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Обеспечение продовольственной безопасности государства и организация импортозамещения в сельском 

хозяйстве страны (они определяются государственными программами развития) напрямую связаны с эффективно-
стью функционирования региональных сельскохозяйственных комплексов. Рассмотрение сельского хозяйства как 
социально-экономической системы (взаимодействующих систем экономики и общества) предполагает обособление 
сельскохозяйственного кластера и его анализ как организационной системы – с выделением ее организационной 
структуры, множества допустимых действий для лиц принимающих решения, предпочтений и информированности 
участников взаимодействия. В работе проведен системный анализ сельскохозяйственного кластера Астраханской 
области как социально-экономической системы, выделены ее цели, критерии полноты их достижения, построены 
теоретико-множественные модели для цели и процессов функционирования системы. 
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Ensuring food security of the country and the organization of import substitution in the country's agriculture (de-

termined by the state development program) are directly linked to the performance of regional and agricultural complexes. 
Review of agriculture as a socio-economic system (interacting economy and society) involves the separation of the agricul-
tural cluster and it’s analysis as an organizational system (separation of the organizational structure, the set of feasible ac-
tions, preferences and knowledge of participants in the interaction). The work carried out systematic analysis of agricultural 
cluster Astrakhan region as a socio-economic system, highlighted its objectives, criteria for achieving them, built-theoretic 
models of goals and systems. 
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Введение. В настоящее время для решения различных задач управления в сельском хозяйстве в 

основном применяются эконометрические модели. В то же время интеллектуальные модели (основанные 
на методах искусственного интеллекта) практически не используются. Вместе в процессах принятия реше-
ний может использоваться большое количество информации, представленной вербально. Для целей управ-
ления актуальными являются задачи планирования (в том числе определение специализации производства) 
и распределения ресурсов (земель, продукции, оборудования и пр.), которые могут решаться на основе за-
дач математического программирования. При этом в настоящее время целесообразно использование про-
граммных средств, включая пакеты прикладных программ общего и специального назначения. 

Кроме того, в данной предметной области существует значительное количество задач, связанных 
с оценками и управлением рисками. Хотя по указанным направлениям и имеются публикации [3], но они 
в недостаточной степени раскрывают указанную выше тематику. 
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Поэтому целью данной работы является проведение системного анализа сельскохозяйственного 
кластера Астраханской области (АО) для выявления его информационной структуры и формализации 
глобального целеполагания. Результаты такого анализа позволят обеспечить повышение эффективности 
функционирования кластера как социально-экономической системы (СЭС). 

Общая характеристика проблематики работы. Актуальность реализации мероприятий в об-
ласти обеспечения продовольственной безопасности страны, импортозамещения сельскохозяйственной 
продукции, а также необходимость развития сельского хозяйства региона обуславливаются государст-
венной программой «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области». Данная програм-
ма была утверждена постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П. Чет-
кое следование программе обеспечивает целенаправленное развитие сельского хозяйства АО. Основной 
целью реализации региональной программы развития агропромышленного комплекса (АПК) является 
повышение объемов производства и качества сельскохозяйственной продукции, производимой в АО – 
для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом. 

Более трети населения АО проживает в сельской местности (около 340 тыс. чел.) в 420 населен-
ных пунктах. Поэтому совершенствование деятельности АПК важно не только с экономических пози-
ций, но и социальных. Сельскохозяйственный кластер (СХК) региона включает в себя более ста сель-
скохозяйственных предприятий, около трех тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, 110 тыс. личных 
подсобных хозяйств, а также около семисот садоводческих обществ. Сельское хозяйство региона разви-
вается достаточно динамично. Например, в период с 2004 по 2014 г. число крестьянских (фермерских) 
хозяйств увеличилось с 1800 до почти 3000. Объем производства зерна в области вырос более чем в два 
раза, овощей – в шесть раз, картофеля – в десять раз, объем производства мяса – примерно в пять раз, 
молока – в полтора раза [18]. 

В соответствии с [4] СЭС – это система междисциплинарной природы, основанная на классифи-
кации направленности человеческой деятельности в системе «природа – общество – производство». Дан-
ное определение означает, что СЭС является подклассом сложных систем, образованных на «стыке» со-
циальных (общество) и экономических (производство) систем. Они в свою очередь входят в большой 
класс организационных систем [4, 25, 28].  

Сложность организационных систем обусловлена в большей степени вариативностью путей 
развития, а также их автономностью. Это приводит к дополнительным трудностям при решении задач 
моделирования, управления и принятия решений для систем такого рода. 

Крайне важной задачей при управлении СХК является оценка рисков. Например, в [29] решена 
задача оценки риска в отношении сбора урожая винограда. А в целом то, что касается управления риска-
ми для сельского хозяйства – это весьма обширная область научных и научно-практических исследова-
ний. Риски необходимо изучать для каждого конкретного направления работы: анализ, моделирование, 
управление. При этом риски обычно специфичны для различных направлений деятельности в сфере 
сельского хозяйства. 

Развитие СХК региона может рассматриваться также и с позиций управления группой проектов [3], 
взаимосвязанных в отношении доступных для использования ресурсов: финансовых, материальных, тру-
довых, информационных. 

Региональный сельскохозяйственный кластер с позиций теории систем. Сельское хозяйст-
во, являющееся неотъемлемой частью АПК, в большом числе работ отечественных и зарубежных авто-
ров рассматривается как СЭС. Например, в [21] АПК как СЭС исследуется с позиций экономики и разви-
тия системы по рыночным законам с выделением таких подсистем, как: производственно-технологическая, 
нормативно-правовая, социальная, институциональная.  

В целом ряде других работ АПК трактуется как производственно-экономическая система [6]. Кро-
ме того, рассматриваются отдельные составляющие этой системы, например, логистика в перерабатываю-
щем кластере [2]. В [8] к определению АПК как СЭС автор добавляет понятие биотехнической системы. 

Однако при рассмотрении АПК факторы его взаимодействия с природной средой, влияния на эко-
логию мест производства/переработки продукции (а также региона в целом) обычно не рассматриваются. 

Таким образом, учитывая многообразие подходов и определений, используемых в литературных 
источниках для идентификации сельскохозяйственной отрасли (СХО) как СЭС, воспользуемся ключе-
выми аспектами организационных систем, приведенными в [13] и примененными в [27] именно для СЭС. 

Данный подход подразумевает задание состава элементов системы, ее структуры, множества 
допустимых действий, предпочтений участников и их информированности с учетом наличия как соци-
альной, так и экономической составляющей СХО. Описание СХО как СЭС требует четко очертить об-
ласть исследования, ввиду сложности и многоплановости проблемы управления ею. 

В рамках повышения эффективности СХО ее часто рассматривают как сельскохозяйственный 
кластер. Под кластером мы будем понимать совокупность выделяемых по географическому признаку 
участников и хозяйствующих субъектов отрасли, т.е. классическое определение кластера в соответствии 
с [20], а под СХК – кластер с учетом специфики СХО [7]. 
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Структура сельскохозяйственного кластера Астраханской области. В составе регионального 
СХК (с учетом положений государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Аст-
раханской области») можно выделить ряд хозяйствующих элементов/объектов (участников внутренних 
процессов): предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию (кооперативы, общества, хо-
зяйства и пр.); перерабатывающие предприятия; оптово-распределительные центры; банки; страховые 
компании; организации, обеспечивающие техническую поддержку деятельности СХК, включая предпри-
ятия по ремонту сельхозтехники; транспортные организации; учебные и научно-исследовательские уч-
реждения, имеющие отношение к производству сельскохозяйственной продукции; организации, обеспе-
чивающие информационное сопровождение деятельности СХК; контролирующие органы; средства мас-
совой информации и пр. 

Проведенный анализ позволяет в явном виде выделить и описать экономическую (производст-
венные, перерабатывающие и финансовые мощности) и социальную (человеческие ресурсы) составляю-
щую (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – К определению состава сельскохозяйственного кластера региона как социально-экономической системы 

 
При такой классификации совокупность знаний, умений и опыта персонала, связанного с сель-

скохозяйственным производством в регионе, следует отнести к «человеческим ресурсам». «Качество» 
последних также определяется и физическим здоровьем персонала, его мотивированностью к труду. Для 
выявления совокупности информационных, управляющих и технологических связей между элементами, 
составляющими АПК (структуры СХК), рассмотрим основные руководящие документы [14–18, 22]. 

Сельскохозяйственный кластер является сложной системой с множеством взаимодействующих 
элементов и подсистем, образующих динамически изменяющуюся систему связей и влияний. На регио-
нальном уровне следует выстраивать иерархическую управляющую структуру кластера. В вершине этой 
структуры располагается единый центр координации деятельности СХК [7, 24]. Ему должны подчинять-
ся элементы экономической и социальной составляющих (рис. 2) с учетом автономности (включая юри-
дическую и экономическую) хозяйствующих субъектов. 

 

 
 

Рис. 2 – К определению структуры сельскохозяйственного кластера как социально-экономической системы  
(управляющие связи) 
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Особенности сельскохозяйственного кластера как социально-экономической системы. Ха-
рактерной чертой управляющей структуры СХК является наличие горизонтальных связей, реализующих 
взаимодействие между элементами различных составляющих и подсистем. Взаимодействие подразуме-
вает не только кооперацию хозяйствующих субъектов, но и их конкуренцию в рамках своей «ниши» [7]. 
Особенности управления в СХК обусловлены также различным уровнем технологического, управленче-
ского, институционального и прочих направлений развития элементов социальной и экономической со-
ставляющих. 

При рассмотрении, анализе и формализации каждой составляющей также можно выделить ие-
рархическую структуру управления. Например, на рисунке 3 для элементов «образование» и «производ-
ство» (показан пример для сельскохозяйственного предприятия) представлены фрагменты иерархиче-
ских структур управления регионального профильного (для АПК) высшего учебного заведения и сель-
хозпредприятия. 

Высокая сложность взаимосвязей элементов внутри СХК и управленческой структуры обуслав-
ливает сложность информационных взаимосвязей. Они характеризуются информационными потоками, 
распространяющимися внутри СЭС. 

 

 
 

Рис. 3 – Иерархия управления внутри элементов (объектов) сельскохозяйственного кластера региона 
 

Информационную структуру СХК представим в виде замкнутой последовательности передачи 
информационных потоков [26] в соответствии с управленческим циклом организационных систем, кото-
рый описан в [4]. В рамках данного цикла выделяют основные функции управления сложной организа-
ционной системой. Особенности СХК были выявлены в результате анализа постановления правительства 
АО (рис. 4) [18]. 

По мнению авторов статьи, приведенный на рисунке 4 набор компонентов обладает свойством 
«необходимости и достаточности» в отношении анализа СХК. 

Технологические связи в рамках рассматриваемой предметной области обусловлены перемеще-
нием материальных объектов (от семян до переработанной продукции, пригодной для реализации) по 
технологической цепочке процессов, используемых в СХК. 

Множество допустимых действий участников СХК определяется государственными програм-
мами, федеральными законами, указами и постановлениями федеральных и региональных органов вла-
сти (глава субъекта, правительство, министерство сельского хозяйства и пр.) [14–18, 22], а также отрас-
левыми руководящими документами, отражающими институциональные, технологические, информаци-
онные, экономические и другие ограничения и нормы взаимодействия участников внутри СХК [4]. 

Условимся, что определение целевых функций, предпочтений и порядка функционирования уча-
стников СХК будет рассматриваться ниже в рамках решения конкретных задач. Далее опишем источни-
ки получения информации участниками СХК. 

Информированность участников СХК региона является обязательным свойством субъектов, 
принимающих решения в конкретные моменты времени для определенного этапа функционирования 
СЭС. Для обеспечения требуемого уровня информированности участников процесса принятия решений 
осуществляется их информационная и консультационная поддержка [18]. Консультирование произво-
дится сотрудниками министерства сельского хозяйства АО, а также профильных министерств и ведомств 
по специфике проблемы, требующей решения (кредитование, страхование, методическая поддержка и 
пр.) – в целях обеспечения повышения уровня информированности. Для этого реализовано взаимодейст-
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вие с автономным учреждением АО «Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг» и Астраханским филиалом ФГБУ «Специализированный центр учета в агро-
промышленном комплексе». Совместно с ними участниками АПК решаются вопросы прогнозирования 
рынка оборудования и материалов, сбыта продукции, ее переработки и пр. Кроме того, функционирует 
информационный ресурс «Агропромышленный портал Астраханской области» (https://msh.astrobl.ru. На-
ряду с данным ресурсом, для участников СХК доступны различные услуги и на областном портале госу-
дарственных услуг (https://gosuslugi.astrobl.ru). 
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Рис. 4 – Информационная структура сельскохозяйственного кластера региона (АО) 
 

На этом рисунке использованы следующие обозначения.  
П-О.1 – план производства продукции; П-О.2 – кредитные ресурсы и задолженность; П-О.3 – во-

допотребление, удобрения, энергоресурсы; П-О.4 – план переработки продукции; П-О.5 – план сбыта 
продукции; П-О.6 – план приобретения техники, оборудования и материалов; П-О.7 – план подготовки 
специалистов; П-О.8 – план проведения научных исследований;  

О-С.1 – страхование урожая; О-С.2 – посевные площади и площади хранения урожая, произве-
денной продукции; О-С.3 – персонал производственных объектов; О-С.4 – консультационная помощь;  
О-С.5 – отечественные семена и животные; О-С.6 – себестоимость и издержки; О-С.7 – выполнение пла-
нов производства, переработки и сбыта; О-С.8 – выполнение планов подготовки специалистов и прове-
дения научных исследований; О-С.9 – выполнение плана приобретения материалов и оборудования; 

С-К.1 – несвязанная поддержка; С-К.2 – кредитование участника СХК; С-К.3 – страхование уро-
жая и продукции; С-К.4 – мотивация персонала и молодых специалистов; С-К.5 – занятость населения;  
С-К.6 – динамика выполнения госпрограмм по контрольным показателям; С-К.7 – управление посевны-
ми площадями и площадями хранения; 

К-П.1 – сезонность производства и сбыта; К-П.2 – риски производства и сбыта; К-П.3 – природ-
но-климатические особенности региона; К-П.4 – качество семян и молоди ЧЕГО; К-П.5 – технологиче-
ский уровень участников и состояние основных фондов; К-П.6 – корректировка планов производства 
продукции; К-П.7 – корректировка издержек производства продукции; К-П.8 – корректировка стоимости 
производства продукции. 



CASPIAN JOURNAL: Control and High Technologies, 2016, 4 (36)  
 

 

26 

Отметим, что различные виды информации по АПК АО находятся и на иных сайтах, причем эта 
информация может быть достаточно легко найдена с использованием поисковых систем Интернета. 

Наличие большого числа связей между участниками, относимыми к социальной составляющей 
АПК (человек как участник процессов функционирования и управления, а также коллективы людей), 
обуславливают присутствие неопределенности. Она возникает за счет субъективности, присущей лицам, 
принимающим решения, как типичной составляющей процесса управления АПК. 

Таким образом, можно утверждать, что СХК АО является сложной СЭС, функционирующей  
в условиях неопределенности и рисков, в ряде случаев – неполной информированности лиц, принимаю-
щих решения. Эти риски определяются возможностями проявления неблагоприятных природно-кли-
матических явлений на территории области, нежелательных изменений экономической ситуации, услож-
нением социальной обстановки и пр. 

Системный анализ сельскохозяйственного кластера как СЭС. С формальной точки зрения, 
используя теоретико-множественное описание, можно представить СХК как СЭС в следующем виде: 

EUSUS , , где S  – сельскохозяйственный кластер (СЭС), SU  – социальная составляющая S , EU  – 
экономическая составляющая S . 

В S  присутствует большое число взаимодействующих элементов, вступающих в такие организа-
ционные отношения, которые предопределяют постоянное изменение структуры системы. Поэтому для 
описания структуры СХК как СЭС воспользуемся компонентным подходом. При этом будем иметь в виду, 
что компонента – это организационная структура, появляющаяся (исчезающая) в системе в зависимости от 
условий функционирования и (или) изменяющихся целей управления системой. Таким образом, в рассмат-
риваемой системе можно выделить ряд компонент и элементов (объектов). Последние не входят ни в одну 
из компонент или присутствуют сразу в нескольких из них. 

На рисунке 5 изображена обобщенная компонентная структура СХК. При этом элементы «оп-
тово-распределительные центры» и «перерабатывающие предприятия» не входят ни в одну из компо-
нент, а элемент «высшие учебные заведения» присутствует и в «образовательной» и в «научной» компо-
нентах рассматриваемой системы. 

Внутри конкретного элемента компонентной структуры может быть выявлена иерархическая 
древовидная структура связей (как это показано на рисунке 3). В целом для СХК связи будут представле-
ны многоуровневой иерархической структурой (рис. 2) [5]. 

 

 
 

Рис. 5 – К характеристике компонентного состава СХК региона 
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Ввиду сложности системы ее структура может изменяться с течением времени. Детализируем 
теоретико-множественное представление S  в виде: 

   STRAKSTRKS ,, ,     (1) 
где K  – компоненты (элемент рассматривается как простейшая компонента);  KSTR  – структура сис-
темы;  STRA  – алгоритм (метод, способ) преобразования (изменения, получения новой) компонентной 
структуры системы. 

Описание и характеристика компонент, наличие связей между ними (а также между элементами 
внутри компонент) должны исследоваться применительно к конкретной решаемой задаче. 

Выделим следующие уровни представления для СХК как СЭС:  
 уровень системы 1L  (взаимодействие с надсистемой);  
 уровень подсистем/компонент 2L  (взаимодействие подсистем/компонент внутри СЭС);  
 уровень элементов 3L  (взаимодействие элементов внутри подсистем/компонент). 
Функционирование СЭС обусловлено целенаправленным поведением, т.е. наличием цели (сово-

купности целей) управления Z . Цели (совокупности целей) имеются также у отдельных элементов и 
компонент СЭС. Они образуют структуру целей системы  ZSTR . При этом на уровне СХК находится 
глобальная цель – то состояние, к которому должна быть направлена тенденция движения системы [9]. 

Глобальная цель СЭС задается лицом, принимающим решения (ЛПР) в заранее описанной нота-
ции. Такая нотация может рассматриваться как ограниченное множество естественного языка. Цель в об-
щем случае можно формализовать из предложения на естественном языке, например, с использованием 
подхода, описанного в [10, 11]. 

При этом термин «глобальная» призван подчеркнуть, что данная цель – это цель всей СЭС. Тео-
ретико-множественная модель глобальной цели: 

ZCGACOGSOGNOGZG  ,,, , 
где NOG  - наименование цели (совокупности целей); SOG  – состояние, к которому направлена тенден-
ция движения системы; COG  – критерий достижения цели; CGA  – условия достижения цели. 

В свою очередь, критерий достижения цели может быть представлен как: 

COGCOGCOG ATNCOG ,, , 

где COGN  - наименование критерия; COGT ={аналитический, качественный} – тип критерия (вычисления 
с четкими или нечеткими переменными соответственно);  COGCOG AA   – множество алгоритмов вы-
числения критерия. 

Условия достижения цели: 

CGACGA VNCGA , , 

где CGAN  – наименование условия; CGAV  – значение условия. 
Грамматику глобальной цели можно представить в расширенной форме Бэкуса-Наура (РФБН, 

нотация задания глобальной цели): 
<глобальная_цель>::= [<цель_имя>] [<критерий_имя>] [<критерий_тип>] {<критерий_ал-

горитм>} [<условие_имя>] {<условие_значение>}  
На уровне 2L  присутствуют свои цели, также как и на уровне 3L . Они образуют древовидную 

иерархическую структуру, приведенную на рисунке 6. Таким образом, представление системы в виде (1) 
может быть расширено за счет определения целей системы: 

         ZSTRAZSTRZKSTRAKSTRKS Z ,,,,,,  ,          (2) 

где Z  – совокупность целей; Z  – приоритет цели;  ZSTR  – структура целей;   ZSTRA  – алгоритм 
(метод, способ) преобразования (изменения, получения новой) структуры целей. 

При этом цели могут быть взаимосвязаны и иметь приоритеты в отношении необходимости (це-
лесообразности, очередности и пр.) достижения по отношению друг к другу в пределах одного иерархи-
ческого уровня. Например, в соответствии с [18] выделяется два уровня приоритетов для СХК, представ-
ленных на рисунке 7. 

Каждая цель имеет критерий, характеризующий ее достижение (или полноту достижения),  
а также показатели эффективности функционирования регионального СХК. При этом детальное рас-
смотрение отдельной компоненты и каждого элемента СХК будет сопровождаться получением собст-
венного критерия оценки эффективности и результативности их функционирования. Рассмотрим под-
робно каждый из используемых для этих целей критериев. 
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Рис. 6 – Структура системы и структура целей 
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Рис. 7 – К определению уровней приоритетов целей СХК как СЭС 
 

Индекс производства продукции qI  сельского хозяйства используется для сравнения по времен-
ным периодам изменений объема производства в стоимостном выражении. Он рассчитывается по фор-
муле [18]: 

0001 / pqpqIq  , 

где 01 pq  – стоимость продукции отчетного периода в ценах предыдущего периода, 00 pq  – стоимость 
продукции предыдущего периода в ценах предыдущего периода. 

Индекс физического объема инвестиций ФОI  характеризует влияние модернизации и внедрения 
инноваций. Он рассчитывается по формуле [18]: 

Желательно формулу сделать одноэтажной: 
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Уровень занятости сельского населения – отношение количества сельских жителей региона, за-
нятых в СХК, к общему числу трудоспособных жителей региона. 

Кроме того, одним из ключевых показателей является эффективность использования средств 
федерального и регионального бюджетов [18] в СХК. 

Для СХК характерна оценка не только на основе комплексных показателей (индексов), но и, 
прежде всего, на основе степени (полноты) достижения целевых показателей федеральных и региональ-
ных программ, а также отдельных подпрограмм развития сельского хозяйства.  

В [18] приведены следующие расчетные показатели: 
 степень достижения цели %100/  ПФД ЗЗC  (решения задачи), где ФЗ , ПЗ  – соответст-

венно фактическое и плановое значения индикатора (показателя) государственной программы; 
 уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы 

%100/  ПФФ ФФУ , где ФФ , ПФ  – соответственно фактический и плановый объемы финансирования, 
направленные на реализацию мероприятий государственной программы. 

Критерии оценки эффективности реализации программы (подпрограммы): высокий (> 95 % по-
казателей достигнуты, > 95 % мероприятий выполнены), удовлетворительный (> 85 % показателей дос-
тигнуты, > 80 % мероприятий выполнены), неудовлетворительный (в иных случаях). 

Достижение описанных показателей сопряжено с использованием (расходованием) различных 
ресурсов: финансовых, материальных, кадровых и пр. Таким образом, при решении задач управления, 
необходимо проводить ресурсный анализ. При этом необходимо выделять и использовать систему огра-
ничений, наложенных на выбранный критерий эффективности функционирования системы, а также  
на ресурсы, применяемые для достижения этого критерия. 

На основе системного анализ СХК его теоретико-множественное описание представим следую-
щим образом: 

          ZZ IZSTRAZSTRZKSTRAKSTRKS ,,,,,,,  ,       (3) 

где ZI  – множество критериев оценки степени достижения Z . 
Информационная компонента СХК региона. Остановимся более подробно на информацион-

ной компоненте СХК. В последнее десятилетие в области управления сельским хозяйством начали появ-
ляться работы в области его информатизации. Исторический экскурс в информатизацию сельского хо-
зяйства приведен, например, в работе [30].  

В [23] для создания информационных систем сельскохозяйственного назначения предложен ши-
рокий спектр инструментов: от баз данных (БД) до экспертных систем, основанных на базах знаний (БЗ). 
Недостатком данной работы является слишком большая широта тематического охвата материала и от-
сутствие обоснования применения конкретного инструментария в конкретных (выделенных) предметных 
областях сельского хозяйства.  

Следует отметить, что в разных странах выпускаются периодические издания, соответствующе-
го профиля. Например, в Венгрии издается специализированный журнал «Journal of Agricultural Informa-
tics» (http://journal.magisz.org/index.php/jai). В нем публикуются работы посвященные проектированию, 
имитационному моделированию, а также разработке информационных и управляющих систем для сель-
ского хозяйства. Тематика информатизации АПК затрагивается и в различных российских и зарубежных 
научных журналах по информационным технологиям, управлению АПК и пр.  

В рамках Европейского Союза функционирует общественная организация «European Federation for 
Information Technology in Agriculture, Food and Environment» (http://www.efita.net). Ряд исследователей, на-
пример Ванита Г. и Калпана М. [31] выделяют отдельную научную дисциплину «Агроинформатика». 

На основе решения математических задач оптимизации проектируются и реализуются информа-
ционные и экспертные системы («Рецепт Плюс» – разработчик «АгроОптим», «Комбикорм» – разработ-
чик ВНИИКП, «Корм» – разработчик «АгроРесурс» и пр.). Они обеспечивают повышение эффективно-
сти работы СХК за счет автоматизации различных операций [1]. Однако такие системы в большей степе-
ни ориентированы на машинную реализацию экспертных знаний в области оптимизации рационов и тех-
нологий кормления животных. 

Собственно информационные ресурсы в области сельского хозяйства (специализированные) 
можно условно разделить по таким иерархическим уровням: глобальные, уровень страны, региональный 
уровень.  

В настоящее время на всех трех уровнях ведущая роль в накоплении информации (общего и спе-
циализированного характера), обеспечении селективного доступа к ней принадлежит интернет-сайтам. 
При этом для российских пользователей определенное значение в отношении доступности зарубежных 
ресурсов может иметь языковый барьер. И, наоборот, для зарубежных пользователей значительная часть 
российских информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства также оказывается малодоступной. 
Это может иметь определенное значение и в отношении обеспечения возможностей привлечения инве-
стиций – особенно на региональном уровне.  
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В [19] описан основной информационный ресурс Международной организации по сельскому хо-
зяйству и продовольствию при ООН (www.fao.org/publishing) – AGRIS (International Information System 
for the agricultural Sciences and Technology, http://agris.fao.org/agris-search/index.do). В этой системе ин-
дексируются научные и исследовательские издания в области сельского хозяйства. 

Значительные возможности селективного доступа к работам по информатизации сельского хо-
зяйства имеются на сайтах и не специализированных международных систем учета цитирований  
(SCOPUS, Web of Science). Однако к этим системам имеется доступ лишь из достаточно ограниченного 
количества организаций, включая крупные российские вузы. 

На внутрироссийском уровне целесообразно отметить важную роль электронной библиотечной 
системы, размещенной на ресурсе www.elibrary.ru. В этой системе обеспечивается селективный доступ к 
научным публикациям (и некоторым иным типам материалов) на основе заданных поисковых предписаний – 
в т. ч. и по вопросам информатизации АПК, внедрения в его деятельность инновационных технологий. 

Аналогичные возможности (хотя и в отношении несколько иных типов материалов) имеются  
на сайте Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ, http://www2.viniti.ru). 

На сайте Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) имеется доступ 
к полным текстам защищенных диссертаций – в т.ч. по вопросам управления АПК, информатизации дея-
тельности входящих в него предприятий. Подчеркнем, что такой доступ возможен лишь с компьютеров 
некоторых российских организаций, заключивших соответствующие договоры (http://www.gpntb.ru). 

На сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) имеется открытый 
доступ к российским патентам, в т.ч. на основе использования фильтров по рубрикам международной 
патентной классификации и ключевым словам. Кроме того, на этом сайте есть возможность доступа  
к свидетельствам о регистрации программ для ЭВМ и баз данных, включая относящиеся к информатиза-
ции АПК. Однако возможности селективного отбора таких объектов по тематическому признаку на ука-
занном сайте отсутствуют (http://www.fips.ru). 

Помимо указанных выше направлений информатизации СХК региона, отметим также следую-
щие: применение электронной почты, для приема и передачи информации, связанной со сбором и анали-
зом статистической отчетности по АПК, передачи распоряжений и пр.; использование геоинформацион-
ных систем для наглядного представления пространственной информации, связанной с деятельностью 
СХК, используемых в нем природных и «человеческих ресурсов»; получение данных по состоянию по-
севов, запасов влаги в почве и пр. за счет использования методов дистанционного зондирования поверх-
ности земли; выполнения аэро- и космической фотосъемки (включая спектрозональную), программной 
обработки получаемых при этом первичных результатов; прогнозирование природных процессов, кото-
рые влияют (или могут повлиять) на эффективность деятельности СХК региона; повышение квалифика-
ции персонала, занятого в СХК, за счет использования средств дистанционного обучения; тестирование 
знаний персонала, занятого в СХК. 

Перечисленные источники информации и средства информатизации используются (или, по край-
ней мере, потенциально могут быть использованы) для улучшения информационной/информационно-
аналитической поддержки принятия оптимальных решений, связанных с управлением деятельностью 
регионального АПК – включая и АПК АО. При этом существенно, что эффективность использования 
средств информатизации в региональном АПК во многом определяется информационно-телекомму-
никационной компетентностью занятого в нем персонала [13]. 

Выводы. 1. Проведен анализ и выполнено обоснование возможности рассмотрения сельскохо-
зяйственного кластера региона как СЭС. 2. На основе подхода, применяемого для организационных сис-
тем, проведен анализ СХК как СЭС. При этом получены (разработаны) организационная и информаци-
онная структуры СХК региона. 3. Проведен системный анализ СХК, выделены его ключевые компонен-
ты как СЭС, построена теоретико-множественная модель системы (СХК). 4. Выделена глобальная цель 
СХК как СЭС, предложена строгая форма ее записи на основе нотации Бэкуса-Наура. 5. Выделены и 
описаны приоритеты целей управления СХК региона, а также критерии оценки степени (полноты) их 
достижения. 6. Проанализированы направления информатизации СХК региона на основе использования 
современных информационных технологий, баз данных. 
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Управление в реальном времени технологическими процессами осуществляется в условиях рисков, связан-

ных не только с отказами техники, но и неточностью или несвоевременностью оценок предаварийных или аварий-
ных ситуаций со стороны человека-оператора. Для определенности в данной статье рассмотрение материала ориен-
тировано на процесс получения элементарной серы методом Клауса. Такой процесс используется, в частности,  
на Астраханском газоконденсатном комплексе. Авторы обосновывают целесообразность применения методов не-
четкой логики для оценки рисков технологических процессов, управления этими рисками. Показано, что в число 
факторов, влияющих на эти процессы и качество принятия решений человеком-оператором, входят следующие: не-
обходимое время для выбора оптимального управляющего воздействия при конкретных условиях (ситуации); фак-
тически имеющееся время для принятия решения; психофизические (психофизиологические) особенности человека-


