6 % больше, чем в  2013  году. Однако в  хозяй-
ствах населения происходит ежегодное сокра-
щение площадей плодово-ягодных насаждений. 
В 2019 году их площадь составила 284,46 тыс. га, 
что на  25,43 тыс. га, или на  8,2 % меньше, чем 
в 2013 году. Таким образом происходит сокраще-
ние мелкотоварного производства в хозяйствах 
населения и рост производства в крупных специ-
ализированных садоводческих предприятиях, 
имеющих необходимые средства производства, 
ресурсы и компетенции для эффективного веде-
ния отрасли. Аналогичная ситуация наблюдается 
и по другим отраслям сельского хозяйства. На дан-
ные негативные процессы влияют и множество 
других внешних и внутренних факторов произ-
водства [4], [5]. Доходит до того, что в условиях за-
хвата рынков и многих торговых объектов круп-
ным бизнесом мелким товаропроизводителям 
зачастую просто негде продать излишки произве-
денной продукции, ведь по факту для этого просто 
отсутствует необходимая рыночная инфраструк-
тура, имеется и множество административных ба-
рьеров [6]. Следует отметить, что вследствие дей-
ствия госпрограмм поддержки отрасли, за период 
2013–2019 гг. почти в 2 раза увеличилась площадь 
плодово-ягодных насаждений в КФХ и ИП (инди-
видуальных предпринимателей) – до 36,1 тыс. га.

Конечным итоговым натуральным показате-
лем системы ведения отрасли садоводства явля-
ется валовой сбор продукции. За  период 2013–
2019 гг. валовой сбор плодово-ягодной продукции 
увеличился на 28 % и составил 35 000,4 тыс. тонн. 
По официальным данным Госкомстата РФ в хозяй-
ствах населения валовой сбор плодово-ягодных 
культур (в  соответствии с  существующей неод-
нозначной противоречивой методикой подсче-
та) в 2019 г. составил 23 189,9 тыс. тонн, что выше 
уровня 2013 года на 2579,8 тыс. тонн, или на 12,5 %.  
В  хозяйствах населения производится свыше  
60 % всей производимой плодово-ягодной продук-
ции, однако воздействовать на конечные резуль-
таты в этом секторе производства можно лишь 
на общесистемном уровне [10]. 

Таким образом, с  точки зрения воздействия 
системы управления на  развитие садоводства 
наибольшее значение имеет развития отрасли 
преимущественно в сельскохозяйственных пред-
приятиях [9, 7]. Удельный же вес производимой 
плодово-ягодной продукции в КФХ и сельхозпред-
приятиях индивидуальных предпринимателей 
пока не велик, но уже существенно значим – 6,3 % 
в 2019 году (2188,52 тыс. тонн), тогда как в 2013 году 
он не превышал 2 % (534,08 тыс. тонн).

В  сельскохозяйственных организациях в 
2019  году было собрано 9181,8 тыс. т семечко-
вых плодов, 342,8 тыс. т косточковых культур и   
92,9 тыс. тонн ягод, что выше уровня 2013  года 
соответственно на  57,3 %, 1,2 %, 23,1 %. В  целом 
за последние десять лет урожайность всех плодо-

во-ягодных культур в имеет тенденцию к росту, 
при этом наметилась тенденция к сглаживанию 
периодичности плодоношения, что говорит о по-
степенном внедрении во  многих сельхозпред-
приятиях агротехнических приемов, нацеленных 
на достижения этого положительного эффекта.

Следует заметить, что в  хозяйствах всех ка-
тегорий РФ в 2019 г. было заложено 18,2 тыс. га 
многолетних плодово-ягодных насаждений,  
что в 2,2 раза больше, чем в 2014 году. За 2014–
2019  гг. в  России ежегодно закладывалось по   
14–18 тыс. га многолетних насаждений. Суще-
ствующие объемы закладываемых площадей 
многолетних насаждений не достаточны для су-
щественного увеличения производимой продук-
ции. В ближайшие годы планируется ежегодно 
закладывать еще меньше – по 10–12 тыс. га мно-
голетних насаждений [1]. В последние годы свы-
ше 60 % от всей закладываемых многолетних на-
саждений, ввиду более благоприятных погодных 
условий, осуществлялось в ЮФО РФ. Так, в 2019 г. 
было заложено в республике Крым и республике 
Северная Осетия-Алания – по 1195 га (в каждой), 
республике Дагестан  – 1300 га, Краснодарском 
крае – 1711 га, в КБР – 2580 га. По мнению многих 
ученых необходимо более активно поддерживать 
развитие отрасли и в других регионах [2].

Следует заметить, что закладка многолетних 
насаждений в сельскохозяйственных организа-
циях настоящее время осуществляется в основном 
с  использованием отечественного посадочного 
материала, объемы производства которого явно 
недостаточно для существующих потребностей 
по  закладке новых многолетних насаждений, 
к тому же зачастую их качество оставляет желать 
лучшего. По нашим оценкам, свыше 65 % много-
летних насаждений закладывается отечествен-
ным посадочным материалом. С развитием про-
изводства качественного посадочного материала 
в южных регионах страны импортный посадоч-
ный материал будет постепенно вытесняться. Для 
стимулирования этого процесса необходимо ак-
тивней применять различные меры господдержки 
отечественного садоводства и его базисной осно-
вы – питомниководства [9].

В настоящее время Россия является крупней-
шим в мире импортером яблок и груш. Вторым 
в мире импортером является Евросоюз, который 
ежегодно ввозит около 500 тыс. т яблок и 180 тыс. 
тонн груш. За последний год (10.2019–10.2020 гг.) 
в  Россию было ввезено 751 815 тыс. тонн яблок, 
из них 231 710 тыс. тонн (30,8 % от общего объе-
ма) ввезено из республики Молдова, 146 805 тыс. 
тонн (19,5 %) – из Сербии, 109 574 тыс. тонн (14,6 %) 
из «Неизвестной страны» (видимо нелегальный 
ввоз), из Азербайджана – 71 995 тыс. тонн (9,6 %), 
из  Южной Африки  – 25 886 тыс. тонн (3,4 %), 
из Чили – 21 745 тыс. тонн (2,9 %), из Республики 
Македония  – 19 669,5 тыс. тонн (2,6 %). Следует 
заметить, что вследствие введенных ограниче-
ний, направленных, прежде всего, на защиту от-
ечественного товаропроизводителя, уже не осу-
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ществляется импорт семечковых плодов из Китая 
(в 2017–2018 гг. его доля в общем объеме ввозимых 
в страну семечковых плодов составила 18 %). Ввиду 
относительно медленного строительства новых 
плодохранилищ для хранения семечковых плодов 
в РФ, в ближайшие годы большая их часть для обе-
спечения потребностей населения свежей плодо-
вой продукцией все еще будет завозится из других 
стран.

В настоящее время существенная часть про-
изводимой продукции ввиду недостатков произ-
водства и влияния внешних факторов зачастую 
низкотоварная и подлежит переработке [8]. За по-
следние годы объем перерабатываемых плодов 
и ягод в РФ ежегодно увеличивается. По нашим 
оценкам объем переработки семечковых плодов 
в России в 2020 году может достигнуть 465 тыс. т, 
что на 10 тыс. т больше, чем годом ранее, в том чис-
ле груш – 70 тыс. т. Следует заметить, что еще пять 
лет назад в РФ перерабатывалось до 9 тыс. т груш 
и до 360 тыс. т яблок.

Выводы
Увеличение производства плодов и ягод в на-

стоящее время во многом определяется уровнем 
государственной поддержки развития отрасли 

и формированием благоприятных макроэконо-
мических условий, обеспечивающим устойчи-
вое развитие сельскохозяйственного производ-
ства. 

В  целях повышения уровня самообеспечен-
ности плодово-ягодной продукции необходимо 
существенно увеличить объемы государственной 
поддержки развития отрасли. Для достижения 
в среднесрочной перспективе показателя в само-
обеспеченности плодами и ягодами в 60 %, ука-
занного в доктрине продовольственной безопас-
ности, необходимо более чем в 3 раза увеличить 
размеры господдержки по закладке многолетних 
насаждений преимущественно отечественным 
посадочным материалом, а также существенно 
увеличить господдержку по строительству новых 
мощностей для хранения плодов. 

Важнейшее значение имеет развитие рыноч-
ной инфраструктуры, а также оказание активной 
государственной поддержки по выходу на рынок 
крупных и  мелких товаропроизводителей. Си-
стемный подход в решении имеющихся проблем 
позволит повысить эффективность ведения отрас-
ли, будет способствовать существенному увеличе-
нию объемов производимой высококачественной 
плодовой и ягодной продукции.
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Введение
Развитие отрасли агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации направлено на пол-
ное и рационально использование всех земель, 
закрепленных за конкретным сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем, в том числе и тех, 
которые когда-то  были нарушены и  выведены 
из производства или законсервированы в связи 
с деградацией. Поэтому в последние годы большое 
внимание уделяется проработке и совершенство-
ванию нормативно-правовой базы по сохране-
нию плодородных земель в народнохозяйствен-
ном обороте, восстановлению плодородного слоя 
нарушенных промышленными предприятиями 
угодий.

Цель. В  ходе исследования автор проводит 
анализ современной нормативно-правовой базы 
по рекультивации нарушенных земель в Россий-
ской Федерации.

Материал и методы исследования
В основу исследования положены аналитиче-

ский и методологический методы; существующие 
нормы права по рассматриваемой проблеме.

Результаты исследования
Комплекс мер по  восстановлению дегради-

рованных и  законсервированных угодий явля-
ется одним из  приоритетных при соблюдении 
экологического баланса и  охраны территорий 
сельхозпроизводителей, которые должны регу-
лироваться на государственном уровне, поэтому 
проведение рекультивации нарушенных земель 
опирается на современное законодательство стра-
ны, основой которого являются:

– Конституция Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» [1, 2, 4–6].
Главным же документом, который регулирует 

рассматриваемую проблему являются «Правила 
проведения рекультивации и  консервации зе-
мель» [3], отражающие основные положения про-
цесса восстановления деградированных террито-

рий. Соблюдение и выполнение данного право-
вого акта является необходимым и обязательным:

– при поддержании и сохранении состояния 
природной окружающей среды;

– при отводе земель сельскохозяйственного 
назначения для строительства, реконструкции 
промышленных объектов, вводе их в эксплуата-
цию;

– в ходе земельно-хозяйственного устройства 
территорий;

– при установлении ущерба, причиненного 
экологической безопасности, в результате нару-
шения законодательства в области охраны окру-
жающей среды [8].

До принятия вышеуказанного документа, пра-
вовой режим рекультивации земельных массивов 
в нашей стране не был определен в должной степе-
ни и мере, что приводило к большому количеству 
спорных вопросов с юридической точки зрения. 
Новый правительственный акт установил и утвер-
дил обязательные правила по проведению рекуль-
тивации и консервации земель, но при этом оста-
ются нерешенными ряд закрепленных в нем поло-
жений, прежде всего в части выбора и определения 
процедур, сопровождающих процесс утверждения 
проекта рекультивации земель [7].

Принятие этого акта [3] позволяет улучшить 
практику сельскохозяйственного освоения на-
рушенных участков, решить экологические про-
блемы аграрного землепользования [4], повысить 
эффективность использования земельно-иму-
щественного комплекса сельского хозяйства [5]. 
Так же к документам, регулирующих процесс ре-
культивации и консервации земель следует отнести 
государственные стандарты, которые статусом нор-
мативного правового акта не обладают, но в то же 
время некоторые из них являются обязательными 
при проведение всего комплекса работ по рекуль-
тивации нарушенных земель. Например:

– ГОСТ Р 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекуль-
тивация земель. Термины и определения;

– ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. 
Классификация нарушенных земель для рекуль-
тивации;
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– ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. 
Общие требования к рекультивации земель;

– и другие [7].
Комплексное использование норм и стандар-

тов должно улучшить систему использования зем-
ли в аграрном производстве.

Выводы
В нашей стране на достаточно высоком уровне 

проработаны нормы права по решению пробле-
мы восстановления нарушенных земель с целью 
их последующего вовлечения в аграрное произ-
водство страны. При этом необходимо продолжать 
совершенствовать проанализированные норма-
тивные документы применительно к современ-
ным условиям развития экономики. В частности, 
требуют развития и детализации ведомственные 
инструкции и рекомендации.
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Введение
Чтобы определить роль человеческого капитала, 

следует рассмотреть два подхода. В первом случае 
необходимо понять, какое количество сельских жи-
телей трудится на производственно-хозяйствен-
ных работах в существующих сельскохозяйствен-
ных организациях, каков их производственный по-
тенциал в плане обеспечения производительности 
труда и освоения новых технологий агарного про-
изводства в условиях использования современной 
техники и оборудования.

Второй подход связан с возможностью потен-
циального трудоустройства сельского, а также го-
родского населения, которое возможно вовлечь 
на  работу в  сельское хозяйство. В  зависимости 
от  результатов мониторинга участия человече-
ского капитала в производственно-хозяйственной 
деятельности в сельском хозяйстве необходимо 
разработать реальную программу сохранения 
и  пополнения численности работников сель-
скохозяйственных организаций в  условиях де-
мографической неопределенности и кризисных 
явлений, существующих в сельских территориях 
в части трудовой занятости сельского населения.

Цель настоящего исследования заключается 
в проведение анализа участия человеческого ка-
питала, проживающего сегодня в сельских тер-
риториях, а также рассмотрение проблемы трудо-
вой занятости человеческого капитала в сельских 
территориях, в результате которой определяется 
развитие аграрной экономики и благосостояние 
сельских жителей.

Задачи исследования заключаются в формули-
ровании концептуально междисциплинарного 
подхода к развитию человечного капитала в сель-
ских территориях в современных социально-эко-
номических условиях.

Материал и методы исследования
Теоретическую и методологическую основу со-

ставили системный подход к изучению исследуе-

мой проблемы по развитию трудовой деятельно-
сти человеческого капитала сельских территорий. 
В процессе изучения и обработки использованных 
информационных источников при анализе и син-
тезе были использованы сочетание таких методов, 
как метод прогнозирования и метод сравнитель-
ного анализа.

Результаты исследования
Активный переход на цифровизацию, роботи-

зацию и другие современные технические и тех-
нологические решения требуют новые кадры ра-
ботников, обладающих соответствующими зна-
ниями и компетенциями.

Открытой остаётся проблема трудовой занято-
сти в сельском хозяйстве в сельских территориях, 
где в настоящее время по причине ликвидации 
нет неорганизованного аграрного производства 
[4].

При отсутствии стабильной трудовой занято-
сти сельского населения весьма проблематично 
вести разговор о формировании стратегии раз-
вития человеческого капитала для работы в сель-
скохозяйственных организациях, которые можно 
создать взамен ликвидированных.

Для успешного решения вышеизложенных 
проблем необходима целенаправленная подго-
товка специалистов для работы в сельском хозяй-
стве.

В сельских поселениях, где нет эффективно ра-
ботающих сельскохозяйственных организаций, 
как правило, имеются не  решаемые проблемы 
их  социального развития. В  совокупности все 
эти факторы являются демотивирующими для 
сельской молодежи по трудоустройства на работу 
в сельском хозяйстве.

Существует междисциплинарный подход к ре-
гулированию сельскохозяйственной деятельно-
сти в условиях геополитических и агроэкологи-
ческих трансформаций, оказывающих воздей-
ствие на аграрный сектор Российской Федерации. 
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В складывающихся условиях необходимо сформи-
ровать новую функцию аграрной политики, ко-
торая бы концептуально определяла роль и место 
каждой отрасли права и науки в развитии совре-
менного сельского хозяйства и АПК. Стратегия 
развития сельскохозяйственной деятельности 
в настоящее время должно строится на интеллек-
туализации аграрного производства на  основе 
цифровизации, роботизации и других проектов 
«умного» сельского хозяйства, которое объектив-
но востребуется человеческий капитал в меньшем 
количестве, но способным работать в кардинально 
меняющихся условиях [3].

Если раньше кадровая политика исходила 
из того, чтобы сельская молодежь максимально 
была устроена на  работу в  сельском хозяйстве 
и для этого получала сельскохозяйственное обра-
зование, то сегодня ситуация другая.

В  силу ряда обстоятельств, к  которым отно-
сятся малочисленность сельской молодежи; не-
достаточное начальное образование в сельских 
школах по причинам нестабильности начального 
и среднего образования в сельских территориях, 
что не позволяет получить в дальнейшем среднее 
профессиональное, а тем более, высшее образова-
ние; психологические факторы, связанные с на-
личием и состоянием объектов социальной ин-
фраструктуры, а также благоустроенного жилья 
серьезным фактором является наличие условий 
для трудовой деятельности, напрямую влияющей 
на уровень благосостояния и морально-психоло-
гическое состояние молодого человека [2], [5].

Сельскохозяйственную деятельность прекра-
тить невозможно, она была и будет востребована 
всегда, поскольку нужны продукты питания для 
населения страны, и для обеспечения продоволь-
ственной безопасности государства.

Это означает, что органы государственной вла-
сти обязаны принимать решения о формировании 

новой кадровой политики в условиях демографи-
ческих проблем в сельских территориях.

Выводы
Если рассматривать человеческий капитал 

в плане образования для работы в аграрном сек-
торе экономики, то в этом есть новые вызовы, свя-
занные с научно – техническим развитием сель-
ского хозяйства, цифровизацией, роботизацией, 
информационными технологиями и другими на-
правлениями «умного» сельского хозяйства.

Очевидно, что работающие в настоящее время 
специалисты в силу возраста и других объектив-
ных причин не смогут освоить новые требования 
при смене технологического уклада в сельском 
хозяйстве.

Вместе с тем, сельскохозяйственная деятель-
ность должна не только обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны, но  и  в  рамках 
развития геоэкономики осваивать экспортно- 
ориентированное развитие агропромышленно-
го производства и быть стабильным участниками 
мирового агропродовольственного рынка [1].

Человеческий капитал расширяет возможно-
сти его реализации. Реализация человеческого 
капитала в организациях аграрного сектора эко-
номики зависит от многих условий, которые мы 
назовем объективными и субъективными факто-
рами. Цель человеческого капитала – получение 
дохода как самого человека, так и предприятия, 
где данный капитал реализуется.

Для развития человеческого капитала необхо-
дима инвестиционная поддержка. И данная под-
держка должна идти не только от самого индиви-
да, но и со стороны работодателя. Человеческий 
капитал должен приносить его владельцу стимул 
для развития, поэтому должен быть инвестицион-
но привлекательным.
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Введение
Уровень развития АПК оказывает прямое вли-

яние не только на экономику, но и на продоволь-
ственную безопасность, независимость государ-
ства. Поэтому одна из  основных задач органов 
государственной власти – активно его развивать. 
При работе в данном направлении существуют 
барьеры ограничения, связанные с ограниченно-
стью территорий, природными, климатическими 
условиями. Исходя из этого, для получения ожи-
даемого эффекта нужно совершенствовать тех-
нологии производства, добиваться увеличения 
производительности труда за счет комплексного 
подхода. Еще одним инструментом развития АПК 
может стать цифровизация данной отрасли.

Материал и методы исследования
На сегодняшний день наблюдается внедрение 

цифровых технологий во всех отраслях экономики 
РФ. Эти процессы были запущены в соответствии 
с Распоряжением Правительства от 28.07.2017 г. 
№ 1632-р. В условиях высокой конкуренции, в том 
числе на глобальных рынках, применение инно-
ваций и цифровых технологий способно дать пре-
имущество отечественной продукции, в том чис-
ле продукции АПК, что в свою очередь приведет 
к увеличению объемов производства и снижению 
негативного влияния на окружающую среду.

Как следует из отчетов Правительства, объем 
цифровой экономики достиг показателя 5 % ВВП. 
Существенный прирост наблюдается в электрон-
ной коммерции. Это стало следствием во многом 
создания необходимой информационной инфра-
структуры. Политика государства направлена 
на то, что в АПК должна быть сформирована новая 
бизнес-модель и новые электронные сервисы, ин-
формационные продукты, которые соответствуют 
современным трендам цифровой экономики [1].

Цифровизация национальной экономики 
должна проходить по следующим направлениям:

– формирование соответствующей информа-
ционной инфраструктуры;

– создание единого информационного про-
странства;

– нормативно-правовое регулирование;
– подготовка программы обучения специали-

стов;
– госуправление в цифровой сфере;
– информационная безопасность;
– разработка инновационных цифровых тех-

нологий.
На сегодняшний день существуют определен-

ные барьеры, которые не позволяет сформировать 
эффективный процесс цифровизации в сфере АПК. 
Связаны они в большей степени с тем, что измене-
ния касаются ключевых объектов имущественно-
го права, так как речь идет о природных ресурсах 
и земельных участках. Эти объекты регулируются 
несколькими видами права.

Результаты исследования
Основная программа, которая регулирует со-

временные изменения в  отечественном АПК  – 
«Цифровое сельское хозяйство». Данная про-
грамма была разработана Минсельхозом и  ре-
гламентирует развитие отрасли в период с 2019 
по 2024 гг. В соответствии с данной программой, 
на формирование и оптимизацию информаци-
онных продуктов в сфере АПК планируется вы-
делить средства, как из федерального бюджета, 
так и внебюджетных фондов, в том числе за счет 
средств представителей сельскохозяйственного 
бизнеса. Нужно отметить, что цифровизация АПК 
обходится дешевле, чем цифровизация других от-
раслей народного хозяйства, что связано с нерав-
номерностью применения цифровых технологий 
сельскохозяйственными предприятиями разной 
категории [2].

Цифровизация отечественного агропромыш-
ленного комплекса связана с  реализацией не-
скольких масштабных проектов: «Умная ферма», 
«Умное сельскохозяйственное предприятие», «Ум-
ная теплица», «Умное поле», «Умный сад».

Еще одним барьером внедрения цифровиза-
ции в сельском хозяйстве является недостаточ-
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ная информированность сельскохозяйственных 
предприятий о  том, какие возможности для 
их бизнеса открываются с внедрением цифровых 
технологий. Также следует отметить отсутствие 
свободных средств у субъектов рынка сельскохо-
зяйственной продукции, которые они бы могли 
направлять на внедрение инновационных про-
дуктов и модернизацию основных средств. Если 
государственная политика в сфере цифровизации 
АПК будет основываться исключительно на при-
влечении в отрасль дополнительных инвестиций, 
ожидаемого эффекта не будет. Необходим новый 
механизм и условия, при которых представите-
ли образовательных учреждений, науки, сель-
ского хозяйства эффективно взаимодействовали 
в процессе создания инноваций и их внедрения. 
Должна быть сформирована интеллектуальная ко-
операция – система отношений, которая подразу-
мевает объединения знаний с целью удешевления 
единицы производимой продукции. Что касается 
инновационной интеграции, то это система от-
ношений, которая основывается на разделении 
труда и выделении определенных специализаций 
для того, чтобы обеспечить производство нового 
сырья или продукции [3].

Представители АПК будут активно исполь-
зовать цифровизацию лишь в  том случае, если 
со стороны государства будет сформирована со-
ответствующая инфраструктура, когда внедрение 
инновационных решений станет популярно. Для 
этого в первую очередь необходимо изменить за-
конодательную базу. Это важно, так как между 
бизнесом и надзорными органами могут возни-
кать разного рода правовые конфликты.

Большую часть АПК можно автоматизировать 
без внесения существенных изменений в действу-
ющее законодательство. Проблемы возникают 
в отношениях между государством и бизнесом. 
Например, можно оптимизировать систему прие-
ма заявок на получение разрешительной докумен-
тации. Если взять за основу тот факт, что решение 
будет приниматься автоматически с использова-
нием специального программного обеспечения. 
Это может значительно упростить и  ускорить 
процедуру. В то же время возникает вопрос, если 
возникнет сбой, кто будет ответственен за то, что 
решение не было принято своевременно.

Цифровую трансформацию в АПК также ослож-
няют сложности, связанные с разработкой специ-
ализированного программного обеспечения:

– для технологического и инфраструктурного 
инвестора данная отрасль непривлекательна, так 
как находится только на этапе развития;

– активное внедрение цифровых технологий 
не принесет существенной выгоды для небольших 
хозяйств;

– малое количество данных в открытых источ-
никах, которые касаются работы сельскохозяй-
ственных предприятий, которые  бы могли ис-
пользоваться работниками специализированного 
программного обеспечения;

– недостаточное развитие «безбумажных» го-
сударственных сервисов, которые должны исполь-
зоваться в АПК;

– представители сельского хозяйства недоста-
точно информированы о том, какие существуют 
технологии и какой эффект дает их внедрение;

– проблемы интеграции цифровых техноло-
гий с другими бизнес-процессами представителей 
АПК;

– необходима интеграция отдельных инстру-
ментов в единую систему, так как сегодня на рынке 
отсутствует комплексные цифровые технологии;

формирование цифровой инфраструктуры тре-
бует существенных вложений.

Многие эксперты утверждают, что внедрение 
цифровизации в сфере АПК приведет к сокраще-
нию участия граждан в реальной экономической 
жизни. Специалисты с высокой квалификацией 
лишаться работы из-за сокращения рабочих мест, 
что может иметь негативные социально-экономи-
ческие последствия. Поэтому параллельно с циф-
ровизацией сельскохозяйственной отрасли необ-
ходимо формировать новые модели социальной 
значимости в сельских регионах.

Необходимо сформировать на  федеральном 
уровне новый механизм, который позволяет ав-
томатизировать некоторые операции, напри-
мер – процесс приема обращений от частных лиц 
и предприятий. Нужно также разработать дей-
ствия на случай сбоев и других форс-мажорных 
обстоятельств.

Необходимо также внести изменения в норма-
тивно-правовую базу, которая касается использо-
вания беспилотных аппаратов. На сегодняшний 
день в действующем законодательстве имеются 
определенные недоработки, которые касаются 
безопасности. Дополнительно необходимо про-
работать вопросы экологической безопасности 
и  имущественной ответственности за  ее нару-
шение. Крайне важно и формировать механиз-
мы защиты частной собственности и защитить 
отечественный бизнес от недобросовестной кон-
куренции. Добиться повышение эффективности 
национального АПК можно за  счет снижения 
фискального давления и упрощения отчетности, 
а также оптимизации процесса страхования и ло-
гистики.

Движимой силой внедрения цифровизации 
в сфере АПК РФ можно выделить высокую коопе-
рацию поставщиков цифровых услуг для сельского 
хозяйства и минимальную конкуренцию. Также 
стимулом развития может стать разработка мер 
господдержки и наличие крупных агрохолдингов.

Производители сельскохозяйственной про-
дукции делают ставку на цифровые технологии, 
которые откроют новые возможности и помогут 
решить ряд хозяйственных и экономических во-
просов, таких как:

 – низкая рентабельность, которая не позволя-
ет активно развиваться;
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 – наличие сельскохозяйственных рисков, на-
чиная от погодных условий, заканчивая динами-
кой цен на ГСМ или продукцию АПК;

 – проблемы с кадрами;
 – высокие затраты времени на планирование 

и контроль исполнения «в поле» в ущерб другим 
производственным и управленческим задачам;

 – потери ресурсов, не связанные с производ-
ством;

 – проблемы с доступом к базам данных и тех-
нологиям;

 – барьеры в отношениях с государственными 
и надзорными органами;

 – сложный доступ к финансированию и стра-
хованию.

Заключение
На основании этого можно сделать вывод, что 

внедрение цифровых технологий в АПК поможет 
решить такие проблемы:

 – рост эффективности сельскохозяйственных 
предприятий;

 – минимизация расходов, повышение произ-
водительности труда;

 – прогнозирование изменений климатиче-
ских условия и реагирования на это;

 – снижение затрат, связанных с реализацией 
продукции за счет формирования прозрачной це-
почки реализации сельскохозяйственной продук-
ции, от производителя, до потребителя;

 – снижение управленческих рисков;
 – удовлетворение спроса в квалифицирован-

ных кадрах;
 – простой доступ производителей сельскохо-

зяйственной продукции к важной информации;
 – простой доступ к кредитным ресурсам;
 – доступ к  цифровым каналам реализации 

продукции.

Рынок цифровых технологий в АПК по разным 
подсчетам оценивается в более чем 360 млрд. руб. 
В то же время Правительство прогнозирует, что 
уже в ближайшие 10 лет он увеличится в 3–5 раз. 
По оценкам экспертов внедрение цифровых тех-
нологий позволит снизить потери урожая сель-
скохозяйственных предприятий на 23 %, которые 
в некоторых случаях достигают 40 %. Что касается 
GPS-навигации, то ее использование позволит сэ-
кономить до 14 %, системы параллельного вожде-
ния – затраты могут быть снижены на 13 % и др.

Итак, использование цифровых техноло-
гий в агропромышленном комплексе позволит 
сельскохозяйственным предприятиям повысить 
рентабельность, конкурентоспособность и дина-
мично развиваться, что в свою очередь даст до-
полнительный толчок развития национальной 
экономики и продовольственной безопасности 
РФ. Несмотря на то, что государство достаточно 
активно работает в этом направлении, разрабаты-
вает меры поддержки, специальные программы, 
не все они эффективны. Связано это во многом, 
что население и бизнес в России не всегда вос-
принимают новаторство с энтузиазмом. Поэтому 
со стороны государства должны также разрабаты-
ваться дополнительные меры для стимулирования 
представителей АПК к использованию цифровых 
технологий. Это можно сделать через систему пре-
доставления субсидий. 

Также необходимо совершенствовать действу-
ющее законодательство, целесообразно внедрять 
специализированные программы по подготовке 
квалифицированного персонала, снижать фи-
скальное давление, упрощать ведение бизнеса для 
предприятий, которые работают в сфере разра-
ботки и внедрения цифровых технологий в сфере 
АПК.
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Аннотация. Одна из работ по исследованию задачи оптимального использования двух ресурсов в производстве двух 
видов продукции с учётом влияния относительного и абсолютного спроса. Влияние спроса рассматривается в особых 
рыночных условиях, когда показатели эффективности производства производимой продукции пропорциональны удель-
ному расходу одного из ресурсов на эту продукцию. В задаче определяются четыре ограничения, два на использование 
двух ресурсов, два на влияние двух типов спроса, относительного и абсолютного. Проводится анализ четырёх планов, 
в которых три ограничения выполняются как равенства, а одно как строгое неравенство. Статья является второй частью 
исследования задачи об оптимальном использовании ресурсов в особых рыночных условиях. Эта часть предполагает 
продолжение анализа производства в условиях, когда показатели эффективности производства выпускаемой продукции 
пропорциональны удельному расходу другого ресурса, который рассмотрен в первой части. Результаты анализа в каждой 
части имеют свои особенности, связанные с особенностями относительного и абсолютного спроса.
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Введение
В данной работе продолжается исследование 

задачи об использовании двух ресурсов с учётом 
влияния спроса на  выпуск продукции двух ви-
дов. Общая постановка задачи была представ-
лена О. В. Мамоновым в статье [1]. В этой статье 
были определены оптимальные решения при 
различных значениях показателей эффективно-
сти выпуска двух видов продукции, кроме особых 
условий, при которых показатели эффективно-
сти выпускаемой продукции пропорциональны 
расходу одного из ресурсов. Анализ полученных 
планов при различных значениях показателей 
эффективности производства продукции рассма-
тривался в статьях [2–6]. Анализ плана, при кото-
ром полностью расходовались оба ресурса и вы-
пуск продукции удовлетворяет относительному 
и абсолютному типу спроса, проводился в статьях 
[2–4]. Исследование оптимальных планов, в ко-
торых либо полностью расходовался только один 
ресурс, а выпуск продукции удовлетворял обоим 
видам спроса, либо оба ресурса расходовались 
полностью, а выпуск удовлетворял только одному 
из двух типов спроса, проводилось в статьях [5–
6]. На основании приоритета выпуска продукции 
одного из видов или отсутствия его проводились 
исследования планов на оптимальность. В статье 
[2] было обращено внимание на независимость 
производства от спроса в случае приоритета про-
дукции, сверху неограниченную спросом. В ста-
тьях [3] и [5] исследовалось влияние спроса на про-
изводство продукции, которое ограничено сверху 
этим спросом, при наличии приоритета выпуска 
такой продукции. В статьях [4] и [6] исследовалось 
влияние обоих типов спроса в случае отсутствия 
приоритета производства для двух видов продук-

ции. Поэтому актуальным стал вопрос исследовать 
решение задачи об использовании ресурсов с вли-
янием двух типов спроса в таких условиях. В ста-
тье [7] был проведён подобный анализ для плана, 
при котором полностью расходуются оба ресурса 
и выпуск продукции удовлетворяет обоим типам 
спроса. Актуальным остался вопрос исследова-
ния решения задачи об использовании ресурсов 
с влиянием двух типов спроса в особых рыночных 
условиях для планов, при которых нет влияния 
одного из четырёх факторов: либо один из ресур-
сов не расходуется полностью, либо нет влияния 
на выпуск продукции одного из типов спроса.

Рассматриваем задачу об использования двух 
ресурсов, R1 и R2, статья [1], в производстве двух 
видов продукции, А1 и А2, в которой учитывается 
влияние относительного и абсолютного спроса. 
Предполагаем, что спрос на продукцию вида А1 
превышает спрос на продукцию вида А2 на n1 ед., 
а спрос на продукцию А2 составляет n2 ед. Тогда 
учёт спроса определяется условиями, при которых 
выпуск продукции А1 превышает выпуск продук-
ции А2 не менее, чем на n1 ед., а выпуск продукции 
А2 не превышает n2 ед. Этим условиям соответству-
ют ограничения

,  (1)

, (2)

где x1 и x2 объёмы выпуска соответственно про-
дукции А1 и А2. Учитывая ограничения на исполь-
зование ресурсов, в [1] была составлена модифи-
цированная модель задачи об оптимальном ис-
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пользовании двух ресурсов R1 и R2 в производстве 
двух видов продукции А1 и А2 с учётом влияния 
относительного и абсолютного спроса:

 (3)

,

где aij – расход ресурса Ri в единице продукции Аj; 
bj – запас ресурса Ri; cj – показатель эффективности 
производства единицы продукции Aj; Z – показа-
тель эффективности производства всей продук-
ции. Также для задачи (3), в статье [1], была сфор-
мулирована двойственная задача:

 (4)

.

Пара задач (3) – (4) определяет задачу об опти-
мальном использовании ресурсов с учётом отно-
сительного и абсолютного спроса на продукцию. 
Она представляется парой двойственных задач 
линейного программирования.

Учёт рыночных условий производства опре-
деляется через вспомогательные коэффициенты, 
которые рассчитываются через показатели эффек-
тивности производства выпускаемой продукции, 
коэффициенты c1 и c2. В статьях [1–7] определялись 
следующие вспомогательные коэффициенты:

, (5)

, (6)

, (7)

С помощью коэффициентов k1, k2 и k определя-
ются отношения предпочтения выпуска продук-
ции видов А1 и А2. Если

k < k1, (8)
то для предприятия предпочтителен выпуск про-
дукции А1, если

k < k2, (9)
то для предприятия предпочтителен выпуск про-
дукции А2, если

k1  < k < k2, (10)
Для коэффициента k выделяются два значения, 

которые определяют особые внешние (например, 
рыночные):

k = k1, (11)
показатели эффективности производства пропор-
циональны удельному расходу ресурса R1 на выпу-
скаемую продукцию,

k = k2, (12)
показатели эффективности производства пропор-
циональны удельному расходу ресурса R2.

В части 1 рассматривается случай (11), в этой 
статье, части 2, будем рассматривать случай (12). 
Исследование на оптимальность в этой статье бу-
дем проводить для тех планов, которые в задаче 
(3) удовлетворяют трём условиям в виде равенств 
и одному строгому неравенству. Так как ограни-
чений в задаче (3) равно четырём, то и планов, ко-
торые мы будем исследовать, тоже равно четырём. 
Рассмотрим эти планы. Планы будем различать 
по ограничению, которое выполняется как строгое 
неравенство.

1. План, для которого четвёртое ограничение 
выполняется как строгое неравенство:

, (13)

, (14)

,  (15)

. (16)

2. План, для которого третье ограничение вы-
полняется как строгое неравенство: это условия 
(13) – (14) и условия

, (17)

. (18)

3. План, для которого второе ограничение вы-
полняется как строгое неравенство: это условия 
(13), (15), (17) и

. (19)

4. План, для которого первое ограничение вы-
полняется как строгое неравенство: условия (14), 
(15), (17) и

. (20)

Цель статьи – определить в двойственной за-
даче план (сопряжённый план), который удовлет-
воряет условиям «дополняющей нежёсткости», 
проверить этот план на допустимость в двойствен-
ной задаче, в случае оптимальности планов найти 
общее решение пары двойственных задач.

Материал и методы исследования
Для анализа перечисленных выше планов ис-

пользуем ещё три вспомогательных коэффициен-
та: коэффициент β1 положим равным отношению, 
коэффициент β2 – отношению, коэффициент β –
отношению. Отметим, что из неравенства k1< k2 
следует отношение β1< β2.

Анализ четырёх планов будем проводить мето-
дами линейного программирования, используя 
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теорию двойственности в линейном программи-
ровании.

Результаты исследования
Определим вспомогательные значения запасов 

ресурсов:

, (21)

, (22)

, (23)

, (24)

где b1min и b2min – минимальные запасы ресурсов 
R1 и R2, b10 и b20 – запасы ресурсов, при которых 
возможен выпуск продукции, удовлетворяющий 
задаче (3), в условиях, когда полностью расходуют-
ся оба ресурса и выпуск продукции удовлетворяет 
обеим нормам спроса (15) и (171).

Для каждого плана прямой задачи, задачи (3), 
определим дополнительные переменные y1, y2, y3 
и y4, значения которых равны разности значений 
правой и левой части соответствующего ограниче-
ния. Аналогично определяем дополнительные пе-
ременные v1 и v2 в двойственной задаче, задаче (4), 
но как разность значений левой и правой частей 
соответствующих ограничений. Последовательно 
исследуем каждый из четырёх планов.

Исследуем первый план. Согласно статьям [5–
6] таким является план:

X1=,  (25)

где

,  (26)

=, (27)

Y1=,  (28)

где

. (29)

Согласно статьям [5–6] сопряжённым для него 
будет план

U*=, (30)

в котором параметры t и s больше, либо равны 
нулю и удовлетворяют системе:

. (31)

Для системы (31) получаем условие на параметр t

, (32)

которое выполняется при всех t
0 ≤ t 1. (33)

Учитывая, что из системы (31)
s = 1 – t, (34)

то план (30) можно записать в виде

U*=, (35)

где t удовлетворяет условию (33). Планы (35) при 
условии (33) допустимые в двойственной задаче, 
значит, они оптимальные и оптимальный в пря-
мой задаче план X1. Двойственная задача имеет 
не единственное решение. Последовательно под-
ставим граничные значения параметра t: t=0 и t=1. 
При t=0 получаем план:

U1=. (36)

При t=1 получаем план:

U2=. (37)

Отметим, что для каждой из переменных двой-
ственной задачи есть оптимальные планы, ког-
да её значение равняется нулю. Для переменных 
и нет планов, когда они обе обращаются в ноль. 
В плане (36) переменные и обе обращаются в ноль. 
Для переменных и нет планов, в которых они обе 
равны нулю. Значения оптимальных значений до-
полнительных переменных для планов (35) равны 
нулю:

V1 = (0; 0). (38)

Таким образом, расширенный план пары двой-
ственных задач для первого плана будет иметь вид:

X*=, Y*=, (39)

U*=, V*=, (40)

где t удовлетворяет условию (33).
Переходим к анализу второго плана. Согласно 

статьям [5–6] таким является расширенный план:
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X2=, (41)

где

, (42)

=, (43)

Y2=,  (44)

где

>. (45)

Для него, согласно статьям [5–6], сопряжённым 
будет план

U*=, (46)

в котором, параметры t и s больше, либо равны 
нуля и удовлетворяют системе:

. (47)

Из системы (47) следует, что

, (48)

откуда получаем условие на параметр t

.  (49)

Планы (46) можно записать в виде

U*=, (50)

где параметр t удовлетворяет условию (49). Планы 
(50) при условии (49) допустимые в двойственной 
задаче, значит, они оптимальные. План X2 опти-
мальный в прямой задаче. Двойственная задача 
имеет не единственное решение. Последователь-
но подставим граничные значения параметра t: 
t=0 и t=.

При t=0 получаем план (36).При t= получаем 
план:

U3=. (51)

Для каждой из переменных двойственной за-
дачи есть оптимальные планы, когда её значение 
равняется нулю. Для переменных и нет планов, 
когда они обе обращаются в  ноль. В  плане (36) 
переменные и обе обращаются в ноль. Для пере-
менных и нет планов, в которых они обе равны 
нулю. Значения оптимальных значений допол-
нительных переменных для планов (50) опреде-
ляются вектором (38). Расширенный план пары 
двойственных задач для второго плана:

X*=, Y*=, (52)

U*=,

V*=,  (53)

где t удовлетворяет условию (49).
Исследуем третий план. Согласно статьям [5–6] 

это план:

X3=,  (54)

Y3=,  (55)

где

, (56)

а

. (57)
Согласно статье [5], в двойственной задаче со-

пряжёнными будут планы:

U*=, (58)

где t удовлетворяет условию

.  (59)

Планы (58) при условии (59) допустимые в двой-
ственной задаче, значит, они оптимальные. План 
X3 оптимальный в прямой задаче. Двойственная 
задача имеет не единственное решение. Последо-
вательно подставим граничные значения параме-
тра t: t= и t=1. При t= получаем план U3, (51). При t=1 
получаем планU2, (37).

Переменная в  оптимальных планах в  ноль 
не обращается. Переменная во всех оптимальных 
планах равна нулю. Для переменных и нет планов, 
когда они обе обращаются в ноль. Значения оп-
тимальных значений дополнительных перемен-
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ных для планов (58) определяются вектором (38). 
Расширенный план пары двойственных задач для 
второго плана:

X*=,Y3=, (59)

U*=,

V* = (0; 0), (60)
где t удовлетворяет условию (59).

Исследуем последний, четвёртый план. Это 
план (54), вектор дополнительных переменных

Y4 =,  (61)
где

, (62)
а

. (63)

В  двойственной задаче сопряжённым будет 
план

U*=. (64)

Планы (64) допустимый в двойственной задаче, 
значит, он оптимальный. План X3 оптимальный 
в прямой задаче. Двойственная задача имеет един-
ственное решение. Проверим на единственность 
решение прямой задачи. По условиям «дополня-
ющей нежёсткости» получаем для ограничений 
на спрос выполняются неравенства (1) и (2). Опти-
мальное решение будем искать в виде

=, =, (65)

где на t накладывается условие (33). Подставляем 
значения переменных (65) в ограничение для ре-
сурса R1:

. (63)

Оно равносильно условию

. (66)

Подставляем значения переменных (65) в огра-
ничение для относительного спроса, (1):

.  (67)

Условие (67) равносильно неравенству

. (68)

Подставляем значения переменных (65) в огра-
ничение для абсолютного спроса, (2):

.  (69)

Оно равносильно неравенству

.  (70)

При b2=b20 справедливо равенство

. (71)

Поэтому параметр t должен удовлетворять ус-
ловию

. (72)

Рассмотрим каждое значение минимума. Сна-
чала рассмотрим случай, когда

. (73)

Оно равносильно значениям b1, удовлетворяю-
щим неравенству

.  (74)

В этом случае параметр t должен удовлетворять 
условию

. (75)

Общее решение прямой задачи

X*=, (76)

Y*=, (77)

Где t удовлетворяет условию (75). Найдём гра-
ничные планы общего решения, при

t= (78)
и

t=. (79)

В случае (78) расширенный оптимальный план 
(54), (61). В случае (79) оптимальным будет расши-
ренный план

X4=,  (80)
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Y5=. (81)

. (75)

Рассмотрим случай, когда

. (82)

Этому условию удовлетворяют значениям b1

.  (83)

В этом случае параметр t должен удовлетворять 
условию

. (84)

Общее решение прямой задачи: планы (76) 
и (77), где t удовлетворяет условию (84).

При t=1 оптимальным будет план

X5=,  (85)

Y6=.  (86)

Таким образом мы выяснили, что план (54), (61) 
не единственный оптимальный. В зависимости 
от запаса ресурса R1. Когда его недостаточно для 
выпуска только продукции А1, то выпускаются оба 
вида продукции. Когда ресурса R1 достаточно для 
выпуска только продукции А1 и полном расходе 
ресурса R2, то выпускается только продукция А1.

Заключение
В особых рыночных условиях, когда показа-

тели эффективности производства выпускаемой 

продукции пропорциональны удельным расхо-
дам ресурса R2, рассмотрены оптимальные пла-
ны, в которых наблюдается влияние трёх факторов 
из четырёх, использование двух ресурсов и вли-
яние спроса на продукцию. В первом плане нет 
влияния спроса на продукцию А2, во втором плане 
нет влияния спроса на относительный спрос выпу-
скаемой продукции, в третьем плане избыточным 
является ресурс R2, а в четвёртом плане избыточ-
ным является ресурс R1.

Исследование показало следующее.
План X1, Y1 оптимальный, он единственный. 

Оптимальный план в  двойственной задаче не-
единственный. В двойственной задаче для каждой 
из переменных есть оптимальные планы, когда её 
значение равняется нулю. Для переменных и нет 
планов, когда они обе обращаются в  ноль. Для 
переменных и есть план, в котором они обе об-
ращаются в ноль. Для переменных и нет планов, 
в которых они обе равны нулю.

План X2, Y2 оптимальный, он единственный. 
Оптимальный план в  двойственной задаче не-
единственный. В двойственной задаче для каждой 
из переменных есть оптимальные планы, когда её 
значение равняется нулю. Для переменных и нет 
планов, когда они обе обращаются в  ноль. Для 
переменных и есть план, в котором они обе об-
ращаются в ноль. Для переменных и нет планов, 
в которых они обе равны нулю.

План X3, Y3 оптимальный, он единствен-
ный. Оптимальный план в двойственной задаче 
не единственный. В двойственной задаче пере-
менная в оптимальных планах в ноль не обраща-
ется. Переменная во  всех оптимальных планах 
равна нулю. Для переменных и нет планов, когда 
они обе обращаются в ноль.

План X3, Y4 оптимальный, но не единственный. 
В двойственной задаче переменная в оптималь-
ных планах в ноль не обращается. Переменная 
отлична от нуля. Значения переменных, и равны 
нолю.
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Аннотация. Эффективная система работы с кадровыми документами позволяет организации оформить трудовые отно-
шения, организовать управление персоналом и закрепить основы регулирования взаимодействия сотрудников. Чтобы 
повысить прозрачность, упростить и ускорить кадровое делопроизводство, государство запустило эксперимент по пере-
воду кадровых документов в электронный формат. Цифровизация, захватывая все новые и новые сферы деятельности 
российских компаний, добралась и до кадрового документооборота. Активно разрабатываются новые решения для 
автоматизации HR-процессов, обещающие множество привилегий, как в плане управленческих решений, так и в плане 
экономии денежных средств.

Ключевые слова: документационное обеспечение управления, электронный документооборот, организация, персонал.

Введение
Документационное обеспечение управления – 

это направление деятельности, которое заклю-
чается в составлении, оформлении документов, 
их обработке и хранении. Информация, состав-
ляющая регламентирующую базу работы компа-
нии, закрепляется в документах, которые имеют 
организованную форму, и перемещают ее во вре-
мени и пространстве. Документированная инфор-
мация, непосредственно документы составляют 
основу будущих управленческих решений и яв-
ляются их сущностью за счет заключенной в них 
юридической силы. От того насколько правиль-
но и грамотно составлен и оформлен документ, 
организована работа с ним, во многом зависит 
своевременность и правильность принятия управ-
ленческого решения.

Правильное ведение кадровой документации 
и  организация эффективного кадрового доку-
ментооборота в организации позволяют с одной 
стороны – юридически грамотно выстроить вза-
имоотношения со своими работниками, а другой 
стороны – избежать возможных рисков в процессе 
разрешения трудовых споров.

Актуальность темы исследования обусловлена 
глобальными изменениями во всех сферах жиз-
недеятельности в связи с использованием цифро-
вых технологий, возникла острая необходимость 
в цифровых документах и возможности обмена 
ими на расстоянии. Задачами данного материа-
ла явилась оценка необходимости электронного 
документооборота, рассмотреть преимущества 
электронного документооборота и его влияние 
на функционал HR-менеджеров. Основу данного 
материала составили сравнительный и сопостави-
мый метод исследования.

Материал и методы исследования.
Важность совершенствования технологии 

управления кадровым документооборотом за-
креплена на государственном уровне. Так, с це-

лью повышения качества управления докумен-
тами на предприятиях на основе использования 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, Правительством Российской Федерации 
утверждена федеральная программа по развитию 
информационного общества на 2011–2020 годы [1].

В  ее задачи входит: наращивание качества 
и  доступности услуг государственных органов; 
уменьшение цифрового неравенства, то есть ус-
луги в  электронном виде будут доступны всем 
категориям граждан; выход российского рынка 
электронных технологий на общемировой кон-
курентно способный уровень; ощутимое сокра-
щение издержек в экономике за счет введения 
стандартных процессов обслуживания граждан. 
Программа является важной и значимой, так как 
переход учреждений на электронный документа-
ционный оборот должен производиться постепен-
но, чтобы не вызвать неудобств у граждан.

Система электронного кадрового документоо-
борота – это система (компьютерная программа, 
программное обеспечение и  т. д.), которая по-
зволяет организовать и автоматизировать рабо-
ту с электронными документами на протяжении 
всего их жизненного цикла.

Ключевая функция электронного документоо-
борота заключается в возможности создания, из-
менения, хранения и маршрутизация документов, 
а также ряда сервисных возможностей, например: 
поиск документа, классификация документа и пр.

Глобальные процессы цифровизации оказы-
вают существенное влияние и  на  функционал 
HR-менеджеров, поскольку происходит автомати-
зация всех организационных задач. Современные 
реалии требуют от персонала самые развитые ком-
петенции в сфере цифровых технологий. Сегодня 
кадровая служба на предприятии – это не просто 
исполнитель, а  своеобразный бизнес-партнер, 
оказывающий услуги по  обеспечению бизнеса 
квалифицированными кадрами и их развитию. 
Все вышесказанное и обуславливает актуальность 
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внедрения новейших, в том числе цифровых, тех-
нологий для работы HR-департаментов, служб 
или отделов, которые будут способны миними-
зировать риски при отборе, обучении и развитии 
сотрудников, выстраивать наиболее эффективное 
взаимодействие с персоналом внутри предпри-
ятия.

Отметим, что под цифровой трансформацией 
HR-департаментов, служб или отделов организа-
ции понимается не только установка и использо-
вании современного программного обеспечения, 
а также автоматизации всех процессов, но и в по-
вышении эффективности кадровой политики ком-
пании.

Результаты исследования
По мнению Е. Лошкаревой, П. Лукша, И. Ни-

ненко, И.  Смагина, Д.  Судакова, с  каждым го-
дом будет наблюдаться значительное усиление 
цифровой трансформации кадровой политики, 
современные HR-тренды будут входить в обиход 
большого числа бизнес-компаний. Современная 
цифровая действительность диктует свои условия 
по развитию и адаптации работников компании 
и потенциальных кандидатов к грядущим измене-
ниям, и основная роль в этом процессе отводится 
к кадровым службам и руководителям организа-
ции [2].

Исследователи Н. И. Нагибина, А. А. Щу-
кина отмечают, что формирование и  развитие 
Digital-стратегии, интегрированной с бизнес и 
HR-стратегиями – это необходимой условие для 
обеспечения будущей конкурентоспособности 
через трансформацию предприятия от традици-
онного к технологичному [3].

В условиях развития цифровизации с каждым 
годом будут повышаться требования к необходи-
мому набору компетенций у HR-специалистов, 
передавая часть служебных функций информа-
ционным системам.

Цифровизация бизнес-процессов позволя-
ет специалистам по управлению человеческими 
ресурсами отвлечься от рутинных операций и за-
няться поиском талантливых сотрудников. Суще-
ственным достоинством цифровизации является 
возможность дистанционного поиска и  отбора 
персонала. Для HR-специалистов плюс состоит 
в экономии временных ресурсов, для соискате-
лей – временных и денежных ресурсов, появилась 
возможность проходить онлайн-интервью и те-
стирования дома, в комфортной обстановке. Такие 
технологии существенно сокращают временные 
затраты и создают комфортные условия как для 
рекрутеров, так и для соискателей.

Кроме того, система электронного докумен-
тооборота предназначается и для автоматизации 
процесса взаимодействия сотрудников компании. 
В России с целью повышения гибкости работы 
с документами, а также необходимости цифро-
визации документооборота согласно Указу главы 
государства от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы», организации 
должны перевести на цифровые рельсы свой до-
кументооборот, в том числе и кадровый, а основы 
для перевода кадрового документооборота в элек-
тронный формат [4].

Внедрение электронного кадрового докумен-
тооборота сейчас происходит в рамках экспери-
мента, который проводится по инициативе Мин-
труда России на основании Федерального закона 
№ 122-ФЗ от 24.04.2020. Минтруд утвердит пере-
чень работодателей, которые будут принимать 
участие в эксперименте, а также необходимые ме-
тодические материалы. Участники эксперимента 
уже начинают работу по введению электронного 
документооборота [5].

По результатам эксперимента будет принято 
решение о внесении изменений в законодатель-
ство в отношении регулирования электронного 
кадрового документооборота. Электронный до-
кументооборот – это полный или частичный пе-
ревод бумажных документопотоков компании 
в цифровую форму. Внедрение системы электрон-
ного документооборота сопровождается автома-
тизацией процессов обработки кадровой, финан-
совой и прочей документации.

Задача в отношении кадрового электронного 
документооборота – полностью уйти от кадровых 
документов на бумаге, перевести документацию 
в электронный вид без дублирования на бумаж-
ных носителях.

В отношении ряда документов электронный 
документооборот может быть беспрепятственно 
внедрён уже сейчас, без привязки к происходя-
щему эксперименту. Это касается документов, 
которые по закону работодатель не обязан давать 
на подпись сотруднику. Среди таких кадровых до-
кументов табели учёта рабочего времени, графи-
ки работы и отпусков, расчётные листки, приказы 
о компенсации питания, приказы о премирова-
нии, о компенсации за проезд и т. п. Документы, 
которые не нужно визировать у работника, ком-
пания может перевести в электронный вид уже 
сейчас, не ожидаясь «отмашки» от государства.

Дистанционная работа в условиях пандемии 
стала серьезным толчком к переходу на кадровый 
электронный документооборот, даже в тех компа-
ниях, которые раньше не задумывались об этом. 
Параллельно, весной, стартовал второй этап экс-
перимента Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации по электронному 
кадровому документообороту. Этот эксперимент 
оказался в центре внимания многих работодате-
лей, поскольку они столкнулись с необходимо-
стью подписывать дистанционно кадровые доку-
менты с работниками.

Интерес у организаций объясняется тем, что 
государство проводит последовательную циф-
ровую трансформацию всех сфер общественной 
жизни, в том числе социально-трудовых отноше-
ний. Получение большинства государственных 
услуг переведено в цифровой формат. Уже сейчас 
реализованы электронные листы нетрудоспособ-
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ности. С 1 января 2021 года работникам, посту-
пающим впервые на работу, будут оформляться 
только электронные трудовые книжки. Всё чаще 
контролирующие органы при проведении про-
верок запрашивают документы в  электронном 
виде и не работают с бумажными. Поэтому пере-
ход на электронный документооборот в кадровой 
сфере – это вопрос не ближайшего будущего, а те-
кущая данность.

Согласно Трудового кодекса Российской Феде-
рации, составление кадровых документов, требу-
ющих росписи работника, должно производиться 
на бумажном носителе. Исключением является 
обмен документацией с дистанционными сотруд-
никами. Трудовой кодекс предусматривает визи-
рование документов удаленными сотрудниками 
с помощью электронной подписи.

Электронный способ обмена документами 
должен быть отражен в локальных нормативных 
актах и трудовых договорах. Необходимо всесто-
ронне описать процесс: какие документы ведут-
ся в электронном виде, какие документы какими 
видами ЭП подписываются, как проходит озна-
комление с документом работников и т. п. Такими 
ЛНА могут быть положение об ЭДО, дополнения 
в коллективный договор, в правила внутреннего 
трудового распорядка, соглашение с работниками 
по использованию электронной подписи и т. п.

Пока законодательно не  урегулирован вопрос 
правомерного перевода кадровых документов 
в электронный вид. Трудовой кодекс прямо не за-
прещает, но и не регламентирует электронные до-
кументы в кадровых службах. Компании зачастую 
трактуют это как запрет и опасаются, например, за-
ключать, изменять или расторгать трудовой договор 
в безбумажной форме. Именно поэтому часто вне 
автоматизации остаются процессы трудоустройства, 
перевода и увольнения сотрудников. Хотя цифровое 
взаимодействие в этой области могло бы принести 
эффект компаниям с большой текучестью кадров.

Сегодня идет усиление трендов в области HR, 
которые играют сегодня важную роль при форми-
ровании бизнес-стратегии по управлению персо-
налом на ближайшие годы. Среди них можно от-
метить минимизацию бюрократии за счет автома-
тизации системы документооборота, внедрения 
инструментов HR-Digital для анализа и обработки 

больших данных, упрощения некоторых кадро-
вых функций и оптимизации рабочего времени 
сотрудников для концентрации на более важных 
задачах. Также большое внимание уделяется раз-
витию человеческого потенциала в виду стреми-
тельной трансформации мировой экономики 
и выстраиванию кадровых процессов по отноше-
нию к новым поколениям молодых людей.

Важнейшим результатом внедрения системы 
электронного документооборота является систе-
матизация работы с документами, оптимизация 
бизнес-процессов, уменьшение сроков принятия 
управленческих решений и повышение эффек-
тивности работы всей компании. Электронная 
система службы кадров становится необходимым 
инструментом для эффективного развития бизне-
са на современном этапе развития экономики [6].

Компании активно внедряют инновационные 
инструменты для отбора, обучения и организации 
работы персонала. Это и  специализированные 
программы, корпоративные онлайн-платформы, 
и внедрение искусственного интеллекта, и гей-
мификация процесса обучения с использованием 
аппаратов виртуальной реальности, и перевод со-
трудников на удаленный формат работы.

Заключение
Внедрение электронного документооборота 

сокращает трудозатраты и повышает производи-
тельность труда. Но для достижения желаемого 
результата нужно заранее составить план перехо-
да на систему электронного документооборота, 
спланировать бюджет и провести аудит актуаль-
ных протоколов, инструкций и регламентов.

Успешное внедрение системы электронного 
документооборота позволит сотруднику кадро-
вой службы, в связи с уменьшением бумажной 
работы, выполнять свою работы более оператив-
но и вследствие этого меньше уставать, и иметь 
гораздо больше времени на  выполнение своих 
трудовых обязанностей. Также одним из  важ-
нейших преимуществ применения электронного 
документооборота в организациях является по-
вышение уровня профессиональной подготовки 
персонала, что влечет за собой рост амбиций со-
трудников и развивается культура пользования 
новыми компьютерными технологиями.
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Введение
Сегодня использование дистанционных об-

разовательных технологий в  образовательном 
процессе – требование времени. Дистанционная 
форма обучения все увереннее заявляет о  себе, 
особенно в профессиональном образовании. Это 
еще и  более демократичная форма обучения, 
поскольку любой человек при сравнительно не-
больших материальных затратах может получить 
профессию, повысить квалификацию, переори-
ентироваться в профессиональной деятельности, 
дополнить свое образование новыми областями 
знаний. В период пандемии, в вузах устанавли-
ваются правила использования методов дистан-
ционного бучения. Одной из задач по развитию 
дистанционного обучения является разработка 
модели системных взаимосвязей образователь-
ных структур.

Материал и методы исследования
Понятие дистанционных образовательных тех-

нологий и методов раскрыто в законе «Об образо-
вании в РФ»:

Дистанционные образовательные техноло-
гии – это образовательные технологии, реализуе-
мые в основном с применением информационных 
и телекоммуникационных технологий при опо-
средованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося 
и педагогического работника. Поэтому при про-
ведении дистанционных занятий по математике 
со студентами факультета СПО преподавателями 
кафедры математики и ИТ придерживаются все 
присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, организационные формы, средства 
обучения) специфичными средствами ИКТ и ин-
тернет-технологий [1].

При дистанционном обучении субъектами 
в интерактивном взаимодействии будут выступать 
преподаватели и студенты, а средствами осущест-
вления подобного взаимодействия – электронная 
почта, телеконференции, диалоги в режиме реаль-
ного времени и т. д. Рассмотрим все это на при-

мере обучения математике студентов факультета 
СПО ФГБОУ ВО Уральский ГАУ.

Результаты исследования
Для проведения занятий преподавателями раз-

рабатываются учебные программы, базирующие-
ся на самостоятельном обучении студента. Такой 
метод обучения характеризуется тем, что обуча-
ющийся в основном, а зачастую и совсем отделен 
от преподавателя в пространстве или во времени, 
и в то же время, обучающиеся и преподаватели 
имеют возможность осуществлять диалог между 
собой с помощью средств телекоммуникации.

Метод обучения на расстоянии обеспечивается 
трансляцией на расстоянии с помощью современ-
ных средств телекоммуникации традиционных 
очных занятий (лекций и семинаров), что позво-
ляет на порядок (а с помощью аудио- и видеоза-
писи – на несколько порядков) увеличить вмести-
мость учебных классов и аудиторий.

Совершенствование и развитие такого мето-
да осуществляется в основном благодаря средств 
и каналов телекоммуникации, усиливающих эф-
фект присутствия находящегося на расстоянии 
от студента в реальной аудитории, расширяющих 
его возможность участвовать в удаленной лекции 
или семинаре через развитие систем обратной 
связи – интерактивности.

В комплект учебно-методических материалов, 
обеспечивающих самостоятельную работу студен-
тов, входят только те электронные материалы, ко-
торыми можно пользоваться с помощью оборудо-
вания, имеющегося у большинства обучающихся 
[3].

Следующий метод дистанционного обуче-
ния – это использование преподавателями при 
обучении математике студентов факультета СПО 
программного комплекса Moodle.

С помощью платформы Moodle студент может 
изучать доступный теоретический материал, осу-
ществлять текущий и  итоговый самоконтроль, 
а преподаватель в свою очередь создает и редак-
тирует учебно-методический материал, просма-
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тривает и выставляет оценки по результатам те-
стирования.

Методы дистанционного обучения препо-
давателями кафедры математики и  ИТ ФГБОУ 
ВО Уральский ГАУ на факультете СПО внедрялись 
таким образом: изучались существующие системы 
дистанционного обучения для выбора площадки 
для организации учебного процесса. Свой выбор 
остановили на СДО ZOOM. Это облачный сервис, 
позволяющий создавать аудио и видеоконферен-
ции онлайн. Сервис имеет кроссплатформенный 
характер, обладает бесплатным базовым функци-
оналом.

В системе дистанционного обучения на препо-
давателя возлагаются такие функции как: разра-
ботка, корректировка, размещение учебно-мето-
дических материалов для занятий, координация 
познавательного процесса; обеспечение обратной 
связи, консультирование обучающихся (в т. ч. пу-
бликация сообщений, рассылка файлов), контроль 
знаний, успеваемости и посещаемости обучаю-
щихся. Занятия в системе проводятся по распи-
санию.

Подготовка к таким дистанционным занятиям 
более трудоемкий, чем подготовка к традицион-
ным урокам. Освоение и внедрение в практику 
работы современных образовательных техноло-
гий является одним из средств повышения квали-
фикации педагогов. При использовании методов 
дистанционного обучения у преподавателя совер-
шенствуются навыки владения информацион-
но-коммуникационными технологиями, умения 
организовать самостоятельную работу обучаю-

щихся, проектировать и проводить уроки в дис-
танционном режиме. Здесь важно поддержать 
оригинальность и перспективность современных 
методик преподавания. Как показывает практика, 
более активно откликаются на новшества те педа-
гоги, которые свободно используют ИКТ в профес-
сиональной деятельности.

Заключение
В  заключение можно отметить, что дистан-

ционное обучение открывает студентам доступ 
к нетрадиционным источникам информации, по-
вышает эффективность самостоятельной работы, 
дает совершенно новые возможности для творче-
ства, обретения и закрепления различных профес-
сиональных навыков, а преподавателям позволя-
ет реализовывать принципиально новые формы 
и методы обучения. Обучение с использованием 
дистанционных методов – это обучение, которое 
нацелено на увеличение доступности качествен-
ного образования для всех категорий студентов, 
независимо от  их  мобильности, подвижности 
и места проживания. В этом плане дистанционное 
обучение особенно актуально при организации 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов.

Тем не  менее приходится нужно признать 
низкое качество дистанционного обучения, так 
как оно является дополнением к традиционной, 
позволяющей оптимизировать образовательный 
процесс с учетом современных требований, запро-
сов всех участников.
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Введение
В современном процессе обучения математике 

студентов инженерных направлений аграрных ву-
зов используются педагогические методы и циф-
ровые технологии, в числе которых наблюдение, 
изучение опыта, первоисточников, анализ мате-
матических задач, изучение ученического творче-
ства, беседы, мультимедиа технологии, компью-
терные математические пакеты.

Материал и методы исследования
Под педагогическими методами обучения пре-

подавателями кафедры математики и ИТ понима-
ются способы совместной деятельности препода-
вателя и студента, при помощи которых препо-
даватель передаёт, а студенты усваивают знания, 
умения и вырабатывают навыки.

Выбор методов обучения обуславливается ря-
дом факторов: задачами вуза на современном эта-
пе развития, учебной дисциплиной, содержанием 
изучаемого материала, уровнем развития обучаю-
щихся, а также уровнем готовности их к овладе-
нию учебным материалом. На выбор методов об-
учения оказывает влияние подготовка учащегося 
к овладению определённой профессией, а также 
решение задач.

Результаты исследования
Преподавателями кафедры на занятиях по ма-

тематике используются следующие педагогиче-
ские методы:

 – Метод рассказа или же изложение знаний;
 – Метод беседы: педагог ставит перед обуча-

ющимся вопросы, ответы на которые предпола-
гают использование уже имеющих знаний. Опи-
раясь на имеющиеся знания, наблюдения, опыт, 
педагог постепенно ведёт обучающегося к новым 
знаниям, закреплению новых знаний, формиро-
ванию умений и навыков.

 – Метод самостоятельной работы.
Формы, методы и приёмы обучения математи-

ки выбираются в зависимости от источника зна-
ний и выделяются:

Словесные методы:
– рассказ;
– беседа;
– работа по учебнику или учебно-методиче-

ским пособиям.
Наглядные методы:
– наблюдение;
– демонстрация предметов или их изображе-

ний.
Практические методы:
– измерение;
– вычерчивание геометрических фигур;
– моделирование;
– нахождение значений числовых выражений.
Прежде чем сообщить студентам те или иные 

знания, необходимо у них создать определённую 
установку на восприятие и осмысление этих зна-
ний. Это достигается созданием игровой или жиз-
ненно – практической ситуации.

Объяснение нового материала на  занятиях 
по математике не должно быть продолжительным 
особенно в первом семестре.

Новый материал следует раз бить на неболь-
шие разделы. При объяснении нового материа-
ла преподаватель должен постоянно обращаться 
к обучающимся: «Как вы думаете, что нужно де-
лать дальше?» Вопросы ставят для того, чтобы вы-
яснить, понимают ли обучающиеся излагаемый 
материал. Объяснение новой темы на занятиях 
математики должно сопровождаться демонстра-
цией наглядного материала, пособий.

Например, преподаватель знакомит учащих-
ся с названием и количеством элементов теории 
вероятностей. Модель элементов комбинаторики 
демонстрируется перед аудиторией. Тут же обуча-
ющимся предлагается практическая работа. Даль-
ше преподаватель знакомит обучающихся с назва-
нием и других элементов теории вероятностей: те-
оремами сложения и произведения вероятностей.

Беседа как метод обучения широко исполь-
зуется при решении задач. Вопросы, которые 
ставит учитель в беседе, должны быть тщатель-
но продуманы. Необходимо соблюдать их логи-
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ческую последовательность. Они должны быть 
сформированы чётко, кратко, доступны по  со-
держанию, учитывая запас знаний и жизненный 
опыт учащихся.

Методы наблюдения и опыт большое место 
занимают в  исследованиях, а  также при изу-
чении дисциплин математического цикла. Не-
смотря на то, что математика в общем не явля-
ется опытной наукой, но есть возможность ис-
пользовать их в процессе обучения математике 
и приучить учащихся умениям применять этих 
методов для усвоения математических понятий 
и законов [1].

Например, при изучении разложения произ-
водных по формулам нахождения произведения 
и частного производных обучающиеся, наблюдая 
на конкретных примерах разложения произво-
дных произведения и частного приходят к выводу 
формул. Такой же опыт и наблюдение можно про-
вести и при изучении длины кривой с помощью 
определенного интеграла.

Использование педагогических методов пре-
подаватели осуществляют с помощью современ-
ных цифровых технологий, которые позволяют 
преподавателю на лекционных занятиях исполь-
зовать наглядно-демонстрационный метод обу-
чения: на интерактивной доске возможно быстро 
демонстрировать аналитические и приближён-
ные решения математических задач, двухмерные 
и трёхмерные графики их решения, таблицы, ри-
сунки и т. д.

Заключение
Таким образом, не смотря на внедрение циф-

ровых технологий в  образовательный процесс, 
не стоит забывать, что на занятиях должны иметь 
место и традиционные формы обучения, которые 
помогают также добиться хороших результатов. 
Преподаватель должен уметь комбинировать эле-
менты всех форм, методов, технологий и приемов 
обучения, как современных, новых, так и тради-
ционных, для достижения хороших результатов 
при обучении математике.
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следования: изучение иностранного языка в аграрном вузе в условиях применения дистанционных технологий акту-
ализирует поиск эффективных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих получение знаний 
и формирование необходимых компетенций в условиях инновационного развития и цифровизации.
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Введение
«Цифровые технологии» активно внедряются 

в нашу повседневную жизнь. Они трансформиру-
ют обучение, преподавание, повседневную жизнь 
педагогов, ученых и студентов. Дальнейшие успе-
хи цифровых технологий в образовании возмож-
ны с учетом опыта практического применения та-
ких технологий с целью выявления недостатков 
и преимуществ.

Современные парадигмы обучения иностран-
ным языкам отражают основные черты современ-
ной системы образования. В данной статье мы 
рассмотрим «дистанционное обучение» как одно 
из актуальных направлений модернизации обра-
зования, а также особенности дистанционного 
обучения иностранным языкам [1].

Цель работы – выявление недостатков и пре-
имуществ, возможностей и перспектив дистан-
ционных технологий в  образовании на  основе 
анализа результатов практического применения 
цифровых технологий.

Задачи исследования:
Рассмотреть сущность, содержание, эффек-

тивность и организацию дистанционных техно-
логий в процессе обучения иностранным языкам 
в аграрном вузе на примере ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственного аграрного университет».

Выявить недостатки и преимущества дистан-
ционной системы обучения.

Диагностировать информационное обеспече-
ние учебного процесса.

Материал и методы исследования
Исследовательская работа проводилась на базе 

Алтайского государственного аграрного универ-
ситета. Объектом исследования стали обучаю-
щиеся экономического факультета и факультета 
природообустройства ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ. 
Из методов были использованы метод опроса, на-
блюдения, анализа. В качестве материалов были 
использованы материалы электронно-образова-
тельной среды ФГБОУ «Алтайский ГАУ».

В 2020 году система высшего образования Рос-
сийской Федерации столкнулась с трудностями 
в системе образования из-за сложившейся эпиде-
миологической ситуации в стране, вследствие чего 
и было введено обучение с применением ресурсов 
«интернет-платформ», то  есть «дистанционное 
обучение». Поэтому сегодня одним из  средств, 
способствующих повышению эффективности 
обучения, является широкое внедрение цифро-
вых технологий в учебный процесс, в частности, 
в процесс обучения иностранным языкам. Одним 
из самых ярких преимуществ, которым обладают 
цифровые технологии, является дистанционное 
обучение [2].

В связи с этим, преподавателю иностранного 
языка необходимо уметь правильно организовать 
процесс дистанционного обучения иностранному 
языку в ИОС (информационной образовательной 
среде). В данной статье мы рассматриваем преи-
мущества и недостатки дистанционного обуче-
ния, нами обосновывается необходимость исполь-
зования всех видов речевой деятельности, а также 
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предлагаются различные возможные упражнения 
для конкретного вида языковой деятельности. Мы 
постарались показать систему контроля при изу-
чении иностранного языка для всех видов речевой 
деятельности, подчеркивающую характер дистан-
ционного обучения, а также привести пример ис-
пользования электронных учебников и платформ 
дистанционного обучения. В процессе обучения 
также задействованы видеоуроки.

Организация дистанционного обучения ино-
странному языку в аграрном вузе имеет свои осо-
бенности, преимущества и недостатки. Такая фор-
ма обучения позволяет максимально увеличить 
самостоятельную работу студентов, что является 
особенно важным в условиях профессионального 
образования, так как будущий специалист аграр-
ного сектора должен уметь самостоятельно орга-
низовывать свою познавательную деятельность.

Дистанционное обучение иностранному язы-
ку предполагает различную форму презентации 
и взаимодействия между преподавателем и обу-
чающимися. Поэтому мы надеемся, что в условиях 
получения высшего образования у студентов, ско-
рее всего, будет сознательное отношение к учебно-
му процессу, самообразованию и самореализации, 
а также к освоению достаточных компьютерных 
навыков. При осуществлении дистанционного 
обучения иностранным языкам преподаватели 
кафедры иностранных языков Алтайского ГАУ 
используют сетевые технологии, видеоконфе-
ренции, электронную почту, различные чаты для 
организации взаимного общения обучающихся.

В  процессе дистанционного обучения ино-
странным языкам работа студентов должна быть 
организована таким образом, чтобы они самосто-
ятельно, под руководством преподавателя, осу-
ществляют эти виды деятельности для развития 
навыков во всех аспектах изучаемого иностран-
ного языка.

В ситуациях перехода на дистанционное обуче-
ние в ФГБОУ ВО «Алтайском ГАУ» в качестве про-
граммного обеспечения для проведения онлайн 
занятий было выбрано программное обеспечение 
Zoom. Курсы в ИОС (информационной образова-
тельной среде) для студентов были разработаны 
на виртуальной обучающей платформе Moodle [3].

Лабораторные занятия по иностранному языку 
в ФГБОУ ВО «Алтайском ГАУ» проходят в режи-
ме реального времени с применением системы 
видеоуроков на платформе Zoom. Во время таких 
занятий преподаватель иностранного языка видит 
своих студентов на экране, оценивает их восприя-
тие и понимание изучаемого материала. Студенты 
всегда имеют доступ к учебным материалам, ко-
торые используются непосредственно на лабора-
торных занятиях по иностранному языку. На объ-
яснение и демонстрацию языкового материала 
преподаватель отводит 40 минут. На уроках ино-
странного языка студенты отвечают устно, чита-
ют и выполняют различные задания. Остальные  
40 минут студент выполняет самостоятельно раз-
личные виды упражнений, направленных на раз-

витие коммуникативных навыков при обучении 
иностранному языку, практикуя не только разго-
ворную речь, но и отработку новых грамматиче-
ских явлений. Затем студент выставляет выпол-
ненные задания на разработанном преподавате-
лем дистанционном курсе обучающей платформы 
Moodle.

Следует отметить, что такие виды деятельно-
сти, как говорение, чтение и письмо, выступают 
ведущим компонентом обучения иностранным 
языкам в аграрном вузе. Поэтому в процессе дис-
танционного обучения иностранным языкам ра-
бота со  студентами должна быть организована 
таким образом, чтобы они самостоятельно, под 
руководством преподавателя, осуществляли эти 
виды деятельности для развития коммуникатив-
ных навыков во  всех видах речевой деятельно-
сти и аспектах изучаемого иностранного языка. 
В процессе обучения навыкам чтения, перевода, 
пересказа каждый студент должен практиковать 
этот вид деятельности самостоятельно. На этот 
случай каждое учебное пособие, используемое 
нами в дистанционном курсе, содержит прави-
ла чтения букв и слогов, упражнения по приме-
нению этих правил для чтения отдельных слов 
и предложений.

В  дистанционном обучении навыки устной 
и письменной речи обучаются через общение сту-
дентов друг с другом, а также с преподавателем. 
Реализация обучения навыкам письма осущест-
вляется через электронную почту, чаты и образо-
вательную платформу Moodle. Овладение речевы-
ми навыками с помощью дистанционного обуче-
ния осуществляется путем проведения видоуроков 
на платформе Zoom.

Изучение лексики осуществляется с использо-
ванием тем из электронных учебников с разрабо-
танными упражнениями и заданиями для контро-
ля и самоконтроля.

При обучении грамматике студенты могут 
использовать различные электронные словари, 
учебные и учебно-методические пособия, а также 
справочники по грамматике.

Следует подчеркнуть, что обучение строится 
именно на основе дистанционного курса, кото-
рый преподаватель иностранного языка разраба-
тывает сам для каждой специальности на основе 
своих авторских и  рабочих программ, а  также 
учебно-методических разработок, где препода-
ватель прописывает формы дистанционного вза-
имодействия, соотношение онлайн практических 
занятий, а также методы их организации. После 
каждой изученной темы происходит постоянный 
контроль знаний в форме компьютерного тести-
рования, в основном это лексический или лекси-
ко-грамматический тест «Multiple choice».

На кафедре иностранных языков при дистан-
ционном обучении преподаватели применяют 
электронные учебники по иностранному языку 
из перечня программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем, например, ЭБС: 
ЛАНЬ – e.lanbook.com, и перечня ресурсов инфор-
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мационно – телекоммуникационной сети Интер-
нет, это словари и интернет – ресурсы, такие как 
«www.multitran.ru» – электронный интернет-сло-
варь «Мультитран» и «www.lingvo.com», а также 
переводчики в  поисковых системах «Google» 
и «Yandex».

В последнее время мы все чаще слышим, что 
«дистанционное обучение заменяет педагога», 
но здесь важно отметить то, что дистанционное 
обучение не подменяет, а эффективно дополняет 
традиционную систему образования, давая воз-
можность учить то, что нужно студенту вуза. Дру-
гими словами, дистанционное обучение направ-
лено на организацию «продуктивной самостоя-
тельной, учебно-познавательной» деятельности 
студента.

В условиях дистанционного обучения мы не 
исключаем использование учебных пособий на за-
нятиях по иностранному языку, как электронных, 
так и печатных.

Результаты исследования
Мы уже говорили о преимуществах и особен-

ностях преподавания иностранного языка в усло-
виях дистанционного обучения, но поскольку дис-
танционное обучение является относительно но-
вым методом обучения в большинстве российских 
высших образовательных учреждений, то  оно 
имеет и свои недостатки. Основной недостаток 
такой формы обучения, это то, что при дистанци-

онном обучении требуется большая доля самодис-
циплины, чем при очном обучении. Некоторые 
студенты Алтайского ГАУ постепенно втягиваются 
в дистанционный процесс обучения. Ещё один не-
достаток – это то, что технические возможности 
некоторых студентов при дистанционном обу-
чении пока ограничены. Не все студенты ФГБОУ 
ВО «Алтайского ГАУ» имеют компьютер и доступ 
в интернет, особенно если они проживают в отда-
ленных районах. Трудности работы также иногда 
могут быть связаны и с качеством связи.

Заключение
Следует подчеркнуть, специфика обучения 

иностранным языкам с использованием дистан-
ционных технологий в  ФГБОУ ВО  «Алтайском 
ГАУ» зависит, прежде всего, от взаимодействия 
преподавателя и студента, разработки методиче-
ских материалов и способов их предоставления, 
а также системы обратной связи, это определяет 
успешность при изучении иностранных языков 
в условиях дистанционного образования в инфор-
мационной образовательной среде. При дистан-
ционной форме обучения преподаватели кафедры 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Алтайского ГАУ» 
имеют все возможности для обучения студентов 
всем видам речевой деятельности и формирова-
ния коммуникативной компетенции, что и явля-
ется целью преподавания иностранных языков 
в аграрном вузе.
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Введение
Одним из  центральных звеньев в  экономи-

ке России является аграрный сектор. Реализация 
стратегии его инновационного развития предпо-
лагает необходимость увеличения конкурентоспо-
собности сферы АПК, что в свою очередь базиру-
ется на построении эффективной системы фор-
мирования и использования кадровых ресурсов. 
Достижение основных целей аграрной политики 
в РФ, среди которых можно выделить обеспечение 
продовольственной и технико-технологической 
безопасности на макро- и микроуровнях, оптими-
зацию и стимулированию роста эффективности 
сельскохозяйственных производств, диверсифи-
кацию рынков продовольствия, увеличение дохо-
дов населения сельских территорий, становится 
возможным только при достаточной укомплекто-
ванности отрасли квалифицированными кадрами.

Данный факт обуславливает необходимость 
постоянной рационализации и модернизирова-
ния системы подготовки специалистов в сфере 
сельского хозяйства и создание адаптированной 
под эту систему стратегии управления кадровыми 
ресурсами, которая обеспечивала бы стабильное, 
эффективное развитие отрасли. При этом важ-
но выстроить систему на основании четких про-
граммных мероприятий.

Таким образом, государству необходимо акти-
визировать развитие аграрной сферы посредством 
инвестирования в область образования, програм-
мы и системы подготовки специалистов сферы 
АПК, ориентированных на  увеличение уровня 
технологического развития в отрасли, и переобу-
чения научных сотрудников и педагогов с уклоном 
на повышение заинтересованности и лояльности 
относительно внедрения инноваций в  область 
сельского хозяйства.

Важно, чтобы принятые государством меры 
в достаточной степени обеспечивали практиче-
скую применимость комплексного взаимодей-
ствия научной, производственной и  образова-
тельной деятельности.

Материал и методы исследования
Обеспечение кадрами в масштабах социаль-

ного развития сельских территорий возможно 
стимулировать за счет проведения активной про-
фориентационной работы в средних общеобразо-
вательных заведениях; организации и ознакомле-
ния учащихся с элементарными особенностями 
научной деятельности с сфере сельского хозяйства; 
совершенствования систем целевой подготовки 
специалистов и их последующего трудоустройства 
в организации агропромышленной сферы, обе-
спечение жильем молодых специалистов, трудя-
щихся в сельской местности [1].

Результаты исследования
Привлечение именно молодых специалистов 

в отрасль актуально тем, что в ходе различных ис-
следований было выявлено, что около 60 % персо-
нала организации считают, что ранее полученно-
го образования вполне достаточно для успешного 
выполнения трудовой деятельности и отсутствует 
объективная необходимость прохождения даль-
нейшего обучения. По нашему мнению, на это 
оказывает влияние психологический аспект, за-
ключающийся в том, что причиной продвижения 
по службе для многих работников является жела-
ние получить большую заработную плату за осу-
ществление профессиональной деятельности, 
но не выполнение конкретной функции и не же-
лание брать на  себя ответственность за  другую 
работу.

Также важно отметить, что как правило, сотруд-
ники, получившие образование 20–30 лет назад, 
чаще испытывают сложности в части применения 
новых технологий, внедрения инноваций, авто-
матизации производства. По  нашему мнению, 
на это оказывает влияние наличие определенных 
сложностей в понимании природы текущих ры-
ночных процессов. В  связи с  выше сказанным, 
применение различных механизмов, направлен-
ных на повышение квалификации кадров, дав-
но задействованных в агропромышленной сфе-
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ре, в ряде случаев оказывается неэффективным 
по сравнению с привлечением в отрасль молодых 
специалистов, более гибких, амбициозных, мо-
бильных, мотивированных и ориентированных 
на широкое внедрение инноваций при осущест-
влении своей трудовой функции.

В настоящее время широко исследуется пробле-
матика отбора и внедрение наиболее действенных 
механизмов привлечения квалифицированных 
кадров в  отрасль сельского хозяйства. Однако, 
довольно частым явлением при трудоустройстве 
является отказ работодателя в приеме на рабо-
ту по причине несоответствия или неспособно-
сти работника ориентироваться на структурные 
изменения в  отрасли, обусловленные темпами 
инновационного развития. В данной плоскости 
имеет место решение задач по разработке новых 
методических рекомендаций, информационной 
базы, стандартов, применяющихся при подготов-
ке специалистов, пересматриванию и корректи-
ровке самой технологии обучения кадров.

Данная технология должна обеспечивать ры-
нок труда специалистами, ознакомленными и вла-
деющими навыками применения современных 
технологий обеспечения производственных про-
цессов, закрепленными при прохождении учеб-
ных и выездных практик, что в настоящее время 
не обеспечивается некоторыми существующими 
и применяемыми программами. По мнению ис-
следователя Р. В. Захарова, неэффективность таких 
программ обусловлена рядом факторов:

– отсутствие у преподавателей возможности 
систематически повышать собственный уровень 
квалификации и передавать накопленные и вновь 
полученные знания своим студентам;

– неспособность аграрных вузов поддержи-
вать учебно-производственную базу, что исклю-
чает возможность полноценного ознакомления 
студентов с новыми для отрасли сельского хозяй-
ства технологиями, а также затрудняет получение 
навыков отслеживания и описания ряда важных 
производственных процессов;

– принадлежность не государству, а частным 
лицам, ряда высокотехнологичных организаций, 
функционирующих в отрасли, что исключает воз-
можность ознакомление студентов и преподава-
телей с их особенностями;

– перевод на коммерческую основу образова-
тельных учреждений высшего и профессиональ-
ного и дополнительного образования;

– недостаточное выделение средств обучаю-
щимся в качестве стипендий, что осложняет про-
цесс обучения необходимостью поиска подработ-
ки [2];

– отсутствии мотивации потенциальных ра-
ботников уровнем спроса на их труд и квалифи-
кацию в отрасли.

Устранение перечисленных проблем требует 
вмешательства государства с целью пересмотра 
Государственной политики России в области об-
разования и интеграции образовательной и ин-
новационной политики в отрасли.

В  пользу учащения внедрения инноваций 
в аграрную сферу стоит отметить, что для молодых 
специалистов интеллектуальная деятельность, по-
зволяющая проявить особенности своего креатив-
ного, подвижного мышления и подразумевающая 
возможность принятия решений, предпочтитель-
нее тяжелого физического, монотонного труда, 
менее престижного и менее оплачиваемого.

Трудовая деятельность в ряде сфер сельского 
хозяйства станет интересным для современных 
специалистов только при достижении высоко-
го уровня его механизации, компьютеризации, 
электрификации, создании комфортных условий 
труда, применении различных форм стимулиро-
вания.

Заключение
На данном этапе развития экономики рынок 

труда в сфере АПК вынужден адаптироваться под 
ряд структурных изменений: дезинтеграция си-
стемы производственно-хозяйственных и эконо-
мических отношений, формирование принципи-
ально новых требований к специалистам сферы 
АПК, отсутствие централизованного регулирова-
ния всей системы по причине приватизации ряда 
бывших государственных сельскохозяйственных 
предприятий [1].

Данные экономические процессы можно рас-
сматривать в  качестве факторов, отрицательно 
влияющих как на качественный состав кадровых 
ресурсов, так и на общую привлекательность отрас-
ли для высоко квалифицированных специалистов.
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Введение
Маркетинг сегодня  – это современная кон-

цепция рыночного управления. Следовательно, 
эффективные действия участников современного 
рыночного пространства заинтересованы в рас-
ширении своей рыночной доли. Кроме того, мар-
кетинг – одна из дисциплин учебного плана вуза, 
которую можно исследовать на примере любой 
коммерческой организации, к коим и относится 
само образовательное учреждение; во-вторых, она 
должна быть использована для повышения уровня 
конкурентоспособности такой организации.

Цель – определить особые черты простейше-
го комплекса маркетинга при его использовании 
в деятельности высшего учебного заведения сель-
скохозяйственной направленности.

Задачи: рассмотреть элементы 4P, выяснить 
их значимость в деятельности организации, до-
полнить данный комплекс необходимыми эле-
ментами.

Материалы и методы
В  числе методов использован монографиче-

ский и расчетно-аналитический, личные наблю-
дения автора.

Результаты исследования
Исходя из этого, что понимают многие авторы 

под образовательным маркетингом, предполага-
ем это как философию современного менеджмен-
та, заключающуюся в создании и развитии дол-
госрочных взаимовыгодных отношений между 
субъектами и объектами рынка за счет появления 
в стратегии маркетинг-микс. Маркетинг образо-
вания имеет свою особенность в маркетинг-мик-
се, начиная с первого – продукта.

Первая «P»  – товар, то  есть образовательная 
услуга, предоставляемая обучающимся. В узком 
смысле этого слова это образовательная програм-
ма, которая разрабатывается вузом для реализа-
ции потребности в образовании, профессиональ-
ной подготовке и переподготовке, обучении – т. е. 
определенного эффекта, прежде всего социаль-
но-направленного. Образовательная программа – 

это симбиоз образовательных услуг, нацеленный 
на изменение образовательного уровня или пе-
реподготовки потребителя и обеспеченный не-
обходимой базой образовательной организации 
[1–6, 13, 14].

Вторая «P» – цена реализации. Правильно вы-
бранная для себя позиция вуза и образовательной 
программы с точки зрения цены предоставляемых 
услуг как «общедоступной» или «с оптимальным 
сочетанием качества и цены» является важным 
пунктом маркетинговой стратегии вуза. Поку-
патель образовательных продуктов будет готов 
заплатить более высокую цену (или продолжать 
приобретать продукты по прежней цене в усло-
виях экономической нестабильности), если про-
изводитель сможет доказать качество и незамени-
мость: дополнительные особенности в виде каче-
ства обслуживания, предельной внимательности 
персонала вуза или что-то подобное.

Одной из «P» является выбранный канал реа-
лизации. Наиболее распространенным каналом 
в образовании являются продажи напрямую – без 
посредников. Так, удачное расположение студен-
ческого городка Курганской ГСХА – в пригород-
ной зоне, в  лесном массиве является визитной 
карточкой вуза [7–12].

Четвертое «P» – Promotion. Это все, что связа-
но с продвижением продукта. Современный вуз, 
в том числе сельскохозяйственной направленно-
сти, может использовать газеты и журналы, букле-
ты, телевизионные эфиры, другие средства мас-
совой информации, издавать собственные газеты 
(включая студенческие), проводить традиционные 
Дни открытых дверей и родительские собрания 
в школах. Кроме этого для продвижения «товаров» 
вуза могут использоваться юбилеи или памят-
ные даты высшего учебного заведения, встречи 
выпускников, учреждение клубов выпускников, 
проводимые вузом конференции, Дни карьеры. 
Сегодня особенно доступными с  точки зрения 
затрат остаются социальные сети. Важно, чтобы 
работа по продвижению образовательных продук-
тов вуза имела целевой характер. Для этого в вузе 



162

должна функционировать служба маркетинга или 
отдел по связям с общественностью [1, 3].

Эта классика из  4P может быть дополнена 
и другими элементами, так как современный мар-
кетинг гораздо сложнее, чем его первоначальная 
основа.

Важным аспектом остается персонал и требует-
ся подготовка – секретарей деканатов, отвечающих 
на телефонные звонки, сотрудников, оформляю-
щих документы и отвечающих на вопросы абиту-
риентов во время Дня открытых дверей, преподава-
телей, являющихся лицом учреждения и т. п.

Заключение
Любой вуз действует в этом направлении в рам-

ках своего бюджета. Вместе с тем упорядоченность 
работы в  этом направлении просто необходима. 
Эта деятельность должна начинаться с разработки 
стратегии маркетинга и определения своего места 
в  этом процессе. Далее следует провести анализ 
внешней и внутренней среды (конкурентов, клиен-
тов, продуктов и услуг), оценку приемлемых форм 
и методов маркетинговой деятельности и, наконец, 
эффективности процесса. Следовательно, маркетинг 
вуза – необходимая и важнейшая часть деятельно-
сти, способствующая повышению конкурентоспо-
собности на рынке образовательных услуг.
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Введение
Сегодня мы можем наблюдать стремительную 

цифровизацию многих сфер деятельности чело-
века, а следовательно, и современное образова-
тельное пространство развивается в  контексте 
оптимизации учебного процесса посредством 
использования цифровых образовательных ин-
струментов.

Цель исследования состоит в выявлении акту-
ализированных составляющих профессиограммы 
преподавателя высшей школы в контексте дистан-
ционного онлайн и офлайн учебного взаимодей-
ствия со студентами.

Материал и методы исследования
Для сбора информации и выявления актуаль-

ности темы исследования были изучены специ-
ализированные журналы, научные статьи, ин-
тернет-источники, собственный педагогический 
опыт автора.

В процессе исследования использовались сле-
дующие методы: теоретический анализ научной 
литературы, педагогическое наблюдение за учеб-
ным процессом.

Материалом исследования стал анализ науч-
ных публикаций по проблемам организации дис-
танционного обучения и овладения информаци-
онной и цифровой грамотностью.

Результаты исследования
Сегодня можно наблюдать увеличивающие-

ся потоки информации, что делает развитие ин-
формационной компетентности актуальным, что 
в дальнейшем позволит эффективно осуществлять 
полноценно профессиональную и межличност-
ную деятельность в любой сфере [2].

В последние годы с развитием информацион-
но-коммуникационных технологий можно на-
блюдать некоторые изменения и в системе обра-
зования.

Цифровизация образования является актуаль-
ной тенденцией в плане реформирования и мо-

дернизации глобальной образовательной среды. 
Цифровизация означает преобразование всех 
типов информации (тексты, звуки, изображения, 
видео и другие данные из различных источников) 
на цифровой язык.

Чрезвычайно важным можно считать поиск 
продуктивных и  результативных методов обу-
чения, обработки и представления учебного ма-
териала, способов организации среды обучения 
в условиях цифровизации образовательного про-
странства.

Компьютерные технологии позволяют сфор-
мировать единое образовательное пространство 
независимо от места нахождения участников про-
цесса обучения, повысить образовательный уро-
вень обучающихся.

Современный преподаватель должен не только 
чувствовать себя уверенно в интернет-простран-
стве и не уступать обучающимся в цифровой гра-
мотности при освоении возможностей вирту-
альной реальности, но и выдерживать цифровую 
конкуренцию с коллегами.

Особую важность приобретает умение при-
влекать интернет-ресурсы для образовательных 
целей, умение организовать преподавательскую 
деятельность с продуктивным привлечением со-
временных компьютерных и интернет-техноло-
гий, включая онлайн-обучение.

В профессиограмме современного преподава-
теля высшей школы особое значение приобретают 
следующие характеристики:

– системные академические знания в соответ-
ствующей области;

– владение методикой преподавания учебного 
материала;

– навыки научно-исследовательской деятель-
ности;

– информационная и цифровая грамотность, 
обеспечивающие целенаправленную самостоя-
тельную деятельность по оптимальному удовлет-
ворению индивидуальных информационных по-
требностей, проектированию электронных кур-



164

сов, реализации дистанционного взаимодействия 
с обучающимися [1].

Информационную грамотность следует рас-
сматривать как составную часть профессиограммы 
преподавателя.

Современный уровень цифровизации жизни 
расширяет традиционное представление о про-
фессиограмме преподавателя высшей школы, 
и предполагает наличие знаний, умений и навы-
ков администрирования и работы с цифровыми 
образовательными ресурсами и инструментами 
для онлайн и офлайн взаимодействия.

Дистанционное учебное взаимодействие пре-
подавателя и обучающихся в настоящее время по-
лучает особую актуальность в учебном процессе.

В высшей школе в дополнение к аудиторным 
занятиям интенсивнее стали использовать воз-
можности различных электронных образователь-
ных платформ, на базе которых преподаватели 
размещают c привлечением интернет-ресурсов. 
В результате несколько видоизменяется профес-
сиограмма преподавателя, актуализируются про-
фессиональные компетенции по реализации дис-
танционного онлайн и офлайн обучения.

Множество российских учебных заведений для 
офлайн взаимодействия в процессе обучения ак-
тивно привлекают виртуальную обучающую сре-
ду MOODLE, получившую признание педагогов 
во многих странах.

Как правило, создание заданий в электронном 
формате является трудоёмким процессом и подра-
зумевает большие временные и умственные затра-
ты. От преподавателя требуется умение отбирать 
аудио и видеоматериалы, предоставлять ссылки 
на них, организовывать дистанционную работу, 
создавать материалы для проверки усвоения зна-
ний и прочее.

При реализации удалённого формата онлайн 
обучения преподаватель должен иметь навыки 
работы с платформами и площадками, мессен-
джерами, социальными сетями для интерактив-
ного общения, мессенджерами (Webinar.ru, Skype, 
Viber, WhatsApp, Zoom и др.) и максимально ис-
пользовать их возможности для решения учебных 
задач. Необходимо активно использовать демон-
страционный материал в электронном формате 
(презентации, аудио-, видеоматериалы для про-
слушивания и просмотра, ссылки на интернет-ре-
сурсы и т. д.)

Заключение
При актуализации профессиограммы совре-

менного преподавателя вуза в контексте меня-
ющегося образовательного пространства можно 
выделить следующие профессиональные харак-
теристики, которые добавились сравнительно не-
давно, но получили особую важность:

– цифровая и информационная грамотность, 
как совокупность знаний для самостоятельной 
реализации личных информационных потреб-
ностей, осуществления дистанционного онлайн 
и офлайн учебного взаимодействия;

– информационно-коммуникативная ком-
петентность, необходимая при дистанционном 
обучении, разработке электронных материалов;

– навыки администрирования при работе 
с различными образовательными платформами.

Можно рекомендовать периодический анализ 
и оценку цифровой грамотности педагогических 
работников. А уровень их ИКТ-компетентности 
дает возможность мониторить ситуацию, разраба-
тывать и эффективно применять способы повыше-
ния готовности педагогов использовать цифровые 
технологии в образовательном процессе.
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Введение
Цифровизация и пандемия ускорили преобра-

зования на рынке труда. Новые тенденции уже-
сточают требования работодателей к работникам, 
поэтому обучение становится перманентным про-
цессом.

Обычно принято разделять работников на две 
большие условные группы: сотрудники с преоб-
ладанием soft skills (англ. – «мягкие навыки») или 
hard skills (англ. – «твердые навыки»). Но в послед-
нее время все большее значение приобретает еще 
одна группа навыков, digital skills (англ. – «циф-
ровые навыки»).

Цель заключается в выявлении актуальности 
формирования цифровых навыков у работника 
для последующего профессионального и личност-
ного развития.

Материал и методы исследования
Материал для анализа был взят из специали-

зированных журналов, научных статей, интер-
нет-источников.

Многие эксперты отмечают изменения в тре-
бованиях к компетенциям специалистов на рынке 
труда сегодня. Прежде всего это касается цифро-
вой составляющей во всех социально-гуманитар-
ных профессиях. Важными становятся три гло-
бальных компетенции работников – финансовая 
грамотность, цифровая грамотность и управление 
временем как ресурсом [4].

Результаты исследования
По  статистике на  конец 2020  года наиболее 

ценными навыками для российских работодате-
лей являлись грамотная речь (16 %), умение рабо-
тать в команде (15 %) и знание ПК (14 %) [3].

Стоит отметить, что на начальном этапе карье-
ры гораздо важнее обладать набором soft skills: 
уметь влиться в коллектив, способность слушать 
и слышать, не бояться задавать вопросы и быть 
при этом самостоятельными. А hard skills, то есть 
навыки, которые написаны в должностной ин-

струкции, можно будет получить впоследствии – 
в процессе работы.

Soft skills можно определить, как личност-
ные характеристики человека, способствующие 
успешному участию в рабочем процессе и высо-
кой производительности. На этапе собеседова-
ния работодателю объективно достаточно сложно 
их выявить и проверить, а кандидатам проблемно 
наглядно их продемонстрировать. К этим навы-
кам относят коммуникационные навыки, умение 
работать в команде, тайм-менеджмент, оратор-
ское мастерство, лидерские черты, стремление 
к личностному развитию и профессиональному 
росту и т. д.

Hard skills считаются профессиональными 
навыками, связанными с технической стороной 
деятельности, знание прикладных процессов 
в  рамках определенной должности в  условиях 
должностных обязанностей. К ним относят зна-
ние технологий и их практическое использование, 
умение анализировать и прогнозировать, состав-
ление бухгалтерской отчетности и т. д.

Результаты исследования, проведенного 
в Гарвардском университете (Harvard University) 
и  Стенфордском исследовательском институте 
(Stanford Research Institute), свидетельствуют, что 
вклад hard skills в профессиональную успешность 
сотрудника составляет 15 %, а soft skills определя-
ют оставшиеся 85 % [5], поэтому часто на собеседо-
вании просят пройти тесты или задают вопросы, 
не связанные с профессиональными навыками. 
И чем выше человек поднимается по карьерной 
лестнице, тем большее значение и важность полу-
чают социальные навыки, а не профессиональные, 
этим объясняется и то, что 70 % тренингов делают 
акцент на освоение soft skills.

Таким образом, среди необходимых навыков 
успешности независимо от специфики деятельно-
сти выделяют soft skills, социальные и hard skills, 
профессиональные.

Но, в  связи с  тотальной компьютеризацией 
и цифровизацией в условиях современной жизни 
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выделяют новую группу навыков, необходимую 
любым специалистам в условиях цифровой эко-
номики – digital skills, цифровые навыки. Важно 
отметить, что навыки использования цифровых 
технологий должны основываться на чётком по-
нимании её смысла, осознании цели ее исполь-
зования, и критического оценивания конечного 
результата. Например, критический отбор ин-
формации для размещения в социальных сетях, 
осторожное совершение финансовых онлайн опе-
раций, понимание того, что Интернет и гаджеты 
небезопасны и что объем цифровой информации, 
который человек генерирует с их помощью еже-
дневно, в итоге составляет его «цифровой след» 
в цифровом пространстве и его невозможно уда-
лить.

Цифровые навыки населения России оценива-
ются в 66 % по шкале в 100 %, а навыки, нужные для 
бизнеса, – в 59,2 % [1].

Можно наблюдать некий дисбаланс компетен-
ций на рынке труда в результате качественного 
несоответствия компетенций выпускников и тре-
бований рынка труда, что актуализирует необхо-

димость пересмотра учебного процесса в учебных 
заведениях.

Многие организации крупного и среднего биз-
неса стараются находить способы решения сло-
жившейся ситуации. Например, могут открывать 
собственные корпоративные университеты, изда-
вать профильные книги.

Заключение
Общепризнанного мнения о наибольшей важ-

ности soft skills, hard skills или digital skills быть 
не может, востребованным специалистом на рын-
ке труда сегодня будет тот, кто сочетает в себе на-
выки всех трех групп.

При выстраивании траектории профессио-
нального и личностного развития каждый работ-
ник должен обращать внимание на формирова-
ние мягких, твердых и цифровых навыков, тем 
самым повышая свою конкурентоспособность 
на рынке труда. Необходимо развивать личност-
ный и профессиональный потенциал не только 
в период получения образования, но и в дальней-
шем, в процессе трудовой деятельности.
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Введение
Быстрое развитие информационных техноло-

гий приводит к изменениям в экономике, обра-
зовании, бизнесе и обществе в целом, происходит 
цифровизация всех сфер жизнедеятельности чело-
века. Информационные технологии практические 
объединяются с повседневной жизнью человека.

В контексте формирующихся социальных усло-
вий современный конкурентоспособный специ-
алист должен обладать определённым уровнем 
цифровой компетентности, которая должна быть 
результатом не только обучения в вузе, но и лич-
ного саморазвития человека.

Цель исследования состоит в  обосновании 
важности развития цифровой компетентности 
у специалистов в соответствии с сегодняшними 
требованиями рынка труда в условиях цифровой 
экономики.

Материал и методы исследования
Для сбора информации и выявления актуаль-

ности темы исследования были изучены специа-
лизированные журналы, научные статьи, интер-
нет-источники.

В процессе исследования использовались сле-
дующие методы: теоретический анализ научной 
литературы, педагогический анализ учебного 
процесса.

Результаты исследования
На  данный момент формирование в  России 

цифровой экономики и цифрового общества тре-
бует соответствующих преобразований в системе 
образования, нацеленной на подготовку профес-
сионала, использующего в  своей деятельности 
цифровые технологии. В России была утвержде-
на Национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» [1], которая опре-
делила векторы развития цифровой экономики 
до 2024 года. Она направлена на организацию си-
стемного развития и реализацию цифровых тех-
нологий в различны сферах деятельности.

Для отдельного работника все эти процес-
сы могут создавать как новые возможности, так 
и некоторые сложности в профессиональной де-
ятельности. Важно понимать механизм функци-
онирования цифровой экономики и актуальные 
требования рынка труда.

В  контексте развития цифровой экономики 
одной из профессиональных характеристик, ко-
торую необходимо сформировать у специалиста 
нового поколения, является «цифровая компе-
тентность».

Обобщая определения, цифровую компетент-
ность можно трактовать как овладение навыками 
поиска, систематизации и оценки цифрового ма-
териала для реализации определенных практиче-
ских целей.

При формировании цифровой компетентности 
необходимо учитывать ее многокомпонентность 
[2]:

– гносеологический уровень – минимальная 
совокупность знаний для обработки информации 
для определенных нужд;

Данный уровень развития цифровой компе-
тентности характеризуется полнотой и систем-
ностью знаний, которые можно проверить через 
входную диагностику, тестирование, собеседова-
ния и т. п.

– мотивационно-ценностный уровень – го-
товность к использованию цифровых технологий 
и обращение к интернету как источнику получе-
ния информации;

Мотивационный компонент в  деятельности 
обучающегося можно считать необходимым ус-
ловием при формировании цифровой компетент-
ности. Уровень овладения можно определить по-
средством анкетирования, тестирования.

– деятельностно-технологический уровень – 
овладение последовательностью действий при ра-
боте с интернет-ресурсами и прочими информа-
ционно-коммуникационными источниками для 
решения практических, образовательных и про-
фессиональных задач;



168

Этот уровень отвечает за осознанное исполь-
зование цифровых технологий для реализации 
практических, образовательных и  профессио-
нальных задач. Сформированность уровня про-
веряется лабораторными работами, проектами, 
кейсами, работой с сервисами интернета и т. п.

– результативно-рефлексивный уровень  – 
оценка собственного уровня владения цифровы-
ми технологиями, объективное самоощущение 
в виртуальной среде.

Проявляется в умении сознательно контроли-
ровать промежуточные и  итоговые результаты 
своей деятельности, в оценке степени и качества 
собственных результатов. Сформированность 
можно оценить через опросы, коллоквиумы, твор-
ческие проекты и т. п.

Все уровни взаимосвязаны, и, следователь-
но, формирование каждого важно обеспечивать 
в  контексте овладевания ими в  совокупности.

Вопросы формирования цифровой компетент-
ности у студента вуза требуют тщательной науч-
но-педагогической и методической проработки.

Сегодня уже очевидно, что образовательный 
процесс нуждается в трансформации, необходимо 
выстраивать его так, чтобы он способствовал раз-
витию цифровой компетентности на протяжении 
всего периода обучения, и обращать внимание 

на организацию самостоятельной работы студента 
для решения тех же образовательных задач.

При формировании цифровой компетентности 
происходит развитие навыков отбора, упорядо-
чения и систематизации в их применении, что 
требует цифровых навыков и критического мыш-
ления, что задействует все уровни цифровой ком-
петентности. К окончанию вуза у обучающегося 
должен сформироваться определенный перечень 
освоенных ресурсов глобальной сети Интернет, 
на основе своих предпочтений, необходимых для 
социальной и профессиональной адаптации к тре-
бованиям рынка труда.

Заключение
Цифровая компетентность открывает новые 

возможности для специалистов, например, опе-
ративный поиск открытых вакансий, организация 
работы в формате удаленного доступа, повыше-
ние квалификации в дистанционной форме, само-
образование по востребованным направлениям 
профессиональной деятельности.

Цифровая компетентность, делая специали-
ста конкурентоспособным, является важным 
аспектом социальной и  профессиональной 
адаптации в актуальных условиях цифровиза-
ции общества.
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Введение
Одной из  стратегических задач государства 

в области агропромышленного комплекса являет-
ся развитие и широкомасштабное распростране-
ние инноваций. В сегодняшних реалиях именно 
инновации способствуют повышению темпов ро-
ста производства сельхозпродукции; конкуренто-
способности товаропроизводителей; продоволь-
ственной безопасности и независимости России 
в области сельского хозяйства.

Материал и методы исследования
В  связи с  развитием инновационных техно-

логий, цифровизации агропромышленного ком-
плекса, уже сейчас на производстве требуются ква-
лифицированные кадры. Растет спрос на специ-
алистов, которые  бы владели IT-технологиями, 
умели работать с  программным обеспечением, 
различными сервисами для АПК, большим объ-
емом данных, умели сопоставлять и анализиро-
вать, владели навыками работы с новейшим из-
мерительным и технологическим оборудованием. 
Требуются специалисты по использованию дро-
нов, которые могут с помощью датчиков измерять 
влажность, температуру почвы и воздуха, уровень 
солнечной радиации, рассчитать точку росы, изме-
рить скорость и количество выпавших осадков [2].

В агропромышленном комплексе появились 
новые профессии:

 – Агроинженер отвечает за монтаж, настройку 
и обслуживание «умных технологий».

 – Агроном-генентик владеет технологиями 
создания растений более устойчивых к различным 
условиям выращивания.

 – Оператор автоматизированной сельхозтех-
ники контролирует работу автоматизированной 
техники на фермах и в полях.

 – Сельскохозяйственный эколог внедряет в ра-
боту методы для получения экологически чистой 
продукции.

 – Оператор дронов составляет рекомендации 
по улучшению технологических процессов и др.

Все это говорит о том, что кадровая составляю-
щая имеет важное значение для инновационного 
развития агрокластера. Подготовкой кадров для 
села занимаются высшие агарные образователь-
ные учреждения, которые готовят руководителей 
среднего и  высшего звена. Профессиональные 
колледжи, лицеи готовят рабочие кадры. Учреж-
дения дополнительного профессионального обра-
зования занимаются повышением квалификации 
и переподготовкой кадров. По итогам 2020 года 
подготовкой кадров по аграрным направлениям 
занимались 54 ВУЗа Минсельхоза России, количе-
ство студентов 271 119 человек по программам ВО; 
по программам СПО – 36 738 человек.

Результаты исследования
Серьезные изменения претерпело высшее 

образование, в связи с вхождением России в Бо-
лонский процесс. Высшее образование перешло 
на уровневую систему подготовки обучающихся: 
бакалавриат и  магистратуру, что способствует 
интернационализации образования. ВУЗы, в том 
числе и аграрные, стали активными участника-
ми взаимоотношений с иностранными партне-
рами. Модернизация образования направлена 
на решение проблем качества образования, улуч-
шения учебно-методической работы, матери-
альной и информационной базы, цифровизацию 
и трансформацию системы образования. Учреж-
дения высшего образования, руководствуясь феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами образования, осуществляют компе-
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тентностный подход к подготовке обучающихся.  
Формирование и развитие у обучающихся набора 
компетенций определяют его успешную адапта-
цию в обществе, способности к сотрудничеству, 
инициативе, работе в коллективе, умение оцени-
вать, мыслить, находить и использовать нужную 
информацию. Компетентностный подход акцен-
тирует внимание на результат образования.

Образовательные стандарты определили уни-
версальные и  общепрофессиональные компе-
тенции, которыми должны овладеть студенты 
за  время обучения. Для бакалавра это: способ-
ность к математическому исследованию явлений 
и процессов сельскохозяйственного производства; 
готовность к использованию компьютерных про-
грамм, химических законов, математических ме-
тодов обработки статистических данных, знаний 
об  общих закономерностях явлений природы, 
знаний иностранного языка в профессиональной 
деятельности, знаний по  истории России, зна-
ния по экономике; способность соблюдать нормы 
здорового образа жизни. Для магистра это: спо-
собность к профессиональному общению на ино-
странном языке в письменной и устной форме; 
готовность использовать методы и формы обуче-
ния высшей школы при подготовке персонала; 
готовность применять информационные техно-
логии, использовать Internet-технологии в науке 
и  образовании; способность к  моделированию 
и проектированию.

Есть одно существенное «но». В федеральных 
государственных образовательных стандартах 
высшего образования определено, что професси-
ональные компетенции формулируются с участи-
ем работодателей. Но, работодатели не вникают 
в проблемы образовательных организаций, тем 
самым усугубляя разрыв между образованием 
и производством.

Трудность в формулировке профессиональных 
компетенций еще и в том, что данные компетен-
ции должны основываться на профессиональных 
стандартах, применяемых работодателями при 
формировании кадровой политики, при органи-
зации обучения и аттестации работников, разра-
ботке должностных инструкций, установлении 
оплаты труда. К сожалению, профессиональные 
стандарты разработаны не на все специальности 
и направления подготовки, реализуемые в ВУЗах.

Вузам с трудом приходится налаживать вза-
имодействие с  работодателями, привлекать 
их не только к разработке профессиональных ком-
петенций, но и к методике оценивания компетен-
ций выпускников.

В Проекте Стратегии развития аграрного об-
разования в Российской Федерации до 2030 г. за-
писано: «…каждый заинтересованный (сельский) 
житель Российской Федерации трудоспособного 
возраста должен иметь возможность получить 
специальные знания, навыки, умения и практи-
ческий опыт для эффективного ведения агропро-
изводства, что требует значительного расширения 
предложений аграрного образования» [1].

Миссия Стратегии – «модернизация системы 
аграрного образования, обеспечивающая прирост 
человеческого потенциала АПК и устойчивое раз-
витие сельских территорий Российской Федера-
ции для укрепления продовольственной безопас-
ности и роста глобальной конкурентоспособно-
сти России на мировых агропродовольственных 
рынках» [1].

Среди основных задач Стратегии: «…обучение 
навыкам практической работы, в том числе с ин-
новационной техникой и технологиями аграрной 
сферы в процессе образования; информатизация 
и внедрение новых технологий обучения…» [1].

Высшие учебные заведения стремятся соответ-
ствовать поставленным целям. В аграрных ВУЗах 
открываются новые, созвучные современным тре-
бованиям, направления подготовки и профили: 
35.04.06 «Агроинженерия», профиль «Информа-
ционные системы и цифровые технологии в АПК»; 
09.03.03 «Прикладная информатика»; 05.06.01 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»; 
35.06.04 «Разведение, селекция и генетика сель-
скохозяйственных животных»; 35.06.01 «Селекция 
и семеноводство сельскохозяйственных растений» 
и т. д.

В  учебные планы включаются дисциплины, 
связанные с цифровизацией АПК, новыми техно-
логиями в различных областях сельского хозяй-
ства, IT-технологиями. Этому способствуют но-
вые технологии обучения, применение активных 
и интерактивных методов, привлечение к реали-
зации образовательных программ работодателей. 
Открываются научные лаборатории и  центры, 
специализированные аудитории от ведущих аг-
ропромышленных компаний (РОСТСЕЛЬМАШ, 
Сбербанк и др.). Для учебных хозяйств приобре-
тено сельскохозяйственной техники на 500 млн 
рублей.

Студенческие научные общества (СНО) аграр-
ных ВУЗов занимаются разработкой трендовых 
научных направлений: 3D-моделирование; при-
менение агродронов в технологических процес-
сах; селекция растений и сельскохозяйственных 
животных; цифровые технологии и программ-
ное обеспечение в агропроизводстве. Государство 
и частный бизнес приветствуют студенческую 
науку, мотивируя и финансово поддерживая раз-
личными конкурсами, грантами и программа-
ми. В 2020 году, только государством на ресурс-
ное обеспечение аграрных ВУЗов было выделено 
30 560 млн. рублей, 206 млн. рублей на финан-
совое обеспечение научно-исследовательской 
работы [4].

Наряду с теоретическим изучением учебных 
материалов, важно их практическое применение.

Выявить лучших молодых профессионалов 
среди аграриев помогает отраслевой чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills). Кроме 
профессиональных навыков чемпионат требу-
ет психологической готовности к конкурентной 
борьбе, стрессоустойчивости. Чемпионат про-
фессионального мастерства проводят по разным 
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компетенциям «Агроинженерия», «Агрономия», 
«Ветеринария», «Технический сервис» и т. д.

Цель проведения отраслевого чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills) – на ос-
нове международных стандартов в конкурентной 
борьбе провести мониторинг лучшей подготовки 
участников, представляющих различные учеб-
ные заведения страны. Полученные результаты 
использовать для стратегического обновления 
механизмов профессиональной подготовки и про-
фессионального образования [3].

Освоение инновационных методов сельско-
хозяйственного производства осуществляется 
через международное сотрудничество, когда сту-
денты проходят практическое обучение в  сель-
скохозяйственных предприятиях зарубежных 
стран. Данное сотрудничество позволяет расши-
рить совместные научные исследования, освоить 
и адаптировать инновационные технологии к рос-
сийским условиям аграрного производства [5].

Не надо забывать, что обеспечение качества 
образования напрямую зависит от квалификации 
научно-педагогических кадров. Для реализации 
образовательных программ, организовано систе-
матическое повышение их квалификации, пере-
подготовка, в том числе и в за рубежом; использу-
ется методика дистанционного образования.

Сельское хозяйство идет по пути инноваци-
онного развития, в свою очередь, возможности 
аграрного образования, имея серьезный потен-
циал, направлены на развитие кадрового обеспе-
чения аграрного сектора экономики:

– увеличивается количество студентов приня-
тых по целевым договорам;

– увеличивается количество бюджетных мест 
по направлениям обучения для АПК;

– возрастает количество студентов из сельской 
местности;

– появляются новые профили подготовки, со-
звучные современным требованиям;

– пересматриваются учебные планы, вводятся 
новые дисциплины;

– развивается студенческая и преподаватель-
ская научная деятельность, тем самым, связывая 
теоретические и практические знания;

– совершенствуется система непрерывного 
агрообразования, начиная с агроклассов в сред-
них школах.

Заключение
Модернизация аграрного образования позво-

ляет обеспечить его доступность для молодежи 
села, осуществлять подготовку квалифицирован-
ных кадров соответствующего профиля и уров-
ня, умеющих адаптироваться и найти свое место 
на  рынке сельскохозяйственного труда, и  в  ре-
зультате способных вести эффективное, инно-
вационное производство во всех отраслях агро-
промышленного комплекса, особенно в сельском 
хозяйстве.

Развитие кадрового потенциала – это долго-
срочная инвестиция в отрасли агарного произ-
водства.
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Введение
Для достижения успеха необходимо любой 

фирме не  только необходимо развить бизнес- 
идею, но и привлечь компетентных работников, 
а также создать условия для формирования эффек-
тивного трудового коллектива работников.

«При проведении кадровой политики на пред-
приятии, по  мнению специалистов, нельзя за-
бывать и про проведение стратегической линии 
поведения в работе с персоналом предприятия, 
при этом нужно учитывать все составляющие со-
ответствия занимаемой должности: образование, 
квалификация, мотивация, настойчивость, дисци-
плинированность» [1].

Материал и методы исследования
С  момента создания трудового коллектива 

(процедура отбора, найма) возникает необходи-
мость в оптимальном использовании возможно-
стей работников (индивидуальных, умения рабо-
тать в коллективе, конкурентные достоинства). 
Эффективное руководство командой работников 
для обеспечения результатов предполагает кол-
лективное участие каждого работника [3]. 

Для достижения желаемого результата управ-
ленческая команда сталкивается с рядом проблем:

– назначение на правильную должность (учет 
возможностей индивида);

– организационная социализация;
– правильная постановка задачи;
– мотивация;
– осуществление постоянной обратной связи;
– управление временем;
– оценка необходимости обучения и содей-

ствие обучению;
Чтобы получить максимальную отдачу от ра-

ботника и чтоб работник получил удовлетворение 
своей работой, его деятельность должна соответ-
ствовать его опыту и компетенциям. Чтобы по-
лучить максимальную отдачу от таланта каждого 
сотрудника, руководитель должен назначить ему 
соответствующую должность. В случае, если ра-

ботник не оправдывает ожиданий, необходимо 
переоценить позицию [2].

Результаты исследования
Организационная социализация  – процесс 

при котором работник познает нормы поведения 
в организации, цели организации, формируется 
совпадение целей работника и организации и как 
результат развивается член коллектива, эффектив-
но выполняющий назначенную роль.

Эффективная организационная социализация 
достигается при условии гибкости организации 
в  процессе формирования кадровой политики, 
а именно мотивации персонала, преобладании 
таких ценностей, как доверительные организа-
ционные отношения.

Содействие обучению. Члены рабочего коллек-
тива должны расти, учиться и развивать професси-
ональные компетенции. В настоящее время очень 
быстро устаревают знания, умения и навыки. Об-
учение эффективно осуществлять посредством 
проведения тренингов, дистанционного обуче-
ния, использовать кейс-метод и коучинг.

Правильная постановка задачи  – это то, что 
приводит к достижению целей. Такое сотрудниче-
ство, как правило, обеспечивает более качествен-
ные результаты и сокращает время достижения 
цели. Если сотрудники имеют четкое представле-
ние о своей ответственности и ожидаемого от них 
результата, то они сосредотачиваются на своих 
задачах и стремится к достижению максимально 
хорошего результата.

Мотивация. Необходимо применять макси-
мальное количество методов управления работни-
ками, с целью поддержания высокого морального 
духа. Применяются все методы управления моти-
вацией от процесса делегирования полномочий 
до разрешения конфликтных ситуаций [5].

Постоянная обратная связь. Очень важно на-
ладить хорошую двустороннюю связь. Помимо 
того, что работник начинает чувствует свою зна-
чимость, такая связь способствует созданию новых 
инновационных идей, каждый может внести свой 
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вклад в достижение поставленных целей. [6] В слу-
чае возникновения вопросов или сомнений необ-
ходимо создавать целенаправленную дискуссию, 
направленную на участие в ней большего коли-
чества работников, где каждый может высказать 
свое мнение.

Управление рабочим временем направлено 
на повышение производительности. Способству-
ет созданию здорового рабочего климата, умень-
шению стресса и достижению целей. Управление 
эффективным коллективом должно основываться 
на сроках. Постановка сроков способствует инди-
видуальному сопоставлению целей за представ-
ленный промежуток времени, чтобы каждый 
участник мог видеть, как прогрессировать.

Работники должны разумно использовать 
рабочее время, а так же необходимо обеспечить 
и время отдыха, речь идет не об обеденном пе-
рерыве, а  о  том времени, когда работники мо-
гут немного отвлечься и посвятить эти минуты 
например обсуждению новых идей или просто 
«очистить ум».

Заключение
Таким образом, решение проблем формирова-

ния трудоспособного коллектива требует не толь-
ко финансирования кадровых (управленческих) 
мероприятий, но и создания системы управления, 
обладающей высоким статусом для максимально 
эффективного решения задач.
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Введение
Системы аграрного образования становится 

одним из наиболее востребованных, реалистич-
ных и перспективных путей для решения вопро-
сов кадрового обеспечения сельского хозяйства 
которое производит продукцию для населения  
[1, 2]. Обеспечение продовольственной безопас-
ности страны является одним из основных прио-
ритетов государственной политики любого госу-
дарства [3–6].

Задача. Для реализации задач инновационной 
модели развития агропромышленного комплек-
са, развития научного потенциала и направлений 
в смежных областях науки, а также новых научных 
направлений требуются развитая система подго-
товки и квалифицированные кадры. Такая систе-
ма и кадры будут способны обеспечить населения 
нашей страны продовольственной безопасностью.

Материал и методы исследования
В настоящее время качество подготовки специ-

алистов их конкурентоспособность на рынке тру-
да зависит от  следующих факторов: 1) качества 
практического обучения; 2) овладения ими навы-
ков работы с новой техникой; 3) освоение иннова-
ционных технологий.

Кадровый потенциал для сельского хозяй-
ства в  Республике Башкортостан формируется 
в  сложной социально-демографической обста-
новке не смотря на различные государственные 
программы направленные на развитие агропро-
мышленного комплекса, но и в том числе сельских 
территорий. К таким государственным програм-
мам относиться «Комплексное развитие сельских 
территорий Республики Башкортостан».

На сельских территориях проживает 39,6 % жи-
телей Республики Башкортостан, при этом около 
41 % из них относится к категории трудоспособ-
ного населения. За последние 5 лет численность 
работающих в сельском хозяйстве уменьшилась 

в 2,5 раза и ежегодно отраслью не хватает 3500 со-
трудников (включая сезонных).

Результаты исследования
По объективным причинам: 1) обострившиеся 

социальные проблемы; 2) низкий уровень заработ-
ной платы; 3) старение руководителей и специа-
листов, привило к ухудшению их качественного 
состава.

Быстрое развитие и внедрение инновацион-
ных технологий, таких как: 1) GPS-приемники,  
2) геоинформационная система (GIS), 3) техниче-
ские системы, помогающие выявить неоднород-
ность поля и т. д., задают высокие и иные требова-
ния к работнику и его квалификации. На данном 
этапе развития эффективность сельского хозяй-
ства во многом зависит от внедрения инноваций, 
применения последних достижений науки и тех-
ники.

Сдерживающим фактором массового внедре-
ния и распространения инновационных техно-
логий и влияющих на эффективность их исполь-
зования, можно отнести: 1) нехватку квалифици-
рованного персонала, который способен к работе 
с новой техникой, знающего его технические ха-
рактеристики и программное обеспечение; 2) не-
обходимость постоянного подтверждения и по-
вышения квалификации сельскохозяйственных 
рабочих управляющих техникой; 3) слабую покры-
тость сельских территорий сетью Интернет, что 
препятствует активно использовать новые версии 
программных обеспечений.

На данном этапе развития АПК, требующем ис-
пользование новой техники, обеспечение пред-
приятий квалифицированными кадрами приоб-
рела особую остроту.

Основные причины обострения кадровой про-
блемы на селе кроются в: 1) стоимости обучения 
и проживания выпускника при поступлении в об-
разовательное учреждение; 2) сокращение приема 
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на бюджетной основе; 3) после окончания не же-
лании возвращаться на село и работать на сельско-
хозяйственных предприятиях; 4) работа в сельской 
местности отпугивает молодых специалистов бес-
перспективностью, как в карьере, так и в социаль-
ном плане [1], [2].

Для того что бы в настоящее время эффективно 
реализовывать кадровую политику необходимо 
формирование единого образовательного агро-
промышленного комплекса. Которое обеспечива-
ло бы универсальное, непрерывное образование, 
учитывало  бы преемственность, гибкость всех 
форм обучения и потребности современных сель-
скохозяйственных предприятий.

Также одной из важных задач на сегодняшний 
день является решение экономических, техниче-
ских, экологических, социальных и здравоохра-
нительных проблем на  сельских территориях. 
Решение выше указанных проблем позволит сде-
лать сельские территории привлекательными для 
выпускников не только аграрных, но и смежных 
вузов. Это позволит закрепить и вернуть преем-
ственность руководителей, специалистов и рабо-
чих в агропромышленном комплексе.

Свою деятельность аграрные вузы должны осу-
ществлять при взаимодействии органов власти, 
как главного контролирующего органа, науч-
но-исследовательских институтов, как вспомога-
тельного звена и сельскохозяйственных предпри-
ятий, как оценивающего потенциальных своих 
сотрудников.

Это позволит целенаправленно использовать 
интеллектуальный потенциал аграрных вузов, 
сосредоточить финансовые и материально-тех-
нические ресурсы, эффективно применять инно-
вационные технологии, быстро и эффективно ре-

агировать и решать вопросы и задачи повышения 
уровня подготовки кадров для агропромышлен-
ного комплекса.

Для достижения высоких результатов при обу-
чении в аграрных вузах необходимо решить сле-
дующие задачи: 1) общность науки и обучения, т. е. 
ученые из разных областей должны тесно взаимо-
действовать и проводить исследования совместно; 
2) развивать сельскохозяйственные системные те-
ории, т. е. фундаментальные исследования расши-
рить; 3) на новые области исследования должны 
быть ориентированы и исследования в аграрной 
науке, это цифровизация, точное сельское хозяй-
ство, аграрный менеджмент, продовольственная 
безопасность и т. д.; 4) тесное развитие междуна-
родной направленности; 5) качественное сохране-
ние важных научных школ и их развитие; 6) общая 
и адресная поддержка молодых ученых.

Необходимо также решить ряд задач и  во-
просов для привлечения кадров и  закрепления 
их на сельских территориях: 1) повышение при-
влекательности работы трудящихся на сельских 
территориях их трудового имиджа; 2) позицио-
нирования аграрного сектора как высокотехно-
логичного и наукоемкого сектора; 3) увеличить 
бюджетные места в аграрных и смежных вузах 
с условием возврата для работы в сельскохозяй-
ственные предприятия.

Заключение
Реализация поставленных задач и  вопросов 

должно способствовать формированию квали-
фицированного кадрового потенциала на более 
высоком уровне, отвечающим требованиям инно-
вационного развития и цифровизации сельского 
хозяйства.
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Введение
Проблема совершенствования подготовки ка-

дров с учетом требований инновационного разви-
тия и цифровизации сельского хозяйства является 
одной из системообразующих на современном 
этапе, что вызвано несколькими причинами.

Прежде всего, отметим сложность задачи, по-
ставленной перед АПК – переход от импортоза-
мещения к экспортному потенциалу, что требует 
модернизационных изменений учебно-воспита-
тельного процесса в аграрных вузах и проектиро-
вания новых подходов к подготовке специалистов 
для сельскохозяйственной отрасли.

Во-вторых, перестройка рынка труда и сохра-
няющийся в АПК дефицит кадров с современными 
технологическими компетенциями, в первую оче-
редь в областях агрономии, ветеринарного дела 
и зоотехнии, предъявляют новые требования к ка-
честву и количеству выпускников [1, с. 106].

В-третьих, слабая материально-технологиче-
ская оснащенностью образовательных органи-
заций аграрного профиля, которая не позволяет 
формировать компетенции обучающихся на циф-
ровых фермах и технике «завтрашнего» дня, а зна-
чит снижает конкурентоспособность на мировом 
научно-образовательном рынке.

Перечисленные факторы актуализируют про-
блему профессиональной социализации студен-
тов аграрного университета.

Цель. Задачи. Актуальность заявленной темы 
определяет цели статьи – концептуальное осмыс-
ление и разработка подходов и технологий, по-
зволяющих формировать профессионально-зна-
чимые компетенции будущих специалистов АПК 
в рамках образовательного пространства. Среди 
задач отметим следующие:

 – описание специфики учебно-образователь-
ного процесса в аграрном университете;

 – определение понятий «профессиональная 
социализация» и  «профессиональное воспита-
ние»;

 – выделение этапов профессиональной соци-
ализации;

 – проектирование технологий профессио-
нального развития студентов аграрного вуза.

Материал и методы исследования
Начнем анализ заявленной проблемы с выяс-

нения специфики учебно-образовательного про-
цесса в аграрном вузе, которая вытекает из осо-
бенностей сельскохозяйственного производства, 
связанного с взаимодействием человека с живой 
природой (растениями, животными) и возобнов-
ляемыми ресурсами – землей и ее плодородием. 
Данное обстоятельство детерминирует структуру 
образовательного процесса и определяет необхо-
димость поиска и отбора «собственного» абиту-
риента, с развитым экологическим сознанием, 
мотивированного на работу с природными объ-
ектами [2, с. 279]. Практико-ориентированное 
образование в тесном сочетании теоретического 
обучения с активным погружением в мир профес-
сии в учебных хозяйствах, фермах, ветеринарных 
клиниках, на сельскохозяйственных предприяти-
ях является основным условием профессиональ-
ного становления будущих специалистов.

Определим основные понятия. Профессиональ-
ная социализация выступает одним из важнейших 
этапов социализации личности. Суть данного от-
крытого процесса заключается в усвоении профес-
сиональных ценностей, стандартов поведения, 
этических норм, практических навыков и умений, 
а также в приобретении опыта, мастерства и куль-
туры мышления, необходимых для эффективного 
включения и карьерного продвижения в выбран-
ной профессиональной деятельности. Это процесс 
превращения человека в субъект своей профессио-
нальной деятельности, структурирующий всю его 
жизни, формирующий мотивы, личностные смыс-
лы, многоплановые виды социальных коммуника-
ций и создающий пространство для саморазвития 
и самоактуализации.

Профессиональное воспитание – выступает 
элементом профессиональной социализации. 
Это более узкое понятие, под которым мы пони-
маем целенаправленные усилия субъектов обра-
зовательного социума (руководителей, препода-
вателей и обучающихся) по созданию комплекса 
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условий для профессионального самоопределе-
ния, самообразования и самоактуализации сту-
дентов.

Результаты исследования
Опираясь на методологические подходы аме-

риканского социолога, разработчика теории ста-
дий психосоциального развития Эрика Эриксона, 
приведем авторскую модель профессиональной 
социализации личности.

Как и любой процесс профессиональная соци-
ализация имеет свои этапы и кризисы развития 
[3, с. 74].

Первым этапом является профессиональная 
ориентация, запускающая процесс профессио-
нального самоопределения личности. Этот этап 
начинается в семье, когда дошкольник во время 
игр примеряет на  себя различные профессио-
нальные роли, чаще связанные с профессией ро-
дителей или копированием действий, наиболее 
распространенных и наблюдаемых в детском воз-
расте представителей таких профессий как врач, 
продавец, воспитатель и т. д. Лучшим вариантом 
развития событий на этом этапе является раннее 
проявление склонностей, интересов и способно-
стей ребенка к тому или иному виду деятельности. 
В школе этот процесс переходит от стихийного 
протекания к  целенаправленному включению 
в систему профориентационных мероприятий, 
направленных на профессиональную ориентацию 
школьников и продолжается на протяжении все-
го периода обучения, с активизацией в старших 
классах. Если первый этап закончился професси-
ональным самоопределением, то запускается про-
цесс профессиональной социализации с оценкой 
готовности к избранной деятельности и выбором 
для обучения адекватной специализации образо-
вательной организации определенного уровня. 
В случае, если задачи этого этапа не решены, жиз-
ненные планы выпускника школы формируются 
стихийно, либо происходит немотивированный 
выбор учебного заведения, нередко заканчиваю-
щийся отчислением или переходом в другой вуз 
или колледж.

Второй этап – профессиональное самоопреде-
ление, связан с адаптацией к нормам и требовани-
ям профессионального образования, получением 
первичного профессионального опыта в рамках 
учебно-воспитательного процесса. Лучшим ре-
зультатом этого этапа является развитие позна-
вательных способностей и компетенций, необхо-
димых для включения в профессиональную дея-
тельность. О неблагоприятном результате будет 
свидетельствовать плохая успеваемость и социаль-
ная пассивность студента.

Третий этап  – первичная профессиональ-
ная адаптация, связанная с погружением в мир 
профессии, появлением первых успехов в учебе 
и профессиональных конкурсах. Результатом эта-
пы является приобретение необходимых умений 
и навыков и формирование социально-професси-
ональной Я-концепции.

Четвертый этап  – развитие профессиональ-
ной культуры, что включает: усвоение мораль-
но-этических норм, профессионально-значимых 
ценностей, установок, появление метапрофесси-
ональных качеств. Итогом этапа является соци-
ально-коммуникативная интеграция и признание 
в профессиональном сообществе, приобретение 
профессиональной репутации и авторитета в кор-
поративной среде.

Пятый этап  – актуализация профессиональ-
ного потенциала личности в профессиональной 
деятельности. Этот этап является открытым, для-
щимся всю жизнь, связан с прогрессивным и мно-
гомерным профессиональным саморазвитием, 
формированием профессионального мышления 
и саморегуляции, выработкой собственного сти-
ля профессионального поведения, нацеленного 
на  продуктивную профессиональную деятель-
ность и  карьерный рост. Побочный эффектом 
этого этапа могут выступать профессиональные 
деформации и появление синдрома эмоциональ-
ного выгорания личности.

Опираясь на этапное выделение структуры про-
фессиональной социализации, обоснуем подходы 
и принципы этого процесса в Уральском государ-
ственном аграрном университете. Обеспечение 
качества учебно-воспитательного процесса обу-
чения позволило войти Уральскому ГАУ в тройку 
лидеров отечественного аграрного образования 
и создать условия для подготовки профессиональ-
но социализированных конкурентоспособных 
специалистов для АПК.

Профессиональная социализация начинается 
с продуманной системы профессиональной ори-
ентации, которая проводится Центром профес-
сионального развития молодежи Уральского ГАУ, 
реализующим программу профессионального 
развития молодежи из числа обучающихся уни-
верситета, учащихся общеобразовательных школ 
и средних профессиональных учебных заведений 
города Екатеринбурга и Свердловской области. 
Целью Центра является целенаправленная работа 
с потенциальными абитуриентами, ориентиро-
ванными на специальности аграрного профиля, 
мотивированными на активное взаимодействие 
с растениями и животными, мечтающими с дет-
ства о профессии агронома, садовода, ветеринара, 
технолога. Именно эти ребята составляют костяк 
участников проводимых мероприятий: «Я в про-
фессии», «Профи-дебюты», «Дни открытых две-
рей», «Университетские субботы» и других. Важ-
ным направлением профориентационной работы 
является создание «Агроклассов» и «Эколого-био-
логических классов», учащиеся которых составля-
ют целевую группу абитуриентов Уральского ГАУ, 
и на ранних этапах вовлекаются в различные об-
разовательные программы и воспитательные про-
екты с участием преподавателей университета.

Заключение
В заключение подчеркнем, что именно такой 

подход позволяет найти «своего» абитуриента 
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и открывает возможности для реализации про-
цесса профессиональной социализации студен-
тов как основы непрерывного профессионального 
развития будущих специалистов АПК. Создание 
профессионально-ориентированной обучающей 
среды и формирование корпоративной культуры 
университета будут способствовать профессио-
нальному развитию студентов и преподавателей 

как основных субъектов образовательного соци-
ума [4, с. 24].

Дальнейшие этапы профессиональной социа-
лизации проходят в едином учебно-воспитатель-
ном пространстве университета, основанном 
на практико-ориентированных технологиях обу-
чения и воспитания, позволяющим развить про-
фессионально-личностный потенциал будущих 
специалистов аграрной сферы.
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Введение
Глобальные процессы цифровизации оказыва-

ют существенное влияние и на профессиональную 
деятельность HR-менеджеров, поскольку на совре-
менных предприятиях быстрыми темпами про-
исходит автоматизация организационных задач. 
Эти обстоятельства обуславливают актуальность 
внедрения новейших, в том числе цифровых, тех-
нологий для работы HR-департаментов, служб 
или отделов, которые будут способны миними-
зировать риски при отборе, обучении и развитии 
сотрудников, выстраивать наиболее эффективное 
взаимодействие с персоналом внутри предпри-
ятия.

Цель, задачи. Цель – исследование внедрения 
цифровых технологий в практику управления че-
ловеческими ресурсами ряда крупных россий-
ских организаций. Цель была конкретизирована 
в ряде взаимосвязанных задач: проанализиро-
вать внедрение цифровых технологий в процесс 
набора и отбора персонала; проанализировать 
внедрение цифровых технологий в процессы об-
учения персонала, проанализировать внедрение 
цифровых технологий в процессы стимулирова-
ния и оплаты труда персонала и в ряд других тех-
нологий управления персоналом рассмотренных 
организаций.

Материал и методы исследования
В качестве методов исследования использо-

вались: сравнительный анализ, анализ докумен-
тов, в том числе сайтов организаций, обобщение. 
Материалом стала практика управления челове-
ческими ресурсами на рассмотренных предпри-
ятиях.

Результаты исследования
Цифровую трансформацию HR-департаментов, 

служб или отделов предприятия определим как 
установку и  использование современного про-
граммного обеспечения в отделах кадров пред-
приятий, а также как автоматизацию технологий 

управления персоналом и  повышение эффек-
тивности кадровой политики компании в целом  
[1, с. 295].

Цифровизация бизнес-процессов позволяет 
специалистам по управлению человеческими ре-
сурсами сфокусироваться на тонких и творческих 
технологиях управления человеческими ресур-
сами, передав рутинные и  массовые операции 
цифровым технологиям. Так, существенным до-
стоинством цифровизации является возможность 
дистанционного поиска и отбора персонала. Для 
HR-специалистов плюс состоит в экономии вре-
менных ресурсов, для соискателей – временных 
и  денежных ресурсов, появилась возможность 
проходить онлайн-интервью и  тестирования 
дома, в комфортной обстановке. Такие техноло-
гии существенно сокращают временные затраты 
и создают комфортные условия как для рекруте-
ров, так и для соискателей.

На данном этапе важно выявить мотивацию 
кандидата и его ожидания от нового места работы. 
Кадровые службы проводят учет, анализ и хране-
ние данной информации о кандидатах, на осно-
вании чего проводятся анализ и планирование 
штата [2, с. 233]. Для автоматизации данного про-
цесса используются различные системы учета для 
кадровых служб. Так, например, система «БОСС: 
Кадровые системы» – одна из значимых автома-
тизированных систем управления человеческими 
ресурсами в российских реалиях, позволяющая 
оптимизировать HRM-процессы в крупных орга-
низациях, холдинговых структурах и в средних 
компаниях.

Снижение трудоемкости HR-функций; уско-
рение принятия управленческих и кадровых ре-
шений; повышение качества аналитических дан-
ных; возможность прогнозирования на текущий 
и  стратегический периоды; охват сотрудников, 
находящихся в  любой точке мира; доступ к  са-
мым современным технологическим решениям 
и возможности планирования личного развития – 
лишь не полный перечень возможностей Digital 
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для повышения эффективности в управлении че-
ловеческими ресурсами [3, с. 31].

Современные цифровые технологии сегодня 
активно внедряются в управление человеческими 
ресурсами предприятий разного профиля деятель-
ности. Кратко рассмотрим эти процессы в ряде 
крупных российских компаний.

В  розничной сети питания KFC система ав-
томатизирована настолько, что обеспечивает  
5 минутные действия от кандидата и сотрудника  
до 1 минутного анализа менеджером. В компании 
в настоящее время внедрены следующие направ-
ления HR-Digital [4]:

 – массовый поиск персонала в онлайн систе-
ме. Это происходит посредством анализа стати-
стики, которую собирает программа по лучшим 
кандидатам и формирования профиля идеального 
кандидата на ту или иную вакансию. Кроме того, 
программа предлагает сформировать условия, ко-
торые подходят этим идеальным кандидатам и яв-
ляются у них в приоритете – для создания конку-
рентного предложения на рынке;

 – система, которая используется для трудоу-
стройства, учета рабочего времени, начисления 
заработной платы. Время работы менеджеров 
по  кадровому делопроизводству сокращается 
вдвое за счет того, что система сама осуществляет 
многие функции. В KFC также уже имеется систе-
ма электронной подписи;

 – система, позволяющая проводить онлайн об-
учение через приложения на мобильном устрой-
стве. Использование VR-технологий для обучения 
сотрудников. Симуляция больше похожа на игру. 
Пользователь оказывается в жуткой закрытой ком-
нате, выбраться из которой он может, только пра-
вильно пожарив куриные крылышки;

 – система, позволяющая также обмениваться 
опытом т обратной связью через мобильные при-
ложения или программы на ПК [4].

Главной целью компании по производству про-
дуктов здорового питания Danone является авто-
матизация HR-процессов, связанных с развитием 
сотрудников.

Первое, куда приникают цифровые техноло-
гии, – это стратегия бизнеса, цифровизация кото-
рой неизбежно ведет к формированию цифрового 
мышления сотрудников [5].

В Danone активно ведется работа по осущест-
влению изменений в  корпоративной культу-
ре  – происходит развитие партнерства внутри 
организации посредством использования новых 
и удобных инструментов работы на базе новей-
ших цифровых решений. Так, компания Danone, 
использует сервис видео-интервью VCV. Он ин-
тегрируется с другими сервисами тестирования 
и хранения информации о кандидатах. Кандида-
ты сначала проходят тесты, в процессе которых 
программа фотографирует их (с их разрешения), 
чтобы предотвратить списывание.

Только после предварительного отбора они 
записывают видеоинтервью. Искусственный ин-
теллект оценивает и видеоинтервью, и итоги те-

стирования, а ещё результаты олимпиад и конкур-
сов. По итогам он предлагает рекрутеру несколько 
групп – с лучшими, подходящими и нерелевант-
ными кандидатами. Для получения обратной свя-
зи от кандидатов Danone тоже использует техно-
логии VCV – аудиобота, который собирает отзывы 
о процессе рекрутинга [5].

Для обучения сотрудников используется 
специальная система дистанционного обучения 
ELearning. Она доступна всем сотрудникам Да-
нон через внутреннюю корпоративную сеть http: 
webtutor.rumos.danet. Сотрудник может в любое 
время и в любом месте воспользоваться данным 
ресурсом, главное условие  – наличие доступа 
к корпоративной сети.

Личный кабинет содержит информацию 
о ранее пройденных курсах и результаты. Ката-
лог курсов представляет собой блоки для новых 
сотрудников, куда включены темы по  истории 
и организации деятельности компании, курсы, 
направленные на развитие управленческих навы-
ков, на целеполагание и безопасность и на разви-
тие компьютерных навыков [5]. У сотрудников рос-
сийского офиса есть возможность поехать рабо-
тать в другую страну. У каждого есть свой профиль 
на внутреннем глобальном портале Hiris. В нём 
сотрудник пишет о своих пожеланиях и навыках, 
а его начальник – об успехах.

Представители HR-подразделений в  разных 
странах видят профиль и могут связаться с кан-
дидатом при наличии вакансии. Кроме того, если 
после многих лет работы в  финансовом отделе 
сотрудник изъявляет желание попробовать себя, 
например, в продажах или HR, ему дают такую 
возможность.

Кратко проанализируем внедрение цифровых 
технологий в управление человеческими ресурса-
ми крупнейшего банка России- Сбербанка. Сбер-
банк по праву считается флагманом цифровиза-
ции и не только в банковском деле.

Сегодня стратегия Сбербанка – трансформация 
в высокотехнологичную компанию с банковской 
лицензией. Основная политика Сбербанка в обла-
сти обучения персонала – «обучение в любом ме-
сте в любое время с любого устройства» [6, с. 153].

В области развития персонала компания ис-
пользует различные инновационные проекты. 
В Сбербанке функционирует Корпоративный уни-
верситет, в рамках которого создана виртуальная 
школа для новых сотрудников. Сегодня электрон-
ное обучение в компании составляет 90 % от об-
щего обучения, и это положительно сказывается 
на  результате  – плановая производительность 
сотрудников достигается за 7 дней, что вдвое бы-
стрее, чем при традиционном обучении.

В Сбербанке периодически проходит обучение 
сотрудников с помощью шлемов виртуальной ре-
альности. В  частности, обучение проходит для 
инкассаторов и  службы охраны банка. VR-тре-
нажер разработали Лаборатория виртуальной 
и дополненной реальности и Служба инкассации 
Сбербанка. Тренажер позволяет проводить ситу-
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ационные тренировки и имитировать стрельбу 
в условиях, максимально приближенных к реаль-
ным, а также оценивать действия испытуемых. 
При этом в ходе соревнований с использованием 
VR-технологий применяется оружие, по весу, ме-
ханическим и баллистическим характеристикам 
соответствующих настоящему.

Для отработки обратной связи Сбербанк так-
же использует последнее слово техники – VR-тре-
нажеры для руководителей розничных офисов. 
Участник обучения дает обратную связь виртуаль-
ному сотруднику. Такие тренировки, по отзывам 
участников, существенно улучшают качество об-
ратной связи и, что важно, повышают готовность 
к разговорам с реальными сотрудниками.

Таким образом, мы видим, что рассмотренные 
компании активно внедряют инновационные ин-
струменты для отбора, обучения и организации 
работы персонала. Это и  специализированные 

программы, корпоративные онлайн-платформы, 
и внедрение искусственного интеллекта, и гей-
мификация процесса обучения с использованием 
аппаратов виртуальной реальности, и перевод со-
трудников на удаленный формат работы.

Заключение
Таким образом, внешняя среда заставляет 

HR-менеджеров находиться в постоянной транс-
формации к работе с кадрами. Рутинные процес-
сы уходят в прошлое, уступая место digital-опе-
рациям. Технологии развиваются очень быстро, 
но даже самая совершенная HR-IT-система не спо-
собна угнаться за изменениями в бизнесе. В циф-
ровую эпоху бизнес предъявляет повышенные 
требования не к системам, а к людям. Следова-
тельно, HR-менеджерам придется и уже сегодня 
приходится стремительно наращивать професси-
ональные цифровые компетенции.
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Введение
Развитие рыночных отношений в РФ обуслав-

ливает необходимость подготовки российскими 
высшими учебными заведениями многочислен-
ных специалистов, обладающих обширными зна-
ниями в области оценки и экспертизы недвижи-
мости. Проблема качества подготовки специали-
стов в области оценочной деятельности подробно 
рассматривалась нами в проведенном социологи-
ческом исследовании [1, с. 266–267]. Оценка земель 
представляет собой профессиональную деятель-
ность по установлению рыночной или кадастро-
вой стоимости земельных участков. Случаи опре-
деления данных видов стоимости разнообразны: 
купля-продажа, приватизация или изъятие для 
государственных нужд; страхование и определе-
ние материального ущерба; оформления кредита 
под залог земельных участков.

Внедрение в образовательный процесс эффек-
тивных наукоемких технологий является одним 
из факторов адаптации высшего профессиональ-
ного образования к быстро меняющимся и возрас-
тающим требованиям рыночной экономики. Со-
циальный заказ, направленный на формирование 
специалиста, способного адаптироваться к быстро 
меняющимся социально-экономическим услови-
ям, а также готового принимать самостоятельные 
решения в ситуациях профессиональной деятель-
ности, требует изменения основных методов, тех-
нологий, форм обучения в вузе.

Материал и методы исследования
Сравнительно недавно была разработана та-

кая эффективная технология преподавания основ 
оценочной деятельности и земельно-оценочных 
дисциплин, как проблемно-ситуативное обуче-
ние студентов высшего учебного заведения с ис-
пользованием кейс-методов. Кейс, в общем виде, 
представляет собой подробное описание конкрет-
ной ситуации, которое может возникнуть в сфере 

оценки земель. Кейс предназначен, прежде всего, 
для развития и закрепления у студентов навыков 
анализа различных видов правовой, финансо-
во-экономической, экономическо-статистиче-
ской и технической информации, ее обобщению 
и систематизации, умения постановки проблемы, 
поиска возможных и обоснования эффективных 
вариантов решения этой проблемы. Примени-
тельно к сфере оценки земель, в качестве пробле-
мы может выступать определение рыночной или 
кадастровой стоимости конкретного земельного 
участка. В качестве вариантов решения данной 
задачи может выступать использование срав-
нительного, доходного или затратного подхода. 
В  рамках каждого подхода имеется более трёх 
методов оценки. Выбор конкретного метода за-
висит от  природно-экономических особенно-
стей земельного участка, наличия финансово-э-
кономической информации, характеризующей 
непосредственно объект оценки и его рыночное 
окружение. Таким образом, усвоение знаний в об-
ласти оценки земель, а также формирование об-
щекультурных и профессиональных компетенций 
студентов происходят в результате их активной 
оценочной деятельности.

Результаты исследования
Классификация применяемых преподавате-

лем кейс-заданий может проводиться по различ-
ным признакам. Так, по  форме представления 
кейс-задания могут быть изложены в традицион-
ной форме в виде рабочей тетради или отдельной 
методички, так и в более инновационной фор-
ме – презентации в формате Power Point. Послед-
няя позволяет представить не только табличный 
и текстовый материал, но и разнообразный ме-
диаконтент, например видеозаписи, карты и фо-
тографии, характеризующие объект недвижи-
мости, его физическое и техническое состояние, 
местоположение, географическое и  рыночное 
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окружение. По размеру кейсы могут быть сформу-
лированы кратко, в виде задачи, содержащей цель 
имеющиеся данные, для работы студентов в рам-
ках одного лабораторно-практического занятия. 
Однако более эффективным для образовательного 
процесса является изложение подробных кейсов, 
предназначенных для самостоятельной (домаш-
ней) или командной работы студентов в течение 
нескольких лабораторно-практических занятий 
с завершающим выступлением и презентацией 
применяемых методов оценки объекта, согла-
сования их результатов и определения итоговой 
рыночной (инвестиционной, ликвидационной) 
стоимости объекта.

Подробный кейс применительно к задаче оцен-
ки земель может включать в свой состав несколь-
ко блоков. Вводный блок содержит цель оценки 
земель, например определение рыночной стои-
мости для целей купли-продажи или для залога 

в банке. Информационный блок – это описание 
юридического статуса, технических и экономи-
ческих параметров земельного участка. Стратеги-
ческий блок содержит описание географического 
и макроэкономического окружения данного объ-
екта оценки. Исследовательский блок содержит 
описание возможных для применения методов 
оценки в рамках доходного сравнительного и за-
тратного подходов к оценке земли. Тренинговый 
блок охватывает выполнение расчетов по опре-
делению стоимости земельного участка каждым 
из выбранных методов, согласование их резуль-
татов и расчет итоговой стоимости.

Представление для студентов учебного матери-
ала в виде перечисленных выше блоков, позволяет 
отнести такой кейс к группе структурированных 
кейсов, отличительной особенностью является 
наличие определенного количества правильных 
ответов.

Т а б л и ц а  1 
Р а с п р е д е л е н и я  ф у н к ц и й  м е ж д у  п р е п о д а в а т е л е м  и   с т у д е н т а м и  
в   л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о м  з а н я т и и  с   и с п о л ь з о в а н и е м  к е й с - т е х н о л о г и и

Этап работы Действия студентов Действия преподавателя

До лаборатор-
но-практического 
занятия

Получают кейс и список рекомендованной 
литературы
Готовятся к лабораторно-практическому 
занятию

Подбирает кейс
Разрабатывает основные и вспомогательные материалы для 
подготовки студентов
Создаёт сценарий лабораторно-практического занятия

Во время лабора-
торно-практиче-
ского занятия

Задают вопросы, углубляющие понимание 
кейса и проблемы
Разрабатывают варианты решений
Участвуют в принятии решений

Организует предварительное обсуждение кейса
Делит группу на команды
Руководит обсуждением кейса в командах, снабжает студен-
тов дополнительными сведениями

После лаборатор-
но-практического 
занятия

Составляет письменный отчет о занятии 
по заданной форме
Готовят презентацию результатов работы

Оценивает принятые решения
Оценивает работу студентов

Заключение
Использование кейс-технологий в  учебном 

процессе способствует более быстрому формиро-
ванию у студентов общекультурных и профессио-
нальных компетенций, углублению теоретических 

знаний и междисциплинарных связей, позволяет 
повысить уровень инициативности и самостоя-
тельности студентов, их аналитические способно-
сти, привить им навыки командной работы.
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Введение
Совокупность теоретических знаний составля-

ют «сердцевину» содержания учебного предмета, 
его главную компоненту. И при осуществлении 
связи преподавателя с жизнью, производством эта 
компонента так же, как фактический материал хи-
мии, должна быть одинаковой для студентов всех 
направлений. А вот прикладной, иллюстративный 
материал может варьироваться в  зависимости 
от профиля подготовки студентов, его специали-
зации. Тогда логика теоретической дисциплины 
не будет нарушена, а её преподавание будет тесно 
связано с будущей специальностью студента.

Материал и методы исследования
Несмотря на общность инженерного подхода 

при решении технических задач, дифференциро-
ванное отношение при изучении химии на фа-
культетах механизации, электрофикации и  ав-
томатизации сельского хозяйства очень важно 
для профиля будущей специальности. При этом 
необходимо отметить идентичность разделов хи-
мии, касающихся ее законов, строение вещества, 
энергетики и кинетики реакций, теории раство-
ров и термодинамических аспектов протекания 
реакции, окислительно-восстановительных про-
цессов.

Результаты исследования
Производство синтетических полимеров и во-

локон, высокопрочных сталей и антикоррозион-
ных материалов, химических удобрений и средств 
защиты растений, переработка нефти и газа, со-
здание высокоэффективных лекарственных пре-
паратов, средств защиты и охраны окружающей 
среды  – это конкретное проявление практиче-
ского применения химической науки. Химиза-
ция предусматривает обеспечение потребностей 
народного хозяйства и химической продукции: 
ускорение развития и  производства химиче-
ской промышленности. Здесь весьма важен факт 
уместности ознакомления студентов с приоритет-
ностью вклада отечественных ученных в данной 
области, на основании чего будущий специалист 
должен судить о высокой авторитетности химиче-

ских исследований, как в фундаментальной науке, 
так и ее применимость в практике. Для инжене-
ров- механиков сельского хозяйства профессио-
нальный интерес представляют конструкционные 
свойства перспективных материалов. В этом ряду 
наиболее актуальным для обучающихся являет-
ся ознакомление с их свойствами под призмой: 
«строение  – комплекс физико-механических 
и физико-химических свойств». В этом контексте 
представляется более глубоким изучение основ 
синтеза высокомолекулярных соединений, чтобы 
обосновать связь их химической структуры с та-
кими полезными для техники свойствами как: 
высокая прочность, легкость (низкая плотность), 
прозрачность некоторых из них (оргстекла), удар-
ная вязкость.

Кроме этого, учитывая повседневную рабо-
ту инженера-механика с машиностроительной 
спецификой, необходимо ознакомить студента 
с использованием деталей и узлов, изготовлен-
ных из полимерных материалов (металлопласт). 
Обратить их внимание на высокую химическую 
стойкость, а также масло- и бензостойкость, что 
в  ряде случаев является незаменимым матери-
алом в  условиях эксплуатации деталей и  узлов 
на их основе. Большая роль полимерных матери-
алов в технике дает возможность их использова-
ния для изготовления шайб, болтов, гаек и целых 
конструкций, снижая таким образом их метал-
лоемкость. Неоспоримым преимуществом таких 
конструкций является их  атмосферостойкость 
и  влагостойкость. Разностороннее использова-
ние полимерных материалов в сельском хозяй-
стве дает широкие условия для реализации пле-
ночных покрытий для парниковых хозяйств, что 
вызвано не только их прозрачностью, но и деше-
визной. Обучающийся должен иметь представ-
ление о большом спектре свойств полимерных 
материалов для возможностей их использования 
при мульчировании и  структурировании почв, 
что важно для повышения урожайности культур. 
Вместе с тем, с возникающими экологическими 
проблемами, вызванными загрязнение окружа-
ющей среды отходами химических производств 
и полимерными материалами, представляется це-
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лесообразным в процессе обучения дать студентам 
знания о получении биоразлагаемых полимеров 
введением в них специальных добавок или созда-
нии принципиально новых объектов, разрушаю-
щихся после того, как они отслужили определен-
ный срок эксплуатации.

Так, при формировании специалистов, связан-
ных с эксплуатацией автомобиля и его инженер-
ным обеспечением, в первую очередь необходимо 
ознакомление студентов с экологическими аспек-
тами создания топлив, предусмотрев здесь реша-
ющую роль химии в получении безопасных видов 
топлива. Вместе с тем, подчеркнув и современные 
реалии применения топлив на основе нефти, от-
метить последствия его использования на окру-
жающую среду.

Заключение
При подготовке инженеров сельского хозяй-

ства важно предусмотреть в учебном материале 

принципиально-важные различия электротех-
нических характеристик металлов, полимерных 
и керамических металлов для того, чтобы с науч-
ных химических позиций обосновать их приме-
нение в различных сферах данной инженерной 
отрасли.

Обучающиеся по инженерным направлениям, 
всегда должны понимать, что знание химии всег-
да было необходимо для практической деятельно-
сти человека, но особенно важно в условиях уско-
рения научно-технического прогресса. Выполняя 
задания, обучающиеся практически овладевают 
отдельными элементами научного познания, 
отдельными процедурами поисковой деятельно-
сти. Настоящее овладение знаниями и умения-
ми осуществимо лишь в процессе их применения 
на каждом этапе обучения и в самостоятельной 
деятельности. Навыки такой работы важны для 
любого творческого труда.
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Введение
В АПК в современных условиях инновацион-

ного развития и  цифровизации производства 
трудовые функции многих специалистов харак-
теризуются высоким уровнем напряжения, так 
как требуют повышенной ответственности и кон-
центрации внимания, а некоторые даже можно 
отнести к экстремальным. Примером этому может 
служить деятельность специалистов-охотоведов [1 
и др.]. Им приходится работать в нестандартных 
условиях с ненормированным режимом работы 
и дефицитом информации, быстро принимать ре-
шения, от которых могут зависеть жизни людей 
и их собственная.

В обыденном понимании ситуация представ-
ляет собой совокупность объективных условия, 
в  которых функционирует какая-либо система, 
и обстоятельств, определяющих тот или иной ха-
рактер деятельности, а также система внешних 
по отношению к субъекту условий, которые по-
буждают и опосредуют его активность.

Экстремальные ситуации ставят перед чело-
веком в профессиональной деятельности суще-
ственные трудности, требуют от него большого, 
даже предельного напряжения сил и возможно-
стей. По некоторым оценкам до 90 % несчастных 
случаев происходит по вине человека, в том числе 
и в результате его ошибочных действий в экстре-
мальных ситуациях.

Действия в экстремальной ситуации под воз-
действием огромного количества стрессогенных 
факторов часто имеют решающее значение для 
успеха. Они – высшая степень профессионализма 
и подготовленности человека к реалиям жизни.

Характерными признаками экстремальной си-
туации являются:

1. Наличие непреодолимых трудностей, осоз-
нание угрозы или непреодолимого препятствия 
на пути реализации каких-либо конкретных це-
лей.

2.  Состояние психической напряженности 
и  различные реакции человека на  экстремаль-
ность окружающей обстановки, преодоление ко-
торой имеет для него большое значение.

3.  Существенное изменение обычной (при-
вычной) ситуации, параметров деятельности или 
поведения.

В соответствии с современными представлени-
ями, в качестве определяющего сущностного при-
знака экстремальной ситуации рассматривается 
фактор опасности, т. е. непосредственной угрозы 
для здоровья и жизни людей либо же угрозы срыва 
их деятельности, связанной с решением жизнен-
но важных задач. Тем самым, понятие экстремаль-
ной ситуации отражает исключительно опасное 
событие или их совокупность во взаимосвязи с де-
ятельностью людей, их существованием.

В основе экстремальности ситуаций лежат фак-
торы, которые можно классифицировать в три ос-
новные группы: обстановочные, деятельностные 
и личностные. К первой группе относятся объек-
тивные особенности событий (новизна, необыч-
ность, внезапность, стремительность возникнове-
ния и протекания и др.). Второй группе присущи 
факторы, которую реализует человек (значимость 
выполняемых человеком действий, высокая цена 
допущенной ошибки, дефицит времени для под-
готовки, принятия решения и достижения необ-
ходимого результата и пр.). Третья группа связана 
с психологическими и педагогическими особен-
ностями конкретного человека (недостаток лич-
ного опыта действий в экстремальных ситуациях; 
неуверенность в себе и своих коллегах, в правиль-
ности принимаемого решения, выбранной техни-
ки и средствах защиты; непонимание обстановки 
и отсутствия алгоритма действий в ней; низкая 
психологическая надежность и др.).

В отличие от нормальных ситуаций, характе-
ризующихся обычными трудностями, экстремаль-
ные ситуации подразделяются на параэкстремаль-
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ные (когда трудности достигают около-предель-
ных величин), собственно экстремальные (когда 
испытываемые трудности требуют полной моби-
лизации возможностей человека) и гиперэкстре-
мальные (когда трудности превосходят возмож-
ности человека). Профессиональная деятельность 
представляет собой череду событий, в  которых 
переплетаются все эти типы ситуаций, а любая 
нормальная ситуация в любой момент может пе-
рерасти в остро-экстремальную.

Следует подчеркнуть, что экстремальность – 
объективно-субъективное явление. Одна и та же 
ситуация для разных людей может быть либо 
нормальной, либо экстремальной любого типа. 
В решающей степени это зависит от особенностей 
личности, его индивидуальных психофизиологи-
ческих характеристик, уровня стрессоустойчи-
вости и опыта работы. Знание закономерностей 
психического реагирования на стрессовую ситу-
ацию повышает толерантность организма к воз-
действию стресса.

Экстремальные ситуации и условия в профес-
сиональной деятельности и  обыденной жизни 
возникают под воздействием самых разных об-
стоятельств природного, служебного, криминаль-
ного, социального, бытового характера.

Касаясь профессиональной деятельности 
специалистов-охотоведов, следует отметить, что 
количество ситуаций, которые определяются 
как экстремальные, в настоящее время возросло 
многократно. При этом не только увеличилось 
их количество, но и существенно расширилась 
география подобных ситуаций. К примеру, при 
проведении охотничьих туров серьезную опас-
ность представляет обследование охотничьих 
угодий, особенно таких, где обитает крупные 
звери, в том числе хищники, а также сама охота 
на таких животных. Помимо этого, в обязанность 
охотоведов входит проведение рейдовых меро-
приятий в охотничьих угодьях, когда они про-
веряют правомочность ношения и использова-
ния оружия охотниками, наличие специальных 
охотничьих документов, при этом они работают 
совместно с полицией, а также представителя-
ми местной администрации, что позволяет им 
изымать всю незаконную добычу и оружие; ве-
дут учет всех обитающих в данном районе про-
мысловых животных; планируют отлов и рассе-
ление животных; организуют и координируют 
процедуру борьбы с вредными хищниками; кон-
тролируют добычу зверей во время охотничьего 
сезона; контролируют работу егерей; борются 
с браконьерами и нарушителями правил охоты, 
составляют протоколы или акты при выявленных 
нарушениях и др. 

В  обязанность охотоведа также входит не-
обходимость контроля за тем, как соблюдаются 
правила противопожарной безопасности при на-
хождении в лесной зоне, обеспечение проведения 
аварийно-спасательных, восстановительных ра-
бот и мероприятий, поддержание правопорядка 
в местах стихийных бедствий, а также ведение 

разъяснительной работы среди населения о необ-
ходимости охраны и защиты природы и животных 
в частности и пр.

Указанные и  другие профессиональные за-
дачи экстремального характера выполняются, 
как правило, в обстановке нервно-психического 
и эмоционального напряжения и стресса, моби-
лизации как физических, так и психофизиоло-
гических резервов организма [1, 2]. Здесь следует 
отметить, что экстремальная обстановка оказы-
вает на человека сильное воздействие [3]. У пси-
хологически подготовленных людей появляется 
характерное возбуждение, приводящее к  обо-
стрению всех органов чувств, внимания, памяти 
и мышления, что способствует целеустремлен-
ности и активности действий. У тех же, кто за-
ранее не получил необходимой профессиональ-
ной и морально-психологической подготовки, 
в экстремальной ситуации под влиянием эмоций 
и общего состояния психики может понижаться 
чувствительность, замедляется реакция на внеш-
ние раздражители, часто нарушается координа-
ция движений, ослабляются внимание и память, 
что в большей степени повышает вероятность 
их гибели и ставит под угрозу выполнение сто-
ящей задачи. Даже хорошо физически и техни-
чески подготовленный сотрудник, застигнутый 
врасплох, может растеряться, неверно оценить 
обстановку, наделать ошибок и  не  выполнять 
служебную задачу.

Отсюда следует, что эффективность действий 
в экстремальных ситуациях, личная безопасность 
охотоведов и  других субъектов, попадающих 
в сферу их деятельности, напрямую будут зави-
сеть от их профессионального мастерства. В связи 
с этим возрастают требования к профессионализ-
му и, в частности, к психологической подготов-
ленности данной категории работников.

Основной целью психологической подготовки 
является повышение готовности человека к дей-
ствиям в экстремальных условиях. Она призвана 
обеспечить эффективную деятельность и  зако-
носообразное поведение специалиста, а  также 
успешное преодоление психологических трудно-
стей при решении профессиональных задач в экс-
тремальных ситуациях.

Основными задачами психологической подго-
товки выступают:

 – актуализация психологической готовности 
к выполнению задач в конкретной экстремальной 
ситуации;

 – совершенствование профессионально-зна-
чимых психологических качеств личности;

 – повышение уровня психологических зна-
ний, умений, навыков;

 – повышение психологической устойчивости 
к стрессовым воздействиям, укрепление уверен-
ности в себе, самообладания, мужества, стойко-
сти, смелости, разумной осмотрительности;

 – формирование навыков оказания психоло-
гической само- и взаимопомощи, снятия эмоци-
онального напряжения;
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 – развитие коммуникативной компетентно-
сти и навыков профессионального общения в кри-
тических ситуациях;

 – сплачивание и  формирование благопри-
ятного социально-психологического климата 
в структурном подразделении.

К основным формам психологической подго-
товки относятся практические занятия, группо-
вые дискуссии, ролевые игры и тренинги. Занятия 
должны тесно увязываться с другими видами про-
фессионального обучения сотрудников, а послед-
ние – включать в себя психологические элементы 
(вводные, создающие психологическое напряже-
ние, неопределенность; стимулирующие приня-
тие самостоятельных решений и т. д.).

Задачи, содержание, организация и  методы 
психологической подготовки конкретного сотруд-
ника, направляемого для выполнения задач в экс-
тремальных условиях, могут уточнятся с учетом 
его функциональных обязанностей, общей пси-
хологической подготовленности, опыта действий 
в сложных, критических ситуациях, образователь-
ного уровня, стажа работы и др.

Несмотря на возросший уровень требований 
к  профессионализму специалистов-охотоведов 
в современных условиях, традиционная система 
их подготовки не учитывает произошедшие из-
менения в объеме и сложности решаемых задач. 
В ней также отсутствуют специальные методики, 
направленные на  формирование необходимых 
психологических, физических и профессиональ-
ных качеств, умений и навыков будущих специ-
алистов для эффективной деятельности в экстре-
мальных условиях.

Устранение указанных недостатков возможно 
лишь при условии концептуального обоснования 
и  разработки организационно-педагогической 
системы профессиональной подготовки специа-
листов-охотоведов к деятельности в экстремаль-
ных ситуациях применительно к изменившимся 
условиям обстановки.

Материал и методы исследования
В процессе работы применялись теоретические 

(системный анализ, обобщение, систематизация, 
классификация и моделирование) и эмпириче-
ские (экспертных оценок, педагогический экспе-
римент, анкетирование, тестирование, обобще-
ние опыта практической работы в вузах, а также 
методы математической статистики) методы ис-
следования.

Результаты исследования
Научными исследованиями и  накопленным 

опытом педагогической деятельности [1–3] до-
казано, что готовность специалистов-охотоведов 
к деятельности в экстремальных ситуациях обе-
спечивается целевым единством правовой, так-
тико-специальной, психологической и физиче-
ской подготовки. А этого возможно достичь лишь 
имитационными методами, применяя в системе 

на  комплексных занятиях различные подходы 
и  активные приемы путем имитации условий 
и факторов, а также приведением в действие мо-
делей объектов и процессов, присущих особенно-
стям экстремальных ситуаций.

Таким образом, наличие современной учебной 
базы, позволяющей использовать средства имита-
ции (воздействия факторов, условий) и моделиро-
вать (подобия объектов и процессов) профессио-
нальную деятельность, путем манипулирования 
их элементами во времени и пространстве, явля-
ется обязательным условием для выработки про-
фессиональных качеств, умений и навыков.

Такой учебный комплекс создан в Краснояр-
ском государственном аграрном университете 
на базе военно-спортивного клуба (ВСК). При-
менительно к нему разработана программа и ме-
тодика профессиональной подготовки студентов 
специальности 35.02.14 «Охотоведение» к  дей-
ствиям в экстремальных условиях [4]. Их основу 
составляют упражнения-модели ситуаций, фор-
мирующие условия и факторы, приближенные 
к реальной обстановке.

Выполнение упражнений с использованием 
разнообразных технических приспособлений, 
средств имитации, создающих необходимую си-
туационную обстановку, развивает у обучаемых 
необходимые технические, тактические и физи-
ческие способности (координационные, силовые, 
скоростные, выносливость, гибкость и др.), совер-
шенствует морально-волевые качества (дисципли-
нированность, решительность, воля, смелость, ак-
тивность, самообладание, мужество, стойкость, 
осмотрительность и т. д.), а так же формирует не-
обходимые профессиональные умения и навыки. 
Тем самым, у обучающихся формируются устойчи-
вые психологические качества, необходимые для 
выполнения специфических обязанностей в усло-
виях, которые могут возникнуть в экстремальных 
ситуациях.

В дополнение к этому, организуются спартаки-
ады и спортивные соревнования по военно-при-
кладным и служебно-прикладным видам спорта, 
что также способствует формированию необходи-
мых психологических качеств.

Выводы. Проведенное исследование показы-
вает, что для успешного решения выделенной 
проблемы профессиональной подготовки специ-
алистов-охотоведов, представленную методику 
целесообразно рассматривать как целостный пе-
дагогический процесс, включающий системные 
элементы целей, задач, программ, направлений, 
условий, организации, форм, методики, мате-
риально-технического обеспечения, способов 
контроля и оценки результатов и позволяющий 
формировать и развивать у обучаемых важнейшие 
психологические качества, профессиональные 
знания, умения и навыки, которые необходимы 
им и как будущим специалистам, готовым и спо-
собным решать поставленные задачи в любых ус-
ловиях.
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Введение
Стремительное развитие общества и потребно-

стей населения вызывает необходимость расши-
рения спектра и повышения качества предостав-
ляемых услуг. Для обеспечения конкурентоспо-
собности организаций сервиса определяющими 
становятся инновации и  проникающие во  все 
сферы процессы цифровизации. Вопросы цифро-
вой экономики на государственном уровне были 
подняты еще в конце 2016 г., когда Президент от-
метил в своем послании остро назревшую необ-
ходимость формирования новой интернет-эконо-
мики для повышения эффективности ее отраслей 
за счет использования информационно-коммуни-
кационных технологий. В 2017 г. Правительством 
была разработана и в июле утверждена программа 
«Цифровая экономика». В процессе цифровиза-
ции сервисной деятельности возникают новые 
возможности для потребителей услуг, сокраща-
ется время обслуживания клиентов, что в итоге 
повышает доступность и качество услуг. Особое 
значение происходящие цифровые преобразова-
ния отрасли имеют для сельской местности, т. к. 
способны заметно изменить образ жизни и повы-
сить качество жизни селян, сгладить те различия, 
которые сформировались в предыдущие десятиле-
тия. Все это вызывает необходимость в подготовке 
кадров новой формации, обладающих особыми 
компетенциями.

Цель и задачи исследования. Изучить особен-
ности цифровизации сферы услуг в целом и в сель-
ской местности в частности, а также рассмотреть 
потребность отрасли в новых кадрах, обладающих 
необходимыми для внедрения инноваций компе-
тенциями.

Материал и методы исследования
Проблема изучалась на базе образовательных 

учреждений, где имеется доступ к открытым ин-
формационным ресурсам. Объектами исследова-
ния стали российские организации сервиса, а так-
же хозяйствующие субъекты аграрного сектора. 

В ходе выполнения работы использовались ши-
роко апробированные надежные методики иссле-
дований – общенаучные методы диалектики, ана-
лиза, синтеза, индукции, дедукции, аналогии. Для 
решения аналитических задач использовались 
специальные экономические методы: сравнения, 
аналитических группировок, анализа временных 
рядов, корреляции и регрессии. Обработка ста-
тистической информации осуществлялась в про-
граммной среде Microsoft Excel.

Результаты исследования
Современная экономика характеризуется по-

вышением роли и увеличением объемов деятель-
ности и числа занятых в организациях сервиса 
и других непроизводственных секторах. Данные 
ООН свидетельствуют о том, что занятость в дан-
ных секторах в мире в среднем возросла с 42,1 % 
в 2005 г. до 51,7 % в 2018 г. В отдельных странах, 
например, США, Германия, Великобритания 
и  Франция этот показатель достигает 70 % [1]. 
Анализ данных, представленных Росстатом, под-
тверждает подобную динамику и в России.

Так, занятость населения в непроизводствен-
ной сфере, в т. ч. сервисной отрасли в нашей стра-
не увеличилась с 60,7 % в 2005 г. до 67,4 % в 2009 г. 
Особенно заметен рост в таких секторах как: на-
учно-техническая деятельность, здравоохранение 
и социальные услуги, финансовая и страховая дея-
тельность, а также деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания (табл. 1).

Вместе с тем, наблюдается увеличение объема 
валовой добавленной стоимости в исследуемом 
секторе, по итогам 2019 г. на сферу услуг и другие 
непроизводственные сектора экономики России 
приходилось 55,3 % [5]. Данная ситуация свиде-
тельствует о доминирующей роли сектора, а так-
же о том, что развитие и повсеместное внедрение 
информационно-коммуникационных технологий 
будет способствовать сохранению положительной 
динамики. Процессы цифровизации могут при-
дать дополнительные импульсы для расширения 
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спектра услуг, способов их  оказания, а, следо-
вательно, для появления новых бизнес-моделей 

в сервисной деятельности и привлечения инве-
стиций [2].

Т а б л и ц а  1 
П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы  з а н я т о г о  н а с е л е н и я  в   с ф е р е  у с л у г  и   д р у г и х  н е п р о и з в о д с т в е н н ы х  с е к т о р а х 
э к о н о м и к и  Р о с с и и  з а   2 0 0 5 – 2 0 1 9   г г .  [ 6 ]

Виды экономической деятельности
Годы 2019 г.  

к 2005 г.2005 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019

1. Гостиницы и предприятия обществен-
ного питания

1,9 2,1 2,1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 0,7

2. Организации в области информации 
и связи

1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,1

3. Финансовые и страховые организации 1,4 1,8 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 0,9
4. Образовательные организации 9,2 9,4 9,2 9,2 9,2 9,4 9,5 9,5 9,5 0,3
5. Организации здравоохранения и соци-
альных услуг

6,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 8,0 7,9 1,1

6. Организации культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений

1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 0,4

7. Предоставление прочих видов услуг 1,6 2,1 2,1 2,2 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 0,8
Итого 60,7 64,3 64,8 65,4 66,2 66,1 66,9 67,3 67,4 6,7

Вопросы цифровизации экономики волнуют 
ученых во всем мире, поэтому существуют различ-
ные подходы к определению понятий «цифровая 
экономика» и  «цифровизация обслуживания». 
Второе понятие более редкое, наиболее полное 
его определение дано Кошелевой Т. Н. И Сорви-
ной Т. А., которые предлагают под «цифровизаци-
ей обслуживания» понимать «механизм проник-
новения цифровых технологий и ее производных 
во все структурные элементы процесса обслужива-
ния реальных и потенциальных потребителей» [4]. 
Авторы также выделяют «принципы цифровиза-
ции сферы услуг: устойчивая генерация качествен-
ных цифровых новаций в сфере обслуживания; 
устойчивость информационного взаимодействия; 
устойчивая информационная мобильность циф-
ровых услуг в сфере обслуживания; всеобщность 
информационного мышления общества в сфере 
обслуживания» [4].

В  настоящее время используется множество 
различных методик по  определению уровня 
готовности страны к  цифровым изменениям. 
По данным мировых рейтингов наша страна за-
метно уступает, входит лишь в третий-четвертый 
десяток рейтинговых мест по важнейшим индек-
сам цифровизации экономики [1].

Для того, чтобы понять готовы ли организа-
ции сервиса к развитию на основе информацион-
но-коммуникационных технологий, необходимо 
оценить наличие у них необходимой компьютер-
ной техники, доступа к сети Интернет, а также на-
личие веб-сайтов. Как свидетельствуют данные та-
блицы 2 по итогам 2019 г. лидерами, т. е. наиболее 
активно использующие IT-технологии являются 
организации здравоохранения, образования, фи-
нансовые и страховые, а также обеспечивающие 
процессы информатизации и связи.

За последние три года заметно возросло ко-
личество организаций, имеющие веб-сайты, что 

свидетельствует о  повышении информацион-
ной открытости компаний сферы услуг. Несмо-
тря на рост по всем показателям цифровизации, 
анализ показывает, что до сих пор 54 % гостиниц 
и предприятий общественного питания, 50 % ор-
ганизаций культуры, спорта, организации досу-
га и  развлечений и  45 % торговых организаций 
и мест, осуществляющих ремонт автотранспорт-
ных средств не имеют веб-сайтов, а, следователь-
но, не используют данной возможности для рас-
ширения клиентской базы.

Основными потребителями сферы услуг явля-
ются домашние хозяйства, поэтому очень важно 
оценивать уровень использования ими информа-
ционно-коммуникационных технологий и Ин-
тернета. Как свидетельствуют данные, представ-
ленные Росстатом, из года в год растет количество 
мобильных телефонов, персональных компьюте-
ров с доступом к сети Интернет как у городского, 
так и у сельского населения. Так, по данным Фе-
деральной службы государственной статистики 
за 2019 г. у 74 % городских и 56 % сельских домохо-
зяйств имеются персональные компьютеры, в т. ч. 
с доступом к сети Интернет 70 % и 51 %, соответ-
ственно. Следует отметить, что в 2010 г. удельный 
вес домохозяйств, имеющих доступ к сети Интер-
нет составляла всего 48,4 % [5].

Все это свидетельствует об эффективности го-
сударственной политики, направленной на циф-
ровизацию экономики, которая ориентирована 
на создание и развитие IT-инфраструктуры, вне-
дрение цифровых платформ в сфере здравоохране-
ния, образовании, транспорте и других отраслях. 
Особым толчком к увеличению количества поль-
зователей сети Интернет стал портал Госуслуг, 
который позволяет экономить время, миними-
зировать походы в госорганы и лишние контакты 
с поставщиками услуг.
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Т а б л и ц а  2 
П о к а з а т е л и  г о т о в н о с т и  о р г а н и з а ц и й  с ф е р ы  у с л у г  и   д р у г и х  н е п р о и з в о д с т в е н н ы х  с е к т о р а х  
э к о н о м и к и  Р о с с и и  к   р а з в и т и ю  н а   о с н о в е  и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  
з а   2 0 1 7 – 2 0 1 9   г г .  [ 6 ] .

Виды экономической деятельности

Организации, использовавшие
Организации,  

имевшие веб-сайтглобальные  
информационные сети из них сеть Интернет

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1. Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов

93,5 94,3 93,0 92,6 93,4 92,1 52,9 59,3 54,5

2. Гостиницы и предприятия общественного 
питания

86,0 85,2 87,1 85,7 84,7 86,7 45,4 43,2 46,0

3. Организации в области информации и связи 95,7 95,3 95,7 94,9 94,6 95,0 61,5 60,1 63,2
4. Финансовые и страховые организации 92,4 95,2 96,0 92,2 95,0 95,7 66,7 69,1 69,1
5. Образовательные организации 97,1 95,5 94,7 97,1 95,5 94,7 87,9 83,0 84,8
6. Организации здравоохранения и социаль-
ных услуг

95,0 95,5 96,1 94,9 95,4 96,0 72,5 75,0 80,9

7. Организации культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений

84,5 86,3 87,9 84,4 86,1 87,9 41,9 45,0 49,6

Всего 89,7 92,0 92,0 88,9 91,1 91,2 47,4 50,9 51,9

Вместе с тем, следует отметить, что внедрение 
и распространение цифровых технологий будет 
затруднительно без IT-специалистов, работающих 
в сельской местности. В России их вдвое меньше, 
чем в странах с более высокими показателями раз-
вития аграрной сферы (рис. 1) [3].

Р и с .  1 .  У д е л ь н ы й  в е с  I T- с п е ц и а л и с т о в  в   с е л ь с к о м 
х о з я й с т в е  о т   о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  р а б о т н и к о в ,  %

В нашей стране всего лишь 113 тысяч специа-
листов в области информационных технологий 
занято в агропромышленном комплексе, пример-
но на 1000 работающих приходится 1 работник 
со знанием информационно-коммуникационных 
технологий, а следовательно работает в сельской 
местности и того меньше. Для того, чтобы достичь 
показатели развитых стран нам необходимо еще 
привлечь на село не менее 100 тысяч специалистов 
в области информационно-коммуникационных 
технологий. В связи с этим, важным становит-
ся подготовка за счет бюджетных ассигнований 
специалистов в  области информационно-ком-
муникационных технологий и сервиса в образо-
вательных организациях высшего образования 
аграрного профиля. Для таких специалистов 
должна быть предусмотрена целевая подготовка 
в вузе, прохождение практики в сельских орга-
низациях сервиса, вставших на  путь цифрови-
зации с последующим трудоустройством. Чтобы 
обеспечить отрасль специалистами нужной ква-
лификации необходимо, чтобы в каждом аграр-
ном вузе велась подготовка по таким направле-

ниям подготовки бакалавров как: 43.03.01 Сервис, 
43.03.02 Туризм, 09.03.02 Информационные систе-
мы и технологии. Важно предусмотреть профиль 
(направленность) данных программ на цифровое 
развитие сферы услуг на сельских территориях. 
Кроме того, во все реализуемые образовательные 
программы необходимо включить дисциплины, 
формирующие у обучающихся IT-компетенции. 
Это позволит подготовить специалистов в  раз-
личных отраслях сервиса к работе с цифровыми 
технологиями и продуктами.

Следует отметить, что развитие цифровых тех-
нологий создает как потенциальные угрозы, так 
и новые возможности для развития организаций 
сервисной сферы на инновационной основе. Не-
обходимо учитывать, что клиенты ожидают полу-
чения дополнительной ценности от взаимодей-
ствия с поставщиком традиционных услуг с по-
мощью цифровых каналов (например, экономия 
времени за счет записи, выбора услуг и мастера, 
бронирование и оплата в сети Интернет). Кроме 
того, наряду с предоставлением в цифровой форме 
многих видов услуг все активнее появляются раз-
работки и внедряются услуги, которые могут быть 
предоставлены клиенту исключительно в цифро-
вой форме [5]. В ходе цифровизации традицион-
ные услуг меняют свои свойства и признаки. Ис-
пользование цифровых технологий увеличивает 
долю материальных элементов, т. к. большая часть 
информации о реализуемых услугах и их постав-
щиках превращается в машиночитаемую форму 
и  может храниться. Потребитель получает ин-
формацию, не  контактируя с  поставщиком ус-
луги, независимо от расстояния, что расширяет 
его возможности выбора. Более качественный 
выбор поставщика дает эффект повышения удов-
летворенности полученной услугой и лояльности 
клиента. Главным риском тут является недобро-
совестность субъекта размещения информации 
об услугах, а также финансовые мошенники.
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Выводы
Таким образом, основной задачей цифровиза-

ции сферы услуг является сокращение издержек 
потребления, как одного из факторов улучшения 
качества жизни населения. Внедрение иннова-
ций и переход к цифровым технологиям не только 
существенно повышает эффективность функцио-

нирования сервисных организаций, а также по-
вышает качество жизни населения. Для того, что-
бы ускорить процесс цифровой трансформации 
отрасли необходимы специалисты обладающие 
необходимыми знаниями, навыками и умениями 
в области сервиса, а также информационно-ком-
муникационных технологий.
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Введение
Организация форм сотрудничества различных 

субъектов образовательного процесса: вузов, про-
мышленных предприятий, органов управления 
образованием и учреждений системы дополни-
тельного образования школьников не нова. Со-
вершенно оправданы цели: от глобальных задач 
развития образования до формирования инже-
нерного мышления школьников.

Материал и методы исследования
Цель нашей работы состоит в  том, чтобы 

на основе модели интеграции инноваций вуза, 
промышленного предприятия и учреждения си-
стемы дополнительного образования школьни-
ков разработать новые профориентациионные 
практики.

Исследовательская задача состоит в том, чтобы 
найти способы взаимопроникновения и влияния 
проектов Уральского государственного аграрного 
университета в систему дополнительного образо-
вания школьников. Найти формы совместной ра-
боты вуза и Центра молодежного инновационного 
творчества Инженерного центра «Униматик» Ека-
теринбург, подобрать способы включения школь-
ников в инновационные вузовские проекты.

Результаты исследования
Почему для активизации профориентацион-

ной работы выбран такой путь? Сегодня в России 
создается инновационная, высокотехнологичная 
экономика. И чем раньше школьники окажутся 
на  фронтире соединения результатов научных 
разработок и производства; а в социальной сфере 
влияния результатов гуманитарных исследований 
на жизнь общества; тем больше будет возможно-
стей для их творчества в будущем.

Начнем с интеграции технологических – ин-
женерных проектов в систему дополнительного 
образования школьников. Площадками для та-
кого взаимодействия являются промышленные 
предприятия, имеющие образовательные ин-
фраструктуры, такие как: корпоративные вузы, 
средние профессиональные образовательные 
учреждения (СПО), кванториумы (детский тех-
нопарк), центры молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ) или некоммерческие орга-
низации (НКО), то есть – это площадки, где есть 
доступ к высокотехнологичному оборудованию, 
лабораториям, базам знаний и информации; уже 
осуществляется освоение инженерных знаний 
и умений в процессе теоретической и практиче-
ской деятельности школьников не только в ауди-
ториях, но и в сочетании обучения с практиче-
ской работой, с погружением в технологическую 
деятельность современного промышленного 
производства. Где обучают робототехнике, циф-
ровому производству, моделированию, прототи-
пированию и работе на станках с числовым про-
граммным управлением.

Таким образом, организационно и происходит 
интеграция как взаимопроникновение трех сред: 
промышленной, вузовской и дополнительного об-
разования школьников. И создается новая среда 
для ускоренного технического развития школь-
ников.

Далее совместная деятельность должна быть 
согласована содержательно, т. е. какой осущест-
вляется проект и каковы функции предприятия, 
вуза и, например, ЦМИТа (Центр молодежного 
инновационного творчества в инженерного цен-
тра «Униматик», г. Екатеринбург.

Вуз совместно с  промышленным предприя-
тием ставят техническую задачу, Предприятие 
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объявляет инженерный конкурс  – хакатон для 
школьников и создает команду, в которую входят: 
куратор от предприятия, преподаватели из вуза 
и ЦМИТа, и школьники. Параллельно разрабаты-
вается обазовательная программа, содержащая 
теоретическую и практическую части. Весь обра-
зовательный процесс осуществляется на площадке 
ЦМИТа.

Интенсивные образовательные программы 
должны разрабатываться в направлениях Науч-
ной Технологической Инициативы РФ (НТИ)  – 
программы мер по  формированию принципи-
ально новых рынков по  созданию условий для 
глобального технологического лидерства России 
к 2035 г., а также согласовываются и распределя-
ются в соответствии с запросами промышленных 
предприятий с учетом их горизонта планирова-
ния до 2025–2030 гг.: «Интернет вещей», «Инже-
нерный дизайн», «Биомедицинские технологии», 
«Схемотехника и робототехника», «Новые мате-
риалы», «Машиностроение». Обучение строится 
на решении реальных производственных задач, 
которые направлены на развитие и совершенство-
вание навыков работы с современными техниче-
скими устройствами.

В результате, «Профориентационная привив-
ка» осуществляется через единый проект и еди-
ный результат к поступлению в вуз. Включается 
коллективная ответственность всех субъектов 
образовательного процесса. Специалисты про-
мышленного предприятия имеют возможность 
предоставить целевое место для обучения в вузе 
и  заключить отложенный трудовой контракт 
со школьником.

Так же готовые разработки школьников могут 
быть представлены в Обрзоательный центр «Си-
риус» на ежегодную проектную смену «Большие 
вызовы» или на Олимпиаду Национальной техно-
логической инициативы (НТИ).

Не  менее важным является осуществление 
профориентационной работы через участие 
школьников в социальных проектах Уральско-
го государственного аграрного университета. 
Возможности интеграции социальных студен-
ческих проектов в  систему дополнительного 
образования школьников реально осуществить 
совместно с представителями некоммерческих 
организаций, учреждений социальной сферы 
и органов власти. (Социальная технология – это 
совокупность приемов, методов и воздействий, 
применяемых для достижения поставленных це-
лей в процессе решения разного рода социальных 
проблем, для проектирования и осуществления 
коммуникативных воздействий, изменяющих 
сознание людей.)

Одним из таких проектов является слёт сту-
денческих спасательных формирований УрФО 
«Вектор спасения  – Урал», который прошел 
в Июле 2020 года в Уральском федеральном окру-
ге в Свердловской области. Участниками стали 
представители студенческих спасательных фор-
мирований Свердловской, Курганской, Тюмен-

ской, Челябинской областей, Пермского края 
в  количестве 100 человек. Были представлены 
теоретический и  практический образователь-
ные блоки. В теоретический блок образователь-
ной программы вошли такие дисциплины, как 
медицинская, противопожарная, психологиче-
ская, специально-техническая, альпинистская, 
тактикоспециальная и физическая подготовка, 
а также участники слета получили знания в об-
ласти радиационной, химической и биологиче-
ской защиты, подготовке по связи, топографии, 
спасению на воде и изучили правовые аспекты 
деятельности аварийно-спасательных формиро-
ваний. Полученные знания участники отрабо-
тали на практических этапах: пожар в здании, 
спасение на воде, дорожно-транспортное про-
исшествие, боевое развертывание, спасательные 
работы на высоте, завал, область химического 
заражения, сильное задымление, оказание пер-
вой помощи, пожарная эстафета, спасатель-
но-прикладная эстафета и занятия по физиче-
ской подготовке. Проект был выполнен ФГБОУ 
ВО  Уральский ГАУ в  партнерстве с  Свердлов-
ским региональным отделением Всероссийской 
общественной молодежной организации «Все-
российский студенческий корпус спасателей», 
при поддержке Автономной некоммерческой 
организации «Ресурсный центр по  поддержке 
добровольчества в сфере культуры безопасности 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Свердловской области» и Главного управления 
МЧС России по Свердловской области.

Данный проект в дальнейшем может реализо-
вываться ВУЗами, в которых существуют и ведут 
активную деятельность студенческие спасатель-
ные отряды Всероссийской общественной моло-
дежной организации «Всероссийский студенче-
ский корпус спасателей».

Заключение
Происходит совершенствование знаний сту-

денческих спасательных отрядов и  обществен-
ников в деятельности по спасению человеческой 
жизни и стимулирование их к дальнейшему раз-
витию своих профессиональных компетенций. 
В Уральском федеральном округе Слет способство-
вал развитию студенческих спасательных отря-
дов, что сделает жизнь уральцев более безопасной. 
Формирование гражданской позиции у студенче-
ских спасательных отрядов и их патриотическое 
воспитание. Привлечение молодежи к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом, 
формирование здорового образа жизни.

В процессе такой работы у студентов и школь-
ников приходит понимание значимости обще-
ственых целей, формирование комуникативных 
навыков, умение работать в коллективе – это так 
называемые «переносимые» или «универсаль-
ные» навыки, которые могут быть использова-
ны молодыми людьми в дальнейшем в крупных 
проектах.



196

Библиографический список
1. Гузанов Б. Н., Баранова А. А., Ловцевич Т. Л. Проектное обучение при транспрофессиональной подготовке 

в техническом вузе // Профессиональное образование и рынок труда. 2019. № 3. С. 44–52.
2. Дворецкий С. И., Пучков Н. П. Подготовка к проектной деятельности как средство обеспечения професси-

ональной компетентности выпускника технического вуза // Вестник ТГТУ. 2002. Т. 8. № 2. С. 351–364.
3. Никоненко С. Г. Государственно-частное партнерство в сфере профессионального образования // Среднее 

профессиональное образование. 2016. № 2. С. 27–29.
4. Степаненков П. В. Информационно-коммуникационные технологии в профориентационной работе со стар-

шеклассниками: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2009. С. 6–8.



197

УДК 372.881.1

Т. Н. Макарова

АУТЕНТИЧНЫЕ ФИЛЬМЫ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Уральский государственный аграрный университет,  
Екатеринбург, Россия.  E-mail: rowanta@mail.ru

Аннотация. В связи с постоянным развитием аудиовизуальных технологий их использование не ограничивается только 
развлечением людей. Эти технологии могут быть использованы в процессе обучения иностранному языку. В данной 
статье рассматривается эффективность использования фильмов для повышения уровня разговорного английского языка. 
Согласно выводу автора, такие аудиовизуальные технологии, как фильмы, являются эффективным средством обучения 
разговорному английскому и должны получить широкое применение в преподавании иностранного языка.

Ключевые слова: изучение иностранного языка, разговорный английский язык, аудиовизуальные технологии, фильмы.

Введение
Одна из проблем, с которой сталкиваются обу-

чающиеся при изучении иностранного языка – это 
отсутствие аутентичной языковой среды в родной 
стране, однако, это необходимо для ускорения об-
учения. В некоторых случаях даже преподаватели 
иностранного языка в роли доступного языкового 
ресурса могут не иметь достаточного количества 
знаний.

Тем не  менее различные аудиовизуальные 
технологии могут быть использованы в качестве 
аутентичного средства обучения иностранному 
языку, что может дать возможность для развития 
разговорного английского языка с использовани-
ем аутентичных материалов, которые изначально 
могли не использоваться в целях развития разго-
ворного языка.

При просмотре фильмов на занятии обучаю-
щиеся могут расширять свой словарный запас 
и даже улучшать произношение и интонацию [3, 
с. 202]. Фильмы являются отклонением от привыч-
ных методов и дают обучающимся условия для об-
учения более «реальному» языку.

Цель исследования. В  этой статье внимание 
будет уделено использованию аудиовизуальных 
технологий, таких как фильмы, на занятиях по ан-
глийскому языку с целью предложить внедрение 
этих технологий в обучение.

Для большинства обучающихся фильмы – это 
первый контакт с «англоговорящей» культурой. 
Фильмы дают возможность послушать аутентич-
ный разговорный язык, а также различные осо-
бенности этого языка, такие как лексика, произ-
ношение, голосовая модуляция, акцент, темп, тон 
и т. д. [3, с. 203]. Фильмы предоставляют обучаю-
щимся примеры языка, используемого в реальных 
ситуациях, то есть по-настоящему разговорного 
языка. Если обучающиеся не живут в англогово-
рящей среде, пожалуй, единственным способом 
услышать настоящую речь, будут фильмы.

Так как очень многие фильмы основаны на об-
ширном количестве тем и проблем, преподавате-

ли могут использовать это для стимулирования 
обсуждения, акцентируя внимание на конкрет-
ной теме, будь то историческое событие, период 
времени или культура другой страны.

Фильмы помогают восприятию обучающих-
ся, так как позволяют им слышать обороты речи 
и видеть такие визуальные образы, как мимику 
и жесты одновременно [1, с. 152]. Эти визуальные 
подсказки помогают восприятию вербальных со-
общений и позволяют сфокусировать внимание.

Принимая во внимание преимущество исполь-
зования фильмов, не удивительно, почему многие 
преподаватели активно используют фильмы в об-
учении. Не так давно было очень сложно найти 
подходящий фильм, который бы действительно 
помог обучающимся улучшить их навыки: пре-
подавателям приходилось тратить много времени 
на поиски фильмов. Тем не менее, с наступлением 
эпохи интернета появился богатый выбор интер-
нет-ресурсов как для преподавателей, так и для 
их студентов.

Многие преподаватели иностранного языка 
сходятся в том, что аудиовизуальные технологии 
могут быть использованы при обучении наряду 
с  учебниками. Внедрение различных аудиови-
зуальных технологий, таких как фильмы, в роли 
источника аутентичного языка на занятиях по ан-
глийскому языку было объектом многих исследо-
ваний. Согласно исследованиям, фильмы имеют 
большую ценность для изучения культуры, предо-
ставляют основу для развития критического мыш-
ления, Все эти особенности фильмов в сочетании 
с мотивацией способствуют развитию языковых 
навыков обучающихся.

Результаты исследования
Существует несколько путей обучения англий-

скому с помощью фильмов. Каждый обучающий-
ся овладевает языком по-своему в соответствии 
с возможностями. Хотя обучающиеся и повыша-
ют свой уровень по-разному, большинство из них 
являются визуалами, поэтому изучение языка 
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по фильмам для них очень эффективно. Важно то, 
что фильмы демонстрируют более разговорный 
язык, нежели учебники, а  наличие визуальной 
опоры улучшает понимание. Основной вопрос 
заключается не в том, могут ли преподаватели ис-
пользовать фильмы в учебной программе, а в том, 
какие фильмы использовать и как их использо-
вать.

Существует много технологий использования 
фильмов обучающимися. Преподаватели могут 
использовать фильм для задействования четырех 
языковых умений: аудирование, письмо, чтение 
и говорение во время обсуждения фильма и после 
просмотра [2, с. 103].

Для показа фильма необходимо следующее 
оборудование: ноутбук или ПК, видеопроектор, 
колонки.

Перед показом фильма преподавателям необ-
ходимо выбрать фильм, в котором будут моменты 
с теми аспектами языка, которым преподаватель 
хочет обучить, чтобы гарантировать понимание 
обучающимися содержимого фильма, так как эти 
темы затрагивались ранее. Необходимо прило-
жить усилия для поиска фильма с подходящим 
содержанием. Существует множество фильмов, 
подходящих для всех возрастов и культур. Однако, 
некоторые современные фильмы могут содержать 
в себе откровенные и неподходящие сцены, такие 
как преступления, секс, жестокость, смерть и т. д. 
Преподавателям стоит воздержаться от использо-
вания таких фильмов

Виды работы перед просмотром могут варьиро-
ваться. Можно показать отрывки из фильма и дать 
обучающимся возможность поразмышлять, о чем 
будет фильм. Также преподаватели могут дать за-
дание на заполнение текста словами, связанны-
ми с сюжетом фильма. Обучающихся с высоким 
уровнем можно попросить обсудить персонажей 
фильма и их особенности.

Во  время просмотра можно использовать 
разные виды работ. Например, в любой момент 
просмотра можно отключить звук и дать обучаю-
щимся задание продолжить диалог персонажей 
на основе того, что они просмотрели. Также после 
просмотра небольшого отрывка фильма препода-
ватель может поставить фильм на паузу и задать 
пару вопросов (например, кто кому сказал «Dinner 
is served»?). Преподаватели могут также дать сту-
дентам задание определить конкретного персона-
жа по элементу его диалога, например, по цитате.

После просмотра фильма обучающиеся могут 
принять участие в групповом обсуждении фильма 

и основных его моментов. Преподаватель может 
устроить дебаты, разделив студентов на две груп-
пы: «за» и «против» основной идеи фильма.

Рассмотрим основные принципы выбора филь-
мов. При выборе фильма должны учитываться 
культурные аспекты, возраст, изучаемая тема. Бо-
лее сложной проблемой является уровень обучаю-
щихся: некоторые современные фильмы содержат 
много сленга и идиом и поэтому не подходят для 
обучающихся с низким уровнем языка. Для таких 
студентов могут подойти следующие фильмы: се-
рия фильмов о Гарри Поттере, «Хроники Нарнии», 
«В поисках Немо» и т. д.

При использовании фильмов в обучении следу-
ет учесть несколько важных факторов. Во-первых, 
обучающиеся не должны забывать, что не обяза-
тельно понимать каждое слово. Обучающиеся мо-
гут смотреть фильм даже без субтитров и все равно 
понимать, что происходит на экране по сценам, 
тону голоса актеров и т. д. Во-вторых, и это отно-
сится как к преподавателю, так и к обучающимся, 
просмотр фильмов должен быть не способом «про-
вести время», а совершенно наоборот, он просма-
тривается в учебных целях для повышения эффек-
тивности обучения. В-третьих, следует избегать 
показа фильмов полностью. Отрывки фильмов 
и своевременная остановка помогает облегчить 
достижение главной цели.

То, как преподаватели будут использовать филь-
мы для обучения, должно основываться на уровне 
обучающихся и на цели конкретного занятия.

Заключение
Обучающиеся обычно проявляют большой ин-

терес к просмотру фильмов на английском языке. 
Задача преподаватели заключается в направле-
нии этого энтузиазма в нужное русло, что будет 
оказывать влияние на изучение языка. Основной 
путь к продуктивному использованию фильмов 
в обучении английскому языку заключается в но-
ваторском представлении фильмов и в создании 
практически полезных заданий, которые будут 
интересны обучающимся.

Использование фильмов в  обучении имеет 
огромный потенциал. Суть такого обучения за-
ключается не в самих фильмах, а в том, как эти 
фильмы будут использованы на занятиях. Кроме 
того, использование фильмов дает преподавате-
лям возможность улучшить свои учебные про-
граммы, и будущий успех этой технологии обуче-
ния полностью зависит от его поддержки образо-
вательными организациями.
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Введение
Уровень владения языком может сильно влиять 

на способность человека учиться и развиваться, 
что обусловлено его ключевой ролью в передаче 
информации и регуляции когнитивных процес-
сов. Это объясняется тем, что умение эффектив-
но общаться является крайне необходимым для 
способности человека осуществлять социальную 
и учебную деятельность [3, с. 223]. Как следствие, 
свободное владение языком – это основной реша-
ющий параметр успешной интеграции и умень-
шения психологического стресса в другой стране. 
Знание языка является ключевым фактором в про-
цессе адаптации к чужой культуре.

Несмотря на то, что в современных исследова-
ниях язык представлен в качестве основного пре-
пятствия на пути к аккультурации иностранных 
студентов, к настоящему моменту было проведено 
мало исследований, касающихся практического 
опыта обучающихся.

Все больше иностранных студентов приезжают 
в Россию для получения недорогого, но при этом 
качественного высшего образования. И посколь-
ку иностранные студенты вступают в мир, где го-
ворение на русском языке считается нормой, они 
сталкиваются с серьезным испытанием: изучение 
нового языка является необходимым условием для 
успешной аккультурации и дальнейшего развития.

Трудности и испытания, с которыми сталки-
ваются иностранные студенты, могут сильно раз-
личаться.

Большинство иностранных студентов страда-
ют из-за  нехватки уверенности в  себе, которая 
является ключевым аспектом изучения нового 
языка, поскольку как непрерывное общение, так 
и  социальное взаимодействие с  местными сту-
дентами повышает навыки владения новым язы-
ком [ [1, с. 134]]. Уверенность в устном общении 
на втором языке наступает тогда, когда человек 
перестает стесняться контактировать с окружаю-
щими, допуская ошибки. Иностранные студенты 
с существенно более высоким уровнем владения 

русским языком принимают на свой счет меньше 
оскорблений, реже сталкиваются с чувством бес-
покойства и меньше стесняются своего акцента 
или национальности.

Иностранные студенты чаще сталкиваются 
с большим количеством трудностей при адапта-
ции к новой учебной программе и предъявляемым 
в процессе учебы требованиям, чем местные сту-
денты. Это может привести к повышению уровня 
психологического стресса. Проблемы студентов 
могут быть связаны с самыми разнообразными 
факторами, начиная с трудностей во время учеб-
ного процесса, финансовых проблем, языкового 
барьера, дискриминации по расовому признаку 
и заканчивая такими проблемами, как потеря со-
циальной поддержки, психические расстройства, 
депрессия, тоска по дому, отчуждение и одиноче-
ство [ [2, с. 141]]. Если вовремя не решить возника-
ющие проблемы, то это может повлиять на успе-
ваемость студентов и  их  способность общаться 
с другими людьми. Это, в свою очередь, окажет 
воздействие на  психологическое и  физическое 
здоровье, вызовет негативные эмоции по отно-
шению к принимающей стране, и жизнь превра-
тится в замкнутый круг, наполненный стрессом 
и страданием.

В учебной деятельности иностранные студенты 
испытывают проблемы с письмом, пониманием 
и чтением из-за ограниченных языковых навы-
ков. Иностранные студенты также могут испы-
тывать беспокойство из-за непонимания новой 
терминологии Трудности адаптации к другой си-
стеме образования могут привести к тому, что об-
учающиеся будут получать более низкие оценки, 
чем раньше. Это затем приводит к потере веры 
в собственные силы по отношению к учебе, что, 
в свою очередь, снижает процесс адаптации сту-
дентов в целом.

Студенты, прибывшие из других стран, воз-
можно, не захотят задавать вопросы преподавате-
лю или поспорить с ним, поскольку они считают, 
что это будет грубо с их стороны. Однако науч-
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но-педагогический состав отдает предпочтение 
студентам, склонным к самоанализу, которые мо-
гут поставить под сомнение любую данную ранее 
информацию и литературу, используя свое крити-
ческое мышление.

Неспособность студентов эффективно общать-
ся в принимающей страны осложняет их возмож-
ность социализироваться и  взаимодействовать 
с местными студентами. Уровень знания русско-
го языка влияет на социальные взаимодействия 
и  адаптацию, поэтому иностранные студенты, 
более уверенные в  общении на  русском языке, 
быстрее адаптируются и  легче заводят друзей, 
уменьшая таким образом обеспокоенность оди-
ночеством и тоской по дому.

Большинство иностранных студентов хотят 
выстроить дружеские отношения с местным на-
селением, но местные студенты не охотно идут 
на контакт с ними, и это заставляет иностран-
цев заводить друзей среди обучающихся из своих 
стран, с которыми они могут общаться свободно. 
Чем меньше языковой барьер между иностранны-
ми студентами и студентами, говорящими на рус-
ском языке, тем выше вероятность построения 
личных взаимоотношений между ними.

Существует также связь между культурным шо-
ком и привязанностью к принимающей стране. 
Если студенты ощущают стойкое чувство принад-
лежности к новой стране, уровень их культурного 
шока значительно снижается. Если культура обу-
чающегося сильно отличается от культуры прини-
мающей страны с точки зрения принципов рели-
гии, образа жизни, питания и общения, уровень 
культурного многократно увеличивается.

Материал и методы исследования
Для исследования были выбраны пять студен-

тов-иностранцев с  русским языком в  качестве 
второго языка в возрасте от 20 до 25 лет и прожи-
вающие в России менее двух лет. Нами были про-
ведены беседы с участниками исследования, где 
особое внимание было уделено их благополучию 
и опыту обучения в Уральском ГАУ.

Результаты исследования
Анализ беседы позволил выявить следующие 

трудности при адаптации иностранных студентов.
Трудности, с которыми столкнулись иностран-

ные студенты после прибытия в Россию, варьи-
ровались от потери семьи, друзей и людей, кото-
рые оказывали моральную поддержку из родных 
стран студентов, до потери их прежних статусов, 
в которых обучающиеся пользовались уважени-

ем и популярностью среди других студентов. Та-
кое новое изменение жизни, казалось, повлияло 
на их восприятие себя и нанесло вред их социаль-
ной и учебной деятельности. Студенты больше 
не ощущали себя «целостными».

Особенно непросто было тем студентам, куль-
тура чьих стран сильно отличается от культуры 
России. Привыкание к новому образу жизни и не-
обходимость соответствовать местным гражданам 
для некоторых студентов оказалось непосильным 
требованием. Факторы культурного шока для 
каждого участника варьировались от еды, образа 
жизни, социальных норм и самого русского языка.

Все участники оценивали свои академические 
достижения в зависимости от их способности го-
ворить по-русски. Их чувства по данному вопросу 
варьировались от безнадежности до ощущения 
себя неудачником. Другие считали, что неспра-
ведливо было ожидать одинаковых успехов с теми, 
для кого русский – родной язык.

Большинство участников испытали сильную 
усталость, потерю интереса и мотивации, силь-
ную бессонницу. Все это можно рассматривать как 
симптомы глубокого психологического стресса, 
обусловленного изменением тех или иных ощу-
щений после переезда в другую страну.

Заключение
Результаты показали, что для данной группы 

участников проблемы, связанные с русским язы-
ком, были одним из  определяющих факторов 
их трудностей в новой стране.

Основным источником большей части нега-
тивных эмоций студентов является тот факт, что 
они не могут эффективно общаться. Участники 
также сообщили, что их сильное желание улуч-
шить качество своего русского языка послужило 
для них поводом много времени проводить за уче-
бой, что привело к тому, что студенты чувствовали 
себя неуверенными, уставшими и время от вре-
мени лишенными мотивации, если им казалось, 
что их старания не так плодотворны, как им хо-
телось бы.

Данные выводы относятся не только к студен-
там, приехавшим учиться из разных стран в Рос-
сию. Влияние, которое оказывает на  нас язык, 
одинаково для всех людей мира, поэтому очень 
важно знать о том, что переживает иностранный 
студент в принимающей его стране, чтобы суметь 
понять и вовремя поддержать его, и с чем может 
столкнуться человек, решившийся на образова-
ние за рубежом.
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Введение
Одной из  основных задач образовательного 

пространства является разнообразие учебного 
процесса, активизация самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся, расширение 
сфер их интересов и их непосредственное участие 
в образовательном процессе [1]. Это требует вне-
дрения новейших форм, методов и технологий 
обучения. Наиболее востребованными становят-
ся интерактивные формы, позволяющие задей-
ствовать всех участников, реализовать их творче-
ские способности, воплотить имеющиеся знания, 
умения и навыки в практической деятельности [3, 
с. 116]. Одной из таких современных технологий 
является технология веб-квестов.

Материал и методы исследования
Веб-квест – это вид исследовательской работы, 

которая требует от обучающихся использования 
интернета для выполнения задания [2, с. 109].

По сути, веб-квесты – это мини-проекты, в ко-
торых большая часть входных данных и материа-
лов берется из интернета. Веб-квесты могут быть 
созданы преподавателем в зависимости от учеб-
ной задачи.

Есть много причин для использования веб-кве-
стов на занятии по иностранному языку.

Во-первых, для их создания или использования 
не требуются специальные технические знания.

Во-вторых, их можно использовать как сред-
ство для обучения языку, но они также могут быть 
междисциплинарными, что позволяет переходить 
к другим предметным областям.

В-третьих, они развивают навыки критиче-
ского мышления, а именно, навыки сравнения, 
классификации, анализа ошибок. Обучающиеся 
не могут просто изложить всю найденную инфор-
мацию, они должны интерпретировать и преобра-
зовать эту информацию для достижения постав-
ленной задачи.

Наконец, это могут быть мотивирующие и ау-
тентичные задания, что побуждает обучающихся 
рассматривать свою деятельность как нечто «ре-

альное» или «полезное». Это неизбежно приво-
дит к увеличению усилий, большей концентрации 
и заинтересованности в достижении поставлен-
ной задачи.

Результаты исследования
Веб-квесты существуют достаточно давно 

и  имеют определенную структуру. Однако эта 
структура должна восприниматься только как 
базовое руководство, и  преподаватели должны 
разрабатывать свои веб-квесты в  соответствии 
с потребностями и стилями обучения студентов. 
Обычно веб-квест состоит из четырех основных 
частей.

Первая этап веб-квеста  – это «введение». 
Во введении происходит знакомство с общей те-
мой веб-квеста. Оно включает в себя предостав-
ление исходной информации по теме и знакомит 
с ключевой лексикой и концепциями, которые об-
учающимся необходимо понять для выполнения 
поставленных задач.

Вторая этап  – «задачи». На  этом этапе ясно 
и  точно объясняется, что обучающиеся должны 
будут делать в процессе выполнения веб-квеста. За-
дача, очевидно, должна быть мотивирующей и ин-
тересной для обучающихся и должна быть прочно 
привязана к реальной жизненной ситуации.

Третий этап – «процесс». На этом этапе обуча-
ющиеся выполняют ряд исследовательских задач, 
используя набор определенных ресурсов. На этапе 
процесса обычно будет один (а иногда и несколь-
ко) «продуктов», которые обучающиеся должны 
представить в конце.

Заключительный этап, «оценка», направлен 
на  оценивание обучающимися своей работы, 
сравнение и сопоставление того, что они сделали 
с другими обучающимися, и предоставление об-
ратной связи о том, что, по их мнению, они узнали 
и достигли.

Создание веб-квеста не  требует каких-либо 
особых технических знаний. Набор навыков для 
создания веб-квеста можно определить следую-
щим образом.



202

Очень важно иметь возможность искать в ин-
тернете и быстро и точно находить ресурсы.

Также очень важно иметь возможность крити-
чески оценивать найденные ресурсы.

Также требуется уметь использовать текстовый 
процессор для объединения текста, изображений 
и веб-ссылок в готовый документ.

Прежде чем приступить к  планированию 
веб-квеста всегда стоит поискать в интернете уже 
готовый материал. В интернете существует мно-
жество «репозиториев» веб-квестов, так что изо-
бретать велосипед нет смысла.

Если же нужно разработать и создать свой соб-
ственный веб-квест, существует следующая схема 
процесса разработки веб-квеста.

1. Определить тематическую область и «конеч-
ный продукт».

2. Найти веб-ресурсы, подходящие по содержа-
нию и с лингвистической точки зрения.

3. Сгруппировать ресурсы.
4.  Разработать этапы работы и  концепции 

оценки.
После выполнения этих задач веб-квест можно 

составить как простой текстовый документ (доба-
вить изображения и ссылки на все ресурсы, кото-
рые потребуются обучающимся) или как веб-стра-
ницу.

Веб-квесты можно использовать в  качестве 
дополнения к материалам учебника для одного 
или нескольких занятий. Разбивая веб-квест для 
использования на нескольких занятиях, следует 
убедиться, что студенты знают, что они делают, 
почему они это делают и какая в этом польза для 
них.

Заключение
Технология веб-квестов может стимулировать 

познавательную активность обучаемых, так как 
она является новой, разнообразной формой ра-
боты, позволяет проявить себя как творческую 
личность, а, следовательно, необходима в совре-
менном образовательном процессе.

Главным преимуществом внедрения веб-кве-
стов в учебный процесс является стимулирование 
студентов к  самостоятельному аналитическому 
и креативному мышлению, вовлечение их в объ-
ективное оценивание своих собственных ре-
зультатов и результатов своих одногруппников. 
Веб-квесты – это не только инновационный метод 
обучения и контроля полученных знаний препо-
давателем, но и новый метод добывания знаний 
студентами, отказ от навязывания готовых отве-
тов.
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Введение
Изменения в мире в начале третьего тысячеле-

тия и в 20 гг. нового столетия настолько глубоки, 
что позволяют понять, что капитализма больше 
нет, а когда олигархия теряет власть, она начи-
нает включать механизмы фашизации общества, 
осуществляет переход к управлению в форме но-
вых видов диктатуры, в том числе цифровой, ко-
довой. Уходит в прошлое вся монетарная система 
и культ надбавленной стоимости, истекает время 
«ростовщика-процентщика» [1]. Уходит сама ци-
вилизация денег, демократии и рынка [2]. И если, 
при игре в шахматы, нужно обыграть противни-
ка и сегодня игра на «великой шахматной доске» 
продолжается по этому принципу только у по-
литических антагонистов, то при игре в домино, 
а также в бридж на «великом карточном столе» 
в глобальном соревновании проектов будущего 
надо сбросить активы, и тут побеждает тот, кто 
раньше освободился от денег, тот, кого не обе-
рут налоговики и не поставят под цифровой кон-
троль и QR – быстрый ответ в мире 5G интернета 
умных вещей. Пандемия нанесла удар только 
по планам недалеких глобалистов, ожидавших, 
что люди должны постоянно общаться офлайн 
и превращаться в «новых кочевников» (термин 
Ж. Аттали). Но тот же Ж. Аттали впоследствии 
уточнил, что для подлинной глобализации нуж-
но глубинное государства, он-лайн контроль 
и необходима глобальная санитарная диктату-
ра, тотальная вакцинация населения в качестве 
потребителей с переходом к автоматизирован-
ному производству товаров и услуг, использова-

нию безлюдных карго-судов для перемещения 
товаров по планете.

Необходимость нового мировоззрения  
для новой модели мира
Мир строит новую социоэкономическую мо-

дель, в которую будут уходить люди из уже горя-
щих опасных городов и захваченных в США тер-
риторий отрядами BLM и Antifa. Это модель может 
быть названа «Глобальная сетевая деревня» для 
«зеленой экономики» и для нее нужны мировоз-
зренчески подготовленные и в первую очередь гу-
манитарно-образованные кадры. В этой социаль-
ной модели максимально развивается экономика 
сотрудничества, сотворчества, совладения и со-
пользования, как основы новой и одновременно 
древней как мир экономической формации «Коо-
перации». Новое село, куда уходят не дауншифте-
ры и беженцы, а сознательные граждане ковид-
ной цивилизации как паноптикума тотального 
санитарного контроля создает новую творческую 
цивилизацию на просторах Евразии, в которой 
выдвигаются лидеры самоуправления местных 
сообществ по развитию территорий, заинтере-
сованные в расширении возможностей местного 
самоуправления. Историк А. П. Прохоров пишет: 
«В  первичных ячейках общества, в  отдельных 
крестьянских семьях тоже был своего рода кол-
хоз. В традиционно больших крестьянских семьях 
почти все имущество «централизовывалось». До-
ходы, особенно денежные, принадлежали всей 
семье в  целом и  находились в  распоряжении 
«большака» – главы семьи. Им, как правило, был 
самый старший член семьи» [3, с. 241]. Глава выда-
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вал деньги на все траты, причем родня выступала 
как гарант уравниловки и выдачи денег независи-
мо от вклада, причем выделиться и накопить пер-
воначальный капитал было невозможно – родня 
растаскивала все! В этом смысле коллективизация 
не была чем-то чуждым народной жизни, пример-
но также, как жизнь раскольников выражала дух 
народной жизни и возрождала его. Коллективи-
зация конца 20-начала 30 гг. потому и состоялась 
как успешное социальное преобразование, что 
она опиралась на опыт крепостного права, жизнь 
в общинах, комбеды и продразверстки граждан-
ской войны, разорение кулаками бедняков в эпоху 
НЭПа и восстановление социальной справедливо-
сти. Для возобновления движения в направлении 
более справедливой и неграбительской коллекти-
визации тогда и сейчас необходима массовая орга-
низация крестьянских дворов на основе семейной 
общины.

Для организации одного крестьянского двора 
с фермой КРС на 100 голов требуется три трактора 
со шлейфом оборудования, коровник, поскольку 
мы живем не в Аргентине, где действует открытый 
выпас скота круглый год, автомобиль-молоковоз, 
дом для фермера и специалистов: все это требу-
ет металл, строительные материалы, продукты, 
то есть дает импульс всем отраслям. Многие авто-
ры предлагают фантастические излишние локо-
мотивы такого развития – дирижабли, современ-
ный молодежный транспорт и пр. На самом деле 
перечисленного достаточно для начала формиро-
вания клеточки народной жизни на селе – кре-
стьянского двора. В нем будут сочетаться круговая 
порука, общинный и личный характер землеполь-
зования, когда свой участок будет резервной ос-
новой пропитания, система товарищеских судов 
и бригадного подряда, выборности руководителей 
среднего звена и директоров предприятий.

Задачей управления сельского хозяйства явля-
ется не организация выращивания и сбора зерна 
на экспорт и последующая отчетность о перевы-
полненном плане. Задачей управления по про-
грамме движения и съездов движения «Федераль-
ный сельсовет» является заселение и освоение рус-
ского пространства, размножение и сбережение 
народов России, достижение продовольственной 
независимости, ликвидация безработицы и иско-
ренение бедности – а один работающий на селе 
дает работу 5–6 работникам отраслей промыш-
ленности – и потому стимулирование развития 
отраслей экономики. Формирование челове-
ка-коллективиста актуально в свете того, что про-
исходит смена типа личности в результате социо-
культурных преобразований. Известный философ 
и исследователь феномена православной циви-
лизации А. С.  Панарин пишет: «Человек труда, 
какую бы формацию он ни представлял – капита-
листическую или коммунистическую, в горизонте 
новой социокультурной революции предстает как 
архаическая коллективистская личность, действу-
ющая в режиме коллективного контроля, призва-
ния и ответственности. Напротив, человек досу-

га – это человек, сознательно воздвигнувший ба-
рьер между сферой индивидуальных наслаждений 
и всем тем, что хоть как-то попахивает призван-
ностью под знамена коллективного действия… 
новый индивидуалист досуга – это человек, ми-
грирующий из всех сфер общественно полезного 
времени в сферу, в которой приватизированное 
им время в принципе не подлежит общественной 
утилизации» [4, с. 183].

В этом смысле победа над очерченным фре-
йдизмом «юношей Эдипом», и создание нового 
коллективистского (бывшего советского) челове-
ка с социальной ответственностью и социальной 
памятью заставляет проводить выбор пилотных 
территорий, отработку вариантов организации 
кооперации аграрно-промышленной экономики, 
отбор лучших проектов кооперации, распростра-
нение удачных образцов по России.

Спасти село и реструктурировать общество
Благотворительный фонд «Спасти село» и об-

щественное движение «Федеральный сельсо-
вет» в  лице фермера из  Свердловской области 
В. А.  Мельниченко последние годы заявляют 
о необходимости завершения аграрной реформы 
с обязательным условием ограничения площади 
владения земельными участками в одной семье. 
Завершение земельной реформы предполагает 
укрепление местного территориального самоу-
правления и необходимость строительства эконо-
мики на основе развития всех форм кооперации. 
Руководство фонда обращается со словами к граж-
данам России:

«Россия – богатая страна, полная несметных 
сокровищ природных, земельных ресурсов, лесов, 
рек, озер и морей. У России есть всё! И ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО СТРАНЫ – НАШ НАРОД!

Но в нашей России много бедных людей, неза-
служенно обижены сельские жители. В результате 
неверных и ошибочных реформ сельские терри-
тории и малые города остались без производств, 
с тотальной безработицей и разрушенными соци-
альными институтами.

Отдельные усилия неравнодушных граждан 
и даже государственная мизерная поддержка че-
рез социальные учреждения не меняют нынеш-
нюю ситуацию со сползанием все большего числа 
наших граждан в нищету, не могут переломить 
рост безработицы, остановить закрытие произ-
водств. Деградация территорий и обеднение лю-
дей продолжается. А  их  мечта трудоустроится, 
достаточно зарабатывать, построить дом, учить 
детей, лечиться в хороших больницах, так и оста-
нется мечтой.

Дошедшая какая-либо разовая помощь нуж-
дающейся семье, будет только рыбой на короткое 
время. Мы создадим нашим людям удочку. Удочку 
для ловли много рыбы, чтобы мечта стала реаль-
ностью. «Федеральный сельсовет» поставил задачу 
на создание производств в каждом населенном 
пункте и ликвидировать безработицу, обеспечить 
достойный заработок для всех трудящихся. И это 
мы должны сделать сообща, всем миром.
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Мы больше не дадим возможностей уничто-
жать благосостояние нашего народа. Вы, конеч-
но, скажете, что это большая трудность. Но мы 
справимся. Мы наметили свой путь – путь осво-
ения великолепного пространства России. И мы 
российские граждане имеем возможность объе-
диниться, чтобы сделать жизнь лучше для всех! 
Мы сможем всё! Укоренение народа на земле, его 
благосостояние, здоровье и достойная жизнь – это 
наша главная идея» [5].

Какой может быть структура реализации про-
граммы завершения реформы и развития АПК? 
Несомненно, следует исходить из сбора лучших 
проектов и практик кооперативной деятельности, 
из собственной разработки проектных и методи-
ческих решений. Опираться необходимо на Союз 
кооперативов: территориальных (село) – овоще-
водство, отраслевых (деревня) – растениеводство, 
город (переработка), поселок (животноводство). 
Все это может быть размещено на единой инфор-
мационно-финансовой платформе. У небополити-
ка А. П. Девятова это потребительский кооператив 
«Польза и дело», который работает на технологии 
купеческого слова и взаимных взносов. В России 
в целом это могут быть технологии блокчейна. 
В результате бизнес получает доступ к новым ре-
сурсам посредством кооперации, получения кре-
дитов со сниженной ставкой, одобрение сообще-
ством проектов, что является гарантией их реа-
лизации и социальной направленности, получает 
сеть проектных партнеров по бизнесу. И все это 
может быть названо «территорией доверия».

Общество осуществляет общественный над-
зор процессов реализации проектов, совместные 
проекты консолидируют общество, вовлекает сбе-
режения населения в денежный оборот. Кредит-
ные и  финансовые организации получают про-
зрачность деятельности финансовых организаций 
и проектов, гарантии взаимного поручительства. 
Институты развития обретают прозрачность оцен-
ки эффективности производства. IT-платформа 
финансовой кооперации в этих условиях создает 
территорию доверия, софинансирование проек-
тов, кооперированные кластеры предприятий. 
Облачная платформа на базе блокчейн технологий 
представляет революционный прорыв в системе 
расчетов. Блокчейн технология позволяет вводить 
функцию удостоверения центра и снижать затраты 
по платежам при гарантии их исполнения. Разуме-
ется, это не старообрядческое полное отсутствие 
платежей, но новая форма финансового оборота 
позволяет решать социальные задачи сельхозкоо-
перации – развитие агротуризма, здоровье населе-
ния, демографическую проблему и домостроитель-
ства, ликвидацию безработицы, наконец, развитие 
территорий равномерной сетью поселений.

Задача социального государства на селе – обе-
спечение создания условий семейных ферм, ми-
ни-цехов, перерабатывающих производств, де-
ревообработки и  иных товарных производств. 
Социалистическое государство все это разноо-
бразие кооперации, от  которой производитель 

не разбогатеет и получит достойную жизнь, за-
менит на социалистическую коллективизацию. 
А пока следует отвергнуть пессимистические про-
гнозы стагнации и гибели сельских территорий 
России, замены русского народа, не желающего 
жить на своей земле, на пришлые народы. В исто-
рии так уже было – крестьяне требовали раздела 
помещичьих земель по едокам, и большевики вы-
полнили это мелкобуржуазное требование, зная, 
что опыт покажет его несостоятельность для боль-
шинства сельского населения. Прошло 15 лет по-
сле раздела земли по едокам и началась коллекти-
визация, во многом благодаря которой наш народ 
сохранился в истории и победил в мировой войне. 
Сегодня третья мировая война нового гибридно-
го типа маячит на горизонте, и она требует пере-
осмысления опыта капиталистического вектора 
деградации, когда Россия оказалась на дне. Пора 
подниматься и успеть пройти путь реиндустриа-
лизации, а тем самым и новой коллективизации.

Удачный советский опыт организации жизни 
деревни и неудачный постсоветский фермерский 
эксперимент: переосмысление
М. Калашников писал о советском опыте еще 

в 2009 г, что уже сегодня мы можем не удвоить, 
но упятерить ВВП РФ только за счет постройки го-
родов будущего, состоящих из семейных домов-у-
садеб с передовыми системами жизнеобеспечения. 
Причем человек должен жить там, где работает 
и рядом с жильем должно находиться сельхозпро-
изводство, вся инфраструктура жизни новые инно-
вационные производства с тем, чтобы не пришлось 
как обитателям элитных коттеджных поселков 
за всем выбираться в город, возить туда-обратно 
детей. Эти поселки часто стоят заброшенные как 
зверинцы с толстыми кирпичными стенами в лесу 
или вдоль шоссе. Для обоснования своего тезиса он 
взял интервью у Л. Гребнева, руководителя неком-
мерческой организации «Зеленый мир»:

«Сегодня мы предлагаем свои технологии в жи-
вотноводстве, в производстве зерна, витаминных 
зеленых кормов. У нас пшеница проращивается 
за неделю, а из тонны зерна получается 7–8 тонн 
зеленой массы. Отсюда и повышенная продук-
тивность крупного рогатого скота. Ибо если ко-
ровка ест просто зерно, из него она усваивает 8 %, 
а  из  наших зеленых витаминных кормов  – все 
92 %… У нас – очень хорошие технологии сохране-
ния урожая при долгом хранении. Скажем, фито-
бактерицидные туманы. Они отлично сберегают 
плодоовощную продукцию. Очень экономич-
но, причем ничего подобного нет ни в Америке, 
ни в Европе» [6, с. 293].

Уральские ученые-экономисты, изучающие 
большие циклы индустриализации, ссылаются 
в рамках экономической генетики региональное 
направление  – теорию социально-экономиче-
ского генотипа территории. Идея основывается 
на том, что в любой социально-экономической 
системе действует информационный механизм, 
закладывающий основы воспроизведения струк-
туры, принципов функционирования, процессов 
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регламентации и обучения: «этот механизм фор-
мируется под воздействием системы ценностей, 
которая отражает общественное сознание различ-
ных социальных и этнических групп» [7, с. 77]. Од-
ним из авторов, указанной монографии, Е. Г. Ани-
мицей, выделяется горнозаводской архетип в ходе 
исследования им феномена Кондратьевских ци-
клов в  развитии промышленности Уральского 
макрорегиона. Можно ввести образ производ-
ственных кодов региона не только в отношении 
промышленности, но и в отношении сельхозпро-
изводства. Однако эти коды следует рассматривать 
на фоне общих исторических процессов измене-
ний общественно-экономических формаций. Со-
четание одного и другого – генотипа территории 
и  формационных сдвигов дает общую картину 
движения пластов истории сквозь народную тол-
щу и территорию. О. А. Арин пишет: «Современ-
ная российская история демонстрирует уникаль-
ное явление: переход от феодального социализма 
к государственно-олигархическому капитализму, 
от него – к классическому капитализму раннего 
периода. И далее – путь к феодализму с элемента-
ми капитализма. То есть к Европе ХV-ХVI веков. 
Почему этот путь неизбежен? По одной причине: 
капитализм в России не приживется. Россия мо-
жет быть или феодальной, или социалистической. 
Причина – в умострое русского народа, сформиро-
ванного климатом и пространством.

Общий суровый климат этой страны никогда 
не даст развиться индивидуалистическому мыш-
лению, поскольку он требует совместных форм вы-
живания, т. е. совместного ведения хозяйства. Гро-
мадные пространства требуют централизованного 
управления, иначе территории распадаются на са-
мостоятельные анклавы. Эти два фактора порож-
дают две вещи: коллективистский труд на местах 
и подчиненность центральной власти» [8, с. 259].

Рыночный фундаментализм и «реформы смер-
ти» 90  гг. неолибералов разрушают не  только 
физическую экономику города, но в первую оче-
редь, сам уклад традиционной сельской народной 
жизни [9]. Здесь возможен единственный выход 
из исторического тупика. Существует принцип, 
по которому выход там же, где и вход. Это значит, 
что следует вернуться к опыту социалистической 
индустриализации и  реализовать практически 
вторую индустриализацию [10]. Неоиндустриа-
лизм для России и мира будет спасением из тисков 
насильственной неолиберальной глобализации, 
из удушающих объятий глобального проекта ли-
бералов, который назван ими «Новый Вавилон». 
Но главное, что Россия вновь ускользнет от капи-
тализма.

Новый социализм и кадры новой цивилизации 
Земли
Немецкий философ Я. Кемпбелл в начале но-

вого 2021 г. пишет, что капитализм изменился, 
но тем не менее, это капитализм: «Традицион-
ная модель капитализма трансформировалась 
за последние 30–40 лет в новую модель капита-
лизма. Его функции отвечают всем известным 

критериям, чтобы назвать его когнитивным ка-
питализмом. Во-первых, новая модель требует 
почти повсеместно применять чувства, эмоции 
и  не  требует физических денег и  физического 
присутствия. Это доказывает и язык: Я чувствую, 
давайте почувствуем это, его большую или плохую 
эмоцию и т. д. Дальнейшее доказательство пред-
лагает трансформация традиционных элементов 
капитализма (физический продукт-физические 
деньги – физический продукт) в одну функцию 
и  смесь физического и  виртуального капитала: 
деньги-деньги-деньги, а сегодня даже услуги-вир-
туальные деньги, удаленная связь и работа в до-
машнем офисе-платформы и инструменты.

Результаты описанной трансформации по-
зволили капитализму трансформироваться 
и адаптироваться к новым ситуациям, быстрому, 
нерегулируемому и линейному технологическо-
му развитию и, наконец, не в последнюю очередь 
неолиберальному законодательству, подкреплен-
ному: 1) знаниями о том, как функционирует чело-
веческий мозг, что привело к построению модели 
когнитивного капитализма. 2) неолиберальная 
и  глобализированная система с  собственными 
законами ТНК, непосредственно конкурирующи-
ми с национальными законами постоянно угаса-
ющих и реактивных государств. 3) частная соб-
ственность по модели когнитивного капитализма. 
Он принадлежит нескольким ТНК и нескольким 
финансовым династиям. Модель функционирует 
в глобальном пространстве и в различных средах, 
и поэтому любое ее рассмотрение должно учиты-
вать ее абсолютный глобальный характер» [11].

Можно сделать вывод, что капитализм стоит 
на развилке и возможно на ней и погибнет. Тут 
сталкиваются основополагающий принцип тра-
диционного капитализма-экспансия, которая 
создавала внешнюю периферию и вызывала во-
йны и новая модель когнитивного капитализма, 
позволяющая сохранить фундаментальную по-
требность в экспансии и периферии и заменяю-
щая традиционную войну войной в информаци-
онном и киберпространстве. Это не утопический 
«инклюзивный капитализм», провозглашенный 
К. Швабом. Значит, необходим новый социализм.

Как отмечает женевский исследователь 
Н. Вольф в статье «Межпоколенческое и межотрас-
левое восстановление Союза: новый независимый 
орган?», «провозглашаемая ныне новая «Зеленая 
революция» в обновленном ЕвроСоюзе предпола-
гает, что «Союз примет более радикальные подхо-
ды к смягчению последствий изменения климата 
и защите нашей планеты, начиная с амбициозной 
цели стать первым климатически нейтральным 
континентом к 2050 году в рамках Зеленой сдел-
ки ЕС. Дополнительным направлением станут 
так называемые «маячные» проекты с  высокой 
отдачей и на основе водорода» [12]. Это значит, 
что изменение производительных сил неизбежно 
потребует их приведение в соответствие с произ-
водственными отношениями, что невозможно 
в узких рамках капиталистического производства.
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Этот путь к новому социализму, начинающий-
ся со смены аграрной политики в России и судя 
по  вышеизложенному в  обновленном ЕС, был 
описан нами в ряде работ и монографий. Обра-
тим внимание на то, что такой путь к социализ-
му невозможен как обсуждаемый ныне «левый 
поворот» страны сверху. Мы знаем, что на рубе-
же столетий даже коммунист Е. М.  Примаков, 
будучи председателем правительства, не  смог 
или не решился его совершить, после чего был 
бесцеремонно вместе с его командой выставлен 
из правительства олигархической властью. Такой 
поворот сверху (или «короткий оверштаг», как он 
называется в  искусстве управления парусными 
яхтами) в рамках существующих производствен-
ных отношений настолько же невозможен и аб-
сурден, насколько невозможно было бы желание 
мушкетеров наказать Ришелье за его нелюбовь 
к  королю и  отдать бриллианты на  улучшение 
жизни крестьян. Путь к социализму открывается 
при совместном действии энергии масс и их во-
ждей, реализующих вековые народные чаяния. 
Уточним, что «короткий оверштаг»  – морской 
термин, означающий манёвр, при котором ко-
рабль всё время поворачивает влево, до тех пор, 
пока не пересечёт свой прежний курс и не пойдёт 
направо, куда ему и нужно было плыть. При этом 
такая петля становится лишней на общем курсе 
корабля. Это очень напоминает предупреждение 
И. В.  Сталина, высказанное им ревизионистам 
и  нетерпеливым ультрареволюционерам, сто-
ронникам скачков – пойдешь налево, попадешь 
направо. Сказано было на объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК ВКПб в речи «Об англо-русском комите-

те единства» 15 июля 1926 г.: «Но такова уж судьба 
«ультралевых» фразёров. Фразы-то у них левые, 
а на деле выходит помощь врагам рабочего класса. 
Пойдёшь налево, – придёшь направо» [13, с. 191]. 
А вот обратное движение в истории невозможно – 
поворот направо и усиление репрессий приводит 
к общенациональному кризису, войне, фашизму 
и при благоприятных условиях к революционной 
ситуации.

Заключение
Актуальность вывода о необходимости движе-

ния в сторону социализма подтверждается тем, 
что провозглашенный Западом курс на зеленую 
экономику и безуглеродное будущее исключает 
само существование России в ее современном бур-
жуазно-либеральном периферийно-экспортном 
обличии. Новой цивилизации на планете будут 
не нужны ископаемые источники энергии – уголь, 
газ, нефть, уран, станут не востребованными си-
стемы газопроводов и нефтепроводов. Исчезнет 
ископаемый и экспортируемый источник столь 
необходимой стране валюты. Останется один 
источник – сельское хозяйство и земельные ре-
сурсы. Другим источником в зеленой экономике 
станут бесплатные неисчерпаемые энергоресурсы 
в стиле Н. Теслы, когда к вращающемуся ротору 
Земли ставится статор для получения энергии. 
Наиболее оптимальным общественным устрой-
ством для России и мира в этих условиях становит-
ся социализм, при этом на первый план выходит 
вопрос о цели и смысле жизни и творчества все 
новых поколений людей, то есть кадров новой ци-
вилизации.
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Аннотация. Удаленный труд открывает много перспектив, как для работников, так и для компаний в условиях меняю-
щейся цифровой реальности. Рассмотрены факторы, влияющие на привлекательность такого вида занятости и факторы, 
определяющие минусы использования только дистанционной занятости. Подчеркнуто, что такой способ труда не реше-
ние всех проблем, это один из возможных способов организации работы со своими плюсами и минусами.
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Введение
Формат дистанционной работы существует 

в практике уже довольно давно. Еще в 1973 году 
Джеком Ниллесом были введены новые терми-
ны «телеработа» и «телекоммьютинг». Развитие 
доступности Интернета, способов мотивации 
трудового поведения работников и переход к ин-
формационному обществу позволило увеличить 
востребованность именно такого формата рабо-
ты во всем мире. В связи с ограничениями, вы-
званными угрозой распространения заболевания, 
вызванного коронавирусом нового типа, значи-
тельная часть организаций в России вынуждена 
была использовать удаленный труд, появились 
изменения в регулировании такого труда на за-
конодательном уровне.

Материал и методы исследования
Целью исследования стала оценка содержатель-

ных перспектив в связи с использованием удален-

ного труда и рисков его использования. Методом 
сбора информации выступили основные аналити-
ческие методы, сравнение различных теоретиче-
ских исследований в поведенческой экономике. 
Задачами явилось изучение удовлетворенности 
занятости в удаленном труде самих работников.

Результаты исследования
Много научных исследований посвящено 

оценке открывающихся перспектив в связи с ис-
пользованием удаленного труда и последствий.

Одним из плюсов выделяется удовлетворен-
ность занятостью самими работниками. Пра-
вильная реализация этого способа занятости 
может повысить производительность и  улуч-
шить финансовое положение работников, одна-
ко может и затруднить, например, продвижение 
по службе.

Рассмотрим положительные и отрицательные 
моменты дистанционного труда (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 
Д и с т а н ц и о н н а я  з а н я т о с т ь  ( п л ю с ы ,  м и н у с ы )

Плюсы Риски

Возможность самостоятельного регулирования интен-
сивности работы, работник сам распределяет рабочее 
время в зависимости от наличия свободного времени 
от семейных обязанностей или личных интересов

Дистанционный труд регулируется законодательством, в соответ-
ствии со статьей 312.4 Трудового кодекса Российской Федерации 
«коллективным договором, локальным нормативным актом, приня-
того с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, дополнительным соглашением к трудовому договору 
может определяться режим рабочего времени дистанционного ра-
ботника». Таким образом работодатель может установить определен-
ные часы работы и у дистанционного работника не будет возможно-
сти самостоятельно распоряжаться своим рабочим временем

Экономия времени (при работе на стационарном 
рабочем месте работнику необходимо определенное 
время для того, чтобы доехать или дойти до работы, 
при дистанционном режиме затрат на траспорт и за-
траты времени отсутствуют). В больших городах мень-
ше пробок. Соответственно возникает больше време-
ни на обеспечение личных интересов и потребностей

Физическая активность и как следствие состояние здоровья

Возможность работы в любом месте, где имеется до-
ступ в Интернет (становятся доступнее путешествия, 
работа на даче, в кафе и т. п.) 

Не все работники способны самостоятельно себя дисциплинировать. 
Способность сочетать несколько задач в одном и том же простран-
стве сопряжены с риском того, что работники в большей степени 
будут пользоваться дистанционной работой для того, чтобы решить 
больше обязанностей по уходу за семьей
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Возможность быстрого сосредоточения на выполне-
нии трудовой функции, в связи с отсутствием коллег 
(разговоров) и различных ситуаций, отвлекающих 
от выполнения задач

Отсутствие обмена опытом, риск быть незамеченным (отсутствие 
карьерного роста) 

Можно удобно организовать рабочее пространство Нехватка живого общения (социализации). Рабочее место не изоли-
ровано (удобство рабочего места формируется за счет возможности 
выделения отдельного пространства для работы

Экономическая свобода, возможнсть совмещения Усталость, стресс, информационная перегрузка или ощущение не-
возможности выполнить работу

Заключение
Многие люди считают, что, работая в офисе, 

они тратят всю свою энергию и  усилия на  вы-
полнение фиксированных задач и почти всегда 
чувствуют себя не  удовлетворенными, что они 
могут быть более экономически продуктивными, 
работая из дома, в соответствии с их собственны-
ми графиками и даже превращая свои хобби в за-
работок. Существует и прямо противоположное 
мнение, которое выссказывают в основном люди 
пожилого возраста.

Существуют компании, которые заявили, что 
дистанционный формат работы дал наиболее эф-
фективный результат в экономическом разрезе 
и  такие компании после пандемии продолжат 
использовать именно такой формат работы, есть 
и противники такого способа организации труда.

«Экстренный дистанционный труд» показал, 
что такой способ труда не решение всех проблем, 
это один из возможных способов организации ра-
боты со своими плюсами и минусами.
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Введение
Человеческие ресурсы предприятия являются 

одним из ключевых факторов его развития. В на-
стоящее время, когда все бизнес-процессы вста-
ют на  путь широкого развития, важно уделять 
большое внимание персоналу, который является 
важнейшим ресурсом жизнедеятельности пред-
приятия. Кадровая безопасность является одним 
из важнейших элементов экономической безо-
пасности, которой должно быть уделено особое 
внимание, учитывая значимость такого ресурса, 
как кадры [6].

Материал и методы исследования
Как правило, в крупных компаниях применя-

ется множество методов оценки персонала при 
приеме на  работу для выявления основных ка-
честв испытуемого, уровня его лояльности и на-
дежности. Конкуренция при приеме на  работу 
увеличивается с каждым годом, а методы прие-
ма на работу в организацию становятся все более 
сложными и изощренными. От каждого приня-
того сотрудника зависит кадровая безопасность 
предприятия. Под кадровой безопасностью пони-
мают комплекс мер, направленных на предотвра-
щение экономических угроз и рисков, связанных 
с ошибками и противоправными действиями пер-
сонала организации [5].

Результаты исследования
При приеме на работу российские работодате-

ли, прежде всего, должны опираться на действу-
ющие в стране нормы трудового права, а также 
на технологии найма, сложившиеся в последнее 
десятилетие. К  ним относятся бесконтактные 
методы оценки кандидатов (резюме, заявление 
о  приеме на  работу, биография претендента), 
и контактные методы, такие как собеседование, 
тестирование.

В Германии работодатель уделяет большое вни-
мание профессиональной подготовке кандидата. 
Такие два фактора, как профессионализм и ком-

петентность играют решающую роль в немецкой 
культуре. При приеме на работу, для дальнейшего 
роста по карьерной лестнице, учитываются про-
фессиональный рост и производственный стаж.

Существуют критерии, на которые обращает 
внимание работодатель, важность которых в Рос-
сии и  Германии существенно различается. Это 
обосновывается результатами исследования стран 
по важности характеристик при найме персона-
ла, проведенного учеными М. Segalla, A. Sauquet 
и C. Turati в Европейском журнале менеджмен-
та [8]. Был выделен ряд критериев определения 
кандидата на  предложенную позицию, ранжи-
рование представлено от 1 до 10, по повышению 
степени важности, (1 – важно, 10 – менее важно) 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1 
Х а р а к т е р и с т и к и  к а н д и д а т о в  п р и  п р и е м е  
н а   р а б о т у  в   Р о с с и и  и   Ге р м а н и и

Критерии Германия Россия

Знание иностранного языка 1 4
Результат теста 2 7

Умение вести малый и средний 
бизнес

7 3

Выпускной ранг 3 9
Рекомендации 5 5
Международный опыт 8 8
Навыки коммуникации 9 6
Технические и специальные  
навыки

4 2

Возраст 6 1
Культура, национальность 10 10

Таким образом, можно сделать вывод, что для 
обеих стран наименее важным является культура, 
национальность, и международный опыт. В России 
наиболее важным считается возраст кандидата, его 
технические и специальные навыки, умение вести 
бизнес. Выпускному рангу и  результатам теста 
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не уделяется должное внимание, в то время, как 
в Германии эти критерии являются одними из важ-
нейших. Рекомендации находятся на равных ступе-
нях важности, так как с помощью них организации 
легче принять сотрудника, основываясь на опыте 
другой фирмы, которая уже знакома с данным кан-
дидатом. Знание иностранного языка в Германии 
является приоритетным критерием, в России это 
умение также находится в пятерке лидеров.

HR-специалисты используют на каждом эта-
пе своей работы множество самых различных 

разработок и методик. Каждый уровень, от под-
бора персонала до его увольнения, имеет опре-
деленные приемы, направленные на достижение 
максимальной эффективности. Применяются 
нестандартные методы отбора, предполагающие 
гибкость процедур, к  которым у  кандидата нет 
возможности подготовиться. С  помощью этих 
методов работодатель может объективно оценить 
уровень владения управленческими навыками, 
скорость усвоения информации и тип мышления 
кандидата (рис. 1).

Р и с .  1 .  М е т о д ы  о т б о р а  п е р с о н а л а  в   Р о с с и и

Организация самостоятельно определяет, ка-
кой метод она будет использовать. Так, например, 
отбор по  компетенциям позволяет определить 
уровень соответствия персонала по  ключевым 
компетенциям, которые являются первостепенно 
важными для данной организации и предлагае-
мой должности, при данном методе работодатель 
опирается на реальный опыт кандидата. При про-
ведении стрессового интервью, посредством соз-
дания стрессовой ситуации, определяется уровень 
стрессоустойчивости кандидата, оценивается его 
реакция на стресс, проверяется его умение вести 
себя в такой ситуации, а также оценивается ско-
рость и эффективность принятия решения. Целью 
Brainteaser-интервью (головоломки) является про-
верка аналитического мышления и творческих 
способностей будущего сотрудника [1, с. 108].

В методе «бизнес-кейсы» представлена ситу-
ация, которая требует анализа и  предложения 
по решению проблемы. Благодаря этому методу 
оцениваются знания предметной области, ана-
литические способности, умение находить выход 
из трудной ситуации. Прохождение полиграфа 
является самым дорогостоящим методом из всех 
описанных выше, его может позволить только 
крупная организация.

При отборе персонала совмещают стандартные 
методы и нестандартные. К стандартным методам 
относятся: анализ резюме кандидатов, анкетиро-
вание, телефонное интервью, психологическое 
тестирование, профессиональное тестирование, 
собеседование, групповое собеседование, а так-
же проверка рекомендаций и послужного списка 
[4, с. 329]. В совокупности эти методы позволяют 
оценить кандидата со всех сторон, то есть его твор-
ческие способности, индивидуальные качества 
и профессионализм одновременно. Применение 
этих методов позволяет повысить эффективность 
деятельности организации, а  также увеличить 
конкурентоспособность и кадровую безопасность, 
так как при их применении делается ставка на то, 

что сотрудник останется работать в организации 
на долгое время.

В Германии работодатель изначально пользу-
ется подробным описанием работы, которое об-
легчает поиск подходящего кандидата. Он опре-
деляет деятельность, задачи, цели и результаты 
для каждой области и рабочего места в компании 
[7]. Кроме того, определяет квалификацию, необ-
ходимую для успешного решения рабочих задач. 
Самым популярным является метод, основанный 
на предварительной подготовке кандидатами зна-
чительного числа документов, с обязательными 
письменными рекомендациями с  предыдущих 
мест работы, от  руководителей, специалистов, 
ученых. Кандидаты на вакантные должности про-
ходят ряд обязательных строгих процедур, пред-
шествующих непосредственному собеседованию. 
Затем экспертная комиссия принимает решение 
по кандидату о приеме на работу (рис. 2) [2]. 

Так как поиск нового персонала – это долго-
временный и энергоемкий процесс, организации 
пользуются услугами посредников, которые об-
легчают процесс поиска кандидатов на должность. 
В целом, стандартные методы приема на работу 
совпадают во всех странах. Как уже говорилось 
выше, все чаще, наравне со  стандартными ме-
тодами, работодатели при поиске подходящей 
кандидатуры используют нестандартные методы 
приема на работу (рис. 3).

Компьютерную игру, как метод приема на ра-
боту, стали использовать в 2016 году в компании 
Unilever (Германия). Кандидаты, которые прошли 
первый этап отбора, получают ссылку на  он-
лайн-игру. Длительность игры не более 30 минут, 
во время которой нужно пройти цепочку заданий. 
При условии успешного прохождения игры, кан-
дидатов приглашают пройти онлайн-собеседо-
вание, а затем в саму компанию, где сотрудники 
знакомятся друг с другом и начинают решать ре-
альные проблемы предприятия.
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Р и с .  2 .  М е т о д ы  о т б о р а  п е р с о н а л а  в   Ге р м а н и и

Р и с .  3 .  Н е с т а н д а р т н ы е  м е т о д ы  о т б о р а  п е р с о н а л а  в   Ге р м а н и и

Цель этих нововведений – помощь сотрудни-
кам отдела кадров в избавлении от предвзятости 
при принятии решений, также это помогает вы-
явить навыки и  потенциал кандидатов. Такие 
этапы отбора имеют положительную сторону 
для кандидатов, так как они сразу погружаются 
в корпоративную культуру потенциального ра-
ботодателя.

Резюме без фотографии используется с целью 
уменьшения влияния предвзятого мнения, так 
как человек изначально делает визуальную оценку, 
а затем узнает о квалификации кандидата. В буду-
щем планируется, что проводить собеседование 
станут роботы, на которых харизма и внешний 
вид мало влияют.

Все более популярным становится метод про-
ведения неформального собеседования. Кандида-
та могут пригласить на деловой обед в ресторан, 
на барбекю или пикник, с целью оценки его соци-
альных навыков, того, как он ведет себя за столом, 
держит столовые приборы, ест. Рекламное агент-
ство BBDO GroupGermany и вовсе устраивает ве-
чер знакомств, проходящий в виде экспресс-сви-
дания с  работодателем. Топ-менеджеры сидят 
в кафе за отдельными столиками, а претенденты 
присаживаются к ним на несколько минут, чтобы 
показать свое портфолио. Подобные мероприя-
тия устраивают и такие крупные компании, как 
Google, Amazon, eBay, Microsoft или Facebook. Если 

кандидата пригласили на ужин, то его могут по-
просить решить сложный кейс.

Некоторые организации оставляют за собой 
право на проведение медицинских осмотров для 
сотрудников. Этот этап проводится после приема 
на работу, но некоторые предприятия стали ис-
пользовать данный метод непосредственно перед 
началом работы. Так, например немецкий кон-
церн DeutscheBahn после завершения онлайн-те-
стирования, при его успешной сдаче, пригла-
шает кандидата пройти тест на наркотики, это, 
безусловно, является полезным методом оценки 
будущего сотрудника и помогает сразу же отсеять 
кандидатов, которые могут навредить кадровой 
безопасности [3].

При приеме на  работу, личность кандидата 
проверяется кадровой службой, например, неко-
торым организациям категорически запрещено 
принимать на работу человека с судимостью, либо 
проходящего подозреваемым по уголовным или 
административным делам. Это изначально могут 
выявить при проведении собеседования. Служба 
безопасности предприятия и отдел кадров долж-
ны постоянно взаимодействовать для обеспечения 
высокого уровня кадровой безопасности [6].

Заключение
Таким образом, практика применения методов 

отбора персонала в целях повышения кадровой 
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безопасности в России и Германии несколько от-
личается. Учитывая специфику работы организа-
ций Германии, чаще всего используются нестан-
дартные методы отбора для выявления интересу-
ющих характеристик и качеств потенциальных 
работников, Практика российских предприятий 
характеризуется применением больше стандарт-
ных процедур. Вместе с тем, при использовании 
стандартных и нестандартных методов приема 
на работу в любом государстве, за счет многосту-
пенчатости этих методов, служба кадровой без-
опасности должна сразу выявлять негативные 

характеристики и качества кандидата, которые 
в будущем могут навредить организации. Главной 
целью организации является сохранение ее ма-
териально-технических средств, активов, финан-
совых активов, имущества организации, а также 
защита от утечки, утраты, искажения, уничтоже-
ния информации. Поэтому кадровая служба долж-
на работать по разным современным методикам 
и качественно осуществлять процесс приема но-
вых кадров, обеспечивая кадровую безопасность 
предприятия.
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Введение
Опыт мировых практик и отечественных про-

изводителей показывают, что успешное примене-
ние цифровых технологий позволяют с большей 
эффективностью использовать ресурсы, приво-
дить к снижению производственные издержки 
и  соответственно предоставляют возможность 
увеличить прибыль и стабилизировать цены для 
потребителя.

Первостепенной задачей цифровизации яв-
ляется своевременное получение оперативной 
информации об  актуальном состоянии и  про-
гнозировать возможные изменения управления 
элементов и их подразделений, вследствие чего 
это повышает управляемость предприятием и его 
технологическими процессами. [1]

Данная отрасль имеет огромный потенциал для 
модернизации. Но текущий уровень отечествен-
ных аграрных предприятий вызывает обеспоко-
енность на фоне быстроразвивающихся техноло-
гий. Поэтому существует следующие проблемы: 
не хватка практических знаний в сфере агротехно-
логий, отсутствие прогнозов на цены сельхозпро-
дукции, а  также отставание систем логистики, 
вследствие чего появляются высокие издержки 
производства. И  лишь некоторое количество 
сельхозпроизводителей обладают финансами для 
закупки новой техники, внедрения IT-оборудо-
вания. [2]

Результаты исследования
Существуют следующие факторы, которые 

препятствуют процессу цифровизации сельского 
хозяйства, как сферы производства и обращения, 
а также цифровизации государственного управле-
ния в сфере экономики:

Недостаток бюджета для создания информа-
ционно-коммуникационных технологий у боль-
шинства сельхоз предприятий. В аграрной сфере 
со временем выделились два типа. Первый тип – 
окупаемые хозяйства, имеющие расширенный 
доступ к высоким технологиям. Второй тип – хо-

зяйства, находящиеся на грани окупаемости, при 
этом использующие устаревшие технологии.

Недостаток применения цифровых технологий 
в сельских местностях. В данной среде происходят 
значительные изменения, однако цифровое не-
равенство между городом и селом остается по сей 
день. Согласно исследованиям Минкомсвязи, 
более чем в  1000 населенных пунктов России, 
нет ни интернета, ни мобильной связи. И более  
5000 сёл имеют мобильную связь, но не имеют вы-
ход в интернет.

Недостаток квалифицированных кадров. 
В соответствии с данными Минсельхоза России, 
в нашей стране существует большой недостаток 
IT-специалистов, работающих в сфере сельского 
хозяйства, чем в странах с традиционно развитым 
агропромышленным комплексом. И  по  оценке 
экспертов, необходимо около 85 тыс. IT-специали-
стов. Без таких специалистов никакие технологии 
не могут быть полезны и никакие задачи не могут 
быть решены, так как такие специалисты являют-
ся главным ресурсом в любой отрасли.

В настоящее время подготовка кадров по всей 
стране ведётся по 70 направлениям и 120 специ-
альностям. Число обучающихся в аграрных вузах 
превышает 400 тыс. человек. Постепенно внедря-
ют специальности, тесно взаимодействующие 
с IT-сферой. Например, в Волгоградском ГАУ име-
ются факультеты, ведущие подготовку специали-
стов, связанных с информационными технологи-
ями.

Ежегодно учебные заведения выпускают свы-
ше 60 тыс. специалистов, но и этого недостаточно 
для развития цифровой отечественной экономи-
ки. Существует и другая проблема – это заработ-
ная плата, ведь специалисты ожидают высокую 
плату, а вариант работы на селе их не устраивает. 
В основном они востребованы в больших городах, 
также могут работать и в онлайн режиме с зару-
бежными заказчиками, а  если владеет языком 
и вовсе покинуть страну, так как эта профессия 
очень востребована и в других странах.
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Современные технологии в агропромышлен-
ном комплексе включают в себя еще одну кадро-
вую особенность. Потенциал автоматизации труда 
очень высок и соответственно это связано с пре-
обладанием отраслей, где используется в основ-
ном консервативный труд, который проще авто-
матизировать. Обобщенно делают прогнозы, что 
в течение 10 лет в России будет автоматизировано 
около 7,0 млн. рабочих мест. Согласно расчетам 
Минсельхоза России и  ОНФ (Общероссийский 
народный фронт), к 2027 году сельское хозяйство 
войдет в  лидеры по  сокращению рабочих мест 
в период перехода к цифровой экономике. 

Также существует мнение, что нет необходи-
мости в подготовке IT-специалистов для агропро-
мышленного комплекса, так как текущие систе-
мы не требуют усилий в использовании. Но есть 
потребность в переходе на новые технологии для 
сельскохозяйственных предприятий. [3]

Заключение
В связи с быстрой трансформацией экономики, 

вовлечения новых инновационных технологиче-

ских способов производства, нахождения дополни-
тельных возможностей в формировании трудового 
процесса, его более значительного использования, 
кадровый вопрос является одним из важных эле-
ментов в  эффективности производства в  агро-
промышленном комплексе. Структура персона-
ла является результатом кадрового обеспечения, 
которая соответствует характеристикам и целям 
агропромышленного комплекса, направленных 
на расширение кадрового капитала в этих орга-
низациях. Соответственно, кадровое обеспечение 
является одним из важных направлений в стра-
тегии кадровой политики, воплощение которой 
является одной из первостепенных задач в управ-
лении агропромышленной сферой производства. 
Цифровизация сельского хозяйства, является об-
щей задачей всей страны в развитии сельских тер-
риторий, которая включает в себя необходимость 
разрабатывать схемы размещения и специализа-
ции агропромышленного производства. В качестве 
фундамента цифровизация должна иметь интегри-
рованное информационное пространство, опираю-
щиеся на цифровые технологии.
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Введение
Включение адаптационных дисциплин в об-

разовательные программы учебных заведений 
нормативно закреплено российским законода-
тельством, в  связи с  развитием инклюзивного 
образования. Одна из таких дисциплин называ-
ется «Социальная адаптация и основы социаль-
но-правовых знаний». Указанная дисциплина 
относятся к общему гуманитарному и социаль-
но-экономическому циклу. Она является практи-
чески единственной, из перечня адаптационных 
дисциплин, где есть возможность предоставления 
обучающимся правовых знаний.

Указанная дисциплина относятся к  общему 
гуманитарному и  социально-экономическому 
циклу. Процесс ее реализации сталкивается с об-
щими проблемами преподавания социально-гу-
манитарных дисциплин в учебных заведениях:

– недостаточное количество учебных часов для 
качественного овладения дисциплиной;

– тематическая несогласованность учебных 
дисциплин между собой;

– низкий уровень востребованности матери-
ала на практике (вопрос об отборе содержания 
отечественного социально-гуманитарного обра-
зования);

– излишняя академичность при осуществле-
нии процесса преподавания (вопросы о способах 
реализации учебного материала) [2, с. 54].

Материал и методы исследования
Объем учебной нагрузки в современных рабо-

чих программах предусматривает примерно 15–
20 % учебного времени, отводимого на вопросы, 
связанные с «социальной адаптацией» и 80–85 %, 
приходящегося на правовой блок.

Однако возникает вопрос: «Какими именно 
из правовых знаний следует вооружать обучаю-
щихся инвалидов и  лиц с  ограниченными воз-

можностями здоровья»? Решение этого вопроса 
зависит от ряда проблем.

Результаты исследования
Первая проблема касается состава группы. За-

конодательством предусмотрены разные вариан-
ты: смешанные, объединенные по видам инва-
лидности, а также допускается индивидуальная 
подготовка. Педагоги-исследователи считают, что 
приоритетным в  подготовке обучающихся-ин-
валидов должна быть их  ориентация на  трудо- 
устройство и  следующий этап социализации  
[5, с. 269; 3, с. 103–106; 4, с. 224]. Это означает, что 
любое разделение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на группы противоре-
чит самой идее адаптации [1, с. 99]. Но некоторые 
права, например, инвалидов по слуху могут отли-
чаться от прав инвалидов по зрению.

Вторая проблема связана с  отбором содер-
жания учебного материала для теоретических 
и практических занятий по правовой подготовке. 
Анализ рабочих программ учебной дисциплины 
«Социальная адаптация и основы социально-пра-
вовых знаний», реализуемых в системе среднего 
профессионального образования показывает, что 
достаточно распространенным является изучение 
следующих аспектов:

– понятие и система гражданского права;
– основы наследственного права (понятие «на-

следование», основания наследования, наследова-
ние по закону и по завещанию);

– законодательство о защите прав потребите-
лей.

– процессуальные аспекты защиты прав по-
требителей.

На практических занятиях по указанной выше 
тематике осуществляется решение ситуационных 
задач: «Составление образца брачного договора 
произвольной формы», «Очереди наследования», 
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«Действия потребителя в случае нарушения его 
прав».

Заключение
На наш взгляд, привлечение данного матери-

ала является спорным в плане целесообразности. 
Однако составление резюме и плана поиска рабо-
ты, составление трудового договора и ряд других 
действий, связанных с трудоустройством и выпол-

нением профессиональных функций, несомнен-
но, является необходимым. Значение имеет и те 
правовые акты, которые являются общими для 
различных групп инвалидов [6, с. 107–110].

Инклюзивное образование продолжает разви-
ваться, поэтому вопрос учета особенностей препо-
давания правового блока адаптационных дисци-
плин продолжает оставаться актуальным.
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Аннотация. В статье аргументируется возможность и целесообразность совершенствования образовательной деятельно-
сти в аграрном вузе на основе активного внедрения инструментов цифровизации и алгоритмизации. Показана структу-
рообразующая роль дорожной карты этого процесса, проанализированы возможные результаты внедрения цифровых 
инноваций. Отмечено, что для формирования ключевых компетенций необходимо выбрать такую алгоритмизацию 
учебного процесса, при которой обучающийся большую часть времени будет работать самостоятельно, научится пла-
нированию, организации, самоконтролю, оценке своих действий и результатов образовательной деятельности в целом.
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Введение
Современный образовательный процесс 

в аграрном вузе предполагает расширенное вне-
дрение цифровых технологий, активное исполь-
зование инструментов дистанционного обучения 
[1]. В этой связи представление пакетов (модулей) 
образовательных программ по направлению обу-
чения становится актуальным.

Объединение в один модуль дисциплин по за-
вершенной программе обучения можно квали-
фицировать как портфолио обучаемого. Известно, 
что, как само слово «портфолио», так и основная 
идея объединения работ, не являются современ-
ным изобретением [3]. Еще в 19 веке итальянским 
словом «portfolio» называли альбом с фотография-
ми. В эпоху Ренессанса художники и архитекторы 
привозили с собой портфолио, чтобы заявить свои 
претензии на место в Академии художеств или про-
демонстрировать свои способности к реализации 
строительного проекта. При помощи представлен-
ных в портфолио документов можно было составить 
впечатление не только о качестве работ, но и о про-
фессиональной траектории претендента [4].

В  образовании портфолио, как средство де-
монстрации полученных результатов, исполь-
зуется для «суммирования» мастерства студен-
тов по определенным пунктам учебного плана. 
Он обязательно должен содержать письменный 
анализ и электронные методические материалы. 
Электронные варианты портфолио являются сред-
ством активизации мобильности молодежи в на-
правлении изучения предметов обучения. Разра-
ботчики моделей создания портфолио (портфеля 
достижений) ориентировались на три распростра-
ненных за рубежом его типа: показательный, ра-
бочий и оценочный.

Портфолио обычно оформляется в папке-нако-
пителе с файлами. Каждый отдельный материал, 

включенный в портфолио, должен датироваться. 
Состав портфолио зависит от конкретных задач 
реализации образовательного процесса по опре-
деленному направлению. В идее портфолио за-
ключены большие возможности для модерниза-
ции образования, т. е. для совершенствования 
процесса обучения в свете новых требований, фор-
мулируемых в настоящее время в виде необходи-
мости получения обучающимся заданного набора 
компетенций. Следовательно, электронные учеб-
но-методические пособия будут наполнителями 
цифровых технологий проектирования портфо-
лио обучаемых. Однако этого недостаточно для 
формирования полной картины реализованного 
процесса обучения: устранения этого недостатка 
возможно посредством разработки специальной 
«дорожной карты» проекта.

Целью исследования является адаптация из-
вестных методических инструментов «дорожная 
карта» и «алгоритмизация» к процессу формали-
зации учебной деятельности аграрного вуза в на-
правлении формирования завершенного набора 
ключевых компетенций обучающегося и  пред-
ставления их в виде специального портфолио. Ее 
достижение определяет необходимость решения 
ряда взаимосвязанных задач, к которым можно 
отнести следующие:

– определение сущности понятия «дорожная 
карта» в реализации процесса обучения с исполь-
зованием современных информационных техно-
логий и технических средств;

– разработка рационального механизма фор-
мирования ключевых компетенций обучающегося 
посредством алгоритмизации соответствующе-
го процесса, когда обучающийся большую часть 
времени будет работать самостоятельно, сможет 
освоить планирование, организацию, самокон-



219

троль, оценку результатов своих действий и дея-
тельности в целом.

Материал и методы исследования
В  настоящее время инструментарий, опре-

деляемый понятием «дорожная карта», широко 
применяется в  планировании этапов, средств 
и результатов решения важных социально-эко-
номических задач, в том числе аграрного сектора 
экономики.

Дорожная карта также является одним из наи-
более часто используемых инструментов в проек-
тировании объектов и процессов: в области сель-
ского хозяйства, образования, науки, культуры, 
инвестиционной деятельности [2]. На основных 

этапах осуществления проектирования можно 
определить промежуточные значения показате-
лей, которые слагают итоговый результат. В этой 
связи целесообразно ввести понятие «дорожный 
знак», фиксирующее момент диагностики пока-
зателя. Очевидно, что каждый дорожный знак 
является тем элементом, в месте расположения 
которого необходимо провести оценку качества 
динамики рассматриваемого процесса. Иллю-
страцией модели реализации инструментария 
«дорожная карта» в  образовательной сфере яв-
ляется формирование портфолио обучающегося, 
характеризующего его учебный процесс, напри-
мер, от поступления в вуз до завершения обучения 
и получения диплома (рис. 1).

Р и с .  1 .  Д о р о ж н а я  к а р т а  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  в   в у з е

В традиционном представлении учебного про-
цесса в точках дорожной карты будут реализованы 
функции получения компетенций, такие как вни-
мание, восприятие, память, мышление [7]. 

Посредством трансляции умений и навыков 
знания будут передаваться от обучающего к обу-
чаемому (рис. 2).

Р и с .  2 .  О с н о в н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  т о ч к и  п е р и о д а  о б у ч е н и я  п о   д о р о ж н о й  к а р т е

Процесс передачи знаний может быть актив-
ным, развивающим, интенсивным, проблемным, 
поскольку применяемые в  этом случае формы 
и методы отвечают требованиям улучшения ка-
чества обучения. С точки зрения его практической 
реализации в системе учебного процесса ВУЗа но-
вые подходы требуют создания новых информа-
ционных платформ, которые помогут студентам 
активизировать познавательную деятельность, 

а преподавателям через их личные кабинеты – 
контролировать качество освоения компетенций 
по данному курсу.

Создание и внедрение информационных плат-
форм соответствует условиям целесообразности 
учебно-методической цифровизации системы об-
разования, когда получение знаний осуществля-
ется на базе цифровой трансформации ориенти-
рованного на результат процесса персонализации 
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[5]. В этом случае реализация процесса должна происходить синхронно, планомерно и коорди-
нированно (рис. 3).

Р и с .  3 .  Э л е м е н т ы  ц и ф р о в и з а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а

Переход к завершенной системе цифровизации 
образования – это длительный и трудоемкий про-
цесс. Его реализация возможна только на основе 
специальной дорожной карты и потребует значи-

тельных интеллектуальных и материальных затрат. 
Вместе с тем, проведенные исследования подтвер-
ждают наличие положительных характеристик 
и ожидаемых итоговых результатов (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 
Х а р а к т е р и с т и к и  и   о ж и д а е м ы е  р е з у л ь т а т ы  ц и ф р о в и з а ц и и  о б р а з о в а н и я

№п/п Характеристики Результаты

1 Самостоятельность Решительность и уверенность принятия решений в части получения знаний 
и сопровождения процесса обучения

2 Объем сопровождающего учебный про-
цесс документооборота

Сокращение доли бумажных носителей. Уменьшение размеров системы 
хранения и обработки информации

3 Оперативность Сокращение времени на подготовку и издание учебно-методической лите-
ратуры

4 Экономия Ограничение размеров материальных и финансовых издержек
5 Перспективность Улучшение степени ориентированности в информационном пространстве

Следует отметить значительную роль электрон-
ной учебно-методической литературы при разра-
ботке дорожной карты перехода к формированию 
цифрового портфолио обучающихся.

Результаты исследования
Цифровизация учебно-методической лите-

ратуры будет эффективной только в том случае, 
если обучающийся активизирует свою познава-
тельную деятельность. Чтобы решить задачу фор-
мирования цифрового портфолио, необходимо 
осуществить масштабную разработку цифровых 
учебно-методических материалов. На цифровиза-
цию литературы при проектировании дорожной 

карты формирования портфолио возлагается ряд 
функций (рис. 4).

Для повышения эффективности использования 
преимуществ цифрового образования необходимо 
иметь комплекты специальных методических ука-
заний, которые желательно размещать в электрон-
ном учебно-методическом комплексе (УМК) по вы-
бранной студентом для изучения дисциплине.

Для повышения эффективности использова-
ния преимуществ цифрового образования необ-
ходимо иметь комплекты специальных методи-
ческих указаний, которые желательно размещать 
в электронном учебно-методическом комплексе 
(УМК) по  выбранной студентом для изучения 
дисциплине.
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Р и с .  4 .  Ф у н к ц и и  э л е к т р о н н о й  л и т е р а т у р ы

Цифровые обучающие материалы должны быть 
рассчитаны на одного студента, группу студентов 
или несколько академических групп студентов, 
объединенных в общий курс. Материалы лекции 

или практического занятия могут содержать тек-
стовую часть, графические иллюстрации и при-
ложения в форме видеофильмов. В совокупности 
это будет восприниматься каждым студентом по-
средством зрительных и звуковых анализаторов, 
обрабатываться и через линии обратной связи на-
правляться преподавателю.

Алгоритм реализации лекции цифрового типа 
можно представить в  виде достаточно простой 
схемы (рис. 5).

В  основу ее построения положен иерархи-
ческий подход и  известный методологический 
принцип «от частного к общему». Наличие алго-
ритма позволяет формализовать процесс, сделать 
его упорядоченным, последовательным и понят-
ным.

Р и с .  5 .  А л г о р и т м и з а ц и я  п о д г о т о в к и  ц и ф р о в о й  л е к ц и и

В основу ее построения положен иерархический 
подход и известный методологический принцип 
«от частного к общему». Наличие алгоритма позво-
ляет формализовать процесс, сделать его упорядо-
ченным, последовательным и понятным.

Обобщенное понятие алгоритмизации тракту-
ется в виде системного подхода к составлению ра-
циональной последовательности действий, позво-
ляющей эффективно решить любую прикладную 
задачу, в том числе образовательного содержания. 
Правильно сформированный алгоритм  – залог 
верного решения сформулированной задачи.

В классическом понимании алгоритмизация – 
это сложный процесс, основными характеристи-
ками которого являются: четкость, математиче-
ская формализация и  логичность построения. 
Применительно к  формированию дорожной 
карты получения знаний студентом она предпо-
лагает составление последовательности действий 
на период всего обучения – от поступления в ВУЗ 

до получения диплома. Алгоритм дорожной кар-
ты должен содержать такую последовательность 
операций, которая позволяет получить студенту 
представление о будущем процессе, идентифици-
ровать полезную информацию учебно-методиче-
ского характера, приобрести профессиональные 
компетенции для применения их на практике. 
Формирование сложных и эффективных алгорит-
мов обучения – это область внедрения образова-
тельных инноваций в условиях развития интереса 
к искусственному интеллекту и обучаемым техни-
ческим устройствам (рис. 6).

Внедрение инструментов цифровизации учеб-
ного процесса в аграрном вузе существенно сокра-
тит затраты на реализацию принятой технологи-
ческой схемы обучения, обеспечит возможность 
многократного использования оцифрованных 
учебных материалов, позволит оперативно кор-
ректировать учебные планы, учитывать отрасле-
вую специфику [6].
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Р и с .  6 .  О б о б щ е н н а я  с т р у к т у р а  ц и ф р о в и з а ц и и  п р о ц е с с а  о б у ч е н и я  в   а г р а р н о м  в у з е

Заключение
Таким образом, в настоящее время в процессы 

подготовки бакалавров и магистров целесообразно 
активно внедрять цифровые инструменты. Это ста-
новится особенно важным в связи с реализацией 
образовательных программ в дистанционном фор-
мате, с активным использованием информацион-

ных технологий. Формирование дорожной карты 
процесса обучения позволит гарантировать студен-
там открытость информации в части содержания 
и качества выбранных образовательных траекто-
рий, а также получения востребованных на прак-
тике компетенций с учетом отраслевой специфики 
будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье представлена политика и деятельность ведущего аграрного вуза страны РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-
мирязева по подготовке кадров для сельскохозяйственной отрасли экономики в контексте развития агропромышлен-
ного комплекса (АПК) России. Проанализированы статистические данные, характеризующие кадровое обеспечение 
сельского хозяйства. Представлена организационная структура системы подготовки специалистов аграрного профиля, 
в том числе ее инновационная и научная составляющие. Рассмотрены особенности трудовой деятельности в этой сфе-
ре. Показаны актуальные задачи и перспективные направления развития системы подготовки конкурентоспособных 
специалистов аграрного профиля.

Ключевые слова: подготовка специалистов агропромышленного комплекса, научная и инновационная деятельность 
аграрного университета, направления развития аграрного университета.

Введение
Агропромышленный комплекс России облада-

ет сегодня мощнейшей экономической основой 
и  потенциалом для развития страны. Вопросы 
кадрового обеспечения АПК имеют огромную со-
циально-экономическую значимость и являются 
важнейшими приоритетами государственной 
политики не только в настоящее время, но и в бу-
дущем.

Агропромышленный комплекс – это важная 
составная часть народного хозяйства и крупный, 
социально-значимый сектор экономики, он 
фактически объединяет все отрасли экономики 
по производству сельскохозяйственной продук-
ции, ее переработке и доставке до потребителя. 
На долю сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности приходится около 20 % вну-
треннего валового продукта.

В агропромышленном комплексе России дей-
ствует более 62 тысяч сельскохозяйственных орга-
низаций, в которых работают 1,9 миллиона чело-
век, в том числе более 300 тысяч человек из числа 
руководящих работников и специалистов.

Результаты исследования
Профессиональное аграрное образование 

очень важно прежде всего для руководителей 
предприятий. Однако из 25 тысяч руководителей 
сельскохозяйственных организаций только 2/3 
(две трети) имеют высшее образование, а 25 % – 
среднее профессиональное. При этом 19,5 % имеют 
экономическое или управленческое образование, 
22,8 % – образование, не связанное с профессио-
нальной деятельностью, менее 1,8 % – имеют уче-
ную степень.

Подготовку кадров для АПК осуществляют  
54 подведомственных Минсельхозу России аграр-
ных вуза в 50 субъектах Российской Федерации, 
в  которых работает 37,8 тыс. преподавателей. 

В университетах и академиях обучается 334,1 ты- 
сячи студентов, в  том числе: по  программам 
высшего образования – 301,7 тысяч человек, по 
программам среднего профессионального обра-
зования 32,4 тысячи. За счет средств федерально-
го бюджета обучается 162,8 тысячи студентов по 
программам ВПО и 20,4 тысячи студентов по про-
граммам СПО.

Более 80 % от общего числа студентов обуча-
ются по специальностям сельскохозяйственного 
профиля, остальные  – по  специальностям, не-
обходимым для развития сельских территорий 
и их инфраструктуры.

Наибольший удельный вес в структуре обуче-
ния занимают инженерные специальности – 32 %, 
зооветеринарные –26 %, агрономические – 12 %.

В рамках целевой подготовки по программам 
бакалавриата обучаются 7,7 % студентов, по про-
граммам специалитета – 11,8 %, по образователь-
ным программам магистратуры – 2 %.

Образовательные учреждения Минсельхоза 
России являются градообразующими для малых 
городов и сельских поселений, являются кузницей 
региональных элит. Выпускники аграрных вузов 
возглавляют субъекты России, муниципальные 
образования и сельские поселения.

В системе дополнительного профессионально-
го образования Министерства сельского хозяй-
ства работают 22 учреждения (3 академии, 16 ин-
ститутов, 1 школа и 2 центра). Профессиональная 
переподготовка осуществляется по 34 образова-
тельным программам. Ежегодно 45 тысяч человек 
проходят переподготовку.

Российский государственный аграрный уни-
верситет-МСХА имени К. А.  Тимирязева  – это 
первый и ведущий аграрный России, которому 
в декабре прошлого года исполнилось 155 лет. Се-
годня в составе университета 4 института и 7 фа-
культетов, более 80 кафедр и обучается по очной 
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форме обучения более 18 тысяч студентов. Общая 
площадь кампуса свыше 500 га.

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева – много-
профильный университет. Это определяется тем, 
что студенты здесь из всех регионов нашей боль-
шой страны. В России 9 природных зон: аркти-
ческие пустыни, тундра, лесотундра, тайга, сме-
шанные и широколистые леса, лесостепь, степь, 
пустыни, субтропики, более 80 сельскохозяй-
ственных районов – от оленеводческо-промыс-
ловых до районов субтропических многолетних 
культур. Все эти факторы влияют на условия веде-
ния и специализацию сельского хозяйства и соот-
ветственно определяет требования к выпускни-
кам аграрных университетов.

В РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 37 на-
правлений подготовки бакалавров, 4 направления 
подготовки специалистов, 32 направления подго-
товки магистров, 43 образовательных программы 
подготовки научно-педагогических кадров.

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева является 
Федеральным учебно-методическим объединени-
ем в сфере высшего образования по УГСН 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Имеет ста-
тус базовой организации государств-участников 
СНГ по подготовке, повышению квалификации 
и переподготовке кадров в области аграрного об-
разования. Заключено 38 договоров о сотрудниче-
стве с зарубежными университетами.

Что должен уметь и понимать специалист, за-
кончивший аграрный университет:

 – сельское хозяйство очень сложная много-
функциональная система;

 – объекты деятельности  – почва, растения, 
животные, птицы, микроорганизмы и другие био-
логические объекты;

 – характер работы – сезонный, супернапря-
женный период с весны и до начала зимы и основ-
ная часть рабочего времени под открытым небом;

 – результаты труда сильно зависят от природ-
но-климатических условий.

А следовательно, специалист должен обладать 
разносторонними знаниями.

Развитие кадрового потенциала всех отраслей 
АПК невозможно без развития науки и иннова-
ционной деятельности. Сегодня наш универси-
тет разрабатывает и проводит массовые открытые 
онлайн-курсы, на которых обучается свыше 1000 
слушателей со всех регионов страны по направ-
лениям: «Цифровые технологии в АПК», «Агроэ-
кология», «Стандартизация и подтверждение со-
ответствия сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия», «Безопасность и качество продукции», 
«Органическое сельское хозяйство», «Сити – фер-
мерство» и многое другое. Специалисты этих на-
правлений сегодня востребованы на рынке труда.

В университете действуют:
– Научный центр мирового уровня «Агротех-

нологии будущего»;
– Центр коммерциализации инженерных ре-

шений; Инжиниринговый центр РГАУ-МСХА име-
ни К. А. Тимирязева;

– Селекционно-семеноводческий центр по на-
правлению «Овощные культуры»;

– 30 научно-исследовательских лабораторий,
– полевая опытная станция, включая опыт Но-

белевского лауреата Рикардо Валентини;
– Уникальный Длительный стационарный 

(с 1912 г.) полевой опыт, внесенный во Всемирный 
реестр многолетних опытов.

– проводятся исследования по  Мегагранту 
на разработку новых перспективных высокопроч-
ных сталей для землеройной и сельскохозяйствен-
ной техники.

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева – это исто-
рико – культурный центр, где находится 77 зданий 
составляющих культурное наследие России. Дей-
ствует 12 музеев, в т. ч. крупнейший в мире Поч-
венно-агрономический музей имени В. Р. Вильям-
са, 3 государственных музея, старейшая в стране 
метеорологическая станция имени Михельсона.

Образовательные и научные достижения по-
следних 2 лет привели к тому, университет вошел 
в международные рейтинги лучших университе-
тов мира, в том числе:

– в международном предметном рейтинге QS 
по направлению «Сельское и лесное хозяйство»;

– в региональном рейтинге QS «Развивающа-
яся Европа и Центральная Азия»;

– в мировом рейтинге экологической устойчи-
вости университетов ГринМетрик.

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева занима-
ет 1 место в рейтинге образовательных учрежде-
ний Минсельхоза России, 1 место в предметном 
рейтинге «РАЭКС-Аналитика» по  направлению 
«Сельское хозяйство» и 98 место в Национальном 
рейтинге университетов («Интерфакс»).

Сегодня приоритет аграрного образования – 
это интеграция образования с  предприятиями 
из реального сектора экономики и ведущими за-
рубежными фирмами, участие в различных реги-
ональных конкурсах, грантах для студентов, аспи-
рантов, молодых ученых и специалистов.

Например, хорошо зарекомендовал себя кон-
курс АГРО НТИ с  его разделами: АгроКоптеры 
(применение беспилотных летательных аппа-
ратов для решения задач в сельском хозяйстве), 
АгроРоботы (автоматизированные системы управ-
ления сельскохозяйственной техникой), АгроКос-
мос (использование космических снимков и веб-
ГИС технологий в сельском хозяйстве), АгроМетео 
(прогнозирование погоды, создание архива пого-
ды, аналитика).

Образование и  наука в  РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева идут рука об руку вместе. Все 
студенты и молодые ученые, специалисты уча-
ствуют в  выполнении исследований, которые 
имеют не только региональный, но и мировой 
уровень.

Это касается проблем агроэкологии, измене-
ния климата, экологии почв и  моделирования 
агроэкосистем, селекции овощных культур, ис-
пользования метаболических изотопных эффек-
тов при исследовании фотосинтеза и механизмов 
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клеточных превращений. А также задач точного 
и умного сельского хозяйства, роботизации тех-

нологических процессов, цифровизации и многое 
другое (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 
П р и о р и т е т н ы е  н а у ч н ы е  н а п р а в л е н и я  у н и в е р с и т е т а

Приоритетные научные направления университета

Мировой уровень Макро-региональный уровень Национальный уровень
Агроэкология, изменеия климата, эколо-
гия почв и моделирование экосистем

Генетика и биотехнология сельскохозяй-
ственных растений и животных

Машины, технологическое оборудова-
ние и технологии АПК

Селекция овощных культур Системный анализ использования агро-
химикатов в соответствии с междуна-
родными стандартами ОЭСР

Точное земледелие, управление продук-
ционным процессом в растениеводстве

Использование метаболических изо-
топных эффектов при исследованиях 
фотосинтеза и механизмов клеточных 
превращений

Устойчивое развитие сельских террито-
рий, регулирование внешней торговли 
сельскохозяйственными товарами

Природообустройство и водопользова-
ние

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева смело смо-
трит в будущее и ставит перед собой новые задачи, 
которые, в целом, аналогичны задачам аграрных 
университетов мирового сообщества. Это:

– формирование выдающейся академической 
репутации за счет ведения прорывных исследо-
ваний и привлечения ведущих мировых ученых;

– интернационализация всех областей дея-
тельности, развитие инфраструктуры для привле-
чения лучших ученых, преподавателей, управлен-
цев и студентов;

– разработка и  реализация мероприятий, 
направленных на создание долгосрочных конку-
рентных преимуществ университетов;

– приведение образовательных программ 
в соответствие с лучшими международными об-
разцами;

– развитие взаимодействия между универси-
тетами, промышленностью и бизнесом;

– производство интеллектуальных продуктов 
мирового уровня;

– рост экспорта образовательных услуг.

Заключение
Таким образом, система принципов для приня-

тия решений и достижения оптимальных резуль-
татов, реализуемая в РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-
мирязева, опираясь на развитую образовательную 
и инновационно-научную структуру университета 
обеспечивает подготовку кадров для сельскохо-
зяйственной отрасли в настоящее время и рабо-
тает на перспективу в этом направлении.
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Аннотация. Корпоративная культура не единственный залог успеха компании. Но именно мощная корпоративная куль-
тура внесет свои нормы и ценности, которые станут ключевыми моментами для достижения конечного результата. Так же 
не менее важным и факторам и будут бизнес-стратегия и структура компании, состояние рынка, наличие конкуренции, 
утвержденные инструкции производственных процессов и т. д. Однако стоит подчеркнуть, что корпоративная культура 
играет ключевую роль в достижении организацией успеха, и именно эта связь до недавнего времени не привлекала 
к себе всеобщего внимания.

Ключевые слова: корпоративная культура, предприятие, внешняя среда, внутренняя среда, лидерство.

Введение
Корпоративная культура является одним 

из ключевых понятий, способствующих закрепле-
нию определенного образа в сознании потребите-
ля, а также открывающим двери, а порой и ворота 
к известности организации в мире возрастающей 
конкуренции. Корпоративная культура – это ин-
струмент власти, с помощью которого можно фор-
мировать и мотивировать команду или привле-
кать клиентов и партнеров.

Актуальность темы заключается в том, что ди-
намичная, постоянно меняющаяся внешняя среда, 
нарастание конкуренции на глобализирующихся 
рынках предполагают необходимость совершен-
ствования условий организации взаимодействия 
субъектов хозяйственной деятельности во внеш-
ней и внутренней среде за счет вовлечения в него 
сотрудников предприятия, разделяющих ценно-
сти хозяйствующего субъекта.

Материал и методы исследования
Целью работы является анализ тенденций раз-

витие корпоративной культуры.
В соответствии с целью поставлены следующие 

задачи: изучить теоретические аспекты управле-
ния корпоративной культурой организации; про-
вести исследование тенденций развития корпора-
тивной культуры; изучить тенденции формирова-
ния корпоративной культуры.

Работа опирается на широкий круг российских 
и международных исследований по проблемам 
корпоративной культуры и социальных техноло-
гий.

Проблемы корпоративной культуры, ее роли 
и значения в системе управления организацией 
нашли свое отражение в работах как западных 
ученых, таких как Р. Акофф, Г. Бергер, К. Каме-
рон, А.  Кеннеди, Р.  Куин, У.  Лафферти, М.  Ме-
скон, Д. Мерсер, И. Морли, Л. Смиркич, Ч. Ханди, 
Ф. Харрис, Ф. Хедоури, Г. Хофштеде, М. Хэтч, Дж. 
Четмен, Э. Шейн, М. Шульц, и др., так и отече-
ственных исследователей, среди которых Ю. В. Бо-

рисова, Т. В. Гудкова, В. А. Макеев, И. Н. Мельник, 
Ю. Н. Митрофанова, Е. Е. Первакова, А. А. Пого-
радзе, А. А. Рычкова, В. А. Спивак, Н. С. Субочев, 
С. А. Шапиро.

Таким образом, на основе представления об ак-
туальности темы и степени ее изученности можно 
сформулировать проблему, которая определяет-
ся тем, что необходимо разрешить противоречие 
между объективной потребностью в разработке 
и  внедрении механизмов оптимизации корпо-
ративной среды крупных предприятий, позво-
ляющих осуществлять организационно-эконо-
мические и социальные преобразования в ответ 
на динамичные изменения бизнес-среды и недо-
статочной научной обоснованностью и практи-
ческим использованием проектных технологий, 
обеспечивающих активное развитие корпоратив-
ной культуры.

В  работе использованы следующие методы 
исследования: анализ, сравнение, наблюдение, 
опрос, тестирование, анкетирование, методы 
SWOT-анализа и методика Д. Дэнисона.

Результаты исследования
В условиях глобализации стены предприятия 

для многих работающих граждан являются вто-
рым домом, и на работе человек проводит третью 
часть своей жизни. Поэтому в стенах предприятия 
складывается свой, особый уклад взаимоотноше-
ний, который именуется «корпоративная куль- 
тура».

Термин «корпоративная культура» в прошлом 
веке впервые применил немецкий военный теоре-
тик Мольтке. Этим термином он характеризовал 
взаимоотношения в офицерской среде, которые 
регулировались не  только уставом, но  и  дуэля-
ми. Шрамы являлись обязательным атрибутом 
принадлежности к  офицерской «корпорации»  
[4, c. 84].

В литературе не существует единого общепри-
нятого определения корпоративной культуры. 
Многие авторы воспринимают ее как систему 
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общего мнения и ценностей, разделяемых всеми 
членами организации, как характерную черту, от-
личающую одну организацию от другой.

Один из наиболее серьезных исследователей 
корпоративной культуры Э. Шейн определяет ее 
как «модель поведенческих норм, разделяемых 
всеми, которая была использована в  прошлом 
и признана правильной и, следовательно, долж-
на быть передана для усвоения новыми членами 
организации как единственно правильный спо-
соб восприятия, представления и отношения…»  
[6, c. 117].

Внутренняя среда крупных предприятий ре-
ального сектора  экономики  отличается кросс- 
культурными связями, насыщенностью инфор-
мационными технологиями, междисциплинар-
ным характером решаемых задач. В этой связи 
особую важность для руководителя приобретает 
стратегически и тактически верный выбор под-
хода к выстраиванию отношений и определение 
ценностного ядра, в соответствии с которым будут 
выстраиваться поведенческие траектории сотруд-
ников.

Высшими декларируемыми корпоративными 
ценностями являются [3]: ответственное лидер-
ство; стремление к  справедливости, экономи-
ческому благополучию регионов присутствия; 
стремление к  высоким стандартам профессио-
нальной этики. Однако на практике работники 
часто руководствуются иными ценностями, прио-
ритетными среди которых являются рост индиви-
дуализма, рациональность, прагматизм, ценности 
успеха: благосостояние, престиж, доминирование, 
власть. Несовпадение формальных эталонов и ре-
альных моделей поведения прослеживается и в от-
ношении норм. Таким образом, ценности работ-
ников рассматриваемой организации адекватны 
ценностям, до минирующим в сознании россиян, 
но постепенно эволюционируют в направлении 
индивидуализации, бережливости, достижения 
успеха организации через личный успех каждого 
сотрудника.

Диагностика структурно-функционального 
компонента корпоративной культуры показыва-
ет: большинство проблем возникают ввиду того, 
что работники воспринимают себя, свой труд или 
вклад в совместное выполнение проект а как недо-
оцененные. В ходе вертикального взаимодействия 
основным барьером является недостаток доверия 
и гипертрофированная дистанция власти [1, c. 34].

Для организационно-технологического компо-
нента корпоративной культуры характерно сла-
бое развитие корпоративной солидарности, что 
способствует возникновению межличностных 
и межгрупповых конфликтов. Основными при-
чинами конфликтов являются: отсутствие адек-
ватной оценки ситуации, различные взгляды, под 
ходы и способы решения поставленной задачи, 
неопределенность зоны ответственности при ре-
шении производственных задач, несоответствие 
вознаграждений ожиданиям и затраченным уси-
лиям [2].

Оценка информационно-коммуникационного 
компонента выявила неоднородность и несбалан-
сированность информированности сотрудников 
о работе предприятия. Неоптимальным и явля-
ются коммуникационные взаимодействия, что 
препятствует формированию устойчивых кор-
поративных связей. При этом на  предприятии 
наиболее развито межструктурное взаимодей-
ствие (внутри проектных команд, кросс-функ-
циональных групп). В равной степе ни развито 
вертикальное (руководитель-подчиненный) вза-
имодействие, однако ввиду чрез мерной дис-
танции власти недостаточно практикуется ди-
алоговое (партнерское) взаимодействие между 
начальником и подчиненными. Горизонтальные 
коммуникации характеризуются сравнительно 
высоким уровнем взаимного не доверия внутри 
коллектива. Общим для всех категорий сотруд-
ников коммуникационным барьером является 
самоцентричность персонала, тенденция к фоку-
сированию на собственных задачах, интересах, 
принципе «сам за себя».

Диагностика когнитивно-целевого компонен-
та выявила проблему подмены (или не достаточ-
ного понимания) понятий «цель», «ценность», 
«миссия», «функция». Работник далеко не всег-
да представляет цель своей деятельности (т. е. 
операционально заданный конечный результат, 
который необходимо достичь) и задачи, т. е. кон-
кретные направления действий (особенно на на-
чальном этапе нового проекта). Это объясняется 
не достаточным развитием социально-техноло-
гических компетенций, позволяющих самосто-
ятельно достроить стратегию собственного по-
ведения, выявить риск-факторы и области для 
совершенствования, недостаточной обратной 
связью [5, c. 74]. В результате имеют место неод-
нозначные трактовки полученного задания, не-
рациональное его выполнение, что ведет к воз-
никновению смыслового барьера в корпоратив-
ных коммуникациях.

Заключение
Теоретическая значимость результатов ис-

следования заключается в том, что полученные 
положения, выводы и  предложения развивают 
и дополняют ряд существенных аспектов соци-
ологической теории ценностно-рационального 
управления, планирования и прогнозирования. 
Основные теоретические результаты исследо-
вания могут стать концептуальной основой для 
применения инструментов форсайта в целях по-
вышения эффективности глобального видения 
и постановки перспективных целей, а также спо-
соба поддержки процессов принятия решений 
и разработки мер по их достижению.

Практическая значимость состоит в том, что 
в  нем предложена концепция развития корпо-
ративной культуры, которая может быть исполь-
зована кадровой и административной службой 
предприятия при выявлении проблем и барьеров 
во взаимодействии сотрудников, совершенствова-
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нии вертикального сотрудничества, повышении 
мотивации к самоорганизации и вовлеченности 
сотрудников.

Тенденция формирования корпоративной 
культуры уделяется большое внимание в компа-

ниях как отечественных, так и зарубежных стран. 
Существует множество методик, посвященных 
формированию корпоративной культуры.
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