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Экономические подсистемы природно-антропогенных комплексов включают субъектов, непо-

средственно осуществляющих трансформацию природных ресурсов в рамках производственной де-
ятельности, субъектов, которые обеспечивают распределение произведенной продукции и конечных 
потребителей этой продукции. Современный уровень развития производственно-экономических от-
ношений в сельском хозяйстве обусловил формирование сетевого взаимодействия между субъектами 
экономических подсистем природно-антропогенных комплексов сельских территорий в процессе 
производства и распределения продукции. Производственно-распределительные сети возникли в ре-
зультате самоорганизации субъектов экономических отношений и продолжают развиваться, оказывая 
серьезное воздействие на устойчивое развитие природно-антропогенных комплексов. В данной ста-
тье представлены результаты изучения сетевой организации субъектов экономических отношений 
в рамках природно-антропогенных комплексов сельских территорий, возникающих в процессе зер-
нового производства. Определены факторы и условия возникновения и развития сетевых отношений, 
а также их влияние на технологическую, экологическую и социальную подсистемы природно-ан-
тропогенных комплексов. Описаны возможные механизмы управления формированием и развитием 
сетевых отношений субъектов экономических подсистем на уровне отдельного региона в зерновой 
отрасли Омской области. Показаны перспективы дальнейшего развития и трансформации сетевых 
отношений субъектов экономических подсистем в рамках самоорганизации. 
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Economic subsystems of natural-anthropogenic complexes include entities that directly transform natu-
ral resources in the framework of production activities, entities that ensure the distribution of manufactured 
products and end consumers of these products. The current level of development of production and economic 
relations in agriculture has led to the formation of network interaction between the subjects of economic 
subsystems of natural and anthropogenic complexes of rural areas in the process of production and distribu-
tion of products. Production and distribution networks have arisen as a result of self-organization of subjects 
of economic relations and continue to develop, exerting a serious impact on the sustainable development of 
natural and anthropogenic complexes. This article presents the results of studying the network organization of 
subjects of economic relations within the framework of natural-anthropogenic complexes of rural areas that 
arise in the process of grain production. The factors and conditions for the emergence and development of 
network relations, as well as their impact on the technological, ecological and social subsystems of natural-
anthropogenic complexes are determined. Possible mechanisms for managing the formation and development 
of network relations of subjects of economic subsystems at the level of a separate region in the grain industry of 
the Omsk region are described. The prospects for further development and transformation of network relations 
of subjects of economic subsystems within the framework of self-organization are shown.

Введение 
Экономические подсистемы природно-

антропогенных комплексов (ПАК) сельских 
территорий функционально формируют ос-
нову для объединения в единую систему 
остальных подсистем ПАК сельских тер-
риторий. В основе идеи и движущей силы 
создания любого современного природно-
антропогенного комплекса лежит экономи-
ческая целесообразность трансформации 
природных ресурсов. Как только такая целе-
сообразность по различным причинам про-
падает, природно-антропогенный комплекс 
подвергается кардинальной трансформации. 
Примером могут служить процессы опусты-
нивания и иной деградации земель сельско-
хозяйственного назначения, развитие кото-
рых сначала делает нецелесообразным ве-
дение экономической деятельности в преж-
нем формате, что в последствии выражается 
в снижении уровня жизни и оттоке сельско-
го населения, а также в лавинообразном на-
растании экологических проблем на землях 
сельскохозяйственного назначения [1,2,3]. 

Следует также учесть, что на экономиче-
скую целесообразность функционирования 
и развития ПАК сельских территорий мо-
жет повлиять не только деградация природ-
но-ресурсного потенциала, но и изменения 
в предпочтениях конечного потребителя. 
Например, современный тренд сельского 
хозяйства – это производство органической 
продукции. Для его реализации в зерновой 
отрасли кроме устойчивых сортов сель-
скохозяйственных культур, не требующих 
применения химических средств защиты 
удобрений, необходима пашня, пригодная 
для производства органической продукции 
[4,5,6]. Если ранее на целевой территории 
была реализована традиционная модель зер-
нового производства с созданием высокого 

фона по минеральным удобрениям и сред-
ствам защиты растений, такая пашня не мо-
жет быть использована для органического 
земледелия. То есть, требуется существен-
ная трансформация ПАК сельских терри-
торий, необходимость которой обусловле-
на желанием конечных потребителей полу-
чать продукцию с иными качественными 
показателями. 

С другой стороны, экономическая под-
система любого ПАК подвержена серьезно-
му влиянию субъектов из технологической, 
социальной и экологической подсистем. 
Например, новые технологии производ-
ства могут существенно изменить состав 
и порядок взаимодействия субъектов эко-
номической подсистемы. В зерновом про-
изводстве такая ситуация возникает, когда 
уровень технологического оснащения про-
изводственных процессов позволяет сразу 
получать продукцию высокого качества, что 
исключает из системы распределения про-
дукции организации, занимающиеся под-
работкой зерна. Оснащение современных 
токовых линий в хозяйствах в совокупности 
с имеющимися складскими мощностями по-
зволяет исключить необходимость исполь-
зования услуг элеватора по сушке и очистке 
зерна перед его продажей. Еще один пример 
влияния новых технологий на трансформа-
цию взаимоотношений между субъектами 
экологической подсистемы ПАК сельских 
территорий – это выход на электронные тор-
говые площадки [7]. В этом случае пропада-
ет необходимость в посредниках, осущест-
вляющих транзитные закупочные операции.

Субъекты социальных подсистем так же 
могут оказывать влияние на экономиче-
ские подсистемы ПАК сельских террито-
рий. Прежде всего, это влияние проявля-
ется через уровень развития человеческого 
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капитала сельских территорий. Чем более 
компетентными являются кадровые ресур-
сы, задействованные в производственных 
процессах, тем более эффективным и тех-
нологичным может быть производство, фор-
мирующее ПАК сельских территорий. При 
этом следует учесть, что чем выше уровень 
развития человеческого капитала, тем до-
роже его использование в производствен-
ных процессах.

Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение сетевого взаимодействия 
субъектов экономических подсистем при-
родно-антропогенных комплексов сельских 
территорий, формирующихся в процессе 
зернового производства.

Для достижения указанной цели были 
поставлены и решены следующие задачи:

1) определены факторы и условия воз-
никновения и развития сетевых отношений 
между субъектами экономических подси-
стем ПАК сельских территорий;

2) описаны возможные механизмы 
управления формированием и развитием се-
тевых отношений субъектов экономических 
подсистем на уровне отдельного региона;

3) показаны перспективы дальнейшего 
развития и трансформации сетевых отно-
шений субъектов экономических подсистем 
в рамках самоорганизации.

Материалы и методы исследования 
Объектом наблюдения в рамках прове-

дения настоящего исследования выступили 
ПАК сельских территорий Омской области, 
формирующиеся в процессе производства 
зерновых культур. Методология проведения 
исследования предполагает представление 
ПАК как сложных систем, находящихся в по-
стоянном процессе самоорганизации и са-
моразвития. Такое представление объектов 
управления характерно для неклассического 
типа научной рациональности, в котором во-
просы управления рассматриваются через 
парадигму субъект-объектного представле-
ния. Сетевое взаимодействие между субъ-
ектами при этом рассматривается как один 
из базовых видов управления. При чем здесь 
речь идет об управлении сетевыми сообще-
ствами, их созданием и развитием в рамках 
сложных самоорганизующихся систем [8,9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Все субъекты экономических подсистем 
ПАК сельских территорий Омской области 

условно могут быть отнесены к трем груп-
пам – товаропроизводители, потребители 
и субъекты, участвующие в распределе-
нии произведённой продукции и доставке 
ее потребителям. В качестве товаропроиз-
водителей выступают крупные и средние 
сельскохозяйственные организации (около 
400 единиц) и крестьянские фермерские 
хозяйства (около 2000 единиц) [10]. Субъ-
екты, осуществляющие распределение 
произведенной продукции, ее доведение 
до кондиционных параметров и реализацию 
потребителям – это элеваторы (13 единиц) 
и связанные с ними транспортные компа-
нии [12]. Потребители продукции зерново-
го комплекса Омской области расположе-
ны как внутри региона (животноводческие 
предприятия, предприятия по переработке 
зерновых), так и за его пределами (ежегодно 
не менее 1,5 млн тонн зерна, произведенно-
го в Омской области, вывозиться за преде-
лы региона).

Сетевые взаимоотношения между субъ-
ектами экономических отношений рас-
сматриваемых ПАК сельских территорий 
Омской области развиваются меньшими 
темпами, чем в социальной, технологиче-
ской и экологической сферах, что связа-
но с определенной спецификой региона. 
Но формирование сетевых сообществ в эко-
номических подсистемах ПАК сельских 
территорий, созданных в результате зерно-
вого производства – это объективный про-
цесс и он постепенно развивается в Омской 
области. Большинство субъектов, осущест-
вляющих производство зерновых, являются 
самодостаточными с точки зрения обеспече-
ния производственных процессов, поэтому 
отсутствует насущная необходимость в раз-
витии сетевых взаимоотношений. Не смо-
тря на это, в сентябре 2019 года сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
совместно с Правительством Омской обла-
сти была создана логистическая компания 
ООО «Зерно Сибири», которая позициони-
руется как сетевая структура, обеспечиваю-
щая экспорт зерновых, произведенных в ре-
гионе. Создание данной компании можно 
рассматривать в качестве ответной реакции 
субъектов экономической подсистемы, обе-
спечивающих производственный процесс, 
на монополизацию распределительной сети 
крупными игроками – элеваторами. 

Зоны экономического влиянии элевато-
ров сложились традиционно в соответствии 
с географическими факторами и наличием 
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транспортной инфраструктуры. Все товаро-
производители, находящиеся в зонах влия-
ния элеваторов и не имеющие собственных 
ресурсов на подработку и хранение зерна, 
а также ресурсов для формирования круп-
ных партий на реализацию, вынуждены 
пользоваться услугами элеваторов и под-
контрольных им транспортных компаний. 
При этом элеваторы стремятся к форми-
рованию собственных сетей, максимально 
пытаясь вовлечь в них товаропроизводите-
лей. Следует подчеркнуть, что речь здесь 
идет не об интеграции, а именно о сетевом 
взаимодействии, когда участие в сети при-
носит взаимные выгоды и способствует вза-
имному усилению субъектов экономических 
отношений. 

Процесс вовлечения потребителей про-
дукции зернового комплекса Омской обла-
сти в сетевые взаимоотношения субъектов 
экономических подсистем ПАК сельских 
территорий в настоящее время осуществля-
ется через создание устойчивых каналов 
сбыта элитных семян (от товаропроизво-
дителей региона, занимающихся семено-
водством) и товарного зерна через создан-
ную логистическую компанию. С апреля 
2020 года в Омской области в рамках раз-
работки программы создания и развития 
Научно-образовательного центра мирово-
го уровня, запущен проект НОЦ в области 
создания и продвижения на российский 
и мировой рынок зерна сортов местной 
селекции с уникальными свойствами. 
Речь идет о пшенице с фиолетовой и чер-
ной окраской зерна с антиоксидантными 
свойствами, которая выступает сырьем 
для создания продуктов с функциональны-
ми свойствами. В рамках данного проекта 
создана международная сеть, включающая 

субъектов, обеспечивающих создание но-
вых сортов, их размножение на территории 
Омской области и реализацию продукции 
конечным потребителям как в России, так 
и зарубежом. Запуск и реализация подобно-
го проекта вне сетевой формы взаимодей-
ствия субъектов экономической и техноло-
гической подсистем были бы значительно 
затруднены. 

Региональные органы власти играют се-
рьезную роль в процессе создания условий 
для развития сетевых взаимодействий субъ-
ектов ПАК сельских территорий. Управле-
ние процессами сетевизации взаимоотно-
шений субъектов ПАК является отдельной 
темой исследования, которая будет рассмо-
трена в следующих статьях данного цикла.

Заключение
Стратегические перспективы развития 

сетевых отношений субъектов экономиче-
ской подсистемы ПАК сельских территорий 
связаны с постепенной трансформацией се-
тевых сообществ в полисубъектные само-
развивающиеся среды. Это делительный 
процесс, которому предшествует опреде-
ленный уровень развития сетевого взаимо-
действия субъектов. Для того, чтобы сеть 
трансформировалась в полисубъектную 
саморазвивающуюся среду, необходимо, 
чтобы в основе создания сети лежали не вы-
годы, получаемые субъектами сетевых взаи-
моотношений, а общие ценности и культура. 
Принцип взаимовыгодного сотрудничества 
субъектов в этом случае остается, но не яв-
ляется фундаментом создания и развития 
полисубъектной среды. Применительно 
к рассмотренным ПАК сельских территорий 
формирование таких структур – это доста-
точно далекая перспектива. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-00482.
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