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Теоретические аспекты обеспечения  
устойчивости развития агропромышленного 
производства в современных условиях

Разработаны положения в развитие теоретико-методологических 
основ государственного регулирования агропромышленного произ-
водства в целях обеспечения его устойчивости по производственной, 
экономической, социальной и экологической составляющим. Представ- 
лены выявленные закономерности развития в контексте тенденций ми-
рового рынка и подходов государственного регулирования. Обоснован 
механизм регулирования устойчивого развития агропромышленного 
комплекса, базирующийся на комплексном инструментарии: программном  
развитии, государственной поддержке сельхозпроизводителей, регули-
ровании сбалансированности продуктовых рынков; стимулировании, 
мотивации и контроле.

Ключевые слова: устойчивое развитие АПК, государственное регу-
лирование агропромышленного производства, организационно-эконо-
мический механизм развития агропроизводства, инвестиции в развитие 
экспортно ориентированных производств, стимулирование, мотивация 
и контроль производительности в АПК, стратегическое планирование 
в АПК.1
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Institute of System Researches in the Agroindustrial Complex 
of the National Academy of Sciences of Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, 
e-mail: agrecinst@mail.belpak.by

Theoretical aspects of ensuring  
the sustainability of agroindustrial production  
in modern conditions

The provisions in the development of theoretical and methodological 
foundations of state regulation of agroindustrial production in order to ensure 
its sustainability in terms of production, economic, social and environmen- 
tal components are developed. The revealed regularities of development  
in the context of world market trends and approaches of state regulation  
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are presented. The mechanism of regulation of sustainable development of agroindustrial complex 
based on complex tools: program development, state support of agricultural producers, regulation  
of product market balance, stimulation, motivation and control is substantiated.

Keywords: sustainable development of agroindustrial complex, state regulation of agroindustrial 
production, organizational and economic mechanism of agroindustrial development, investments  
in the development of export-oriented industries, stimulation, motivation and control of productivity 
in agroindustrial complex, strategic planning in agroindustrial complex.

Введение

Одной из ключевых составляющих стратегии белорусского государства  
по формированию социально ориентированной рыночной экономики является 
повышение устойчивости развития села и аграрного производства, укрепление 
продовольственной безопасности страны и наращивание экспортного потенци-
ала. Обеспечение стабильного и эффективного развития сельского хозяйства за-
трагивает жизненно важные интересы национальной экономики, производимая 
продукция относится к социально значимой, а само оно является многофунк-
циональной отраслью, способствующей развитию ряда других – пищевой про-
мышленности, торговли, машиностроения, научной сферы. Выделенные особен-
ности, свидетельствуя об исключительной важности отрасли, обусловливают 
необходимость ее государственного регулирования, в том числе посредством 
оказания финансовой поддержки и экономического стимулирования развития.  
Особую актуальность имеет исследование теоретических и практических аспек- 
тов формирования и развития эффективного конкурентоспособного, стабильного 
и экологически безопасного производства продукции на основе использования 
ресурсосберегающих технологий и рациональной специализации, а также рас-
ширения международного сотрудничества в рамках региональных сообществ.

Руководство страны, государственные органы управления и отечественная 
экономическая наука уделяют пристальное внимание выработке действенных 
мер и механизмов, направленных на повышение эффективности и устойчивости 
аграрной отрасли. Различные аспекты проблемы нашли отражение в публика-
циях ученых-экономистов В. Г. Гусакова [1], А. В. Пилипука [2], Г. И. Гануша 
[3], В. И. Бельского [4], Е. В. Гусакова [5], Л. Ф. Догиля [6], А. С. Сайганова [7], 
А. П. Шпака [8] и др. Вместе с тем, несмотря на наличие четкой положительной 
динамики, требуется внедрение новых эффективных инструментов и методов 
регулирования производства и сбыта продукции, рыночных форм организации 
и управления в отрасли, оказания финансовой поддержки национальным товаро-
производителям, а также разработки механизмов сбалансированного развития 
внешней торговли.

Основная часть

Анализ результатов, полученных отечественными [1, 9, 10] и зарубежными 
авторами [11–13], позволил установить различные классификации факторов устой-
чивого развития агропромышленного производства:
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по влиянию на эффективность производства; направленности влияния;
сфере влияния;
относительно социально-экономической системы.
В данной связи предлагается факторы устойчивости классифицировать  

по системному признаку и сферам регулирования, включая группы:
сбалансированность мирового рынка;
макроэкономическая ситуация;
экономическая интеграция;
внешнеэкономические связи;
государственное регулирование и управление;
интенсификация и эффективность;
научное обеспечение и технологическая независимость;
развитие села и кадрового потенциала (табл. 1).
Принципиальная новизна подхода состоит в следующем: во-первых, в ком-

плексном охвате ключевых направлений регулирования устойчивости развития 
агропромышленного производства в современных условиях; во-вторых, в выде-
лении новых групп факторов, таких как интенсификация и эффективность в от-
расли (имеет важнейшее значение в формировании конкурентных преимуществ 
отечественных товаропроизводителей), научное обеспечение и технологическая 
независимость (определяет доступность прогрессивных технологий для сель-
хозпроизводителя), а также социальное развитие села и его влияние на форми-
рование достаточного кадрового потенциала аграрной отрасли.

В рамках теоретического обоснования особенностей и социально-экономи-
ческой целесообразности государственного регулирования агропромышлен-
ного производства на базе анализа классических экономических теорий госу- 
дарственного регулирования экономики применительно к аграрному произ-
водству [14–16], а также подходов в работах современных экономистов [17–20] 
установлено: государственное регулирование агропромышленного производ-
ства и рынка направлено на приоритетное решение задач национальной продо-
вольственной безопасности и устойчивого социально-экономического развития 
АПК на основе:

создания благоприятных нормативных, правовых, организационных и эко-
номических условий и стимулов для развития производства и повышения эф-
фективности;

формирования и реализации мер аграрной политики и поддержки сель-
хозпроизводителей;

обеспечения сбалансированности внутреннего рынка и наращивания экс-
портного потенциала.
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Научная новизна заключается в установлении следующих значимых аспек-
тов государственного регулирования: во-первых, решения задачи создания  
благоприятных условий и стимулов для развития производства, повышения  
его эффективности (социально-экономической устойчивости, результативности,  
производительности); во-вторых, необходимости финансовой поддержки сель-
хозтоваропроизводителей в целях обеспечения доступности (физической и эко-
номической) продовольствия, поддержания эффективной занятости сельского 
населения, развития кадрового потенциала АПК.

Следует отметить, что в современных условиях появляются новые законо-
мерности развития агропромышленного производства в контексте тенденций 
мирового рынка и государственного регулирования (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Новые закономерности развития агропромышленного производства  
по периодам

2000–2021 гг. (тенденции) 2022–2025 гг. и на перспективу  
до 2030 г. (новые закономерности)

Оценка новых возможностей  
развития отечественного АПК

Ведущая роль трансна-
ционального экспорта  
В развитии мировой 
торговли

Трансформация международ-
ных агропродовольственных 
цепочек под влиянием нарас-
тающей конкуренции за до-
ступ к качественному сель-
скохозяйственному сырью

Возможность создания экспортно ори-
ентированных производств продукции 
с высокой добавленной стоимостью  
на основе самообеспечения сельскохо-
зяйственным сырьем

Предоставление техно-
логии в рамках транс-
национальных поставок 
семян, средств защиты 
растений, техники

Упор на развитие собственных 
комплексных технологий, зна- 
ний и компетенций в области 
сельского хозяйства

Доступность современных технологий 
и высокий научно-технический потен-
циал определяют благоприятные пер-
спективы развития сельского хозяйства.
Необходимость дальнейшего развития 
импортозамещающих технологий и то-
варов для сельского хозяйства

Либерализация между-
народной торговли  
на основе принципов 
ВТО

Углубление торгово-экономи- 
ческой и производственной 
кооперации в рамках между-
народных региональных фор- 
мирований (ЕАЭС, СНГ, ШОС,  
БРИКС)

Возможность нарастить и максималь-
но использовать экспортный потенци-
ал на рынке продовольствия и высоко-
технологичных товаров для сельского 
хозяйства

Приоритет принципов 
устойчивого сельского 
хозяйства, в том числе 
его эколого-экономиче-
ской составляющей.
Преимущественное 
развитие в мире малого 
и среднего бизнеса

Государственное регулирова-
ние и поддержка направлены 
на достижение комплексной 
социально-экономической 
устойчивости развития АПК 
и обеспечение продовольст- 
венной безопасности

Крупнотоварное производство позво-
ляет обеспечить необходимую концен-
трацию и эффективное использование 
земельных, материально-технических 
и финансовых ресурсов, выстроить пол- 
ный производственно-сбытовой цикл

П р и м е ч а н и е.  Составлена по [21–23].



2/2025  •  АГРАРНАЯ ЭКOНОМИКА  •  9

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Установлено, что международная торговля трансформируется под влиянием 
нарастающей конкуренции за доступ к качественному сельскохозяйственному 
сырью. Если ранее транснациональные продажи продовольствия занимали ве- 
дущие позиции в формировании международных производственно-сбытовых 
цепочек, то в последние годы большинство стран самостоятельно выстраивают 
полный цикл от производства сырья до экспорта продукции с высокой добав-
ленной стоимостью [24, 25].

Доступность современных технологий и научно-технический потенциал 
определяют конкурентные возможности для развития сельского хозяйства и АПК. 
В числе приоритетов – сохранение и повышение почвенного плодородия, улуч-
шение баланса минеральных и органических веществ, создание и внедрение 
продуктов на основе био- и нанотехнологий [26, 27].

Происходит объективное замещение тенденций либерализации междуна-
родной торговли на основе принципов ВТО и выстраивание новых углубленных 
торгово-экономических и производственных кооперационных связей в рамках 
международных региональных формирований (ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС). 
Для Республики Беларусь появляются новые рыночные возможности для на-
ращивания и максимального использования экспортного потенциала на рынке 
продовольствия и высокотехнологичных товаров для сельского хозяйства [21].

В условиях нестабильности мировой экономики и рынка наибольшую устой-
чивость демонстрирует крупнотоварный сектор агропромышленного производ-
ства, который имеет преимущества организационно-производственного, техно- 
логического и финансово-экономического характера, позволяет обеспечить  
необходимую концентрацию и эффективное использование ресурсов, органи-
зовать собственную кормовую базу для животноводства, гарантировать стро-
гое соблюдение агротехнологии, выстроить полный производственно-сбытовой 
цикл, включая агротехническое обслуживание сельского хозяйства, систему 
торговых объектов на внутреннем и внешнем рынках [22, 23].

Практическое применение выявленных закономерностей позволит оценить 
дополнительные возможности для развития отечественного АПК, в том числе:

создание новых производств продукции с высокой добавленной стоимостью 
на основе самообеспечения сельскохозяйственным сырьем;

повышение доступности отечественных современных технологий;
наращивание и максимальное использование экспортного потенциала на рын-

ке продовольствия и высокотехнологичных товаров для сельского хозяйства;
выстраивание полного производственного цикла с выходом на продукцию  

с высокой добавленной стоимостью.
Анализ механизмов обеспечения производства сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия в республике показал, что в значительной степени 
они ориентированы на стабилизацию ценовой конъюнктуры внутреннего рын-
ка и потребления. При этом за методическую основу принимается подход ком-
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пенсации затрат сельхозпроизводителя. Обоснованы следующие дополнитель-
ные направления стимулирования производства:

усиление взаимосвязи мер государственной поддержки, оказываемой сельхоз- 
производителям, с показателями производственно-экономической результатив-
ности;

увязка договоров поставки в рамках сырьевых зон с целевыми критерия-
ми повышения эффективности производства товарных сельскохозяйственных 
культур;

создание фондов стимулирования и страхования поставок (табл. 3).
Научная новизна заключается в систематизации наиболее успешных подхо-

дов отечественной и зарубежной практики применительно к условиям респуб- 
лики, а также в обосновании необходимости разработки и применения крите-
риев повышения эффективности производства и сбыта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на базе сырьевых зон и долгосрочных программ 
развития.

С учетом выявленных теоретических и методологических аспектов нами 
обоснована функциональная модель механизма государственного регулирова-
ния устойчивого развития агропромышленного производства, которая базиру-
ется на использовании эффективных инструментов:

программное развитие;
государственная поддержка;
регулирование сбалансированности рынка;
стимулирование, мотивация и контроль (см. рисунок).
В рамках увязки экономического стимулирования с целевыми критериями 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства предлагается 
применять поэтапную методику:

1. Анализ сравнительной эффективности производства основных видов 
продукции в разрезе организаций и районов. Критерии оценки: устойчивость 
производства, продуктивность, себестоимость единицы продукции, потребность  
с учетом общественного животноводства и мощностей по переработке.

П У СКэф ,
Попт У С

ij ij iJ
ij

ij iJ ij
= ⋅ ⋅  

где Кэфij – коэффициент эффективности j-го производителя i-го вида сельско-
хозяйственного сырья; Пij  , Поптij – объем производства i-го вида продукции  
j-м производителем, средний (за 3 года) и оптимальный (плановый) соответ-
ственно, т; Уij , УiJ – урожайность i-го вида продукции, достигнутая j-м произ-
водителем и в среднем по целевой J-й группе соответственно, ц/га; СiJ, Сij – се-
бестоимость i-го вида продукции, обеспеченная в среднем по целевой J-й группе  
и j-м производителем соответственно, бел. руб.
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не
бл

аг
оп

ри
ят

ны
м 

дл
я 

пр
о-

из
во

дс
тв

а 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ой
 п

ро
ду

кц
ии

Ус
ил

ен
ие

 в
за

им
ос

вя
зи

 м
ер

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 
по

дд
ер

ж
ки

, о
ка

зы
ва

ем
ой

 с
ел

ьх
оз

пр
ои

зв
од

ит
е-

ля
м,

 с
 п

ок
аз

ат
ел

ям
и 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
о-

эк
он

о-
ми

че
ск

ой
 э

фф
ек

ти
вн

ос
ти

.
И

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 к
ри

те
ри

ев
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 к

он
ку

-
ре

нт
ос

по
со

бн
ос

ти
 в

 р
ам

ка
х 

сы
рь

ев
ы

х 
зо

н,
 у

вя
- 

за
нн

ы
х 

с 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ие

м 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ой

 
по

дд
ер

ж
ки

П
ос

та
но

вл
ен

ие
 С

ов
ет

а 
М

ин
ис

тр
ов

 Р
ес

пу
б-

 
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь 

от
 1

 ф
ев

ра
ля

 2
02

1 
г. 

№
 5

9  
«О

 Г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 п
ро

гр
ам

ме
 «

А
гр

ар
-

ны
й 

би
зн

ес
» 

на
 2

02
1–

20
25

 г
од

ы
» 

[2
9]

.
Ре

ал
из

ац
ия

 и
нв

ес
ти

ци
он

ны
х 

пр
ое

кт
ов

, о
бе

с-
 

пе
чи

ва
ю

щ
их

 
по

вы
ш

ен
ие

 
пр

иб
ы

ль
но

ст
и 

пр
ои

зв
од

им
ы

х 
то

ва
ро

в 
(р

аб
от

, у
сл

уг
), 

сн
и-

ж
ен

ие
 и

х 
се

бе
ст

ои
мо

ст
и.

Уд
еш

ев
ле

ни
е 

ст
ои

м
ос

ти
 

ор
иг

ин
ал

ьн
ы

х  
и 

эл
ит

ны
х 

се
мя

н 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

ра
ст

е-
ни

й,
 п

ле
ме

нн
ой

 п
ро

ду
кц

ии
, з

ат
ра

т 
на

 с
о-

 
де

рж
ан

ие
 с

ел
ек

ци
он

ны
х 

ст
ад

 и
 г

ен
оф

он
да

Кр
ит

ер
ии

 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ы

х 
пр

ое
кт

ов
: 

эф
фе

к-
ти

вн
ос

ть
, и

мп
ор

то
за

ме
щ

ен
ие

, э
кс

по
рт

оо
ри

ен
-

ти
ро

ва
нн

ос
ть

, ф
ин

ан
со

ва
я 

ре
ал

из
уе

мо
ст

ь, 
ос

о-
ба

я 
зн

ач
им

ос
ть

 д
ля

 э
ко

но
ми

че
ск

ог
о 

ра
зв

ит
ия

 
ад

ми
ни

ст
ра

ти
вн

о-
те

рр
ит

ор
иа

ль
но

й 
ед

ин
иц

ы
.

К
ри

те
ри

и 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 п
од

де
рж

ки
 п

ро
из

во
-

ди
те

ля
м 

се
мя

н:
 с

оо
тв

ет
ст

ви
е с

ор
то

вы
х 

и 
по

се
в-

ны
х 

ка
че

ст
в 

тр
еб

ов
ан

ия
м,

 в
кл

ю
че

ни
е 

в 
го

су
-

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ес

тр
, о

бр
аб

от
ка

 с
ре

дс
тв

ам
и 

за
-

щ
ит

ы

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е 
пр

ог
ра

мм
ы

 и
 м

ер
ы

 п
о 

по
-

вы
ш

ен
ию

 э
фф

ек
ти

вн
ос

ти
 ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
я 

сы
рь

ев
ы

х 
зо

н 
аг

ро
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ог

о 
пр

ои
зв

од
-

ст
ва

.
Эф

фе
кт

ив
но

е 
ис

по
ль

зо
ва

ни
е 

ре
су

рс
ов

 г
ос

уд
ар

-
ст

ве
нн

ой
 п

од
де

рж
ки

 (
ин

но
ва

ци
он

на
я 

и 
ин

ве
-

ст
иц

ио
нн

ая
 н

ап
ра

вл
ен

но
ст

ь, 
ок

уп
ае

мо
ст

ь 
и 

эк
о-

 
но

ми
че

ск
ий

 р
ос

т)

У
ка

з 
П

ре
зи

де
нт

а 
Ре

сп
уб

ли
ки

 
Бе

ла
ру

сь
  

от
 1

7 
ию

ля
 2

01
4 

г. 
№

 3
50

 «
О

б 
ос

об
ен

но
ст

ях
 

по
ст

ав
ки

 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ой
 

пр
од

ук
- 

ци
и 

дл
я 

ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
х 

го
су

да
рс

тв
ен

- 
ны

х 
ну

ж
д»

 [3
0]

.
О

бе
сп

еч
ен

ие
 п

ро
до

во
ль

ст
ве

нн
ой

 б
ез

оп
ас

-
но

ст
и 

ре
сп

уб
ли

ки
.

П
од

де
рж

ка
 

се
ль

сх
оз

то
ва

ро
пр

ои
зв

од
ит

ел
я 

по
ср

ед
ст

во
м 

ав
ан

си
ро

ва
ни

я

П
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ая

 о
пл

ат
а 

(а
ва

нс
) п

ро
из

во
ди

те
-

лю
 с

ел
ьс

ко
хо

зя
йс

тв
ен

но
й 

пр
од

ук
ци

и 
не

 м
ен

ее
 

30
 %

 е
е 

ст
ои

мо
ст

и.
Ф

ик
си

ро
ва

нн
ая

 ц
ен

а,
 к

от
ор

ая
 у

ст
ан

ав
ли

ва
ет

-
ся

 у
по

лн
ом

оч
ен

ны
м 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
м 

ор
га

но
м.

Ко
мп

ен
са

ци
и 

по
те

рь
 б

ан
ка

м 
по

 к
ре

ди
та

м,
 п

ре
-

до
ст

ав
ля

ем
ы

м 
за

го
то

ви
те

ля
м 

на
 з

ак
уп

ку
 с

ел
ь-

 
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ой
 п

ро
ду

кц
ии

, п
ос

та
вл

яе
мо

й 
дл

я 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

х 
ре

сп
уб

ли
ка

нс
ки

х 
ну

ж
д

Н
ау

чн
о 

об
ос

но
ва

нн
ы

е 
ме

то
ды

 с
ти

м
ул

ир
ов

а-
ни

я 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 и

 п
ов

ы
ш

ен
ия

 к
ач

ес
тв

а 
пр

о-
ду

кц
ии

 р
ас

те
ни

ев
од

ст
ва

.
У

вя
зк

а 
до

го
во

ро
в 

по
ст

ав
ки

 с
 ц

ел
ев

ы
ми

 к
ри

те
-

ри
ям

и 
по

вы
ш

ен
ия

 э
фф

ек
ти

вн
ос

ти
 п

ро
из

во
д-

ст
ва

 т
ов

ар
ны

х 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

ку
ль

ту
р.

Ко
нт

ро
ль

 с
об

лю
де

ни
я 

аг
ро

те
хн

ол
ог

ии
 с

о 
ст

о-
ро

ны
 за

го
то

ви
те

ля
.

С
оз

да
ни

е 
фо

нд
ов

 с
ти

му
ли

ро
ва

ни
я 

и 
ст

ра
хо

ва
-

ни
е 

по
ст

ав
ок

 в
 р

ам
ка

х 
сы

рь
ев

ы
х 

зо
н
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Н
ор

ма
ти

вн
ы

й 
пр

ав
ов

ой
 а

кт
. 

Ц
ел

ь 
и 

за
да

чи
, у

ст
ан

ов
ле

нн
ы

е 
им

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
по

дх
од

ы
Н

ап
ра

вл
ен

ия
 р

аз
ви

ти
я

П
ос

та
но

вл
ен

ие
 С

ов
ет

а 
М

ин
ис

тр
ов

 Р
ес

пу
б-

 
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь 

от
 1

7 
ян

ва
ря

 2
02

4 
г. 

№
 4

4  
«О

 в
ы

пл
ат

ах
 в

 в
ид

е 
су

бс
ид

ий
 н

а 
ед

ин
иц

у 
ре

ал
из

ов
ан

но
й 

и 
(и

ли
) 

на
пр

ав
ле

нн
ой

 в
 о

б-
ра

бо
тк

у 
(п

ер
ер

аб
от

ку
) 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

н-
но

й 
пр

од
ук

ци
и»

 [3
1]

.
П

од
де

рж
ка

 с
уб

ъе
кт

ов
, о

су
щ

ес
тв

ля
ю

щ
их

 д
е-

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 о
бл

ас
ти

 а
гр

оп
ро

мы
ш

ле
нн

ог
о 

пр
ои

зв
од

ст
ва

Ц
ел

ев
ое

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 п

ол
уч

ен
ны

х 
на

дб
ав

ок
: 

пр
ио

бр
ет

ен
ие

 э
не

рг
ор

ес
ур

со
в,

 м
ин

ер
ал

ьн
ы

х 
уд

об
ре

ни
й,

 в
кл

ю
ча

я 
ра

сх
од

ы
 п

о 
их

 д
ос

та
вк

е  
и 

за
тр

ат
ы

 о
бс

лу
ж

ив
аю

щ
их

 о
рг

ан
из

ац
ий

, 
го

-
рю

че
-с

ма
зо

чн
ы

х 
ма

те
ри

ал
ов

, 
се

м
ян

, 
ср

ед
ст

в 
за

щ
ит

ы
 р

ас
те

ни
й,

 в
ет

ер
ин

ар
ны

х 
пр

еп
ар

ат
ов

, 
бе

лк
ов

ог
о 

сы
рь

я,
 з

ер
на

, к
ом

би
ко

рм
ов

, з
ап

ас
-

ны
х 

ча
ст

ей
 д

ля
 с

ел
ьс

ко
хо

зя
йс

тв
ен

но
й 

те
хн

и-
ки

; о
пл

ат
а 

ус
лу

г п
о 

ре
мо

нт
у 

и 
др

.

П
ри

ме
не

ни
е 

но
рм

ат
ив

ны
х 

па
ра

ме
тр

ов
 п

ро
из

-
во

ди
те

ль
но

ст
и 

ре
су

рс
ов

 д
ля

 о
сн

ов
ны

х 
ти

по
в 

сп
ец

иа
ли

за
ци

и 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ей

, п
ри

нц
ип

ы
 р

а-
ци

он
ал

ьн
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия

 и
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

вы
-

со
ко

эф
фе

кт
ив

ны
х 

сы
рь

ев
ы

х 
зо

н.
 

О
пт

им
из

ац
ия

 п
ер

еч
ня

 п
ро

ду
кт

ов
 с

 у
че

то
м 

пе
р-

сп
ек

ти
вн

ой
 с

пе
ци

ал
из

ац
ии

 и
 з

ад
ач

 р
аз

ви
ти

я 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
х 

А
П

К

У
ка

з 
П

ре
зи

де
нт

а 
Ре

сп
уб

ли
ки

 
Бе

ла
ру

сь
  

от
 2

 а
пр

ел
я 

20
15

 г.
 №

 1
46

 «
О

 ф
ин

ан
си

ро
ва

-
ни

и 
за

ку
пк

и 
со

вр
ем

ен
но

й 
те

хн
ик

и 
и 

об
ор

у-
до

ва
ни

я»
 [3

2]
.

О
бе

сп
еч

ен
ие

 о
рг

ан
из

ац
ий

 а
гр

оп
ро

мы
ш

ле
н-

но
го

 к
ом

пл
ек

са
 и

 д
ру

ги
х 

от
ра

сл
ей

 э
ко

но
-

ми
ки

 с
ов

ре
ме

нн
ой

 т
ех

ни
ко

й 
и 

об
ор

уд
ов

а-
 

ни
ем

.
Сн

иж
ен

ие
 у

ро
вн

я 
до

лг
ов

ой
 н

аг
ру

зк
и 

на
 с

ел
ь-

хо
зп

ро
из

во
ди

те
ля

П
ри

об
ре

те
ни

е 
со

вр
ем

ен
но

й 
те

хн
ик

и 
и 

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
 п

ро
из

во
ди

мы
х 

на
 т

ер
ри

то
ри

и 
ЕА

Э
С,

 
по

 д
ог

ов
ор

ам
 л

из
ин

га
 б

ез
 п

ро
ве

де
ни

я 
пр

оц
е-

ду
р 

за
ку

по
к.

П
ри

ме
не

ни
е 

ль
го

тн
ой

 с
та

вк
и 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия
.

Су
бс

ид
ия

 с
ел

ьс
ко

хо
зя

йс
тв

ен
ны

м 
ор

га
ни

за
ци

ям
, 

ст
ру

кт
ур

ам
 ж

ил
ищ

но
-к

ом
м

ун
ал

ьн
ог

о 
хо

зя
й-

ст
ва

 и
 п

от
ре

би
те

ль
ск

ой
 к

оо
пе

ра
ци

и 
за

 с
че

т 
ср

ед
ст

в 
ре

сп
уб

ли
ка

нс
ко

го
 б

ю
дж

ет
а 

на
 п

ог
аш

е-
ни

е 
ча

ст
и 

ли
зи

нг
ов

ы
х 

пл
ат

еж
ей

 п
о 

до
го

во
ра

м,
 

пр
ед

ус
ма

тр
ив

аю
щ

им
 в

ы
ку

п 
пр

ед
ме

та
 л

из
ин

га

С
оз

да
ни

е 
ль

го
тн

ы
х 

ме
ха

ни
зм

ов
 п

од
де

рж
ки

 
мо

де
рн

из
ац

ии
 п

ер
ер

аб
ат

ы
ва

ю
щ

их
 м

ощ
но

ст
ей

 
с 

це
ль

ю
 у

лу
чш

ен
ия

 с
тр

ук
ту

ры
 д

об
ав

ле
нн

ой
 

ст
ои

мо
ст

и 
пр

од
ук

ци
и.

Ра
зр

аб
от

ка
 и

 в
не

др
ен

ие
 м

ех
ан

из
ма

 и
 к

ри
те

ри
ев

 
ль

го
тн

ог
о 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия
 к

оо
пе

ра
ци

он
ны

х 
пр

ое
кт

ов
 в

 с
фе

ре
 А

П
К

 в
 р

ам
ка

х 
С

ою
зн

ог
о 

го
-

су
да

рс
тв

а,
 Е

А
Э

С,
 С

Н
Г

П
 р

 и
 м

 е
 ч

 а
 н

 и
 е

.  
С

ос
та

вл
ен

а 
по

 [3
1,

 3
2]

.

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 3
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1 

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

по
дд

ер
ж

ка
:

o
пр

ям
ое

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е п

ро
из

во
дс

тв
а с

ел
ьс

ко
хо

зя
й-

ст
ве

нн
ой

 п
ро

ду
кц

ии
 (з

ак
уп

ка
 у

до
бр

ен
ий

, Г
СМ

 и
 д

р.
);

o
ст

ра
хо

ва
ни

е и
 п

од
де

рж
ка

 ц
ен

ов
ог

о 
па

ри
те

та
;

o
ль

го
тн

ое
 к

ре
ди

то
ва

ни
е д

ея
те

ль
но

ст
и;

o
ре

ст
ру

кт
ур

из
ац

ия
 д

ол
го

вы
х 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

 н
еп

ла
те

же
сп

о-
со

бн
ых

 се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ых

 о
рг

ан
из

ац
ий

;
o

по
дд

ер
жк

а э
кс

по
рт

а т
ов

ар
ов

 и
 у

сл
уг

;
o

со
зд

ан
ие

об
ъе

кт
ов

 с
оц

иа
ль

но
й 

ин
фр

ас
тр

ук
ту

ры
 н

а 
се

ле
,

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
жи

ль
я

ВН
ЕШ

Н
Я

Я
 С

РЕ
ДА

:к
он

ъю
нк

ту
ра

 м
ир

ов
ог

о 
ры

нк
а,

 эк
он

ом
ич

ес
ка

я 
ин

те
гр

ац
ия

ВН
У

ТР
ЕН

Н
И

Е 
Ф

А
К

ТО
РЫ

:п
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

й 
по

те
нц

иа
л,

 эф
фе

кт
ив

но
ст

ь,
 

ко
нк

ур
ен

то
сп

ос
об

но
ст

ь,
 го

су
да

рс
тв

ен
но

е 
ре

гу
ли

ро
ва

ни
е

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

аг
ра

рн
ая

 с
тр

ат
ег

ия
 

ЗА
ДА

Ч
И

:
o

до
ст

иж
ен

ие
 к

ри
те

ри
ев

 п
ро

до
во

ль
ст

ве
нн

ой
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

и 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ко

го
 су

ве
ре

ни
те

та
;

o
ус

то
йч

ив
ое

 со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ко
е р

аз
ви

ти
е А

П
К 

ст
ра

ны
 и

 р
ег

ио
но

в;
o

на
ра

щ
ив

ан
ие

 эк
сп

ор
тн

ог
о 

по
те

нц
иа

ла
 п
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2. Выполнение факторного анализа эффективности производства. Задача 
заключается в выявлении целевых групп производителей по продуктивности 
(применяется метод группировок).

Группировочный признак: продуктивность (урожайность), себестоимость 
единицы продукции, выручка от реализации, прибыль в расчете на 1 балло-га, 
концентрация поголовья, посевов, расход кормов в расчете на 1 гол., затраты  
на 1 гол., 1 га посевов.

3. Определение целевого показателя продуктивности (урожайности) с уче-
том критериев экономической эффективности. Задача стоит в обосновании 
системы критериев экономического стимулирования производства продук-
ции; выполняется с учетом экономического эффекта от выхода производителей  
на целевые критерии продуктивности и рационального использования ресурсов.

1 1
Э (ЭУ ЭП ЭС ЭК ) (ЭМ ЭК ),

n m
iP iJ iJ iJ iJ iP iP

j P= =
= + + + + +∑ ∑  

где ЭiP – комплексный экономический эффект от достижения целевых критериев 
эффективности производства i-го вида сельскохозяйственного сырья по P-й це-
почке (производство сырья – переработка), бел. руб.; ЭУiJ – совокупный эффект 
по J-й группе производителей от увеличения урожайности i-го вида сельскохо-
зяйственного сырья, бел. руб.; ЭПiJ – совокупный эффект по J-й группе произ-
водителей от увеличения объема производства i-го вида сельскохозяйственно-
го сырья, бел. руб.; ЭСiJ – совокупный эффект по J-й группе производителей  
от снижения себестоимости i-го вида сельскохозяйственного сырья, бел. руб.; 
ЭКiJ – совокупный эффект по J-й группе производителей от повышения каче-
ства i-го вида сельскохозяйственного сырья, бел. руб.; ЭМiP – комплексный эко-
номический эффект от увеличения поступления сырья на переработку и загруз-
ки мощностей в цепочке Р по i-му виду продукции, бел. руб.; ЭКiP – комплекс-
ный экономический эффект от конкурентоспособности конечной продукции  
в цепочке Р, бел. руб.

4. Установление рациональной надбавки к цене на продукцию, поступившую 
на переработку. Выполняется с учетом задач развития региона и конкретной 
сырьевой зоны, учитывает нормативно-расчетные затраты для каждой группы 
производителей и целевые параметры конечной продукции (доступность для вну-
треннего потребителя и ценовая конкурентоспособность на экспортных рынках).

Комплексная надбавка к цене на единицу реализованной продукции для сель-
хозпроизводителя включает следующие стимулирующие части:

за качество (относительно базового уровня);
увеличение объема поставки (относительно предшествующего периода);
увеличение урожайности (продуктивности) (относительно целевого крите-

рия, установленного для сырьевой зоны);
увеличение концентрации посевов (плотности поголовья животных) (с учетом 

экономической эффективности).
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5. Организация мониторинга эффективности производства продукции в рам-
ках сырьевой зоны. Основная задача: обеспечить оперативную выработку допол-
нительных организационных и стимулирующих мер; используется предложен-
ная система целевых показателей применительно к регионам и сырьевым зонам.

Новизна разработки заключается в обосновании системы критериев эффек-
тивности размещения крупнотоварного сельскохозяйственного производства  
в рамках мониторинга резервов и усиления стимулирующих мер государствен-
ного регулирования, которые ориентированы на формирование устойчивых 
сырьевых зон агропромышленного производства, обоснование и достижение 
целевых параметров программ регионального развития и отраслевых государ-
ственных программ. Значимость для практического применения заключается 
в выстраивании эффективной организационно-экономической модели развития 
специализированной зоны агропромышленного производства, учитывающей фак-
торы и преимущества производства (увеличение доли продукции высокой сте-
пени переработки, управление, контроль и бюджетирование потоков, адаптив-
ность к конъюнктуре).

Заключение

В рамках исследования теоретических аспектов обеспечения устойчивости 
развития агропромышленного производства в современных условиях получены  
результаты, характеризующиеся научной новизной и практической значимостью.

Разработаны положения в развитие теоретико-методологических основ го-
сударственного регулирования агропромышленного производства, в том числе:  
условия, определяющие значение и социально-экономическую целесообразность  
государственного регулирования и поддержки аграрной отрасли (приоритет 
национальной продовольственной безопасности, недостаточный уровень устой-
чивости к рискам), факторы устойчивости, сгруппированные по сферам регу-
лирования: сбалансированность мирового рынка (волатильность конъюнктуры, 
доступность транспортно-логистических услуг), внешнеэкономические связи 
(экономические ограничения на импорт и экспорт товаров, услуг и капитала), 
государственное регулирование и управление (стратегическое планирование, 
государственная поддержка, развитие крупнотоварного производства, экономи-
ческое стимулирование), интенсификация и эффективность (рациональное ис-
пользование ресурсов, окупаемость затрат).

Выявлены новые закономерности развития агропромышленного производ-
ства в контексте тенденций мирового рынка и государственного регулирования. 
Установлено, что международные агропродовольственные цепочки трансфор-
мируются под влиянием нарастающей конкуренции за доступ к качественному  
сельскохозяйственному сырью, а доступность современных технологий и научно- 
технический потенциал определяют конкурентные возможности для развития 
сельского хозяйства. Наибольшую устойчивость демонстрирует крупнотовар-



16  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 2/2025

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ный сектор, который имеет неоспоримые преимущества организационно-про-
изводственного, технологического и финансово-экономического характера.

Обоснована функциональная модель механизма регулирования устойчивого 
развития агропромышленного комплекса. Практическое использование меха-
низма позволяет:

выявить группы организаций, которые являются драйверами экономическо-
го развития района и области, и те, которым требуется дополнительное стиму-
лирование и государственная поддержка;

выработать дифференцированные меры государственного регулирования;
обеспечить рациональное использование ресурсов на национальном, регио-

нальном и хозяйственном уровнях.
Разработана методика обоснования целевых критериев продуктивности  

и эффективности производства на уровне регионов (урожайность, устойчивость 
поставок, товарность, окупаемость затрат, концентрации), а также стимулирующие  
инструменты экономического регулирования (на уровне сырьевой зоны: моти-
вация труда в увязке с производственно-экономическими результатами, вклю-
чая: прирост чистой прибыли, валовой продукции, выручки от реализации,  
качества продукции; на уровне государства: дополнительное стимулирование  
в рамках государственного заказа; обоснование размера стимулирующей над-
бавки к цене реализации продукции, направленной на переработку, посред-
ством целевых критериев). 
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Направления повышения сбалансированности  
функционирования агропромышленных холдингов

Рассмотрена семантико-методическая платформа анализа понятия сбалансированности.  
Изучена структура субъектно-объектной конфигурации интеграционного взаимодействия в кон- 
тексте ее оценки. Предложены направления обеспечения сбалансированности функционирова-
ния агропромышленных холдингов, включающие согласование интересов участников, разра-
ботку инвестиционной стратегии объединения, создание производственных подразделений  
на уровне управляющей компании, совершенствование торгово-сбытовой деятельности.

Разработка инвестиционной стратегии объединения предполагает составление дорожной 
карты реализации инвестиционных проектов, матрицы финансирования и эффектов инвестици-
онных проектов. Создание производственных подразделений, в том числе машинно-технологи-
ческих станций, ремонтных мастерских, на уровне управляющей компании холдинга направлено 
на оказание дочерним организациям услуг, компенсирующих недостающие у них ресурсы. Со-
вершенствование торгово-сбытовой деятельности предусматривает объединение товаропрово-
дящих сетей участников холдинга, формирование оптимального портфеля брендов.

Ключевые слова: холдинг, сбалансированность интересов, инвестиционная стратегия, ма-
шинно-технологическая станция, торгово-сбытовая деятельность.
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Directions for improving the balance of functioning  
of agroindustrial holdings

The article considers the semantic and methodological platform for analyzing the concept of balance. 
The structure of the subject-object configuration of integration interaction in the context of assessing 
balance is studied. Directions for ensuring the balance of functioning of regional agroindustrial holdings are 
proposed, including the coordination of interests of participants, the development of an investment stra- 
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tegy for the association, the creation of production units at the level of the management company,  
and the improvement of trade and sales activities.

The development of an investment strategy for the association involves drawing up a roadmap  
for the implementation of investment projects and a matrix of financing and effects of investment projects. 
The creation of production units, including machine-technological stations of repair shops, at the level 
of the holding’s management company is aimed at providing services to subsidiaries that compensate  
for their lacking resources. Improvement of trade and sales activities includes: unification of distribution 
networks of holding participants, formation of an optimal portfolio of brands.

Keywords: holding, balance of interests, investment strategy, machine-technological station, trade 
and sales activities.

Введение

Агропромышленные холдинги создаются для координации деятельности 
участников и регулирования широкого спектра процессов – от производства 
сельскохозяйственного сырья до сбыта продовольственной продукции. В ходе 
исследований по различным показателям, характеризующим как наличие и ис-
пользование производственного потенциала, так и экономическую эффектив-
ность, финансовое состояние, выявлена высокая дифференциация в развитии 
субъектов хозяйствования, входящих в состав одного холдинга, свидетельству-
ющая о несбалансированности функционирования рассматриваемых структур. 
Действующие формирования не всегда нацелены на устранение проблем сво-
их участников. Они создаются для решения краткосрочных задач, в результате 
чего входящие субъекты имеют низкую заинтересованность в стратегическом 
развитии объединения. В этой связи актуальной является разработка предло-
жений по повышению сбалансированности функционирования холдингов, на-
правленных на установление прогрессивных форм взаимодействия участни- 
ков таких структур, преодоление разрозненности частных экономических инте-
ресов, ускорение обновления материально-технической базы на инновационной 
основе, снижение рисков производственно-хозяйственной деятельности.

Основная часть

Методологическая проблема исследования сбалансированности как харак-
теристики состояния (результата функционирования) и динамики (развития) 
многоэлементной производственно-экономической системы в формате агропро-
мышленных холдингов заключается в первую очередь в необходимости обос- 
нования ее корреляции с такими базовыми экономическими категориями,  
как «эффективность» и «устойчивость», которые получили широкое развитие 
в современных фундаментальных исследованиях вопросов агропромышленной 
кооперации и интеграции.

Логико-структурный анализ научной литературы [2, 5–7, 10] позволил уста-
новить, что в процессе изучения проблемы сбалансированности агропромыш-
ленных структур с кооперативно-интеграционной моделью взаимодействия участ-
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ников целесообразно различать «сбалансированность функционирования» и «сба-
лансированность развития» (рис. 1).

Первая категория характеризует результативность работы производствен-
но-технологического и организационно-экономического механизма интеграции, 
отражает текущую ресурсно-продуктовую сбалансированность в конкретный 
момент времени и может быть раскрыта в точке соприкосновения с категорий  
«эффективность» как результативность аллокации (распределения) имеющихся 
ресурсов. В данном контексте в основу оценки сбалансированности функцио-
нирования холдинговых структур могут быть заложены следующие критерии:

степень комплементарности ресурсов;
уровень технологической связанности, пропорциональности мощностей, 

продуктовой специализации и пр.
Сбалансированность развития обусловливает потенциальную устойчивость 

агропромышленного формирования в долгосрочной динамике, проявляется 
вследствие взаимодействия (согласованности) механизма управления инвести-
ционной деятельностью кооперативно-интегрированной структуры с произ-
водственно-технологическим и организационно-экономическим механизмами  
ее функционирования и характеризуется как результат аллокации (распределе-
ния) инвестиций в ресурсы.

Критериальной платформой для оценки могут выступать: интенсивность 
связей, степень связанности субъектов, гармоничность (согласованность, синхрон-
ность) развития системы и ее бизнес-единиц, уровень синергетического эффек-
та и пр.

устойчи-
вость

методологический 
срез оценки сбалан-

сирован-
ность

эффек-
тивность

методологический 
срез оценки 

сбалансированность
функционирования 

потенциальная 
устойчивость 

сбалансированность
развития 

эффективность 
распределения ресурсов

оценка аллокации 
(распределения) 

инвестиций в ресурсы 

оценка аллокации 
(распределения) 

имеющихся ресурсов 

методический инструментарий оценки:
экономико-статистический анализ; предельный анализ; анализ аллокационной 

эффективности; экономико-математическая балансовая модель
«затраты-выпуск» и пр.

Рис. 1.  Семантико-методическая платформа анализа сбалансированности  
(выполнен по результатам собственных исследований)
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С учетом заданных на методологическом уровне анализа проблемы сбалан-
сированности качественных измерений интеграционного взаимодействия ана-
литический инструментарий может базироваться на основе алгоритмов:

экономико-статистического анализа (оценка структурных сдвигов и разбро-
са данных относительно усредненных значений) [2];

предельного анализа и оценки аллокативной эффективности (интенсивно-
сти прироста результата при распределении ресурсов и вовлечении дополни-
тельных ресурсных единиц) [4];

построения экономико-математической балансовой модели «затраты – выпуск» 
(оптимизации межотраслевых (межсубъектных) производственных связей в звеньях 
«производство – распределение») и пр.

Современные исследовательские программы, базирующиеся на методологи-
ческой основе теорий трансакционных издержек, коллективных благ, принци-
пал-агентских отношений, цепей создания стоимости, акторно-сетевой теории, 
концепциях коэволюции и кооперенции, системно-динамическом подходе [3]  
и др., актуализируют необходимость рассмотрения субъектно-объектного кон-
цепта агропромышленной интеграции. По нашей оценке, наиболее актуальным 
является изучение сбалансированности «субъектно-объектной конфигурации 
взаимодействия» (см. таблицу) в координационно-управленческих (концерны, 
холдинги) и «жестких» (агрокомбинаты) моделях построения кооперативно-ин-
теграционных отношений, механизмы регулирования которых лежат не только 
в производственно-технологической, но и в организационно-правовой, имуще-
ственной и финансово-распределительной плоскости.

Структура субъектно-объектной конфигурации интеграционного взаимодействия  
в контексте оценки сбалансированности

Срез конфигурации Возможные модели оценки Предмет оценки и область регулирования  
сбалансированности

Субъект ↔ субъект Целевая внутри-  
и межуровневая

Финансовые потоки, распределительные отно-
шения, обмен, трансакции, мотивация

Субъект → объект Структурная 
и функциональная 
в статическом 
и динамическом ракурсах

Имущественные отношения, организация, 
управление, координация

Объект ↔ объект Функциональная,  
ресурсно-продуктовая

Материальные (ресурсные) потоки, производ-
ственно-технологическая связанность

Объект → субъект Целевая межуровневая Взаимодействие с внешним окружением, кон-
курентоустойчивость, информационные потоки

П р и м е ч а н и е.  Составлена по результатам собственных исследований.

Таким образом, ключевым условием оценки и разработки действенных предло-
жений по повышению сбалансированности функционирования агропромышлен-
ных формирований является выбор ракурса рассмотрения сбалансированности 
как характеристики локальной агропродовольственной системы, соответству-
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ющей ему модели и объектов оценки, достаточного для проведения заданных 
аналитических вычислений набора критериев и показателей с использованием 
доступного для расчетов методического инструментария.

Для обеспечения сбалансированного функционирования холдинговых струк-
тур необходимо разработать целостную систему целей объединения, содержащую 
согласованные разрозненные интересы участников формирования. Входящие в со-
став субъекты хозяйствования не всегда понимают важность реализации наряду  
с собственными интересами потребностей иных членов, обеспечивающих стабиль-
ное функционирование всего холдинга. Определено, что в процессе согласования 
целей участников таких структур могут использоваться следующие механизмы:

формализованное оформление отношений между участниками объединения;
создание общих для всех членов холдинговой структуры коллективных  

и партнерских стратегий;
мониторинг совместной деятельности;
стимулирование соблюдения условий договоров одновременно с примене-

нием санкций за их нарушение [11].
Создание холдингов актуально для координирования деятельности дочерних 

организаций. В то же время эффективность функционирования таких структур 
предопределяется наличием в составе высокоэффективного субъекта хозяй-
ствования, играющего существенную роль в формировании централизованного 
фонда холдинга. Задача управляющей компании холдинга состоит в обеспече-
нии сбалансированности функционирования дочерних, в том числе в результате 
распределения средств централизованного фонда холдинга.

В настоящее время среди действующих кооперативно-интегрированных струк-
тур высокую эффективность демонстрируют агрокомбинаты. Установлено,  
что такое положение им обеспечивает форма взаимодействия, в которой в пол-
ной мере создаются условия для проведения общей инвестиционной и инно- 
вационной политики, регулирования текущей деятельности, оптимизации  
использования имеющихся земельных, трудовых и материально-технических 
ресурсов, оптимизации налоговой нагрузки.

Для повышения значимости холдинговых формирований как формы коопе- 
ративно-интегрированных структур необходимо предусмотреть в законода- 
тельной базе больше инструментов экономического регулирования их деятель-
ности. Так, актуальным является предоставление возможностей введения осо-
бого режима налогообложения, в котором плательщиками будут не дочерние 
организации холдинга, а в целом объединение. Это целесообразно по налогу 
на добавленную стоимость (следует предусмотреть освобождение обложения 
внутренних оборотов между дочерними организациями), а также по налогу  
на прибыль (или единому налогу для производителей сельскохозяйственной про-
дукции) (в качестве налоговой базы необходимо учитывать общий финансовый 
результат кооперативно-интегрированной структуры, а не каждого участника).

При стратегическом планировании инвестиционной деятельности агропро-
мышленной холдинговой структурой целесообразно разработать дорожную  
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карту реализации инвестиционных проектов участниками на 10–15 лет. Она 
должна включать перечень проектов, планируемых к реализации в течение 
определенного периода с указанием участника объединения, на базе которого 
он будет осуществляться. Кроме того, дорожная карта реализации инвестицион-
ных проектов должна отражать следующие параметры:

наименование проекта, потребность в финансировании (объем и источники);
планируемая мощность инвестируемого объекта и год выхода на нее;
инновационность, экспортная ориентация и (или) импортозамещающая роль 

проекта;
ожидаемые результаты.
Наличие такой дорожной карты позволяет высшему менеджменту холдинга 

выделять перспективные направления инвестирования, оптимизировать источ-
ники финансирования, устанавливая приоритетные направления вложения средств.  
В дополнение к дорожной карте целесообразно разрабатывать матрицу финан-
сирования и эффектов инвестиционных проектов, включающую детализирован- 
ную информацию о необходимых объемах вложений по периодам реализации 
одновременно с данными о возникающих экономических и иных результатах. 
Значимость такой матрицы заключается в возможности сопоставлять финансо-
вые потоки (расходы и доходы) по инвестиционной деятельности на этапе раз-
работки стратегии развития холдинга.

Установлено, что фактором эффективного развития холдингов является объ- 
единение ресурсов участников, ориентированное на достижение установленных  
стратегических целей как отдельных организаций, так и общих для всей струк-
туры, заключающихся в получении выгод и повышении конкурентоспособно-
сти в результате совместной деятельности.

Анализ выявил, что существенные отличия в показателях экономической 
эффективности деятельности дочерних сельскохозяйственных организаций хол-
динговых структур предопределяются их дифференциацией по уровню наличия 
производственных ресурсов, в том числе трудовых и материально-технических. 
В этой связи для обеспечения сбалансированного развития исследуемых объ- 
единений предлагается формировать на уровне управляющей компании холдинга 
производственные подразделения, целью которых будет оказание услуг дочер-
ним организациям, компенсирующих недостающие у них производственные  
ресурсы. На начальном этапе такие подразделения могут создаваться путем 
передачи управляющей компании соответствующих технических ресурсов 
из более оснащенных дочерних организаций холдинга. Впоследствии воспро-
изводство выбывающих основных средств следует осуществлять за счет цен-
трального фонда холдинга.

Такими подразделениями могут быть машинно-технологические станции, 
призванные выполнять весь комплекс производственно-технических работ  
в дочерних сельскохозяйственных организациях в соответствии с установлен-
ными регламентами (соблюдение технологии производства и сроков выпол- 
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нения работ). Функционирование указанных подразделений направлено на мак-
симальное использование природно-климатического потенциала кооператив-
но-интегрированных структур. Организация машинно-технологических стан-
ций позволяет снизить общую потребность в технических ресурсах, повысить 
удельный вес энергонасыщенной техники и высокопроизводительных почвооб-
рабатывающих машин, обеспечить их сбалансированное использование в резуль-
тате увеличения основного времени работы, привлечения высококвалифициро-
ванных кадров, качественно выполняющих технологические операции. В свою 
очередь, проведение работ сотрудниками машинно-технологических станций 
на технологически установленном уровне подразумевает наличие эффективной 
системы стимулирования.

Создание машинно-технологических станций в составе управляющей ком-
пании агропромышленных холдингов должно сопровождаться следующими 
эффектами для дочерних сельхозорганизаций, учитываемыми при обосновании 
необходимости организации данных подразделений:

повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
увеличение объемов производства продукции растениеводства и животно-

водства при снижении ее себестоимости.
Эффективное функционирование машинно-технологических станций под-

разумевает выстраивание взаимовыгодных равноправных отношений с дочер-
ними сельскохозяйственными организациями, в том числе благодаря справед-
ливому распределению доходов. Кроме того, успешное развитие таких станций 
на уровне управляющей компании вызывает необходимость в качественном 
техническом сервисе машинно-тракторного парка, включающем современные 
средства диагностики. В этой связи требуется создание ремонтных мастерских, 
которые оптимально расположены относительно дочерних сельскохозяйствен-
ных организаций холдинга, являющихся капиталоемкими объектами [8].

Как отмечают А. В. Улезько и А. Н. Кателиков, машинно-технологическая 
станция – это хозяйствующий субъект (его подразделение), специализирующий-
ся на предоставлении услуг по организации и выполнению комплекса техно-
логических процессов сельскохозяйственным организациям. Принципиальным 
отличием от машинно-тракторных парков аграрных товаропроизводителей  
является наличие у нее таких дополнительных функций, как продвижение со-
временных технологий, ремонтно-техническое и транспортное обслуживание, 
повышение квалификации специалистов и работников [9].

Также в ходе анализа деятельности холдинговых структур выявлена слабая 
активность в формировании общей торговой сети объединений, ограничива- 
ющаяся простым включением в кооперативно-интегрированные структуры не-
скольких торговых организаций, учрежденных перерабатывающими органи-
зациями (собственных торговых сетей), без координации в торгово-сбытовой 
деятельности как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В этой связи целесо-



26  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 2/2025

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

образно между данными субъектами хозяйствования выстраивать более тесные 
взаимоотношения или преобразовывать их в одно юридическое лицо.

Обеспечение сбалансированного развития агропромышленных коопера-
тивно-интегрированных структур предполагает формирование общей торго-
во-сбытовой сети холдинга, представляющей интересы всех участников объ- 
единения. Для реализации данного направления необходимо создать сбытовую 
инфраструктуру холдинга, выполняющую следующие функции:

распределительные – включают продвижение продукции (организация  
системы сбыта от производителя до потребителя) и операционную деятельность 
(транспортировка, доставка, хранение);

коммуникационные – воплощаются через информационную (сбор, анализ, 
распространение информации о состоянии рынка агропродовольственной про-
дукции), посредническую (установление контактов, проведение переговоров, 
поиск рынков сбыта) и сервисную (оказание консультационных услуг) дея- 
тельность;

регулирующие [1].
Совместная торгово-сбытовая деятельность участников холдинга предпо-

лагает также их координацию при проведении маркетинговых исследований.  
Результатом должно становиться совершенствование ассортимента агропро- 
довольственной продукции, выпускаемой кооперативно-интегрированной струк-
турой, в соответствии с запросами рынка. Кроме того, с учетом выявленных 
потребностей перерабатывающих предприятий следует переспециализировать 
дочерние сельскохозяйственные организации холдингов для загрузки мощ- 
ностей.

Агропромышленные холдинги должны ориентироваться на формирование 
общего для всех участников объединения торгового бренда. Однако это не ис-
ключает развитие уже известных торговых марок субъектов хозяйствования, 
входящих в кооперативно-интегрированные структуры.

Бренды холдинга не должны мешать друг другу, индикатором чего являет-
ся отсутствие возможности их замещения. Следует учитывать, что на создание, 
развитие и поддержание бренда требуются существенные финансовые ресурсы. 
Портфель брендов должен обеспечивать возможность завоевания большей доли 
рынка по сравнению с единым брендом.

Вопрос формирования сбалансированного портфеля брендов кооператив-
но-интегрированной структуры связан с таким понятием, как «архитектура 
брендов» – структура, отражающая связи и различия между брендами в порт-
феле холдинга, обеспечивающая их взаимодействие друг с другом и потре-
бителями. Выделяют следующие типы архитектур брендов: брендовый дом,  
дом брендов, смешанный, гибридный (рис. 2).

В процессе функционирования кооперативно-интегрированных структур 
следует проводить системную работу, обеспечивающую оптимальность брен-
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дов, ориентируясь на эффективность продвижения продукции. При этом следует 
учитывать такие факторы, как:

наличие финансовых ресурсов на продвижение;
ориентация на различную целевую аудиторию, сегменты рынка, в том числе 

зарубежные;
трансформационные процессы, в результате которых присоединяются орга-

низации, имеющие свои бренды.
Так, развитие кооперативно-интеграционных процессов предполагает вовлече- 

ние все большего количества участников. При этом включаемые перерабаты-
вающие предприятия часто имеют свои бренды, хорошо известные как на на- 
циональном рынке, так и за его пределами. В случае принятия решений о со- 
вершенствовании портфеля брендов необходимо руководствоваться такими  
параметрами, как:

уровень осведомленности о бренде;
доля рынка;
пересечение целевых аудиторий;
потребительская удовлетворенность и лояльность;
готовность потребителей доплачивать за бренд;
восприятие потребителями отличий бренда от конкурентов.

Рис. 2.  Типы архитектур брендов (выполнен по результатам собственных исследований)
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При наличии экономического обоснования следует пополнить портфель ко-
оперативно-интегрированной структуры новым брендом, который может войти,  
адаптировавшись под материнский (при наличии) как суббренд или на правах 
самостоятельного. Наличие материнского бренда позволяет позиционировать 
весь портфель взаимосвязанных брендов как высококачественную продукцию. 
В таком случае производство продукции под вошедшим в портфель брендом 
может продолжиться на тех же мощностях, а также на иных предприятиях ко- 
оперативно-интегрированного формирования в зависимости от складывающейся 
потребности рынка. Наряду с этим новый участник холдинга (перерабатыва- 
ющее предприятие) может производить продукцию под другими существу- 
ющими брендами объединения.

В рамках кооперативно-интегрированной структуры могут развиваться раз-
личные бренды на принципах архитектуры брендового дома. В таком случае 
целесообразно ориентировать различные бренды на конкретные группы потре-
бителей или страновые рынки. Наличие несвязанных брендов позволяет рас-
ширить долю на рынке, предоставляя возможность выбора продукции одного 
объединения под различными брендами, а не между продукцией объединения 
и конкурентов.

В процессе исследований установлено, что ликвидация существующего 
бренда приводит к потерям, так как его исчезновение – это утрата потребите-
лей, предпочитающих приобретать товары данного бренда (имеющих лояль-
ность к нему). Также может произойти размытие целевой аудитории бренда,  
что повлечет необходимость разработки новой стратегии и тактики маркетин-
гового воздействия на целевую аудиторию.

Заключение

По результатам исследования сделаны следующие выводы:
1. Выделено, что относительно кооперативно-интегрированных структур,  

в том числе холдингов, сбалансированность следует рассматривать в контексте 
функционирования и развития. Сбалансированность функционирования отра-
жает текущую ресурсно-продуктовую согласованность объединения. В свою 
очередь, сбалансированность развития определяется эффективностью распреде-
ления инвестиционных ресурсов.

2. Установлено, что для обеспечения сбалансированности функционирования 
холдингов следует согласовывать индивидуальные интересы дочерних организа-
ций, формируя систему долгосрочных целей развития объединения. Так, при раз- 
работке инвестиционной стратегии развития кооперативно-интегрированной 
структуры следует составлять дорожную карту реализации перспективных ин-
вестиционных проектов, содержащую основную информацию о них, позволя-
ющую руководству холдинга принимать взвешенные решения о приоритетах 
вложения ресурсов. Кроме того, следует составлять матрицу финансирования 
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и рисков, с помощью которой можно сопоставлять финансовые потоки по инве-
стиционной деятельности.

3. Выявлено, что при существенной дифференциации в наличии производ-
ственных ресурсов в дочерних сельскохозяйственных организациях холдингов 
целесообразно на уровне управляющей организации формировать подразделе-
ния, обеспечивающие компенсацию подобных различий. К таким подразделениям,  
относятся, например, машинно-технологические станции. Также для сбаланси-
рованного развития структур необходимо скоординировать работу торговых 
организаций участников объединения, ориентируясь на создание общей торго-
во-сбытовой сети интегрированного формирования.

4. Определено, что в процессе развития агропромышленных кооперативно-ин- 
тегрированных структур следует формировать оптимальный портфель брендов, 
используя следующие виды архитектур: брендовый дом, дом брендов, смешан-
ный тип (стратегия суббренда, стратегия поддерживающего бренда), гибридная. 
Обоснование выбора следует проводить с использованием выделенных факто-
ров с учетом приведенной совокупности информации. Оптимальный портфель 
брендов направлен на завоевание большей доли рынка.
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Теоретические основы формирования модели  
кадрового менеджмента в АПК  
в условиях цифровизации

Проведен сравнительный анализ дефиниций «персонал», «кадры» и «трудовой потенциал», 
что позволило сформулировать авторское определение «кадровый менеджмент в АПК». Разра-
ботана структурная модель системы кадрового менеджмента в АПК в условиях цифровизации, 
учитывающая трансформацию профессий, укрупнение перечня должностных обязанностей  
и др. С позиции развития теоретических основ управления особое внимание уделено содержа-
нию элементов модели (принципы, факторы, методы и др.).2
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of personnel management in the agroindustrial complex  
in the context of digitalization

The article provides a comparative analysis of the definitions of “personnel”, “personnel” and “labor 
potential”, which allowed us to develop the author’s definition of the essence of “personnel management  
in the agroindustrial complex”. The structural model of the system of personnel management in the agro- 
industrial complex in the conditions of digitalization, taking into account the transformation of profes-
sions, consolidation of the list of job responsibilities, etc. is developed. From the position of the develop-
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Введение

Сохранение аграрного наследия страны и развитие сельских территорий 
напрямую связаны с разработкой качественно новых подходов к укреплению 
кадрового потенциала в АПК, совершенствованию менеджмента персонала  
в каждой организации [1, с. 227–244].

Сегодня поставлена задача разработки стандартного социального пакета 
для молодых специалистов на селе, что позволит закрепить их и придать им-
пульс аграрной отрасли.

Вместе с тем к этому времени практикам должны быть предложены науч-
но обоснованные подходы к формированию эффективной модели кадрового 
менеджмента [2, с. 49], позволяющей в условиях перманентного совершенство-
вания технико-технологических операций и организационно-экономических 
механизмов развития субъекта аграрной отрасли подбирать различные методы 
управления персоналом, учитывающие постоянную динамику их профессио-
нальных навыков, аспекты выстраивания деловой карьеры с учетом мотиваци-
онных составляющих.

Актуальными научными трудами в области кадрового менеджмента высту-
пают работы таких авторов, как В. Г. Гусаков, Н. П. Беляцкий, Н. В. Киреенко, 
А. В. Микулич, Н. С. Яковчик, О. Ю. Анциферова, А. И. Купич, В. О. Лёвкина, 
О. А. Пашкевич, А. В. Прохоцкий и др. [1–9].

Подчеркивая научную и практическую значимость данных исследований, 
необходимо отметить, что современные тренды в области кадровой безопас-
ности, преемственность ускоренного прогресса аграрной отрасли, тенденции  
в повышении профильности аграрного образования требуют развития основ 
формирования целостной системы кадрового менеджмента аграрной отрасли  
с учетом процессов цифровизации.

Цели исследования:
систематизация фундаментального понятийного аппарата;
формулирование авторского определения сущности кадрового менеджмен-

та в АПК;
разработка его структурной модели с учетом цифровизации.

Материалы и методы

Теоретической и методологической основой исследования послужили тру-
ды отечественных и зарубежных ученых по вопросам кадрового менеджмента 
и управления.

Применялись следующие методы: монографический, абстрактно-логический, 
системного и сравнительного анализа, синтез.



2/2025  •  АГРАРНАЯ ЭКOНОМИКА  •  33

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Основная часть

Изучение становления школ менеджмента позволяет констатировать, что осо-
бенностью современного этапа развития аграрной отрасли является необхо-
димость гармоничной синхронизации революционных технологий в области  
сельского хозяйства (искусственный интеллект, цифровые решения, технико- 
технологическая модернизация и др.) с профессиональными и творческими 
компетенциями сотрудников.

Анализ проблемы кадрового менеджмента отражает необходимость разви-
тия теоретических основ применительно к базовому понятийному аппарату,  
а также проведения сравнительного анализа дефиниций «персонал», «кадры»  
и «трудовой потенциал».

Систематизация научных исследований позволила выделить подходы к опре-
делению понятий «кадры» и «персонал» (см. таблицу).

На основании исследований можно сделать вывод, что персонал обычно 
рассматривается как совокупность всех работников организации, выполня- 
ющих свои функции по трудовому договору. Кадры же трактуются более узко –  
как основная часть сотрудников, без учета временных, стажеров и других по-
добных категорий.

Подходы к определению понятий «кадры», «персонал» и «трудовой коллектив»

Автор,  
Источник Понятие Определение

Авторская оценка подхода  
в контексте развития  

проблематики 

А. Я. Кибанов
[10, с. 56–57],
Е. М. Бабосов 

[11, с. 17]

Персонал Коллектив субъекта хозяйствования, со-
стоящий из наемных сотрудников, вла-
дельцев или партнеров бизнеса. Термин 
происходит от латинского слова personalis 
(личный)

Универсальная позиция,  
не позволяющая в долж- 
ной мере отразить ин-
дивидуальные особен-
ности личности в реа-
лизации трудового про- 
цесса, нет определения 
категории временных 
сотрудников

Кадры Понятие изначально использовалось в во-
енном деле для обозначения профессио-
нальных военных. В научных работах ча-
сто используется в более узком смысле,  
в частности, в отношении рабочих кадров

В. М. Маслова
[12, с. 19]

Персонал Аналогично предыдущему

А. Я. Сухарев
[13, с. 384]

Персонал Трудовой коллектив организации, выполня- 
ющий свои обязанности в рамках трудовых 
договоренностей

Четкое определение на- 
емного труда в рамках 
организации, однако 
не раскрывающее каче-
ства физических лиц 
как коллектива

А. В. Сорокин
[14, с. 8]

Персонал Полный список сотрудников организации, 
работающих по найму

Некоторое ограничение  
понятия кадров посто-
янным штатом сотруд-
ников

Кадры Основной штат, включает только постоян-
ных сотрудников
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Автор,  
Источник Понятие Определение

Авторская оценка подхода  
в контексте развития  

проблематики 

М. Р. Плот-
ницкая

[15, с. 57]

Персонал Постоянные и временные сотрудники, свя- 
занные с субъектом хозяйствования через 
трудовые контракты. В теории менеджмен- 
та позиционируется как социально-эконо-
мическое понятие и подчеркивает обще-
ственное единство сотрудников данного 
юридического лица.

Включение временных 
сотрудников и их роли.  
Отсутствует акцент  
на стратегическом 
управлении

Кадры Часть персонала, группа, сформированная 
для достижения генеральных целей юри-
дического лица. В данную категорию  
не входят совместители или временные 
работники

Е. С. Третья-
кова [16, с. 23]

Трудовой 
коллектив

Группа физических лиц, преследующая об- 
щие цели и имеющая сходные профессио-
нальные стимулы, характеризующаяся на- 
личием управленческой структуры и орга- 
низацией сотрудничества

Практичность в контек- 
сте задач, но узкая на-
правленность на кон-
кретные роли

М. Р. Богаты-
рева [17,  
с. 625]

Персонал, 
кадры, 

работники

Рабочие, специалисты и руководители, ра-
ботающие с объектами труда при помощи 
соответствующих инструментов. Данные 
термины могут рассматриваться как сино-
нимы, описывающие профессиональную 
группу сотрудников

Подчеркивается профес-
сиональная специали-
зация работников

Ю. Ф. Горди-
енко [18,  
с. 13–15]

Персонал, 
кадры

Понятия «персонал» и «кадры» часто ис-
пользуются как синонимы. Необходима 
более узкая трактовка второго термина, 
так как вопросы управления персоналом 
касаются не только отбора и обучения,  
но и создания условий для максимальной 
реализации потенциала каждого сотруд-
ника в рамках установленных внутрифир-
менных задач

Расширение функцио-
нала кадрового менед-
жмента, но ограничен-
ная практическая при-
менимость

О. А. Пашке-
вич [7,  

с. 10–12]

Персонал Работники, заключившие трудовые кон-
тракты или договоры (вне зависимости  
от того, имеет ли данная работа ограничен-
ный срок или нет), трудовые соглашения  
с работодателем (собственники и совла-
дельцы), объединенные по профессиональ- 
ному или иному признаку (профессия, спе- 
циальность, квалификация), временные, 
сезонные работники, нанятые на конкрет-
ные рабочие места для осуществления про- 
цесса производства

Ориентация на право-
вые аспекты трудовых 
отношений. Имеется не- 
который недостаток вни-
мания стратегическим 
составляющим. Вместе  
с тем раскрываются от-
раслевые особенности 
проблематики

П р и м е ч а н и е.  Составлена по результатам собственных исследований.

Окончание таблицы
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Установлена необходимость детального изучения дефиниции «трудовой  
потенциал», поскольку он является ключевым с точки зрения понимания воз-
можностей и эффективности использования человеческого ресурса с учетом 
индивидуального развития работников в любой организации и построения  
их деловой карьеры. Такого рода исследование позволит дополнить методологию  
системы управления персоналом с позиции выделения кадрового менеджмента 
как ее компонента и логически выстроить модель данного элемента через под- 
систему управления, основанную на научных принципах и теоретическом фун-
даменте. Системный анализ категорий «персонал», «кадры», «трудовые ресур-
сы», «трудовой потенциал» дает возможность увязать цели и задачи развития 
организации и работника, что позволяет, с одной стороны, эффективно раз-
вивать организацию (отрасль, регион), с другой – удовлетворять потребность  
в трудовой деятельности, мотивации, формировании горизонтального и верти-
кального роста.

Исследование научной литературы по рассматриваемому вопросу позволяет  
выделить мнение А. Я. Кибанова, который понимает под категорией «трудо-
вой потенциал» комплекс физиологических и психологических характеристик 
индивидуума, которые определяют его потенциал реализации в профессиональ-
ной сфере [10, с. 61]. А. В. Сорокин несколько конкретизирует данное определе-
ние, утверждая, что трудовой потенциал включает систему качеств личности, 
сформированных на основе его генетических возможностей, полученного об-
разования, воспитания и опыта. Кроме того, исследователь выделяет понятие 
«человеческий капитал» как соответствующую современному социуму концеп- 
цию, которая отражает конкретные прямые и косвенные профессиональные спо-
собности людей, как правило, оцениваемые в денежных эквивалентах [14, с. 6].

Нами проведен сравнительный анализ дефиниций «управление персоналом»  
и «кадровый менеджмент», который свидетельствует о наличии различных  
точек зрения на восприятие данных категорий.

По мнению Н. П. Беляцкого, управление персоналом включает процесс не- 
посредственного руководства работниками и выполнения аналитических опера-
ций (определение необходимого количества сотрудников, оценка их стоимости, 
профессионального состояния и подготовка кадровых документов). Данный 
процесс подразделяется на стратегическое управление в контексте масштабно-
го планирования и развития персонала и оперативное управление, сфокусиро-
ванное на повседневных задачах [4, с. 8].

А. В. Сорокин отождествляет управление персоналом и кадровый менеджмент. 
Под данными категориями он понимает управленческую работу, центриру- 
ющуюся вокруг трудового коллектива. При этом ученый отделяет от данных 
понятий «управление человеческими ресурсами». По его мнению, оно направ-
лено на более глобальные задачи и стратегические аспекты – вовлечение руко-
водства в культурное развитие организации и поддержание социально-психоло-
гического климата [14, с. 7].
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С точки зрения О. Ю. Анциферовой, внутрифирменное управление персо- 
налом охватывает широкий спектр составляющих, в число которых входят 
принципы, методология, инструменты и инициативы. Все они ориентированы  
на совершенствование взаимодействия с работниками для оптимального задей-
ствования их возможностей при реализации профессиональных обязанностей. 
Данная функциональная область управления направлена на то, чтобы обеспе-
чить организацию необходимым количеством персонала соответствующей квали-
фикации, а также на адекватное распределение по должностям и мотивацию  
к достижению высокой производительности [2, с. 50].

Согласно определению А. Н. Цветкова, кадровый менеджмент играет реша-
ющую роль при выполнении ключевых задач организации и представляет со-
бой стратегически обоснованное влияние на процессы отбора, распределения, 
развития и оценки работников [19, с. 70].

Сравнительный анализ дефиниций «управление персоналом» и «кадровый 
менеджмент» показывает, что данные категории, несмотря на сходство в не-
которых аспектах, обладают различной методологической и функциональной 
нагрузкой. На наш взгляд, главное различие между ними заключается в акценте  
на стратегическом планировании и использовании комплексного подхода к раз-
витию кадров. Традиционное управление персоналом часто ограничивается 
административными задачами (преимущественно, набор и учет персонала),  
а кадровый менеджмент фокусируется на долгосрочной перспективе в рамках 
подбора, профессионального роста, мотивации и удержания сотрудников в со-
ответствии со стратегическими целями компании.

Исследование показывает, что специфика управления персоналом в агро-
промышленном комплексе связана с особенностями производства сельскохо-
зяйственной продукции и развития сельских территорий:

территориальная рассредоточенность производственных участков (поле, фер-
ма, механизированный двор и др.);

сезонность производства (высокий уровень загруженности в период весен-
них полевых и уборочных работ);

неравномерность автоматизации технологических операций в разрезе под- 
отраслей;

низкий уровень кадрового обеспечения в малых деревнях;
зависимость от социальной инфраструктуры и др. [7, 20].
Установлено, что кадровый менеджмент интерпретируется как комплекс 

действий, направленных на мобилизацию персонала для достижения долгосроч-
ных целей. Подобно другим секторам экономики, данная область менеджмента 
в сельском хозяйстве основана на важности индивидуального подхода к каждой 
кадровой единице, понимании стимулирующих подходов и наличии компетен-
ций по оптимальному воздействию на персонал в соответствии с задачами орга-
низации [1, с. 51].
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Исходя из изученных подходов к исследованию понятий «кадры» и «пер-
сонал», можно дать следующее определение термину «кадровый менеджмент 
в АПК». В широком смысле это многоуровневая система организационно- 
экономических и иных мероприятий, комплексно направленных на научно обо-
снованное воздействие на процессы отбора, распределения, развития и оцен- 
ки персонала для достижения целей и решения задач организаций АПК, от-
раслей, подкомплексов, которое включает процессы планирования кадрового 
потенциала, создания и реализации стратегий по обеспечению организаций 
квалифицированными сотрудниками, подготовку резерва для востребованных 
должностей, а также разработку и применение методов стимулирования, моти-
вации и обучения персонала.

В узком формате это упорядоченная определенным образом система задач  
и функций управления кадровым потенциалом и обеспечения кадровой безопас- 
ности, согласованно реализуемая на всех уровнях управления в АПК в соот-
ветствии с приоритетностью внедрения наукоемких технологий и поэтапным 
освоением интеллектуальных систем управления с учетом индивидуального 
развития сотрудников и построения деловой карьеры.

Научная новизна нашего определения заключается в обосновании перво-
степенной значимости системы управления персоналом с учетом внедрения 
практики кадрового менеджмента, что подразумевает адаптацию работников  
и их продвижение внутри структуры организации для обеспечения ее кадровы-
ми ресурсами, способными должным образом реагировать на изменения внеш-
ней и внутренней среды, улучшать результаты деятельности субъекта хозяй-
ствования и способствовать достижению долгосрочных целей АПК. В отличие 
от традиционных определений, преимущественно акцентирующих внимание 
на некоторых функциях кадрового управления (подбор, оценка, мотивация  
и т. д.), предложенное определение рассматривает кадровый менеджмент как си-
стематический и стратегически обоснованный процесс, способствующий дол-
госрочной устойчивости организаций АПК при взаимодействии всех уровней 
управления (национальный, отраслевой, районный, уровень субъекта хозяй-
ствования).

В условиях цифровизации кадровый менеджмент представляет современ-
ный подход к управлению человеческими ресурсами, который интегрирует 
цифровые технологии в традиционные процессы отбора, обучения, развития  
и удержания персонала для повышения их эффективности и адаптации к бы-
стро меняющимся условиям рынка. Главными средствами в данном случае высту- 
пают использование систем автоматизированного рекрутинга, онлайн-обуче- 
ния, цифровых инструментов для оценки и контроля производительности,  
а также разработка и применение аналитических платформ для принятия управ-
ленческих решений на основе полученных данных.

Кроме того, следует понимать, что диджитализация не только позволяет авто- 
матизировать широкий перечень функций и процессов, улучшая качество и усло-
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вия труда в АПК благодаря применению цифровых систем управления, мони-
торинга и прослеживаемости, датчиков, но и трансформирует сами профессии, 
укрупняет перечень должностных обязанностей, совершенствует рабочие места. 
Так, в современных условиях традиционные функции бухгалтера будут расши-
рены до бухгалтера-аналитика, агронома – синхронизированы с механизато-
ром, специалистом по закупкам и др.

На основании исследований, а также анализа работ современных ученых  
[5, 6, 8, 21] нами разработана структурная модель кадрового менеджмента  
в АПК в условиях цифровизации (см. рисунок), сущность которой заключает-
ся в установлении сквозных взаимосвязей между всеми элементами системы 
управления кадрами (принципы, факторы, инструменты и др.), учитывающими 
особенности развития АПК как стратегически значимого сектора националь-
ной экономики (продовольственная безопасность, экспортно ориентированный  
потенциал), сельских территорий (сохранение культурного наследия и аграрного 
уклада и др.), производства и реализации сельскохозяйственной продукции (се-
зонность работ, специализация регионов, крупнотоварное производство и др.).

Принципы кадрового менеджмента представляют собой базовые подходы 
к управлению персоналом в организации. Согласно исследованиям, в качест- 
ве ключевых выделены принципы системности, целостности, развития, адап- 
тивности.

Факторы кадрового менеджмента – набор внешних и внутренних условий, 
влияющих на управление персоналом. Включение данной составляющей в мо-
дель необходимо для учета изменений во внешней среде, оптимизации внутрен-
них процессов организации, а также определения направлений формирования 
адаптивной системы кадрового менеджмента. Выделяются внешние (экономи-
ческие, социальные, технологические) и внутренние (корпоративная культура, 
структура управления, лидерство) факторы.

Методами называют подходы, направленные на эффективный кадровый  
менеджмент в рамках реализации стратегических целей организации, класси-
фицируются на методы анализа и оценки, мотивации и стимулирования, подбо-
ра и адаптации, обучения и развития.

Инструменты управления – практические подходы и технологии, которые 
используются для оценки, развития и повышения эффективности сотрудников: 
оценочные центры, 360-градусная обратная связь, KPI (ключевые показатели 
эффективности), балансированные системы показателей, HR-аналитика.

Кадровое обеспечение – процесс, направленный на удовлетворение теку-
щих и перспективных потребностей организации в персонале. Данный элемент  
модели отвечает за предоставление кадровых ресурсов, соответствующих ее стра-
тегическим и операционным потребностям, снижение текучести кадров и созда-
ние условий для развития профессиональных навыков работников.
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КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Принципы кадрового 
менеджмента

системности целостности

развития адаптивности

Факторы кадрового 
менеджмента

Внешние

Экономи-
ческие

Социаль-
ные

Технологи-
ческие

Внутренние

Корпора-
тивная 

культура

Структура 
управления

Лидерство

Нормативно-правовое 
регулирование

Трудовой кодекс Закон «О занятости 
населения Респуб-

лики Беларусь»
Прочие законода-

тельные акты

Методы кадрового 
менеджмента

анализа
и оценки

мотивации
и стимулирования

подбора
и адаптации

обучения
и развития

Инструменты 
управления

Оценочные центры 360-градусная
обратная связь

KPI Балансированные 
системы показателей

HR-аналитика

Кадровое обеспечение

Планирование 
потребности
в персонале

Набор и подбор 
персонала

Адаптация новых 
сотрудников

Карьерное 
планирование

и продвижение 
сотрудников

Оценка и развитие 
персонала 

Наука и образование

Высшие учебные 
заведения

Колледжи аграрного 
профиля

Дополнительное 
образование 

ВХОД: 
Стратегия организации АПК

ВЫХОД: 
Результат труда кадров организации АПК

Особенности развития АПК как стратегически значимого сектора национальной экономики; развития сельских 
территорий; производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Специфика управления персоналом в АПК: территориальная рассредоточенность производственных участков, 
сезонность производства, неравномерность автоматизации технологических операций в разрезе подотраслей, 
низкий уровень кадрового обеспечения в малых деревнях, зависимость от социальной инфраструктуры и др.
Тренды интеллектуализации и цифровизации АПК: возможности и риски цифровизации, цифровые системы 
управления, программно-аппаратное обеспечение, точное земледелие, системы мониторинга и прослеживаемости,
датчики, сенсоры и др. 

Структурная модель кадрового менеджмента в АПК в условиях цифровизации  
(выполнен по результатам собственных исследований)
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Кадровое обеспечение реализуется с помощью следующих средств: осу-
ществляется в рамках планирования потребности в персонале, набора и подбо-
ра, адаптации и ориентации новых сотрудников, оценки и развития, карьерного 
планирования и продвижения сотрудников.

Нормативно-правовое регулирование кадрового менеджмента в Беларуси 
базируется на действующем в стране законодательстве, в частности: Трудовой  
кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О занятости населения 
Республики Беларусь», постановления и приказы Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь; постановления и приказы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (квалификационный 
справочник «Должности служащих, занятых в сельском и рыбном хозяйствах»; 
Инструкция о порядке и условиях материального стимулирования руководителей 
государственных учреждений, подчиненных Министерству сельского хозяйства  
и продовольствия; Отраслевые нормы обслуживания и численности работников 
животноводческого комплекса и др.); указы Президента Республики Беларусь, 
касающиеся трудовых отношений и социальной политики.

Подготовку специалистов для сельскохозяйственных организаций осущест-
вляют учреждения образования аграрного профиля Республики Беларусь.

Высшее образование: Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия,  
Белорусский государственный аграрный технический университет, Витебская 
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины, Грод-
ненский государственный аграрный университет.

Среднее специальное образование: колледжи аграрного профиля.
Учреждения дополнительного образования взрослых: Центр подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Представленная модель кадрового менеджмента в АПК характеризует ис-
пользование цифровых технологий, необходимых для повышения эффективности 
управления персоналом в условиях диджитализации и включает цифровые ин-
струменты, которые предусматривают их интеграцию в механизм управления 
кадровыми процессами. Такими инструментами могут быть, в частности, систе-
мы управления персоналом (HRMS), программное обеспечение планирования 
и оценки персонала, платформы для мониторинга эффективности (KPI, систе-
мы обратной связи) и т. д.

В целом модель интегрирует традиционные подходы к управлению кадрами 
и современные цифровые методы (оценка данных, прогнозирование потребно-
сти в кадрах и т. д.). Ее основное преимущество заключается в наличии систем-
ного подхода, который позволяет предприятиям АПК эффективно адаптиро-
ваться к изменениям внешней и внутренней среды в рамках реализации процес-
сов кадрового менеджмента.
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Представленная модель имеет потенциал перспективного практического  
внедрения на предприятиях АПК в контексте их цифровой трансформации. 
Использование разработки особенно актуально для крупных и средних пред-
приятий, поскольку для них требуется автоматизация процессов управления 
персоналом и повышение прозрачности кадровой политики. В дальнейшем мо- 
дель может быть дополнена функциональными модулями искусственного ин-
теллекта.

Заключение

На основании исследования получены следующие результаты:
1) развиты теоретические основы управления персоналом в АПК, характери-

зующиеся укреплением взаимосвязей целей и задач функционирования органи-
заций АПК с индивидуальными профессиональными навыками и творческими 
способностями персонала и ориентированные на ускоренную трансформацию 
и синхронизацию профессий в сельском хозяйстве при усилении роли науки  
и образования;

2) разработано авторское определение «кадровый менеджмент в АПК»  
в двух вариантах, что позволяет углубиться в методологические особенности 
управления. В широком смысле это многоуровневая система организацион-
но-экономических и иных мероприятий, комплексно направленных на научно  
обоснованное воздействие на этапы отбора, распределения, развития и оценки  
персонала для достижения целей и решения задач организаций АПК, отраслей, 
подкомплексов. Включены процессы планирования кадрового потенциала, со- 
здания и реализации стратегий по обеспечению организаций квалифицированны-
ми сотрудниками, подготовка резерва для востребованных должностей, а также  
разработка и применение методов стимулирования, мотивации и обучения  
персонала. В узком формате это упорядоченная определенным образом система 
задач и функций управления кадровым потенциалом и обеспечения кадровой 
безопасности, согласованно реализуемая на всех уровнях управления в АПК  
в соответствии с приоритетностью внедрения наукоемких технологий и поэтап-
ным освоением интеллектуальных систем управления с учетом индивидуально-
го развития сотрудников и аспектов построения деловой карьеры;

3) установлена необходимость разработки качественно нового подхода к управ-
лению человеческими ресурсами, позволяющего интегрировать цифровые тех-
нологии в традиционные процессы отбора, обучения, развития и удержания 
персонала для повышения его эффективности и адаптации к быстро меняющим-
ся условиям рынка трудовых ресурсов (прогрессивное увеличение количества 
предложений и рост вакансий во всех сферах, нехватка сотрудников рабочих  
и прикладных специальностей, престижность специальностей информацион-
ных технологий и др.);
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4) предложена структурная модель кадрового менеджмента в АПК в условиях 
цифровизации, сущность которой заключается в установлении сквозных взаимо- 
связей между всеми элементами системы управления кадрами (принципы, факто- 
ры, инструменты и др.), учитывающими особенности развития АПК как стра-
тегически значимого сектора национальной экономики (продовольственная 
безопасность, экспортно ориентированный потенциал), развития сельских терри-
торий (сохранение культурного наследия и аграрного уклада и др.), производства 
и реализации сельскохозяйственной продукции (сезонность работ, специализа-
ция регионов, крупнотоварное производство и др.).
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Формирование инфраструктуры сельского  
человеческого капитала в современных условиях

Сегодня человеческий капитал выступает приоритетным фактором развития сельских тер-
риторий Беларуси. Социально-экономическая природа его формирования обусловливает необ-
ходимость изучения специфики этого процесса. Исследование базируется в том числе на деталь-
ном изучении социологических опросов, позволяет выделить инфраструктурные факторы,  
предопределяющие концентрацию человеческого капитала в сельской местности. Данное обстоя-
тельство актуализирует задачу совершенствования методов управления его эволюцией посред-
ством разработки основополагающих подходов к формированию концепции развития сельского 
человеческого капитала.3

Ключевые слова: человеческий капитал, сельские территории, аграрный сектор, инфра-
структура.
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Formation of rural human capital infrastructure  
in contemporary conditions

In modern conditions, human capital is a priority factor in the development of rural areas of Bela- 
rus. The socio-economic character of its formation makes it necessary to study the specifics of human 
capital development in the territorial area. The conducted research, which is also based on a detailed 
study of sociological surveys, allows us to point out infrastructural factors that predetermine the con-
centration of human capital in rural areas. This fact actualizes the task of improving the methods  
of managing its development through the development of conceptual approaches to the formation  
of the concept of rural human capital development.

Keywords: human capital, rural areas, agrarian sector, infrastructure.

Введение

Изучение особенностей накопления человеческого капитала сельских тер-
риторий влечет за собой необходимость разработки новых подходов к управле-
нию его развитием. В современных условиях прогрессивных темпов создания 
новых технологий, повсеместной цифровизации уже не только человек проду-
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цирует знания, но и они способствуют формированию физического, морального,  
духовного, интеллектуального облика личности. В этой связи одной из основ-
ных задач агроменеджмента является управление процессом непрерывного вос-
производства сельского человеческого капитала [1]. Его эффективность опре-
деляется действенностью социально-экономического механизма, создающего 
институциональный базис устойчивого приращения человеческого потенциала 
в территориально-отраслевой проекции.

Материалы и методы

Теоретическую основу методологии исследований составляют научные труды 
отечественных и зарубежных авторов, результаты социологических исследова-
ний, отражающих социально-экономические условия формирования и развития 
человеческого капитала в сельской местности. В числе приоритетных методов 
научного поиска следует отметить монографический, контент-анализа, систем-
ного и сравнительного мониторинга.

Основная часть

Особенности формирования и развития сельского человеческого капитала

Формирование и развитие сельского человеческого капитала подвержено 
влиянию внешних и внутренних факторов, перечень и степень воздействия которых 
определяются территориальной дифференциацией населения, социально-эконо- 
мическими условиями проживания, спецификой аграрной деятельности, куль-
турными традициями местных жителей. Изучение литературных источников 
позволяет отметить разновекторность подходов к их систематизации [2]. Иссле-
дование значимых параметров, основанное в том числе на детальном анализе 
социологических опросов и зарубежной литературы, позволяет не только клас-
сифицировать их по характеру воздействия на сельский человеческий капитал, 
но экспертным путем определить влияние на интенсивность развития и накоп- 
ления [3]. Полученные результаты совершенствуют подходы к управлению раз-
витием человеческого капитала посредством адаптации и трансформации те-
оретико-методологического инструментария аграрного менеджмента на базе 
объективных представлений о тенденциях его изменения.

Компиляция социологических исследований, а также мнения научного сооб-
щества позволили выделить социально-демографические, организационно-управ-
ленческие, производственно-технологические, экономические, природно-эколо-
гические, правовые и другие факторы формирования сельского человеческого 
капитала, раскрыть их содержание, а также экспертным путем установить степень 
влияния на его общую величину, условно выражаемую в процентах от их сово-
купности (см. таблицу).
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Система факторов, определяющих формирование и развитие сельского  
человеческого капитала

Факторы Содержание Степень  
влияния, %

Экономические Политика в области доходов сельского населения; система моти-
вации и стимулирования труда; диверсификация занятости; го-
сударственное регулирование

20,0

Инфраструк- 
турные

Состояние социальной, экономической, транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры сельских территорий, повсеместность зо-
нального покрытия сетями

20,0

Социально-демо-
графические

Половозрастная и образовательная структура сельского населе-
ния; динамика миграционных процессов; система подготовки  
и переподготовки кадров

15,0

Природно- 
климатические
и экологические

Природный и рекреационный потенциал сельских территорий; 
климатические особенности районов, ландшафты территорий, 
система землепользования; уровень экологизации сельскохозяй-
ственного производства

10,0

Инновационно- 
технологические

Инновационная восприимчивость аграрных организаций; инве-
стиционно-инновационная активность сельской экономики; про- 
грессивность внедрения новых технологий и методов управления

10,0

Производственно- 
технологические

Технико-технологическое развитие аграрного производства; уро- 
вень материально-технического снабжения сельскохозяйствен-
ных организаций; условия труда работников аграрных предприятий

7,5

Организационно- 
управленческие

Организация производства, методы агроменеджмента; политика 
сохранения и закрепления кадров; дифференциация форм соб-
ственности и организационно-правовых форм аграрных органи-
заций 

7,5

Правовые Правовой уровень развития гражданского общества; состояние 
общественной безопасности; степень правовой грамотности сель-
ского населения; масштабы идеологической работы

5,0

Прочие Индивидуальные предпочтения, направления предприниматель-
ской деятельности, культурная и национальная дифференциа-
ция населения, информационная доступность

5,0

П р и м е ч а н и е.  Составлена по [3–11].

Систематизация факторов и количественная интерпретация степени их вли-
яния на интенсивность формирования и развитие сельского человеческого ка-
питала свидетельствуют о преобладающем воздействии экономических, инфра-
структурных и социально-демографических, которые в совокупности (более 
чем наполовину) определяют возможности устойчивого накопления сельского 
человеческого капитала. Экспертная оценка позволяет отметить достаточно 
высокую значимость половозрастной и образовательной структуры местных  
жителей, динамики миграционных процессов, которые вместе с природным  
и рекреационным потенциалом таких территорий и климатическими особенно-
стями также оказывают весомое воздействие на формирование человеческого 
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капитала сельских территорий [9, 12]. Природный ландшафт, низкая сосредо-
точенность населения в совокупности с высокой плотностью взаимодействия 
аграрно-территориальных сообществ, сравнительно небольшая концентрация 
выбросов загрязняющих веществ стимулируют приток жителей в сельскую 
местность, тем самым положительно влияя на прирост сельского человеческого  
капитала.

Несмотря на некоторую условность процентного распределения степени воз-
действия рассматриваемых факторов, предопределенных в том числе их пере-
крестным влиянием и взаимообусловленностью содержательных компонентов, 
представленная система формирует основы изучения предпосылок развития  
и накопления сельского человеческого капитала. Наше исследование позволи-
ло выявить следующие социально-экономические особенности его образования  
и приращения:

демографические, в числе которых можно отметить ярко выраженные ген-
дерные дисбалансы, старение сельского населения [13, 14]. Сложившаяся дина-
мика в совокупности с сокращением численности местных жителей оказывает 
отрицательное влияние на продуктивный потенциал аграрно-территориальных 
сообществ, тем самым замедляя накопление человеческого капитала в сельских 
регионах;

социальные, отражающие образовательный уровень работников аграрного 
сектора, который существенно уступает другим сферам деятельности и прак-
тически в 3 раза ниже среднереспубликанского [6, 15]. Сравнительно низкий об-
разовательный уровень тружеников отрасли оказывает негативное воздействие  
на формирование интеллектуального потенциала аграрно-территориальных со-
обществ вследствие высокой концентрации данного вида деятельности в струк-
туре сельской экономики;

экономические, раскрывающие объективные условия формирования и раз-
вития сельского человеческого капитала, в числе которых уровень оплаты тру-
да (70,2 % среднереспубликанского значения); доходность сельского человече-
ского капитала аграрной сферы, часто ограничиваемая верхним пределом ак-
тивного трудового возраста. С учетом того что большая часть представителей 
аграрно-территориальных сообществ так или иначе реализует свой потенциал 
сквозь призму физического труда, срок полезного использования сельского че-
ловеческого капитала в реальности лимитируется периодом трудоспособного 
возраста [16, 17];

инфраструктурные, характеризующие уровень социально-экономической, 
производственной и информационной инфраструктуры сельских территорий. 
Социологические опросы Института социологии НАН Беларуси позволяют 
отметить, что для 55,4 % сельских населенных пунктов характерен средний 
уровень удовлетворенности состоянием социально-экономического развития.  
Вместе с тем достаточно высокий процент жителей считают, что этот уровень 
является низким или ниже среднего (25,3 %) [11];
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природно-климатические, определяющие систему расселения сельского на-
селения Беларуси. Несмотря на то что интенсивные факторы накопления чело-
веческого капитала оказывают приоритетное влияние на формирование его со-
вокупной величины, недопустимо снижать степень воздействия экстенсивных  
детерминант, определяющих количественные параметры местного населения [18]. 
Пространственно-демографическая структура сельчан выступает статистиче-
ским отражением разбалансированности сложившейся системы расселения, 
обусловленного доминированием природно-климатических факторов. В част-
ности, в Витебской области сконцентрирована большая часть сельских населен-
ных пунктов Беларуси, тогда как удельный вес сельского населения в этом ре-
гионе составляет лишь 11,7 % и является одним из самых низких в республике. 
В противовес этой ситуации в Брестской области сосредоточенность местного 
населения уступает лишь Минской, в то время как удельная численность сель-
ских регионов – наименьшая. Выявленные диспропорции оказывают весомое 
воздействие на концентрацию сельского человеческого капитала преимуще-
ственно в пространственной проекции периферийных районов и не являются 
приоритетной движущей силой его накопления в городах. В дополнение к это-
му обозначенные особенности способствуют или ограничивают образование 
территориально-отраслевых сообществ, выступающих отражением уровня на-
копления его коллективной формы;

духовно-идеологические, определяющие особый менталитет, принципы нрав-
ственности и морали, духовную сплоченность и условную приверженность 
традициям сельского населения, которые существенно дифференцируются в про-
странственной проекции [19]. Несмотря на тенденции диффузии жизненных 
укладов городского и сельского населения, для последних характерна нераз-
рывная связь природного и человеческого капитала, обусловленная теснотой 
взаимодействия людей и природных факторов производства, экологическими 
условиями образования аграрно-территориальных сообществ, привязанностью 
к земле и месту жительства. Нельзя не отметить наличие целостного духовно-
го согласия сельского населения, формируемого единством личностных инте-
ресов и предпочтений, материальной и моральной заинтересованности, обяза-
тельств и ответственности, социальной сплоченности, сохранением традиций [6].  
Вместе с тем возрастает дисбаланс социально-экономических интересов, ценност-
ных установок, жизненного кредо, создаваемых не только по причине инфра-
структурных дифференциаций городского и сельского населения, но и в рам-
ках аграрно-территориальных сообществ вследствие прогрессирующих темпов 
цифровизации. В таких условиях увеличивается разрыв между традиционными 
укладами профессиональной и бытовой жизнедеятельности поколений, скорость 
и глубина познания окружающего мира, интенсивность накопления и воспро-
изводства знаний, умений, квалификаций. Следует констатировать, что в ряде 
случаев это способствует зарождению трудовой пассивности, инновационной 
неразвитости, образовательной дискретности, идеологической и правовой не-
сознательности сельского населения;
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производственно-технологические, отражающие техническое состояние, уро-
вень инновационной активности аграрного сектора, в числе которых приори-
тетное влияние оказывают направления и тенденции развития аграрной сферы; 
изношенность физического капитала агропредприятий.

Инфраструктура сельского человеческого капитала

Наше исследование позволяет констатировать, что инфраструктурные фак-
торы оказывают приоритетное воздействие на формирование и развитие чело-
веческого капитала сельских территорий. Ограниченность цифрового разви-
тия вызывает отток наиболее продуктивной части местных жителей в города 
и способствует снижению кумулятивной величины сельского человеческого 
капитала. Согласно данным компании nPerf, в Республике Беларусь отмечает-
ся недостаток покрытия сетью Интернет большей части сельских территорий. 
При этом высокая скорость мобильной и интернет-связи – преимущественно  
в пределах Минской области, в то время как периферийные районы находятся  
в зонах ограниченного доступа [20, 21].

Не менее значимыми являются проблемы транспортного обеспечения сель-
ских регионов, которые ограничивают обратный поток миграции населения. 
Опросы, проведенные аналитиками Белорусского института стратегических  
исследований, свидетельствуют, что в числе приоритетных факторов возможности  
жизни в деревнях молодежь называет интернет и транспортное сообщение [22].  
В республике отмечается также снижение удовлетворенности сельского насе- 
ления качеством дорог. Удельный вес местных жителей, которые заявляют об этом, 
увеличился с 51,8 до 62,8 % за последние несколько лет [11].

Недостаточное количество социальных учреждений, объектов обществен-
ного питания и розничной торговли, спортивных и развивающих центров явля-
ется причиной снижения мультипликативности и кумулятивности увеличения 
запаса сельского человеческого капитала. В результате происходит отток про-
дуктивной части населения аграрно-территориальных сообществ в наиболее 
доходные и адаптивные к современным условиям жизни отрасли экономики. 
Это приводит к увеличению в их составе той части населения, которая харак-
теризуется низкой продуктивностью, обусловленной возрастными ограничени-
ями, высоким уровнем социального износа, несогласованностью полученных 
знаний потребностям рынка труда [17].

Действенность механизма непрерывного воспроизводства сельского чело-
веческого капитала определяется слаженностью функционирования производ- 
ственно-технологической, организационно-управленческой, социально-эконо- 
мической, нормативно-правовой, инвестиционно-финансовой информацион-
но-коммуникационной, инженерно-экономической, научно-образовательной 
и инновационной подсистем, в совокупности формирующих инфраструктуру 
сельского человеческого капитала [23].
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В широком смысле инфраструктура сельского человеческого капитала 
представляет собой институциональную среду его образования, развития и на-
копления, фундамент которой составляет нормативно-правовое регулирование 
социально-экономических отношений в сфере производства, обмена и распре-
деления. Научные основы такого подхода берут начало с концептуальных идей 
Л. Дэвиса и Д. Норта и позволяют систематизировать перечень инструментов, 
регулирующих деятельность объектов и субъектов аграрно-территориальных 
сообществ [24]. Более узкое значение этого понятия раскрывается комплексом  
социально-экономических, научно-образовательных, финансово-кредитных, ин- 
формационно-коммуникационных, инженерно-производственных объектов, вклю- 
чая местную и республиканскую систему органов государственного управления. 
Содержательность инфраструктуры сельского человеческого капитала раскры-
вается многоукладностью и взаимозависимостью социально-экономических, 
организационно-управленческих факторов, уровнем информатизации и спосо-
бов передачи знаний, возможностями и направлениями реализации человече-
ского потенциала сельских территорий (см. рисунок).

Схематично инфраструктура сельского человеческого капитала отражает 
концептуальную идею управления его развитием в контексте преобразований 
социального уклада жизни периферийных районов и производственно-эконо-
мических трансформаций территориальной экономики. Взаимодействие ука-
занных подсистем обеспечивает расширенное воспроизводство сельского чело-
веческого капитала посредством его непрерывного движения и приращения [6].  

Кнопка
Социально-экономическая 

инфраструктура
сельских территорий

СпросПредложение

Конъюнктура

Сельский 
человеческий 

капитал

КапитализацияТрансфер

Кнопка

Производственно-
технологическая 
инфраструктура

аграрного сектора

Кнопка
Инвестиционная

и финансово-кредитная 
система сельских территорий

Кнопка
Организационно-

управленческая структура 
сельских территорий

Кнопка

Информационно-
коммуникационная 

инфраструктура
сельских территорий

Кнопка

Научная, образовательная
и инновационная 
инфраструктура

сельских территорий

Кнопка
Нормативно-правовая 

система экономики 
сельских территорий

Кнопка
Инженерно-экономическая 

инфраструктура
сельских территорий

ТрансферКапитализация

Инфраструктура сельского человеческого капитала (выполнен по [6])



2/2025  •  АГРАРНАЯ ЭКOНОМИКА  •  51

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Эффективность функционирования инфраструктуры сельского человеческого 
капитала будет определяться интенсивностью капитализации человеческого 
потенциала в актив, обладающий высокой стоимостью и значимостью. Практи-
ческим отражением ее результативности будут выступать показатели трудовой  
и территориальной миграции молодежи в сельские регионы, увеличение дохо-
дов местных жителей и повышение инновационной восприимчивости, эффек-
тивности территориальной экономики.

Функциональность инфраструктуры сельского человеческого капитала во мно-
гом определяется интенсивностью инвестирования входящих в ее состав под-
систем с целью формирования запаса знаний и активизации продуцирования 
навыков и квалификации в конкретный доход. Соответственно финансирование 
структурных элементов ориентировано на создание исходной институциональ-
ной платформы развития и накопления сельского человеческого капитала. Мар-
кером эффективности такого механизма будет выступать валовая добавленная 
стоимость, значение которой увеличивается пропорционально росту применяе-
мых на практике навыков.

Заключение

В современных условиях интеллектуализации экономики изучение особен-
ностей формирования и развития сельского человеческого капитала позволяет 
выстроить научные основы его управления с целью обеспечения перманентно- 
го приращения. Исследование теоретических аспектов создания соответству- 
ющей инфраструктуры позволяет заложить фундамент концептуальных подходов 
к его устойчивому развитию.

Изучение специфики сельского человеческого капитала формирует теоре-
тико-методологические основы его устойчивого развития, способствует росту 
продуктивности сельского населения, что в совокупности оказывает положи-
тельное воздействие на повышение результативности аграрной экономики.
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Методические подходы к оценке экономической безопасности 
сельскохозяйственных организаций в рамках системы  
индикаторов национальной продовольственной безопасности

Представлены результаты изучения международных подходов к анализу и оценке продо-
вольственной безопасности в контексте экономической безопасности государства и субъек- 
тов АПК, обозначены ключевые различия и сходства практик, их преимущества и недостатки. 
Проанализированы индикаторы экономической безопасности сельского хозяйства Республики 
Беларусь, зафиксированы основные тенденции и закономерности. Предложена методика оценки 
уровня экономической безопасности сельскохозяйственной организации, предусматривающая 
систематизацию данных, расчет показателей экономической эффективности, экспертную оценку. 
Результаты исследования позволяют определять степень экономической безопасности сельско-
хозяйственных организаций, выявлять ключевые факторы, влияющие на их экономическую 
устойчивость в современных условиях.4

Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, оценка эко-
номической безопасности сельскохозяйственной организации, индикаторы оценки экономиче-
ской безопасности.
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Methodological approaches to assessing the economic security  
of agricultural organizations within the framework  
of the system of indicators of national food security

Methodological approaches to assessing the economic security of agricultural organizations within 
the framework of the system of indicators of national food security The results of the study of interna-
tional approaches to the analysis and assessment of food security in the context of the economic security 
of the state and agricultural entities are presented, the key differences and similarities of practices, their 
advantages and disadvantages are identified. The indicators of economic security of agriculture in the 
Republic of Belarus are analyzed, the main trends and patterns are fixed. A methodology for assessing 
the level of economic security of an agricultural organization is proposed, which provides for the sys-
tematization of data, calculation of economic efficiency indicators, and expert assessment. The results 
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of the study make it possible to determine the degree of economic security of agricultural organizations, 
to identify key factors affecting their economic stability in modern conditions.

Keywords: economic security, food security, assessment of economic security of an agricultural 
organization, indicators of economic security assessment.

Введение

Экономическая безопасность сельскохозяйственных организаций (включает  
устойчивость финансового, экономического, производственного и кадрового 
состояния) имеет ключевое значение, в том числе определяющее уровень продо-
вольственной безопасности государства в целом. Без стабильной и безопасной 
экономической среды агропредприятия не способны обеспечивать надежное  
и достаточное производство продукции, что ставит под угрозу продовольствен-
ную безопасность на национальном уровне.

Цель исследования – разработка методических подходов к оценке эконо-
мической безопасности сельскохозяйственной организации в контексте продо-
вольственной безопасности. Для достижения этой цели:

изучены международные подходы к анализу и оценке продовольственной 
безопасности в контексте экономической безопасности государства и субъек- 
тов АПК;

исследованы и проанализированы индикаторы экономической безопасности 
сельского хозяйства Республики Беларусь;

обоснована методика оценки экономической безопасности сельхозорганизации.
Продовольственная безопасность страны предполагает доступность, качество 

и разнообразие продуктов питания для населения. Она в значительной мере за-
висит от уровня производства сельскохозяйственной продукции, что напрямую 
связано с экономическим благополучием агропредприятий. Проблемы в финан-
совом обеспечении деятельности сельхозпроизводителей приводят к снижению 
объемов выпуска, ухудшению качества продукции, увеличению потерь, расхо-
дов. Эти вопросы должны решаться на основе сбалансированного экономиче-
ского механизма регулирования.

Основная часть

Мониторинг продовольственной безопасности рядом стран и международ-
ных организаций [1–7] осуществляется путем расчета и анализа перечня инди-
каторов, характеризующих те или иные аспекты ее обеспечения (табл. 1).

Международные и отечественные индикаторы имеют незначительные от-
личия, но следует отметить сходство в основных направлениях оценки уровня 
продовольственной безопасности:

доступность продовольствия;
инфраструктура обеспечения;
потребление и потребность;
зависимость от импорта;
объемы сельскохозяйственного производства.
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Важно подчеркнуть, что практически во всех анализируемых методиках 
лишь частично присутствуют индикаторы экономической безопасности сель-
хозпредприятий, включающие финансовый, экономический, производственный 
и кадровый аспекты. Анализ состояния производителей агропродукции фунда-
ментален в рамках обеспечения продовольственной безопасности.

Влияние значений индикаторов экономической безопасности сельхозорга-
низаций на продовольственную безопасность страны – многофакторный про-
цесс, в котором каждая составляющая создает условия для достижения более 
высокой продуктивности и устойчивости аграрного сектора (табл. 2). Экономи-
ческая безопасность формирует основу для эффективного производства, повы-
шения качества и стабильного снабжения продуктами питания, что крайне важно  
для обеспечения продовольственной безопасности на национальном уровне [8–14].

В связи с устойчивой зависимостью продовольственной безопасности от сель-
хозпроизводства нами была проанализирована динамика ключевых тенденций 
в рамках элементов обеспечения экономической безопасности и соответству-
ющих индикаторов по Республике Беларусь на основе статистических данных 
[15–17]:

финансовые индикаторы: валовая добавленная стоимость сельхозпродукции 
(в текущих ценах); прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг в сельском хозяйстве; чистая прибыль (убыток) в сельском хозяйстве; 
кредиторская задолженность, в том числе просроченная; дебиторская задол-
женность, в том числе просроченная;

экономические индикаторы: рентабельность продаж в сельском хозяйстве; 
рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг; рентабель-
ность продаж по конечному финансовому результату с учетом и без учета  
господдержки;

производственные индикаторы: коэффициент обновления основных средств 
в сельхозорганизациях; основные средства в сельскохозяйственных органи-
зациях по первоначальной стоимости (на конец года); инвестиции в основной 
капитал в сельское хозяйство (в фактических ценах); посевная площадь сельхоз-
культур; продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в теку-
щих ценах); урожайность зерновых и зернобобовых культур; поголовье крупного 
рогатого скота; производство молока;

кадровые индикаторы: численность сельского населения (на конец года); 
численность трудоспособного сельского населения; списочная численность ра-
ботников, занятых в сельском хозяйстве, в среднем за год; номинальная начис-
ленная среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хо-
зяйстве; производительность труда в сельском хозяйстве на одного работника; 
реальная заработная плата занятых в сельском хозяйстве.

Анализ финансовой составляющей экономической безопасности Республики 
Беларусь установил, что в рассматриваемом периоде:
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Т а б л и ц а  2.  Влияние высоких показателей экономической безопасности  
сельскохозяйственной организации на продовольственную безопасность

Параметр Эффект

Финансовая 
стабильность 
и доступность 
ресурсов

Возможности модернизировать оборудование, развивать новые технологии и по-
вышать эффективность деятельности;
гарантия регулярных поставок необходимых ресурсов (семян, удобрений и топ- 
лива), что критически важно для непрерывного и эффективного производства

Производ-
ственные 
мощности 
и качество 
продукции

Увеличение объемов производства, связанное с использованием современных 
технологий, эффективными методами обработки и управления ресурсами,  
что позволяет удовлетворить растущий спрос и снизить риски нехватки продо-
вольствия;
возможность инвестировать в контроль качества продукции, что положительно 
сказывается на продовольственной безопасности и доверии со стороны потре-
бителей

Устойчивость 
к внешним 
шокам

Адаптивность к изменению рыночной ситуации, возможность вырабатывать 
стратегии реагирования на мировые экономические изменения;
возможность диверсификации производства продукции, что обеспечивает боль-
шее разнообразие на рынке и позволяет избежать дефицита некоторых про- 
дуктов

Социальная 
ответствен-
ность и раз-
витие сель-
ских терри- 
торий

Улучшение социально-экономических условий в сельских районах путем созда-
ния новых рабочих мест и повышения уровня жизни. Это, в свою очередь, со-
действует уменьшению влияния негативного эффекта урбанизации;
инвестирование в развитие инфраструктуры (например, дороги, системы водо-
снабжения), что существенно повышает эффективность сельскохозяйственного 
производства

Инновации 
и устойчивое 
развитие

Возможности для инвестиций в научные исследования и разработки. Это важно 
для внедрения устойчивых методик и технологий, которые не только способ-
ствуют росту производства, но и минимизируют негативное воздействие на окру-
жающую среду;
повышение устойчивости к климатическим изменениям, что крайне важно  
для поддержания продовольственной безопасности в долгосрочной перспективе

Системная 
интеграция  
и взаимодей-
ствие

Сохранение цепочки поставок, включая хранение и транспортировку продук-
ции. Это помогает избежать потерь и гарантировать доступность продоволь-
ствия на рынках;
укрепление связей с перерабатывающими предприятиями, установление долго-
срочного партнерства с перерабатывающими и распределительными струк- 
турами

П р и м е ч а н и е.  Составлена по результатам собственных исследований и [8–14].

наблюдалось снижение темпов роста валовой добавленной стоимости, а так-
же показателей прибыли и чистой прибыли;

темп роста чистой прибыли значительно опережал темп роста прибыли  
от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сельском хозяйстве, что сви-
детельствует об изменении структуры доходов (рис. 1);
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с 2017 по 2019 г. наблюдалась нестабильная траектория роста суммарной  
задолженности, а кредиторская задолженность значительно превышала деби-
торскую. Это может указывать на наличие временных финансовых трудностей 
у сельхозпредприятий, что влияет на их способность выполнять обязательства;

в 2023 г. по отношению к 2017 г. сократилась сумма просроченной креди-
торской задолженности и возросла дебиторская, что сигнализирует о потенци-
альных рисках в финансовом управлении аграрным сектором, так как увеличе-
ние задолженности может влиять на ликвидность и финансовую устойчивость 
предприятий (рис. 2).

Общая динамика финансовых показателей иллюстрирует развитие эконо-
мики сельского хозяйства, так как темпы роста результирующих показателей 
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Рис. 1. Анализ финансовых показателей экономической безопасности  
сельскохозяйственного производства Республики Беларусь  

(выполнен по результатам собственных исследований и [15–17])
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Рис. 2. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности сельскохозяйственного производства 
Республики Беларусь (выполнен по результатам собственных исследований и [15–17])
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прибыли и валовой добавленной стоимости превышают темпы роста задолжен-
ности (кредиторской и дебиторской, в том числе просроченной).

Экономические индикаторы безопасности сельского хозяйства Республики 
Беларусь (рис. 3) демонстрировали следующее:

сопоставление рентабельности продаж по конечному финансовому резуль-
тату с учетом и без учета государственной поддержки показало существенный 
разрыв, минимальное значение которого было зафиксировано в 2023 г. Это по-
казывает, насколько сектор зависит от внешних влияний;

рентабельность продаж и рентабельность реализованной продукции, то-
варов, работ, услуг возросли в периоде, что может свидетельствовать о более  
эффективном управлении затратами и адаптации к изменениям на рынке;

экономическая эффективность сельскохозяйственного производства демон-
стрировала нестабильную динамику роста.

Производственные индикаторы экономической безопасности Республики 
Беларусь в анализируемом периоде выявили следующее:

производство молока увеличилось на 14 % при сокращении поголовья круп-
ного рогатого скота практически на 4 %. Это свидетельствует о повышении  
эффективности производства молока в отрасли (рис. 4);

посевная площадь сельхозкультур в 2023 г. по отношению к 2017 г. осталась 
практически неизменной;

урожайность зерновых и зернобобовых в анализируемом периоде колеба-
лась в диапазоне от 26 до 35 ц/га, она не изменилась в 2023 г. по отношению  
к 2017 г. Это говорит об отсутствии устойчивого роста эффективности произ-
водства культур и может сигнализировать о необходимости внедрения новых 
методов наращивания производительности (рис. 5);

стоимость основных средств в сельхозорганизациях по первоначальной 
стоимости возросла чуть более чем в 2 раза, а рост коэффициента обновления 
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Рис. 3. Анализ эффективности сельского хозяйства Республики Беларусь  
(выполнен по результатам собственных исследований и [15–17])
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основных средств – на 1,4 п. п. Это слабо коррелирует с динамикой инвестиций  
в основной капитал (в сопоставимых ценах) (рис. 6).

Кадровые индикаторы экономической безопасности сельского хозяйства  
Республики Беларусь отражают уровень развития человеческих ресурсов и ил-
люстрируют следующее:

динамика численности трудоспособного сельского населения свидетельствует 
о кризисе кадровых ресурсов в отрасли, а также может привести к трудностям 
в найме квалифицированных работников и увеличению нагрузки на персонал. 
Это, в свою очередь, способно снизить общую продуктивность;

списочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве, значи-
тельно ниже числа трудоспособного населения в сельской местности. Это может 
привести к еще большему дисбалансу между спросом и предложением на рынке 
труда (рис. 7);
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Рис. 4. Анализ эффективности производства молока  
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производительность труда в сельском хозяйстве растет пропорционально 
реальной и номинальной заработной плате (рис. 8).

Представленный анализ экономической безопасности сельского хозяйства 
Республики Беларусь выявил как положительные, так и отрицательные аспек- 
ты текущего состояния отрасли. Устойчивое развитие зависит от технологий 
управления финансами, способностей уменьшить долговую нагрузку и поддер-
жания должного уровня рентабельности, что требует внимательного монито-
ринга и регулирования со стороны как государства, так и самих сельхозпроиз-
водителей.

Экономическую безопасность сельскохозяйственной организации можно опре-
делить как состояние субъекта хозяйствования, существующего в рамках  
целостной системы, при котором он способен противостоять внешним, внутрен-
ним факторам и рискам в условиях рационального использования природных  
и производственных ресурсов, а также способность обеспечения эффективного 
функционирования и устойчивого развития [18].
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2164,0 2137,5 2106,4 2069,3 2023,4 1988,2 1957,7

1133,0 1128,0 1119,3 1109,6 1097,7 1086,1 1060,3

293,6 284,6 273,2 267,4 259,4 251,3 246,5

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Численность сельского населения  (на конец года), тыс. чел.
Численность трудоспособного сельского населения, тыс. чел.
Списочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве, в среднем за год, тыс. чел.
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Анализ экономической безопасности и управление ею являются ключевыми 
аспектами эффективного функционирования организации. Применение специ-
ально разработанных методов оценки и учета различных факторов, определя-
ющих уровень стабильности и устойчивости финансовых процессов, позволит 
создать надежную систему управления рисками и обеспечить развитие органи-
зации в условиях переменчивой экономической среды. Исследование данных 
аспектов позволяет выявить основные компоненты, которые влияют на эконо-
мическую безопасность, и разработать реальные стратегии укрепления финан-
сового состояния организации.

Нами выявлен ряд методов вычисления показателя экономической безопас- 
ности. Они базируются преимущественно на средневзвешенных значениях  
соответствующих коэффициентов, отражающих функциональную (внутрен-
нюю) деятельность организации [19–29]. Для такого анализа нами обоснованы 
показатели и их рекомендуемые значения. Они подлежат количественной оценке  
и могут быть изучены в своем качественном аспекте (табл. 3). Эти элементы 
формируют систему коэффициентов, в пределах которой нами предложено про-
изводить соответствующие расчеты.

Важно отметить, что результаты теоретических исследований на данный 
момент предполагают их дальнейшую апробацию и совершенствование. При 
этом представленные параметры экономической безопасности иллюстрируют 
основные, наиболее весомые и концентрированные факторы влияния на сель-
скохозяйственную организацию.
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Рис. 8. Сопоставление производительности труда и заработной платы кадров  
в сельском хозяйстве Республики Беларусь  

(выполнен по результатам собственных исследований и [15–17])
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Заключение

В рамках исследования получены следующие результаты:
1. Анализ подходов к мониторингу продовольственной безопасности вы- 

явил различия в классификации и фокусе используемых индикаторов. Индексы 
США, FAO и UNICEF сосредоточены в основном на экономических, социаль-
ных и политических аспектах. Индекс глобальной продовольственной безопас-
ности и индикаторы ЕАЭС дополнительно включают экологические параметры. 
Индикаторы продовольственной безопасности России и Беларуси ориентирова-
ны на импортозамещение и соответствие стандартам ЕАЭС, подчеркивая значе-
ние международного сотрудничества. 

Анализ опыта мониторинга в Беларуси показывает внимание к экологиче-
ской устойчивости, но оставляет не до конца раскрытым вопрос экономической 
безопасности сельхозорганизаций.

2. Анализ индикаторов экономической безопасности сельского хозяйства 
Республики Беларусь выявил ряд тенденций:

финансовая составляющая демонстрирует увеличение долговой нагрузки  
на сельхозорганизации, вместе с тем темпы роста прибыли и добавленной стои-
мости сокращаются;

экономическая показывает зависимость сектора от государственной под-
держки и неустойчивость положительной динамики экономической эффектив-
ности;

производственная характеризуется нестабильностью динамики показателей 
растениеводства и ростом эффективности производства молока;

кадровая отражает значительные риски наличия и использования соответ-
ствующих ресурсов, несмотря на рост производительности труда и реальной 
заработной платы.

В целом экономическая безопасность сельского хозяйства Республики Бе-
ларусь имеет ряд проблем, связанных с зависимостью от государственной под-
держки, нехваткой трудовых ресурсов и нестабильной экономической эффек-
тивностью, что актуализирует проблему самоокупаемого и самофинансируемо-
го функционирования агропредриятий.

3. Разработана методика оценки экономической безопасности сельхозорга- 
низации, которая интегрирует аналитический, математический и экспертный 
методы. Новизна полученных результатов состоит в представленном алгоритме 
указанной оценки. Методика включает:

систему индикаторов, структурированную в соответствии с целевыми осо-
бенностями оценки по основным блокам ключевых параметров функциониро-
вания субъекта хозяйствования (финансовая, экономическая, производственная,  
кадровая составляющие);
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базу нормативных значений индикаторов в соответствии с действующим за-
конодательством, отраслевыми особенностями и практикой их использования;

принципы и условия экспертной оценки;
шкалу оценки экономической безопасности.
Разработанная методика позволит фиксировать конкретное состояние орга- 

низации, а также будет способствовать определению путей дальнейшего разви-
тия, направлений совершенствования и управления. Ее практическое применение 
улучшит систему управления сельхозорганизаций, ориентируя ее на экономи-
чески эффективное, самоокупаемое и самофинансируемое функционирование.
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Кластерный подход к реализации  
социально-экономического потенциала  
объектов агрокультурного наследия  
Республики Беларусь

Рассмотрен социально-экономический потенциал объектов агро-
культурного наследия в развитии Республики Беларусь. Представлен 
структурированный перечень объектов агрокультурного наследия, 
сгруппированных по девяти категориям. Проанализирован их возмож-
ный вклад в создание новых рабочих мест и диверсификацию доходов 
страны. Подчеркнута значимость кластерного подхода к использова-
нию объектов агрокультурного наследия как центров территориально-
го развития, выполняющих производственные, образовательные и ту-
ристические функции, способствующих созданию устойчивых локаль-
ных экосистем.

Результаты исследования могут служить основой для разработки 
стратегий регионального развития и формирования государственной 
политики в области сохранения биоразнообразия, занятости населе-
ния, туризма, культуры и т. д.5

Ключевые слова: кластерный подход, центры территориального 
развития, социально-экономический потенциал, объекты агрокультур-
ного наследия, объекты нематериального культурного наследия, стра-
тегии регионального развития, инновации в агротуризме.
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The article examines the socio-economic potential of agricultural heritage sites in the development 
of the Republic of Belarus. A structured list of agricultural heritage sites grouped into nine categories  
is presented. The analysis of their potential contribution to the creation of new jobs and the diversifica-
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Введение

Аграрная отрасль занимает особое место в жизни общества. В современных 
условиях она не только производит продукцию и сырье для перерабатывающей 
промышленности, но и является сферой генерации нравственно-духовных цен-
ностей, традиций, культуры, национального образа жизни, преемственности 
поколений, устойчивости сельских сообществ, в том числе посредством объек-
тов нематериального культурного наследия.

За многие тысячелетия человечество выработало сложные, разнообразные  
и адаптированные к местным условиям формы землепользования – сельскохо-
зяйственные системы, управляемые посредством проверенной временем уникаль-
ной совокупности технических приемов и практических методов, соответству-
ющих тем или иным особенностям природных условий конкретного региона.

Результатом накопленных многими поколениями знаний и опыта стали тра-
диционные «агрокультурные системы», которые не только создали уникальные 
ландшафты, обеспечили сохранение сельскохозяйственного биоразнообразия 
мирового значения, устойчивых к внешним воздействиям экосистем и ценно-
го культурного наследия, но и прежде всего гарантировали стабильное обеспе-
чение местных сообществ товарами и услугами, а главное – продовольствием  
и источниками средств к существованию.
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Представляя собой один из основных секторов народного хозяйства, опре-
деляющих условия поддержания жизнедеятельности общества, занятости насе-
ления, обеспечения продовольственной безопасности, сельское хозяйство про-
дуцирует материальные и нематериальные объекты человеческой деятельности. 
Такие объекты являются частью мирового культурного наследия. В условиях 
углубления интеграции и глобализации возникает потребность в выявлении 
общих и специфических национальных и социокультурных проблем, решение 
которых позволит совершенствовать интеграционные процессы, диверсифици-
ровать аграрную экономику и повысить уровень благосостояния сельских жи-
телей [1, 2].

Объекты агрокультурного наследия представляют собой уникальные системы  
землепользования и ландшафты, которые богаты глобально значимым биоло-
гическим разнообразием, возникающим в результате совместной адаптации  
сообщества к окружающей среде и удовлетворения его потребностей. Это прин-
ципиально новый тип наследия, который отличается от обычного объекта на- 
следия или охраняемой территории (ландшафта) и представляет собой живую 
систему человеческих сообществ, находящихся в отношениях с территорией, 
культурным и сельскохозяйственным ландшафтом. Агрокультурное наследие 
состоит из материальных объектов аграрной и технической культуры, создан-
ных прежде всего для производства.

Программа агрокультурного наследия мирового значения (Globally Important 
Agricultural Heritage Systems, GIAHS) как Глобальная партнерская инициатива 
по сохранению и адаптивному управлению такими объектами учреждена Про-
довольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в 2002 г.   
во время Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 
(ЮАР) [3]. Цель инициативы состоит в сохранении агрокультурного и природно-
го многообразия. В настоящее время насчитывается 89 объектов агрокультурного 
наследия мирового значения, которые расположены в 28 странах.

Анализ распределения показывает, что существенно преобладают объекты  
Азиатско-Тихоокеанского региона. Следует отметить, что список нерепрезента- 
тивный, так как не представлены объекты Северной и Центральной Азии, Север- 
ной Америки, стран СНГ, которые также имеют свои давние традиции сельско-
хозяйственного природопользования, древнейшую историю земледелия и живот-
новодства. Один из факторов отсутствия таких систем в перечне – распространение 
интенсивных агрохозяйственных моделей в условиях развитой экономики.

Кроме того, эти объекты (системы) находятся под угрозой ряда факторов 
(социальных, культурных, экологических, экономических (модернизация, гло-
бализация, рыночная экономика)), ускоренного процесса урбанизации, измене-
ния климата, пренебрежения локальными знаниями, недостаточного участия 
сельских сообществ в принятии решений по их сохранению (использованию).

Все вышеизложенное подтверждает актуальность результатов исследования.
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Материалы и методы

Основу исследования составили труды отечественных и зарубежных уче-
ных, ориентированные на теоретические и методологические аспекты, норма-
тивные документы и аналитические материалы международных организаций, 
данные зарубежных стран, а также информация официальных веб-ресурсов  
и иных интернет-источников, касающаяся изучения аспектов признания и ис-
пользования объектов агрокультурного наследия. Были применены следующие 
методы: монографический, абстрактно-логический, аналитический, формаль-
но-логический, сравнительного анализа, экспертных оценок и приемы система-
тизации.

Основная часть

Агрокультурное наследие Беларуси включает традиционные методы ведения 
сельского хозяйства, уникальные сорта растений и животных, а также культур-
ные практики и обряды, связанные с аграрной деятельностью. Наши исследова-
ния позволили составить краткий потенциальный перечень объектов агрокуль-
турного наследия Беларуси, систематизированный по девяти категориям:

I. Традиционные сорта растений и продукты питания: возделывание тради-
ционных культур (белорусский лен); выращивание и переработка дикорасту-
щих ягод (белорусская клюква); селекция национальных сортов картофеля; вы- 
ращивание и сбор пряноароматического сырья для создания травяных сборов  
и чайных напитков; выпечка хлеба на основе традиционных рецептов.

II. Традиционные животноводческие породы: разведение белорусской чер-
но-пестрой породы крупного рогатого скота; сохранение белорусской мясной 
породы свиней; разведение лошадей белорусской упряжной породы.

III. Традиционная агротехника: методы ручного сбора урожая; использова-
ние плугов и других орудий труда, изготовленных вручную; практики севообо-
рота, характерные для белорусского села.

IV. Культурные обряды и традиции: обряды, связанные с ведением сельско-
хозяйственных работ, со сменой времен года; свадебные, религиозные и иные 
праздничные обряды.

V. Этнографические объекты: традиционные белорусские хозяйственные 
постройки; элементы одежды, предметы быта; музеи агрокультуры и этнографии.

VI. Ландшафтные объекты, агроэкосистемы: территории, связанные с деятель-
ностью старейших учреждений аграрного образования и научных организаций; 
сельскохозяйственные земли Несвижского, Копыльского, Слуцкого и Клецкого 
районов как наиболее освоенные на территории страны; заливные луга Полесья.

VII. Исторические объекты: старинные фермерские усадьбы и комплексы; 
аграрные школы и учреждения образования с глубокой сельскохозяйственной 
традицией.

VIII. Системы полива и орошения: мелиоративные каналы Полесья; иррига-
ционные системы в Брестской области.
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IX. Агрогородки: агрогородки с мелиоративным наследием; традиционные 
аграрные поселения, в которых сохранились ремесленные практики; агрогород-
ки фермерского наследия (с историческими поместьями); зерноводческие цен-
тры исторического значения; молочно-животноводческие агрогородки; этногра-
фические агрогородки и др.

Объекты агрокультурного наследия (группы I–VIII), такие как традицион-
ные сорта растений, животноводческие породы, агротехнические практики, 
обряды и этнографические элементы, обладают универсальной значимостью  
и присутствуют во всех государствах мира. Каждый регион страны, опираясь 
на свои природные и исторические условия, развивает уникальные направления, 
будь то селекция национальных сортов картофеля, выращивание пряноарома- 
тического сырья для чая или сохранение традиционных пород скота.

Несмотря на разнообразие культур и экосистем, многие элементы остаются 
общими и универсальными. В разных странах можно наблюдать деятельность 
по сохранению ландшафтов, традиционных систем земледелия (севооборот,  
ирригация), а также обрядов и объектов, связанных с сельской жизнью или аграр-
ным образованием. Это свидетельствует о том, что агрокультурное наследие 
как явление выходит за рамки национальных границ, формируя основополага-
ющую связь человека с природой и традициями.

В частности, поддержка выращивания технических культур и изготовление 
из них тканей и предметов характерна для многих стран. Например, шелковод-
ство играет значительную роль в культурной традиции Китая, являясь частью 
исторического наследия страны. Производство шелка тесно связано с древними 
ритуалами и мифологией. Он традиционно использовался в праздничных це-
ремониях, свадьбах и фестивалях, символизируя чистоту, богатство и удачу.  
В 2008 г. мастерство изготовления шелка включено в каталог национальных  
репрезентативных объектов культуры нематериального наследия, а в 2009 г. –  
в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Ежегодные тема-
тические фестивали в провинциях Чжэцзян и Цзянсу отражают прочную связь 
ремесла с духовной жизнью местных сообществ [4].

Поддержка культивирования дикорастущих ягод и их переработки для про-
изводства пищевых продуктов и других изделий также характерна для многих 
стран. Например, в Финляндии выращивание и сбор брусники и морошки яв-
ляется важной частью культурного наследия государства. Эти ягоды игра-
ют ключевую роль в национальной кухне и используются для приготовления 
широкого перечня продуктов питания (варенья, соусов и десертов). В общине  
Рануа (провинция Лапландия) с 1974 г. ежегодно проводится фестиваль морош-
ки «Облачная ягода». Сама провинция также является регионом с наибольшим 
объемом сбора этой ягоды в стране [5].

Как в Беларуси картофель занимает центральное место в культуре питания, 
так и рис имеет большое значение для народов Восточной и Юго-Восточной 
Азии, выступая не только основным продуктом, но и важным элементом соци-
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альной, экономической и духовной жизни. В странах данного региона рис счи-
тается символом изобилия, процветания и силы. Во многих культурах региона 
его возделывание сопровождается ритуалами и праздниками, связанными с по-
севом, уборкой урожая и почитанием божеств плодородия. Например, в Таилан-
де проводится Королевская церемония вспахивания земли, символизирующая 
начало сельскохозяйственного сезона (в мае перед посадкой риса) [6], а в Япо-
нии в большинстве префектур соблюдается ритуал посева [7].

Травяные сборы и чаи занимают значительное место в культуре многих 
народов мира, играя ключевую роль в повседневной жизни, а также в системе  
традиционной медицины и духовных практиках. В китайской культуре чай имеет  
многовековую историю и символизирует гармонию с природой. Он является 
важным элементом китайской медицины и философии. Травяные сборы исполь-
зуются для поддержания здоровья, профилактики заболеваний и восстанов-
ления баланса жизненных сил (ци) [8]. Некоторые системы возделывания чая  
в Китае включены в перечень объектов GIAHS: традиционная агросистема вы-
ращивания чая сорта пуэр; система культивирования жасмина и чая в Фучжоу; 
система культивирования чая сорта тегуаньинь в Аньси.

Традиционные блюда являются важным элементом культурного наследия, 
отражающего уникальные исторические, географические и социальные особенно- 
сти народов. Во многих странах национальные рецепты блюд охраняются на го-
сударственном уровне. Например, в Мексике осталась традиция изготовления  
лепешки из кукурузной или пшеничной муки – тортильи – как основного элемен- 
та ежедневного рациона. В 2006 г. тортилья была признана культурным насле- 
дием Мексики, приняты акты законодательства, поддерживающие местных 
производителей в данной сфере [9].

В мировой практике присутствует большое количество примеров разведения 
и сохранения уникальных пород крупного рогатого скота, адаптированного  
к жизни в разнообразных климатических и природных условиях. Например, 
герефордская, выведенная в Англии, является одной из наиболее продуктивных  
мясных пород благодаря способности к интенсивному росту в условиях паст-
бищного содержания. В стране действует специальная программа по сохране-
нию и разведению этой породы [10].

Выращивание свиней занимает важное место в различных культурах  
из-за своей роли в обеспечении продовольственной безопасности и экономиче-
ском развитии. В частности, в китайской культуре эти животные ассоцииру-
ются с процветанием и здоровьем, что было обусловлено высокой стоимостью 
продукции отрасли. Особенно выделяются две редкие породы китайских сви-
ней: тайху и цзиньхуа [11].

Выращивание лошадей имеет ключевое значение в культурах различных 
народов, прежде всего кочевых. В мире насчитывается около 30 пород, находя-
щихся под угрозой исчезновения. Среди них можно выделить такие, как ахал-
текинская, булгарская, каспийская, кабардинская лошади и др. Например, ахал- 
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текинская порода берет начало из древней Туркмении. Эти лошади считаются 
одной из самых старых пород в мире, их история насчитывает более 3000 лет. 
В настоящее время наибольшее поголовье ахалтекинских лошадей сосредоточе-
но в Туркменистане, где они являются национальным достоянием и символом 
страны [12].

Ручной сбор урожая выступает предпочтительным методом для обеспечения 
высокого качества продукции и минимизации повреждений деревьев и кустар-
ников. Так, в большинстве средиземноморских государств (Испания, Португа- 
лия, Италия, Греция и др.) цитрусовые по-прежнему собираются вручную [13].  
Созревание винограда также в большинстве этих стран сопровождается праздни-
ком урожая вин, который может длиться неделю. В настоящее время фестивали 
организуют в Испании, Италии и Греции [14, 15].

Севооборот представляет собой научно обоснованное чередование сель-
скохозяйственных культур и пара во времени и на конкретной территории. Это 
система, при которой разные виды растений высаживаются последовательно  
на одном и том же участке земли через определенные промежутки времени,  
что позволяет оптимизировать использование почвенных ресурсов, улучшать 
их структуру и плодородие. Например, «Старый севооборот» (Old Rotation) 
является старейшим непрерывным экспериментом по выращиванию хлопка  
в мире (начат в 1896 г.) и третьим в США по старшинству экспериментом по воз-
делыванию полевых культур на одном и том же участке. Севооборот включает  
чередование выращивания хлопка с кукурузой, соей и зерновыми культурами. 
В 1988 г. он был внесен в Национальный реестр исторических мест США [16].

Обряды играют ключевую роль в культурной практике различных стран. 
Они способствуют укреплению общинных связей и передаче традиций. В част- 
ности, сельскохозяйственные обряды содержат ритуалы, направленные на обес- 
печение хорошего урожая, защиту посевов от вредителей и благополучие домаш-
них животных. Осенью во многих странах традиционно проходят праздники 
урожая. Например, во Франции широко известен «Божоле нуво», посвященный 
молодому вину. В Германии отмечают Erntedankfest, когда выражают благодар-
ность Богу за богатый урожай хлеба. В Китае праздник «лунных лепешек»  
совпадает по времени с окончанием уборочных работ и посвящен богине Луны [17].

В жизни людей по всему миру значимую роль играют не только обряды  
и методы ведения сельского хозяйства, но и места их проживания (дома и посе-
ления). Эти элементы материальной культуры оказывают значительное влияние 
на повседневную жизнь и социальную структуру общества в различных госу-
дарствах. Домашние и хозяйственные постройки имеют свои особенности в зави- 
симости от страны происхождения и типичных климатических условий. Напри- 
мер, амбары-бастлы (бастл хаус, амбар-бастилия), возведенные в XII–XIV вв. 
на границе Великобритании и Шотландии, представляют собой укрепленные 
сооружения со стенами толщиной 1 м, служащими для защиты от набегов.  
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По разным данным название происходит от французского слова «бастилия» – 
крепость. Первый этаж в таких домах, как правило, отведен под стойла для до-
машнего скота, жилые помещения находились на верхнем этаже [18].

Традиционная одежда занимает ключевое место в сохранении культурного 
наследия, выступая символом истории, самобытности и ценностей различных 
сообществ. Например, в Японии кимоно является одним из самых известных 
символов страны. Оно возникло более тысячи лет назад и претерпело множе-
ство изменений. Кимоно символизирует изящество, гармонию жизни. Эта одежда 
использовалась в различных официальных церемониях, в которых она слу- 
жила не только как элемент внешнего облика, но и как выражение статуса вла-
дельца [19].

Во многих странах мира существуют этнографические музеи, расположен-
ные в сельской местности. Одной из важнейших целей этих учреждений явля-
ется не только сохранение материальных свидетельств, но и передача знаний  
о традициях и опыте, которые могут быть забыты в условиях быстрого техноло-
гического прогресса и урбанизации. Например, открытый в 2001 г. в Осло Нор-
вежский музей истории культуры стал важным центром сохранения народной 
архитектуры. Коллекция включает здания и другие экспонаты, которые расска-
зывают о народном быте, одежде, инструментах и т. д. [20].

В мире существует большое количество уникальных сельскохозяйственных 
ландшафтов, которые отличаются разнообразием экологических, культурных  
и исторических особенностей и могут включать традиционные методы земледе-
лия и пастбищного хозяйства, характерные для определенных условий. Один  
из них – Национальный парк «Гран-Пре», расположенный в южной части бас-
сейна р. Минас в Новой Шотландии (Канада). Он включает археологические  
памятники городов Гран-Пре и Хортонвиль и является свидетельством разви-
тия сельскохозяйственных земель с использованием дамб и системы деревян-
ных шлюзов, созданной французами-переселенцами в XVII в. и позже усовер-
шенствованной и поддерживаемой плантаторами и современными жителями 
региона. Это исключительный пример адаптации первых европейских поселен-
цев к сложным условиям североамериканского атлантического побережья [21].

Старинные усадьбы и поместья играют важную роль в аграрном наследии,  
являясь не только памятниками архитектуры и культуры, но и значимыми элемен-
тами культурных ландшафтов. В историческом контексте усадьбы и поместья 
часто служили центрами внедрения аграрных инноваций. В регионе Хель- 
сингланд (Швеция) расположены семь крупных фермерских домов – уникаль-
ный пример местной традиции деревянного строительства, уходящей корнями 
в средневековье. Особой отличительной чертой фермерских домов является на-
личие либо отдельного дома – херрстуги (анг. herrstuga), либо комнат в главном 
доме, отведенных для проведения праздников, особых случаев или собраний  
и практически не используемых в остальное время года [22].
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Аграрные школы и учебные заведения с глубокими историческими тради-
циями играют ключевую роль в развитии сельского хозяйства и сохранении 
агрокультурного наследия, служат центрами передачи знаний и опыта, нако-
пленных за десятилетия практики, а также платформой для внедрения совре-
менных агротехнологий. Учреждения аграрного образования широко представ-
лены во многих государствах. Например, Королевский сельскохозяйственный 
колледж (университет) в Великобритании стал первым аграрным образова-
тельным учреждением в англоязычных странах. С момента основания колледж  
был центром инноваций, оказывая значительное влияние на сельскохозяйствен-
ную практику и науку [23].

Системы орошения получили широкое распространение по всему миру бла-
годаря своей ключевой роли в обеспечении устойчивого сельскохозяйственного 
производства. Например, ирригационная система Дуцзянъянь, расположенная 
на стыке бассейна р. Сычуань и Цинхай-Тибетского нагорья (Китай), представ-
ляет собой уникальное инженерное сооружение примерно 256 г. до н. э. Оно ос-
новано на использовании природных топографических и гидрологических осо-
бенностей региона, неоднократно модифицировалось и расширялось в периоды 
разных династий. Система решала задачи отвода воды, устранения наносов, 
борьбы с наводнениями и регулирования стока без применения традиционных 
плотин. За более чем 2 тыс. лет существования она регулярно снабжала водой 
около 670 тыс. га сельскохозяйственных земель [24].

В IX группу объектов нами вынесены агрогородки, у концепции развития 
которых в Беларуси по своему масштабу, комплексности и социально-экономи-
ческой направленности нет аналогов в мире. Развитие агрогородков как объек-
тов агрокультурного наследия имеет следующе особенности:

интеграция социального и экономического развития – агрогородки объ- 
единяют улучшение условий жизни местного населения с модернизацией сель-
скохозяйственного производства, что одновременно решает задачи социальной 
стабильности и продовольственной безопасности;

комплексный подход к инфраструктурной модернизации – формирование 
агрогородков включает строительство и реконструкцию не только сельскохо-
зяйственных объектов, но и школ, больниц, дорог, культурных центров и дру-
гих элементов социальной инфраструктуры;

государственная поддержка – агрогородки развиваются в рамках стратеги-
ческой государственной программы, что обеспечивает их долгосрочную устой-
чивость и эффективность. Это отличие от простого развития сельских терри-
торий в других странах, где акцент часто делается только на экономическом 
аспекте;

масштабное внедрение в сжатые сроки – за короткий период Беларусь смогла 
преобразовать сельскую местность, создав агрогородки практически в каждом 
регионе страны; 
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устойчивость агрокультурного наследия – концепция подчеркивает сохра-
нение и развитие традиционного для Беларуси сельского уклада, его интегра-
цию в современную систему хозяйствования;

международное признание и внимание – опыт Беларуси интересен странам  
с разными экономико-географическими условиями. Россия заимствовала мо-
дель для поддержки своих сельских территорий, Китай активно изучает под-
ходы повышения уровня таких регионов, а африканские страны рассматривают 
пример Беларуси для адаптации к своим нуждам.

Таким образом, белорусская концепция агрогородков выступает как уни-
кальная и инновационная форма трансформации сельских территорий, которая 
не только улучшает условия жизни, но и сохраняет культурное и аграрное на-
следие страны.

В перспективе предлагаемый нами перечень и классификация объектов 
агрокультурного наследия могут быть дополнены и расширены. Многообразие 
агрокультурных практик, сложившихся на протяжении веков, отражает специ-
фику природных условий, социально-экономических факторов и этнокультур-
ных особенностей региона.

Отметим, что объекты агрокультурного наследия обладают значительным 
потенциалом для стимулирования создания новых рабочих мест и диверси-
фикации источников доходов для местных сообществ. Инвестиции в эти ини-
циативы представляет собой эффективную стратегию устойчивого развития, 
направленную на укрепление местной экономики, сохранение культурного на-
следия и обеспечение преемственности традиционных сельскохозяйственных 
практик.

Внедрение инновационных подходов, которые опираются на сохранение 
традиций и экологический баланс, позволяет не только повысить экономическую 
активность в сельской местности, но и создать механизмы для улучшения  
качества жизни. Акцент на использовании экологически чистых технологий, 
возрождении традиционных ремесел и сельскохозяйственных практик дает воз-
можность диверсифицировать доходы, а также снизить воздействие на окружа-
ющую среду, способствуя сохранению биологического разнообразия и устойчи-
вости экосистем.

Объекты агрокультурного наследия, такие как традиционные сорта расте- 
ний и методы ведения хозяйства, могут способствовать созданию рабочих 
мест в нескольких областях:

сельское хозяйство – традиционное производство требует большего количе-
ства рабочей силы по сравнению с интенсивными методами, что подразумевает 
значительные временнќе затраты на уход за растениями, сбор урожая и обра-
ботку продукции;

переработка – получение новых продуктов, основанных на традиционных 
сельскохозяйственных культурах, влечет за собой необходимость образования 
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перерабатывающих предприятий, что, в свою очередь, обусловливает создание 
дополнительных рабочих мест;

туризм – экологический и (или) аграрный туризм привлекает потребителей, 
что позволяет создавать рабочие места в сфере услуг (гостиничный и ресторан-
ный бизнес, экскурсионное обслуживание и т. п.);

образование и обучение – программы по обучению традиционным мето-
дам ведения хозяйства и охраны окружающей среды могут как создать рабочие  
места для будущих специалистов, так и привлечь туристов;

кооперативы – формирование фермерских кооперативов может способство-
вать более эффективному использованию ресурсов, что увеличивает доходность 
каждого производства и обеспечивает рабочие места.

Объекты агрокультурного наследия также предоставляют возможности  
для диверсификации доходов местных сообществ:

производство и продажа уникальной продукции – традиционные сорта ра- 
стений имеют особую уникальность и могут продаваться по более высокой цене, 
например, как местные и (или) органические продукты, что увеличивает дохо-
ды производителей;

крафтовое производство – участие местных жителей в выпуске крафтовых 
товаров (например, текстиль из льна, натуральные косметические средства) спо- 
собствует открытию новых ниш на рынке и обеспечивает дополнительные источ-
ники заработка;

экотуризм – разработка экскурсионных программ, связанных с агрокуль-
турным наследием (фестивали, мастер-классы по традиционным ремеслам), 
вовлекает в процесс большее количество туристов и таким образом приносит 
дополнительный доход. Побуждение туристов к потреблению местной продук-
ции способствует динамике такого рынка, увеличению финансовых потоков  
в локальную экономику, а также развитию малых и средних предприятий.

Установлено, что каждая из выделенных групп объектов агрокультурного 
наследия Беларуси обладает высоким потенциалом для социально-экономиче-
ского развития, включая экономический рост, создание рабочих мест и укрепле-
ние туристического потенциала, и может содействовать формированию точек 
роста экономики сельских территорий. В качестве приоритетного предлагается 
кластерный подход к системному и устойчивому развитию объектов агрокуль-
турного наследия Беларуси, который обеспечивает взаимодействие всех участ-
ников, обмен знаниями, модернизацию традиционных практик и привлечение 
инвестиций, а также способствует формированию туристических брендов, со- 
зданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни сельского населения, 
эффективно решая вопросы сохранения уникального культурного наследия  
и формирования устойчивых моделей развития (см. таблицу).
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Кластерный подход позволяет не только сохранить культурное и аграрное 
наследие, но и эффективно интегрировать его в системы образования, туризма 
и экономики, усиливая роль агрогородков как центров территориального разви-
тия. Это обеспечит следующие преимущества:

1. Комплексный подход к развитию территории и бизнеса – объединение 
всех участников (производителей, переработчиков, туристических операторов 
и ремесленников) позволяет создать замкнутую экосистему, обеспечивая согласо-
ванное продвижение продуктов и услуг, связанных с агрокультурным наследием.

2. Развитие территорий через интеграцию культуры, образования и туризма –  
культурно-ландшафтные кластеры акцентируют внимание на исторической  
и природной ценности региона, объединяя агроэкосистемы, культурные объекты 
и традиционные практики, что усиливает интерес туристов и стимулирует раз-
витие сельских территорий.

3. Создание уникальных туристических продуктов и маршрутов – специа-
лизированные тематические туристические продукты, связанные, например,  
с выращиванием традиционных культур, открывают новые возможности для агро-
туризма. Организация экскурсий на фермы с демонстрацией породного биораз-
нообразия и традиционных технологий представляет собой дополнительную 
точку притяжения для этнографического туризма.

4. Сохранение и популяризация традиций – образовательные центры в рам-
ках кластеров дают возможность проводить мастер-классы (использование плу-
гов, ручной сбор урожая) и интегрируют местное население в процесс сохране-
ния и трансляции культурного наследия для будущих поколений. Реставрация 
исторических усадеб и мелиоративных систем, восстановление ремесленных 
мастерских усиливают культурную идентичность региона.

5. Повышение качества инфраструктуры и жизни местного населения –  
образование современных агрогородков, связанных с кластерной экосистемой, 
улучшает инфраструктуру, способствует созданию рабочих мест и замедляет 
отток молодежи из сельских территорий.

6. Синергетический экономический эффект – кооперация сельскохозяйствен-
ных производителей и ремесленников открывает возможность для конкурент-
ного выпуска качественных и уникальных продуктов, повышая их привлекатель-
ность на рынке. Проведение культурно-образовательных мероприятий, таких 
как фестивали (например, праздники урожая, связанные с клюквой или льном), 
стимулирует местный бизнес, привлекает туристов и содействует экономиче-
скому росту.

7. Интеграция истории и инноваций – реконструкция исторических объектов 
и агротехнических систем соединяет историческое прошлое с будущими обра-
зовательными и туристическими инициативами, повышая привлекательность 
региона.

8. Гармонизация природного и культурного потенциала – включение при-
родных объектов в туристические маршруты демонстрирует экологичность хо-
зяйств, создавая дополнительную ценность для туристов и местных потребителей.
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Заключение

Исследование позволило обосновать важность интеграции направлений раз-
вития объектов агрокультурного наследия в стратегии и программы социаль-
но-экономического развития областей, районов, населенных пунктов. Для дости-
жения этой цели предлагаются следующие приоритетные меры:

создание стимулирующего фонда развития объектов агрокультурного на-
следия, направленного на поддержку малого и среднего бизнеса в области агроту-
ризма, реставрации исторических усадеб, возрождения традиционных ремесел, 
сохранения уникальных агротехнических практик и реализации этнографиче-
ских проектов, включая предоставление субсидий на инициативы по разработ-
ке агроэкологических маршрутов, в том числе с использованием инструментов  
государственно-частного партнерства;

организация сотрудничества между традиционными мастерами и моло- 
дежью с целью реализации комплексных образовательных программ, включа- 
ющих курсы, мастер-классы и стажировку в фермерских хозяйствах. Это позво-
лит сохранить традиционные ремесленные и сельскохозяйственные практики, 
адаптировать их к современным условиям и обеспечить преемственность пере-
дачи знаний молодым специалистам;

разработка интернет-портала «Карта агрокультурного наследия Беларуси» 
как единой информационной платформы для туристов, местного населения  
и инвесторов, содержащей подробную информацию о туристических маршру-
тах, этнографических объектах, фестивалях, аутентичных продуктах и местах 
досуга. Особое внимание следует уделить разделу «Гастрономическая карта 
Беларуси», ориентированному на продвижение национальной кухни и местных 
продуктов питания.

Реализация этих мер будет содействовать структурной интеграции объек-
тов агрокультурного наследия в региональные и местные программы социаль-
но-экономического развития, обеспечивая сохранение культурного наследия, 
стимулируя рост занятости, укрепляя туристическую привлекательность сель-
ских территорий и создавая основу для их устойчивого социально-экономиче-
ского развития.
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