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Аннотация. В статье рассматривается пройденный путь ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 
района Российской Федерации», интегрированного с НИИ сельского хозяйства Центрально-Чер-
ноземной полосы им. В. В. Докучаева в 2020 г.
В совместной долголетней деятельности этих научных учреждений результативно обозначился 
синтез экономических, естественных, правовых наук. Творческая консолидация ученых позво-
лила выработать комплекс программ, монографий, рекомендаций, ставших азимутом для специ-
алистов и практиков всех уровней в развитии отечественного агропрома. Земля, почвы – главное 
действующее лицо на арене жизни. Каково состояние русского поля – таково и социально-эконо-
мическое состояние социума. Подобно барометру, оно позволяет не только определять эффектив-
ность производительных сил и производственных отношений, но и подсказывать, что нужно для 
того, чтобы этот процесс шел, развивался, выдавая государству общественный кредит доверия. 
Культурное землепользование – верный путь к производству конкурентоспособного, экологиче-
ски чистого продовольствия, организации такой социально ориентированной сельской террито-
рии, которая укрепляет базу своей устойчивости в зависимости от сложившегося потенциала, 
концентрации и специализации производства, создания цивилизованных условий жизни пахарей 
и сеятелей. Без этой целостности, без порядка на земле экономический механизм не способен 
быть эффективным, отлаженно и продуктивно работать.
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I
Без порядка на земле не может быть поряд-

ка и в нашей жизни. Эта аксиома главнейшего 
стратегического ресурса страны красной нитью 

проходит через все монографии, разработки, 
рекомендации Научно-исследовательского 
института экономики и организации агро-
промышленного комплекса Центрально-Чер-
ноземного района Российской Федерации, 
который при интеграции с НИИ сельского 
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хозяйства Центрально-Черноземной полосы 
им. В. В. Докучаева (2020 г.) получил статус НИИ 
экономики и организации АПК ЦЧР – филиала 
Воронежского федерального аграрного науч-
ного Центра имени этого выдающегося есте-
ствоиспытателя и землеустроителя (директор 
Центра – доктор сельскохозяйственных наук 
В. В. Чайкин).

Царь почв – русский чернозем. Он и стал 
130 лет назад для профессора Санкт-Петербург-
ского университета, организатора Постоянной 
почвенной комиссии по изучению земель сель-
скохозяйственного назначения той стартовой 
площадкой, где для исследований, опытов 
был выбран участок в Воронежской губернии, 
издавна называемый за его бесплодность Ка-
менной степью. С годами, как теперь известно 
во всем мире, эта местность превратилась 
в жизненосный оазис с постулатом защиты 
природы.

Докучаевские лесозащитные полосы шумят 
до сих пор. В окружении рукотворных прудов 
они далеко выдвинулись в степь, как древние 
засеки и дозоры. Дубравы творят микроклимат. 
Творят и плодородие земли – на два сантиме-
тра выросла мощность черноземного покрова, 
на что природа обычно затрачивает сотни лет. 
Здесь забыли про засуху, про пыльные бури, 
про эрозию. Ни одного оврага не образовалось 
в Каменной степи за многие десятки лет. И са-
мое главное – незыблемы, устойчивы урожаи, 
которые при таком порядке не требуют допол-
нительных экономических затрат. Мать-при-
рода крепко удерживает золотой баланс такой 
стабильности.

Культура поля всегда идет рука об руку с 
культурой человека. И началась эта системати-
ческая реализация целевой агроэкономической 
стратегии для нашего научного учреждения 
с ноября 1930 г., когда в стране развернулась 
сплошная коллективизация сельского хозяй-
ства, которая настоятельно потребовала не 
только кооперативного осмысления происхо-
дящих процессов в крестьянском сообществе, 
издавна ориентированном на силу общины, 
но и современного инновационного подхода к 
организации коллективного труда на собран-
ной из клочков земле сельскохозяйственной 
территории в рождаемых колхозах и совхозах.

Бремя доселе невиданных организацион-
ных, управленческих проблем легло прежде 
всего на Воронежский сельскохозяйственный 
институт им. К. Д. Глинки – один из старейших 

в стране. И возникла идея – выделить из этого 
научного учреждения специальный сектор, 
который бы изучал практику колхозного стро-
ительства, обобщал первичный опыт, разраба-
тывая научно обоснованные мероприятия по 
экономике и организации нового обществен-
ного производства. Вызвана эта необходимость 
была и масштабностью Центрально-Чернозем-
ной области, куда в то время входили Белго-
родский, Воронежский и Тамбовский округа, 
где тысячи новых крестьянских хозяйств 
острейше нуждались в советах, рекомендациях 
ученых по устройству новой жизни. Осилить 
весь этот блок труднейших задач по решению 
Президиума Черноземного облисполкома 
от 25 ноября 1930 г., было поручено создавае-
мому Научно-исследовательскому институту 
социалистической реконструкции сельского 
хозяйства Центрально-Черноземной области.

Первым директором такого НИИ стал 
П. П. Юрин, до этого работавший заместителем 
руководителя Воронежской опытной сельско-
хозяйственной станции. Штат научных сотруд-
ников для нового научного учреждения был 
сформирован из агрономов и зоотехников, хо-
рошо знающих практику сельхозпроизводства, 
однако не в полной мере владеющих процессом 
экономического управления, тем более – кол-
лективными хозяйствами в формате колхозов 
и совхозов. Для оперативной подготовки эко-
номистов – организаторов агропроизводств 
при новом институте была образована двухго-
дичная аспирантура, из числа обучающихся в 
которой вышли 32 научных сотрудника.

В 1934  г. все округа ЦЧР были реоргани-
зованы в самостоятельные области, а новый 
институт был преобразован в Воронежский 
НИИ экономики сельского хозяйства. Размеры 
обслуживаемой территории уменьшились до 
одного Воронежского региона, куда входила 
в то время значительная часть будущей Ли-
пецкой области. Штат Воронежского Научного 
исследовательского института сосредоточил 
свои усилия на решении таких актуальных 
проблем, как районирование и специализация 
сельхозпроизводства, разработка и внедрение 
севооборотов, техническое нормирование, 
организация производственных процессов на 
пахоте, уборке урожая.

Великая Отечественная война внесла суро-
вые коррективы в жизнь научного учреждения, 
11 научных сотрудников ушли на фронт. Остав-
шиеся после эвакуации на восток продолжали 
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научно-исследовательские работы по пробле-
мам использования трудового потенциала в 
тыловых колхозах и совхозах, нацеленные на 
то, чтобы тогдашняя деревня, держась в основ-
ном на женских плечах (мужья, сыновья, братья 
ушли на фронт), смогла не только выживать, 
но и снабжать страну, сражающуюся армию 
хлебом, другим самым необходимым. И, как 
резюмировали потом в своих трудах ученые 
института, еще вопрос, сумели бы прежние, 
разрозненные, мелкособственнические хо-
зяйства без колхозного, совхозного начала, без 
технической вооруженности тех лет делать все, 
что нужно было для Победы.

Экономическая наука смотрела в будущее. 
Еще за год до Великой Победы вышла книга 
директора института М. П. Горшкова «Органи-
зация тракторных работ в тракторной бригаде 
МТС». Этот популярный рекомендательный 
труд определял тогда самое насущное – док-
трину наведения порядка на земле после из-
гнания гитлеровских оккупантов, возрождения 
энергии черноземного поля, реставрации его 
плодородия.

В трудное послевоенное время весьма 
востребованными для деревни оказались 
институтские разработки, рекомендации о 
хозяйственном расчете, о примерных нормах 
выработки и сдельных расценках в трудоднях 
для коллективных хозяйств, об использова-
нии рациональной системы обработки почвы 
местными органическими удобрениями. При 
помощи науки это становилось теми эконо-
мическими рычагами, которые позволяли 
активизировать сельские инициативы, искать 
и находить внутренние резервы для подъема, 
развития хозяйств.

В 1955 г. областной НИИ был преобразован 
в Центрально-Черноземный филиал тогдаш-
него Всесоюзного научно-исследовательского 
института экономики сельского хозяйства 
 (ВНИЭСХ). Этим филиалом до 1965 г. руководил 
кандидат экономических наук Н. П. Алексан-
дров, ранее работавший заместителем дирек-
тора ЦЧ НИИ сельского хозяйства им. В. В. До-
кучаева. Этот период научное сообщество 
филиала института связывает с концентрацией 
производства на основе укрупнения колхозов, 
созданием условий для рационального исполь-
зования техники, применения более передовых 
технологий. Существенно изменилась тогда 
и экономическая работа в коллективных хо-
зяйствах в связи с переходом от натуральной 

оплаты трудовых дней к ежемесячному денеж-
ному авансированию, а затем и к постоянной 
денежной оплате.

Деятельность филиала экономики сельского 
хозяйства ЦЧР была высоко оценена в Москве. 
Его директор, доктор экономических наук 
Н. П. Александров избирается действительным 
членом Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук им.  В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). 
Под его руководством оказывается головное 
научное учреждение – Всесоюзный НИИ эконо-
мики сельского хозяйства, что стало гордостью 
для Воронежского научного сообщества: «Наш 
академик – в Москве!».

С 1965  г. ведущее место в деятельности 
филиала ВНИЭСХ заняло исследование про-
блем внутрихозяйственной специализации и 
концентрации сельского хозяйства. По иници-
ативе нового руководителя филиала А. И. Бар-
башина специальная группа научных сотруд-
ников разрабатывает модели сельхозпред-
приятий различных производственных типов. 
Задуманное, просчитанное проходит систем-
ную обкатку в научно-практических опорных 
пунктах филиала, расположенных не только 
в Воронежском регионе, но и в Белгородской, 
Курской, Липецкой, Тамбовской областях ЦЧР. 
Энергии, предприимчивости хватило Ана-
толию Ивановичу и на то, чтобы построить 
тогда новое, современное здание института. 
Коллектив перешел из прежнего неприспосо-
бленного помещения в просторное здание со 
всеми необходимыми службами – залом для 
заседаний, научной библиотекой, информа-
ционно-издательским центром, а позже даже 
собственным музеем – хранителем памяти и 
традиций.

II
Особая страница в истории развития аграр-

ной экономики в Центральном Черноземье – 
это, конечно же, дальнейшее сотрудничество 
с Научно-исследовательским институтом 
им.  В.  В. Докучаева в знаменитой Каменной 
степи. Этот статус сельскохозяйственная опыт-
ная станция его имени получила в 1948 г., когда 
правительственным решением был обнаро-
дован «Государственный план полезащитных 
насаждений, внедрения травопольных сево-
оборотов, строительства прудов и водоемов в 
степных и лесостепных районах Европейской 
части СССР». Эта стратегическая программа, 
рассчитанная на 1950–1965  гг., была названа 
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«Сталинском планом преобразования приро-
ды». Ныне не всем известно, что в основу этого 
магистрального взгляда в будущее сельского 
хозяйства страны лег доведенный до совер-
шенства агролесомелиоративный комплекс 
Каменной степи. Уникальный докучаевский 
эксперимент в борьбе с недородами, позволя-
ющий при эколого-ландшафтном земледелии 
получать урожай вдвое, втрое больше на от-
крытой всем ветрам степи, должен был обре-
сти практическое воплощение во всех зонах 
рискованного земледелия страны.

Во исполнение этого плана создается авто-
ритетнейшее ведомство – «Агролеспроект». По 
его конкретно развернутой программе страна 
за сравнительно короткий срок подготавливает 
десятки тысяч лесоводов, мелиораторов, ме-
ханизаторов лесокультурных работ. В каждом 
хозяйстве действуют лесоводческие звенья. 
Не было такого района, сельсовета, где бы ни 
хлопотал специалист по лесу.

На основе опыта «Агролеспроекта» в систе-
ме тогдашнего министерства сельского хозяй-
ства СССР создается Главное управление лес-
ного хозяйства с соответствующими службами 
на местах. Укрепляется база 570 действующих 
полезащитных станций, которым и дальше 
надлежало поддерживать страну лесомелио-
рацией, на практике разрабатывать в зонах 
рискованного земледелия пропорции между 
пашней, лесом, лугом и водным объектом.

В Воронежской области намечалось протя-
нуть такую полезащитную полосу плодородия 
на более чем 500 тыс. га, включающих ветро-
ломные, прибалочно-приовражные и водо-
регулирующие посадки. Начало тем работам 
в верховьях Дона положил фронтовик, тог-
дашний директор Семилукской лесозащитной 
станции М. Батухтин, взявшийся также «опо-
ясать» пыльный Воронеж 30-километровым 
пояском и тем самым не дать возможности 
суховейному «Астраханцу» и дальше продол-
жать свое коварное наступление. Потом, когда 
Батухтина избрали председателем одного из 
пригородных колхозов, потянул он тот «по-
ясок» дальше. 550  га артельных лесополос 
поднялись по суходолам и балкам, заслонив 
от разгула жарких ветров каждый квадрат 
колхозного поля.

Институт в своих разработках, рекомен-
дациях освещал не только опыт лесовода 
Батухтина, ставшего впоследствии Героем Со-
циалистического Труда за устойчивые урожаи 

и высокую продуктивность животноводства, 
а также старания других пахарей и сеятелей 
Воронежского края, но и организационно 
способствовал их внедрению в колхозах и 
совхозах. Конечно же, ставилась тогда в пример 
Каменная степь, положившая начало научно 
обоснованной защите русского поля с соблюде-
нием докучаевских пропорций между пашней, 
лесом, лугом и вод ным объектом.

Постулат защиты природы и ее влияния 
на устойчивое развитие аграрной экономики 
получил научное осмысление в дальнейших 
институтских трудах. Подчеркивалось, что 
результаты агроландшафтного земледелия не 
заставили себя ждать. Например, всего за пять 
лет (1948–1953 гг.) за счет принятых мер уро-
жайность зерновых в Центральном Черно земье 
выросла на 25–30 %, овощей – на 50–75 %, 
трав – на 100–200 %. Страна стала произво-
дить на 80 % больше мяса, на 65 % – молока, 
на 240 % – яиц, на 60 % – шерсти1.

Пахарь и природа живут притягательно 
близко друг к другу. Эта близость, как свиде-
тельствуют изыскания наших ученых, помо-
гает аграрной экономике смотреть вперед, 
прогнозировать, чтобы пожинать в жизни то, 
что хорошо посеяно. Эта проблематика научно 
обоснованного землепользования на основе 
уже наработанного опыта получила рекомен-
дательные разрешения в таком серьезном 
труде, как «Система ведения сельского хозяй-
ства в Центральном Черноземье» (1980). При 
участии Докучаевского института были разра-
ботаны критерии наведения порядка на земле. 
Человек обязан вернуть земле-кормилице то, 
что взял у нее. И впервые в этом труде была 
объемно поставлена задача сбережения чер-
ноземов на основе ландшафтного плодородия, 
которое базируется на идеях В. В. Докучаева, 
законах экологии (Турусов, 2012).

Более 90 лет на ниве развития экономики 
села – это не только период организации кол-
лективного труда, реставрации плодородия, 
но и восстановление, развитие разорванных 
экономических отношений в результате так 
называемой «ельцинской революции». 

В этом измерении первейшей проблемой, 
которую пришлось решать институту в рыноч-
ное время, явилась проблема стратегического 
ресурса земли, безрасчетно поделенной по 
указу Б. Н. Ельцина от 21 декабря 1991 г. на так 

1 URL: https://chr.aif.ru/economic/teryaem_chernozem_
chto_ostalos_ot_stalinskogo_plana_preobrazovaniya_prirody
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называемые «паи» в расформированных кол-
хозах и совхозах. По авторским наблюдениям 
и данным проведенных научным сообществом 
блиц-опросов сельского населения был сделан 
следующий вывод: пристальный взгляд на этот 
деформирующий процесс заложенных самой 
природой человеческих ценностей, способ-
ствующих инстинкту самосохранения нашего 
крестьянства, подвергает сомнению законность 
и вызывает опасения в возможности при уста-
новившемся порядке землепользования наде-
яться только на самостоятельных «свободных 
хлеборобов», которые обособленно могут все 
организовать на закрепленной территории 
соответствующим образом.

В переломное время рыночных реформ на-
учный арсенал института пополнился такими 
важными разработками, как «Социально-эко-
номические резервы повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства» 
(Павленко, 1994), «Товарные ресурсы продо-
вольственного рынка страны» (Макин, 1998a), 
«Система управления агропромышленным 
комплексом в переходный период: методоло-
гия и региональный уровень» (Макин, 1998b), 
«Экономический механизм стабилизации и 
развития сельскохозяйственного производ-
ства» (Закшевский, 1999), «Организационно-э-
кономический механизм развития зернового 
рынка» (Чарыкова, 2006), «Научно-практи-
ческие основы энерго- и ресурсосбережения 
в адаптивно-ландшафтных системах земле-
делия Центрального Черноземья» (Турусов 
и др., 2010).

Основополагающая идея этих и других 
трудов по программе совершенствования 
управления сельским хозяйством Централь-
ного Черноземья, упрочения новых земельных 
отношений на основе докучаевской модели 
инновационно сбалансированного земледе-
лия – только союз труда, капитала и власти, 
только честное взаимодействие разных форм 
собственности (частной, арендной, коопера-
тивной). Объектом наших совместных иссле-
дований в динамике развития сельхозпро-
изводства в Центральном Черноземье стали 
более 50 формирований мелкого, среднего и 
крупного бизнеса, воспроизведенный подход 
к оценке технологической, социальной модер-
низации, развитии рынка труда. 

Приоритет такой экономики – не процве-
тание хозяйственной элиты, не финансовые 
результаты корпораций, агрохолдингов, фирм, 

а освобождение людей от бедности и матери-
альной зависимости, возрождение коренной 
российской деревни с учетом богато накоп-
ленного крестьянского опыта и особенностей 
регионов. Общее научное руководство и ре-
дактирование представленных коллективных 
изысканий, рекомендаций было осуществлено 
доктором экономических наук, академиком 
РАН И. Ф. Хицковым, возглавлявшим научное 
учреждение с 1978 по 2015 г. С 2015 г. коллекти-
вом института и его научными исследованиями 
успешно руководит доктор экономических 
наук, академик РАН В. Г. Закшевский.

III
В переломное время аграрных реформ, пе-

ревода предприятий и организаций АПК на ры-
ночные отношения Российская академия сель-
скохозяйственных наук определяет нашему 
НИИ статус Головного научного учреждения по 
разработке научно-производственных систем 
устойчивого развития сельского хозяйства и 
сельских территорий. И этот статус поддержи-
вается путем привлечения к методологическим 
разработкам не только своих ученых, но и кол-
лективов других научных учреждений, практи-
ков. Итогом совместной деятельности явились 
институтские издания: «Система ведения агро-
промышленного производства Воронежской 
области на 1996–2000  годы»  (1996), «Система 
ведения агропромышленного производства 
административного района (научно-методи-
ческие основы)» (1999), «Система ведения аг-
ропромышленного производства Воронежской 
области до 2010 года» (2005) «Система ведения 
садоводства в сельскохозяйственных пред-
приятиях» (2007). Развивалось результативное 
партнерство с Докучаевским институтом, более 
прагматичное осмысление тех процессов в 
АПК, которые научно обоснованно определяют 
фактор его конкурентоспособности, устойчиво-
сти на рынке. Примечательная деталь: в наших 
рекомендациях, предложениях мы стали более 
доказательно ссылаться на экологические 
инструменты с учетом особенностей природ-
но-экономических зон.

Одним из верных индикаторов иннова-
ционного хозяйствования для полеводов стал 
служить наблюдательный колодец в Каменной 
степи, заложенный еще В. В. Докучаевым для 
определения режима грунтовых вод. Регуляр-
ное измерение их показателей давало основа-
ния устанавливать прогноз в научных рекомен-
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дациях, помогая землепользователям сводить к 
минимуму погодные риски и так выстраивать 
систему эколого-ландшафтного земледелия, 
чтобы в конечном итоге не оставлять хозяина 
без ожидаемого урожая.

Впервые в Советском Союзе провинциаль-
ный НИИ, открывший в Каменной степи Школу 
Докучаева, строит фитотрон, с помощью кото-
рого можно моделировать любой климат. Под 
одной крышей и зимой, и летом проводятся 
опыты под солнцем «искусственного Кавказа», 
«ветров Казахстана», сибирских морозов. Если 
на выведение одного сорта зерновых у докуча-
евцев прежде уходило от десяти до двадцати 
лет, то с помощью фитотрона селекционный 
процесс сократился во много раз.

Вывела Каменная степь на большую на-
учную дорогу в числе сеятелей, заступников 
русского поля доктора сельскохозяйственных 
наук, лауреата Сталинской премии А. В. Кры-
лова, члена-корреспондента Россельхозака-
демии И. А. Скачкова, профессора В. Е. Шев-
ченко, профессора В.  Т.  Рымаря, академика 
РАН В. И. Турусова, возглавлявших институт в 
разные периоды его истории. Девизом их стали 
слова В. В. Докучаева, что природа – это лучшая 
и объективнейшая учительница при решении 
самых трудных вопросов в науке.

Да, промышленность научилась поднимать 
урожай с помощью химической индустриали-
зации. Но этот путь, как учит Каменная степь, 
бесперспективен. И дело тут не только в здоро-
вом питании. Подсчитано, что на каждую пи-
щевую калорию тратится 8–9 калорий энергии 
из невозобновляемых источников. Чтобы, к 
примеру, получить одну тонну азотных удо-
брений, нужно сжечь 400 кг нефти или 10 тыс. 
кубометров газа. Но этих природных ресурсов 
становится все меньше, и это при том, что они 
дорожают. Альтернативой такому хозяйство-
ванию, очевидно, должно стать органическое 
земледелие как новая веха в развитии аграрной 
экономики.

Такая проблематика находит рассмотрение 
в таких разработках НИИ, как «Программа 
вывода из кризиса АПК Воронежской области» 
(2002), «Докучаевская модель земледелия – 
ключ к системному развитию сельского хозяй-
ства» (2013) и ряде других исследований. Был 
востребован совет профессора Воронежского 
агроуниверситета, в прошлом – директора НИИ 
имени Докучаева В. Е. Шевченко: смелее насы-
щать севообороты многолетними травами и 

зернобобовыми культурами. Другими словами, 
широко практиковать биологические методы 
получения удобрительного азота из атмосферы 
воздуха. По научным данным, 300 тыс. га того 
же клевера дают столько азота, сколько его про-
изводит в год крупный химический комбинат 
в городе Россошь Воронежской области, но без 
вложений сотни миллионов рублей, без отравы, 
без копоти и дыма (Турусов и др., 2012).

Идеология системного подхода к непре-
рывному обновлению производства на базе 
освоения достижений науки и техники в 
непростых рыночных условиях становится 
ключевым фактором в деятельности НИИ эко-
номики и организации АПК. В 2010–2014  гг. 
под научно-методическим руководством и 
при непосредственным участии И. Ф. Хицкова, 
В. Г. Закшевского, Г. Ф. Федорова выходят моно-
графии «На пути к инновационному развитию 
АПК: программы, опыт, научное обеспечение» 
(2010) и «Инновационные основы системно-
го развития сельского хозяйства: стратегии, 
технологии, механизмы» (2013), отмеченные 
РАСХН в качестве актуальных рекоменда-
тельных пособий на местах. В  этих трудах 
впервые в современной истории аграрной 
науки в рамках действующей государственной 
программы, предусматривающей решение 
непростых задач в сферах экономики и зе-
мельных отношений, регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
на период до 2020 г., на примере 17 областей 
Центрального федерального округа учеными, 
практиками были рассмотрены земельные, 
трудовые, материальные, финансовые ре-
сурсы, изучен организационный механизм 
действий сельхозпроизводителей, сумевших 
взять уверенный курс на модернизацию, 
улучшение всего уклада сельской жизни. Эти 
монографии явились нашим первым опытом 
глубокого научно-практического осмысления 
в обширном географическом и информацион-
ном пространстве.

Эффективность АПК предполагает и устой-
чивость сельских территорий. В этом ракурсе 
аграрно-экономическая наука, соединяя ры-
ночный механизм с технологией культуры 
землепользования, наведения порядка на 
земле, подходит к решению проблем циви-
лизованного сельского быта с непременным 
усилением роли труда, капитала и власти. 
Первый принцип такого межхозяйственного 
союза – соединение государственного соци-
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ального партнерства с местным предприни-
мательством, гражданскими инициативами. 
Второй принцип – развитие взаимодействия 
села с городом, приводящее к появлению 
самобытного социально-производственного 
комплекса. Третий принцип – стратегический 
приоритет инвестиций не только и не столько 
в новые технологии, сколько в человека.

Эти целевые программные индикаторы 
были представлены на Всероссийской науч-
но-практической конференции – «Повышение 
эффективности АПК в системе социально-
ориентированного развития сельских террито-
рий», проведенной на базе НИИ ЭО АПК ЦЧР 
в 2015 г. (ответственный – доктор экономиче-
ских наук И. Н. Меренкова). Активное участие 
в этом форуме приняло и представительство 
Докучаевского института. Научное сообщество 
сошлось на том, что осуществление этих прин-
ципов без связующего лидирующего звена, ка-
ковым выступает земля, без защищенной сель-
ской глубинки, невозможно, и речи не может 
быть об инновационных процессах в земледе-
лии, животноводстве, ветеринарии, экологиза-
ции продовольствия. На этом форуме наиболее 
предметно обозначился синтез экономических, 
естественных и правовых наук в конкурентной 
экономике, представители которой обсудили и 
выработали конкретную программу действий. 
Можно ли мириться с тем, что, по данным го-
сударственной статистики, в результате дегра-
дации земель после ельцинских реформаций 
только с географической карты Центрального 
Черноземья исчезло свыше 600 сел и деревень? 
Что необходимо для того, чтобы отлаженно, 
результативно заработало русское поле, явля-
ющееся тем ускорителем, который прибавляет 
ходу и растениеводству, и социальной сфере? 
Резюме конференции: экономика должна умно 
смотреть вперед, в сторону территориальной 
организации сельского общества (трудовая 
занятость населения, комфортное жилье, до-
роги, медицина, образование, экологическая 
ответственность).

Ныне, по прошествии лет, можно подвести 
первые итоги по стимулированию инноваци-
онных процессов в территориальной организа-
ции сельского общества, являющейся центром 
притяжения АПК. В результате принятия от-
ветственных управленческих решений в Бел-
городской, Воронежской, Курской, Липецкой, 
Тамбовской областях количество так называе-
мых «ничейных» гектаров сведено к минимуму. 

Депрессивная сельскохозяйственная террито-
рия с обезлюдевшими селами и деревеньками 
благодаря системной интеграции базисных 
структурных элементов, составляющих меха-
низм устойчивости сельских территориаль-
ных образований и объединенных основной 
целью – повышения уровня и качества жизни 
сельского населения, приобретает приоритет 
интенсивного развития сельской экономики 
и социального сектора.

Внедренческая работа института по реа-
лизации предложений, рекомендаций того 
представительного форума нашла свое про-
должение на опорных научно-практических 
базах Центрального Черноземья, превращая 
науку и факты в систему разумного хозяй-
ствования. Пример инновационного прорыва 
в АПК и социальной сфере показывает сегодня 
Белгородчина. Создание «Областного земель-
ного фонда» (550  тыс.  га с  учетом оформ-
ления невостребованных земельных долей 
в  государственную собственность, передачи 
в аренду земель сельхозназначания среднему 
и крупному бизнесу (фирмы, агрохолдинги), 
других инновационных мер, обеспечивающих 
региону высокую экономическую результа-
тивность, нашло воплощение при реализа-
ции «Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области на период 
до 2025 года». Осуществление этой программы 
сопровождается определением оптимального 
соотношения между инвестиционными, ма-
териально-техническими, финансовыми и, 
конечно, природными ресурсами, составля-
ющими структуру сельских поселений. Этот 
потенциал включает проекты «Внедрение 
биологической системы земледелия», «Про-
изводство овощных культур защищенного 
грунта», «Зеленая столица», «Домашний хлеб», 
«Домашнее молоко», «Домашняя птица». 
Муниципальные образования совместно с 
предприятиями-работодателями наращивают 
усилия по реализации долгосрочных целевых 
программ биологического земледелия, биоэ-
нергетики, формируя систему производства 
и сбыта органической, высоко конкуренто-
способной продукции, расширяя трудовую 
занятость населения, увеличивая его доходы, 
повышая качество жизни.

К такому порядку на земле мы призываем 
и другие сельские территориальные организа-
ции Центрального Черноземья. На новом витке 
развития агроэкономики труд, капитал и власть 
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видят этот порядок в умении смотреть вперед, 
записывая в свой актив такое воспроизводство, 
которое должно быть все более интегриро-
ванным, а социальная сфера – увязываться 
с задачами жизнеобеспечения, сохранения 
стабильности и морального здоровья социума 
при соответствующем сбережении «здоровья» 
земли. Чтобы была у крестьянина точка опоры, 
чтобы исповедовался культ земли-кормилицы, 
чтобы множилась армия ее заступников и не 
оскудевало на этом пути наше научное наслед-
ство (Чарыкова, 2015).

Если более 90  лет назад штат научных 
сотрудников новосозданного Научно-иссле-
довательского института социалистической 
реконструкции сельского хозяйства исчислялся 
только агронами и зоотехниками, оперативно 
окончившими двухгодичную аспирантуру, то 
ныне наш научный арсенал, ставя во главу 
угла интеллектуальную собственность, соеди-
нение рабочей силы с передовой технологией 
производства, действует на опережение. Речь, 
по существу, идет об организации такого по-
рядка на земле, при котором цивилизованный 
рынок диктует условия интеллектуальной кон-
куренции. Жизнь требует повышения статуса 
посредством полновесной отдачи производ-

ству, социальной сфере. Ведь там, где высоко 
стоит наука, стоит высоко человек. Но хотеть 
недостаточно – надо действовать. И как ни-
когда актуально звучит сегодня докучаевская 
истина, что природа – это лучшая и объектив-
ная учительница при решении самых трудных 
вопросов в науке (Леонтьев, 1990).

Ныне Воронежский федеральный аграрный 
научный центр – это форпост крупнейшей ака-
демической школы. В его составе – 3 академика 
РАН, 17 докторов наук, 20  кандидатов наук. 
Функционирует на общественных началах Ин-
формационно-консультационный центр АПК. 
Помогает ему лаборатория компьютерных 
работ, группа статистической информации. 
По итогам исследований ученых издаются 
научно-методические рекомендации, моно-
графии, сборники научных трудов.

Наш общий многолетний юбилей – это 
повод не только оглянуться на пройденный 
путь, но и с новыми планами, новой энергией 
устремиться дальше, вперед.
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