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Аннотация
Введение. Осмысление циклично-волновой 

методологии, ее верификация на конкретном 
материале развития сельских территорий об-

условливает необходимость проработки методи-
ческих приемов проведения анализа и оценки 
организационно-экономического потенциала, 
выбора ключевых направлений и механизмов 

запуска процессов новых структурно-цифровых 
преобразований в АПК и сельских территориях, 

учитывая новые факторы и условия развития.
Актуальность темы исследования. Именно 

территориальная исключительность, организа-
ционно-экономический потенциал определяют 

исходные условия формирования и реализации 
новой модели управления в пространственном

аспекте. Это касается, во-первых, обеспечения 
повышения качества жизни и жизнеобеспече-
ния людей, нового формата процессной модер-
низации экономики, инфраструктуры и системы 
государственного управления; во-вторых, опре-
деление решающего значения для конкретной 
территории, в реальном пространстве террито-
риального разреза экономических, социальных 
и иных преобразований.
В связи с этим аналитическое обобщение и 
систематизация многоаспектных теоретических, 
методологических, прикладных исследований 
и научного осмысления факторов изменений 
общих и специфических закономерностей про-
цессов формирования и реализации организа-
ционно-экономического механизма управления 
территорией выступает наиболее важным и 
актуальным [14].
Цель. Разработать теоретические и методи-
ческие основы оценки и прогнозирования 
эффективного развития территориальных соци-
ально-экономических систем для обоснования 
управленческих решений в отдельной сельско-
хозяйственной территории.
Методы. В качестве инструмента получения 
информации для обоснованного принятия стра-
тегических управленческих решений в сфере 
устойчивого развития территорий рассматрива-
ются методики программного подхода и эконо-
мико-математического аппарата.
Научная новизна статьи заключается в разра-
ботке теоретико-методологических и методиче-
ских основ исследования процессов развития 
сельских территорий и их экономического 
роста.
Результаты. Представлена новая модель управ-
ления потенциалом территории, позволяющая 
осуществить оценку производственного потен-
циала, инновационного потенциала, инвестици-
онного потенциала и кадрового.
Выводы. Сделан вывод, что концептуальный 
уровень управления устойчивым развитием 
отражает целевую установку — разработку стра-
тегии развития АПК и сельских территорий.
Представлен план мероприятий повышения 
эффективности организации и управления про-
странственным развитием сельских территорий 
по одиннадцати направлениям.

Ключевые понятия:
сельские территории,
аграрный сектор,
пространственное развитие,
аграрная политика.
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Введение

Теория баланса интересов государства, 
бизнеса, общества и теория долгосрочно-
го социально-экономического развития 
обосновывают долговременный непрерыв-
ный характер процесса пространственной 
эволюции, который охватывает все сферы 
современного АПК и сельских территорий, 
выявляет ключевые факторы и инструменты 
будущего развития потенциала управленче-
ских компетенций.

Институциональная теория исследует 
процесс пространственного социально-
экономического развития в качестве ре-
зультата взаимодействия экономических, 
социально-политических, организационных, 
культурных, нравственных и иных факто-
ров и отношений, раскрывает компоненты 
механизма развития сельских территорий, 
позволяет выбрать методы и инструменты 
осуществления политики устойчивого роста, 
спрогнозировать характер их воздействия 
(критерии, этапы, типы, темпы, факторы раз-
вития высокотехнологичного агропромыш-
ленного производства в стране и отдельных 
территориях).

Теории пространственного экономиче-
ского развития — система научных взгля-
дов, подходов действий для обоснования 
необходимости развития новой социаль-
но-экономической формы в пространстве 
региона страны.

Интегральная методология исследо-
вания построена на единении фундамен-
тальных положений методологий эконо-
мического роста, структурного анализа, 
что обеспечивает достаточно глубокое и 
обоснованное понимание сущности, за-
кономерностей, причин и факторов изме-
нений экономических процессов в про-
странственном и временном измерениях, 
позволяет идентифицировать и раскрыть 
в теоретико-методологическое содержание 
социально-экономического развития АПК и 
сельских территорий [14]. Разработка мо-
дели пространственного развития АПК и 
сельских территорий, которая подчинена 
следующему алгоритму.

1 этап. Формирование научных основ 
модели аграрной политики пространствен-
ного развития (совершенствование ценовых 
отношений сельского хозяйства с отраслями 
1 и 3 сферы АПК; схема размещения и спе-
циализации сельскохозяйственного произ-
водства; концепция управления развитием 
АПК на основе государственного, хозяйст-
венно-экономического управления и коо-
перации в информационном пространстве 

цифровой экономики; переход к экспортно- 
ориентированной политике в аграрном сек-
торе России).

2 этап. Формирование организационно-
экономического механизма эффективности 
организационно-экономического потенци-
ала (организационно-экономический меха-
низм функционирования рынка научно-тех-
нической продукции; модели планирования 
государственной поддержки доходов сель-
скохозяйственных товаропроизводителей; 
организационно-экономический механизм 
эффективного функционирования АПК всех 
форм хозяйствования; концепция развития 
сельскохозяйственной платформы стран-
членов ЕАЭС; механизм взаимодействия 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов различных типов).

3 этап. Определение концептуальных 
положений и механизмов регулирования 
социального развития сельских территорий 
субъектов России (развитие методик институ-
ционального анализа аграрной экономики);

4 этап. Разработка системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения 
прогнозирования АПК России и рынков 
продовольствия (модель рынка агропро-
довольственной продукции среднесрочных 
сценарных прогнозов его развития).

5 этап. Разработка методологии оценки 
использования экономического потенциа-
ла сельских территорий учитывает: теоре-
тические и методологические обоснования 
повышения доходности аграрного сектора 
экономики; модели эквивалентных меж-
отраслевых отношений в АПК.

Методы и материалы

Развитие сельских территорий для Рос-
сийской Федерации является ключевым 
условием комплексного обеспечения наци-
ональной безопасности. Имея природно- 
технологические преимущества, Россия 
постоянно находится в агрессивной внеш-
ней среде, что проявляется возрастающей 
конкуренцией в северных территориях, не-
стабильностью пограничных территорий, 
угрозой ядерного конфликта на Дальнем 
Востоке. Все эти вызовы и угрозы безопас-
ности страны определяют необходимость 
оперативного реагирования, разработки и 
реализации качественных решений [12].

Хозяйственная освоенность сельских 
территорий есть гарантия закрепленности 
и суверенитета.

Развитие производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, практи-
ка инновационных изменений организации 
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производства, социальной сферы и управле-
ния сельскими территориями реально обес-
печивают реализацию продовольственной 
и экономической безопасности.

Методические подходы позволяют рас-
сматривать новые индикаторы развития для 
выделения социально-экономического гено-
типа территории, определения структурных 
сдвигов во взаимосвязи с характером разви-
тия территорий, определения совокупного 
их потенциала [14].

Приоритеты дальнейшей трансформа-
ции экономической структуры территории 
связаны с преимущественным развитием 
новых и новейших производств, сложив-
шихся базовых отраслей АПК [14].

Экономическое пространство в научно-
теоретическом плане исследования основа-
но на трех основных позициях: формиро-
вание научной парадигмы исследования, 
разработка научно-технической парадигмы 
и разработка научно технологических под-
ходов к исследованию.

Теоретическая платформа выбора ме-
тодологии исследования экономического 
пространства основана на положениях эко-
номической теории, теории долгосрочного 
технико-экономического развития, прин-
ципах и методах построения институцио-
нальной теории, теории экономического 
развития.

Методологию исследования экономиче-
ского пространства формируют принципы и 
методы, формы организации и проведения 
регрессионного анализа, анализа экономи-
ческого роста, структурного анализа.

Комплексная методология исследования 
определяет совокупность методических под-
ходов:

а) циклично-генетический (выявление 
поворотных точек экономической ди-
намики);

б) циклично-структурный (исследование 
структурных сдвигов в взаимосвязи с 
цикличностью производства);

в) циклично-телеологический (прогно-
зи рование факторов отраслевых 
приоритетов эконом роста, в каждой 
фазе экономического цикла).

Выявление влияния инновационных, ин-
тегральных факторов изменений социаль-
но-экономического потенциала, внутренняя 
логика развития социально-экономической 
системы и создание новых высокотехноло-
гичных производств (процесс, обусловлен-
ный закономерностями развития) имеют 
целью — рост эффективности аграрного 
производства и повышение уровня жизни 
сельского населения территории [14].

Методология исследования процессов 
устойчивого развития сельских территорий 
построена на единстве положений, во-пер-
вых, циклично-волновой методологии, во-
вторых методологии структурного анализа 
и в-третьих, методологии экономического 
роста, каждая из которых имеет свою сущ-
ность, закономерности, природу, объекты, 
результаты, рекомендации.

Так циклично-волновая методология 
предусматривает изучение:

– сущности, природы, закономерно-
стей, факторов экономической дина-
мики АПК и сельских территорий в 
пространственном измерении;

– научного инструментария и сово-
купности показателей (индикаторов) 
возникновения и развития волновых 
и циклических процессов в экономи-
ческом развитии сельских террито-
рий, в том числе в сельхозпроизвод-
стве;

– цикличного характера развития 
аграр ного производства развитых 
стран и их регионов;

– связи между возникновением (прео-
долением) экономических кризисов и 
процессами развития экономическо-
го пространстве страны, территорий;

– отраслевых приоритетов разверты-
вания технологических процессов в 
экономическом пространстве страны 
и сельских территорий с учетом вы-
зовов пятого и шестого технологиче-
ских укладов.

Методология экономического роста 
включает изучение:

– связи между процессами достижения 
нового качества экономического ро-
ста страны и территорий;

– взаимосвязи между уровнем техно-
логического развития агропроизвод-
ства и экономическим ростом страны 
и территорий;

– учета новых тенденций изменения 
темпов экономической динамики 
развитых стран и их регионов.

Методология структурного анализа осно-
вана на взаимосвязи:

– между ростом (падением) аграрной 
экономики и изменениями экономи-
ческой структуры страны и террито-
рий;

– колебаний экономической конъюн-
ктуры с изменениями экономической 
структуры страны и ее регионов;

– уровня экономического развития 
страны и территорий с технологиче-
ской структурой агропроизводства 
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вызывая кумулятивный, синергети-
ческий эффект;

– возникновение новых отраслей в 
результате развертывания и иннова-
ционных процессов, диверсификации 
аграрной экономики.

Методологии дополняют друг друга в 
рамках исследований экономического раз-
вития.

Ключевая цель — построение новой мо-
дели экономического роста АПК и сельских 
территорий на основе преимущественного 
развития высокотехнологичного производ-
ства [14].

В рамках данной целевой установки 
определяется новое качество экономиче-
ского роста и необходимость структурных 
сдвигов в развитии высокотехнологичных 
инновационных производств.

Комплексный методический подход по-
зволяет в итоге: во-первых, рассматривать 
новую модель управления АПК и сельских 
территорий в качестве составной органи-
ческой части единого долговременного 
процесса; во-вторых, определить социаль-
но-экономический генотип территории; в-
третьих, установить структурные сдвиги во 
взаимосвязи с циклическим характером раз-
вития агропроизводства; в-четвертых, рас-
считать совокупный потенциал организа-
ци онно-экономического развития сельской 
территории [14].

Циклично-генетический методический 
подход предполагает выявление поворот-
ных точек экономической динамики агро-
промышленного производства территории 
во времени, в длительной ретроспективе.

Он предусматривает изучение террито-
риальной динамики с учетом циклического 
характера экономического развития под вли-
янием внутренних и внешних факторов, спе-
цифики соответствующей территории [14].

Циклично-структурный методический 
подход — совокупность приемов и правил 
исследования структурных сдвигов в эконо-
мике сельских территорий во взаимосвязи с 
циклическим характером развития сельхоз-
производства, позволяет: во-первых, уста-
новить взаимосвязь структурных трансфор-
маций и фазы цикла; во-вторых, управлять 
процессом стимулирования соответствую-
щей фазы цикла и структурных преобразо-
ваний и, наоборот, активизация структурных 
сдвигов позволяет ускорить переход в но-
вую фазу экономического цикла [14].

Циклично-телеологический методиче-
ский подход обеспечивает текущее состо-
яние и будущие изменения, что позволяет 
системно определить перечень факторов и 

отраслевых приоритетов экономического 
роста, на каждой фазе экономического ци-
кла, соблюдая целевые ориентиры [14].

Синтез трех методических подходов — 
есть основа разработки интегральной ме-
тодики оценки организационно-экономиче-
ского потенциала развития АПК и сельских 
территорий.

Концепция настоящего исследования 
позволяет [14]:

– определить динамику и ключевые 
факторы пространственного развития 
сельских территорий, АПК;

– раскрыть основные закономерности 
и особенности процессов развития 
АПК и сельских территорий на раз-
ных этапах;

– обосновать совокупность последова-
тельных циклов (стадий, этапов, фаз) 
по строго фиксированным количест-
венно и качественном индикатором;

– установить синхронность, опереже-
ние или отставание процессов, раз-
вития территории по сравнению с 
общегосударственными значениями 
и показателями.

Результаты

Механизм реализации социально-эко-
но мической политики — это сложная мно-
гоуровневая система совокупности со-
ставляющих ее компонентов, конкретных 
методов, инструментов, институтов, связей 
и отношений (горизонтальных, вертикаль-
ных, прямых, обратных, непосредственных, 
косвенных, ближайших и отдаленных, про-
межуточных и конечных), направленная на 
реализацию активных процессов развития 
территории и повышения качества жизни 
населения [14].

Новая модель управления включает в 
себя оценку производственного потенциала, 
инновационного потенциала, инвестицион-
ного потенциала, кадрового. Каждая группа, 
как правило, представляется в форме струк-
турных показателей экономического роста и 
потенциала экономического роста.

Оценка производственного потенциала 
включает следующие структурные показа-
тели:

1. Удельный вес валовой добавленной 
стоимости аграрного производства в 
общем объеме валовой добавленной 
стоимости территории.

2. Удельный вес отгруженной продук-
ции по виду экономической деятель-
ности в общем объеме отгруженной 
продукции территории.
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3. Удельный вес занятых в агропроиз-
водстве в общей численности заня-
тых в экономике территории.

4. Удельный вес стоимости основных 
фондов в общей стоимости основных 
фондов территории.

5. Коэффициент обновления основных 
фондов в агропроизводстве.

6. Степень износа основных фондов в 
агропроизводстве.

7. Индексы агропроизводства.
8. Индексы агропроизводства по виду 

деятельности.
Оценка инновационного потенциала учи-

тывает следующие показатели экономическо-
го роста и потенциала экономического роста:

1. Затраты на технологические иннова-
ции в ВРП, в агропроизводстве.

2. Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки в ВРП, в аг-
ропроизводстве.

3. Объем инновационных товаров, 
работ, услуг в процентах от общего 
объема отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг.

4. Инновационная активность сельских 
товаропроизводителей.

5. Используемые передовые технологии 
на одного занятого в экономике, аг-
рарной экономике.

Инвестиционный потенциал учитывает 
следующие структурные показатели:

1. Удельный вес агропроизводства в об-
щерегиональном объеме инвестиций.

2. Отношение инвестиций в основной 
капитал АПК к ВРП.

3. Инвестиции в основной капитал на 
одного занятого в экономике, в АПК.

4. Инвестиции в основной капитал на 
душу населения сельских террито-
рий, региона.

5. Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал АПК.

Кадровый потенциал оценивают по сле-
дующим структурным показателям:

1. Удельный вес лиц с высшим образо-
ванием в составе занятого сельского 
населения, %.

2. Удельный вес персонала, занятого на-
учными исследованиями и разработ-
ками, в среднегодовой численности 
занятых в аграрной экономике, %.

3. Удельный вес исследователей в чи-
сленности персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработка-
ми, %.

4. Удельный вес исследователей, имею-
щих ученую степень, % к общей чи-
сленности исследователей.

5. Численность студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры, на 10 тыс. чел. 
населения, чел.

Проведение комплексной оценки со-
циально-экономического положения (за-
щищенности) сельской территории пред-
лагается, в том числе с использование 
разработанных в ходе исследования пока-
зателей интегральной оценки [12].

Интегральный коэффициент отклонения 
(характеристика социально-экономического 
положения сельской территории субъекта 
РФ относительно других субъектов и сред-
него значения по стране), в формализован-
ном виде его можно представить так:
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Обсуждение

В действующей практике хозяйствова-
ния АПК и реализации институциональ-
ной теории управления эффективностью 
системного развития сельских территорий 
объективно необходим механизм государ-
ственного регулирования. Он отличается 
системой связей (функциональные, системо-
образующие, инструментальные) по дости-
жению следующих эффектов: повышение 
рентабельности агропромышленного про-
изводства; повышение плотности эконо-
мической активности за счет заполнения 
экономического пространства территории 
функционально- и пространственно-ориен-
тированными организациями; достижение и 
стабилизация продовольственной безопас-
ности.

Подход к государственному регулирова-
нию развития аграрного сектора экономики 
и сельских территорий предполагает после-
довательно-параллельную реализацию сле-
дующих мероприятий:

– корректировка среднесрочной го-
сударственной программы разви-
тия АПК и сельского хозяйства для 
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получения показателей перспектив-
ного плана производства сельско-
хозяйственной продукции в рамках 
обеспечения продовольственной 
безопасности, сравнительно более 
высокой эффективности;

– определение оптимальных параме-
тров производства и потребления 
продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья территорий 
проведение кластерного анализа, 
оценка потенциала в сравнении с дру-
гими субъектами; факторный анализ 
потребления продуктов питания на 
душу населения; выявление ряда фак-
торов в общей системе переменных; 
регрессионный анализ, статистиче-
ские модели нормированных показа-
телей);

– моделирование параметров функ-
ционирования интегрированных аг-
ропромышленных формирований, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
с целью оптимизации программы 
развития пространственно-ориенти-
рованных организаций.

В современных условиях хозяйствования 
ключевую роль во многих сферах деятель-
ности играют информационные и коммуни-
кационные технологии, являясь составной 
частью цифровой экономики, ключевое 
место в перестройке на новую модель за-
нимают цифровые технологии [7].

Сущность необходимой трансформации 
для обеспечения развития территориаль-
ной экономической системы определена 
авторами в качестве процесса структурно-
цифровых преобразований перехода к ре-
ализации цифровых технологий во взаимо-
отношениях между субъектами экономики.

Целью структурно-цифровых преобра-
зований является реализация устойчивого 
роста экономики на основе гармоничной 
ее структуры и постоянного повышения 
эффективности основных экономических 
процессов на базе развитой цифровой ин-
фраструктуре [1].

Возрастание потоков информационно-
аналитического обеспечения, способов ее 
обработки [10] — основная движущая сила 
трансформации управленческих механиз-
мов и моделей прогнозирования развития 
АПК и сельских территорий [20].

Данные в цифровой форме позволяют 
иметь эффективное необходимое взаимо-
действие бизнеса, научно-образовательно-
го сообщества, государства и населения для 
повышения конкурентоспособности эконо-
мики страны на глобальном рынке.

В современных условиях вклад цифрови-
зации в ВВП России и оценивается в 2,8 % 
или 75 млрд долл. При этом основная часть, 
63 млрд долл., приходится на сферу интер-
нет-торговли, интернет-услуг, онлайн-пои-
ска. В тоже время доля цифровой экономики 
в Китае составляет 6,9 % ВВП, в США — 5,4 % 
ВВП, в Индии — 5,4 % ВВП.

По оценкам экспертов Высшей школы 
экономики к 2030 г. рост российского ВВП 
более чем на 50 % будет связан с цифрови-
зацией экономики и обеспечен как за счет 
развития и совершенствования информаци-
онной индустрии, так и за счет повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
секторов экономики. Так, в период 2017—
2030 гг. вклад цифровой индустрии в рост 
ВВП составит 4 %, а цифровизации секторов 
экономики — около 30 %.

Новая идеология эффективного вза-
имодействия хозяйственных субъектов 
и системной оптимизации процессного 
управления определяют актуальность и 
необходимость разработки и реализации 
цифровых технологий, создания «единой 
платформы и инфраструктуры» современ-
ной цифровой экономики чем больше оциф-
рованы процессы производства и сбыта, тем 
больше активность развития реальной эко-
номики [2].

Базовые составляющие экономической 
цифровизации определены в три группы:

– сбор и аналитическая обработка дан-
ных (необходимость понимания зна-
чения и результативности);

– формирование потребностей (актив-
ная информатизация преобразует 
поведение потребителей);

– управление взаимодействием циф-
ровых данных и экономических по-
требностей (прогнозирование, плани-
рование, организация, исполнение, 
контроль и координация действий).

Таким образом, в идеале должна суще-
ствовать единая система управления соци-
ально-экономическим развитием на основе 
информационно-аналитического обобще-
ния данных для выработки векторов раз-
вития [11].

Изучение тенденций цифровизации эко-
номики в качестве формы организации хо-
зяйственной деятельности общества и соци-
ально- экономических отношений определяет 
принципы, методы формирования единого 
информационного пространства и информа-
ционной инфраструктуры с учетом потребно-
стей государства, бизнеса, общества.

Цифровая экономика не только включа-
ет в себя основную компоненту (экономика, 
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её виды и цифровые информационно-ком-
муникационные технологии), но и является 
инструментом повышения эффективности 
процессов производства, потребления и 
распределения результатов хозяйственной 
деятельности.

Таким образом цифровую экономику 
можно считать производительной системой 
хозяйствования, которые могут удовлетво-
рять определенное количество потребно-
стей [3].

Региональная программа нацпроекта 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации» включает в себя пять проектов: 
«Информационная инфраструктура», «Ин-
формационная безопасность», «Цифровое 
государственное управление», «Цифровые 
технологии», «Кадры для цифровой эконо-
мики».

Ряд авторов считает, что миграционный 
отток из села экономически активного и мо-
лодого населения усиливает государствен-
ная политика создания агломераций. Для 
системы сельскохозяйственных организа-
ций страны отмечается проблема нехватки 
управленческих кадров так, количество ин-
дивидуальных предпринимателей и мелких 
хозяйств АПК за 10 лет сократилось на 40 % 
и составило 160 тыс. единиц [8; 16—19].

Региональной программой на 2019 г. 
предусмотрено финансирование из бюдже-
та Челябинской области по первым трем. По 
проектам «Цифровые технологии» и «Кадры 
для цифровой экономики» финансирование 
в этом году не предусмотрено финансирова-
ние, поскольку информационные мероприя-
тия для организаций осуществляются в ходе 
текущей деятельности уполномоченных уч-
реждений [9].

Развитие цифровых технологий в АПК 
создает возможность сокращения потерь 
сельскохозяйственной продукции (по дан-
ным Министерства сельского хозяйства 
России они составляют порядка 40 %), что 
весьма актуально в условиях дефицита 
продовольствия. Агропродовольственный 
сектор социально-экономической системы 
является, определяющим территориальную 
идентичность, что требует обоснования 
перспектив структурно-цифровой трансфор-
мации этого сегмента.

Цифровизация экономики обеспечивает-
ся за счет достижения к 2024 г. ряда целевых 
показателей [1]:

а) в отношении системы цифровой 
экономики (функционирование не 
менее 10 компаний-лидеров, конку-
рентоспособных на мировых рын-
ках; функционирование не менее 

10 отрас левых цифровых платформ в 
основных предметных областях эко-
номики; функционирование не менее 
500 предприятий малого и среднего 
бизнеса в сфере создания и использо-
вания цифровых технологий и оказа-
ния цифровых услуг);

б) в отношении системы образования и 
кадрового потенциала (количество вы-
пускников высших учебных заведений 
по направлениям подготовки, связан-
ным с информационно-компьютер-
ными технологиями — 120 тыс. чел. 
в год; количество выпускников выс-
ших и средних профессиональных 
учебных заведений, обладающих 
компетенциями в области информа-
ционно-компьютерных технологий — 
800 тыс. чел. в год; доля граждан, 
обладающих навыками использова-
ния цифровых технологий, — 40 %);

в) в отношении системы исследований 
и разработок (количество проектов, 
объемом не менее 100 млн руб., реа-
лизуемых в области цифровой эконо-
мики — 30 единиц; число организа-
ций, реализующих крупные проекты 
объемом 3 млн долл. по договорам 
международного научно-техническо-
го сотрудничества в области цифро-
визации экономики — 10);

г) в отношении цифровой инфраструк-
туры (доля домохозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети Ин-
тернет — 97 %; устойчивое покрытие 
сетями 3G и выше во всех крупных 
городах);

д) в отношении информационной без-
опасности (доля хозяйствующих 
субъектов, применяющих стандарты 
безопасного информационного вза-
имодействия — 75 %; доля внутри-
сетевого трафика российской Ин-
тернета, маршрутизируемого через 
иностранные серверы, — 5 %).

Необходимость решения проблемы ин-
теллектуального потенциального развития в 
сфере высоких технологий, продвижения ин-
вестиционной привлекательности аграрного 
сектора экономики и поддержки российских 
производителей высокотехнологического 
производства и услуг определяет необхо-
димость в государственном регулировании 
определенных механизмов и участие госу-
дарственных инвестиций в развитие IT-сфе-
ры, проработке законодательной базы [13].

В первую очередь необходимо внедрить 
в практику систему электронного документо-
оборота [5].
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Согласно ежегодному обзору развития 
цифровой экономики, меры, направленные 
на адаптацию государственных органов в 
большинстве случаев определены укрепле-
нием концепции электронного правитель-
ства предоставления государственных услуг 
населению в цифровом виде, и поддержани-
ем баз открытых данных [10].

Региональный портал госуслуг оказыва-
ет 36 приоритетных услуг, до конца года — 
это число достигнет 43; активно развивается 
подсистема «Активный житель 74» — (заре-
гистрировано более 10 тысяч человек).

Большая часть обязательных меропри-
ятий проекта «Цифровое государствен-
ное управление» связана с внедрением в 
субъектах РФ информационных систем и 
платформ, разработанных на федеральном 
уровне, что, в свою очередь, позволяет 
субъектам четко спланировать реализацию 
проекта на региональном уровне» [20].

Заключение

Формирование концептуального уровня 
управления устойчивым развитием тесно 
переплетается с существующими в миро-
вом сообществе процессами глобализации. 
Именно концептуальный уровень управле-
ния устойчивым развитием отражает целе-
вую установку — разработку стратегии раз-
вития АПК и сельских территорий.

Главное направление и пути реализации 
концептуальных установок определяет иде-
ологический уровень управления устойчи-
вым развитием.

Изменение ситуации в окружающей сре-
де приводит к смене направлений, но идео-
логия едина в концептуальных установках. 
Данная научная основа устойчивого разви-
тия [4] в прикладном плане означает соблю-
дение законов устойчивости, выполнение 
вытекающих из них условий, предвидение 
результатов предпринимаемых действий, 
возможности долгосрочных перспектив.

Экономический уровень управления 
устойчивым развитием территорий опре-
деляет концептуальные установки в эконо-
мической сфере [15].

Проблемы сельской территории в значи-
тельной степени должны соответствовать 
федеральным задачам, но необходим учет 
местных особенностей, предусматриваю-
щий, в частности:

– формирование хозяйственного меха-
низма, регулирующего социально-эко-
номическое развитие, включая при-
родопользование и антропогенное 
воздействие на окружающую среду;

– выполнение природоохранных меро-
приятий включая санитарную очист-
ку, рекультивацию земель, озелене-
ние и благоустройство;

– осуществление мер по оздоровлению 
населения, развитию социальной 
инфраструктуры, обеспечению сани-
тар но- эпидемиологического благо-
получия;

– развитие сельского хозяйства на ос-
нове экологически прогрессивных 
агротехнологий в местных условиях, 
реализации мер по повышению пло-
дородия почв и их охране от эрозии и 
загрязнения, создание системы соци-
альной защиты сельского населения;

Разработка комплексных межрегиональ-
ных схем, охватывающих сельские террито-
рии нескольких субъектов Российской Феде-
рации имеет большое значение.

Специалистами ВНИИЭСХ план меро-
приятий повышения эффективности орга-
низации и управления пространственным 
развитием сельских территорий сформиро-
ван по одиннадцати основным (узловым) 
направлениям.

1. Разработать методологию реализации 
моделей развития мирового агропромыш-
ленного комплекса.

Данная методология предусматривает 
необходимость комплекса исследований:

– тенденций социально-экономическо-
го развития сельских территорий;

– направлений экспортной политики в 
аграрной сфере;

– особенности государственной под-
держки аграрного сектора.

2. Разработать научные основы про-
странственной организации сельскохозяй-
ственного производства.

Данная методология предусматривает 
необходимость комплекса разработок:

– концепции размещения и специали-
зации сельскохозяйственного произ-
водства России;

– основных стратегических направле-
ний размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства 
России.

3.  Разработать систему приоритетов 
развития социально-экономических отно-
шений сельских территорий.

Данная система предполагает разработ-
ку концепции пространственного развития 
и основных направлений стратегии про-
странственного развития.

4. Разработать научные основы совер-
шенствования аграрной политики России, 
стратегические направления управления, 
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механизмы развития сельского хозяйства и 
социального развития сельских территорий.

Рассматриваемый комплекс задач реали-
зуется посредством разработки:

– научно обоснованных принципов 
совершенствования аграрной поли-
тики, направленной на достижение 
конкурентоспособности отечествен-
ной продукции и устойчивое разви-
тие сельских территорий в условиях 
региональной;

– научных основ реализации страте-
гических направлений развития аг-
рарного сектора России в условиях 
региональной;

– методологии оценки эффективности 
аграрной политики.

5. Разработать научные основы совер-
шенствования экономического регулирова-
ния в АПК и механизмы инвестиционного 
развития сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Рассматриваемый комплекс задач реали-
зуется посредством разработки:

– научных основ инвестиционной дея-
тельности в сельском хозяйстве Рос-
сии;

– организационно-экономического ме-
ханизма развития инвестиционного 
процесса в АПК России;

– концептуальных основ совершенст-
вования экономического регулиро-
вания в аграрном секторе экономики 
Российской Федерации.

6. Разработать методологию анализа 
рынка агропродовольственной продук-
ции.

Методология анализа рынка агропродо-
вольственной продукции должна учитывать:

– прогноз развития рынка агропро-
довольственной продукции;

– среднесрочные сценарные прогнозы 
развития агропродовольственного 
рынка;

– методологию прогнозирования рын-
ков агропродовольственной продук-
ции.

7. Разработать методологию формирова-
ния механизма эффективного функциониро-
вания отраслей агросектора.

В основе методологии формирования 
механизма эффективного функционирова-
ния отраслей агросектора находятся:

– научные основы эффективного функ-
ционирования отраслей аграрного 
сектора экономики;

– научные основы эффективного функ-
ционирования форм хозяйствования 
в аграрном секторе экономики;

– методология формирования и эффек-
тивного функционирования коопера-
тивных и интегрированных объеди-
нений в аграрной сфере.

8. Разработать методологию и инстру-
ментарий стратегического планирования 
развития региональных агропродоволь-
ственных систем.

Данное направление основано на раз-
работках:

– модели обоснования направлений 
стратегического развития и разме-
щения сельского хозяйства в реги-
ональных агропродовольственных 
системах.

– информационных технологий страте-
гического планирования развития ре-
гиональных агропродовольственных 
систем.

9. Разработать методологию и механиз-
мы научно-технологического развития АПК 
России.

Рассматриваемый комплекс задач реали-
зуется посредством разработки:

– методологических положений инно-
вационного развития отраслей АПК 
на основе технико-технологической 
модернизации;

– основных стратегических направле-
ний и инструментов развития АПК на 
период 2035 г.;

– стратегии научно-технологического 
развития АПК России на период до 
2030 г.

10. Разработать концептуальные основы 
адаптации хозяйствующих субъектов к усло-
виям структурно-технологических сдвигов 
агроэкономики.

Основы адаптации хозяйствующих субъ-
ектов к условиям структурно-технологиче-
ских сдвигов агроэкономики предполагают 
разработку:

– научных основ адаптации хозяйству-
ющих субъектов к условиям структур-
но-технологических сдвигов в аграр-
ной экономике;

– методологических положений и ин-
струментов экономического взаи-
модействия организаций АПК при 
реализации проектно-цифрового 
подхода;

– усовершенствованного механизма 
регулирования экономических отно-
шений организаций АПК в системе 
межотраслевого взаимодействия.

11. Современная экономическая теория 
и принципы развития агропромышленного 
комплекса страны в условиях глобализации 
и интеграционных процессов в мировой 
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экономике основаны на разработке концеп-
ции использования информационно-комму-
никационных технологий как инфраструк-
турной основы развития.

Системное развитие аграрного сектора 
на основе совокупности структурных связей, 
возникающих между субъектами экономики.

В результате выявления недостаточной 
активности и результативности государст-
венного регулирования аграрного сектора 
экономики обоснованы перспективные на-
правления совершенствования этого про-
цесса, представленные в виде имитацион-
ной модели (механизм государственного 
регулирования системного развития аграр-
ного сектора экономики территории) [6].
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Abstract
Introduction. The comprehension of the cyclic-

wave methodology, its verification on specific mate-
rial of rural development, determines the necessity 

to develop methodology for analyzing and assess-
ing organizational and economic potential, selecting 
key areas and mechanisms for launching processes 

of new structural-digital transformations in the 
agro-industrial complex and rural areas, taking into 

account new factors and development conditions.
Topicality of the research. It is territorial exclusivity, 

organizational and economic potential that

determine the initial conditions for forming and 
implementing a new management model in the 
spatial aspect. This applies, firstly, to improving 
the quality of life and livelihoods of people, a new 
format for process modernization of the economy, 
infrastructure and public administration; secondly, 
to determining decisive importance for a particular 
territory, in the real space of the territorial section 
of economic, social and other transformations.
In this regard, the most important and relevant is 
analytical generalization and systematization of 
multifaceted theoretical, methodological, applied 
researches and scientific understanding of the 
factors changing general and specific patterns of 
forming and implementing the organizational and 
economic mechanism of territorial management.
The aim of the study is to develop theoretical and 
methodological foundations for assessing and 
forecasting the effective development of territorial 
socio-economic systems in order to justify manage-
ment decisions in a separate agricultural territory.
Methods. As a tool for obtaining information for 
strategic management decisions in the field of sus-
tainable development of territories, the methods of 
the program approach and the economic and math-
ematical apparatus are considered.
The scientific novelty of the research lies in the 
developed theoretical and methodological founda-
tions of studying rural development processes, 
economic growth.
Results. A new model of territorial potential man-
agement is presented, which makes it possible to 
assess production potential, innovative potential, 
investment potential and personnel.
Conclusions. It is concluded that the conceptual 
level of sustainable development management re-
flects the goal: to strategize the agricultural sector 
and rural areas development.
A plan of measures for improving organization and 
management of rural areas spatial development in 
eleven directions is presented.

Key concepts:
rural areas,
agricultural sector,
spatial development,
agricultural policy.


