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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК  
 
Аннотаеия. Цель работы. Переход аграрной экономики к ресурсосберегайщей модели раз-
вития исклйжителино важен для обеспежения устойживого экономижеского роста. Метод 
или методология проведения работы. Разработка конеептуалиных подходов к механиз-
му ресурсосбережения нами проведена на основе систематизаеии факторов ресурсосбере-
жения с ужетом тех функеий, которые они выполняйт в механизме ресурсосбережения. 
Результаты. Одна из особенностей данного подхода заклйжается в смещении акеента в 
сторону ресурсосбережения, которое обеспеживается множеством факторов, вклйжая ин-
тенсификаеий производства. Другое принеипиалиное отлижие — выделение факторов 
ресурсосбережения по их влияний на экономий живого и овеществленного труда. Поэто-
му в данной работе сделана попытка оеенки факторов производства под углом зрения 
экономии совокупного труда. Особое место в механизме ресурсосбережения занимайт 
экологижеские факторы. Их функеионалиная роли определяется как непосредственно, 
так и опосредованным влиянием, которое они оказывайт на соеиалино-экономижеские 
проеессы и конежные резулитаты лйбой деятелиности. Воздействие экологижеских фак-
торов на соеиалино-экономижеские проеессы обладает манипулятивным и мулитиплика-
еионным эффектом, в силу жего возможно предусмотрети в полной мере все негативные 
последствия такого воздействия даже в среднесрожной перспективе. В группу структур-
ных факторов вклйжены факторы, определяйщие структурные сдвиги в экономике. Их 
функеионалиная роли в механизме ресурсосбережения сводится к формирований раеио-
налиной структуры экономики. В группу общеэкономижеских факторов вклйжена вся со-
вокупности факторов, связанных с созданием предпосылок для перехода к интенсивному 
ресурсосберегайщему типу расзиренного воспроизводства. Проведенные исследования 
факторов производства и их систематизаеия позволяйт сделати следуйщие основопо-
лагайщие выводы. Область применения результатов. Подходы к формирований механиз-
ма ресурсосбережения могут быти исполизованы при разработке и прогнозировании про-
грамм развития АПК. Выводы. Механизм ресурсосбережения по своей сути представля-
ет собой соеиалино-ориентированный рыножный механизм обеспежения устойживого сба-
лансированного экономижеского развития АПК на базе преимущественно интенсивного 
типа расзиренного производства. Главной задажей механизма ресурсосбережения являет-
ся создание предпосылок для постоянного улужзения продоволиственного обеспежения 
населения страны. 
Клюжевые слова: ресурсосбережение, ресурсосберегайщие технологии, интенсификаеия 
производства. 
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Abstract summary. The goal of the study. The transition of the agrarian economy to the re-
source-conserving model of development is extremely important to ensure provision of sustainable 
economic growth. The method or methodology of performing the study. We have performed 
the development of conceptual approaches to the mechanism of resource-conservation based on 
systematizing the factors of resource conservation, taking into account those functions that they 
fulfill in the mechanism of resource conservation. The results. One of the typical features of this 
approach is in the shift of the emphasis towards resource conservation that is provided for by a 
multitude of factors including intensification of production. Another fundamental difference is 
distinguishing the factors of resource conservation based on their impact on the savings of direct 
and materialized labor. That is why this study has attempted to evaluate the factors of production 
from the point of view of savings of the total labor. Environmental factors take up a special 
place in the mechanism of resource conservation. Their functional role is determined both directly, 
as well as through their indirect impact that they place on the social-economic processes and final 
results of any activity. The impact of environmental factors on the social-economic processes has 
a manipulative and multiplicative effects due to which it is possible to fully anticipate all negative 
consequences of this impact even in the mid-term perspective. The group of structural factors also 
included the factors that determine the structural shifts in the economy. Their functional role in 
the mechanism of resource conservation amounts to the formation of a rational structure of the 
economy. The group of general economic factors includes the whole aggregate of factors related to 
the creation of prerequisites to transition to an intensive resource-conserving type of expanded re-
production. The studies of factors of production performed and their systematization allow to 
make the following foundational conclusions. The area of application of the results. Ap-
proaches to the formation of mechanisms of resource conservation may be used when developing 
and projecting the programs of development of the AIC. Conclusions. The mechanism of re-
source conservation in its essence represents a socially-oriented market mechanism of providing 
sustainable balanced economic development of the AIC based primarily on the intensive type of 
expanded production. The main task of the mechanism of resource conservation is the develop-
ment of predispositions for continuous improvement of the food provision of the population in the 
country.  
Keywords: resource conservation, resource-conserving technologies, intensification of production.  

 

Введение. В условиях Республики Дагестан с еѐ разнообразием природно-климатических 

условий одним из основных секторов экономики является АПК.  

Проблеме повышения эффективности ресурсосберегающей модели экономического роста и 

в теории, и на практике уделяется крайне мало внимания. Основная масса научных исследова-

ний по аграрной проблематике посвящена исследованию главным образом институциональ-

ных преобразований на селе. Реформирование форм хозяйствования находится в прямой зави-

симости от уровня развития и эффективности научно-технического прогресса.  

Методы исследования. Оторванность социально-экономических и организационных преоб-

разований на селе от материально-технической основы сельскохозяйственного производства 

является главной причиной того, что реформы не только не дают сколько-нибудь ощутимых 

результатов. Целесообразно ресурсосберегающими мероприятиями охватить все сферы АПК в 

качестве основных приоритетных направлений ресурсосберегающего развития (рис.).  

В зависимости от задач исследования факторы ресурсосбережения могут рассматриваться 

и, как правило, рассматриваются в различных аспектах [14]. Имеющийся в отечественной ли-

тературе анализ факторов ресурсосбережения в большинстве случаев представлен под углом 

зрения интенсификации производства. Объясняется это тем, что пик активизации исследова-

ния проблемы ресурсосбережения пришѐлся на конец 1970-х–начало 80-х годов, когда стала 

очевидно, что преимущественно экстенсивный тип расширенного воспроизводства находится 

на грани исчерпания своего потенциала. Поэтому факторы ресурсосбережения выделялись в 

отдельную группу факторов интенсификации производства. Для того периода подобные ис-

следования действительно имели важное значение. Однако в последующие годы эта проблема 

отошла на второй план, и начатые работы сколько-нибудь серьезного продолжения не получи-

ли.  
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Рис. Основные направления ресурсосберегающего развития АПК  

 

Факторы ресурсосбережения. В настоящее время для разработки концептуальных основ 

механизма ресурсосбережения особую значимость приобретает проблема всестороннего изу-

чения факторов ресурсосбережения с целью выявления тенденций их изменения [15]. В 

наибольшей степени решению этой задачи, на мой взгляд, может способствовать исследова-

ние факторов ресурсосбережения в функциональном разрезе.  

К этому обязывает и само понятие категории «механизм», используемое в системном ана-

лизе применительно к сложным системам с глубокой внутренней интеграцией (типа организ-

ма), результатом функционирования которой как единого целого являются социально-

экономические процессы. При этом за основу ставится изучение системообразующих (в т. ч. 

функциональных) связей. Поэтому, отойдя от традиционного подхода к исследованию факто-

ров ресурсосбережения, но используя результаты имеющихся разработок в той мере, в какой 

это будет необходимо для решения поставленной задачи, в данной работе сделана попытка 

систематизировать эти факторы, прежде всего, исходя из той функции, которую они могут 

выполнять в механизме ресурсосбережения. 

Одной из особенностей данного подхода, в отличие от традиционного, является смещение 

акцента в сторону ресурсосбережения, которое обеспечивается множеством факторов, вклю-

чая интенсификацию производства. Поэтому факторы, определяющие интенсификацию про-

изводства, войдут в одну из групп факторов ресурсосбережения, а не наоборот. Другое прин-

ципиальное отличие обусловлено особенностями современной экономики, для которой харак-

терно органическое взаимодействие естественных и экономических законов и многократно 

возросшие теснота и взаимозависимость воспроизводственных связей в силу высокого уровня 

обобществления производства. В этих условиях выделение факторов ресурсосбережения по 

их влиянию на экономию живого и овеществленного труда, свойственное для традиционного 

подхода, на наш взгляд, приобретает всѐ более искусственный характер. Поэтому в данной 
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работе сделана попытка оценки факторов ресурсосбережения под углом зрения экономии со-

вокупного труда. Кроме того, происшедшие в стране изменения потребовали пересмотра и 

самого набора факторов.  

Выделение факторов ресурсосбережения по функциональному признаку. Учитывая всѐ 

сказанное выше, по функциональному признаку, на наш взгляд, целесообразно выделить сле-

дующие группы факторов: научно-технические, организационные, экологические, структур-

ные, общеэкономические, социальные. 

Научно-технические факторы. В группу научно-технических факторов входят наука, тех-

ника, технология и кадры, которые в системе производства функционируют и развиваются в 

рамках функционального единства. Однако в рамках этого единства каждый из них несѐт на 

себе вполне определѐнную нагрузку. Так, фундаментальная и прикладная наука создаѐт науч-

ный потенциал, который является национальным достоянием страны, интеллектуальной осно-

вой еѐ процветания. Научные достижения и разработки материализуются в технике и техноло-

гии, которые образуют материально-вещественный потенциал страны — материально-

техническую базу еѐ экономического роста. Качественные и количественные характеристики 

того и другого потенциала и эффективность их использования во многом определяются про-

фессионализмом кадров, количественным и качественным составом кадрового потенциала 

страны. Научный, материально-вещественный и кадровый потенциалы образуют научно-

технический потенциал страны, определяющий уровень еѐ социально-экономического разви-

тия, степень национальной независимости и безопасности и место в мировой системе и миро-

вой экономике. 

В реальной жизни взаимодействие и функциональное единство всех этих факторов находит 

воплощение в экономических результатах деятельности. Поскольку главным признаком ре-

сурсосберегающего типа расширенного воспроизводства является превращение роста эффек-

тивности овеществлѐнного труда, наряду с дальнейшим повышением производительности жи-

вого труда, в решающий источник развития, постольку функциональная роль научно-

технических факторов в механизме ресурсосбережения заключается в том, что, внося каче-

ственные изменения в производственный процесс, они способствуют повышению производи-

тельности труда и фондоотдачи при высоких темпах роста конечных результатов. При этом 

экономия живого труда по своим масштабам, темпам и экономическому эффекту должна су-

щественно превосходить увеличение затрат прошлого труда. Тогда рост конечных результатов 

будет существенно опережать рост затрат. Таким образом, по сути, функциональная роль 

научно-технических факторов в механизме ресурсосбережения сводится к интенсификации 

производства.  

Одним из главных факторов экономического роста служит смена технологических укладов. 

К началу реформ в российской экономике одновременно существовали все пять укладов. По 

оценкам специалистов, доля первого (новые технологии в текстильной промышленности, ис-

пользование энергии воды) и второго (развитие железнодорожного транспорта, механизация 

производства на базе использования парового двигателя) или, как их ещѐ называют, реликто-

вых укладов, сформировавшихся до начала XX в., была очень незначительной. Несколько вы-

ше была доля третьего (использование в производстве электроэнергии, развитие тяжѐлого ма-

шиностроения, электротехнической и химической промышленности) уклада, который сложил-

ся и доминировал в конце IX – первой трети XX в. Преобладающим был четвѐртый технологи-

ческий уклад, который начал формироваться в 30-е годы XX в. и базировался на развитии 

энергетики, основанной на использовании нефти, нефтепродуктов и газа, атомной энергетики, 

средств связи, новых синтетических материалов, электроники. С середины 1980-х годов в Рос-

сии при поддержке государства начал активно формироваться наиболее прогрессивный пятый 

уклад, основанный на развитии микроэлектроники, биотехнологии, генной инженерии, инфор-

матики, новых видов энергии, на достижениях в области освоения космоса, спутниковой свя-

зи. Таким образом, для современной российской экономики стала характерна технологическая 

многоукладность, которая, с одной стороны, порождала технологических монополистов, а с 

другой — способствовала возникновению не только межотраслевых, но и внутриотраслевых 

технологических диспропорции. Неслучайно технологически многоукладный характер эконо-

мики многими учѐными и практиками совершенно справедливо выдвигался в качестве одной 
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из серьѐзных причин, сдерживающих экономический рост, и служил веским доводом в пользу 

необходимости структурной перестройки экономики, в т. ч. технологической. 

Действительно, экономический рост, как показывает мировая практика, возможен при 

условии постоянного обновления технологической базы. При этом наибольший эффект дости-

гается при технологических скачках, когда происходит не постепенный переход от одного 

технологического уклада к другому, а резкое обновление технической базы производства по 

всей технологической цепочке. Именно такой путь поддержания устойчивых темпов экономи-

ческого роста используют индустриально развитые страны. Причѐм переход к технологиче-

скому укладу более высокого порядка сопровождается резким сокращением доли технологи-

ческих укладов низших порядков. 

Организационные факторы. К группе научно-технических факторов тесно примыкают 

организационные факторы, которые, строго говоря, должны были в неѐ входить. Выделение 

их в отдельную группу обусловлено как возрастающей их ролью и качественно новым содер-

жанием при переходе к рыночным отношениям, так и недооценкой этих факторов (а точнее — 

их зависимости от научно-технических факторов) при реформировании экономики. 

Как уже отмечалось, технологический уклад представляет собой совокупность технологи-

ческих способов производства и адекватных им организационно-экономических форм хозяй-

ственной деятельности. Другими словами, в процессе развития того или иного технологиче-

ского способа производства формируется наиболее оптимальный тип организации производ-

ства, наиболее оптимальный способ соединения работников со средствами производства. Раз-

витие технологического способа производства и установление наиболее рациональной взаи-

мосвязи техники и людей осуществляются параллельно, но при опережающем развитии техно-

логического способа производства. В результате происходит, если можно так сказать, взаим-

ная адаптация технологии и человека. Чем успешнее происходит этот процесс, тем выше эф-

фективность производства. 

Показательным в этом отношении является процесс качественных изменений в организа-

ции и управлении производством, который происходит в ряде индустриально развитых стран 

по мере формирования пятого технологического уклада. Так, массовое распространение ново-

введений породило такую организационную структуру, как малый инновационный 

(венчурный) бизнес, масштабы применения которого быстро расширяются, особенно в тех 

сферах, где реализуются научно-технические достижения (например, в машиностроении). 

Широкомасштабное освоение средств автоматизации и информационных технологий обусло-

вило существенные изменения в специализации и кооперации крупных и мелких предприя-

тий, в формах обмена деятельностью между ними. Качественные изменения происходят и во 

внутрифирменных формах организации труда и управлении производством (растет удельный 

вес управленческого и инженерно-технического персонала, меняются структуры производства 

и управления). 

Экологические факторы. Особое место в механизме ресурсосбережения занимают эколо-

гические факторы. Их функциональная роль определяется как непосредственным, так и опо-

средованным влиянием, которое они оказывают на социально-экономические процессы и ко-

нечные результаты любой деятельности.  

Воздействие экологических факторов на социально-экономические процессы обладает ку-

мулятивным и мультипликационным эффектом, в силу чего предусмотреть в полной мере все 

негативные последствия такого воздействия даже в среднесрочной, а тем более отдаленной 

перспективе крайне проблематично. Поэтому при всей ограниченности финансовых средств 

применительно к этой группе факторов гораздо разумнее и целесообразнее с точки зрения 

национальных интересов использовать не компенсационный, а предупреждающий подход и 

именно с этих позиций решать проблемы технологической, организационной и структурной 

перестройки, 

Структурные факторы. В группу структурных факторов включены факторы, определяю-

щие структурные сдвиги в экономике. Их функциональная роль в механизме ресурсосбереже-

ния сводится к формированию рациональной структуры экономики, обеспечивающей преиму-

щественно интенсивное расширенное воспроизводство. Выделение этих факторов в самостоя-

тельную группу факторов ресурсосбережения обусловлено наличием крайне негативных тен-
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денций в воспроизводственной структуре российской экономики, которые сложились за годы 

реформ и кризиса.  

Обращает на себя внимание значительное повышение удельного веса сектора услуг. Одна-

ко произошло оно за счѐт резкого увеличения доли сферы обращения при заметном сокраще-

нии доли личных услуг, что свидетельствует о непроизводительном характере происшедших 

изменении и все возрастающем влиянии «теневой» экономики. 

Ещѐ одна тенденция, которая обращает на себя внимание, это сильное падение доли инве-

стиционного сектора на фоне растущей его доли и в развитых, и в развивающихся странах. 

Эта тенденция чревата серьѐзными негативными последствиями для экономики страны, по-

скольку может привести к еѐ деиндустриализации.  

Большие надежды на активизацию инвестиционной деятельности связываются с бюджетом 

развития, который предполагается формировать в качестве органической части федерального 

бюджета путем мобилизации средств частных инвесторов (отечественных и зарубежных) для 

финансирования приоритетных проектов в реальном секторе экономики.  

В России, где роль государства в инвестировании экономики всегда была велика, именно 

государственные инвестиции должны дать толчок активизации инвестиционной деятельности, 

причѐм в направлении технологического перевооружения экономики, а одной из главных 

функций государства (особенно в период технологического скачка) должно стать перераспре-

деление ресурсного потенциала страны для создания, развития и качественного обновления 

базы экономического роста, а также формирование методов регулирования для обеспечения 

концентрации ресурсов и капиталов по приоритетным направлениям структурных преобразо-

ваний экономики. Поэтому в качестве одной их групп факторов ресурсосбережения выделены 

общеэкономические факторы. 

Общеэкономические факторы. В группу общеэкономических факторов включена вся со-

вокупность факторов, связанных с созданием предпосылок для перехода к преимущественно 

интенсивному ресурсосберегающему типу расширенного воспроизводства, а следовательно, и 

для устойчивого экономического роста на макроуровне [16]. Учитывая, что рассмотреть все 

эти факторы достаточно полно в рамках одной статьи задача трудновыполнимая, считаем це-

лесообразным ограничиться лишь оценкой основного установочного положения проводимой 

политики, от которого зависит набор и содержание этих факторов и по которым идут наибо-

лее острые дискуссии. 

Основное установочное положение вызывает среди учѐных много теоретических споров, 

касающихся понимания финансовой стабилизации. Крайние позиции сводятся к следующему. 

Согласно одной точки зрения, которой придерживается большинство российских ученых и с 

которой нельзя не согласиться, под реальной макроэкономической стабилизацией понимается 

обеспечение устойчивости бюджетной системы, надежности банковского сектора и различных 

сегментов финансового рынка, нормального функционирования денежного обращения. 

Согласно другой точке зрения, финансовая стабилизация однозначно отождествляется с 

определенным уровнем инфляции.  

Практическая реализация данного теоретического положения, основанного на искусствен-

ном разрыве внутренних воспроизводственных связей, привела к усилению обособления двух 

сфер воспроизводственного процесса и массовому переливу капитала из производственной 

сферы в сферу обращения. Поэтому дальнейшее проведение курса на снижение инфляции лю-

бой ценой отодвинет на неопределѐнное время переход к преимущественно интенсивному 

расширенному воспроизводству, в значительной мере осложнит формирование механизма ре-

сурсосбережения и приведѐт к ещѐ большему обострению социальных проблем [17]. 

Между тем именно социальные факторы должны были бы быть определяющими при ре-

формировании экономики. Ключевую роль они призваны играть и в механизме ресурсосбере-

жения, главной задачей которого является создание предпосылок для повышения жизненного 

уровня населения и обеспечения нормальной среды его обитания. 

Достаточно стабильный рост неполной занятости ведѐт не только к нерациональному ис-

пользованию трудовых ресурсов, но и к снижению уровня использования имеющихся произ-

водственных мощностей.  

Результаты. При формировании механизма ресурсосбережения следует учитывать следу-
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ющие исходные моменты: 

  приоритетную социальную и экологическую направленность механизма ресурсосбереже-

ния; 

  целостность и непрерывность расширенного процесса воспроизводства; 

  взаимосвязанность и обусловленное объективными экономическими законами взаимо-

действие научно-технических, организационных, экологических, структурных, общеэкономи-

ческих и социальных факторов ресурсосбережения; 

  необходимость оптимального соотношения государственного регулирования и рыночно-

го саморегулирования социально-экономических процессов. 

Выводы. Механизм ресурсосбережения является предпосылкой для постоянного улучше-

ния жизнеобеспечения населения страны, устойчивого сбалансированного экономического 

роста на базе расширенного воспроизводства преимущественно интенсивного типа.  
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