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отходов; снижение выбросов углекислого газа. И, напротив, высокий уровень выбросов антропо-
генных газов в окружающую среду; повышение токсичности отходов при уменьшении их объема 
за счет углубления переработки определяют эколого-экономическое неравновесие. 

Наравне с социально-экономической проблемой устойчивого развития (удовлетворение основ-
ных потребностей, обеспечение устойчивого уровня численности населения, сохранение и укреп-
ление ресурсной базы, переориентация технологий и т. п.) стоит проблема социально-
нравственная– более оправданное распределение доходов (прибылей). В связи с этим, недостаточ-
ная информированность населения о внешних негативных эффектах, оказываемых производством 
на окружающую среду, является одним из факторов эколого-экономического неравновесия. 

 В данном контексте представляет интерес оценка устойчивого развития АПК с учетом мульти-
пликативных эффектов от межтерриториального (регионального и странового) и межотраслевого 
взаимодействия на основе TOPSIS (модифицированный метод упорядоченного предпочтения че-
рез сходство с идеальным решением), преимуществом которого является возможность решения 
задачи принятия решений при бесконечном числе альтернатив. Два критерия («наикратчайшее 
расстояние до позитивного идеального решения» и «наибольшее расстояние до негативного иде-
ального решения») заменяются на критерии «как можно ближе к PIS» и «как можно дальше от 
NIS. 

Следует отметить, что среди компонентов естественного и антропогенного ландшафта наибо-
лее сильно подвержено изменению биологическое равновесие. Естественный и антропогенный 
ландшафты достаточно устойчивы и могут существовать длительное время в малоизмененном со-
стоянии при условии правильного их создания и использования. Поэтому для поддержания опти-
мального природопользования необходима рациональная деятельность и контроль за его состоя-
нием со стороны человека. 
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Обеспечение устойчивого и поступательного функционирования аграрной экономики требует 

формирования действенной стратегии развития сельских районов, которая должно базироваться 
на обеспечении стратегических рамок диверсифицированной сельской экономики, сочетающей в 
себе, в первую очередь, сельское и лесное хозяйство, местную промышленность и локальную сфе-
ру услуг. При этом данная стратегия должна ориентироваться, главным образом, на развитие 
натурального, экономического, социо-культурного потенциала сельских территорий и новых 
«альтернативных (несельскохозяйственных) видов деятельности на селе» [1, с. 52]. Эти виды ло-
кальной экономической активности и внедрение информационно-коммуникационных технологий 
во все сферы местной жизнедеятельности призваны сделать сельские районы конкурентоспособ-
ными в региональной, национальной и мировой экономике.  
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В этой связи важным стратегическим императивом для села является развитие сельских кла-
стеров, в которых на небольшой территории сконцентрированы, главным образом, микро-, малые 
и средние частные предприятия, занимающиеся аналогичными, родственными и поддерживаю-
щими видами экономической деятельности, с целью трансформации отсталых, относительно аг-
ломераций, сельских экономик в процветающие аграрно-индустриальные центры. При этом 
нахождение в такого рода кластере может дать его участникам ряд преимуществ, ведущих к росту 
экономической эффективности, а именно: развитие местного рынка труда в сегменте высококва-
лифицированных работников со специальными навыками; более быстрые информационные пото-
ки и знаниевая дистрибуция; установление и укрепление доверительных отношений между под-
рядными организациями, входящими в сельский кластер, на основе усиления производственной 
специализации. Синергетический эффект от внутрикластерного взаимодействия созвучен положе-
ниям теории Роберта Хаттона о ценности позитивного накопления социального капитала как ре-
зультата облегчения коммерческих интерреляций за пределами формальных трудовых отношений 
[2, с. 17]. 

Другим не менее важным стратегическим императивом для сельских районов выступает разви-
тие местные удобств. Это связано с тем, что ключевыми активами на селе являются чистая окру-
жающая среда, привлекательные природные пейзажи, культурное и гастрономическое наследие. 
Поэтому раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий предполагает 
развитие зеленого туризма и продвижение локальных продуктов питания и деревенской культуры. 
То есть, развивая местные природные и социо-культурные ценности, сельские регионы получают 
возможность существенно повысить доходы своих жителей. Увеличение спроса на натуральные 
продукты питания высокого качества и повышение экологической грамотности сельских жителей 
ведут к росту ценности местных удобств не только на локальном и региональном, но и на нацио-
нальном и международном уровнях экономики. В этой связи перспективным направлением явля-
ется развитие сельского хозяйства, ориентированного на сохранение и укрепление биологического 
разнообразия – биофермерства. Наряду с этим позитивным трендом этого может стать рост чис-
ленности сельского населения за счет возвращения людей из городских агломераций в сельскую 
местность с целью непосредственного доступа к уникальным деревенским удобствам. Кроме того, 
развитие, базирующееся на благоустройстве жизнедеятельности на селе, дает возможность сель-
ским жителям диверсифицировать свою сельскохозяйственную активность в направлении усиле-
ния деятельности по охране окружающей среды. 

Третьим стратегическим императивом сельского территориального развития является внедре-
ние в сельскую жизнедеятельность информационно-коммуникационных технологий, в первую 
очередь, через систематическое обучение жителей села навыкам и умениям в данной области, что 
может создать новые возможности для их трудоустройства в таких сферах, как колл-центры, обра-
ботка данных, продуктовый дизайн и разработка программного обеспечения. При этом, отрасли, 
базирующиеся на информационно-коммуникационных технологиях, не обязательно должны быть 
масштабными и претендовать на радикальное изменение жизненного уклада местного населения, 
а фокусироваться на удовлетворении насущных локальных потребностей в области цифровизации 
сельской экономики.  

Важно отметить, что действенная реализация указанных стратегических императивов развития 
сельских регионов требует формирования соответствующей системы управления, что предполага-
ет создание определенной институциональной основы, включающей нормативно-правовую базу и 
организации, занимающиеся сельским территориальным развитием [3, с. 56]. 
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