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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Инновационное развитие имеет 

огромные стратегические перспективы, заключающиеся в решении важных 

задач, таких как рост урожайности сельскохозяйственных культур, снижение 

материальных и трудовых затрат. Растениеводство является одним из стол-

пов социально-экономического развития страны, а также основой её продо-

вольственной безопасности. Современные вызовы, связанные с изменениями 

климата, продовольственной безопасностью, глобальной конкуренцией и 

необходимостью устойчивого использования ресурсов, требуют активного 

внедрения инновационных решений в сферу сельского хозяйства. Следова-

тельно, пути инновационного развития растениеводства в Российской Феде-

рации подкреплены нормативно-правовой базой, представленной различны-

ми федеральными законами, стратегическими документами, мерами государ-

ственной поддержки (ассигнования, субсидии и пр.), направленными на до-

стижение инновационных целей в отрасли. К данным путям можно отнести 

генетику и селекцию новых сортов, биологизацию растениеводства (переход 

к биологическим средствам защиты растений, использование органических 

удобрений и микробиологических препаратов, развитие экологически без-

опасных технологий земледелия), инновационные агротехнологии (нулевая 

обработка почвы, вертикальные теплицы, адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия), поддержка агростартапов и научных разработок (внедрение ин-

новаций вузов и НИИ в практику АПК, привлечение инвестиций и субсиди-

рование инновационных проектов, развитие агротехнопарков и акселерато-

ров для агростартапов, цифровизация растениеводства и его механизация и 

автоматизация. 

Место и значение цифровых технологий в инновационном развитии 

растениеводства в Российской Федерации на современном этапе чрезвычайно 

велико. Цифровизация позволяет аграрному сектору перейти от экстенсив-

ных методов к высокоэффективным, ресурсо- и энергосберегающим формам 
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производства, обеспечивая устойчивость, управляемость и предсказуемость 

агропроизводства. По данным Минсельхоза РФ, за 2023-2024 гг. около 28 % 

хозяйств активно внедрили цифровые технологии, площадь полей под кон-

тролем спутников и БПЛА составляет более 12 млн га, количество агрохол-

дингов, использующих ИИ и Big Data составляет более 40 %, средний рост 

урожайности после внедрения цифровизации составил порядка 20-25 % [93].  

Российские агропроизводители активно внедряют в производство циф-

ровые технологии (агродроны, датчики для тракторов, комбайнов, грузовых 

автомобилей и прицепных агрегатов, системы «умного поля», искусственно-

го интеллекта и др.), использование которых на практике приводит к улуч-

шению почвенных характеристик, росту урожайности, сокращения потерь 

продукции в процессе уборки и другим положительным результатам. Одна-

ко, согласно статистическим данным, на сегодняшний день в растениевод-

стве используется более 12 цифровых решений, в то время как в развитых 

странах данное количество превышает в 2-3 раза. Вместе с тем, усиление 

санкционного давления со стороны других стран повлекли трудности с экс-

плуатацией иностранных цифровых продуктов и решений и, как следствие, 

необходимость в стимулировании развития отечественных аналогов и повы-

шения их доступности для агропроизводителей. 

Особую актуальность работы придает её непосредственная связь с це-

лями и задачами инновационного развития в рамках Национальной програм-

мы «Цифровая экономика Российской Федерации», проектами цифровизации 

сельского хозяйства, предполагающими широкомасштабные преобразования 

бизнеса и инфраструктуры на основе принципов «индустрии 4.0», а также и 

преобразование системы образования в рамках программы «Приоритет 

2030», направленной также и на комплектацию растениеводства специали-

стами, обладающими цифровыми компетенциями. 

Степень научной разработанности темы.  Среди зарубежных учёных 

инновационному развитию посвящены работы таких исследователей, как Х. 

Барнет, П.Ф. Друкер, Р. Солоу, Й. Шумпетер. Теоретические и практические 
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аспекты развития цифровой экономики и информационного общества освя-

щались в трудах Д. Белла, Дж. Гэлбрейта, М. Кастельса, Й. Масуда, Ф. 

Махлупа, Н. Негропонтеа, Д. Тапскотта, Э. Тоффлера, Ф. Уэбстера и др. 

Среди отечественнх учёных пути инновационного развития раскрыва-

лись в работах  Н.Д. Кондратьева, В.М. Баутина, А. Г. Ивасенко, Э.Н. Крыла-

тых, Н.Н. Семеновой, Д.Б. Эпштейна Ю.В. Яковец. 

Инновационные основы и пути развития сельскохозяйственной отрасли 

отражены в трудах Л.А. Александровой, В.М. Баутина, Е.В. Васильевой, Л.Б. 

Винничек, И.П. Глебова, А.В. Голубева, Е.Ф. Заворотина Н.Н. Кононовой, 

И.А. Родионовой, Е.В. Рудого, И.С. Санду, А.В. Улезько, И.Г. Ушачева.  

Внедрение цифровых технологий в растениеводство были обоснованы 

в работах Л.Ю. Ададимовой, С.А. Андрющенко, В.А Кундиус, В.З. Мазлоева, 

М.С. Оборина, Е.С. Оглоблина, Ю.Г. Полулях, М.О. Санниковой, И.Г. Уша-

чева, А.А. Черняева. 

В данных трудах обосновывается необходимость инновационного раз-

вития растениеводства, выделяются его основные направления, указывается 

роль цифровых технологий в данном процессе. 

Вместе с тем необходимо уточнение отдельных теоретико-

методических положений, касающихся понятия, факторов и компонентов 

инновационного развития растениеводства, выделении приоритетных 

направлений инфраструктурной поддержки внедрения цифровых технологий 

в растениеводство, а также практических аспектов, касающихся конкретных 

направлений адаптации цифровых технологий в звенья производственной 

цепочки. 

Цель исследования заключается в обосновании теоретических подхо-

дов и разработке практических рекомендаций по совершенствованию инно-

вационного развития растениеводства на основе внедрения цифровых техно-

логий. 

Для реализации данной цели потребовалось решение следующих задач: 
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– уточнить содержание понятия инновационного развития растение-

водства; 

– раскрыть факторы инновационного развития растениеводства; 

– произвести оценку инновационного развития растениеводства При-

волжского Федерального округа и Саратовской области и определить основ-

ные проблемы внедрения цифровых технологий в растениеводство;  

– предложить пути инновационного развития растениеводства на осно-

ве внедрения цифровых технологий на мезоуровне; 

– обосновать направления внедрения цифровых технологий примени-

тельно к различным этапам производства продукции растениеводства и рас-

считать ожидаемый экономический эффект (на микроуровне).  

Предметом исследования являются экономические отношения, фор-

мируемые в процессе инновационного развития растениеводства на основе 

внедрения цифровых технологий. 

Объектом исследования диссертационной работы являются сельско-

хозяйственные предприятия Саратовской области, занимающиеся растение-

водством.   

Авторские разработки выполнены на примере предприятий Саратов-

ской области, ведущих основную экономическую деятельность в отрасли 

растениеводства, такие как ООО «Лето 2002» Татищевского района, ООО 

«Берёзовское» Энгельсского района, ООО «Аграрий» Саратовского района. 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено в 

соответствии с п. 3.7. Бизнес-процессы АПК. Теория и методология прогно-

зирования бизнес-процессов в АПК. Инвестиции и инновации 

Научная новизна результатов исследования заключается в научном 

обосновании теоретических положений и разработке практических рекомен-

даций, направленных на инновационное развитие растениеводства на основе 

внедрения цифровых технологий. 

Основные элементы научной новизны диссертационного исследования: 
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– на основе систематизации классических и современных подходов 

уточнено понятие инновационного развития растениеводства как управляе-

мого процесса, регулирование которого осуществляется организационными и 

экономическими инструментами прямого и косвенного воздействия, приме-

няемыми на различных уровнях управления национальной экономики субъ-

ектами: на макро- и мезооуровнях – органами власти и ассоциациями агро-

производителей, на микроуровне – руководителями хозяйств и главами 

К(Ф)Х и направлено на объекты – инновации, внедряемые в процессы произ-

водства продукции растениеводства (п.3.7 Паспорта ВАК Минобрнауки РФ); 

– определены факторы совершенствования инновационного развития 

растениеводства – выделена ведущая роль цифровизации сельского хозяй-

ства и  

выявлены условия совершенствования инновационного развития растение-

водства на основе внедрения цифровых технологий посредством логическо-

го сопоставления стимулирующих и сдерживающих данный процесс факто-

ров – компенсация внешнеэкономического санкционного давления за счёт 

привлечения инвестиций из «дружественных стран», создание Центра циф-

ровой трансформации при Минсельхозе РФ, тиражирование положительного 

опыта, развитие кредитных продуктов АО «РСХБ» применительно к приоб-

ретению цифровых технологий, адаптация поставщиков данных технологий 

под специфику функционирования каждого агропредприятия и др. (п.3.7 

Паспорта ВАК Минобрнауки РФ). 

– выявлены проблемы инновационного развития растениеводства в 

разрезе мезо- и микроуровнях. Среди проблем мезоуровня выделяются про-

блемы инфраструктурно-отраслевого обеспечения: отсутствие действующих 

методов и механизмов повсеместного распространения цифровых техноло-

гий в отрасли растениеводства; острая нужда в совершенствовании качества 

инфраструктуры мобильной связи в сельских территориях, информационно-

консультационного и финансового обслуживания, а также закрепления IT-

специалистов на селе. На микроуровне выделены проблемы адаптивности 
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цифровых технологий – ограниченное использование цифровых технологий 

среди сельскохозяйственных товаропроизводителей; медленная передача по-

ложительного опыта внедрения между различными хозяйствами; относи-

тельно небольшие объёмы инвестирования среди них в приобретение цифро-

вых технологий (п.3.7 Паспорта ВАК Минобрнауки РФ); 

– предложены направления устранения проблем инновационного раз-

вития растениеводства: на мезоуровне – направление инфраструктурно-

отраслевой поддержки, состоящее из следующих компонентов: организаци-

онные и экономические условия и этапы формирования ускоренной цифро-

визации аграрных предприятий Саратовской области; логическая модель 

освоения начальных этапов цифровых технологий; экономико-

математическая модель, определяющая приоритеты стратегических целей 

для мер поддержки отрасли. На микроуровне предложены два направления – 

адаптация цифровых технологий применительно к бизнес-процессам сель-

скохозяйственных предприятий и взаимосвязанное с ним направление выбо-

ра оптимального состава цифровых технологий в процессе производства 

продукции растениеводства, содержащее: пути внедрения цифровых техно-

логий и решений применительно к каждому звену производственно-

технологической цепочки (от планирования полевых работ до сбыта готовой 

продукции, в зависимости от уровня цифровизации хозяйств варьируются 

меры освоения цифровых технологий – приобретение новых решений либо 

обновление программного обеспечивания) (п.3.7 Паспорта ВАК Минобрнау-

ки РФ);   

– разработан методический подход к оценке перспектив внедрения 

цифровых технологий в производство продукции растениеводства сельскохо-

зяйственных предприятий в логической увязке с направлениями адаптации и 

выбора оптимального состава цифровых технологий, особенностью которого 

является определение влияния данных технологий на снижение прямых за-

трат на основе сопоставления данных эталонного и экспериментального хо-

зяйств (п.3.7 Паспорта ВАК Минобрнауки РФ). 
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Методология и методы исследования. Инструментарно-

методический аппарат исследования опирался на применение общенаучных 

методов исследования: монографический, экономико-статистический, рас-

чётно-аналитический, графический, метод регрессионного анализа, анкети-

рования, использование которых позволило обеспечить глубокое раскрытие 

предмета исследования и получить объективные результаты. 

Информационной базой исследования являются фундаментальные 

положения экономической науки, научные труды и результаты исследования 

отечественных и зарубежных ученных, материалы научно-практических 

конференций, данные периодической печати, официальные данные государ-

ственной статистики (база данных ЕМИСС), министерств сельского хозяй-

ства Российской Федерации и Саратовской области, данные сводной отчёт-

ности сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области.. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в раскрытии содержания понятия инновационного развития растение-

водства, выделении роли в данном процессе цифровых технологий, опреде-

лении сдерживающих и стимулирующих факторов и их логического сопо-

ставления с целью определения направлений улучшения условий инноваци-

онного развития растениеводства на основе внедрения цифровых технологий. 

Практическая значимость заключается в разработке рекомендаций, 

направленных на определении экономических условий инновационного раз-

вития растениеводства на основе внедрения цифровых технологий на мезо-

уровне посредством направлений инфраструктурно-отраслевой поддержки; 

применении направлений адаптации и выбора оптимального состава цифро-

вых технологий в деятельность сельскохозяйственных предприятий, специа-

лизирующихся на производстве продукции растениеводства (микроуровне), 

что позволит: создать благоприятные условий для распространения и освое-

ния цифровых технологий на мезоуровне; сократить материальные и трудо-

вые издержки, повысить урожайность и уровень рентабельности производ-

ства (на микроуровне).   



 10 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного ис-

следования могут быть использованы органами государственной власти и 

управления любого уровня при разработке программ развития растениевод-

ства, а также сельскохозяйственными организациями при реализации прак-

тик повышения эффективности их функционирования в части применения 

цифровых технологий. Материалы диссертации целесообразно использовать 

в преподавании курсов «Цифровые технологии в  системе управления пред-

приятий», «Информационные технологии сбора и обработки данных», «Си-

стемы автоматизированного проектирования», «Автоматическое управление 

системами в АПК», «Базы данных», «Цифровые технологии и искусственный 

интеллект в экономике», «Организация технологических процессов в АПК», 

«Экономика предприятий АПК» и др. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.Теоретические основы исследования инновационного развития, 

уточнение понятия инновационного развития растениеводства; 

2. Факторы инновационного развития растениеводства и значение 

внедрения цифровых технологий в данную отрасль;  

3. Авторский подход к выявлению проблем инновационного развития 

растениеводства на мезо- и микроуровнях; 

4. Инфраструктурно-отраслевая поддержка инновационного развития 

растениеводства на основе внедрения цифровых технологий (на мезоуровне); 

5. Адаптация цифровых технологий применительно к различным зве-

ньям производственной цепочки в растениеводстве (на микроуровне). 

Научная гипотеза диссертационного исследования диссертационно-

го исследования основывается на том факте, что меры инфраструктурно-

отраслевой поддержки создадут благоприятные условия инновационного 

развития подотрасли растениеводства на мезоуровне за счёт повсеместного 

распространения цифровых технологий среди сельскохозяйственных товаро-

производителей, а реализация мероприятий по внедрению цифровых техно-

логий применительно к различным этапам производства продукции растени-
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еводства на микроуровне повлияет на сокращение материальных и трудовых 

издержек, повысит урожайность, что приведет к увеличению прибыли и  

уровня рентабельности производства. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Результаты исследования докладывались на международных, всероссий-

ских и национальных научно-практических конференциях, в том числе на: 

всероссийской научной конференции, посвященной памяти первого директо-

ра ИАГП ран д. истор. н. проф. В.Б. Островского (Саратов, 2022);VIII между-

народной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы ин-

новационного развития мирового сельского хозяйства» (Саратов, 2022); кон-

ференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов по итогам 

научно-исследовательской, учебно-методической и воспитательной работы 

за 2022 год (Саратов, 2023);  международной научной конференции «Вызовы 

и инновационные решения в аграрной науке» (Белгород, 

2023)VIIмеждународной научно-практической конференции «Экономико-

математические методы анализа деятельности  предприятий АПК» (Саратов, 

2023);международном форуме «Современные вызовы развития сельских тер-

риторий: социальные, экономические, организационно-правовые аспекты» 

(Ставрополь, 2023); национальной научно-практической конференции «Аг-

рарная наука и образование: проблемы и перспективы» (Саратов, 2023). 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 12 науч-

ных работах общим объемом 5,9 п.л. (из них авторских – 4,2 п.л.), в том чис-

ле 5 статей, опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ для публикации основных научных результатов диссертаций на со-

искание ученых степеней кандидата и доктора наук. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Диссертация изложена 

на 165 страницах печатного текста, содержит 36 рисунков, 30 таблиц и 3 

приложения. Список литературы включает в себя 176 наименований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫК ИССЛЕДОВАНИЮ 
 ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
1.1 Содержание понятия инновационного развития растениеводства  

 

 
Инновационное развитие играет ключевую роль в современной эконо-

мике, так как обеспечивает устойчивый рост, повышение конкурентоспособ-

ности и адаптацию к быстро меняющимся условиям рынка. Инновации спо-

собствуют автоматизации, оптимизации процессов, внедрению новых техно-

логий, что позволяет получать больше продукции при меньших затратах тру-

да и ресурсов. Внедрение инноваций часто порождает абсолютно новые от-

расли (например, цифровая экономика, биотехнологии), где появляются со-

временные профессии и спрос на новые компетенции. Развитие на основе 

инноваций снижает зависимость от сырьевого сектора, стимулирует высоко-

технологичное производство и позволяет экономике устойчиво развиваться 

даже в условиях глобальной нестабильности. Инновации повышают качество 

и уникальность продукции и услуг, что укрепляет позиции государства на 

мировом рынке и привлекает инвестиции. Инновационная экономика требует 

высокой квалификации, что стимулирует развитие образования, науки и по-

вышение уровня интеллектуального потенциала общества. Многие иннова-

ции нацелены на «зелёные» технологии, энергосбережение, переработку от-

ходов, что делает экономику более экологичной и устойчивой. 

Существует множество авторских определений понятия инновацион-

ного развития.  Й Шумпетер и А. Маршал, опираясь на категорию «иннова-

ции», определяли возможность инновационного развития в пяти направлени-

ях: создание нового блага; применение нового вида сырья; внедрение нового 

способа производства; занятие нового рынка для реализации нового блага, 

внедрение нового способа или формы организации бизнеса. В отличие от 

классических теорий Й. Шумпетер рассматривал инновации основную дви-

жущую силу развития рыночной экономики, а предприниматель-инноватор 
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играет в нём ключевую роль. Й Шумпетер подчеркивал, что инновационное 

развитие носит циклический характер – всплески инновационной активности 

сменяются периодами спада. Это приводит к возникновению экономических 

кризисов, но именно они создают почву для новых волн инноваций. Понятие 

инновационного развития, введённое Й. Шумпетером, стало краеугольным 

камнем для анализа и управления экономическими преобразованиями [158]. 

Анализ понятия инновационного развития как экономической катего-

рии в трудах А. Маршалла требует более тонкого подхода, поскольку он не 

использовал напрямую термин «инновационное развитие», однако его взгля-

ды заложили фундамент для понимания эволюционной и институциональной 

природы экономических изменений, в том числе и инноваций. Учёный счи-

тал, что экономическая система постоянно изменяется под влиянием про-

гресса знаний и технологий. Главными носителями изменений выступают 

предприниматели и фирмы, способные к адаптации и совершенствованию, а 

рынки и технологии не статичны – они модифицируются под воздействием 

спроса, конкуренции и научных открытий. Хотя он не использовал термин 

«инновация», он подчеркивал значение технических улучшений, инвестиции 

в человеческий капитал, институциональных преобразований – что соответ-

ствует современному понятию инновационного развития [90]. Таким обра-

зом, эти авторы заложили основы в теорию инновационного развития в раз-

резе экономического учения, а данное понятие стало употребляться в трудах 

других учёных-экономистов. 

С. Ю. Глазьев рассматривает «инновационное развитие» в парадигме 

технологических укладов и предлагает рассматривать данное понятие как ре-

зультат активизации инновационного потенциала государства и обеспечение 

научно-технологического лидерства в отраслях, наиболее значимых для пя-

того и шестого технологических укладов. Однако, в отличие от мнения Й. 

Шумпетера, С.Ю. Глазьев считает, что ключевую роль в инновационном раз-

витие должно играть государство, так как рынок сам по себе не создаёт усло-

вий для перехода на новый технологический уклад. Необходимы целевые 
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программы, долгосрочное стратегическое планирование, инвестиции в 

НИОКР, и государственное финансирование высокотехнологичных отраслей. 

Учёный также полагает, что необходимо развивать национальную научно-

технологическую базу, а также укреплять поддержку банков развития для 

долгосрочного финансирования прорывных проектов [46]. 

По мнению Н.А. Багдасаряна, на макроуровне инновационное развитие 

представляется стратегией инновационного прорыва на основе объединений 

усилий народа, государства и бизнеса в освоении принципиально новых и 

конкурентоспособных продуктов и технологий, инновационного обновления 

критически устаревшего производственного аппарата, повышения роли и от-

ветственности государства за освоение и распространение новых поколений 

техники и технологий, эффективность интеграционных процессов, содей-

ствие повышению инновационной активности предпринимателей, ученых, 

инженеров, молодого поколения, которым в будущем предстоит принимать и 

осуществлять судьбоносные решения  [30]. 

Применительно к мезоуровню следует выделить следующее понятие 

инновационного развития. Т.В. Хогоевой под инновационным развитием по-

нимается социально-экономический процесс, в основе которого лежит фор-

мирование региональной инновационной системы, которая должна быть спо-

собна к увеличению инновационного потенциала региона и его реализации 

путем организации высокотехнологичных производств, основанных на ис-

пользовании интеллектуального труда и продуктов, создающих высокую до-

бавленную стоимость [147]. 

На микроуровне Л.И. Федулова под инновационным развитием пони-

мает увеличение значений экономических индикаторов хозяйствующих 

субъектов, напрямую связанных с внедрением инновационных решений в 

производственный процесс [140]. 

По инновационным развитием в широком понимании многие авторы 

определяют процессы использования научно-технических ресурсов в реаль-

ном секторе экономике, передачи результатов НИОКР в хозяйствующие 
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субъекты и их внедрение в производственные процессы, применение наибо-

лее передовых технологий ведения производства, связанных с последним 

технологическим укладом, влияющих на увеличение результатов производ-

ственной деятельности и качество выпускаемой продукции. Следовательно, 

процесс инновационного развития представляет собой упорядоченную и 

управляемую структуру создания, распространения и внедрения инноваций в 

экономику на всех уровнях (государства, его субъектов и отдельных пред-

приятиях). 

Таким образом, понятие инновационного развития следует рассматри-

вать как процесс управляющего воздействия государства и предпринимате-

лей-инноваторов по распространению и внедрению инноваций на отрасли 

экономики и отдельные хозяйствующие субъекты, протекающий на всех 

уровнях экономической системы (макро-, мезо- и микроуровнях). 

Существующие процессы инновационного развития в Российской Фе-

дерации опирается на ряд нормативно-правовых актов. Согласно ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» органы государ-

ственной власти Российской Федерации имеют полномочия в содействии ин-

новационной деятельности в субъектах Российской Федерации, а также обо-

значены принципы государственной поддержки инновационной деятельно-

сти и её формы (включая финансовые: бюджетные инвестиции, субсидии, 

гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал) [18]. 

Национальный стандарт по управлению инновациями определяет по-

дробно структуру инновационного развития на стратегическом и операцион-

ном уровнях и раскрывает содержание каждого этапа, в неё входящего, а 

также структуру экосистемы инновационного менеджмента и перечень соот-

ветствующих методов и средств стратегического прогнозирования, менедж-

мента креативности, управления проектами и интеллектуальной собственно-

стью, финансового менеджмента и менеджмента знаний [5]. 

Ведомственной программой «Приоритет 2030» поставлена государ-

ственная задача для российских ВУЗов в подготовке грантов на развитие от-
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раслевого, территориального и исследовательского лидерства, включая раз-

витие инновационных технологий [11]. Данная программа направлена на 

обеспечение страны необходимой кадровой базой для стимулирования про-

цессов инновационного развития. 

Считаем, что применительно к теме исследования инновационное раз-

витие обладает следующими характерными особенностями: 

– процесс инновационного развития сопряжён с открытыми система-

ми, так как внедрение инноваций в функционирование хозяйствующего 

субъекта невозможно без тесных связей с внешней средой и в, целом, изоля-

ции от воздействия внешних факторов. Следовательно, данный процесс 

можно рассматривать через призму системного подхода к исследованию 

проблемы; 

– вполне логично, что инновационное развитие невозможно без согла-

сования общественных и частных интересов, следовательно, оно базируется 

на теории согласованного развития экономики. Основные положения данной 

теории были заложены Н.Д. Кондратьевым, которые определяют сбаланси-

рованное и взаимосвязанное развитие различных секторов экономики, регио-

нов и уровней производства для обеспечения устойчивого экономического 

роста, социальной стабильности и минимизации структурных перекосов [77]; 

– управление процессом внедрения инноваций неотъемлемо от прин-

ципа адаптивности системы управления – способностью эффективно испол-

нять заданные функции в определённом диапазоне изменяющихся условий, 

при котором данное качество возрастает по мере расширения диапазона. На 

макроуровне данный принцип предполагает перестройку системы государ-

ственного управления, бизнес-сообщество, научные организации под новые 

условия. На уровне хозяйствующих субъектов (микроуровне) данный прин-

цип означает способность предприятий и организаций оперативно реагиро-

вать на внешние и внутренние изменения, внедрять инновации, перестраи-

вать бизнес-модели и использовать новые технологии для сохранения конку-
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рентоспособности, формировать в короткие сроки у работников новые ком-

петенции. 

Инновационное развитие отрасли растениеводства как часть иннова-

ционного развития экономической системы страны обладает огромной стра-

тегической значимостью, связанной, прежде всего с обеспечением продо-

вольственной безопасности. В РФ данный процесс протекает по нескольким 

направлениям: селекция новых сортов и сортообновление; производство ор-

ганической продукции и экологизация земледелия, технологии нулевой об-

работки почвы и вертикальных теплиц, внедрение систем «умного земледе-

лия». 

Существует различные авторские трактовки понятия инновационного 

развития растениеводства и его компонентов.  

С позиции Столяровой О.А. инновационный путь развития растение-

водства включает систему мероприятий, повышающих отдачу от единицы 

площади посредством экономии ресурсов на ее обработку, достигаемой ис-

ключением отдельных производственных процессов или применением инно-

вационной энергонасыщенной техники, способной сочетать в себе функции 

нескольких сельскохозяйственных агрегатов, либо увеличивающих нагрузку 

на имеющиеся площади сельскохозяйственного назначения через использо-

вание более совершенных систем севооборотов, применение адаптированных 

комплексов удобрений и средств защиты растений [126]. 

С точки зрения Кивариной М.В. инновационное развитие растение-

водства состоит из: 

1. внедрения инноваций, направленных на совершенствование объек-

тов, задействованных в процессах, связанных с производством продукции; 

2. внедрения инноваций, которые направлены на улучшение взаимо-

действия агропродовольственной системы; 

3. внедрение инноваций, направленных на улучшение взаимодействия с 

внешней средой деятельности бизнеса в аграрном секторе [74]. 
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Как считает Тимиргалеева Р.Р., инновационное развитие отрасли рас-

тениеводства тесно сопряжено с внедрением методологии процессного 

управления в деятельность хозяйствующих субъектов и оптимизации бизнес-

процессов на основе применения современных методик и приемов, включая 

использование цифровых технологий [130]. 

Следовательно, исходя из представленных трактовок понятия иннова-

ционного развития в целом и инновационного развития растениеводства, вы-

делены его компоненты: 

1) Инновационное развитие включает субъекты, объекты и предмет, а 

также основные принципы, на базе которых он функционирует и логические 

увязанные методы. К субъектам следует отнести центры принятия решений 

(органы власти, ассоциации агропроизводителей (на макро- и мезоуровне), 

руководители хозяйств, главы К(Ф)Х (на микроуровне). Объектами являются 

все инновации, внедряемые в процессы производства продукции растение-

водства. Предметом инновационного развития является построение взаимо-

отношений между субъектами, которые направлены на эффективное освое-

ние инновационных технологий в процессе производства продукции расте-

ниеводства. Экономические отношения, в рамках предметного аспекта, 

направлены на привлечение ресурсов, передачу инноваций, кадровое обеспе-

чение и др. Ключевая цель процесс инновационного развития видится в по-

вышении эффективности растениеводства (снижении себестоимости за счёт 

экономии ресурсов и росте урожайности за счет тщательного контроля над 

соблюдением производственных технологий), совершенствование которого 

производится за счёт активного внедрения инновационных технологий в 

практику деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

Принципиальной основной инновационного развития выступают 

принципы системности, динамичности, адаптивности, своевременности, со-

гласованности интересов, процессности управления. Принцип адаптивности 

означает, что процесс апробации инновационных технологий напрямую за-

висит от специфики функционирования сельскохозяйственных предприятий 
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(на микроуровне), а их распространение – от уровня развития соответствую-

щей инфраструктуры (на мезо- и макроуровне) в условиях политики им-

портозамещения. Принцип системности, исходящий из теории систем, озна-

чает рассмотрение инновационного развития как единого целого, которое яв-

ляется подсистемой вышестоящих уровней, но имеющее определённую 

иерархичную структуру элементов (управляющей и управляемой подсистем), 

а также свойство эмерджентности (свойство объекта обладать признаками, 

отличными от признаков элементов его составляющих). Принцип своевре-

менности и динамичности исходит из теории согласованного развития, в 

рамках которого главным фактором экономического роста выступает согла-

сование общественных и частных интересов. Принцип процессности управ-

ления означает рассмотрение деятельности хозяйствующего субъекта как со-

вокупность бизнес-процессов (от входящих ресурсов до готовой продукции). 

2) Организационные и экономические инструменты прямого и косвен-

ного воздействия, применяемые на различных уровнях управления нацио-

нальной экономики. К организационным инструментам на макро- и мезо-

уровне относятся: нормативно-правовая база и её реформирование, государ-

ственное управление, создание управляющих органов в рамках министерств 

и ведомств, объединение органов власти и бизнеса в формы различного 

партнёрства, формирование различных ассоциаций и пр. На микроуровне к 

организационным инструменты относят меры адаптации инновационных 

технологий применительно к каждому технологическому процессу и звену 

технологической цепочки, построение алгоритмов внедрения данных техно-

логий (для предприятий, в котором они ещё не внедрены) и др. К экономиче-

ским инструментам макро- и мезоуровня следует отнести ценообразование, 

кредитование (включая долгосрочное кредитование на прорывные проекты), 

инвестиции (включая венчурные), налоговую политику, субсидии, дотации и 

пр. К экономическим инструментам, применимым на микроуровне следует 

стимулирование работников сельхозпредприятий за освоение новых компе-

тенций, связанных инновационными технологиями, экономию ГСМ, средств 
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химзащиты, удобрений в процессе использования новых технологий, состав-

ление бизнес-планов на приобретение и освоение данных технологий и др. 

Таким образом, понятие инновационного развития растениеводства 

было рассмотрено как процесс, течение которого определяется воздействием 

государства, а также руководства агропредприятий и их ассоциаций по рас-

пространению и внедрению инноваций на уровне отрасли сельского хозяй-

ства (макро- и мезоуровне), а также уровне отдельных хозяйствующих субъ-

ектов (микроуровне) с помощью организационных и экономических мер воз-

действия 

 

 

1.2 Факторы, влияющие на инновационное развитие растениеводства 
 

 

Актуальность выявления факторов, влияющих на инновационное раз-

витие растениеводства в РФ, обусловлена совокупностью стратегических, 

экономических, технологических и экологических вызовов, с которыми стал-

кивается аграрный сектор нашей страны в современных условиях. Поэтому 

целесообразно раскрыть основные факторы, влияющие на инновационное 

развитие растениеводства, чтобы обнаружить факторы, которые сдерживают 

данный процесс, а также факторы, которые, напротив, стимулируют процес-

сы инновационного развития на разных уровнях и выделить среди них 

наиболее значимые. 

В трудах Ю.И. Грибанова факторы подразделяются на внешние и внут-

ренние (по среде воздействия). Внешние в свою очередь, подразделяются еще 

на три группы: государственные, конкурентные и технологические, а внут-

ренние на четыре: ресурсные, человеческие, психологические и организаци-

онные [51]. Приведённая систематизация факторов относится как к мезо- так 

и к микроуровню. 
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А.М. Носонов считает, одним из важных факторов инновационного 

развития растениеводства является формирование различных каналов пере-

дачи информации об актуальных инновациях. Автор считает, что эффектив-

ность производства зависит от организационных и экономических методов 

воздействия на патентную активность и переток научных знаний, которые в 

настоящее время являются одним из важнейших факторов увеличения объе-

ма производства сельскохозяйственной продукции и обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны [101]. 

С точки зрения О.Ю. Гавриловой, процессы инновационного развития 

растениеводства во многом формируются и совершенствуются благодаря ре-

гиональной аграрной политике и, в частности, за счёт инструментария про-

граммно-целевого планирования [44]. 

О.М. Калиева, Н.В. Лужнова и др. систематизируют факторы, влияю-

щие на внедрение инноваций в хозяйствующие субъекты, на следующие 

группы: рыночные, конъюнктурные, хозяйственно-правовые, администра-

тивные – применительно к внешней среде; а также материально-технические, 

организационно-управленческие, экономические и социальные – примени-

тельно к внутренней [71]. Однако, данная систематизация, с нашей точки 

зрения затрагивает только исключительно внутреннюю среду предприятия, 

но меры внешней поддержки, которую могут оказывать субъекты инфра-

структурной поддержки. 

 С.А. Аржанцев и Т.Г. Бондаренко в качестве ключевого фактора раз-

вития растениеводства в России выделяют государственную инновационную 

политику, направленную на поэтапное импортозамещение и снижение зави-

симости отечественной отрасли от зарубежной техники и технологий [29]. 

Данный фактор имеет особую важность при совершенствовании процессов 

инновационного развития растениеводства в условиях внедрения цифровых 

технологий, так в настоящее время ужесточаются зарубежные санкции в от-

ношении поставки в РФ передовой продукции, связанной с программным 

обеспечением для отрасли. 
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С точки зрения И.С.  Санду, направления совершенствования иннова-

ционного развития растениеводства определяются тремя ключевыми факто-

рами: запрос на инновационный продукт или решение (мотивационный ком-

понент); реализация инновации от науки к практике (практическое воплоще-

ние); результат, определяемый эффектом от инновации (социально-

экономическая составляющая) [117]. 

Одним из важных факторов совершенствования инновационного раз-

вития растениеводства, по мнению В.М. Шуганова, является активный про-

цесс укрупнения аграрных предприятий и создание агрохолдингов. Внедре-

ние инноваций в агропромышленный комплекса России проводится в первую 

очередь на крупнейших предприятиях, у которых имеются значительные фи-

нансовые средства. Так, агрохолдинг «Черкизово» применяет в своих хозяй-

ствах системы спутникового слежения, предоставляющие метеосводки, поз-

воляющие контролировать состояние посевов, прогнозировать климатиче-

ские риски и отслеживать весь агроцикл [157]. 

По мнению В.И. Сильвановича, в современных условиях цифровизация 

сельского хозяйства выступает в качестве ключевого фактора, влияющего на 

инновационное развитие отрасли растениеводства. Влияние цифровизации, с 

точки зрения автора, на аграрную экономику прослеживается на всех уров-

нях: на ее микро-, мезо- и макроуровнях [122]. 

С точки зрения Юриной Н.Н. фактором эффективной реализации инно-

вационного развития растениеводства является цифровизация, которая 

направлена на повышение производительности и уменьшение потерь про-

дукции. Автор считает, что внедрение в практическую деятельность аграр-

ных товаропроизводителей современных цифровых технологий выступает 

основной движущей силой прогресса в аграрной сфере. Цифровые техноло-

гии, являясь драйверами инновационности для растениеводства, могут со-

провождать деятельность хозяйствующих субъектов на протяжении реализа-

ции всего алгоритма линейной модели инновационного процесса, тем самым 

способствуя осуществлению основных типов инноваций – селекционно-
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генетических, производственно-технологических, организационно-

управленческих и социально-экологических [162]. 

По мнению экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизации Объединённых наций, одним из драйверов инновационного разви-

тия за счёт внедрения цифровых технологий в растениеводстве является ши-

рокая доступность смартфонов, а также доступ к услугам безлимитного Ин-

тернета. Ими приводятся данные, что 7 из 10 домохозяйств в мире, относя-

щихся к категории бедного населения, владеют смартфонами и используют 

множество приложений, связанных со всемирной сетью [127]. Вместе с тем, 

у сельского населения в основной массе закрепился существенный набор 

навыков по использованию мобильных приложений и технологий за счёт 

обязательных дисциплин, преподаваемых в школах и других учебных заве-

дениях. 

В.М. Володин и Н.А. Надькина применительно к специфике сельского 

хозяйства определили базовую систему факторов, влияющих на совершен-

ствование инновационного развития растениеводства за счёт внедрения циф-

ровых технологий. Отдельным порядком они выделили 3 специфических 

фактора – это использование фермерами и работниками служб распростране-

ния сельскохозяйственных знаний интернета, мобильных сетей и социальных 

сетей; рост сельского населения общего уровня владения навыками исполь-

зования цифровых технологий; культурная среда, подталкивающая сельских 

предпринимателей к внедрению цифровых технологий [42]. 

По мнению Т.И. Бухтияровой, стремление занять лидирующие позиции 

в мире в части экспорта сельхозпродукции по продукции растениеводства в 

условиях ужесточения санкций со стороны США и ЕС также определяет 

необходимость внедрения цифровых технологий в национальной экономике 

РФ как на уровне самих предприятий, так и на государственном уровне. Как 

пример, внедрение блок-чейн технологий в процессе таможенного контроля. 

Также, автор добавляет, что внутриотраслевыми факторами совершенствова-

ния процессов инновационного развития растениеводства является необхо-



 24 

димость сокращения звеньев посреднической цепи и повышение информиро-

ванности сельхозпроизводителей, сокращение рисков путем снижения не-

определенности при принятии управленческих решений, повышения готов-

ности к климатическим изменениям, стихийным бедствиям; увеличение ин-

вестиций в инновационные разработки, в цифровую инфраструктуру, в чело-

веческий капитал[37].  

По мнению Т.А. Пантелеевой, одним из ключевых факторов совершен-

ствования инновационного развития растениеводства является формирование 

рынка венчурных агротехнических инвестиций. Автор считает, что бизнес в 

АПК является одним из наименее оцифрованных в рейтинге видов экономи-

ческой деятельности, при этом восприимчивость к цифровизации в АПК вы-

ше, чем в строительстве, транспорте и добыче полезных ископаемых [108]. 

Также автор считает, что не менее важным фактором инновационного 

развития растениеводства является государственные решения первых лиц 

(Президент Российской Федерации, министр сельского хозяйства Российской 

Федерации). Так, административными драйверами цифровизации АПК вы-

ступают: Указ Президента России «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 

2018 г. (поставлена задача разработки и внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений в сферу АПК) [15]; Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 (в ней за-

креплены идеи о развитии модифицированных продуктов питания, генной 

инженерии) [17], ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» на 

период 2019– 2024 гг. [2], отвечающий непосредственно за финансирование 

процессов разработки и внедрения цифровых технологий в предприятия АПК 

(разработан в рамках Программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» от 28 июля 2017 г. № 1632-Р) [12]. Сопутствующим ему фактором явля-

ется технологическое отставание российских сельскохозяйственных органи-

заций от мировой практики внедрения цифровых технологий.  
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В настоящее время одним из актуальных направлений инновационного 

развития растениеводства является внедрение цифровых технологий, по-

скольку, данный процесс входит в круг задач государственной важности и 

закреплён на законодательном уровне в Российской Федерации. За последние 

несколько лет сформировалась обширная нормативно-правовая база, способ-

ствующая развития цифровых технологий, в том числе и в растениеводстве.   

В Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 го-

ды в качестве одного из национальных интересов выделяет формирование в 

стране цифровой экономики. Для его реализации государством ставятся за-

дачи обеспечить насыщение рынка доступными, качественными и легальны-

ми медиапродуктами и сервисами отечественного производства [16]. 

Федеральным проектом «Информационная инфраструктура» к концу 

2024 года поставлены задачи формирования конкурентоспособной инфра-

структуры передачи, обработки и хранения данных на основе отечественных 

разработок, главным образом, за счёт средств федерального бюджета [1]. 

На государственном уровне необходимость внедрения цифровых тех-

нологий в растениеводство обоснована ведомственным проектом «Цифровое 

сельское хозяйство» [3]. Данным проектом предусмотрено выделение 300 

млрд руб. на широкий комплекс мер, направленных на цифровую трансфор-

мацию сельского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК 

[3]. Из данных средств 160 млрд руб. выделяется из  федерального бюджета.  

Ведомственным проектом «Цифровое сельское хозяйство» поставлен ряд 

взаимосвязанных задач: внедрение цифровых технологий и платформенных 

решений для обеспечения технологического прорыва в АПК; повышение эф-

фективности мер государственной поддержки в части стимулирования про-

цессов цифровизации экономики; межведомственное взаимодействие орга-

нов исполнительной власти для передачи данных о землях сельскохозяй-

ственного назначения в цифровую платформу «Цифровое сельское хозяй-

ство»; Создание системы подготовки специалистов сельскохозяйственных 
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предприятий с целью формирования у них компетенций в области цифровой 

экономики по работе с цифровыми продуктами и цифровыми технологиями. 

Для реализации проекта выделены ресурсы преимущественно из федерально-

го бюджета [3]. 

Выделение факторов, влияющих на инновационное развитие растение-

водства, представлено на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Группы факторов, влияющих  

на инновационное развитие растениеводства 
Источник: составлено автором 

 
Действующие в настоящий момент в РФ нормативно-правовые доку-

менты определяют ведущее, имеющее государственную важность, значение 

цифровых технологий применительно к процессам инновационного развития 

растениеводства. Следовательно, цифровизация сельского хозяйства, проте-

кающие на макро-, мезо- и микроуровнях является фактором первостепенно-

го значения.  

Целесообразно раскрыть значение применения цифровых технологий в 

растениеводстве как в разрезе зарубежного опыта, так и отечественного на 

современном этапе экономического развития. 

Факторы, влияющие на инновационное развитие растениеводства 

Политические: федеральные законы, стратегии, программы, ведомственные проекты, 
определяющие приоритетные направления инновационного развития отрасли 

Экономические (внешние и внутренние): внешнеэкономическое санкционное давле-
ние; стимулирование отечественных инноваций для реализации на внутреннем рынке 

Цифровизация сельского хозяйства: протекающая на макро-, мезо- и микроуровнях, 
определяемые задачами государственной важности 

Инфраструктурно-отраслевая поддержка: развитие системы подготовки кадровой 
базы, НИОКР, финансового обеспечения (венчурного инвестирования и кредитова-
ния), каналов поставки инновационных продуктов до конечного потребителя 

Адаптационные: скорость процессов передачи инноваций от науки в практику и реа-
лизации конечного эффекта от их использования в производственной цепочке (сниже-
ние себестоимости и создание условий увеличения урожайности) 
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Значимость использования цифровых технологий в растениеводстве 

отражена в работах многих зарубежных и отечественных ученых-

экономистов.  Одним из первых термин «цифровая экономика» (digital econ-

omy) ввёл в научно-практический оборот канадский экономист Д. Тапскотт 

(D. Tapskott) в 1994 году. В своих работах он выделил решающее значение 

компьютерных технологий, как существенных средств снижения трансакци-

онных издержек [176]. Американский специалист в области информатики Н. 

Негропонте (N. Negroponte)  в рамках публикации «BeingDigital» раскрыл 

недостатки существующих бизнес-моделей по производству и продажи това-

ров и услуг. Для их устранения он предлагал использовать виртуальные тех-

нологии, направленные на оптимизацию всех процессов [173]. 

Зарубежные исследователи Р. Клинг и Р. Лэмб (R. Kling, R. Lamb) вы-

деляют в составе цифровой экономики цифровые продукты и услуги, сме-

шенные цифровые продукты и услуги, услуги или производство товаров, за-

висящие от информационных технологий (ИТ), производители сетевого обо-

рудования и персональных компьютеров, а также фирмы, занимающиеся ИТ-

консалтингом [170].  

В сфере аграрной экономики С. Шен (S. Shen), А. Басист (A. Basist), А. 

Ховард (A. Howard) рассматривают цифровые технологии как совокупность 

электронных баз данных (климатических, ландшафтных, параметрических, 

почвенных и др.), дающих возможность владельцам агробизнеса претворять 

в жизнь более качественные управленческие, производственные и маркетин-

говые решения [174]. 

Раскроем подробнее специфику применения цифровых технологий в 

растениеводстве. Особенностями внешней среды отрасли растениеводства 

являются: используемые производственные технологии, цепочки снабжения 

ГСМ, удобрений и средств защиты растений, каналы сбыта продукции. 

Внутренняя среда характеризуется структурой производственных ресурсов, 

производственной себестоимостью, наличием конкурентных преимуществ, 

спецификой системы менеджмента хозяйствующего субъекта и др. Следова-
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тельно, внедрение цифровых технологий в растениеводство направлено на 

эффективное управление всеми бизнес-процессами хозяйствующего субъекта 

с конечной целью достижения надлежащего уровня рентабельности за счёт 

оптимального сочетания ресурсов, формирования конкурентных преиму-

ществ и удовлетворения спроса потребителей. 

Таким образом, стратегическое назначение растениеводства и приня-

тые государственные программы его развития на базе цифровых технологий 

привлекают специалистов и стимулируют появление новых изобретений. От-

личительной особенностью российских научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКТР) является их разнона-

правленность.  

Приведём перечень цифровых технологий. К универсальным цифро-

вым технологиям можно отнести: облачные сервисы; большие данные (big 

data); цифровые платформы; центры обработки данных; геоинформационные 

системы; интернет вещей; rfid-технологии; искусственный интеллект; про-

мышленные роботы; аддитивные технологии; «цифровой двойник». Специа-

лизированные отраслевые цифровые технологии, применительно к растение-

водству, направлены на следующие процессы: автоматизация и роботизация 

сельскохозяйственных машин; системы наведения и контроля движения 

сельскохозяйственных машин; системы удалённого контроля уборки урожая; 

контроль норм высева и разбрасывания удобрений; автоматические пробоот-

борники почвы. 

В целом, универсальные и специализированные цифровые технологии 

в настоящий момент могут быть задействованы во всей производственной 

цепочки в растениеводстве по направлениям: 

– создание цифровых баз для поддерживающих систем: оцифровка 

карт, формирование доступа к ним через программные интерфейсы; 

– прогнозирование показателей урожайности и климатических рисков 

за счёт аналитических платформ; 



 29 

– контроль над производственными процессами за счёт роботизации и 

цифровизации сельскохозяйственной техники; 

– управление хранением и сбытом готовой продукции за счёт элек-

тронных бирж и блокчейн технологий. 

На многие социально-экономические процессы, как известно, оказы-

вают влияние факторы, которые способствуют их развитию, и факторы, ко-

торые, наоборот, затормаживают их течение. Исходя из рассмотренных 

определений факторов, влияющих на совершенствование процессов иннова-

ционного развития растениеводства за счёт внедрения цифровых технологий 

предложена их систематизация (рисунок 2). Данные факторы сгруппированы 

нами на стимулирующие и сдерживающие факторы. Стрелками обозначена 

логическая связь, показывающая, как стимулирующие факторы смогут по-

влиять на сдерживающие факторы. 

Среди сдерживающих факторов следует выделить существенную про-

блему – отключение зарубежного программного обеспечения, сопряжённого 

с техникой, агрегатами, используемыми в растениеводстве, а также цифро-

вых решений управления ресурсами и процессами агропредприятий для рос-

сийских пользователей.  

В частности, иностранные партнёры отключили платные подписки на 

поправки для систем точного земледелия, а также сократили поставки соот-

ветствующего оборудования и программных продуктов [70]. 

На российском рынке передовых цифровых технологий существенная 

доля инновационных решений находится на стадии минимально жизнеспо-

собного продукта (системы «Интернета вещей», видеомониторинга произ-

водственных процессов, технологий точного земледелия) [67]. Данные про-

дукты являются непосредственными результатами старт-ап проектов, а для 

положительных перспектив их дальнейшего использования в производствен-

ном процессе требуются дополнительные инвестиционные вливания, а также 

временной ресурс для подстройки и адаптации к специфике функционирова-

ния каждого агропредприятия. 
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Рисунок 2 – Систематизация факторов, влияющих 

на инновационное развитие растениеводства  
на основе внедрения цифровых технологий 

Источник: составлено автором 
 

Низкая инвестиционная привлекательность внедрений инноваций в 

растениеводство обусловлена высокой капиталоёмкостью производства, от-

носительно небольшим уровнем рентабельности, большой зависимостью от 

погодных факторов, высокой степенью износа парка техники и агрегатов, 

Сдерживающие факторы: 
- недостаток собственных средств у аграриев для инвестирования в цифровые 
технологии; 
- малая осведомлённость сельхозтоваропроизводителей об инновационных про-
дуктах, включая возможности широкого внедрения цифровых технологий; 
- недостаточная развитость инфраструктуры мобильной связи и высокоростного 
в сельских территориях; 
- кадровый дефицит IT-специалистов и отток молодых специалистов из села; 
- международные санкции в отношении импорта цифровых технологий и про-
граммного обеспечения, в частности; 
- значительная доля на внутреннем рынке отечественных цифровых технологий, 
находящихся на стадии минимально жизнеспособного продукта; 
- низкая инвестиционная привлекательность сферы цифровых технологий АПК; 
- недостаток либо отсутствие в субъекте РФ центров трансфера инноваций 
(включая внедрение цифровых технологий) 
 

Стимулирующие факторы: 
- получение долгосрочных льготных кредитов от АО «РСХБ» на приобретение 
инновационных продуктов, включая цифровые технологии (срок до 15 лет); 
- передача передового опыта коллег по использованию цифровых технологий; 
- популяризация IT-специальностей («Агрохакотон»); 
- наличие специализированных отечественных фирм, оказывающих аутсорсин-
говые услуги по внедрению и адаптации цифровых технологий в аграрные 
предприятия («Агросигнал»); 
- создание профильных инвестиционных фондов по развитию агростартапов и 
предоставление грантов от АО «РСХБ» на внедрение цифровых технологий; 
- возможность тиражирования положительного опыта развитых субъектов РФ 
по трансферу инновации в аграрную сферу, включая внедрение цифровые тех-
нологии; 
- привлечение инвесторов из «дружественных стран» на внедрение цифровых 
технологий; 
- создание «Центра цифровой трансформации в сфере АПК» при Минсельхозе 
РФ 
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что, в целом, относит данные направления инвестирования к высоко риско-

вым.  

Исследователи отмечают, что дефицит специалистов, в том числе и IT-

специальностей, является существенным препятствием на пути активного 

внедрения цифровых технологий в растениеводство. По мнению многих экс-

пертов, для их широкого внедрения необходимо подготовить более 50 тыс. 

специалистов аграрного профиля подготовки. Усугубляет данную тенденцию 

активная миграция трудовых кадров из сельских территорий [33]. 

Во многих субъектах РФ (включая Саратовскую область) отсутствуют 

либо ещё не сформированы специализированные негосударственные органи-

зации, которые ответственны за распространение цифровых технологий для 

сельскохозяйственных организаций: особые экономические зоны (агротехно-

парки, службы цифровой трансформации, венчурные фонды, центры разви-

тия инноваций). 

Финансово-экономический потенциал определяет возможности аграр-

ного предприятия внедрять цифровые технологии. Как правило, источником 

собственного финансирования приобретения цифровых решений выступает 

нераспределённая прибыль, сформированная при успешном окончании фи-

нансового года. Но, вместе с тем, у многих аграрных предприятий, в связи с 

дефицитом собственных средств, возникает непростая задача в привлечении 

заёмных средств (банковские кредиты, инвестиции и др.). Большим сдержи-

вающим фактором в приобретении цифровых технологий является затрудне-

ние привлечения банковских кредитов, поскольку данные вид услуг рассмат-

ривается банковским сектором как высокорисковый в связи с большой зави-

симостью деятельности заёмщика от погодных условий. 

В настоящий момент значительная часть руководителей сельскохозяй-

ственных предприятий и фермеров имеют лишь фрагментарное представле-

ние о цифровых технологиях в растениеводстве по причинам того, что значи-

тельная часть их рабочего времени уделяется решению текущих производ-

ственных задач, а традиционные способы и методы хозяйствования без за-
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действования цифровых технологий зарекомендовали себя положительным 

образом за многие годы. Следовательно, у них формируется устойчивый кон-

сервативный взгляд на систему ведения хозяйства. 

Что касается качества мобильной связи, то многие фермеры отмечают, 

что на некоторых участках полей наблюдается ухудшение или отсутствие 

сигнала, связанного с недостаточной мощностью трансляционных вышек и 

зоной их покрытия, что отрицательно влияет на качество работы специализи-

рованных приложений. 

Дефицит профильных кадров (механизаторов, агрономов), обладающих 

цифровыми компетенциями, связан с малой востребованностью данных про-

фессий среди молодёжи, а также оттоком молодого трудоспособного населе-

ния в крупные города с целью поиска работы в более престижных и высоко-

доходных отраслях экономики. 

Что касается стимулирующих факторов, то стоит отметить, что Мини-

стерство экономического развития Российской Федерации и АО «РСХБ» за-

пустили совместную масштабную федеральную программу по поддержки 

субъектов хозяйствования АПК посредством организации цифровой системы 

«Своё» и региональных центров поддержки предпринимательства «Мой биз-

нес». Одним из направлений поддержки является доступ сельхозтоваропро-

изводителей к цифровым маркетплейсам продажи продукции, а также предо-

ставления грантов для модернизации производства [94]. 

Функционирование информационно-консультационных центров, про-

ведение различных экономических форумов, выставок («День поля»), семи-

наров с участием представителей передовых сельскохозяйственных органи-

заций регионов с развитой инновационной активностью, а также руководите-

лей и ведущих специалистов-разработчиков компаний, предлагающих циф-

ровые решения, даст возможность транслировать успешный опыт для менее 

развитых в плане инноваций агропредприятий. 

В связи с усилением международных санкций ЦБ РФ и другие ведом-

ства создают благоприятные условия для привлечения инвестиций, в том 
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числе и на развитие цифровых технологий в растениеводстве, для инвесторов 

из стран-партнёров (страны СНГ, Китай, Индия, ОАЭ и др.). В рамках Кон-

цепции технологического развития до 2030 года планируется формирование 

и развитие инструментов международных прямых и венчурных инвестиций 

[12]. 

В различных субъектах Российской Федерации проводятся и органи-

зуются мероприятия по популяризации IT-специальностей среди школьников 

и студентов («День цифры», «Агрохакотон», и др.). Основная цель – усилить 

интерес молодого поколения к цифровым технологиям, а также расширить 

потенциальную кадровую базу для АПК, обладающую цифровыми компе-

тенциями. 

В настоящий момент создаётся «Центр цифровой трансформации в 

сфере АПК», подведомственный Минсельхозу РФ. Его главная задача - обес-

печение доступности отраслевой информации и координация взаимодействия 

Минсельхоза России, региональных органов управления АПК, отраслевых 

союзов, сельхозорганизаций, кооперативов и фермерских хозяйств [12]. 

Среди стимулирующих факторов также следует отметить высокую до-

ступность аграриев к получению льготных кредитов на инвестиционные цели 

от АО «РСХБ» сроком до 15 лет под 3-5 % годовой ставки. Главные условия 

получения – наличие положительной кредитной истории, необходимой зало-

говой базы (техника, земельные участки и др.), достаточная финансовая 

устойчивость и грамотно составленный бизнес-план. 

Тиражирование положительного опыта коллег по региону по использо-

ванию цифровых технологий может происходить различными путями: по-

средством публикации в электронных и печатных СМИ, социальных сетях, а 

также непосредственно на различных мероприятиях, собирающих представи-

телей агробизнеса субъектов Российской Федерации: выставки, форумы, се-

минары, конференции, координируемые правительственными органами, а 

также аграрными ВУЗами, научными организациями, либо заинтересован-

ными представителями бизнес-сообщества, включая фирмы, продвигающие 
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инновационные решения и продукты. В режиме мультимедийных презента-

ций, а также непосредственных демонстраций представители агробизнеса 

получают непосредственную возможность тесно ознакомится с новыми тех-

нологиями, наладить контакты с потенциальными поставщиками-

партнёрами, а также подробнее ознакомиться с опытом коллег, которые 

успешно апробировали цифровые технологии в производстве в ходе фор-

мального или неформального общения. 

Специализированные отечественные фирмы, оказывающие аутсорсин-

говые услуги по внедрению и адаптации цифровых технологий в аграрные 

предприятия, такие как «Агросигнал», «Ростех», «Беспилотные технологии», 

«Геоскан» и другие наработали значительный опыт на рынке цифровых 

услуг и способны адаптировать индивидуальный пакет решений примени-

тельно к специфике функционирования каждого агропредприятия «под 

ключ», даже несмотря на устаревший и изношенный парк техники и агрега-

тов. 

Таким образом, цифровые технологии, с нашей точки зрения, способны 

дополнить и усовершенствовать существующие процессы инновационного 

развития растениеводства. В целом, изучение различных авторских точек 

зрения, касающихся факторов, влияющих на процесс инновационного разви-

тия растениеводства, а также роли в данном процессе цифровых технологий, 

позволили внести некоторые уточнения, раскрывающих его базовые компо-

ненты (рисунок 3). Данный процесс базируется на теориях: инновационного 

развития Й. Шумпетера; согласованного развития; процессного управления. 

Ключевая цель видится в повышение эффективности растениеводства за счёт 

трансфера цифровых технологий. К субъектам или лицам, управляющим 

данным процессом, следует отнести представителей органов государственной 

власти, руководителей аграрных ассоциаций и ассоциаций фермеров, руко-

водители аграрных предприятий. К объектам следует отнести все цифровые 

технологии, внедряемые в растениеводство: цифровые платформы и датчики, 

технологии больших данных, интернет вещей, «умное земледелие» и пр. К 
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функциям: развитие инфраструктурно-отраслевого обеспечения за счёт при-

влечения ресурсов, трансфера инноваций, притока кадров и др. 

 
Рисунок 3 – Базовые компоненты инновационного развития  

растениеводства за счёт внедрения цифровых технологий 
Источник: составлено автором 

 

Считаем, что инновационное развитие растениеводства за счёт внедре-

ния цифровых технологий базируется на принципах системности, своевре-

менности, адаптивности, динамичности. Организационные и экономические 

Базовые компоненты инновационного развития растениеводства за счёт  
внедрения цифровых технологий 

Теория: Теория инновационного развития Й. Шумпетера; теория согласованного 
развития; теория процессного управления 

Цель: повышение эффективности растениеводства за счёт трансфера  
цифровых технологий 

Субъекты: лица, принимающие решения (ЛПР): представители органов государ-
ственной власти, руководителей аграрных ассоциаций и ассоциаций фермеров,  

руководители аграрных предприятий 

Объекты: цифровые технологии, внедряемые в растениеводство: цифровые плат-
формы и датчики, технологии больших данных, интернет вещей,  

«умное земледелие» и пр. 
 

Функции: развитие инфраструктурно-отраслевого обеспечения за счёт  
привлечения ресурсов, трансфера инноваций, притока кадров и др. 

 

Принципы: системность, своевременность, адаптивность, динамичность 

Организационные и экономические инструменты (на мезо- и микроуровне): организа-
ционные на макроуровне: (нормативно-правовая база, государственное управление и фор-
мирование координирующих органов и др), на микроуровне: меры адаптации инновацион-
ных технологий применительно к каждому технологическому процессу и звену технологи-
ческой цепочки, построение алгоритмов внедрения данных технологий; экономические на 
макроуровне: налоговая политика, ценообразование, кредитование, инвестиционная поли-
тика, на микроуровне: стимулирование работников за повышение компетенций и эконо-
мию ресурсов, бизнес-планирование  и др. 
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инструменты, способствующие данному процессу, распределены на мезо- и 

микроуровень. Организационные инструменты на макроуровне: (норматив-

но-правовая база, государственное управление и формирование координию-

щих органов и др), на микроуровне: меры адаптации инновационных техно-

логий применительно к каждому технологическому процессу и звену техно-

логической цепочки, построение алгоритмов внедрения данных технологий. 

Экономические на макроуровне: налоговая политика, ценообразование, 

кредитование, инвестиционная политика, на микроуровне: стимулирование 

работников за повышение компетенций и экономию ресурсов, бизнес-

планирование  и др. 

Было уточнено понятие инновационного развития растениеводства на 

основе внедрения цифровых технологий, под которым понимается  целена-

правленный и управляемый процесс, протекаемый как на уровне отрасли ре-

гиона (мезоуровень), так и на уровне отдельного аграрного предприятия 

(микроуровень) и зависящий от его субъектов (лиц, принимающих решения), 

объектов (цифровых технологий) и предмета – построение хозяйственных 

отношений, направленных на повышение эффективности производства про-

дукции растениеводства за счёт организационных и экономических инстру-

ментов, влияющих на распространение цифровых технологий среди сельско-

хозяйственных товаропроизводителей. 

В целом, выделив группы факторов, влияющих на инновационное раз-

витие растениеводства и определив значение цифровых технологий среди 

них. логически сопоставлены стимулирующие факторы, компенсирующие 

воздействие сдерживающих факторов (привлечение инвестиций из «друже-

ственных стран», создание Центра цифровой трансформации при Минсель-

хозе РФ, тиражирование положительного опыта, развитие кредитных про-

дуктов АО «РСХБ» применительно к приобретению инновационных техно-

логий, адаптация поставщиков данных технологий под специфику функцио-

нирования каждого агропредприятия и др.).  
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1.3 Приоритетные направления внедрения цифровых технологий  

в растениеводство 

 
 

В современной экономической литературе авторы с разных позиций 

рассматривают приоритетные направления внедрения цифровых технологий 

в растениеводство для его инновационного развития: одни авторы концен-

трируют внимание на отдельных функциях, а другие раскрывают несколько 

направлений воздействия. 

Д.В. Гончаров считает, что ключевое значение цифровых технологий 

заключается в функциях прогнозирования и интеллектуального анализа  с 

целью  визуализации роста сельскохозяйственных культур в условиях изме-

нения климата применительно к модернизации процесса принятия решений 

при проведении посевных работ [49]. 

Н.С. Завиваев, напротив, рассматривает применение цифровых техно-

логий с позиции широкого функционала информационного обеспечения 

управления производства продукции растениеводства:  разработка единого 

информационного пространства сельхозтоваропроизводителя региональных 

и федеральных систем, развитие и оптимизация информационной инфра-

структуры предприятия, организация системы мониторинга трансформации 

факторов внешней и внутренней среды сельскохозяйственного предприятия, 

создание необходимых баз данных агропредприятия, разработка информаци-

онных подходов к реализации общих и специализированных функций управ-

ления (планирование, координирование, контроль, учет, регламентация и 

др.), цифровизация деятельности руководителя агропредприятия, автомати-

зация документооборота и переход на электронный документооборот (ЭДО) 

и др. Автором также предлагается алгоритм выбора оптимальной IT-

инфраструктуры сельскохозяйственной организации [59]. 

Н.В. Погребная и соавторы полагают, что ключевыми направлениями 

использования цифровых технологий в растениеводстве являются: примене-
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ние датчиков системы «Интернет вещей», использование роботов, примене-

ние БПЛА и спутников, применение облачных вычислений [109]. 

С точки зрения А.О. Рада цифровые технологии в растениеводстве 

должны осуществляться по разным направлениям: внедрение системы уда-

ленного учета и контроля, технологии коллективного использования ресур-

сов общего пула, технологии автономного (беспилотного) вождения назем-

ной техники, геоинформационные технологии, беспилотные летательные ап-

параты, информатизация, мониторинг и программирование урожаев, постро-

ение цифровой модели для работы агронома [111]. 

Что касается путей и методов распространения цифровых технологий в 

сельскохозяйственных предприятиях, то М.Н. Осовин на основе построенной 

математической модели отмечает, что наиболее оптимальным вариантом 

распространения цифровых технологий на уровне каждого сельскохозяй-

ственного предприятия будет являться построение многоканальной связи 

коммуникации по принципу «все со всеми», при котором происходит актив-

ный обмен опытом между ними, имеющий нелинейную динамику. Но автор в 

то же время считает, что в случае низкой скорости восприятия инноваций не-

которыми хозяйствующими субъектами более эффективна модель иерархи-

ческой организации передачи инноваций с четко выраженной позицией ли-

дера [106]. 

Соглашаясь с точкой зрения М.Н. Осовина, отметим, что распростра-

нение инноваций на сельскохозяйственных предприятиях растениеводческой 

специализации может осуществляться как с помощью горизонтальных связей 

между ними, так и с помощью вертикальных, в котором координационную 

роль играют центры экономических решений (или центры ответственности): 

подразделения областного Минсельхоза, Минэконоразвития, информацион-

но-консультационные центры, бизнес-инкубаторы и прочие структуры.  

На основе вышеперечисленной систематизации нами выделены ключе-

вые направления совершенствования инновационного развития растениевод-

ства на основе внедрения цифровых технологий (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Ключевые направления  инновационного развития  

растениеводства на основе внедрения цифровых технологий 
Источник: составлено автором 

 

С нашей точки зрения центры экономических решений – государство и 

центры распространения инноваций – воздействуют на три группы ключевых 

факторов: инфраструктуру финансового обеспечения, инфраструктуру 

НИОКР и кадровой подготовки, а также инфраструктуру поставщиков инно-

вационных технологий, адаптирующих их под бизнес-процессы каждого 

сельхозтоваропроизводителя. 

Под уровнем развития инфраструктуры НИОКР и подготовки кадров 

понимается качественное решение задач подготовки необходимого количе-

ства специалистов, обладающих цифровыми компетенциями для аграрного 

сектора экономики, а также разработки необходимых импортозамещённых 

цифровых технологий. 

По качеству инфраструктуры финансового обеспечения (венчурные 

фонды, банковские продукты) понимается разработка специальных целевых 

кредитных продуктов для внедрения сельскохозяйственными предприятиями 

цифровых технологий, а также максимальное удовлетворение спроса на них. 

Качество функционирования центров экономических решений (госу-

дарство, центры трансфера инноваций) с нашей точки зрения обусловлено 

способностью эффективно решать поставленные задачи, связанные с увели-
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чением охвата цифровыми технологиями и конечных пользователей - сель-

скохозяйственных предприятий. Следовательно, качество инфраструктуры 

поставщиков цифровых технологий обусловлено развитием внутреннего 

рынка данных технологий, их ценовой доступностью для потребителей, а 

также уровнем организации сервисного обслуживания и минимизации воз-

никновения различных сбоев в процессе эксплуатации цифровых решений. 

В целом, для изучения темпов и качества инновационного развития 

растениеводства за счёт внедрения цифровых технологий необходимо по-

дробнее рассмотреть различные точки зрения, касающих использования оце-

ночных подходов и методов. 

Так, Д. Рикардо термин «эффективность» выделил как отдельную эко-

номическую категорию и определил, как отношение результата к определен-

ному виду затрат [88].  

Категорию «эффективность» в дальнейшем более подробно раскрыли 

зарубежные ученые: Т. Питерс, Р. Уотермен, Дж. Харрингтон, А. Файоль, Г. 

Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд и др. Они её рассматривали с позиции результа-

тивности управленческой деятельности лиц, принимающих решения [139]. В. 

Парето отмечал, что: «эффективность как уровень организации экономики, 

при котором общество извлекает максимум полезности из имеющихся ресур-

сов и невозможности произвести никакого улучшения в одних параметрах 

системы без ухудшения других» [96]. 

Среди отечественных учёных можно выделить две группы схожих по 

логике мнений касательно категории «эффективность» – она рассматривается 

как соотношение критериев, либо как результат. 

Так, академик А.А. Бугуцкий определяет эффективность как «произ-

водство товара с наименьшими затратами, использование минимального ко-

личества ресурсов для производства определенного объема продукции при 

минимальных средних общих затратах» [36]. М.М. Караман определяет эф-

фективность как соотношение полученного результата со всеми затратами 

труда и использованными средствами на его производство [72]. Ю.Н. Нови-
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ков считает, что «экономическая эффективность – это всегда положительный 

результат, выраженный в денежной форме» [100]. В.Г. Андрийчук определя-

ет экономическую эффективность как такое соотношение между ресурсами и 

результатами производства, при котором получают стоимостные показатели 

эффективности производства [27]. Академик В.Г. Гусаков считает, что эф-

фективность – это сложная экономическая категория, включающая в себя 

многогранную систему развития сельскохозяйственного производства, его 

органическую связь с интенсификацией, природной средой, социальными 

условиями работников, показатели, оценивающие деятельность предприятий 

и организаций, их отраслей в системе функционирующего рынка и государ-

ственного регулирования [52]. 

В целом, следует заключить, что касательно понятия эффективности 

среди учёных-экономистов сложился плюрализм мнений: 

– эффективность рассматривается как соотношение результатов и сум-

мы затрат; 

– эффективность определяет качество достижения поставленных целей; 

– эффективность выступает мерой реализации ресурсного потенциала 

хозяйствующего субъекта, при котором достигается максимальный резуль-

тат. 

Отразим международный опыт оценки экономической эффективности 

инновационного развития организаций (таблица 1). 
Таблица 1 – Международные подходы к оценке экономической эффективности  

инновационного развития 
Подход Методики 

Факторный Регрессионный анализ; оценка рентабельности инвести-
ций и собственного капитала, срока окупаемости 

Концепция денежных потоков Чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходно-
сти, средневзвешенная стоимость капитала 

Стоимостной подход Модели EVA, MVA, CVA, SVA, CFROI, TSR 
Метод сбалансированных показателей Оценка ключевых показателей эффективности (KPI) 
Источник [103] 

 
В настоящее время наиболее распространенными подходами оценки 

эффективности развития организаций, в том числе инновационного, являют-
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ся такие системные подходы как метод сбалансированных показателей и сто-

имостной подход, основанные на принципе экономической прибыли, учиты-

вающей альтернативные издержки организации. Такие аналитические модели 

позволяют акцентировать внимание на факторах, в наибольшей степени вли-

яющих на результат, оптимально распределить ресурсы организации и повы-

сить качество управленческих решении.  

Применительно к специфике производства продукции растениеводства 

следует выделить оценочный подход, предложенный А.П. Корольковой, Н.А. 

Кузнецовой и др. в монографии «Экономическая эффективность цифровиза-

ции ресурсосберегающих технологий в растениеводстве» [159]. Они предла-

гают оценивать эффективность внедрения цифровых технологий в растение-

водстве по следующим группам критериев: 

1) Эффект на микроуровне: снижение себестоимости, увеличение объ-

ёмов выручки, увеличение скорости денежного оборота, рост производства 

валовой продукции; 

2) Эффект на мезоуровне: рост доходности агропромышленного произ-

водства, рост валового производства; 

3) Эффект на макроуровне: рост экспортного потенциала АПК, рост 

налоговых поступлений, рост ВВП; 

4) Социальный эффект: рост доходов сельского населения, рост уровня 

занятости, социально-экономическое развитие сельских территорий; 

5) Экологический эффект: улучшение экологического состояния сель-

ских территорий, рост объёмов экологической продукции АПК. 

Поскольку сама суть инновационного развития  растениеводства разви-

тия затрагивает не только отдельные сельскохозяйственные предприятия, но 

и всю совокупность сельскохозяйственных предприятий области, то считаем 

целесообразным применение оценочных подходов экономических систем ре-

гионального уровня (динамика затрат на инновации в отрасли, динамика ин-

вестиций в основной капитал, динамика урожайности и валового сбора  ос-

новных культур, динамика структуры затрат на выращивание основной про-
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дукции растениеводства, методика регрессионного анализа и др.). Данные 

подходы также направлены на соотношение результатов и понесённых за-

трат, но на уровне субъекта РФ, что, в целом, логически связывает их с кате-

горией эффективности.  

И.Б. Манжосова в своих трудах предложила методику оценки готовно-

сти сельскохозяйственных организаций к внедрению цифровых технологий в 

их управленческую практику. Автором разработана методика UPDATE-

анализа, состоящая из ряда оценочных критериев, показывающих тип устой-

чивости предприятия с позиции эффективности использования цифровых 

инноваций. 

Данная методика состоит из нескольких блоков: 

1) U (upgrading) – блок улучшения, модернизации. Раскрываются раз-

работанные и готовые к внедрению, а также используемые инновационные 

средства, методы, формы управления, маркетинговой деятельности; резуль-

таты научно-исследовательской деятельности в сфере «умного сельского хо-

зяйства», селекции, геномики и т.д.; 

2) P (personnel) – блок оценки персонала. Производится оценка каче-

ства цифровых компетенций работников аграрных предприятий; 

3) D (digital instrument) – блок оценки цифровых технологий. Даётся 

оценка цифровой активности хозяйствующего субъекта; 

4) A (administration) – блок оценки системы управления. Оценивается 

качество принятия управленческих решений с позиции использования циф-

рового инструментария; 

5) T (technology) – блок оценки техники и технологии. Производится 

оценка степени достаточности оснащённости хозяйствующего субъекта не-

обходимой технической базой; 

6) E (earth resources) – блок оценки земельных ресурсов. Производится 

анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий. 

По представленным блокам рассчитываются как качественные, так и 

количественные показатели, в абсолютном и относительном выражении [89]. 
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Достоинством метода, на наш взгляд, является всесторонний охват факторов 

производства. 

 Следует также раскрыть методику оценки эффективности внедрения 

цифровых технологий применительно к производству продукции растение-

водства, разработанную А.О. Рада, Е.А. Федуловой и П.Д. Коссинским [112]. 

По мнению авторов, совокупный технологический эффект в денежном выра-

жении складывается из следующих параметров: 

– уменьшение удельного расхода удобрений; 

– уменьшение удельного расхода семян; 

– уменьшение удельного расхода средств химической защиты расте-

ний; 

– снижение количества машино-часов работы техники; 

– изменение стоимости 1 машино-часа работы техники; 

– изменение фонда оплаты труда; 

– изменение урожайности и др. критерии. 

Конечным критерием является величина прироста операционной при-

были по растениеводству. С нашей точки зрения главным достоинством 

представленной методики является акцент на экономии материальных ресур-

сов. Вместе с тем, данный подход не учитывает влияние кадрового потенци-

ала, а также учёта экономии ГСМ, поскольку данная статья затрат является 

существенной в структуре издержек производства продукции растениевод-

ства. 

Е.Г. Колесникова предлагает оценивать эффективность внедрения 

цифровых технологий в растениеводстве методом группировки и сравни-

тельного анализа, а также определения показателей «Цифровая ёмкость», 

рассчитываемого как отношение инвестиций на покупку и внедрение цифро-

вых продуктов и технологий к валовому выпуску продукции сельского хо-

зяйства и обратного показателя – «Отдача цифровых технологий» [76]. В 

данном подходе прослеживается чёткая логика соотношения результатов и 



 45 

затрат, но не учитывается влияние фактора цифровых компетенций персона-

ла. 

Н.П. Советова в рамках грантового проекта «Цифровизация сельских 

территорий: от теории к практике» предлагает изучать эффективность внед-

рения цифровых технологий в сельскохозяйственное производство методами 

интервьюирования и соцопросов по следующим критериям: 

– распространённость ИКТ и сети Интернет; 

– полезность цифровых сервисов управления для бизнеса и населения; 

– результативность цифровых технологий в бизнес-процессах; 

– уровень цифровых навыков участников электронного взаимодействия 

[124]. 

С нашей точки зрения подобный подход даёт видение лишь субъектив-

ную оценку целесообразности внедрения цифровых технологий в растение-

водстве. Однако, его применение обосновано необходимостью выявления 

потребности среди руководства и специалистов аграрных предприятий каса-

тельно того, насколько остро оцениваемое хозяйство нуждается в цифровых 

технологиях в настоящий момент. 

В целом, рассмотрев ряд оценочных подходов качества процесса инно-

вационного развития растениеводства за счёт внедрения цифровых техноло-

гий, наиболее близкими нам оказались подходы, сопоставляющие результаты 

и затрачиваемые ресурсы, отраженные в годовой отчетности сельскохозяй-

ственных предприятий и органов статистики в сочетании с методами интер-

вьюирования и социальных опросов, раскрывающих субъективные стороны 

освоения и необходимости приобретения данных технологий с позиции лиц, 

принимающих решения об их внедрении. Данные подходы позволяют как 

выявить в количественном выражении дальнейшие резервы роста инноваци-

онного развития, определить величину окупаемости затрат на приобретение 

цифровых технологий, а также раскрыть и описать конкретные сложившиеся 

в данном процессе проблемы в рамках мезо- и микроуровней. 
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Был предложен авторский подход к выявлению проблем инновацион-

ного развития растениеводства на мезо- и микроуровнях (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Авторский подход к выявлению проблем инновационного  
развития растениеводства на основе внедрения цифровых технологий 

Источник: составлено автором   

1. Критерии сопоставления результатов и затрат в отрасли: валовой сбор; про-
дукция растениеводства в фактически действующих ценах; урожайность; посевные 
площади и их структура; структура производства растениеводческой продукции в 
разрезе категорий хозяйств; удельный вес прибыльных организаций; объём реали-
зации зерна; уровень товарности; средняя цена реализации 1 ц;  выручка от реали-
зации; структура затрат на производство основных культур растениеводства; себе-
стоимость 1 ц; прибыль с 1 ц; уровень рентабельности затрат 

 

2. Критерии обеспеченности отрасли ресурсами и кадрами: наличие сель-
хозтехники и коэффициенты её обновления (по категориям); энергетические 
мощности (на 100 га посевов, на 1 работника); индекс физического объёма ин-
вестиций в основной капитал; динамика внесения минеральных и органических 
удобрений; численность студентов, обучающихся на IT-специальностях и др. 

3. Критерии динамики освоения инноваций применительно к сельскому 
хозяйству: количество цифровых изобретений для сельского хозяйства; инно-
вационная активность организаций; уровень использования новых технологий и 
др. 

П
роблемы инфраструктурно-отраслевого обеспечения распространения 

цифровы
х технологий (мезоуровень) 

П
роблемы

 адаптивности цифровы
х технологий 

(микроуровень) 

Критерии ожидаемых результатов: рост урожайности, валового сбора, 
цены реализации (за счёт улучшения качества продукции) 

Критерии ожидаемых затрат: сокращение удельных затрат ГСМ, удобре-
ний, средств химической защиты, машино-часов, экономия фонда оплаты 
труда 

Критерии востребованности цифровых технологий (субъективные кри-
терии): осведомлённость о новых цифровых продуктах; уровень техниче-
ского оснащения; степень освоения  специализированных программных 
продуктов; доля импортозамещённых решений; сумма затрат на внедрение; 
укомплектованность специалистами и др. 
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На отраслевом уровне показатели разделены на три группы: критерии 

сопоставления отраслевых результатов и затрат, критерии обеспеченности 

отрасли ресурсами и кадрами, критерии динамики освоения инноваций при-

менительно к сельскому хозяйству. Данные показатели позволят выявить 

конкретные проблемы инфраструктурно-отраслевого обеспечения распро-

странения цифровых технологий на мезоуровне. 

На микроуровне оценочные показатели подразделены на критерии 

ожидаемых результатов, затрат и показателей востребованности цифровых 

технологий в аграрных предприятиях. Основной способ их оценки – эконо-

мико-статистический анализ. Последняя группа критериев, предлагается 

оценивать путём проведения социальных опросов и интервьюирования руко-

водства и ключевых специалистов аграрных предприятий, поскольку они 

имеют субъективный характер. 

В частности, в опросные листы рекомендуется включить такие вопро-

сы, как сведения об уровне технического оснащения организации, качестве 

парка техники и её оснащенностью цифровыми технологиями, качество ис-

пользуемых компьютеров и программного обеспечения, наличие специали-

стов, обладающих цифровыми компетенциями и др. 

На уровне отдельного растениеводческого предприятия (микроуро-

вень), эффект от внедрения цифровых технологий предлагается рассчитывать 

на основе сокращения удельных затрат материальных и трудовых ресурсов, а 

также роста урожайности, валового сбора и цен в связи с повышением каче-

ства продукции, степени востребованности цифровых технологий (осведом-

лённости о новых цифровых продуктах; уровня технического оснащения; 

степени освоения  специализированных программных продуктов; доли им-

портозамещённых решений; суммы затрат на внедрение; укомплектованно-

сти специалистами, владеющими цифровыми компетенциями) и др. Данные 

показатели позволят выявить конкретные проблемы адаптивности цифровых 

технологий в разрезе каждого аграрного предприятия. 
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Таким образом, авторский подход к выявлению проблем инновацион-

ного развития растениеводства на основе внедрения цифровых технологий 

заключается в комбинировании экономико-статистических методов изучения 

и методик социальных опросов и интервьюирования применительно к мезо- 

и микроуровням. На отраслевом уровне показатели разделены на три группы: 

критерии сопоставления отраслевых результатов и затрат, критерии обеспе-

ченности отрасли ресурсами и кадрами, критерии динамики освоения инно-

ваций применительно к сельскому хозяйству. На микроуровне эффектив-

ность внедрения цифровых технологий предлагается рассчитывать исходя из 

уровня их востребованности, сокращения удельного расхода материальных и 

трудовых ресурсов, а также роста урожайности, валового сбора выращивае-

мых культур. В результате данный подход позволит выявить проблемы ин-

фраструктурно-отраслевого обеспечения распространения цифровых техно-

логий на мезоуровне и определить проблемы адаптивности цифровых техно-

логий на микроуровне. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

 ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2.1 Современное состояние и проблемы инновационного развития  

растениеводства в ПФО и Саратовской области 

 

 
Саратовская область входит в состав Приволжского федерального 

округа и является агарным регионом. Данный субъект Российской Федера-

ции входит в рейтинг десяти лучших производителей сельскохозяйственной 

продукции. Более двух третей валового производства отрасли сельского хо-

зяйства приходится на растениеводство, которое значительно выделяется в 

сравнении с другими субъектами РФ. Его доля в валовом производстве рас-

тениеводческой продукции страны доходит до 4 % в урожайные годы. 

В области выявлены две актуальные тенденции, касающиеся интенси-

фикации производства растениеводческой продукции: 

1. По итогам 2023 года Саратовскими сельхозтоваропроизводителями 

за счёт средств Росагролизинга было приобретено 708 единиц техники на 

общую сумму 5,2 млрд руб., из которых – 130 тракторов, 106 комбайнов, 472 

единицы прочей техники. Область заняла 5-е место в Рейтинге Росагролизин-

га по обновлению парка техники [118]; 

2. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 15 декабря 2023 года  

№ 3653-р, на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей  на со-

здание и модернизацию АПК в 2024 году запланировано направить 129,7 млн 

руб. в форме межбюджетного трансферта [14]. 

В Саратовской области наращиваются объёмы кредитования на цели 

модернизации агротехники региональным отделением РСХБ; компания «Ро-

сагролизинг» активно наращивается поставки сельхозтоваропроизводителям 

парка техники; открываются новые сервисные зоны компании «Мировая тех-

ника» (Балашовский, Пугачёвский районы), позволяющей осуществлять пол-
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ный спектр обслуживания техники и агрегатов. Что способно значительным 

образом увеличить выход продукции растениеводства в краткосрочном пе-

риоде.  

Анализ критерии динамики освоения инноваций применительно к 

сельскому хозяйству выявил следующие результаты: по индикаторам инно-

вационной активности по стране обнаруживается небольшой спад – с 2017 по 

2022 гг. уровень инновационной активности сократился с 14,6 до 11,9 %, 

вместе с тем по ПФО данный индикатор возрос с 14,3 до 16,7 % (таблица 2).  

Таблица 2 – Индикаторы инновационной активности 
 хозяйствующих субъектов РФ 

Индикатор 2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

Отношение 2022 
г. к 2017 г., % 

Совокупный уровень ин-
новационной активности 
организаций в РФ, % 

 
 

14,6 

 
 

13,1 

 
 

12,8 

 
 

9,1 

 
 

10,8 

 
 

11,9 81,5 
Совокупный уровень ин-
новационной активности 
организаций в ПФО, % 

 
 

14,3 

 
 

12,9 

 
 

13,3 

 
 

11,6 

 
 

15,5 

 
 

16,7 116,8 
Доля организаций, осу-
ществляющих цифровые 
инновации в РФ, % 

 
 

20,8 

 
 

20,4 

 
 

19,8 

 
 

21,6 

 
 

23,0 

 
 

23,0 110,6 
Доля организаций, осу-
ществляющих цифровые 
инновации в ПФО, % 

 
 

19,9 

 
 

20,1 

 
 

20,2 

 
 

22,5 

 
 

27,1 

 
 

27,2 136,7 
Инновационная активность 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций РФ, % 

 
 

4,6 

 
 

4,1 

 
 

4,2 

 
 

4,2 

 
 

6,6 

 
 

6,8 147,8 
Источник: [96] 

 

Прослеживается рост доли организаций, использующих в своей прак-

тике цифровые инновации – с 20,8 до 23,0 % по РФ и с 19,9 до 27,2 % в ПФО. 

Данная тенденция оказала прямое влияние и на сельскохозяйственные орга-

низации – инновационная активность в зерновом производстве возросла с 4,6 

до 6,8 % за исследуемый период. Данная тенденция обусловлена тем фактом, 

что с 2017 по 2022 годы цифровые технологии активно внедряли в производ-

ственный процесс российские сельскохозяйственные организации (рисунок 

6). 
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Рисунок 6 – Использование цифровых технологий в сельскохозяйственных 
организациях ПФО (в % от общего числа организаций) 

Источник: [96] 
 

Доля сельскохозяйственных организаций, использующих ГИС, возрос-

ла с 14,1 до 16,1 %, облачные сервисы – с 17,8 до 21,5 %, большие данные – с 

17,2 до 23,3 %, центры обработки данных – с 4,0 до 9,2 %, интернет-вещей – 

с 11,6 до 14,4 %, RFID-технологий – с 8,1 до 10,1 %, технологий искусствен-

ного интеллекта – с 2,2 до 2,9 %, промышленных роботов – с 4,1 до 5,3 %. По 

всем направлениям, за исключением цифровых платформ, прослеживается 

положительная динамика апробации. Наиболее динамично внедрялись об-

лачные сервисы, технологии больших данных, а также центры обработки 

данных. Вместе с тем, многие руководители хозяйств отмечают ряд сложно-

стей использования цифровых платформ: препятствий в интеграции ими от-

дельных ИТ-систем предприятия, необходимость обновления вычислитель-

ных мощностей и программного обеспечения, наличия квалифицированных 

специалистов для их поддержки и др. 

По общему критерию инновационной активности Саратовская область, 

наряду с Оренбургской, заметно отстаёт от других субъектов ПФО, а также 

прослеживается существенная динамика его сокращения – на 24,5 % (табли-

ца 3). 
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Таблица 3 - Уровень инновационной активности организаций,  
по субъектам Российской Федерации, % 

Субъект РФ 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

Отношение 
2022 г. к 
2017 г. 

  Приволжский федеральный 
округ 14,3 12,3 13,3 11,6 15,5 16,7 117,2 
Республика Башкортостан 14,0 10,3 12,4 10,3 25,1 21,2 151,2 
Республика Марий Эл 10,3 10,8 8,8 11,3 9,5 12,0 116,4 
Республика Мордовия 18,9 19,7 16,4 21,2 20,4 20,0 105,6 
Республика Татарстан 31,7 24,3 21,5 17,4 24,9 29,0 91,4 
Удмуртская Республика 9,0 11,6 8,5 10,6 12,6 14,3 159,6 
Чувашская Республика 29,0 29,4 30,4 15,0 14,6 15,8 54,5 
Пермский край 13,4 11,0 10,6 8,7 10,8 12,2 91,6 
Кировская область 11,4 10,7 12,3 14,6 13,9 12,7 111,9 
Нижегородская область 20,1 14,9 18,1 13,7 14,0 15,1 75,1 
Оренбургская область 9,3 8,2 5,4 5,6 7,5 7,6 81,3 
Пензенская область 24,5 26,2 20,9 13,1 17,5 15,3 62,5 
Самарская область 6,1 6,9 8,3 10,2 14,9 18,2 297,5 
Саратовская область 11,8 8,6 11,2 6,1 7,1 8,9 75,5 
Ульяновская область 8,3 6,0 12,3 14,6 15,1 17,4 209,2 
Источник: [96] 

 
С критериями инновационного развития тесно связана результатив-

ность отрасли растениеводства. Зерновые культуры и подсолнечник являют-

ся ведущими в растениеводческой отрасли Саратовской области. Их произ-

водство стратегически важно для экономики Саратовской области, поскольку 

существенным образом вносит вклад в обеспечении продовольственной без-

опасности страны. 

Основными производителями зерновой продукции и подсолнечника в 

Саратовской области являются представители крупного и среднего агробиз-

неса – сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хо-

зяйства. Их количество за последние пять лет постепенно сокращается вслед-

ствие непростых экономических условий.  

Согласно предложенной методики оценки эффективности механизма 

инновационного развития растениеводства в условиях внедрения цифровых 

технологий изучены критерии сопоставления отраслевых результатов и за-

трат: отражена динамика валового сбора зерновых культур в Саратовской 

области (таблица 4). 
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Таблица 4 – Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  
в хозяйствах всех категорий ПФО 

Субъекты РФ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г Отношение 
2022 к 2017 

гг., % 
Республика 

Башкортостан 
37827,3 30589,2 32465,2 38393,1 20606,7 32071,6 

84,8 
Республика 
 Марий Эл 

2370,6 2275,6 2 426,3 3177,3 2090,5 3373,21 
142,3 

Республика 
Мордовия 

13356,9 10683,1 12265,5 16218,4 11371,9 19576,4 
146,6 

Республика  
Татарстан 

48797,6 36575,9 41678,7 52007,6 23530,0 36036,7 
73,8 

Удмуртская 
Республика 

7016,8 6298,2 6258,6 6476,6 4847,5 5916,4 
84,3 

Чувашская  
Республика 

7074,7 6327,1 7248,5 9405,1 5554,5 9686,49 
136,9 

Пермский край 3540,9 3711,8 2997,7 3567,1 2579,4 2829,47 79,9 
Кировская 
 область 

5583,6 57003 6235,6 6521,6 5217,7 7140,32 
127,9 

Нижегородская 
область 

13251,4 11513,3 12187,6 16145,9 12167,1 21257,6 
160,4 

Оренбургская 
область 

42071,8 20335,97 21242,1 35895,8 15663,6 34009,4 
80,8 

Пензенская  
область 

23703,9 17446,18 18568,2 32217,3 22515,5 32637,7 
137,7 

Самарская 
 область 

27507,8 18306,37 18926,2 29235,9 19522,3 27552,4 
100,2 

Саратовская 
область 

58326,8 33137,76 31821,6 53035,4 36999,1 59251,6 
101,6 

Ульяновская 
область 

15494,1 11675,76 11764,1 20158,3 11699,2 18619,3 
120,2 

По всему ПФО 305923,9 
 

214576,6 
 

226086,3 
 

322455,6 
 

194365,2 309958,6 
101,3 

Источник: [58] 

 
За исследуемый период с 2017 по 2022 гг. валовое производство зерно-

вых и зернобобовых культур в целом по Приволжскому федеральному окру-

гу возросло на 1,3 %. Наибольшие результаты отмечены в 2020 году –  вало-

вый сбор составил 322455,6 тыс. ц. Вместе с тем, следует отметить, что 2018 

и 2021 годы были менее урожайными. 

По подсолнечнику выявлены следующие тенденции (таблица 5). Сара-

товская область также лидирует по производству подсолнечника. Если в 2017 

году в области было произведено около 1,1 млн т маслосемян, то к 2021 году 

данный показатель возрос до 1,9 млн т. 
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Таблица 5 – Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий ПФО 

Субъекты РФ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г Отношение 
2022 к 2017 

гг., % 
Республика 

Башкортостан 
3013,67 3551 3894,21 3405,84 3405,88 3411,0 

113,2 
Республика 
Мордовия 

42,08 43,38 55,35 63,62 99,64 102,31 
243,1 

Республика 
 Татарстан 

1971,89 2239,92 2242,49 1985,22 2298,65 2324,5 
117,9 

Чувашская  
Республика 

53,94 47,97 75,98 29,23 57,2 58,1 
107,7 

Нижегородская 
область 

185 126,74 76,27 39,17 82,61 84,2 
45,5 

Оренбургская 
область 

8462,81 10178,88 13611,73 9640,88 10510,83 10613,1 
125,4 

Пензенская 
 область 

2441,59 4366,91 5491,15 5624,97 6383,29 6285,8 
257,4 

Самарская 
 область 

7325,08 10187,4 11881,03 9493,29 10514,6 10603,0 
144,7 

Саратовская  
область 

10856,38 16667 21554,9 18495,65 19036,11 19110,2 
176,0 

Ульяновская 
область 

2268,45 3086,82 3715,27 3089,54 4031,48 4050,0 
178,5 

По всему ПФО 36627,68 50498,39 62598,38 51867,4 56420,31 57029,1 155,7 
Источник: [58] 
 

Саратовская область остаётся лидером по ПФО среди производства 

зерновых культур, а тенденция данного показателя сходна с тенденцией по 

всему ПФО (рост на 1,6 %). Выявлен рост продукции растениеводства в Са-

ратовской области в стоимостном выражении (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Продукция растениеводства Саратовской области в фактически 
действовавших ценах, млн руб. Источник: [58] 

Для изучения устойчивости производства продукции растениеводства 

отразим значения коэффициентов вариации её валового сбора (по однолет-

ним культурам) (рисунок 7). В целом, в ПФО прослеживается довольно 
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устойчивая тенденция показателя, поскольку коэффициент вариации состав-

ляет 22,8 %.  

 
Рисунок 8 – Коэффициент вариации валового сбора продукции растениевод-

ства (по однолетним культурам) в хозяйствах всех категорий ПФО  
за период с 2017 по 2022 гг. Источник: [58] 

 

Наибольшая волатильность показателя прослеживается в Оренбург-

ской области (41,8 %), наименьшая в – Кировской области (8,9 %). В Сара-

товской области данный показатель был чуть выше чем по всему ПФО – 28,5 

%, что свидетельствует об относительно устойчивом производстве зерновых 

культур. 

В среднем, по ПФО, урожайность зерновых культур снизилась на 13,8 

% (таблица 6).   

Наибольшее снижение прослеживалось в Самарской области – на 26,2 

%, наименьшее – в Республике Марий Эл – на 7,1 %. В Саратовской области 

урожайность зерновых культур сократилась на 20,4 %. Вместе с тем, просле-

живается положительная тенденция роста урожайности подсолнечника – на 
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сти. В Саратовской области урожайность подсолнечника возросла с 11,7 до 

12,6 ц/га, на 7,7 % за период с 2017 по 2022 гг. 

Таблица 6 – Урожайность растениеводческой продукции в хозяйствах 
 всех категорий ПФО 

Субъекты РФ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. Отношение 
2022 к 2017 

гг., % 
По зерновым и зернобобовым культурам 

Республика Башкорто-
стан 

21,8 18,6 19,8 22 14 18,8 
86,2 

Республика Марий Эл 17 18,6 19,9 23,6 14,8 15,8 92,9 
Республика Мордовия 31,5 26,2 27,8 34 23,5 27 85,7 
Республика Татарстан  32 24,8 28,6 33,5 14,9 25,9 80,9 
Удмуртская Республика 19,8 18,2 21,3 20,2 15,8 15 75,8 
Чувашская Республика  26 23,7 27 32,2 19,1 21,5 82,7 
Пермский край 15,2 15,8 14,7 15,4 12,1 11,8 77,6 
Кировская область 19 19,1 21,7 21,3 16,9 17,1 90,0 
Нижегородская область 23,8 21,2 22,3 28 20,7 19,7 82,8 
Оренбургская область 15,8 8,8 8,9 13,5 8 12,1 76,6 
Пензенская область 34,6 25,4 24,8 38,4 26,5 28 80,9 
Самарская область 26 17,5 17,7 26,1 17,4 19,2 73,8 
Саратовская область 26 15,1 14,7 23,8 17,3 20,7 79,6 
Ульяновская область 27,4 19,8 19,1 31,1 18 21,9 79,9 
По всему ПФО 24 17,6 18,4 24,6 16,1 19,4 80,8 

По подсолнечнику 
Республика Башкорто-
стан 

 
11,7 

 
13,1 

 
15,9 

 
15,7 

 
15,1 

 
13,3 113,7 

Республика Марий Эл 0 0 0 0 0 0 0,0 
Республика Мордовия 15,9 13,7 17,9 17,7 15,4 20,4 128,3 
Республика Татарстан  13 16,3 18,2 17,4 16,6 16,2 124,6 
Удмуртская Республика 12,4 14,7 13 7,4 7,4 7 58,0 
Чувашская Республика  13,2 10,5 14,6 18 13,6 17 128,8 
Пермский край 0 0 15,2 0 0 0 0,0 
Кировская область 19,4 12,1 13,5 0 0 0 0,0 
Нижегородская область 6,2 9,7 10,1 9,9 11,1 12,2 196,8 
Оренбургская область 9,9 10,5 11,3 13,7 11,3 10,3 104,0 
Пензенская область 16,5 12,9 18,8 21,1 21,1 19,6 118,8 
Самарская область 13,9 13,4 16,5 17,7 13,9 14,3 102,9 
Саратовская область 11,7 10,9 13,9 16,6 13 12,6 107,7 
Ульяновская область 12,5 12,5 15,7 17,9 14 15,6 124,8 
По всему ПФО 12,1 11,8 14,4 16,4 13,7 13,2 109,1 
Источник: [58] 

 
По вариации урожайности однолетних культур был сделан вывод, что 

наибольший коэффициент вариации наблюдался в Оренбургской области – 

31,3 %, Республике Татарстан – 27,8 % (рисунок 9). В Саратовской области 

вариация составила 26,8 %, что значительно выше значения индикатора по 
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всему ПФО (19,3 %). Данный факт обусловлен тем обстоятельством, что об-

ласть расположена в зоне рискованного земледелия. 

 
Рисунок 9 – Коэффициент вариации урожайности однолетних культур  

в хозяйствах всех категорий ПФО за период с 2018 по 2022 гг. 
Источник: рассчитано по данным [58] 

 

Раскроем динамику посевных площадей и урожайности основных од-

нолетних культур Саратовской области (без подсолнечника) (таблица 7). 

Прослеживается рост посевных площадей зерновых и зернобобовых культур 

на 3,9 %, с 2110,9 до 2193,8 га. Существенно сократились посевы гречихи – 

на 31,6 %, овса – на 30,8 %, сорго – на 67,3 %. Посевы озимой и яровой ржи 

уменьшились на 18,6 %, озимой пшеницы – возросли почти на треть. Посевы 

просо снизились на 10,9 %, а кукурузы на зерно – возросли почти в 3 раза. 

По всем культурам, кроме кукурузы, наблюдается значительное со-

кращение урожайности. Существенно снизилась урожайность пшеницы ози-

мой – более чем в 2 раза. Урожайность озимой и яровой ржи снизилась на 

34,9 %, яровой пшеницы – на 26,2 %, гречихи – на 30,9 %, овса – на 19,9 %, 

проса – на 29,4 %, сорго – на 43,9 %, ячменя – на 16,3 %, что целом, свиде-

тельствует о сокращении уровня интенсивности производства. Сохранение 

сложившихся тенденций может привести к увеличению уровня риска продо-

вольственной безопасности. 
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Таблица 7 - Динамика посевных площадей и урожайности  
основных зерновых культур Саратовской области  

Субъекты РФ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Отношение 
2022 к 2017 

гг., % 
Посевная площадь, тыс. га 

Зерновые и зернобобовые 
культуры, в т.ч. 

 
2110,9 

 
2313,2 

 
2390,0 

 
2332,1 

 
2312,5 

 
2193,8 103,9 

гречиха 23,4 36,7 19,7 12,12 14,9 16,0 68,4 
кукуруза на зерно 68,0 107,4 79,4 116,1 157,0 193,3 284,3 

овес 52,9 57,0 54,3 50,33 40,6 36,6 69,2 
просо 117,9 96,4 108,7 140,25 147,2 105,1 89,1 

пшеница озимая 837,6 1082,9 1021,8 999,3 1171,7 1064,4 127,1 
пшеница яровая 332,1 237,9 251,4 280,4 208,9 238,2 71,7 

рожь озимая и яровая 88,4 92,8 68,9 64,1 77,8 72,0 81,4 
сорго 93,7 44,8 26,4 31,4 32,3 30,6 32,7 

ячмень озимый  
и яровой 

 
344,7 

 
327,7 

 
376,2 

 
368,8 

 
282,9 

 
277,4 80,5 

Урожайность. ц/га 
Гречиха 8,1 7,5 6,2 10,2 7,4 5,6 69,1 

Кукуруза на зерно 37,8 30,4 39 40,5 35,5 40,2 106,3 
Овес 20,1 16,7 11,1 12,3 17,3 16,1 80,1 

Просо 17,0 15,5 12,4 12,2 12 12 70,6 
Пшеница озимая 35,1 20,4 28,4 17,1 29,9 17,3 49,3 
Пшеница яровая 17,2 12,7 9,4 9,6 15,2 12,7 73,8 

Рожь озимая и яровая 28,1 17,5 21,7 14,2 22,6 18,3 65,1 
Сорго 14,8 10,7 5,2 10,7 5,8 8,3 56,1 

Ячмень озимый и яровой 17,8 8,5 9 15,4 13,3 14,9 83,7 
Урожайность в среднем 
по зерновым культурам 

 
21,8 20,3 14,4 15,1 17,9 16,0 73,4 

Источник: [58] 
 
Раскроем структуру посевных площадей основных растениеводческих 

культур Саратовской области (рисунок 10).  

Существенных структурных сдвигов не было выявлено. Удельный вес 

посевных площадей кукурузы возрос на 4,2 %, пшеницы озимой – на 1,7 %, 

пшеницы яровой на 0,6 %. 
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Рисунок 10 – Структура посевных площадей основных растениеводческих 

культур Саратовской области, % Источник: [58] 
 

Отразим структуру производства растениеводческой продукции в раз-

резе категорий хозяйств (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Структура производства растениеводческой продукции 

 в Саратовской области по категориям хозяйств, %  Источник: [58] 
 

Усилилась роль сельскохозяйственных организации – их доля возросла 

с 49,9 до 51,0 %. Доля прибыльных организаций, специализирующихся на 

производстве растениеводческой продукции возросла с 96,1 до 97,3 % за пе-

риод исследования (рисунок 12). Однако, наименьший показатель (84,6 %) 

прослеживался в 2018 г., что было связано с низкой урожайностью. 
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Рисунок 12 – Удельный вес прибыльных организаций Саратовской области, 
специализирующихся на производстве растениеводческой продукции,  

в общем количестве % Источник: [58] 
 

В структуре затрат на производства продукции растениеводства выяв-

лены следующие сдвиги: доля минеральных удобрений возросла с 3,4 до 7,4 

%, а доля затрат на средства защиты растений – на 0,8 % (таблица 8). 

Таблица 8 – Структура затрат на производство продукции растениеводства  
Саратовской области, % 

Статьи затрат 2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

Отклонение 
2022 от 

2017 (+,-) 
Оплата труда (с отчислениями) 13,3 13,1 13,9 14,6 13,3 14,2 0,8 
Семена и посадочный материал 11,9 14,8 12,6 15,1 13,3 13,6 1,7 
Минеральные удобрения 3,4 3,5 3,3 4,0 4,8 7,4 4,0 
Органические удобрения 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,2 
Средства защиты растений 6,7 7,3 7,5 7,5 7,0 7,5 0,8 
Покупная энергия, топливо (кроме 
нефтепродуктов) 0,9 2,0 0,9 1,0 0,8 1,2 0,3 
Нефтепродукты 15,7 14,0 16,7 17,3 14,1 13,2 -2,4 
Содержание основных средств 20,4 18,0 16,5 11,8 13,0 13,7 -6,7 
Затраты на страхование 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 -0,1 
Прочие затраты 27,2 26,8 28,3 28,4 33,5 28,9 1,7 
Всего затрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 
Источник: Рассчитано по данным отчётов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Заметно сократилась доля затрат на содержание основных средств – на 

6,7 %, а также на ГСМ – на 2,4 %, что связано с внедрением в хозяйственный 

оборот более ресурсосберегающей техники и агрегатов. 

Раскроем показатели, характеризующие экономическую эффектив-

ность производства растениеводческой продукции Саратовской области (на 

примере производства зерна) (таблица 9, рисунок 13). 
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Таблица 9 – Индикаторы экономической эффективности  
функционирования организаций Саратовской области, 
 специализирующихся на продукции растениеводства 

Индикаторы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Отношение 
2022 к 2017 

гг., % 
Объём реали-
зации зерна, ц. 

 
21045953 

 
15979161 

 
19693100 

 
11847985 

19293690 
 

 
15360656 73,0 

Уровень то-
варности, % 

 
70,8 

 
92,9 

 
123,2 

 
76,1 

 
74,1 

 
82,1 116,0 

Средняя цена 
реализации 1 ц 
зерна, руб. 

 
672,6 

 
769,9 

 
802,0 

 
997,9 

 
1148,7 

 

 
1455,2 

216,4 
Выручка от 
реализации, 
тыс. руб. 

 
14155646 

 
12302309 

 

 
15794304 

 
11823577 

 
22162716 

 
22353661,8 

157,9 
Полная себе-
стоимость, 
тыс. руб. 

 
10501799 

 
10562225 

 
13000258 

 
10370587 

 
15162240 

 

 
14715459,6 

140,1 
Себестоимость 
1 ц зерна, руб. 

 
499,0 

 
661,0 

 
660,1 

 
875,3 

 
785,9 

 
958,0 

 192,0 
Прибыль от 
реализации, 
тыс. руб. 

 
3653847 

 
1740084 

 

 
2794046 

 
1452990 

 
7000476 

 
7638202,2 

209,0 
Размер прибы-
ли с 1 ц реали-
зованной про-
дукции, руб. 

 
173,6 

 
108,9 

 

 
141,9 

 
122,6 

 
362,8 

 
97,2 

286,4 
Уровень рен-
табельности, 
% 

 
34,8 

 
16,5 

 
21,5 

 
14,0 

 
46,2 

 
51,9 

149,1 

 

Рисунок 13 – Индикаторы экономической эффективности функционирования 
организаций Саратовской области, специализирующихся на продукции рас-

тениеводства Источник: рассчитано автором 
 

Существенно возросла рентабельность производства зерновых культур 

– с 34,8 до 51,9 %, несмотря на сокращение объёмов реализованного зерна в 

натуральном выражении. Данный результат, был достигнут, главным обра-
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зом, за счёт ценового фактора – цены за реализацию 1 ц продукции возросли  

с 672,6 до 1455,2 руб/ц. Значительно возрос уровень товарности с 70,8 до 82,1 

%, что обусловлено расширением объёмов экспорта зерна. 

Как было ранее выявлено, экономический эффект на микроуровне про-

является в снижение себестоимости, увеличение объёмов выручки, увеличе-

ние скорости денежного оборота, рост производства валовой продукции рас-

тениеводства. На мезоуровне экономический эффект можно проследить за 

счёт роста доходности растениеводческой продукции и роста валового про-

изводства. 

Для дальнейшего выявления резервов повышения эффективности про-

изводства растениеводческой продукции в Саратовской области методом 

факторного анализа выявлено влияние на конечные финансовые результаты 

факторов объёма реализованной продукции, цены реализации и себестоимо-

сти (на примере производства зерна). 

Факторная модель имеет вид: 

Пр = ОР*(Ц – С) (1),  

где П – прибыль от реализации продукции, тыс. руб.; 

ОР – объём реализованной продукции, ц; 

Ц – цена за 1 ц продукции, руб.; 

С – себестоимость 1 ц продукции, руб. 

Расчётные данные представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Факторный анализ прибыли от производства зерновых культур 
Саратовской области, тыс.руб. 

Показатель Значение 
Абсолютное отклонение чистой прибыли (ΔП) + 3984355,2 

Условная чистая прибыль 1 (Пусл1) 266609,9 
Условная чистая прибыль 2 (Пусл2) 14687859,3 

Отклонение прибыли за счёт изменения объёма реализации - 987237,1 
Отклонение прибыли за счёт цены реализации продукции + 12021249,4 
Отклонение прибыли за счёт изменения себестоимости - 7049657,1 

Источник: рассчитано автором 
 
Таким образом, ценовой фактор выступает ведущим в росте экономи-

ческой эффективности производства зерновых культур Саратовской области, 
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в особенности, в направлении экспорта продукции. Значимый рост цен по-

влиял на рост прибыли на 12,0 млрд руб. Почти двукратное увеличение себе-

стоимости повлекло снижение данного показателя на 7,0 млрд руб. Падение 

валового объёма производства привело к сокращению чистой прибыли на 

987,2 млн руб. Вместе с тем, существенным резервом получения производ-

ственных результатов является резерв снижения себестоимости единицы 

произведённой продукции, а также рост урожайности зерновых культур, а, 

следовательно, и объёма валовой продукции. Данные факторы напрямую за-

висят от уровня обеспеченности хозяйствующих субъектов необходимым 

машинно-тракторным парком, его обновлением, а также квалифицирован-

ным персоналом, внедрением инновационных ресурсосберегающих техноло-

гий, внесением необходимых удобрений и средств химической защиты рас-

тений, соблюдением научно обоснованной системы земледелия и многими 

другими факторами. 

Отразим динамику состава и обеспеченности машинно-тракторным 

парком сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области 

(таблица 11). 

Таблица 11 – Наличие сельскохозяйственной техники в Саратовской области 
Виды техники 2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 
2021 

г. 
2022 

г. 
Отношение 2022 к 

2017 гг., % 
Бороны 34470 34327 33047 31526 30446 28544 82,8 
Тракторы 6273 6374 6236 5847 5874 5574 88,9 
Зерноуборочные комбайны 1876 1926 1948 1846 1924 1908 101,7 
Кукурузоуборочные ком-
байны 

8 10 8 9 11 14 
175,0 

Культиваторы 3703 3675 3650 3522 3610 3608 97,4 
Машины для внесения в 
почву жидких органических 
удобрений 

24 24 31 29 41 52 

216,7 
Машины для внесения в 
почву твердых органиче-
ских удобрений 

19 19 18 25 27 30 

157,9 
Опрыскиватели и опылива-
тели тракторные 

398 442 464 463 545 585 
147,0 

Протравливатели семян 197 214 212 200 206 238 120,8 
Разбрасыватели твердых 
минеральных удобрений 

147 160 169 171 218 210 
142,9 

Сеялки 3689 3654 3537 3371 3415 3439 93,2 
Источник: [58] 
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Наблюдается умеренная тенденция сокращения тракторов (на 11,1 %), 

а также прицепных агрегатов – борон, культиваторов (кроме сеялок). Коли-

чество зерноуборочных и кукурузоуборочных комбайнов возросло – на 2,6-

75 %. Заметно возросло количество техники, задействованной во внесении 

удобрений, а также средств химической защиты растений. 

Раскрыты критерии обеспеченности отрасли ресурсами: представлена 

динамика обновления техники в Саратовской области (таблица 12). Просле-

живается положительная динамика коэффициентов обновления сельскохо-

зяйственной техники (кроме кукурузоуборочных комбайнов и сеялок). 

Таблица 12 – Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники  
в Саратовской области, % 

Виды техники 2017 г. 2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Отношение 2022 
к 2017 гг., % 

Тракторы 4 3,8 4 5,7 4,9 5,9 147,5 
Жатки валковые 10,2 7,9 11,6 10,5 8,8 12,2 119,6 
Зерноуборочные 

комбайны 
6,9 6,6 6,7 7,3 4,6 9,2 

133,3 
Кукурузоуборочные 

комбайны 
25 

- 
25 22,2 16,7 18,2 

72,8 
Культиваторы 4,3 3 5,7 7,5 5,1 6,5 151,2 

Сеялки 9,5 3,4 4,2 5,3 3,9 6,9 72,6 
Источник: [58] 

 
Обновление машинно-тракторного парка напрямую связано с активно-

стью привлечения инвестиций, осуществляющихся руководством хозяйств, 

занимающихся растениеводством. Отражена динамика индекса физического 

объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (рисунок 14). 

Заметно возросли инвестиционные процессы в сельском хозяйстве Са-

ратовской области – устойчивое увеличение притока инвестиций прослежи-

вается за весь исследуемый период – индексный показатель возрос с 77,5 до 

116,3 %.  
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Рисунок 14 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал  

сельского хозяйства Саратовской области, % к предыдущему году  
Источник: [58] 

 
Таким образом, выявлены проблемы инновационного развития расте-

ниеводства Саратовской области по критериям сопоставления результатов и 

затрат в отрасли, а также по критериям динамики освоения инноваций при-

менительно к сельскому хозяйству: уровень инновационной активности от-

расли растениеводства сократился с 11,8 до 8,9 %. Вместе с тем, растение-

водство в Саратовской области сохраняет лидерские позиции в производстве 

зерновых культур и подсолнечника среди других субъектов ПФО. Выявлено 

сокращение посевной площади, а также урожайности зерновых культур, что 

показывает снижение интенсивности производства. Напротив, в области су-

щественно возросли посевные площади подсолнечника, что может привести 

к неоправданному увеличению доли посевов данной культуры в структуре 

севооборотов и ухудшения почвенного плодородия. Сложившиеся тенденции 

могут привести к увеличению рисков продовольственной безопасности реги-

она. Прослеживается рост чистой прибыли и рентабельности у хозяйств, спе-

циализирующихся на производстве зерна. В данном процессе ценовой фак-

тор выступил ключевым – значительная часть зерна Саратовской области 

экспортируется за рубеж по относительно высоким ценам, а уровень его то-

варности возрос с 70,8 до 82,1 %. Но, вместе с тем, почти в двукратном раз-

мере возросла его производственная себестоимость, что существенно тормо-
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зит перспективы роста экономической эффективности. Активизация процес-

сов обновления парка сельскохозяйственной техники и оборудования, а так-

же увеличение доли затрат в структуре себестоимости на минеральные удоб-

рения и средства защиты растений слабо влияет на рост урожайности зерно-

вых культур. Следовательно, возникает объективная необходимость в поиске 

инновационных методов и способов производства растениеводческой про-

дукции, включая внедрение широкого арсенала цифровых технологий.  

 
 

2.2 Условия и предпосылки для инновационного развития  

растениеводства Саратовской области 

 

На сегодняшний день использование цифровых технологий в сельском 

хозяйстве осуществляется на основе комплексного подхода. Разработка ин-

новаций и их внедрение в производственный процесс направлено на эффек-

тивное управление всеми бизнес-процессами хозяйствующего субъекта с ко-

нечной целью достижения надлежащего уровня рентабельности за счёт оп-

тимального сочетания ресурсов, формирования конкурентных преимуществ 

и удовлетворения спроса потребителей. В 2019 году, согласно Приказу № 

825 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения за 

деятельностью» в сфере инноваций», изданному Федеральной службой госу-

дарственной статистики, хозяйствующие субъекты, включая сельскохозяй-

ственные организации, обязаны предоставлять статистическую отчётность по 

форме 4-Инновация «Сведения об инновационной деятельности организа-

ции» [10]. Затем полученные данные обрабатываются и вносятся в электрон-

ную базу – Единую межведомственную информационно-статистическую си-

стему (ЕМИСС). Следовательно, учёт внедрения инноваций в сельскохозяй-

ственное производство перешёл в задачу государственной важности. 
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Раскрыты критерии динамики освоения инноваций применительно к 

сельскому хозяйству: сопоставлен уровень развития цифровых технологий в 

растениеводческой отрасли РФ в сравнении с другими странами (таблица 13). 

Таблица 13 – Сравнительный анализ уровня развития цифровых технологий 
 в растениеводческой отрасли РФ и других стран (за последнее десятилетие), 

 количество изобретений, ед. 
 
 

Области разработки НИОКР 

РФ Япония Германия США Китай 

Автоматизация и роботизация сельскохозяй-
ственных машин 

2 1 7 3 3 

Системы наведения и контроля движения сель-
скохозяйственных машин 

6 15 8 8 3 

Системы удалённого контроля уборки урожая 0 3 9 7 2 
Контроль норм высева и разбрасывания удобре-

ний 
2 1 0 3 3 

Автоматические пробоотборники почвы 1 1 1 6 0 
Итого 11 21 25 27 11 

Источник: [150] 

 
По направлению автоматизации и роботизации сельскохозяйственных 

машин лидирует Германия – 7 разработок, в РФ – 2 ед. В области наведения 

и контроля движения сельскохозяйственных машин первенство держит Япо-

ния – 15 изобретений, в России – 8 ед. Заметное отставание нашей страны 

наблюдается в направлении цифровых систем уборки урожая. 

По направлению посевного оборудования и разбрасывателей удобре-

ний США и Китай лидируют, второе место занимает РФ. Среди пробоотбор-

ников почвы лидирует США, РФ представлена одним цифровым решением. 

В целом, в области цифровизации растениеводства РФ и Китай занимают 

одинаковые позиции. Следовательно, в условиях существующих санкций в 

области импорта инноваций доступ нашей страны к цифровым решениям пе-

редовых стран будет сильно ограничен, вектор сотрудничества с зарубежны-

ми фирмами логично выстраивать по направлению к «дружественным» стра-

нам, а также развивать собственные разработки. 
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Специфика инноваций сельского хозяйства РФ заключается в том, что 

в данной отрасли наиболее популярны новые или усовершенствованные ме-

тоды производства и разработки товаров и услуг (рисунок 15). 

На втором месте (около 22 % организаций) популярны новые или усо-

вершенствованные методы обработки и передачи информации. Около 20 % 

сельхозорганизаций внедрили новые управленческие методы, включая веде-

ние бухгалтерского и финансового учёта.  

 

 
Рисунок 15 – Распределение сельскохозяйственных организаций, имеющих 

продуктовые и процессные инновации (по данным 2022 года), % 
Источник:  [68] 

 
Основными источниками финансирования внедрения инновации в дея-

тельность организаций растениеводческой специализации являются соб-

ственные средства организации (59 %) (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Структура затрат на инновационную деятельность 

 организаций растениеводческой специализации РФ (по данным 2022 г.), % 
Источник:  [68] 

 

Более 40 % средств приходилось на прочие источники (как правило, за-

ёмные средства). Финансирование из бюджетных средств незначительно – 

лишь 0,5 %. 
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При проведении исследования уровня развития освоения инновацион-

ных цифровых технологий в сельском хозяйстве Российской Федерации вы-

явлено, что на успешность их внедрения в производственный процесс суще-

ственно влияет динамика выпуска специалистов, обучающихся по различным 

программам, связанных с использованием информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) (рисунок 17). Численность специа-

листов-выпускников в сфере ИКТ заметно сократилась с 220,7 до 208,2 тыс. 

чел., а по среднему звену возросла с 51,9 до 56,7 тыс. чел., по квалифициро-

ванным рабочим – с 11,0 до 11,5 тыс. чел. Вместе с тем, данная динамика не 

восполняет в достаточной степени потребностей отрасли сельского хозяйства 

в квалифицированных специалистах. 

 

Рисунок 17 – Динамика выпуска специалистов в сфере ИКТ  
образовательными организациями РФ  

Источник: [68] 
 

Поскольку лидерами в инновационном развитии  сельского хозяйства 

являются Республики Татарстан, Башкортостан, Мордовия, а также Самар-

ская область, то был изучен их передовой опыт. Рассматривая опыт Респуб-

лики Татарстан, следует отметить, что основными драйверами инноваций в 

ней выступают: особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

«Иннополис», включающая 303 компании, работающие в сферах искусствен-

ного интеллекта, информационной безопасности, индустрии 4.0, беспилот-

ных аппаратов, микроэлектроники, робототехники, объём совокупной вы-

ручки которой составил 113,3 млрд руб.; инновационно-производственный 

технопарк «Идея», специализирующийся на информационных технологиях и 

автоматизации, инжиниринга и метрологии и пр.; техно-парк в сфере высо-
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ких технологий «ИТ-парк», занимающийся разработкой отечественного про-

граммного обеспечения; республиканский инвестиционно-венчурный фонд, 

одним из направлений работы которого является цифровая экономика. 

Совокупная сумма затрат на инновации в республике составила 203,1 

млрд руб. в 2022 году (в сравнении в 2021 годом данный показатель составил 

147,7 млрд руб.) [4]. Что касается развития цифровых инноваций, то в Мини-

стерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 

начале 2019 гола создана служба цифровой трансформации сельского хозяй-

ства, на базе ведомственного информационно-вычислительного центра. 

Служба занимается сбором данных по потребностям сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в цифровых технологиях, предлагает заинтересован-

ным руководителям различные варианты решений, проводит разъяснитель-

ную работу, привлекает к проектам квалифицированные кадры. 

Также драйвером цифровой трансформации АПК в республике высту-

пает компания АО «РИВЦ». Команда РИВЦ создает единую экосистему для 

развития агропромышленного комплекса Республики Татарстан - ГИС АПК 

РТ «Агрополия». ГИС АПК РТ «Агрополия» включает 19 проектов по циф-

ровизации АПК, из которых 8 проектов на стадии опытной эксплуатации, для 

повышения цифровой зрелости в 2022 г. РИВЦ - лидер сообщества 

«Agrotech», объединение всех представителей агросферы для решения про-

блем отрасли. Сообщество объединяет разработчиков, интеграторов, госу-

дарственные структуры, ВУЗы, консалтинговые компании и агробизнес. Для 

достижения цели команда РИВЦ создала программу поддержки автоматиза-

ции агробизнеса с 50% софинансированием, где РИВЦ является единым ин-

тегратором [7]. 

Обратимся к опыту Республики Башкортостан. 30 декабря 2019 года 

было сформировано Министерство цифрового развития государственного 

управления Республики Башкортостан. Одним из ключевых направлений 

функционирования данного органа власти является развитие цифровой ин-
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фраструктуры – телекоммуникационных сетей, информационно-

коммуникационных технологий и связи [6]. 

Также, в данном субъекте РФ функционирует Центр содействия инно-

вациям, который был создан по распоряжению главы республики 15 декабря 

2021 года в рамках проводимой антикризисной политике. Главная задача 

Центра – формирование благоприятного инвестиционного климата для про-

движения инновационных решений. Была разработана программа интеграции 

региональных и федеральных мер поддержки университетских стартапов, на 

которые выделено более 100 млн руб., которые должны будут освоены в те-

чение трёхлетнего периода. Центр сотрудничает с ведущими институтами 

развития страны и республики, такими как Фонд «Сколково», Фонд содей-

ствия инновациям, Сколковский институт науки и технологий, Российский 

фонд развития информационных технологий, Фонд развития промышленно-

сти РБ, Венчурный фонд РБ [150]. 

Что касается растениеводческой отрасли Башкирии, с 2018 года при 

координации республиканского министерства сельского хозяйства, а также 

компанией «Информационные системы и сервисы» в рамках реализации 

национального проекта «Цифровая экономика» была создана единая цифро-

вая информационно-аналитическая платформа «РЕСПАК», включая блок 

зондирования почвы. Площадь оцифрованных земель составила 7 млн га. 

Одним из элементов данной платформы выступает программа «Агросигнал», 

разработанная саратовскими специалистами из компании ООО «Инфобис». 

Данная система универсальна и синхронизируется с любой федеральной про-

граммой, к примеру, интегрирован в структуру межведомственного элек-

тронного взаимодействия с налоговыми органами, Росреестром, статистикой. 

В декабре 2022 году она выигрыла конкурс ««ComNews Awards. Лучшие ре-

шения для цифровой экономики» в номинации «Лучшее цифровое решение в 

сельском хозяйстве, проводимый в г. Москва [150]. 

Обратимся к опыту инновационного развития Республики Мордовия. 

Данный субъект РФ входит в состав Ассоциации инновационных регионов 
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России. Инновационная инфраструктура состоит из центров поддержки ин-

новационных проектов и образовательных организаций. Координация её ра-

боты осуществляется Министерством промышленности, науки и новых тех-

нологий РМ, а также Научно-техническим советом при Правительстве РМ. 

Основными инновационными центрами являются: Агентство инновационно-

го развития Республики Мордовия, Технопарк – Мордовия, Бизнес-

инкубатор РМ, Центр поддержки предпринимательства РМ, Корпорация раз-

вития РМ [20]. 

В Министерстве сельского хозяйства Республики Мордовия создан 

геоаналитический центр, где ведется оперативный мониторинг земель сель-

скохозяйственного назначения отследить ход вегетации посевов, температу-

ру, влажность почвы с помощью спутниковых данных [20].Космические 

снимки позволяют определить всхожесть посевов и их  вегетацию, обнару-

живать признаки засухи, отслеживать рост и образование оврагов, засоление 

и заболачивание почв. 

Самарская область также имеет развитую инновационную инфраструк-

туру: Инновационный фонд Самарской области, Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций Самарской области, Венчурный фонд Самарской об-

ласти, Региональный центр инноваций, Центр инновационного развития и 

кластерных инициатив и другие. Формы поддержки инновационных проектов 

и разработок различны: предоставление грантов, субсидий, займов, вхожде-

ние в уставный капитал, софинансирование проектов совместно с федераль-

ными институтами, организационная поддержка (разработка бизнес-планов, 

патентной и заявочной документации, организация экспертизы проектов, 

представление разработок Самарской области на российских и международ-

ных выставочно-презентационных мероприятиях, организация взаимодей-

ствия с федеральными институтами развития и др.) [150]. 

При грантовой поддержке правительства Самарской области ученые 

Самарского университета на базе системы ГИС АПК разработали программ-

ный продукт «Электронный агроном» – с помощью системы ведется оценка 
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состояния посевов по данным снимков из космоса, анализируются показате-

ли температуры, влажности и осадков. «Электронный агроном» учитывает 

типы и качество посевов на этом поле в предыдущие годы, текущее состоя-

ние почвы и даже рельеф местности. Программный комплекс занимается ра-

циональным планированием структуры посевных площадей, прогнозирова-

нием урожайности на различных этапах – от сева до уборки, а также контро-

лем и анализом данных по собранному урожаю — во время и после убороч-

ной кампании. Площадь одновременно анализируемых посевов — от 100 до 

1 млн га.  

В сельхозпроизводство активно внедряется агрометеостанция – авто-

номная цифровая станция мониторинга как погодных условий, так и состоя-

ния грунта, влажности почвы, уровня воды. Это инновационная разработка 

ученых Самарского аграрного университета (СамГАУ) и компании ООО 

«Кайпос». В своей работе ее используют 12 сельскохозяйственных предприя-

тий региона в качестве элемента точного земледелия. Эта агрометеостанция 

собирает разнообразные данные с помощью датчиков и беспроводных сен-

сорных узлов на расстоянии до 3 км и посылает их на веб-платформу 

www.agrokeep.com.  

Этот комплекс состоит из аппаратной и программной частей. Аппарат-

ная часть – это набор стандартных датчиков: скорости и направления ветра, 

температуры и влажности воздуха, осадкомер. Для оптимизации орошения 

предлагаются датчики влажности и температуры почвы. Для прогноза забо-

леваемости имеется датчик увлажнения листа. Программная часть характери-

зуется широким функционалом. Здесь можно узнать и оптимальное время 

применения пестицидов, и прогноз возникновения вредителей и болезней, 

также создать «Дневник агронома».  Специалисты отмечают, что использо-

вания комплексы позволяет получать ценные прогнозы по появлению на по-

лях вредителей и болезней, а также прогнозирует запасы влаги в почве.  

Сведём передовой опыт развития цифровых инноваций в растениевод-

ческой отрасли и его ключевые драйверы в таблице 14 и раскроем динамику 
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затрат на технологические инновации в субъектах РФ (таблица 14). 

Наибольшая динамика выявлена в Кировской области – объём затрат возрос 

с 6,7 до 41,2 млрд руб., более чем в 6 раз. В лидирующем Татарстане затраты 

возросли почти в 3 раза – с 78,4 до 203,1 млрд руб. за исследуемый период. 

Вместе с тем, в Саратовской отмечена самая сильная отрицательная динами-

ка данного показателя – с 7,9 до 3,4 млр. руб., что связано с отставанием в 

организации инфраструктуры инновационного развития, которая функцио-

нирует в Татарстане. 

Таблица 14 – Передовой опыт развития цифровых технологий 
в сельском хозяйстве субъектов Приволжского федерального округа 

Опыт Республики Татарстан: 
Драйверы цифровых инноваций:  Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Ин-
нополис»;  Инновационно-производственный технопарк «Идея»;  Техно-парк в сфере высоких 
технологий «ИТ-парк»; Республиканский инвестиционно-венчурный фонд 
Цифровые инновации в сельском хозяйстве и инновационная инфраструктура: Служба цифровой 
трансформации сельского хозяйства (на базе Минсельхозпрода); компания АО «РИВЦ»; единая 
экосистема развития АПК  ГИС АПК РТ «Агрополия» 

Опыт Республики Башкортостан: 
Драйверы цифровых инноваций: Министерство цифрового развития государственного управления 
Республики Башкортостан; Центр содействия инновациям 
Цифровые инновации в сельском хозяйстве и инновационная инфраструктура:  единая цифровая 
информационно-аналитическая платформа «РЕСПАК» (на базе платформы «Агросигнал») 

Опыт Самарской области: 
Драйверы цифровых инноваций: Инновационный фонд Самарской области, Фонд содействия раз-
витию венчурных инвестиций Самарской области, Венчурный фонд Самарской области, Регио-
нальный центр инноваций, Центр инновационного развития и кластерных инициатив 
Цифровые инновации в сельском хозяйстве и инновационная инфраструктура:   программный 
продукт «Электронный агроном»;  автономная цифровая станция мониторинга погоды и грунта 

 
В Саратовской области научная и академическая инфраструктура, 

определяющая инновационное развитие растениеводческой отрасли включа-

ет Федеральный исследовательский центр «Саратовский научный центр Рос-

сийской академии наук», в структуре которого состоят 5 научно-

исследовательских института; ФГБОУ ВО Вавиловский университет; Центр 

прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК 

Вавиловского университета, ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока», ФГБНУ Рос-

НИИСК «Россорго», Ассоциация «Аграрное образование и наука», также в 

регионе создан и ожидает получение поддержки НОЦ Саратовской области. 
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Одним из ключевых звеньев инновационного развития за счёт внедре-

ния цифровых инноваций в систему производства растениеводческих куль-

тур является эффективно функционирующие организации-трансляторы дове-

дения до сельхозтоваропроизводителей научно-технических достижений и 

технологий через информационно-консультационные службы (ИКС), дея-

тельность которых направлена на предоставление всесторонней помощи вла-

дельцам агробизнеса в апробации передовых достижений науки. 

В ПФО прослеживается стремительная динамика роста затрат на тех-

нологические инновации (с 336,9 до 589,8 млрд руб., рост составил почти 

двукратный) (таблица 15). Однако, в Саратовской области данный показатель 

сократился более чем в два раза, что приводит к выводу, что данная тенден-

ция обуславливает отставание области в технологическом развитии среди 

других субъектов ПФО. 

В АПК Саратовской области с целью оказания информационно-

консультационной поддержки сельскохозяйственным предприятиям и орга-

низациям функционирует ГБУ СО «Информационно-консультационная 

служба агропромышленного комплекса Саратовской области». В настоящее 

время ГБУ СО «ИКС АПК Саратовской области» осуществляет оказание 

консультационных и информационных услуг, в том числе для обеспечения 

получения мер государственной поддержки, помощь в реализации государ-

ственных программ и мероприятий, направленных на оказание поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной 

кооперации. Вместе с тем, следует отметить, что основными источниками 

инноваций в РФ являются собственные и заёмные средства бизнес-

сообщества, бюджетные средства, напротив, занимают очень малый вес. 

Следовательно, необходимо нацеливаться на потенциал венчурных инвесто-

ров. 
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Таблица 15 – Динамика затрат на технологические инновации  
в субъектах РФ, млн руб. 

Субъект РФ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Отношение 
2022г. к 

2017 г., % 

Приволжский 
федеральный 

округ 336919,0 258847,1 397324,0 437296,2 516363,6 589803,8 175,1 
Республика 

Башкортостан 29888,7 28932,4 29251,8 28961,8 25915,7 20819,6 69,7 
Республика 
Марий Эл 1123,9 1 287,5 905,3 822,3 1131,1 1377,2 122,5 

Республика 
Мордовия 3894,3 5 240,4 2681,2 8295,6 7386,7 5510,7 141,5 

Республика 
Татарстан 78404,6 57571,1 126908,4 107097,7 147733,3 203075,6 259,0 

Удмуртская 
Республика 6550,8 5555,1 9316,7 5156,1 5350,6 5093,1 77,7 
Чувашская 
Республика 4750,1 4161,4 6140,0 9212,5 4925,5 5088,2 107,1 

Пермский край 33459,8 35657,3 36915,2 28086,1 36442,5 54866,4 164,0 
Кировская 
 область 6699,6 3132,4 4932,3 6425,3 6914,0 41175,8 614,6 

Нижегородская 
область 94979,2 53418,5 95618,1 155191,2 181801,9 146562,6 154,3 

Оренбургская 
область 23093,1 11808,5 17131,2 13977,1 11171,3 16818,0 72,8 

Пензенская 
область 8473,5 4486,2 10075,2 5177,1 11019,6 8110,2 95,7 

Самарская об-
ласть 31227,0 36138,3 42523,6 51893,8 65381,0 69821,7 223,6 

Саратовская 
область 7895,6 7513,1 6596,9 8083,2 3123,1 3375,2 42,7 

Ульяновская 
область 6478,9 3945,0 8328,1 8916,3 8067,3 8109,5 125,2 

Источник: [150] 

 
В настоящее время в Саратовской области функционирует три объекта 

инновационной инфраструктуры, цель которых заключается в активном про-

движении инновации в различные сектора экономики региона, в том числе и 

в сельское хозяйство: 

1) Бизнес-инкубатор Саратовской области, основная его цель – форми-

рование благоприятного предпринимательского климата для активизации 

процесса создания новых и развития действующих субъектов малого пред-

принимательства Саратовской области; 
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2) Балаковский бизнес-инкубатор, основная цель деятельности которо-

го оказание поддержки субъектов малого предпринимательства, формирова-

ние комфортных стартовых условий на ранней стадии их развития; 

3) Территория опережающего социально-экономического развития 

«Петровск», целью которого является создание благоприятного климата для 

привлечения инвестиций, достижение показателей ускоренного социально-

экономического развития и формирование условий для повышения качества 

жизни населения. 

Следует отметить ключевые проблемы в отставании инновационного 

развития Саратовской области от передовых субъектов РФ, входящих в ПФО 

(рисунок 18).  

 
Рисунок 18 – Ключевые проблемы инновационного развития растениевод-
ства Саратовской области за счёт внедрения цифровых технологий, связан-

ные с динамикой освоения инноваций (проблемы мезоуровня) 
Источник: Составлен автором  

 

Академическая инфраструктура: 
ФГБОУ ВО Вавиловский университет 
Научная инфраструктура: 
ФИЦ СНЦ; ФГБНУ «ФАНЦ Юго-
Востока»; ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока», 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», Ассоциа-
ция «Аграрное образование и наука»; НОЦ 

Инфраструктура продвижения ин-
новаций: ГБУ СО «Информационно-
консультационная служба агропро-
мышленного комплекса Саратовской 
области»; Бизнес-инкубатор Саратов-
ской области; Балаковский бизнес-
инкубатор; ТОЭСР «Петровск» 
 

«Узкие места», определяющие отставания инновационного развития Саратовской об-
ласти от передовых субъектов ПФО (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, 
Республика Мордовия, Самарская область) на основе внедрения цифровых технологий: 
1) Отсутствие ИТ-технопарков или агротехнопарков, продвигающих концепцию Сельское 
хозяйство 4.0; 
3) Отсутствие узкоспециализированного инновационно-инвестиционного венчурного фонда, 
специализирующегося на внедрении инновационных продуктов в региональном АПК; 
4) Отсутствие Центров инновационного развития и кластерных инициатив; 
5) Отсутствие единой многофункциональной цифровой информационно-аналитической си-
стемы, функционирующей на базе областного Минсельхоза. В настоящее время действует 
узкоспециализированная цифровая платформа «Обратная связь», работающая исключительно 
с жалобами сельских жителей. 
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На базе областного Министерства Саратовской области запущена узко-

специализированная цифровая платформа «Обратная связь», функциониру-

ющая на основе системы «Инцидент-менеджмента», которая анализирует со-

общения и жалобы сельских жителей касательно социально-бытовых вопро-

сов. Однако, данная платформа не предусматривает задействование других 

функций цифровых платформ, в отличие от передовых субъектов ПФО, опыт 

которых ранее был описан (Республики Татарстан, Башкортостан, Самарская 

область). 

Выявлено, что среди субъектов ПФО Саратовская область занимает 

второстепенную роль по развитию, поскольку лидерами выступают Респуб-

лики Татарстан, Башкортостан, Мордовия, а также Самарская область. Было 

выявлено, что научный потенциал области постепенно сокращается по кри-

териям выпуска студентов, участия общего количества сотрудников в науч-

но-исследовательских работах, вовлечения в них докторов и кандидатов 

наук. 

Таким образом, выявленную проблему мезоуровня – отставание ин-

фраструктурно-отраслевого обеспечения инновационного развития растение-

водства в Саратовской области от других передовых субъектов ПФО – опи-

раясь на достижения Республик Татарстан, Башкортостан, Мордовии, Самар-

ской области, с нашей точки зрения, целесообразно решить за счёт ком-

плексного совершенствования соответствующей инфраструктуры, направ-

ленной на создание благоприятных условий для повсеместного распростра-

нение цифровых технологий, применительно к внешней среде  сельскохозяй-

ственных предприятий. 

 
2.3 Оценка востребованности цифровых технологий 

 для инновационного развития растениеводства в регионе  

 

Согласно представленной в первой главе оценочной методики, с целью 

изучения критериев востребованности цифровых технологий в рамках рабо-
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ты был проведён социологический опрос 45 хозяйств Саратовской области, 

специализирующихся на выращивании продукции растениеводства. Цель ис-

следования – выявить текущий уровень цифровой зрелости хозяйств и опре-

делить дальнейшие перспективы и направления освоения цифровых техноло-

гий. Среди хозяйств было исследовано 15 представителей К(Ф)Х и 30 сель-

скохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм 

собственности (ООО, АО, СПК и др.). 

 Выборка исследования является репрезентативной, поскольку хозяй-

ствующие субъекты расположены как в правобережных районах (Саратов-

ский, Балашовский, Самойловский, Татищевский – 23 хозяйства), так и в ле-

вобережных (Питерский, Перелюбский,  Новоузенский). В выборку попали 

представители как малых, средних, так и крупных агропредприятий по кри-

терию среднегодовой численности персонала: до 15 человек – 1 хозяйство, от 

15 до 60 человек – 15 хозяйств, от 61 до 100 человек – 18 хозяйств, от 101 до 

250 человек – 10 хозяйств, от 250 и выше – 1 хозяйство. Общая посевная 

площадь варьировалась от 1380 до 79892 га, а доля посевов зерновых – от 

39,2 до 67,1 % в структуре севооборота (по данным отчётности за 2021 г.). 

Обследование осуществлялось методом анкетного опроса, письменного ин-

тервьирования представителей руководства хозяйств, методами экономико-

статистического и экономико-математического моделирования. Форма ан-

кетного опроса представлена в Приложении Б, а списка вопросов для пись-

менного интервью – в Приложении В. 

На вопрос «Имеете ли Вы представление о национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации» и ведомственном проекте 

Министерства сельского хозяйства РФ «Цифровое сельское хозяйство» отве-

ты распределились следующим образом (рисунок 19). 

Большинство респондентов имеют слабое представление о действую-

щих программах господдержки цифровизации сельского хозяйства, следова-

тельно, большое значение имеет информационно-разъяснительная работа. 
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Рисунок 19 –  Распределение ответов по осведомлённости о действующих 
госпрограммах цифровизации сельскохозяйственной отрасли, ед. 

 
На «Каковы уровень и качество обеспеченности Интернетом террито-

рии Вашего хозяйства» большинство опрашиваемых пожаловались на не-

устойчивую связь в полевых условиях (24 респондента), а также отметим, что 

лишь у 7 респондентов имеется хорошее качество Интернета и мобильной 

связи, что свидетельствует о необходимости дальнейшего улучшения харак-

теристик инфраструктуры связи на селе (рисунок 20). 

Рисунок 20 –  Распределение ответов по уровню и качеству Интернета  
и мобильной связи, ед. 

 
  На вопрос «Обращается ли Ваше хозяйство к другим организациям за 

помощью в услугах цифровизации» последовали ответы: почти треть опра-

шиваемых хозяйств так или иначе приобретали цифровые услуги от сторон-

них фирм – 18 респондентов устанавливали ПО (продукты от фирмы 1С, си-

стемы ГЛОНАСС и пр.), 5 хозяйств осуществили электронное почвенное 

картирование, 4 хозяйства произвели оцифровку границ полей для улучше-
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ния земельного учёта (рисунок 21). Вместе с тем, 18 хозяйств не прибегали к 

цифровым услугам. 

 Рисунок 21 –  Распределение ответов по обращению 
 в сторонние организации по услугам цифровизации, ед. 

 

На вопрос «Имеются ли в Вашем хозяйстве специалисты, занятые во-

просами цифровизации хозяйственно-экономической деятельности (сбор и 

обработка данных, прогнозирование, мониторинг процессов и т.д.)» в 24 ор-

ганизациях из 45 отметило, что не имеют штатных специалистов, а в осталь-

ных хозяйствах данные обязанности исполняют, в среднем, 1-2 специалиста. 

По вопросу о сборе и обработке цифровых данных, поступающих от систем и 

датчиков, используемых в организации лишь 20 представителей хозяйств, 

ответило, что использует данные технологии. 

По способам обработки информации в 6 хозяйствах наняты отдельные 

специалисты, в 23 хозяйствах данные функции выполняют бухгалтера, агро-

номы и экономисты, в 16 хозяйствах отсутствует централизованная обработ-

ка информации (рисунок 22). 

  

Рисунок 22 –  Распределение ответов по способу обработки информации, ед. 
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По уровню технического оснащения хозяйств получены следующие 

ответы (таблица 16). 

Таблица 16 – Распределение хозяйств по уровню технического оснащения 
Параметр Доля хозяйств, % 

Уровень технического оснащения в организации 
Преобладает устаревшая сельскохозяйственная техника 13 
Есть как старая техника, так и новая, но без использования цифровых техно-
логий 

14 

Есть как старая техника, так и новая, с использованием цифровых техноло-
гий 

62 

Преобладает новая техника, но без использования цифровых технологий 6 
Преобладает новая интеллектуальная сельскохозяйственная техника с ис-
пользованием цифровых технологий 

5 

Отметьте какая техника есть в организации 
Комбайны, трактора со спутниковой навигацией, системой учета расходных 
материалов, системой интеллектуальногоr управления высевом, внесения 
удобрений и т.п. 

62 

Грузовые машины со спутниковой навигацией 28 
Беспилотные летательные устройства для мониторинга сельскохозяйствен-
ных угодий и животных 

10 

Доля сельскохозяйственной техники, оборудованной системами ГЛОНАСС/GPS, в общем 
объеме самоходной сельскохозяйственной техники в хозяйстве 

Отсутствуют 22 
до 5 % 28 
до 30 % 13 
до 50 % 14 
до 70 % 17 
до 100 % 6 
Назовите долю обеспеченности рабочих мест персональными компьютерами (ноутбуками) в 

организации 
менее 15 % 9 
менее 30 % 13 
менее 60 % 21 
менее 80 % 33 
свыше 80 % 24 
 

В целом, большинство хозяйств (67 %) в той или иной степени осна-

щены цифровыми технологиями; устаревшая техника выявлена лишь в 13 % 

хозяйств. Основной массив цифровых устройств установлен на трактора и 

комбайны и соответствующие им агрегаты (62 % респондентов). Лишь 10 % 

хозяйств оборудованы беспилотными летательными аппаратами. Следует, 

однако, отметить, слабую оснащённость парка техники цифровыми сред-

ствами – у трети  хозяйств лишь 5 % парка техники имеют соответствующее 

оснащение, а у 24 % хозяйств рабочие места компьютеризированы более чем 
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на 80 %. Вместе с тем, в целом, более двух третей хозяйств, как показывают 

данные перешли на концепцию Сельское хозяйство 2.0. 

По уровню оснащения компьютерными программами были выявлены 

следующие результаты (таблица 17). 

Более чем половина хозяйств оснащена новой оргтехникой, что в 

настоящее время особо актуально, поскольку компьютеры сильно подверже-

ны моральному износу в связи с постоянным ростом вычислительных мощ-

ностей (появление на рынке новых процессоров, плат оперативной памяти, 

видеокарт и пр.). Среди исследуемых хозяйств лишь 35 % использует специ-

ализированные программы для растениеводческой отрасли. Исследуемые хо-

зяйства пока используют небольшой арсенал программных продуктов и мо-

бильных приложений (ФГИС «Зерно», ФГИС «Сатурн», Агро.Сигнал, По-

мощник агронома 1С:EPR АПК-2). 

Таблица 17 – Распределение хозяйств по уровню оснащения  
компьютерными программами 

Параметр Доля хозяйств, % 
Наличие и уровень использования компьютеров 

Старые компьютеры, используются практически только офисные програм-
мы 

12 

Старые компьютеры, но установлены специализированные программы 0 
Новые компьютеры, но используются практически только офисные про-
граммы 

53 

Новые компьютеры, установлены специализированные программы 35 
Используете ли вы специализированные программные продукты в растениеводстве 

«Панорама АГРО» 0 
«Агрокомплекс» 0 
«АгроХолдинг» 0 
«AGRO-Net NG» 0 
«AGRO-Map PF» 0 
ФГИС «Зерно», ФГИС «Сатурн» 67 
«Аграр Офис» (ЕвроСофт) 0 
Другое 33 
Отметьте какие мобильные приложения в растениеводстве в настоящее время используется 

в организации 
СкайСкаут 8 
Своё Родное 0 
АгроМон 0 
История поля 0 
Помощник агронома 1С:EPR АПК-2 72 
АгроСигнал. Скаутинг 20 
Direct.Farm 0 
АгроБаза 0 
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На вопрос «В каком объеме используются специализированные про-

граммные продукты», также о существующих проблемах использования ПО 

среди респондентов-пользователей получены следующие ответы (таблица 

18). 

Таблица 18 – Распределение хозяйств-пользователей специальных программ 
 по объёму их использования 

Параметр Доля хозяйств-
пользователей, % 

В каком объеме используются специализированные программные продукты 
Компьютерные программы для растениеводства используются в полном 
объеме, в том числе и для принятия управленческих решений 

51 

Компьютерные программы для растениеводства используются в полном 
объеме, но слабо используются для принятия управленческих решений 

27 

Есть компьютерные программы для растениеводства, функции которых 
освоены не полностью, не хватает знаний специалистов   

21 

Знаете ли Вы об ограничении в использовании (в дальнейшем – полном отказе от использо-
вания) иностранного программного обеспечения на законодательном уровне 

Знаю и ищу пути решения 32 
Знаю, но нет ресурсов на поиск и замену ПО 24 
Знаю, но ничего предпринимать не буду 0 
Не знаю ничего об ограничениях 10 
Затрудняюсь ответить 0 
Нужна квалифицированная помощь в данном вопросе 34 

 

51 % пользователей используют имеющееся ПО как для производ-

ственных процессов, так для управленческих. Однако, 21 % пользователей не 

полностью использует функционал имеющихся средств. Вместе с тем, в свя-

зи с проблемой ограничения использования иностранного ПО, 32 % пользо-

вателей активно ищут пути решения, 34 % нуждаются в помощи специали-

стов со стороны, 24 % не имеют достаточных ресурсов для приобретения 

альтернативного ПО. 

В блоке «Оценка цифрового потенциала» респонденты отвечали на во-

прос «Достаточно ли Вы имеете информации о новых технологиях и их пре-

имуществах» следующим образом (рисунок 23): большинству респондентов 

(52 %) требуется квалифицированная консультационная помощь сторонних 

организаций в вопросах освоения новых цифровых технологиях. 
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Рисунок 23 – Распределение ответов респондентов по вопросу «Достаточно 
ли Вы имеете информации о новых цифровых технологиях  

и их преимуществах», % 
 

По вопросу «Существуют ли в Вашем хозяйстве проблемы, связанные с 

управлением и учетом, которые могут быть устранены с внедрением цифро-

вых технологий» 43 % опрашиваемых дало положительный ответ, 32 % - от-

рицательный, 25 % затруднилось ответить (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Распределение ответов респондентов по вопросу «Существуют 
ли в Вашем хозяйстве проблемы, связанные с управлением и учетом,  
которые могут быть устранены с внедрением цифровых технологий» 

 

Что в целом подтверждает актуальность апробации цифровых решений 

в системе менеджмента аграрных предприятий. По вопросам целесообразно-

сти внедрения цифровых технологий получены ответы (таблица 19). 

В большей степени респонденты отметили, что цифровые технологии 

целесообразно внедрять в производственные подразделения (23 % респон-

дентов), 17 % считают, что в управление финансами, столько же – по управ-

лению складским хозяйством. В меньшей степени респонденты заинтересо-
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ваны во внедрении цифровизации в систему менеджмента (8 % респонден-

тов).  

Таблица 19 – Распределение ответов респондентов по вопросам 
 целесообразности использования цифровых продуктов и издержек по ним 

Параметр Доля хозяйств-респондентов, % 
В каких подразделениях вы находите целесообразным внедрение  

цифровых технологий 
управление организацией   8 
продажи 15 
закупки 14 
сервис 6 
логистика и склад 17 
финансы 17 
производство 23 

Какова сумма затрат на внедрение элементов цифровизации в Вашем хозяйстве за послед-
ние 2 года (по активным респондентам) 

от 10 до 50 тыс. руб. 37 
от 50 до 100 тыс. руб. 15 
  от 100 до 500 тыс. руб. 36 
более 500 тыс. руб. 12 

Какую часть от прибыли Вы готовы тратить на внедрение «цифры» в своем хозяйстве  
(по активным респондентам) 

1-5 % 57 
5-10 % 43 
10-20 % 0 
20 % и более 0 
Согласны ли Вы на экспериментальное (тестовое) внедрение «умных» технологий в Вашем 

хозяйстве (для респондентов с низким уровнем цифровизации) 
Согласны 38 
Согласны, при условии отсутствия затрат со стороны хозяй-
ства 

53 

Не согласны 9 
 
По затратам на цифровизацию лишь 12 % инвестировало внушитель-

ные суммы в цифровые технологии (более 500 тыс. руб.). Относительно не-

большие суммы (от 10 до 50 тыс. руб.) вложило 37 % активных респонден-

тов, от 100 до 500 тыс. руб. – 36 %. Больше половины респондентов готовы 

инвестировать в цифровизацию не более 5 % от размера чистой прибыли. 

Остальная часть опрашиваемых планирует вкладывать в неё не более 10 % от 

данного показателя.  

38 % хозяйств с низким уровнем цифровизации согласны на освоение 

цифровых продуктов в ближайшей перспективе, 53 % - на «пилотной» основе 

без несения издержек, 9 % не готовы и не имеют желания внедрять «цифру» 

в производство. 
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По освоение цифровых компетенций кадрами были получены следую-

щие результаты: по вопросу «Есть ли у Вас потребность в квалифицирован-

ных кадрах, владеющих цифровыми компетенциями» 63 % дало положи-

тельный ответ, соответственно, 37 % - отрицательный. На вопрос «Суще-

ствует ли необходимость обучения специалистов Вашего хозяйства по во-

просам цифровизации» 53 % дало положительный ответ. Что, в целом свиде-

тельствует о необходимости повышения кадрового потенциала в цифровых 

компетенциях, а также нужды привлечения IT-специалистов, в предприятия, 

специализирующиеся на производстве растениеводческой продукции. 

С целью градации исследуемых хозяйств по уровню цифровизации 

проведена их балльная оценка по следующим критериям (Приложение Б, за-

ключительный раздел). В классификацию сельскохозяйственных организа-

ций по уровню технического оснащения и использования цифровых техноло-

гий закладывались показатели технического оснащения в организации, нали-

чие техники в организации с использованием цифровых технологий, обеспе-

ченность организации компьютерами и ПО, укомплектованность штата ква-

лифицированными  специалистами. При классификации показателям с нуле-

вым или низким уровнем присваивалось 0 баллов, показателям со средним 

уровнем – 1 балл, показателям с высоким уровнем – 2 балла. Следовательно, 

при сумме баллов от 0 до 2,67 хозяйство относится к слабоцифровизирован-

ной группе, от 2,67 до 5,34 – к среднецифровизированной, от 5,34 до 8 – к 

высокоцифровизированной.  

Было выявлено, что 28 % хозяйств относится к группе высокого уровня 

цифровизации, 48 % – среднего уровня, 24 % – низкого уровня, что свиде-

тельствует о том, что потенциал использования цифровых технологий сель-

скохозяйственных предприятий области не полностью задействован (рисунок 

25). 
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Рисунок 25 – Распределение сельскохозяйственных организаций 

 и К(Ф)Х по уровню цифровизации 
 
 

Проведённое интервьюирование, а также устный опрос выявили, что в 

ряде сельскохозяйственных предприятий Саратовской области прослежива-

ется успешный опыт внедрения цифровых технологий. Одним из таких пере-

довых хозяйствующих субъектов является ООО «Аграрий» (руководитель – 

Желудков В.Г.), хозяйство, которое специализируется на выращивании зер-

новых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Основное направ-

ление предприятия — производство семенного материала гибридного под-

солнечника ЮВС-3 и сортового подсолнечника «Саратовский-20». В севооб-

ороте так же озимая пшеница, ячмень, просо и кукуруза. 

Раскроем подробнее основные направления применения цифровых 

технологий в хозяйственных процессах предприятия. В настоящее время в 

хозяйстве обрабатывается более 3 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 

Необходимость перехода на цифровые технологии руководство ощутило в 

2017 году вследствие роста производственной себестоимости, фактов слива 

ГСМ, а также болезней растений. Существенные трудозатраты приходились 

на учётчиков, которые ежедневно вынуждены были объезжать и инспектиро-

вать участки в начале и в конце трудовой смены. Среди механизаторов про-

слеживалась низкая мотивация труда, участились простои техники и случаи 

хищения топлива. Отсутствие автоматизированной системы учёта посевного 

материала, а также средств защиты растений приводило к их перерасходу. 

Использование воды из разных источников повлекло неравномерное распре-
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деление средств защиты растений (СЗР), что влекло к росту болезней расте-

ний. 

Первым шагом к внедрению цифровых технологий хозяйство заключи-

ло договор с фирмой «АгроСигнал», специализирующейся на внедрении 

цифровых продуктов в сфере агробизнеса. На данном этапе датчиками были 

оснащены все единицы сельскохозяйственной техники. На монтировку дат-

чиков Интернета вещей, необходимого ПО техническим специалистам пона-

добилось всего три дня. Далее, в течение нескольких дней руководство и со-

трудники с лёгкостью освоили интерфейс программы. Это позволило нарас-

тить более 200 га обрабатываемой площади. Среди механизаторов были ис-

ключены случаи слива ГСМ, поскольку увеличение выработки напрямую 

влияло на получение ими премиальных выплат, что усилило трудовую моти-

вацию. Работа механизатора стала прозрачнее, а ежедневная выработка каж-

дого сотрудника стала фиксироваться в приложении. При данном подходе 

исключились факты приписок лишних гектаров, а также случаи конфликтов 

по поводу справедливости распределения премиального фонда [59]. 

Следующим этапом внедрения цифровизации стал установка датчиков 

в сеялки. Основная цель – сократить перерасход семян в период посевной 

кампании за счёт точных настроек агрегата в зависимости от характеристик 

сыпучести. До установки датчиков было выявлено, что разница во влажности 

семян в 1,5-2 % приводит к погрешности в норме высева до 20 %. Система 

«АгроСигнал» дала возможность выявить точные интервалы выработки от 

одной заправки сеялки семенами до другой. Датчики считывают данные о 

количестве семян в бункере, работе сеялок, скорости движения техники. 

Данные попадают с датчиков сразу в систему, поэтому необходимость 

сменить настройки сразу видит и механизатор, и агроном. А после прове-

дения работ можно посмотреть на треки, стоянки и результаты 

и скорректировать маршрут и скорость высева на следующий день. По-

добным образом были установлены датчики и на агрегаты по внесению 

удобрений и СЗР, а также на зерноуборочные комбайны. 
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В целом, установка цифровых технологий дала возможность иссле-

дуемому хозяйству более эффективно использовать фонд рабочего време-

ни за счёт избавления от ручного учёта, а также исключения повторных 

обработок земли из-за неточных настроек агрегатов и ошибок навигации. 

Во второй сезон применения цифровых продуктов обрабатываемая пло-

щадь возросла на 1000 га (общая площадь сельскохозяйственных угодий 

увеличилась на 40 %), при одинаковых затратах на обработку. 

Среди исследуемых хозяйств более подробно изучены хозяйства, 

занимающиеся производством зерновых культур: ООО «Лето 2002» Та-

тищевского района, ООО «Берёзовское» Марковского района и отмечен-

ное хозяйство ООО «Аграрий» Саратовского района Саратовской обла-

сти, обладающее высоким уровнем освоения цифровых инноваций. Ис-

следуемые предприятия имеют широкую специализацю – в них произво-

дятся зерновые, зернобобовые, масличные, кормовые культуры, имеется 

поголовье КРС молочных и мясных пород и другая продукция. 

В ООО «Берёзовское» сельскохозяйственная техника оснащена 

цифровым навигационным оборудованием, а также датчиками уровня 

топлива, позволяющим осуществлять полный контроль над её работой. В 

животноводческой отрасли полностью автоматизированы системы, корм-

ления, уборки навоза, доения, а также учёта поступившего молока и от-

слеживания состояния каждого животного. Сравнение уровня оснащённо-

сти цифровыми инновациями в растениеводческой подотрасли исследуе-

мых хозяйств представлены в таблице 20. 

ООО «Аграрий» и ООО «Берёзовское» являются активными пользо-

вателями системы «АгроСигнал», которая интегрирована с программны-

ми продуктами 1С, позволяющая формировать электронные путевые ли-

сты и выгружать данные по каждой проведённой технологической опера-

ции и выработке механизаторов, создавать и редактировать графики смен, 

планировать севообороты, определять индексы вегетации и стресса рас-

тений, индекса влажности  для каждого поля либо его отдельных участ-
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ков, формировать полную информацию о кадастровых участках, норми-

ровать внесение удобрений и средств защиты растений. В ООО «Лето 

2002» активно используются программные продукты «1С», в том числе 

«1С Зарплата. Управление персоналом», что позволяет осуществлять про-

зрачный расчёт выработки каждого сотрудника и начислять выплаты со-

гласно расценкам. 

Таблица 20 – Оснащённость цифровыми инновациями растениеводческих 
подразделений исследуемых хозяйств 

ООО «Аграрий» ООО «Берёзовское» ООО «Лето 2002» 
Система учёта технологических операций 

+ + - 
Мониторинг работы техники 

+ + - 
Агрономический инструментарий 

+ + - 
Системы оперативного учёта и анализа 

+ + + 
Кадастровый учёт 

+ + - 
Мониторинг развития растений 

+ + - 
Системная интеграция с ГИС 

- - - 
Источник: составлено автором по данным монографического изучения 
 

Также в данном хозяйстве имеется современная агротехника с 

встроенными бортовыми компьютерами, но вместе с тем, отсутствует 

цифровая система удалённого контроля её работы, а также иные цифро-

вые решения.  

Таким образом, изучение опыта работы исследуемых сельскохозяй-

ственных предприятий Саратовской области установило, что ООО «Агра-

рий», ООО «Берёзовское»» обладают высокой степенью цифровой зрелости, 

а ООО «Лето 2002» – низкой. Среди данных предприятий наиболее передо-

вым по уровню освоения цифровых инновационных предприятий является 

ООО «Аграрий».  

Следовательно, для внесения дальнейших предложений в рамках рабо-

ты ООО «Аграрий» предлагается соотнести к эталонному предприятию, 
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ООО «Лето 2002» – к экспериментальному. Оба отобранных предприятия 

расположены в южной правобережной микроклиматической зоне. 

Вместе с тем также выявлено, что все отмеченные хозяйства, в том 

числе, высокоцифровизированные, ещё не готовы к осуществлению си-

стемной интеграции с государственными информационными системами 

(ГИС). 

В целом, проведённый анкетный опрос показал большую заинтересо-

ванность растениеводческих аграрных предприятий во внедрении инноваци-

онных цифровых технологий в систему производства и менеджмента. Мно-

гие предприятия ещё только начинают осваивать цифровые технологии, при 

этом, у большинства хозяйств уже имеется необходимая современная орг-

техника. Вместе с тем, остаётся острая нужда в совершенствовании качества 

инфраструктуры мобильной связи, особенно в направлении мощности сигна-

ла и его доступности в полях. Также, все большую востребованность в аграр-

ных предприятиях приобретают IT-специалисты и их закрепление на селе, а 

также вопросы информационно-консультационной поддержки аграриев в 

направлении действующих госпрограмм цифровизации.  

Вместе с тем, исследование предприятий  широкой специализации Са-

ратовской области ООО «Аграрий», ООО «Берёзовское», ООО «Лето 2002» 

показало, что в данных хозяйствах имеется огромная потребность во внедре-

нии инновационных технологий, направленных на сокращение производ-

ственной себестоимости растениеводческой продукции. Отмеченные пред-

приятия имеют долгосрочные перспективы для дальнейшего освоения инно-

вационных цифровых технологий, о чём свидетельствуют результаты изуче-

ния их практического опыта. Изученные хозяйствующие субъекты, облада-

ющие различной степенью цифровой зрелости, могут быть использованы в 

качестве расчётной базы для дальнейшего выявления экономического эффек-

та от использования инновационных цифровых технологий. 

В целом, оценка основных тенденций, связанных с проблемами разви-

тия растениеводства Саратовской области, выявила следующие результаты: 
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несмотря на то, что в настоящий момент в области существуют отдельно взя-

тые сельскохозяйственные предприятия, успешно внедрившие цифровые 

технологии в систему производства, на мезоуровне практически отсутствуют 

какие-либо действующие методы повсеместного распространения данных 

технологий.  

В целом, на основе авторского подхода выявлены проблемы инноваци-

онного развития растениеводства Саратовской на мезо- и микроуровнях на 

основе цифровых технологий. На мезоуровне выявлены проблемы инфра-

структурно-отраслевого обеспечения: отсутствие действующих методов и 

механизмов повсеместного распространения цифровых технологий в отрасли 

растениеводства; острая нужда в совершенствовании качества инфраструкту-

ры мобильной связи в сельских территориях, информационно-

консультационного и финансового обслуживания,  а также закрепления IT-

специалистов на селе. На микроуровне выявлены проблемы востребованно-

сти и адаптивности цифровых технологий– ограниченное использование 

цифровых технологий среди сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

медленная передача положительного опыта внедрения между различными 

хозяйствами; относительно небольшие объёмы инвестирования среди них в 

приобретение цифровых технологи. 

Следовательно, предлагаемые направления совершенствования данно-

го механизма должны решить выявленные проблемы отставания инноваци-

онного развития растениеводства в Саратовской области от других передо-

вых субъектов ПФО (проблема мезоуровня) в процессах внедрения цифро-

вых технологий за счёт комплекса мер инфраструктурно-отраслевой под-

держки на областном уровне, а также задействовать резервы снижения про-

изводственной себестоимости продукции растениеводства, производимой в 

сельскохозяйственных предприятиях (проблема микроуровня) за счёт 

направлений адаптации и алгоритмизации внедрения цифровых техноло-

гий применительно к бизнес-процессам производства продукции растени-

еводства. 
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ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

3.1 Совершенствование инфраструктурно-отраслевого обеспечения 

внедрения цифровых технологий 

 
 

Теоретический анализ в первой главе уточнил понятие инновационного 

развития растениеводства, раскрыл основные факторы и выделил значение 

среди них цифровых технологий. Проведенный анализ во второй главе вы-

явил проблемы, связанные с инновационным развитием растениеводства Са-

ратовской области. Исходя из этого внесены предложения по совершенство-

ванию путей внедрения цифровых технологий (рисунок 26). В данной схеме 

организационные и экономические инструменты логически увязаны с кон-

кретными направлениями, нацеленными на решение проблем отставания ин-

новационного развития растениеводства Саратовской области от других пе-

редовых субъектов ПФО (проблема инфраструктурно-отраслевого обеспече-

ния мезоуровня) в процессах внедрения цифровых технологий, а также на 

решение проблемы востребованности и адаптивности цифровых технологий. 

Разработано 3 взаимоувязанных направления прямого и косвенного воздей-

ствия: направление инфраструктурно-отраслевой поддержки (в разрезе мезо-

уровня), направление адаптации цифровых технологий применительно к 

бизнес-процессам (в разрезе микроуровня), направление выбора оптимально-

го состава цифровых технологий (в разрезе микроуровня). 

 В данном параграфе раскроем подробнее формирование направления 

инфраструктурно-отраслевой поддержки, нацеленного на создание необхо-

димых условий внешней среды на мезоуровне для успешного внедрения 

цифровых технологий в растениеводство. 



    

 

Рисунок 26 – Направления совершенствования инновационного развития растениеводства за счёт внедрения  
цифровых технологий  Источник: составлено автором 

1. Направление инфраструктурно-отраслевой поддержки: 
направления и этапы; логическая модель освоения цифровых техно-
логий; систематизация условий формирования цифровой экосисте-
мы; определение степени приоритета стратегических целей внедре-
ния цифровых технологий для сельскохозяйственных предприятий 
применительно к мезоуровню  
  

2. Направление адаптации цифровых технологий примени-
тельно к бизнес-процессам: база формирования – опыт функ-
ционирования агропредприятий с высоким и низким уровнем 
освоения цифровых технологий; составление перечня цифро-
вых технологий  в зависимости от цифровой зрелости агро-
предприятия  

3. Направление выбора оптимального состава  
цифровых технологий  

(Формирование алгоритма внедрения цифровых технологий в 
систему производства продукции растениеводства) 

 

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Теории: Теория инновационного развития Й. Шумпетера; Теория процессного управления; Теория согласованной экономики. Субъекты: лица, 
принимающие решения (ЛПР) (представители органов государственной власти, руководителей аграрных ассоциаций и ассоциаций фермеров, руко-
водители аграрных предприятий). Ключевая цель: повышение эффективности растениеводства за счёт трансфера инновационных технологий. 
Принципы: системность, своевременность, адаптивность, динамичность,  принцип процессного  управления. Функции: привлечение ресурсов, 
трансфер инноваций, кадровое обеспечение. Инструменты: организационные (нормативно-правовая база, государственное управление и формиро-
вание координиующих органов и др.); экономические: налоговая политика, ценообразование, кредитование, инвестиционная политика и др. Объек-
ты: цифровые технологии, внедряемые в растениеводство: цифровые платформы и датчики системы «Интернет вещей», технологии больших дан-
ных, «умное земледелие» 
 

Решение проблем инфраструктурно-отраслевого 
обеспечения распространения цифровых техноло-
гий в растениеводстве (мезоуровень) 

Решение проблем адаптивности цифровых техно-
логий в растениеводческих подразделениях сель-
скохозяйственных предприятий (микроуровень) 

Ожидаемый результат: 1. Создание благоприятных 
условий для распространения и освоения цифровых 
технологий на мезоуровне; 2. Рост экономической 
эффективности производства продукции растениевод-
ства (на микроуровне) 



    

 

Одним из передовых направлений инновационного развития сельского 

хозяйства в настоящее время является использование цифровых сквозных 

технологий, которые были определены Национальной технологической ини-

циативой, предусматривающей их использование во всей системе обще-

ственного производства [9]. Их сущность заключается в том, разработанные 

цифровые решения можно адаптировать под функционирование нескольких 

отраслей.  

Затем, на государственном уровне стратегические направления освое-

ния цифровых технологий в сельском хозяйстве были приняты ещё в 2017 

году в первоначальной редакции программы «Цифровая экономика РФ». 

Исходя из представленных стратегических направлений, логическая 

модель применения цифровых технологий в растениеводстве на уровне хо-

зяйствующего субъекта представлена на рисунке 27. Освоение цифровых 

технологий для каждого хозяйствующего субъекта представляет собой цик-

лический процесс, протекающий в несколько этапов. В начальном этапе 

освоения цифровых технологий в ходе первых инвестиционных вложений 

отдельные решения апробируются в различных технологических операциях 

(посев, культивация, боронование, уборка и т.д.). 

 

Рисунок 27 - Логическая модель применения цифровых технологий 
в сельскохозяйственных предприятиях 

Источник: составлен автором 
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При успешном применении происходит сокращение издержек за счёт 

снижения удельных затрат ГСМ вследствие построения оптимальных марш-

рутов передвижения техники, исключения случаев хищения топлива, также 

затрат посевного материала и средств защиты растений за счёт гибких 

настроек норм высева и расхода после монтажа специальных датчиков на ра-

бочие агрегаты. За счёт контроля климатических параметров и корректиров-

ки сроков проведения технологических операций достигается рост урожай-

ности зерновых культур, что впоследствии положительно влияет на повыше-

ние финансовых результатов и возможность рефинансировать часть соб-

ственного капитала в новый цикл цифрового технического перевооружения 

хозяйствующего субъекта. 

Соответственно, цифровизация сельскохозяйственных предприятий 

происходит в несколько этапов (рисунок 28).     

Следовательно, на уровне хозяйствующего субъекта можно выделить 

три стадии цифровой зрелости: 

1) Начальная: хозяйство начинает только осваивать отдельные цифро-

вые продукты – техника и агрегаты оснащается различными датчиками кон-

троля, цифровые устройства подключаются к высокоскоростному Интернету, 

автоматизируются отдельные хозяйственные операции (пример: оснащение 

полей климатическими датчиками); 

2) Промежуточная: смежные технологические операции интегрируются 

в единую платформу, некоторые из них могут быть роботизированы; состав-

ляются подробные почвенные и климатические карты; процессы сбыта зерна 

осуществляются с помощью цифровых платформ; 

3) Завершающая: мониторинг состояния почв полностью роботизиро-

ван; фитосанитарное состояние растений полностью контролируется с помо-

щью БПЛА; большинство процессов хранения готовой продукции роботизи-

ровано и цифровизировано; процессы стратегического и оперативного ме-

неджмента хозяйствующего субъекта осуществляются с помощью цифрового 

анализа больших данных на основе омниканальности; широко используются 
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облачные технологии хранения и обработки данных; цифровая платформа 

интегрируется с другими цифровыми платформами контрагентов органов 

государственной власти. 

 

Рисунок 28 –  Этапы развития цифровизации  
сельскохозяйственных предприятий 

Источник: составлен автором 
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власти, научных и академических организаций, а также финансовых учре-

ждений. Отражены условия и этапы совершенствования инновационного 

развития растениеводства за счёт внедрения цифровых технологий (рисунок 

28). 

Среди блока нормативной базы выделен перечень ключевых законода-

тельных актов, способствующих развитию цифровых технологий в ключевых 

отраслях экономики РФ, в том числе и в сельском хозяйстве. Подробнее их 

содержание раскрыто в главе 1 диссертации. 

Таким образом, в Российской Федерации сформирована достаточная 

институциональная база для перехода на новый технологический уклад. В 

представленных документах закреплен широкий перечень стимулирующих 

мер: налоговые льготы, оплата обучения специалистов, информационно-

консультационная поддержка, государственные инвестиции, субсидии и дру-

гие финансовые инструменты. Среди обслуживающей инфраструктуры в 

цифровую трансформацию отрасли вовлечены: научно-исследовательские 

институты, задействованные в разработки НИОКР в рамках госзаданий и 

хоздоговоров, грантов; IT-компании, реализующие цифровые технологии аг-

робизнесу; образовательные организации, перед которым стоит задача подго-

товить около 90 тыс. IT-специалистов для аграрной сферы; малые инноваци-

онные предприятия (МИП), разрабатывающие и оптимизирующие различные 

цифровые технологии; представители банковской сферы и венчурные фонды; 

предприятия агролизинга. 

Логическая модель освоения начальных этапов цифровых технологий 

для хозяйств, которые преимущественно используют производственную кон-

цепцию Сельское хозяйство 1.0 представлена на рисунке 29.  

Нами предлагается выстроить двусторонние деловые связи между по-

ставщиком цифровых технологий и клиентами-аграриями.  
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Рисунок 28 – Условия и этапы совершенствования инновационного развития  
растениеводства за счёт внедрения цифровых технологий 

Источник: составлен автором 

Блок нормативной базы: - Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; - Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической полити-
ке» от 23.08.1996 N 127-ФЗ; - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57313 – 2016 Руководство по управлению инновациями; -
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»; Ведомственная программа «Приоритет 2030» (Минобрнауки РФ); Ведом-
ственный проект «Цифровое сельское хозяйство» (Минсельхоз РФ). 

Блок поддержки со стороны государства: налоговые льго-
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кументации; формирования спроса на инновационную про-
дукцию; финансовое обеспечение (в том числе бюджетные 
инвестиции, субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, 
взносы в уставный капитал); реализации целевых программ, 
подпрограмм и проведения мероприятий в рамках государ-
ственных программ Российской Федерации 
 

Блок функционирования обслуживающей инфраструк-
туры: Интернет-провайдеры – обеспечение связи, баз дан-
ных, ГИС; НИИ – проведение НИОКР, ВУЗы, колледжи – 
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ролизинговые фирмы – заключение договоров лизинга на 
приобретение новой техники и агрегатов; Венчурные ин-
вестиционные фонды – финансирование цифровых старт-
апов, отбор проектов по конкурсам, IT-компании – разра-
батывает цифровые решения, внедряет в сельскохозяй-
ственное производство, занимается вопросам текущего 
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Первый этап развития: 1) Сбор и анализ первичной информации о потребностях в цифровых продуктах среди хозяйств растениеводческой 
специализации; 2) Налаживание деловых контактов представилей IT-компаний с сельхозтоваропроизводителями через соцсети (SMM-
менеджмент); 3) Разработка стимулирующей цифровые стартапы политики со стороны банковской сферы 

Второй этап развития: 1) Организация центров трансферов цифровых инноваций для агробизнеса и проведение тендеров на проекты 
системной интеграции; 2) Цифровизация регионального АПК на основе механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП). 

Третий этап развития: 1) Налаживание работы специализированных венчурных фондов; 2) Организация агротехнопарков; 3) Разработка 
областных ведомственных целевых программ 
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Рисунок 29 - Логическая модель освоения начальных этапов цифровых  

технологий сельскохозяйственных предприятий 
Источник: составлен автором 
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граничение целевой аудитории и потребительских предпочтений. К основ-

ным целям SMM следует отнести: повышение вовлеченности и охвата целе-

вой аудитории; укрепление корпоративных связей; создание благоприятного 

имиджа; освещение новостей, событий, важной информации. За счёт комму-

никаций в социальных сетях поддерживается стабильная и оперативная связь 

с ними. Это повышает лояльность клиентской базы за счёт совершенствова-

ния канала «обратной связи»: получения жалоб, рекомендаций, проведения 

опросов пожеланий по поводу совершенствования дальнейшей работы. 

После заключения договора на установку и обслуживание руководите-

ли хозяйств и механизаторы приступают к освоению новых цифровых техно-

логий в процессе эксплуатации техники, отмечая положительные и отрица-

тельные стороны. В случае возникновения неполадок технические специали-

сты осуществляют необходимые доработки. При успешной апробации и по-

лучения положительных результатов – снижение производственной себесто-

имости, рост урожайности, окупаемости затрат и повышения чистой прибыли 

– руководители стремятся к расширению арсенала цифровых технологий по 

мере необходимости. 

На втором этапе цифровой зрелости для хозяйств, специализирующих-

ся на производстве продукции растениеводства, понадобится вовлечение до-

полнительных ресурсов (финансы, привлечение IT-специалистов и пр.) для 

освоения более дорогостоящего оборудования, а также для осуществления на 

её основе системной интеграции, позволяющую объединить всю производ-

ственную цепочку в единое цифровое пространство.  

Условия формирования цифровой среды аграрных предприятий Сара-

товской области  (на базе концепции Сельское хозяйство 4.0)  рассматрива-

лись в разрезе двух уровней: на уровне аграрных предприятий (микроуро-

вень) и на уровне отрасли растениеводства в регионе (мезоуровень) (рисунок 

30). Среди первоочередных организационных мер, требуемых для перехода 

на Сельское хозяйство 4.0 каждого аграрного предприятия, необходимо при-

влечение подготовленных IT-специалистов, в том числе и посредством об-
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ращения в областной Координационный совет по развитию цифровой транс-

формации при условии налаженных связей с соответствующими учебными 

заведениями. Сотрудничество может осуществляться как на основе аутсор-

синга, так и постоянного найма. Также, через данный совет можно осуществ-

лять повышение квалификации кадров в направлении цифровых компетен-

ций. В процессе анализа бизнес-процессов растениеводческих подразделений 

каждого предприятия: определяется движение материальных ценностей, 

включая готовую продукцию, оборудование, сырье, материалы, финансы; 

существующая организационная структура; используемые информационные 

технологии, в том числе имеющееся программное обеспечение и сторонние 

интернет-сервисы; документооборот и имеющиеся данные (от бумажных ар-

хивов до электронных документов). По итогу происходит отбор бизнес-

процессов, которые нуждаются в цифровизации, определяются  цели и зада-

чи цифровой трансформации, составляется подробный план. Под кастомиза-

цией понимается адаптация и интеграция цифрового продукта (программы) с 

отраслевыми решениями, адаптацию под конкретные задачи путем частично-

го изменения функционала и доукомплектования дополнительными элемен-

тами или модулями. Среди экономических мер первоочередной задачей вы-

ступает обновление парка тракторов, комбайнов и агрегатов, в связи со зна-

чительным износом существующего парка среди сельхозтоваропроизводите-

лей области. 

Данная задача может быть разрешена путём приобретения техники че-

рез «Росагролизинг», при нехватке собственных средств. Для бесперебойной 

работы современных цифровых программ и платформ необходимо наличие 

высокопроизводительной оргтехники с рекомендуемыми системными требо-

ваниями: процессора с тактовой частотой не менее 3000 МГц (типа i3 либо 

i5), оперативной памятью – не менее 4 Гб, жестким диском типа SSD, что 

позволит обеспечить оптимальную работу приложений, в том числе и на базе 

1С (версии 8.0, 8.3 и выше).  



 104 

 
Рисунок 30 – Условия формирования цифровой среды аграрных предприятий Саратовской области  

(на базе концепции Сельское хозяйство 4.0) 
Источник: составлено автором 
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уровне отрасли региона 

- Привлечение IT-специалистов 
в хозяйство а (в т.ч. за счёт вза-
имодействия с Координацион-
ным советом); 
- Обучение кадров цифровым 
компетенциям; 
- Анализ и отбор бизнес-
процессов, нуждающихся в 
цифровизации; 
- Составление плана цифровиза-
ции; 
- Кастомизация цифровых про-
дуктов под производственную 
специфику 
  

- Обновление парка техники и аг-
регатов; 
- Обновление имеющейся оргтех-
ники и программного обеспече-
ния; 
- Составление бизнес-планов для 
привлечения инвестиций (в том 
числе от венчурного фонда), суб-
сидий, дотаций, а также льготных 
условий кредитования от АО 
«РСХБ»; 
- Рефинансирование части нерас-
пределённой прибыли в приобре-
тение цифровых продуктов 
  

- Активизация механизмов вен-
чурного инвестирования; 
- Организация агротехнопарков; 
- Регламентация процедур внед-
рения и использования цифро-
вых решений; 
- Запуск универсальной цифро-
вой платформы АПК и её инте-
грация с государственными ин-
формационными системами 

- Подготовка, реализация и ко-
ординация ведомственных про-
ектов цифровой трансформации; 
- Стимулирование внедрения 
цифровых технологий из бюд-
жета, дотации и компенсации; 
- Разработка рекомендаций для 
АО «РСХБ» по льготному целе-
вому кредитованию на цели 
цифровизации производствен-
ных процессов 

Экономические Организационные Экономические 

Методология: 
системный, институциональный, комплексный, процессный, 
функциональный, динамический, политико-экономический, 

рефлексивный подходы 
 

Организационные 

Принципы: 
целостность; учёт специфики развития региона; научность;  

объективность; эффективность ; градуальность; транзитивность; 
селективность 
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Финансово результативные предприятия могут рефинансировать часть 

прибыли на приобретение цифровых технологий, но, вместе с тем, при нехват-

ки собственных средств – воспользоваться льготными продуктами АО «РСХБ» 

(процентная ставка по кредиту 3-5 %) либо обратится в венчурный фонд при 

наличие тщательно составленного бизнес-плана [150, 152]. 

По организационному блоку на уровне области целесообразно организо-

вать цифровые агротехнопарки «производство-образование-наука», представ-

ляющим собой консолидированные формирования результатов работы научно-

исследовательских институтов, ВУЗов, деловых площадок, сельскохозяйствен-

ных производственных и перерабатывающих предприятий АПК и выставочных 

центров, специализирующихся на разработке, апробации и внедрении в соб-

ственное производство или коммерциализации инновационных продуктов и 

технологий. Функционирование данных структур позволят адаптировать име-

ющиеся цифровые технологии под отраслевую специфику региона, а также 

сформировать единые регламенты и стандарты их внедрения, а также подгото-

вить методический базис для запуска единой областной цифровой информаци-

онно-аналитической платформы (наподобие платформы «РЕСПАК», действу-

ющей в АПК Республики Башкортостан), интегрированной с государственными 

информационными системами (ГИС). 

Среди экономического блока, в первую очередь необходимо подготовить 

и утвердить ведомственные проекты цифровой трансформации АПК региона, 

содержащие меры материальной поддержки сельхозтоваропроизводителей ре-

гиона – дотации, субсидии, включая проценты по кредитам. В свою очередь, 

для областного отделения АО «РСХБ» предлагается сформулировать рекомен-

дации для создания льготного кредитного продукта для агробизнеса, внедряю-

щего цифровые технологии. 

Предложенный комплекс мер, с учётом реализации всех вышепредстав-

ленных рекомендаций в рамках направления инфраструктурно-отраслевой под-

держки, позволит сформировать в Саратовской области единую цифровую сре-

ду аграрных предприятий. 
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Среди основных задач направления инфраструктурно-отраслевой под-

держки, которые должны быть решены на мезоуровне: привлечение необходи-

мого капитала для освоения цифровых технологий и обновления парка сель-

хозтехники; обеспечение притока кадровой базы в сельскохозяйственные пред-

приятия, обладающей цифровыми компетенциями. Для определения степени 

приоритетности каждой из обозначенных задач целесообразно применить эко-

нометрический инструментарий. Одним из ключевых критериев эффективности 

инновационного развития растениеводства является интенсивный рост произ-

водства конечной продукции, в том числе обеспеченный цифровыми техноло-

гиями. Основное условие – превышение темпов роста производства продукции 

над темпами роста вложенных ресурсов. Таким образом, уровень инновацион-

ности экономической системы отражается в уровне отдачи используемого про-

изводственного потенциала, а в более узком смысле – производственных ресур-

сов.  

Зависимость между вложенными факторами и результатами производства 

можно установить посредством использования эконометрического инструмента 

– линейной регрессии. В общем формализованном виде данная функция имеет 

вид: 

, (2) 

где  – стоимость условной продукции растениеводства в расчёте на 1 га,  

руб.;  – поступление основных средств при выращивании продукции растени-

еводства в расчёте на 1 га,  руб.; – затраты на оплату труда с отчислениями 

на социальные нужды в расчёте на 1 га, тыс. руб.; , ,  – параметры про-

изводственной функции,  – случайная величина. Применение показателя по-

ступления основных средств при учёте инновационной составляющей обосно-

вано тем фактом, что новоприобретённая сельскохозяйственная техника - трак-

тора и комбайны – в большинстве своём оснащены цифровыми технологиями в 

базовой заводской комплектации, которые напрямую положительно влияют на 

качество технологических операций: системы точного позиционирования тех-
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ники в поле, датчики влажности и чистоты зерна, датчики контроля навесного 

оборудования, системы управления двигателем и др.  

Логическая структура модели представлена на рисунке 31. 

 
Рисунок 31  - Логическая структура экономико-математической модели,  

определяющей приоритет стратегических целей для направления инфраструк-
турно-отраслевой поддержки (на мезоуровне) 

Источник: составлена автором 

 
Исходные данные представлены в таблице 21  за временной период с 

2011 по 2022 годы. С целью нейтрализации влияния фактора инфляции на зави-

симую переменную y - cстоимость условной продукции – данная величина 

определялась путем умножения урожайности однолетних культур на среднюю 

цену реализации по данным 2011 года (базисного). При расчёте независимой 

переменной х1 фактическое значение поступления сельскохозяйственной техни-

Поступление основных 
средств, руб/га 

Корректировка показа-
теля на индекс цен на 
сельскохозяйственную 
технику, % 

Затраты на оплату труда 
с отчислениями, руб/га 

Корректировка показа-
теля на индекс реальной 
заработной платы, % 

Независимая пере-
менная Х1: поступле-
ние основных средств 
(скорректированная 
величина) 

Независимая пере-
менная Х2: затраты на 
оплату труда с отчис-

лениями 
(скорректированная 

величина) 

Расчёт влияния на за-
висимую переменную 
Y: стоимость условной 

продукции растениевод-
ства в расчёте на 1 га 

Определение степени приоритета стратегических целей для модуля инфраструктурной 
поддержки предложенных направлений (на мезоуровне) 

- приоритет на создание благоприятных условий для приобретения инновационной  
техники, средств и решений для сельхозтоваропроизводителей 

- приоритет на увеличение численности трактористов-машинистов, обладающих  
цифровыми компетенциями 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ РАСЧЁТ НЕЗАВИСИ-
МЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

РАСЧЁТ ЗАВИСИМЫХ 
ПЕРЕМЕННЫХ 
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ки по каждому году, взятых из сводной отчетности сельскохозяйственных 

предприятий Саратовской области, корректировалось на индексы цен на сель-

скохозяйственные машины. Входные данные по определению величин незави-

симых переменных и зависимой переменной для дальнейшего расчёта пред-

ставлены в Приложении В. 

Таблица 21 – Входные данные для построения производственной функции 
Годы Стоимость условной про-

дукции растениеводства в 
расчёте на 1 га,  руб.(y) 

Поступление основных 
средств в расчёте на 1 
га,  руб. (k) (с учётом 

индекса цен на сельско-
хозяйственные машины) 

Затраты на оплату труда 
с отчислениями на со-
циальные нужды в рас-

чёте на 1 га, руб. (l)  

2011  
(базисный) 

 
6572,4 

 
2596 

 
980 

2012 6493,5 2594 1140 
2013 6727,3 2628 1030 
2014 7931,5 2638 1170, 
2015 7638 2604 1150 
2016 8027,5 2836 1210 
2017 8260,3 2799 1270 
2018 7781,2 2798 1280 
2019 7781,2 2847 1320 
2020 8178,1 3015 1210 
2021 7859,1 2816 1200 
2022 8425 3013 1220 

Источник: составлена по данным по данным сводной отчетности сельскохозяй-
ственных предприятий Саратовской области, Росстата [93] 

 

По трудовому фактору х2 корректировка осуществлялась на реальную 

начисленную заработную плату в процентах к соответствующему периоду 

предыдущего года в Саратовской области (индекс реальной заработной платы).  

С помощью функции «Регрессия» (при заданном уровне надёжности 95 

%)  рассчитаны параметры регрессионного уравнения, показывающие влияние 

факторов производства на динамику результативного показателя - производства 

валовой продукции (таблица 22).  

 (3) 

Модель имела следующие характеристики: коэффициент детерминации 

составил 71,4 %, фактический критерий Фишера (11,3)  превышает табличный 

(3,3). Полученное уравнение определяет возможности наращивания темпов 

производства продукции растениеводства как за счёт ввода в эксплуатацию но-
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вой техники, содержащей в базовой заводской комплектации цифровые техно-

логии (коэффициент x1  составляет 3,0), так и за счёт привлечения новых кадров 

(коэффициент x2 составляет 2,1). 

Таблица 22 - Выходные данные для построения регрессионной зависимости (на 
материалах отчётности по сельскохозяйственной отрасли Саратовской области) 

Описание  
параметра 

Оцениваемый 
 параметр Значение 

 
Комментарий 

Независимая  
переменная Y Y-пересечение 1816,4 

Получен в MS Excel исходя из 
рассчитанного уравнения 

 

Зависимая  
переменная Х1 Переменная x 1 3,0 

Получен в MS Excel исходя из 
рассчитанного уравнения 

 

Зависимая  
переменная Х1 Переменная x 2 2,1 

Получен в MS Excel исходя из 
рассчитанного уравнения 

 

Коэффициент  
детерминации R2 71,4% 

Получен в MS Excel исходя из  
инструментария  

«Анализ данных» 

Критерий Фишера 

F фактический 11,3 
Получен в MS Excel исходя из  

функции Fраспобр 

F табличный 3,3 
Получен в MS Excel исходя из  

функции Fраспобр 

P-значение  
(проверка гипотез) 

P-критерий (y-
пересечение) 0,41 

Получен в MS Excel исходя из  
инструментария «Анализ дан-

ных» 

P-значение  
(проверка гипотез) 

P-критерий (переменная 
x 1) 0,06 

Получен в MS Excel исходя из  
инструментария  

«Анализ данных» 

P-значение  
(проверка гипотез) 

P-критерий (переменная 
x 2) 0,08 

Получен в MS Excel исходя из  
инструментария 

 «Анализ данных» 
Источник: рассчитано автором в программе MS Excel на основе входных данных 
 

Таким образом, выявлено, что для успешного освоения цифровых техно-

логий приоритетным условием будет ввод в эксплуатацию новой техники и её 

модернизация на основе достижений НТП (каждый процент прироста затрат на 

модернизацию техники  позволит увеличить прирост валовой продукции на 3 

%). Условием второго порядка будет являться привлечение новых кадров, в 

первую очередь трактористов-машинистов (каждый процент прироста затрат на 

кадры позволит увеличить прирост валовой продукции на 2,1 %).  

Следовательно, наиболее приоритетной задачей направления инфра-

структурно-отраслевой поддержки на мезоуровне будет создание благоприят-
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ных условий для приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми новой техники, содержащей цифровые технологии в базовой заводской 

комплектации. Необходим комплексный подход для решения данной задачи: 

целесообразны вложения сельхозтоваропроизводителей в более высокопроиз-

водительную технику, в том числе оснащённую инновационными решениями; 

необходимо готовить, расширять кадровую базу трактористов-машинистов, 

умеющих эксплуатировать современную технику, а также повысить её лояль-

ность к своим рабочим местам. 

Таким образом, направление инфраструктурно-отраслевой поддержки 

нацелено на решение проблемы отставания инновационного развития растени-

еводства Саратовской области от других передовых субъектов ПФО. 

Данный метод предлагается формировать в разрезе трёх этапов цифровой 

зрелости сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством 

зерновых культур: начальный, промежуточный, завершающий. На каждом из 

этапов происходит усложнение организационных и экономических отношений 

участников – на начальных этапах характерны двусторонние связи «клиент – 

поставщик цифрового решения». Исходя из принципа градуальности и эффек-

тивности, механизм цифровой трасформации усложняется и выстраивается на 

основе согласования интересов государства и бизнеса, что даст возможность 

сформировать необходимый инвестиционный и кадровый базис. На конечном 

этапе возможно формирование агротехнопарков, направленных на стандарти-

зацию процессов интеграции цифровых решений в единую цифровую плат-

форму, связанную с государственными информационными системами. В целом, 

с нашей точки зрения направление инфраструктурно-отраслевой поддержки 

повлечёт создание благоприятных условий внешней среды  (на мезоуровне) для 

агропредприятий, специализирующихся на выращивании продукции растение-

водства для трансфера инноваций, а также для ускорения перехода на новый 

шестой технологический уклад. 

3.2 Совершенствование планирования внедрения и адаптации цифровых 

технологий в развитие растениеводства 
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Раскрыто содержание второго и третьего направлений инновационного 

развития растениеводства на основе внедрения цифровых технологий в практи-

ку предприятий Саратовской области: адаптации цифровых технологий приме-

нительно к бизнес-процессам и выбора оптимального состава цифровых техно-

логий (см. рисунок 25). Данные направления направлены на решение проблемы 

востребованности и адаптивности цифровых технологий (проблема микроуров-

ня). 

Внесённые предложения применимы на микроуровне и базировались на 

достижении ряда сельскохозяйственных предприятий Саратовской области, 

опыт работы которых отражён во второй главе. Предприятия обладают разной 

степенью использования цифровых технологий – ООО «Аграрий» (Саратов-

ский район),  ООО «Берёзовское» (Энгельсский район), ООО «Лето 2002» (Та-

тищевский район). 

 В таблице 23 отражены наиболее проблемные зоны освоения цифровых 

технологий в системе растениеводства данных предприятий, согласно прове-

дённому ранее изучению.  

Выявлено что, наиболее проблемной зоной для всех исследуемых хо-

зяйств в применении цифровых технологий в системе растениеводства является 

внедрение систем контроля климатических, почвенных параметров, а также 

контроля над состоянием посевов (элементы системы «Умное поле»). Также 

выявлено, что ни одно из хозяйств ещё не осуществило системную интеграцию 

с государственными информационными системами (ГИС) с целью более опти-

мального взаимодействия с госорганами. 

Опираясь на процессный подход, раскроем формирование направления 

адаптации цифровых технологий применительно к бизнес-процессам производ-

ства продукции растениеводства сельскохозяйственными предприятиями (ри-

сунок 32). 

Таблица 23 – Карта проблемных зон внедрения цифровых технологий  
в систему растениеводства изучаемых предприятий 
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Проблемные зоны ООО  
«Аграрий» 
(эталонное 

предприятие) 

ООО  
«Берёзовское»  

ООО «Лето 2002» 
(экспериментальное 

предприятие) 

Финансовые возможности внедрения 
инноваций 

- - - 

Удалённый контроль работы техники - - + 
Оптимизация затрат на ГСМ и сред-
ства защиты растений 

- - + 

Влияние погодного фактора, болезней 
растений и вредителей 

+ + + 

Планирование технологических опе-
раций 

- - + 

Привлечение квалифицированных 
специалистов в области цифровых ин-
новаций 

- - + 

Оптимизация взаимодействия с госу-
дарственными органам (Минсельхоз, 
Росстат) 

+ + + 

 

Для экспериментального предприятия (ООО «Лето 2002») предлагается 

внедрение широкого спектра инструментария, отвечающих за каждое звено це-

почки бизнес-процессов. Напротив, для хозяйств, которые освоили и внедрили 

в систему производства ряд цифровых технологий, процесс их адаптации при-

менительно к производству продукции растениеводства будет проще, так как 

практически весь парк техники уже оснащён необходимым цифровым оборудо-

ванием, на рабочие компьютеры уже установлено надлежащее ПО, а сотрудни-

ки уже освоили программный инструментарий и наработали некоторый опыт 

по настройке, оптимизации датчиков и соответствующего программного обес-

печения. 
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Р
исунок 32 – Направление адаптации цифровых технологий в растениеводство  

в разрезе цепочки бизнес-процессов в зависимости от уровня  
цифровой зрелости хозяйства (применим ко всем изученным хозяйствам) 

Источник: составлено автором 
 
Для планирования полевых работ применительно к хозяйству с низким 

уровнем цифровизации предлагается приобрести программный продукт «Агро-

сигнал. Планирование». Данный продукт программного обеспечивания направ-

лен на составление годового плана полевых работ и расчёта соответствующего 

бюджета. С помощью программы можно сравнить ожидаемую маржинальность 

по каждой культуре, а также спрогнозировать эффективность работы различ-
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ных подразделений сельскохозяйственного предприятия; оптимизировать гра-

фики работы сельскохозяйственной техники при условии минимизации её про-

стоев; составлять технологические карты и планировать севообороты. Стои-

мость годовой лицензии составляет 15 руб./га посевной площади [19]. В расчё-

те на 2104 га (общая посевная площадь зерновых в ООО «Лето 2002» за 2022 г.)  

посевов зерновых годовые затраты составят 31575 руб. 

Перед началом посевной кампании рекомендуется оснастить трактора, 

зерноуборочные комбайны и грузовые автомобили системами удалённого кон-

троля и интегрировать их с платформой «Агросигнал». Планируемые затраты 

отразим в таблице 24. 

Таблица 24 – Планирование затрат на внедрение систем удалённого  
контроля сельскохозяйственной техники (на базе экспериментального  

предприятия ООО «Лето 2002») 
Элементы затрат Стоимость, тыс. руб. 

Оснащение тракторов Ростсельмаш-RSM 2375 
телеметрический прибор 13,5 
корпус РЭА 1,1 
датчики уровня топлива 25 
считыватели карт RFID-меток 5,2 
адаптер агрегата 3,1 
метка на агрегат 2,8 
датчик заглубления 21,0 
Всего 71,7 

Оснащение зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш РСМ 161 
телеметрический прибор 13,5 
корпус РЭА 1,1 
датчики уровня топлива 19 
считыватели карт RFID-меток 18,5 
адаптер агрегата 3,1 
блокировка шнека без идентификации получателя 8,5 
подключение к штатной проводке для регистрации работы жатки ком-
байна 4,1 
датчик шнека 7,0 
датчик уровня зерна в бункере 60,0 
всего 134,8 

Оснащение грузовых автомобилей Камаз 65115 
телеметрический прибор 13,5 
корпус РЭА 1,1 
датчики уровня топлива 23 
считыватели карт RFID-меток 5,2 
всего 42,8 

Источник: рассчитано автором 
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Таким образом, оснащение одного трактора системой удалённого кон-

троля обойдётся в 71,7 тыс. руб., зерноуборочного комбайна – 134,8 тыс. руб., 

грузового автомобиля – 42,8 тыс. руб. 

Применительно к бизнес-процессу «Планирование полевых работ» в  

ООО «Лето 2002» рекомендуется приобрести системы контроля высева СКВ 

12/24 (система точного высева). Стоимость одного комплекта на 24-рядковую 

сеялку составит 75 тыс. руб. согласно актуальным предложениям на рынке. 

Следовательно, оснащение 3 сеялок обойдётся в 225 тыс. руб. 

Для бизнес-процесса «Уход за посевами» предлагается приобрести блок 

управления опрыскивателем AGN CMU-01M. Основная задача прибора – 

управление и контроль внесения жидких химических растворов в сельском хо-

зяйстве – удобрений и средств химической защиты. Прибор позволяет управлять 

распылителями, содержащих до 8 форсунок. В комплект входят датчики, блок 

управления, монитор и соответствующие кабеля. Стоимость одного комплекта – 

95 тыс. руб. 

Применительно к бизнес-процессу «Хранение зерна» рекомендуется осна-

стить зернохранилище хозяйства системой «Умный склад». На предприятии ООО 

«Лето 2002»  имеется зернохранилище мощностью в 5000 т. Предлагается уста-

новить облачную программу WMS24 для автоматизации склада, позволяющая в 

электронном виде производить учёт следующих операций: приемка, перемеще-

ние, инвентаризация, отбор, отгрузка. Данную программу можно интегрировать с 

продуктами фирмы 1С, что позволит существенно облегчить учётные операции. 

Годовая стоимость обслуживания программы составит 58,8 тыс. руб. 

Осуществление мер системной интеграции приобретаемых цифровых тех-

нологий с уже имеющимися программными средствами 1С предлагается решить 

позднее, после окончания уборочных работ (бизнес-процесса «Сбыт продукции и 

формирование отчётности») и оценки результатов инструментария. 

Предложено направление выбора оптимального состава цифровых техно-

логий в систему производства продукции растениеводства экспериментального 

предприятия ООО «Лето 2002» (рисунок 33).  
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Рисунок 33 – Направление выбора оптимального состава цифровых технологий  
в систему производства продукции растениеводства  

(на базе экспериментального предприятия ООО «Лето 2002) 
 Источник: составлено автором 

 

1. Определение технических возможностей апробации цифровых инноваций 

Есть новая оргтехника 
Нет 

Обновление вычислительных 
мощностей 

Да 

2. Определение необходимости в оптимизации бизнес-процессов 

Существуют проблемы 
Проведение работ по усто-

явшейся технологии 
Нет 

Да 

3. Выделение бизнес-процессов, нуждающихся в инновациях  

Есть специалисты 
Подготовка существующих 

либо найм со стороны 
Нет 

Да 

4. Определение потребностей в специалистах, обладающих цифровыми компетенциями  

5. Составление бизнес-плана либо технико-экономического обоснования  

Смета оборудования и 
ПО сформирована 

Обращение к опыту передо-
вых хозяйств, связь с цен-

трами трансфера инноваций Нет 
Да 

6. Определение источников финансирования 

Достаточно собственных 
средств 

Подбор кредитных продук-
тов (включая льготные кре-
диты от РСХБ), поиск вен-
чурных инвесторов Нет 

Да 

6. Заключение договоров с поставщиками инновационных продуктов и решений 
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При принятии руководством решения о внедрении цифровых технологий 

необходимо полностью пересмотреть состав оргтехники и её системные требо-

вания. Для бесперебойной работы приложений необходимо обновить старые 

компьютеры на более мощные. 

На этапе «Определение необходимости в оптимизации бизнес-процессов» 

целесообразно определить, какие именно бизнес-процессы больше всего тре-

буются в оптимизации, а также зону ответственности руководящих сотрудни-

ков, обладают ли они необходимыми цифровыми компетенциями.  

Следующим этапом будет определение потребностей в специалистах, об-

ладающих цифровыми компетенциями. В апробируемом хозяйстве штатный аг-

роном владеет таковыми на должном уровне, следовательно, найм дополни-

тельных специалистов и отправление сотрудников на обучение не требуется. 

На этапе «Составление бизнес-плана либо технико-экономического обос-

нования» и отбора конкретных технических решений руководство предприятия 

может обратится к опыту передовых хозяйств, например, к опыту ООО «Агра-

рий» с целью получения полезной информации касательно внедрения цифро-

вых технологий либо обратится за консультацией в сторонние организации. 

На этапе «Определение источников финансирования» выявляются фи-

нансовые возможности экспериментального предприятия для приобретения 

цифровых инновационных технологий. На данном предприятии сформировался 

значительный объём нераспределённой прибыли (около 140 млн руб. за отчёт-

ный год), что исключает необходимость в обращении в сторонние кредитные 

организации на первом этапе внедрения цифровых технологий.  

Соответственно, на финальном этапе направления – «Заключение догово-

ров с поставщиками инновационных продуктов и решений» – предложенного 

алгоритма целесообразно приступить к поиску надёжных поставщиков цифро-

вых технологий с последующим документальным оформлением сервисных 

услуг. 

Таким образом, предложено направление адаптации цифровых техноло-

гий в систему производства продукции растениеводства, нацеленного на со-
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вершенствования процесса инновационного развития. Оно позволяет отразить 

основные проблемные зоны всей производственной цепочки продукции расте-

ниеводства в разрезе ключевых бизнес-процессов и определить перечень воз-

можных цифровых технологий для их оптимизации. Также, рекомендовано 

направление выбора оптимального состава цифровых технологий в систему 

производства продукции растениеводства, представляющее логически обосно-

ванную последовательность действий, направленных на успешную апробацию 

сельскохозяйственными предприятиями цифровых технологий, которые нахо-

дятся на различной стадии цифровой зрелости. 

 

 

3.3 Методика оценки ожидаемого экономического эффекта от внедрения 

цифровых технологий в растениеводство 

  

Предложена методика оценки перспектив внедрения цифровых техноло-

гий в растениеводство Саратовской области.  Основная цель методики – вы-

явить ожидаемый экономический эффект от внедрения цифровых технологий 

на уровне хозяйствующего субъекта (микроуровне). Данная методика включает 

в себя сопоставление показателей эффективности, рассмотренных в параграфе 

1.3:  

–  определение резервов сокращения прямых затрат на выращивание рас-

тениеводческой продукции за счёт внедрения цифровых технологий; 

– определение ожидаемых результатов методом прогнозирования при 

различных прогнозах урожайности.  

Расчёты осуществлялись на базе эталонного предприятия (ООО «Агра-

рий») и экспериментального предприятия (ООО «Лето 2002). Алгоритм пред-

ложенной методики представлен на рисунке 34. 



 119 

 
Рисунок 34 – Алгоритм методики оценки ожидаемого экономического эффекта от 

внедрения цифровых технологий в растениеводство  
Источник: составлено автором 

 

Составлена смета затрат на приобретение цифровых технологий приме-

нительно к экспериментальному хозяйству ООО «Лето 2002» (таблица 25). 

Общая сумма затрат составит 1540,1 тыс. руб. на первом этапе освоения цифро-

вых технологий (1 % от нераспределённой прибыли или 7,6 % от размера чи-

стой прибыли, полученной предприятием в 2022 году). 

 
Таблица 25 – Смета затрат на приобретение цифровых технологий  

в систему производства растениеводства ООО «Лето 2002» 
 

Элементы затрат 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Приобретение ПО «Агросигнал.Планирование» (1 ед.) 31,6 
Приобретение систем удалённого контроля для тракторов (7 ед.) 501,9 
Приобретение систем удалённого контроля для зерноуборочных комбайнов (3 ед.) 404,4 
Приобретение систем удалённого контроля для грузовых автомобилей (7 ед.) 128,4 
Приобретение системы контроля высева СКВ 12/24 (3 ед.) 225 
Приобретение блока управления опрыскивателем AGN CMU-01M (2 ед.) 190 
Установка облачной программы WMS24 для автоматизации склада 58,8 
Итого 1540,1 

Источник: составлено автором 

2. Составление карты влияния цифровых технологий на снижение прямых затрат при  
выращивании экспериментального продукции (по данным апробируемого хозяйства) 

3. Расчёт основных экономических индикаторов, характеризующих производства продукции 
растениеводства (по экспериментальному и апробируемому хозяйству) и отбор культуры  

для дальнейших расчётов) 

4. Расчёт динамики удельных затрат на 1 ц произведённой продукции (по эталонному и  
экспериментальному хозяйству) 

5. Определение резервов снижения прямых затрат (по данным эталонного хозяйства)  
методом цепных индексов 

6. Расчёт производственной себестоимости 1 ц продукции растениеводства в  
апробируемом хозяйстве (на основе данных эталонного хозяйства) 

7. Расчёт показателей экономической эффективности производства продукции растениеводства  
в экспериментальном хозяйстве при различных прогнозах урожайности 

1. Расчёт сметы затрат на приобретение цифровых технологий и их  
ежегодное обслуживание (по данным экспериментального хозяйства) 
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На основе логической связи с направлениями адаптации и алгоритмиза-

ции, содержание которых раскрыто в предыдущих разделах работы, составлена 

карта влияния цифровых технологий на снижение прямых затрат на производ-

ство продукции растениеводства (рисунок 35). 

 

 
Рисунок 35 - Карта влияния цифровых технологий на снижение  

прямых затрат на производство продукции растениеводства  
(на базе экспериментального хозяйства) 

Источник: составлена автором 
 

Непосредственное влияние на сокращение прямых производственных за-

трат, как было отмечено, окажет установка цифровых систем настройки норм 

высева, внесения минеральных удобрений, средств защиты растений, систем 

контроля расхода топлива, удалённого контроля маршрутов передвижения и 

режима эксплуатации техники. Отдельно следует отметить, что по статье за-

трат, касающейся оплаты труда, экономия произойдёт за счёт высвобождения 

должности учётчика при установке системы «Агросигнал. Планирование» и об-

лачного сервиса «Умный склад». Среднемесячная заработная плата учётчика в 

экспериментальном хозяйстве составляла 30 тыс. руб., следовательно, высвобо-

дится 468 тыс. руб. (с учётом отчислений в фонды).  

Влияние цифровых  
технологий на снижение прямых затрат 

Семена 

Минеральные удобрения 

Средства защиты растений 

Электроэнергия и газоснабжение 

ГСМ 

Содержание основных средств 

Прочие затраты (включая амортизацию) 

Оплата труда с отчислениями 
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Для расчёта ожидаемых результатов отражены основные экономические 

индикаторы, характеризующие производство продукции растениеводства в 

экспериментальном и апробируемом хозяйстве за 2022 г. (таблица 26).  

Таблица 26 – Основные экономические индикаторы, характеризующие  
производство продукции растениеводства в экспериментальном 

 и апробируемом хозяйстве 
Культу-

ра/продукция 
Урожай-

ность, 
ц/га 

Посев-
ная 
пло-

щадь, га 

Валовое  
производ-

ство, 
ц 

Реализова-
но 

продукции, 
ц 

Средняя 
цена 

реализа-
ции за 1 ц, 

руб. 

Выручка 
от 

реализа-
ции, тыс. 

руб. 
ООО «Аграрий» (эталонное предприятие) 

Зерновые и зерно-
бобовые, всего 

22,8 22,8 13802 3146 831,8 2617 

из них, пшеница 
озимая 

22,8 468 13802 3146 831,8 2617 

Зерно пшеницы 
продовольствен-
ное, 3-4 класс 

22,8 22,8 13802 3146 831,8 2617 

Подсолнечник 8,3 1561 12956 2131 3375 1583,7 
ООО «Лето 2002» (экспериментальное предприятие) 

Зерновые и зерно-
бобовые, всего 

25,6 2104 53862,4 23376,3 1281 29945,0 

из них, пшеница 
озимая 

30,1 1564 47076,4 23961,9 1275,5 30563,4 

овёс 16,9 230 3898 - - - 
ячмень 12,9 310 3990 - - - 
Зерно пшеницы 
продовольствен-
ное, 3-4 класс 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13420 

 
1275,5 

 
17177 

Подсолнечник 20,6 1202 24763 23267 2177,9 50675 
Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской отчётности ООО «Аграрий» и ООО 
«Лето 2002» 

 
В эталонном предприятии ООО «Аграрий» основными культурами явля-

ются озимая пшеница и подсолнечник. В данном хозяйстве урожайность ози-

мой пшеницы на 24,3 % ниже, чем в экспериментальном (22,8 ц/га в сравнении 

с 30,1 ц/га в ООО «Лето 2002»). Вместе в ООО «Аграрий» наибольшую пло-

щадь посевов занимает подсолнечник – 1561 га (77 % в структуре посевов). Тем 

не менее, в структуре выручке 62 % приходится на озимую пшеницу. В экспе-

риментальном предприятии ООО «Лето 2002» выращивается 4 вида культур: 

озимая пшеница, овёс, ячмень и подсолнечник. Существенную долю в структу-

ре валового производства занимает озимая пшеница (около 77 %). Более 50 % 

% зерна пшеницы (пищевое зерно 3-4 класса) отправлено на реализацию по 



 122 

средней реализационной цене 12,7 тыс. руб. за тонну, что соответствует сред-

нерыночным ценам данного класса по РФ, сложившимся за данный период. 

Остальная продукция направлена на внутреннее потребление либо отгруже-

на в зернохранилище с целью реализации в будущих периодах, когда ры-

ночные цены на зерно возрастут. Следовательно, данная культура является 

ключевой в системе производства продукции растениеводства в данном хо-

зяйстве и на ней будут основываться дальнейшие расчёты ожидаемых ре-

зультатов от внедрения цифровых технологий. 

Произведён расчёт динамики удельных затрат на 1 ц озимой пшеницы (по 

эталонному и экспериментальному хозяйству), согласно имеющимся данным 

статистической отчётности за период с 2019 по 2022 гг. (таблица 27).  

Таблица 27 – Расчёт удельных затрат на 1 ц озимой пшеницы  
(по эталонному и экспериментальному хозяйству) 

Статья затрат, руб/ц 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Отношение 
2022 к 2019 

гг., % 
ООО «Лето 2002» (экспериментальное хозяйство) 

Оплата труда с отчислениями 157,5 144,9 248,9 296,7 188,4 
Семена 42,5 49,3 75,2 119,3 280,7 
Минеральные удобрения 20,8 17,5 61,2 73,9 355,3 
Средства защиты растений 39,6 37,1 80,5 59,2 149,5 
Электроэнергия и газ 6,0 7,2 5,2 4,2 70,0 
ГСМ 89,5 69,4 95,7 129,8 145,0 
Содержание основных средств 123,8 87,6 137,3 126,6 102,3 
Прочие затраты 51,4 147,4 374,0 245,6 477,8 
из них, амортизация н/д 47,9 159,2 182,8 - 

Итого - 608,3 1237,2 1055,3 - 
ООО «Аграрий» (эталонное хозяйство) 

Оплата труда с отчислениями 38,4 50,2 135,0 39,4 102,6 
Семена 31,6 30,0 29,0 20,7 65,5 
Минеральные удобрения 33,5 32,6 26,4 23,2 69,3 
Средства защиты растений 52,1 35,6 31,2 21,2 40,7 
Электроэнергия и газ 2,3 5,4 2,8 5,0 217,4 
ГСМ 112,7 69,6 51,1 47,9 42,5 
Содержание основных средств 93,4 87,5 73,8 71,2 76,2 
Прочие затраты 19,1 79,0 13,2 91,3 478,0 
из них, амортизация н/д 50,0 17,8 18,0 - 

Итого - 439,9 380,3 319,9 - 
Источник: рассчитано автором по данным статистической отчётности ООО «Лето 

2002» и ООО «Аграрий» 
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Результаты расчётов показывают, что за исследуемый период в апроби-

руемом хозяйстве прослеживается динамика роста прямых удельных затрат по 

большинству статей. 

В эталонном хозяйстве, напротив, большинство статей затрат сокра-

тились существенно, в первую очередь те затраты, которые снизились за 

счёт освоения цифровых технологий. 

На основе выявленной динамики определены резервы снижения прямых 

затрат (по данным эталонного хозяйства) методом цепных индексов, примени-

тельно к экспериментальному хозяйству (таблица 28). Согласно произведённым 

расчётам, при успешном освоении цифровых технологий среднегодовой темп 

сокращения прямых удельных затрат составит: по семенам – 13,2 %, по мине-

ральным удобрениям – 11,5 %, по средствам защиты растений – на 26 %, по 

ГСМ – на 24,9 %, по содержанию основных средств – на 8,7 %. 

Таблица 28  - Расчёт резервов снижения прямых  затрат 
 (на основе опыта эталонного хозяйства ООО «Аграрий»)  

методом цепных индексов 
Значение цепного индекса по 

удельным затратам 
2020 г. к 
2019 г. 

% 

2021 г. к 
2020 г., 

% 

2022 г. к 
2021 г., 

% 

Среднегеометрическое 
значение цепных  

индексов, % 
Семена 94,9 96,7 71,4 86,8 
Минеральные удобрения 97,3 81,0 87,9 88,5 
Средства защиты растений 68,3 87,6 67,9 74,0 
ГСМ 61,7 73,4 93,7 75,1 
Содержание основных средств 93,7 84,3 96,5 91,3 

Источник: рассчитано автором 
 
Согласно представленным в таблице 28 среднегеометрическим значениям 

цепных индексов сокращения удельных затрат рассчитана производственная 

себестоимость 1 ц продукции в апробируемом хозяйстве (на основе данных 

эталонного хозяйства) (таблица 29). При расчёте также учитывалось, что при 

высвобождении штатной единицы учётчика годовая экономия составит 468 

тыс. руб., удельные затраты на оплату труда в расчёте на 1 ц сократятся на 17,8 

руб. 

Выявлено, что при успешном освоении цифровых технологий производ-

ственная себестоимость 1 ц озимой пшеницы в экспериментальном хозяйстве 
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ООО «Лето 2002» способна сократится с 1055,3 руб. до 954,4 руб. (на 9,6 %). 

Следовательно, фактическая себестоимость реализованной партии озимой пше-

ницы 3-4 класса весом 13420 ц за 2022 г. в экспериментальном хозяйстве ООО  

«Лето 2002» составила 14162,1 тыс. руб., а размер чистой прибыли – 3014,9 

тыс. руб. (фактическая рентабельность затрат – 21,3 %). При прочих равных 

условиях (не изменится размер посевных площадей, урожайность и уровень ре-

ализационных цен) размер плановой производственной себестоимости составит 

12808,0 тыс. руб., а размер плановой чистой прибыли – 2768,9 тыс. руб. (плано-

вая рентабельность затрат за первый год – 19,3 %).  

Таблица 29 - Расчёт производственной себестоимости 1 ц продукции  
растениеводства в экспериментальном хозяйстве  

(на основе данных эталонного хозяйства) 
Статья затрат, руб/ц Факт План Отношение факта 

к плану .% 
Оплата труда с отчислениями 296,7 278,9 94,0 

Семена 119,3 103,5 86,8 
Минеральные удобрения 73,9 65,4 88,5 

Средства защиты растений 59,2 43,8 74,0 
Электроэнергия и газ 4,2 4,2 100,0 

ГСМ 129,8 97,5 75,1 
Содержание основных средств 126,6 115,6 91,3 

Прочие затраты 245,6 245,6 100,0 
Итого 1055,3 954,4 90,4 

Источник: рассчитано автором 
 
Таким образом, в экспериментальном хозяйстве ООО «Лето 2002» обра-

зуется экономический эффект, определяемый сокращением прямых производ-

ственных затрат на 1354,1 тыс. руб., что при успешном освоении цифровых 

технологий даст возможность в течение первого года на 88 % окупить затраты 

на их приобретение. Данный сценарий, с нашей точки зрения характеризует 

пессимистичный прогноз освоения цифровых технологий, поскольку не плани-

руется увеличение урожайности. 

Альтернативный прогноз результативности освоения цифровых техноло-

гий можно построить исходя из того факта, что в апробируемом хозяйстве ООО 

«Лето 2002» значительно колебалась урожайность озимой пшеницы.  



 125 

При расчёте альтернативных результатов в апробируемом хозяйстве сде-

ланы допущения: 

–  посевная площадь озимой пшеницы останется не изменой; 

–  не изменится уровень реализационных цен; 

–  не изменится уровень товарности зерна озимой пшеницы 3-4 класс – 

50,9 %; 

–  в расчёт вносится плановая производственная себестоимость, рассчи-

танная на предыдущих этапах расчётного модуля; 

–  плановая урожайность, как параметр, слабо поддающийся управленче-

скому воздействию, рассчитывается методом трендового прогноза. 

Методом трендового прогнозирования выявлены резервы роста урожай-

ности данной культуры, как основы для составления оптимистичного прогноз-

ного сценария (рисунок 36). 

 
Рисунок 36 – Прогнозирование урожайности  

в экспериментальном хозяйстве ООО «Лето 2002» 
Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской отчётности ООО «Лето 2002» 
 

Трендовый прогноз допускает увеличение урожайности озимой пшеницы 

в экспериментальном хозяйстве ООО «Лето 2002» с 30,1 до 37,5 ц/га. Следова-

тельно, при альтернативном сценарии валовой сбор составит 58650,0 ц. При 

уровне товарности в 50,9 % вес товарной партии будет 29852,8 ц, а объём вы-

ручки – 38077,2 тыс. руб.  

Таким образом, сведём условия сценарных прогнозов: 

1) При пессимистичном сценарии хозяйство использует цифровые техно-

логии как в сфере управления и бухгалтерского учёта (продукты компании 
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«1С» - «Бухгалтерия», «Кадры»), так и в производственных бизнес-процессах  

(датчики, устанавливаемые на сельхозтехнику по технологии «Интернет ве-

щей», платформа «Агросигнал», система «Умный склад»). Урожайность соста-

вит 30,1 ц/га, посевная площадь останется неизменной – 1564 га, цена реализа-

ции составит 1275,5 за 1 ц. Экономический эффект будет заключатся только в 

снижении производственной себестоимости на 1,3 млн руб.; 

2) При оптимистичном сценарии хозяйство также использует цифровые 

технологии как сфере управления и бухгалтерского учёта, так и в производ-

ственных бизнес-процессах. Но, при данном сценарии более успешная адапта-

ция цифровых технологий позволит увеличить урожайность до 37,5 ц/га за счёт 

тщательного соблюдения агротехнологий. Посевная площадь останется неиз-

менной – 1564 га, цена реализации составит 1275,5 за 1 ц., как и при первом 

сценарии. Экономический эффект будет достигнут как за счёт  снижении про-

изводственной себестоимости на 7,3 млн руб., так и посредством увеличения 

урожайности. Планируется что, при данном сценарии будет реализовано зерна 

не менее 50,9 % от валового производства. 

Внедрение цифровых технологий в систему производства продукции рас-

тениеводства на примере экспериментального хозяйства широкой специализа-

ции ООО «Лето 2002» при пессимистичном сценарном прогнозе позволит до-

биться положительных результатов, выраженных в экономическом эффекте (на 

примере озимой пшеницы): сокращении прямых производственных затрат в 

первый год применения составит 9,6 %. Величина экономического эффекта со-

ставит 1354,1 тыс. руб. При оптимистичном прогнозе, характеризуемым веро-

ятно возможным ростом урожайности озимой пшеницы с 30,1 до 37,5 ц/га раз-

мер чистой прибыли составит 23729,1 тыс. руб. (почти в полтора раза выше 

фактической), а размер экономического эффекта – 7327,8 тыс. руб., что полно-

стью покроет затраты на приобретение цифровых технологий в хозяйство. 

Сводный расчёт ожидаемого экономического эффекта представлен в таб-

лице 30.  
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Таблица 30 – Ожидаемый экономический эффект от внедрения  
цифровых технологий в производства продукции растениеводства  

в экспериментальном хозяйстве ООО «Лето 2002» 
 (на примере производства озимой пшеницы) 

Показатель 

Факт 
(2022 г.) 

Пессими-
стичный 

 сценарий  
(2025 г.) 

Оптими-
стичный 
сценарий  
(2025 г.) 

Отношение 
данных пес-
симистично-
го сценария 
к факту, % 

Отношение 
данных оп-

тимистично-
го сценария  
к факту, % 

Урожайность озимой пшеницы, 
ц/га 30,1 30,1 37,5 100 124,6 
Посевная площадь, га 1564 1564 1564 100 100,0 
Валовое производство, ц 47076,4 47076,4 58650 100 124,6 
Реализовано продукции, ц  23961,9 23961,9 29852,8 100 124,6 
Средняя цена реализации, руб. 1275,5 1275,5 1275,5 100 100,0 
Выручка от реализации, тыс. 
руб. 30563,4 30563,4 38077,2 100 124,6 
Полная себестоимость реализо-
ванной продукции, тыс. руб. 14162,1 14348,1 14348,1 101,3 101,3 
  в т.ч. производственная себе-
стоимость, тыс. руб. 14162,1 12808,0 12808,0 90,4 90,4 
Чистая прибыль (убыток), тыс. 
руб. 16401,3 16215,3 23729,1 98,9 144,7 
Уровень рентабельности (убы-
точности) затрат, % 115,8 113,0 165,4 на – 2 п.п. 

на + 49,6 
п.п. 

Величина экономии издержек при пессимистичном сценарии, тыс. руб. 1354,1 
Величина экономии издержек при оптимистичном сценарии, тыс. руб. 7327,8 

Экономический эффект от направления инфраструктурно-отраслевой поддержки  
(на мезоуровне): каждый процент прироста затрат на модернизацию сельскохозяйственной техни-
ки путем внедрения цифровых технологий позволит увеличить прирост валовой продукции расте-
ниеводства на 3 %. 
Экономический эффект от направлений адаптации и оптимального выбора цифровых 
технологий (на микроуровне): сокращение производственной себестоимости на 9,6 %, 
рост рентабельности затрат в 1,4 раза 
 

Следует отметить, что данный расчёт проводился на среднесрочный пе-

риод с временным горизонтом в 3 года. Как показывает практика, явный эко-

номический эффект наступает через 3-5 лет после активного использования 

цифровых технологий, при котором хозяйство может добиться более высокого 

уровня рентабельности, что повлечёт переход на расширенное воспроизвод-

ство.  

В целом, предложенная методика оценки перспектив внедрения цифро-

вых технологий в производство продукции растениеводства сельскохозяй-

ственных предприятий Саратовской области, носит универсальный характер и 

может быть применима как для остальных растениеводческих культур, так для 
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других аграрных предприятий, инновационное развитие которых основывается 

на внедрении цифровых технологий. Её особенностью является отбор и сопо-

ставление хозяйств, имеющих различную степень цифровой зрелости (низкую и 

высокую) и расположенных в схожих микроклиматических зонах и выявление 

на её основе ожидаемых результатов от внедрения цифровых технологий. 

Таким образом, разработанные рекомендации позволят решить круг про-

блем инновационного развития растениеводства: проблемы инфраструктурно-

отраслевого обеспечения распространения цифровых технологий в растение-

водстве (проблемы мезоуровня),  проблемы востребованности и адаптивности 

цифровых технологий в растениеводческих подразделениях сельскохозяй-

ственных предприятий (проблемы микроуровня), что позволит добиться созда-

ния благоприятных условий для распространения и освоения цифровых техно-

логий на мезоуровне и роста экономической эффективности производства про-

дукции растениеводства (на микроуровне) за счёт сокращения производствен-

ной себестоимости и роста урожайности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Уточнено понятие инновационного развития растениеводства как про-

цесса, течение которого определяется воздействием государства, а также руко-

водства агропредприятий и их ассоциаций по распространению и внедрению 

инноваций на уровне отрасли сельского хозяйства (макро- и мезо-уровне), а 

также уровне отдельных хозяйствующих субъектов (микроуровне) с помощью 

организационных и экономических мер воздействия. 

2. Была доказана ведущая роль цифровизации сельского хозяйства, как 

фактора первостепенного значения в процессе инновационного развития расте-

ниеводства. Определены условия совершенствования инновационного развития 

растениеводства на основе внедрения цифровых технологий посредством логи-

ческого сопоставления стимулирующих и сдерживающих данный процесс фак-

торов – компенсация внешнеэкономического санкционного давления может 

быть достигнута за счёт привлечения инвестиций из «дружественных стран», 

создание Центра цифровой трансформации при Минсельхозе РФ, тиражирова-

ния положительного опыта, развитие кредитных продуктов АО «РСХБ» приме-

нительно к приобретению инновационных решений, адаптации поставщиков 

инновации под специфику функционирования каждого агропредприятия и др. 

3. За счёт авторского подхода выявлены проблемы инновационного разви-

тия растениеводства на мезо- и микроуровнях Саратовской области. На мезо-

уровне выделяются проблемы инфраструктурно-отраслевого обеспечения в 

сравнении другими передовыми субъектами Приволжского федерального окру-

га (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Самарская область и др.): 

отсутствие действующих методов повсеместного распространения цифровых 

технологий в отрасли растениеводства; острая нужда в совершенствовании ка-

чества инфраструктуры мобильной связи в сельских территориях, информаци-

онно-консультационного и финансового обслуживания,  а также закрепления 

IT-специалистов на селе. На микроуровне выделены проблемы адаптивности 

цифровых технологий – ограниченное использование цифровых технологий 

среди сельскохозяйственных товаропроизводителей; медленная передача поло-
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жительного опыта внедрения между различными хозяйствами; относительно 

небольшие объёмы инвестирования среди них в приобретение цифровых тех-

нологий. 

4. Дополнены и усовершенствованы направления инновационного разви-

тия растениеводства за счёт внедрения цифровых технологий. Предложения по 

усовершенствованию включают 3 взаимоувязанных направления: инфраструк-

турно-отраслевой поддержки (применительно к мезоуровню); взаимосвязанные 

направления адаптации цифровых технологий применительно к бизнес-

процессам и выбора оптимального состава цифровых технологий в систему 

производства (применительно к микроуровню). Направление инфра-

структурно-отраслевой поддержки содержит рекомендации по освоению перво-

го этапа цифровых технологий, а также условия развития второго этапа цифро-

вой зрелости, направленные на последовательную и успешную адаптацию циф-

ровых технологий в систему производства сельскохозяйственных предприятий. 

Проведённое в логической увязке с направление инфраструктурно-отраслевой 

поддержки растениеводческой отрасли сельского хозяйства Саратовской обла-

сти экономико-математическое моделирование выявило, что для успешного 

освоения цифровых технологий приоритетным условием будет ввод в эксплуа-

тацию новой техники и её модернизация на основе достижений НТП (каждый 

процент прироста затрат на модернизацию техники  позволит увеличить при-

рост валовой продукции на 3 %). 

5. Обоснованы меры внедрения цифровых технологий для растениеводства 

применительно к бизнес-процессам агропредприятий посредством направлений 

адаптации и взаимосвязанного с ним направления выбора оптимального соста-

ва цифровых технологий (применительно к микроуровню). Они позволили от-

разить основные проблемные зоны всей производственной цепочки выращива-

емых культур в разрезе ключевых бизнес-процессов и определить перечень 

возможных цифровых технологий для их оптимизации. Также, подробно рас-

крыто направление выбора оптимального состава цифровых технологий в си-

стему производства продукции растениеводства, представляющий логически 



 131 

обоснованную последовательность действий, направленных на успешную 

апробацию агропредприятиями цифровых технологий, находящихся на различ-

ной стадии цифровой зрелости. Предложена методика оценки ожидаемого эко-

номического эффекта от внедрения цифровых технологий в растениеводство 

сельскохозяйственных предприятий Саратовской области. Особенностью дан-

ной методики является расчёт ожидаемого экономического эффекта от внедре-

ния цифровых технологий на основе сравнения эталонного сельскохозяйствен-

ного предприятия (высокий уровень цифровой зрелости) с экспериментальным 

(низкий уровень цифровой зрелости). Проведённые расчёты выявили сокраще-

ние прямых производственных затрат в экспериментальном предприятии ООО 

«Лето 2002» - в первый год применения они сократятся на 9,6. При оптими-

стичном прогнозе, характеризуемым вероятным увеличением урожайности 

озимой пшеницы с 30,1 до 37,5 ц/га размер прибыли размер чистой прибыли 

составит 23729,1 тыс. руб. (почти в полтора раза выше фактической), а размер 

экономического эффекта – 7327,8 тыс. руб., что полностью покроет затраты на 

приобретение цифровых технологий в хозяйство. Размеры экономического эф-

фекта по двум сценариям составят 1354,1 тыс. руб. и 7327,8 тыс. руб., соответ-

ственно.  

Таким образом, разработанные рекомендации позволят решить круг про-

блем инновационного развития растениеводства: проблемы инфраструктурно-

отраслевого обеспечения распространения цифровых технологий в растение-

водстве (проблемы мезоуровня),  проблемы адаптивности цифровых техноло-

гий в растениеводческих подразделениях сельскохозяйственных предприятий 

(проблемы микроуровня), что позволит добиться создания благоприятных 

условий для распространения и освоения цифровых технологий на мезоуровне 

и роста экономической эффективности производства продукции растениевод-

ства (на микроуровне) за счёт сокращения производственной себестоимости и 

роста урожайности. 

Практические рекомендации. Для создания благоприятных условий рас-

пространения и освоения цифровых технологий на мезоуровне предложено 
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направление инфраструктурно-отраслевой поддержки, содержащее: логиче-

скую модель применения цифровых технологий; систематизацию организаци-

онных и экономических условий цифровой трансформации на уровне отрасли и 

отдельных предприятий; определение приоритетов стратегических целей внед-

рения цифровых технологий для сельскохозяйственных предприятий и расчёт 

отраслевого экономического эффекта на основе экономико-математического 

моделирования. Для роста экономической эффективности производства про-

дукции растениеводства на микроуровне предложены: направление адаптации 

цифровых технологий для бизнес-процессов сельскохозяйственных предприя-

тий – составление перечня цифровых технологий  в зависимости цифровой зре-

лости предприятия для каждого звена производственной цепочки; направление 

выбора оптимального состава цифровых технологий для растениеводства – 

предложен алгоритм мер их отбора и подготовительных мероприятий для их 

внедрения. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. К перспективам дальней-

шей разработки темы относится обоснование направлений системной интегра-

ции уже освоенных цифровых технологий и решений в единые цифровые плат-

формы как на уровне внутренней среды предприятия (между производствен-

ными и функциональными подразделениями), так и на уровне внешней среды 

(взаимосвязь с государственными информационными системами). 
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Приложение А 

Анкета 
 

Саратовский  государственный университет генетики, биологии и инженерии им. Н.И. 
Вавилова проводит опрос руководителей сельскохозяйственных организаций об их опыте 
применения цифровых технологий в деятельности.  

Опрос проводится с целью выявления ресурсов и барьеров работы в цифровой среде, 
определения преимуществ технологий и возможных рисков цифровой трансформации. Ваше 
мнение по этим вопросам очень важно для нас.  

Просим Вас со вниманием отнестись к нашей анкете и ответить по возможности пол-
но на все ее вопросы.  

Мы гарантируем конфиденциальность Ваших мнений и оценок. Все данные будут 
представлены только в обобщенном виде. 
 
Уважаемый респондент! Просим Вас заполнить предлагаемую анкету: 
 
Характеристика организации 
 
1. Наименование организации:___________________________________________________ 
2. Муниципальный район, в котором расположена организация:_______________________ 
 
3. Производственное направление хозяйства: 
Растениеводство (зерно) ___ 
 Переработка зерновых___ 
Животноводство (молоко)____   
Животноводство (мясо) ____  
Переработка молока___   
Переработка мяса____   
Прочее (укажите)________________________________________________ 
 
4. Численность сотрудников всех категорий в 2022 г 
До 15 ___ 
 До 60___ 
До 100____   
До 250 ____  
Больше 250___   
 
5. Имеете ли Вы представление о национальной программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» и ведомственном проекте Министерства сельского хозяйства РФ «Цифро-
вое сельское хозяйство»? 
Да__ 
 Нет___ 
Хотелось бы получить больше информации____   
 
6. Каковы уровень и качество обеспеченности Интернетом территории Вашего хозяйства 
(площадь территории, охваченной устойчивой мобильной связью, в частности 3G, 4G)? 
 
Подключен проводной интернет, устойчивая связь____   
Подключен проводной интернет, но связь не устойчивая____   
Мобильная связь устойчива в офисе; не устойчива или отсутствует в полевых условиях___  
Мобильная связь не устойчива____ 
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7. Обращается ли Ваше хозяйство к другим организациям за помощью в услугах цифровиза-
ции 
 
Обращается: 
  оцифровка границ полей_____ 
  почвенное картирование______ 
  установка программного обеспечения_____ 
  Другое ______________ 
  Не обращается ввиду высокой стоимости услуг____ 
  Не обращается ввиду отсутствия необходимости_____ 
 
8. Имеются ли в Вашем хозяйстве специалисты, занятые вопросами цифровизации хозяй-
ственно-экономической деятельности (сбор и обработка данных, прогнозирование, монито-
ринг процессов и т.д.)? 
 
Не имеются____ 
Имеются (количество)____ 
 
9. Ведётся ли в хозяйстве сбор и обработка цифровых данных, поступающих от систем и 
датчиков, используемых в организации? 
Да___ 
Нет___ 
 
10. Каким образом осуществляется обработка информации в организации? 

В организации сформирована служба (отдел), которая занимается автоматизированной обра-
боткой информации____ 
 Отдельные функции по автоматизации процессов управления выполняет отдельный сотруд-
ник______ 
Анализируют полученные данные соответствующие специалисты (бухгалтер, агроном зоо-
техник и т.д.)______   
Централизованная обработка информации в организации не осуществляется_____   
Другое, укажите_____________ 
 

Техника, оборудование, ПО 
11.  Уровень технического оснащения в организации:   
Преобладает устаревшая сельскохозяйственная техника___   
Есть как старая техника, так и новая, но без использования цифровых технологий___ 
Есть как старая техника, так и новая, с использованием цифровых технологий____  Преобла-
дает новая техника, но без использования цифровых технологий____   
Преобладает новая интеллектуальная сельскохозяйственная техника с использованием циф-
ровых технологий______ 
 
12. Отметьте какая техника есть в организации:   
Комбайны, трактора со спутниковой навигацией, системой учета расходных материалов, си-
стемой интеллектуальногоr управления высевом, внесения удобрений и т.п._____  
Грузовые машины со спутниковой навигацией____   
Беспилотные летательные устройства для мониторинга сельскохозяйственных угодий и жи-
вотных_____   
__  Другое, укажите ___________________________________________ 
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13. Доля сельскохозяйственной техники, оборудованной системами ГЛОНАСС/GPS, в об-
щем объеме самоходной сельскохозяйственной техники в хозяйстве? 
 
Отсутствуют____   
до 5%___   
до 30% ___  
до 50% ____  
до 70% ____ 
до 100%____ 
 
14. Назовите долю обеспеченности рабочих мест персональными компьютерами (ноутбука-
ми) в организации: 
 
менее 15%___   
менее 30%___   
менее 60%___   
менее 80%___   
свыше 80%___ 
 
15. Наличие и уровень использования компьютеров: 
 
Старые компьютеры, используются практически только офисные программы (Word, Excel и 
др.)____   
Старые компьютеры, но установлены специализированные компьютерные программы, кото-
рые используются в организации (в бухгалтерии, животноводстве, растениеводстве)_____   
Новые компьютеры, но используются практически только офисные программы (Word, Excel 
и др.)____   
Новые компьютеры, установлены специализированные компьютерные программы, которые 
используются в организации (в бухгалтерии, животноводстве, растениеводстве)_____ 
 
16. Используете ли вы специализированные программные продукты в растениеводстве: 
 
«Панорама АГРО»_____   
«Агрокомплекс»______   
«АгроХолдинг»_______   
«AGRO-Net NG»_____   
«AGRO-Map PF»_____   
«Аграр Офис» (ЕвроСофт)_____   
Другое ________________ 
 
17. Отметьте какие мобильные приложения в растениеводстве в настоящее время использу-
ется в организации: 
СкайСкаут – единая система управления агрономической службой предприятий АПК___  
Своё Родное – маркетплейс для сбыта фермерской продукции____ 
АгроМон – цифровая система для эффективного растениеводства_____  
История поля – хранение и просмотр истории полей_____ 
Помощник агронома 1С:EPR АПК-2_____ 
АгроСигнал. Скаутинг – оперативное обследование полей хозяйства_____   
Direct.Farm – сельскохозяйственная соцсеть____ 
АгроБаза – портал о сельхозтехнике и сельском хозяйстве______ 
Прочее (укажите)________________________________________________ 
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18. В каком объеме используются специализированные программные продукты: 
 
Компьютерные программы для растениеводства используются в полном объеме, в том числе 
и для принятия управленческих решений____   
Компьютерные программы для растениеводства используются в полном объеме, но слабо 
используются для принятия управленческих решений____   
Есть компьютерные программы для растениеводства, функции которых освоены не полно-
стью, не хватает знаний специалистов   
Другое __________________________ 
 
19. Знаете ли Вы об ограничении в использовании (в дальнейшем – полном отказе от исполь-
зования) иностранного программного обеспечения на законодательном уровне? 
 
Знаю и ищу пути решения_____   
Знаю, но нет ресурсов на поиск и замену ПО____ 
Знаю, но ничего предпринимать не буду_____ 
Не знаю ничего об ограничениях______ 
Затрудняюсь ответить______ 
Нужна квалифицированная помощь в данном вопросе______ 
 

Оценка цифрового потенциала 
 
20. Достаточно ли Вы имеете информации о новых технологиях и их преимуществах? 
 
Имеющейся информации вполне достаточно____   
Недостачу информации восполняем самостоятельно_____ 
Существует необходимость в получении дополнительной информации_____ 
 
21. Существуют ли в Вашем хозяйстве проблемы, связанные с управлением и учетом, кото-
рые могут быть устранены с внедрением цифровых технологий? 
 
Существуют___   
Не существуют____   
Затрудняюсь ответить____ 
 
22. В каких подразделениях вы находите целесообразным внедрение цифровых технологий: 
 
управление организацией   
продажи____  
 закупки____ 
сервис_____ 
логистика и склад____ 
финансы____ 
 производство_____ 
Другое, укажите_____ 
 
23. Отметьте ключевые проблемы и ограничения для внедрения цифровых технологий в ва-
шей организации (на вашем предприятии?): 
 
Высокая стоимость внедрения новых цифровых технологий____   
Цифровизация сельского хозяйства это отдаленное будущее____   
Отсутствие соответствующих кадров на рынке труда____   
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В организации все и так функционирует на должном уровне____  
Высокие риски внедрения новых цифровых технологий____  
 Низкая эффективность цифровых технологий для организации_____   
Недостаток предложения и поставщиков цифровых решений на российском рынке___  Износ 
и моральное устаревание инфраструктуры_____   
Несовершенство нормативно-правовой базы____  
Несовершенство нормативно-технической базы_____   
Законодательные и финансовые ограничения привлечения инвестиций в цифровизацию____ 
 Низкая проработка вопросов кибербезопасности____   
Технологические и нормативные ограничения в области сбора и передачи данных____   
Другое, укажите ____________________________________________ 
 
24. Есть ли у Вас потребность в квалифицированных кадрах, владеющих цифровыми компе-
тенциями? 
 
Да___ 
Нет____ 
 
25. Существует ли необходимость обучения специалистов Вашего хозяйства по вопросам 
цифровизации? 
 
Обучения не требуется____   
Обучение специалистов в хозяйстве уже организовано_____  
Необходимо общее обучение специалистов вопросам цифровизации_____  
 Необходимо обучение специалистов по конкретным направлениям: 
____________________________________________ 
26. Выберите ожидаемые эффекты от внедрения цифровых технологий в организации: 
 
достижение принципиально новых потребительских свойств продукции____   
повышение эффективности деятельности за счет оптимизации процедуры контроля____ про-
изводственных процессов_____ 
улучшение качества продукции_____   
сокращение времени на производство продукции_____   
сокращение затрат на производство продукции______  
 гибкость производства: возможность быстрой переналадки производства_____   
Другое, укажите _______________________________________________ 
 
27. Осуществляется ли в регионе поддержка цифровой трансформации со стороны органов 
государственной власти? 
 
Да___   
Нет____  
Не знаю____ 
 
28. Участвует ли Ваша организация в конкурсах на получение поддержки для развития / 
внедрения цифровых технологий? 
Да___ 
Нет___ 
 
29. Какими платформами и сервисами пользуется ваша организация при осуществлении дея-
тельности: 
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Портал госуслуг; 
Телекоммуникационные каналы связи для предоставления отчетности в электронном виде;   
Другое, укажите___________________________________________________________ 
 
30. Какова сумма затрат на внедрение элементов цифровизации в Вашем хозяйстве за по-
следние 2 года? 
от 10 до 50 тыс. руб.___   
от 50 до 100 тыс. руб.____ 
  от 100 до 500 тыс. руб.___ 
  более 500 тыс. руб.____ 
 
31. Какую часть от прибыли Вы готовы тратить на внедрение «цифры» в своем хозяйстве? 
 
1…5% ____ 
5…10%____ 
10…20% ____  
Более 20%____ 
 
32. Согласны ли Вы на экспериментальное (тестовое) внедрение «умных» технологий в Ва-
шем хозяйстве? 
 
Согласны____   
Согласны, при условии отсутствия затрат со стороны хозяйства____ 
Не согласны ни при каких условиях____ 
 
33. Критерии балльной оценки изученных аграрных предприятий  по степени цифровизации 
(нужное подчеркнуть) 

Оцениваемый параметр Баллы 
1. Уровень технического оснащения организации 

Преобладает устаревшая техника 0 
Есть парк старой и новой техники, но без цифровых устройств 0 
Есть парк старой и новой техники, с цифровыми устройствами 1 
Преобладает новая техника с цифровыми устройствами 2 

2. Наличие техники в организации 
Комбайны, трактора, грузовые машины со спутниковой навигации, беспилотные устрой-
ства (дроны) для мониторинга полей 

2 

3. Качество используемых компьютеров и ПО 
Старые компьютеры, используются только офисные программы 0 
Старые компьютеры, но присутствуют специальные программы для растениеводства 1 
Новые компьютеры, но используются только офисные программы 1 
Новые компьютеры, установлены и используются специальные программы для растение-
водства 

2 

4. Наличие квалифицированных специалистов 
Присутствуют в штате квалифицированные кадры с цифровыми компетенциями в доста-
точном количестве 

2 

Присутствуют в штате квалифицированные кадры с цифровыми компетенциями, но не в 
достаточном количеств 

1 

Отсутствуют в штате квалифицированные кадры с цифровыми компетенциями 0 
 
Спасибо за содействие ! 
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Приложение Б 

Список вопросов для письменного интервью 

 
1. Какие цифровые технологии были внедрены в производство зерновых куль-

тур? С какими фирмами-поставщиками цифровых продуктов было налажено 

сотрудничество?; 

2. Какие источники инвестирования выступали для приобретения цифровых 

продуктов; 

3. С какими проблемами пришлось столкнуться в ходе внедрения цифровых 

технологий и дальнейшего использования в производственном процессе? 

4. Каким образом цифровые технологии повлияли на результативность произ-

водства зерновых культур и заметен ли очевидный экономический эффект от их 

внедрения по данным культурам? 

5. Каким образом хозяйство осваивало цифровые технологии – привлечение 

сторонних специалистов, повышение квалификации собственных кадров и др.? 
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Приложение В 
 
Входные данные для построения производственной функции на основе не-

линейной регрессии 
 
Таблица 1 - Расчёт зависимой переменной y 

Годы 

Урожайность однолетних 
культур (после доработ-

ки), ц/га 
Средняя цена за 1 ц (по 
данным 2011 г.), руб. 

Стоимость условной 
продукции растение-
водства с 1 га, руб. 

2011 12 547,7 6572,4 
2012 11,9 547,7 6493,5 
2013 12,3 547,7 6727,3 
2014 14,5 547,7 7931,5 
2015 13,9 547,7 7638 
2016 14,7 547,7 8027,5 
2017 15,1 547,7 8260,3 
2018 14,2 547,7 7781,2 
2019 14,2 547,7 7781,2 
2020 14,9 547,7 8178,1 
2021 14,3 547,7 7859,1 
2022 15,4 547,7 8425 

Источник: составлена по данным по данным сводной отчетности сельскохозяй-
ственных предприятий Саратовской области, Росстата [93] 
 
 
Таблица 2 - Расчёт независимой переменной x1 

Годы 
Индекс цен на сельскохо-
зяйственные машины, % 

Фактическое поступле-
ние основных средств 
при выращивании зер-
новых культур на 1 га,  

руб. 

Амортизация основных 
средств при выращива-
нии зерновых культур 

на 1 га,  руб. 
(с поправкой на индекс 

цен) 
2011 100,0 2596,3 2596,3 
2012 108,9 2825,1 2594,2 
2013 105,3 2767,2 2627,9 
2014 107,5 2836,3 2638,4 
2015 107,2 2791,6 2604,1 
2016 102,8 2915,3 2835,9 
2017 105,3 2947,3 2799 
2018 110,0 3077,8 2798 
2019 103,3 2940,5 2846,6 
2020 0,90 2713,1 3014,6 
2021 119,0 3350,6 2815,6 
2022 114,3 3443,5 3012,7 

Источник: составлена по данным по данным сводной отчетности сельскохозяй-
ственных предприятий Саратовской области, Росстата [93] 
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Таблица 3 - Расчёт независимой переменной x2 

Годы 

Индекс реальной начис-
ленной заработной пла-

ны, % 

Затраты на оплату 
труда с отчисления-
ми на социальные 

нужды в расчёте на 1 
га посевов, руб. 

Затраты на оплату 
труда с отчисления-
ми на социальные 

нужды в расчёте на 1 
га посевов, руб.  

(с поправкой на ин-
декс) 

2011 113,6 1113 980 
2012 112,2 1279 1140 
2013 110,2 1135 1030 
2014 120,1 1405 1170 
2015 110,0 1265 1150 
2016 112,1 1356 1210 
2017 108,6 1379 1270 
2018 107,9 1381 1280 
2019 128,7 1699 1320 
2020 116,0 1404 1210 
2021 123,8 1486 1200 
2022 117,9 1438 1220 

Источник: составлена по данным по данным сводной отчетности сельскохозяй-
ственных предприятий Саратовской области, Росстата [93] 
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Приложение Г 
 
 

 

Проре п
ФгБоу во в

))((

спрАвкА
о внедрении результатов диссертационной работы

Фомина .Щмитрия Игоревича
на тему <Инновационное р€ввитие растениеводства
на основе внедрениJI цифровых технологийD,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 5.2.З, Региональная и отраслевая экономика

Результаты диссертационной работы Фомина,Щмитрия Игоревича на тему

<Инновационное развитие растениеводства на основе внедрения цифровых
технологий> на соискание ученой степени кандидата экономических наук

приняты к использованию в учебном процессе ФГБОУ ВО Вавиловский

университет при чтении курсов: <IJифровые технологии в системе управлениrI
предприятий>, <Информационные технологии сбора и обработки данныю),

<Системы автоматизированного проектирования>, <Автоматическое управление

системами в АПК>>, <<Базы данных>, <I-{ифровые технологии и искусственный

интеллект в экономике>, <Организация технологических процессов в АПК>,

<Экономика предприятий АПК).

Внедрение полученных Фоминым,Щ.И. результатов научных исследований

в учебный процесс улr{шает качество обучения и усиливает научный потенциalл

ВУЗа.

Щирекгор института агробизнеса Л.А. Волощук
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