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Аннотация. Рассмотрены современные подходы к управлению 

развитием аграрного человеческого капитала в контексте инновацион-
ных трансформаций в обществе. Изучены трансформации человека как 
экономического ресурса на различных этапах индустриального разви-
тия аграрного сектора. 
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Summary. Modern approaches to the management of agrarian human 

capital development in the context of innovative transformations in society 
were considered. Transformation of human being as an economic resource 
at different stages of industrial development of agrarian sector was studied. 

 
Введение. В современном мире эффективное управление человече-

ским капиталом выступает основным драйвером экономического роста 
организаций, отраслей и национальной экономики в целом. Ориента-
ция на прогрессивные принципы эволюционирования аграрного сек-
тора предопределяет необходимость повышения эффективности ис-
пользования человеческого капитала как основного источника конку-
рентных преимуществ на межотраслевой экономической арене. До-
стижение этой цели возможно посредством совершенствования орга-
низационно-экономического механизма управления развитием челове-
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ческого капитала, основанного на устойчивости процессов его расши-
ренного воспроизводства. 

Основная часть. Внедрение подобных преобразований предпола-
гает изучение теоретико-методологических подходов и концепций, 
формирующих научную основу его построения. Проведенное ранее 
исследование позволило систематизировать теоретические предпосыл-
ки, прикладные теории и концептуальные подходы, в совокупности 
определяющие направления его развития в контексте современных 
инновационных трансформаций (рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальные основы управления аграрным человеческим капиталом. 

 
Пр им ечание : составлено на основе [1]. 
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В контексте управления человеческим капиталом процессный под-
ход рассматривает этот процесс как поток синхронизированных 
управленческих функций, осуществляемых внутри экономической 
системы (организации, отрасли, региона, национальной экономики), 
обеспечивающий достижение ее конечной цели. Функциональный ос-
новывается на методологии функционально-стоимостного анализа с 
целью выявления резервов повышения эффективности использования 
человеческого капитала производства посредством выбора наиболее 
результативных способов управления. В основе системного подхода 
заложена иерархичность исследования многоуровневой структуры 
человеческого капитала, основанная на взаимосвязи и взаимозависи-
мости составляющих элементов. Ситуационный представляет собой 
способ агроменеджмента, предполагающий использование различных 
способов управления человеческого капитала, выбор которых обу-
славливается целью исследования в зависимости от сложившейся си-
туации [2–3]. 

Центральным звеном современных концептуальных подходов к 
управлению человеческим капиталом является механизм, обеспечива-
ющий его устойчивое формирование с целью развития человеческого 
потенциала. Платформой практической реализации системы агроме-
неджмента выступают способы и направления капитализации челове-
ческого потенциала, обусловленные инвестиционной привлекательно-
стью профессиональной деятельности, возможностями самореализа-
ции и саморазвития личности, творческой и инновационной насыщен-
ностью труда, уровнем развития инфраструктуры. Величина человече-
ского капитала, выражаемая мультипликативным эффектом взаимо-
действия вышеназванных факторов, определяется как скоростью уве-
личения производительности аграрного сектора, так и темпами при-
ращения инноваций, приобретающих форму нового знания [4]. Исходя 
из чего в современном мире человек, как экономический субъект, про-
являет себя в триединстве взаимосвязанных подсистем: ресурс, спрос 
и предложение (рис. 2).  

Подсистема спроса раскрывается сквозь призму потребностей ин-
дивида, определяемых его внутренним и внешним миром, желаниями, 
возможностями. Реализация последних предопределяет необходимость 
участия человека в аграрном производственном процессе, системе 
трудовых отношений, в результате чего он выступает в качестве одно-
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го из основных факторов ресурсного обеспечения сельскохозяйствен-
ного цикла. 
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Рис. 2. Триада человека как экономического ресурса на различных  

этапах индустриального развития аграрного сектора 
 
Пр им ечание : составлено автором. 

 
Инновационный вектор развития АПК существенно расширяет 

подсистему предложения, сущность которой определяется не только 
предложением рабочей силы на аграрном рынке труда, но и способно-
стью индивида генерировать и воспроизводить новые знания и идеи, 
реализуя свой потенциал и предпринимательскую инициативу.  

Ретроспективный анализ приоритетных форм человеческого капи-
тала в агарной секторе свидетельствует об их коренной трансформа-
ции, обусловленной периодами его технологического развития. В эпо-
ху доиндустриализации аграрного производства основная роль челове-
ка состояла в реализации своего трудового потенциала. В период ин-
дустриального развития агропромышленного комплекса компетенции 
индивида масштабируется, мобилизуя организационно-
предпринимательские факторы производства, основанные на результа-
тах научно-технического прогресса. Наноиндустриальный период рас-
крывает креативную направленность использования человеческого 
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капитала, не ограниченную рамками четко поставленных производ-
ственных задач, результатом которой выступает формирование новых 
знаний и способностей. Вектор управления аграрным человеческим 
капиталом смещается из подсистемы «ресурсы» в подсистему «пред-
ложение», тем самым кардинально изменяя подходы тактического и 
стратегического менеджмента: если в доиндустриальный и индустри-
альный периоды спрос формировал предложение на рынке труда, то в 
условиях инновационного развития предложение человеческого капи-
тала определяет спрос на него, тем самым, ускоряя темпы социально-
экономического развития [5–6]. 

Базисными элементами подсистемы капитализации человеческого 
капитала выступают механизмы его трансфера, в основу которых за-
ложен кластерный подход. В современных условиях стимулирующего 
воздействия НТП, определяющего основные направления развития 
агарного сектора, трансфер инноваций выступает одним из основопо-
лагающих условий, обеспечивающих реализацию поставленных задач. 
Основываясь на том, что любая инновация представляет собой ком-
мерциализированное новшество, объективной предпосылкой возник-
новения последнего выступает новое знание, создаваемое человече-
ским капиталом. В данном контексте проявляется единство содержа-
тельного смысла понятий «инновация» и «человеческий капитал», 
подразумевающих капитализацию знаний в различных формах и их 
расширенное воспроизводство. Исходя из этого результативность ин-
новационного процесса в аграрном секторе будет определяться не 
только качественным уровнем формирования человеческого капитала, 
но и активизацией его трансфертных потоков, как внутри отрасли, так 
во взаимодействии с внешним миром. Последнее обстоятельство, вы-
ражаемое механизмом трансфера знаний и инноваций, выступает клю-
чевым фактором, обеспечивающим устойчивый кругооборот человече-
ского капитала на расширенной основе. 

В широком смысле передача знаний и инноваций представляет со-
бой циркуляцию научных идей и их практической реализации, что 
обеспечивает их приращение и создает объективные предпосылки для 
капитализации. При этом эффективность данного процесса обеспечи-
вается «не столько результативностью каждого этапа инновации, 
сколько надежностью связующих звеньев между ними, скоростью пе-
рехода от любого предыдущего этапа к последующему» [7]. В услови-
ях интенсивного экономического развития трансфер человеческого 
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капитала должен осуществляться не только на постоянной, но и на 
расширенной основе, обеспечивая создание новых, модифицирован-
ных форм знаний. 

Активизация процессов проникновения цифровых и интеллекту-
альных технологий в аграрный сектор предопределяет переход от тра-
диционных принципов управления человеческим капиталом к иннова-
ционным подходам, ориентированным на максимизацию невеще-
ственных активов. В контексте циркулярной модели менеджмента аг-
рарного человеческого капитала, обеспечивающей замкнутый цикл 
процесса его воспроизводства, имеющиеся инструменты постоянно 
эволюционируют, выходя за рамки общепризнанных границ. Одними 
из таковых в экономике знаний является кластеризация инфраструкту-
ры человеческого капитала, под которой понимается интеграция заин-
тересованных субъектов экономической деятельности, функциониру-
ющих в научно-образовательном, инновационно-инвестиционном и 
производственном спектре аграрного сектора.  

Как показывает мировая практика, одним из наиболее эффективных 
направлений инновационных преобразований в данной сфере высту-
пает механизм формирования образовательных кластеров, основанный 
на социальном партнерстве его участников. Сочетание вертикальной 
интеграции субъектов всех ступеней образования и аграрного произ-
водства, обусловленного относительной близостью территориального 
размещения, позволяет создать достаточно действенную кластерную 
образовательную модель, отличающуюся инновационной направлен-
ностью и практикоориентированностью [8]. 

Во многих странах успешно функционируют сетевые институцио-
нальные модели, способствующие активному продвижению и прира-
щению человеческого капитала. В частности, в области образования. 
здравоохранения, культуры, туризма прогрессивно развиваются транс-
граничное сотрудничество, обеспечивающее ускорение трансфера зна-
ний и инноваций. В Дубае, Катаре, Куала-Лумпуре на основе регио-
нальных кластеров созданы оффшорные кампусы, такие как 
Knowledge village, Еducation City, Kuala Lumpur Еducation City, кото-
рые софинансируются промышленными организациями. Подобные 
кластерные структуры созданы и функционируют в странах Европы и 
США [9]. 

Заключение. Формирование и развитие многоуровневых регио-
нальных систем кластерного типа основывается на партнерском со-
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трудничестве с группами организаций, объединенных по территори-
ально-отраслевому признаку. Отличительной особенностью кластеров 
от других форм кооперации является создание механизма циркулярно-
го взаимодействия, позволяющего субъектам сохранить свой статус и 
взаимодействовать не только с партнерами, образующими кластер, но 
и иными участниками аграрного сектора. Исходной предпосылкой 
образования таких структур выступает необходимость сопряжения 
образовательных, научно-инновационных и производственных с це-
лью непрерывного приращения человеческого потенциала, а также 
достижения синергического эффекта повышения эффективности 
функционирования аграрного сектора. 
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