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истощения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, накопления значительных объ-
емов отходов производства и потребления, экологические ограничения становятся драйвером но-
вых технологических решений и новых тенденций во взаимодействии производства и природы. 
Переход к устойчивому производству и потреблению, широкому распространению которого со-
действует внедрение циркулярных практик, в долгосрочной перспективе позволит достичь эколо-
гической безопасности. 

Социально-культурные факторы также оказывают влияние на развитие циркулярной эконо-
мики на предприятии. Это объясняется тем, что неготовность потребителя к изменению паттернов 
поведения в сторону более экологически дружественных ведет к недостаточному спросу на эко-
продукцию, а значит, приводит к невысокой эффективности деятельности производителя продук-
ции в части внедрения определенных организационных, продуктовых или технологических инно-
ваций, направленных на формирование циркулярной модели производства. Формирование про-
экологических моделей поведения потребителей связано с изменением ценностей и установок об-
щества, в частности, трансформация предубеждений по поводу бывшей в употреблении продук-
ции, предпочтение ремонта и восстановления продукции покупке новой, осознание преимуществ 
пользования, а не владения каким-либо товаром и пр. 

Экономические факторы развития ЦЭ на промышленном предприятии обусловлены тем, что 
с точки зрения коммерческой организации переход к экономике замкнутого цикла является вопро-
сом анализа выгод и затрат. Так, если общие затраты на внедрение циркулярных бизнес-моделей 
превышают выгоду от их реализации, то субъект хозяйствования не имеет финансовых стимулов 
для осуществления необходимых денежных вложений в данную область. Имплементация цирку-
лярных принципов на предприятии позволяет обеспечить следующие эколого-экономические ре-
зультаты: 

- уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду, проявляющееся, с одной 
стороны, в снижении объемов эмиссий загрязняющих веществ, с другой – в снижении сумм эколо-
гических налоговых платежей предприятия;  

- сокращение объемов отходов, подлежащих захоронению, а также снижение затрат на произ-
водство продукции при использовании отходов собственного или стороннего производства в каче-
стве вторичных ресурсов;  

- продление жизненного цикла продукции и более эффективное ее использование в результате 
применения практик ремонта и ремануфактуринга, а также получение дополнительного источника 
дохода для предприятия. 

Переход компании к экономике замкнутого цикла позволяет получить выгоды экологического, 
экономического и социального характера, однако для имплементации циркулярных практик в дея-
тельность промышленных предприятий необходимы следующие условия: технологическая осуще-
ствимость, институциональная обеспеченность, инфраструктурная доступность, экологическая 
безопасность, экономическая эффективность, а также экологизация спроса.  
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Инновационное развитие аграрного сектора во многом обусловлено интенсивностью внедрения 

современных образовательных технологий, эффективность реализации которых способствует 
формированию качественного человеческого капитала. В сложившихся условиях высокоскорост-
ных инновационных и технологических трансформаций непрерывность получения знаний высту-
пает объективным условием формирования человеческого капитала. «Период полураспада знаний, 
под которым понимается временной отрезок их устаревания, в последние годы сократился до 5 
лет. То есть, фактически, та информация, которую получал специалист после поступления в выс-
шее учебное заведение, к его выпуску становится неактуальной.» [1]. Образовательная парадигма 
«LLL», т. е. «life long learning» как непрерывное обучение на протяжении всей жизни предполагает 
тесное взаимодействие формальных, неформальных и информальных форм получения новой ин-
формации. Способы их продвижения существенно различаются, однако в реальной действитель-
ности уже не являются антагонистическими. Расширение цифровых, информационных и комму-
никационных технологий значительно расширяет границы институализации аграрного образова-
ния, в связи с чем нетрадиционные модели обучения выступают неотъемлемыми элементами со-
временного института аграрного образования. 

Диалектическое взаимодействие различных форм получения знаний в аграрном секторе обу-
словлено как спецификой его функционирования, социально-экономическим предпосылками 
формирования инфраструктуры рынка человеческого капитала в разрезе сельских территорий, так 
и побудительными мотивами повышения конкурентоспособности отечественного АПК. Внедре-
ние современных методов организации сельскохозяйственного производства, наукоемких и инно-
вационных технологий, эффективных методов управления аграрными организациями становятся 
нецелесообразными в случае отсутствия опережающего развития человеческого капитала. Веду-
щая роль в этом процессе принадлежит формализованным схемам аграрного образования, моде-
лирующим ядро данного социального института.  

Вместе с тем, формирующаяся образовательная цепь подготовки и переподготовки кадров аг-
рарного профиля носит фрагментарный характер, что существенно снижает ее действенность. В 
соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь профессионально-технического 
образование выступает одним из элементов национальной системы обучения [2]. Однако в ее аг-
рарной проекции этот элемент не нашел должного рассмотрения и несколько выпал из единого 
тракта формирования профессиональных компетенций аграрного профиля. Непрерывность обуче-
ния выступает концептуальной платформой стратегии развития аграрного образования, что обу-
славливает необходимость перманентного взаимодействия систем профессионально-технического, 
специального, высшего, научно-ориентированного, дополнительного для детей, молодежи и лиц 
старшего возраста образования в соответствии с мировыми трендами инновационного развития 
агропромышленного комплекса. Среднее профессиональное образование выступает первичной 
ступенью получения практических навыков и в определенной степени предопределяет проекцию 
преломления человеческого капитала. Соответственно, направление последнего в аграрное русло 
вызывает необходимость взаимоувязки образовательных и профессиональных стандартов, учеб-
ных программ, дисциплин и изучаемых модулей и их соответствие потребностям рынка труда на 
всех ступенях аграрного обучения.  

Сложившаяся практика взаимодействия участников образовательного процесса в большей сте-
пени ориентирована на организацию научно-исследовательского сотрудничества с привлечением 
акторов производственного сектора. Данная форма реализации сетевого симбиоза является весьма 
перспективной, действенной и востребованной в условиях глобализации инновационных трендов. 
Вместе с тем, ее эффективность в аграрной сфере обуславливается необходимостью формирова-
ния институциональной синергии субъектов образовательной системы на исходных ступенях 
формирования и развития человеческого капитала. В дополнении к этому подобная разновектор-
ная интеграция способствует трансформации классических способов социальной селекции в 
наиболее результативные формы накопления и приращения человеческого капитала в аграрной 
сфере. В современном контексте прогрессивно-технологического развития общества и инноваци-
онного подъема аграрного сектора ее сущность, роль и механизмы реализации существенно 
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трансформируются. В результате границы «естественного» отбора значительно расширяются, до-
полняясь актуальными и дифференцированными инструментами преобразования человеческого 
потенциала в высоколиквидный капитал. Действенность социальной селекции в аграрной сфере 
предопределяется расширением горизонта образовательной кооперации, обеспечивающей дости-
жением наивысших точек роста. Одной из таковых в системе непрерывного образования высту-
пают образовательные программы МВА (Master of Business Administration), являющиеся флагма-
ном дополнительного обучения в области менеджмента, государственного управления, бизнес-
администрирования.  

Агропромышленный комплекс в современном понимании – это крупнейшая сетевая бизнес-
структура, эффективность функционирования которой, обусловлена, в том числе, и действенно-
стью методов управления. Последнее обстоятельство предопределяется образовательным потен-
циалом кадрового состава, т. е. концентрацией человеческого капитала. Образовательные про-
граммы МВА аграрного профиля ориентированы не только на получение новейших знаний в обла-
сти экономики, управления и бизнеса, но и способствуют формированию нового образа мышления 
и налаживанию профессиональных связей. Это официально признанная степень наивысшей ква-
лификации менеджеров, получение которой обеспечивается синергетическим взаимодействием 
формальных, неформальных и информальных технологий обучения. В частности, образовательная 
программа МВА «Агробизнес» способствует «овладению новейшими знаниями, методами и тех-
нологиями ведения международного агробизнеса и права, изучение международного опыта в об-
ласти экономики, менеджмента, маркетинга и логистики, бухучета и финансового менеджмента в 
АПК Европы, Америки и Японии. Слушатели приобретают практические навыки организации, 
развития и финансирования нового бизнеса, умение принимать управленческие решения». Актуа-
лизация Кодекса Республики Беларусь об образовании позволила сформировать законодательную 
среду получения коммерческими организациями всех форм собственности статуса бизнес-школ, 
что является необходимым условием тактической и стратегической реализации образовательных 
программ МВА. 

Прорывным решением в развитии человеческого капитала, в том числе и в продвижении обра-
зовательных программ МВА, является разработка и реализация Стратегии совершенствования 
национальной системы квалификаций Республики Беларусь, в рамках которой предусматривается 
«… создание возможности для получения компетенций, ориентированных на потребности рынка 
труда, условий для оценки квалификации, полученной не только в рамках системы образования, 
но и неформального обучения» [3]. Модификация национальной системы квалификаций Беларуси 
нацелена на усиление прозрачности и соизмеримости профессиональных квалификаций их доку-
ментального подтверждения; совершенствование институциональной инфраструктуры рынка че-
ловеческого капитала; координацию национальной и европейской систем квалификаций; расши-
рение доступа населения к получению новых знаний, квалификаций, востребованных рынком тру-
да, и выбора образовательно-профессиональных траекторий; согласование образовательных и про-
фессиональных стандартов. Реализуемые прорезывания способствовали включению в ее состав но-
вых компонентов, устраняющих разбалансированность между содержательностью образовательных 
услуг и потребностями рынка труда. 

Согласно методологии ЮНЕСКО, процесс обучения предполагает организацию образователь-
ной триады: «формальное образование» («formal education»), «неформальное образование» («non-
formal education») и «информальное образование» («informal education») [4, с. 127]. В соответствии 
с национальными нормативными правовыми актами под неформальным образованием понимают-
ся «знания, умения и навыки, полученные посредством освоения содержания образовательной 
программы курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, треннингов….), образова-
тельной программы совершенствования возможностей и способностей личности, либо вне систе-
мы образования, либо самостоятельно» [2]. Вместе с тем основным проблемным моментом высту-
пает институализация неформального аграрного образования и на этой основе разработка инстру-
ментов его индивидуализации с учетом состава и структуры кадрового потенциала на местах, 
конъюнктуры региональных рынков труда. 

В контексте вышеизложенного стратегия развития аграрного образования учитывает индивиду-
ализацию получения знаний, использование новых трансфертных форматов, «внедрение новых 
конвергентных дисциплин, таких как STEM / STEAM» [5, с. 8]. Взаимодействие формального, не-
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формального и информального форм получения знаний выступает неотъемлемой частью совре-
менного института аграрного образования. Их взаимодополняемость не является следствием вза-
имозаменяемости, что обусловлено дифференциацией целей, задач, механизмов и инструментов 
из реализации.  
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Аннотация. Рассматривается развитие стран методом анализа сложных открытых неравновес-
ных систем, проведена оценка развития объектов в стабильной системе координат потоков энер-
гии, что позволяет дать объективную картину идентификации отдельных стран как устойчивых 
социально-экономических систем. Проанализированы показатели уровня цифровой зрелости рас-
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развитие, энергетические потоки, мощность. 

     
Пандемия коронавируса ускорила процессы цифровизации мировой экономики, развитие чет-

вертой промышленной революции и переход на новый технологический уклад. Состояние совре-
менного мира характеризуется как BANI-мир, акроним от слов хрупкий, тревожный, нелинейный 
и непонятный. Цифровая трансформация в России является одной из заявленных национальных 
целей, т. к.  задача существенного повышения качества и эффективности управления стоит очень 
остро. Быстро изменяющаяся экономическая среда требует иных подходов к управлению с ис-
пользованием новых цифровых технологий. Цифровая трансформация становится фактором гло-




