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Аннотация. Усложнение экономической динамики и трансформация отношений под влиянием глобальных вызовов приводят к необходимости проведения глу-
бокого анализа ресурсного потенциала региональных систем хозяйствования. В данной статье проведен анализ роли ресурсного потенциала в региональной системе 
экономических отношений. Особое внимание уделено анализу аграрной сферы регионов. Для этого в исследовании представлен альтернативный взгляд на процессы 
формирования и развития ресурсного потенциала, учитывая детерминирующее влияние производительных сил и производственных отношений. Цель исследования 
заключается в разработке структурно-аналитической модели, характеризующей роль ресурсного потенциала в региональной системе экономических отношений. 
Методология исследования основана на использовании компаративистского подхода с теоретико-историческим анализом роли рентных отношений. В рамках статьи 
предложена классификация ресурсов регионов, учитывающая аспекты рентных рычагов и их взаимодействие с другими элементами экономики. Была определена 
взаимосвязь ресурсного потенциала регионов с процессами воспроизводства, выделяя ключевые элементы: затратный, инвестиционный, финансовый и интеллекту-
альный. Результаты исследования заключаются в разработке структурно-аналитической модели ресурсного потенциала путем ее адаптации к аспектам регулирования 
аграрной сферы. Эмпирическая база исследования выстраивается через анализ статистических данных российских регионов за 2001-2019 гг. Полученные результаты 
позволили сделать вывод, что рентные отношения в различных отраслях хозяйствования выступают значимым элементом для обеспечения социально-экономическо-
го развития регионов. На примере аграрной сферы выявлена дифференциация развития регионов, что может быть адаптировано к другим отраслям для разработки 
механизмов государственного регулирования. В условиях обострения геополитической борьбы и необходимости обеспечения экономического суверенитета России 
следует проработать новые методы государственного регулирования ресурсного потенциала, учитывая рентные аспекты воспроизводственных процессов. Разрабо-
танная модель выступает отправной точкой для проведения дальнейших исследований и практической реализации в области региональной экономической политики.
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Abstract. The complication of economic dynamics and the transformation of relations under the influence of global challenges leads to the need for an in-depth analysis 
of the resource potential of regional economic systems. This article analyzes the role of resource potential in the regional system of economic relations. Special attention is 
paid to the analysis of the agrarian sphere of the regions. For this purpose, the study presents an alternative view of the processes of formation and development of resource 
potential, taking into account the deterministic influence of productive forces and industrial relations. The purpose of the study is to develop a structural and analytical model 
that characterizes the role of resource potential in the regional system of economic relations. The research methodology is based on the use of a comparative approach with 
a theoretical and historical analysis of the role of rental relations. Within the framework of the article, a classification of regional resources is proposed, taking into account 
aspects of rental levers and their interaction with other elements of the economy. The interrelation of the resource potential of the regions with the processes of reproduction 
was determined, highlighting the key elements: cost, investment, financial and intellectual. The results of the study consist in the development of a structural and analytical 
model of resource potential by adapting it to aspects of regulation of the agricultural sector. The empirical base of the study is built through the analysis of statistical data of 
Russian regions for 2001-2019. The obtained results allowed us to conclude that rental relations in various branches of management are an important element for ensuring the 
socio-economic development of the regions. On the example of the agricultural sector, the differentiation of regional development is revealed, which can be adapted to other 
industries for the development of state regulation mechanisms. In the context of the aggravation of the geopolitical struggle and the need to ensure the economic sovereignty 
of the Russian, it is necessary to work out new methods of state regulation of the resource potential, taking into account the rental aspects of reproduction processes. The 
developed model serves as a starting point for further research and practical implementation in the field of regional economic policy.
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Введение. Экономика, как сложная и посто-
янно изменяющаяся система отношений, под-
вержена динамике общественных отношений 
и  тенденциям в  мирохозяйственном развитии. 
Поддержание высоких темпов экономическо-
го развития национальных систем хозяйство-
вания связано с  эффективным использованием 
ресурсного потенциала. Для российской эконо-
мики данные аспекты актуализируются в  связи 
с  потребностями в  мобилизации ресурсов для 
обеспечения полного экономического, техноло-
гического и национального суверенитета в свя-
зи с  обострением геополитической борьбы. 

В сложившихся обстоятельствах требуется про-
водить анализ эффективности использования 
региональных ресурсов и  качества процессов 
их использования в  контексте совершенство-
вания систем государственного регулирования.

Ресурсный потенциал выступает ключевым 
элементом в системе производства. Разработка 
подходов к  формированию ресурсного потен-
циала должна учитывать современные реалии 
экономических отношений, а  также взаимосвя-
зи и  взаимодействие различных компонентов 
экономической системы. Данная статья посвя-
щена проработке нового подхода к  процессу 

формирования ресурсного потенциала, акцен-
тируя внимание на рентных аспектах воспро-
изводственных процессов. Обострение конку-
рентной борьбы за право обладания ресурсами 
в условиях высокой дифференциации развития 
регионов России не позволяет получить тре-
буемую положительную отдачу от механизмов 
государственного регулирования. С  авторской 
позиции, развитие теории рентных отношений 
в  контексте региональной и  отраслевой эко-
номики позволит предоставить новые мето-
ды и  инструменты для государственного регу-
лирования ресурсного потенциала регионов, 
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что в  перспективе обеспечит его расширенное 
воспроизводство и  улучшение качества жизни 
населения.

Цель исследования заключается в  разра-
ботке структурно-аналитической модели, ха-
рактеризующей роль ресурсного потенциала 
в  региональной системе экономических отно-
шений. Объектом исследования выступает ре-
сурсный потенциал на региональном уровне. 
Для проведения анализа выбрана аграрная сфе-
ра региона. В  качестве эмпирической базы вы-
ступил анализ российских регионов за период 
2001-2019 гг.

Материалы и  методы исследования. Дан-
ное исследование входит в комплекс работ, на-
правленных на определение рентных отноше-
ний при формировании ресурсного потенциала 
социально-экономического развития регионов. 
Предлагается через структурно-аналитическую 
модель ресурсного потенциала в региональной 
системе экономических отношений провести 
уточнение и обоснование ресурсного потенциа-
ла региона как результата развития производи-
тельных сил и производственных отношений на 
основе рентных факторов.

Теоретической основой исслед ования вы-
ступили научные труды оте чественных и  ино-
странных ученых по вопросам формирования 
ресурсного потенциала, рентных отношений, 
региональной и  отраслевой экономики. В  ходе 
исследования был применен компаративист-
ский подход с  теоретико-историческим анали-
зом роли рентных отношений для определения 
факторов формирования ресурсного потенциа-
ла в структурно-аналитической модели с учетом 
их экономической динамики. В результате появ-
ляется возможность определить нормативные 
значения факторных состояний для достижения 
максимальной эффективности от располагаемо-
го ресурсного потенциала.

Внедрение компаративистского подхода с те-
оретико-историческим анализом в исследование 
позволит глубже проникнуть в сущность рентных 
отношений и их влияния на социально-экономи-
ческое развитие российских регионов в конкрет-
ные периоды. Применение компаративистского 
подхода в исследовании позволяет более деталь-
но определить особенности и динамику ресурс-
ного потенциала регионов и  выявить успешные 
практики и стратегии, которые можно адаптиро-
вать для улучшения системы государственного 
регулирования. Для формирования нормативов 
и  эталонных стандартов предлагается адапти-
ровать инструменты бенчмаркинга, которые по-
зволят выявить потенциальные направления для 
улучшения ресурсного потенциала.

В  качестве материалов исследования была 
использована эмпирическая база, построенная 
на основе статистических данных российских 
регионов за 2001-2019  гг. Проанализированы 
данные по процессам формирования и исполь-
зования ресурсного потенциала аграрной сфе-
ры, а  также определены нормативные состоя-
ния ее рентных факторов.

Теоретический анализ. Потребность в раз-
витии интегрированных подходов в  условиях 
развития конкурентной среды общественных 
отношений связана с  развитием комплексных 
решений проблем в области теории рентных от-
ношений, что позволяет предложить новые под-
ходы к обеспечению и регулированию социаль-
но-экономического развития на разных уровнях 
управления [1]. В  контексте формирования ре-
сурсного потенциала регионов теория рентных 
отношения позволяет подойти к анализу струк-
туры рентного дохода. В результате появляется 

возможность сформировать и  обосновать кон-
цепцию рентного регулирования ресурсного 
потенциала в составе модели государственного 
регулирования. Детально такая концепция рент-
ного регулирования рассмотрена в работе [2].

Если обратиться к  ресурсному потенциалу 
региона, то следует выделить его способность 
реализовать необходимое количество ресур-
сов для решения социально-экономических 
задач. В  разрезе регионального управления 
строгий надзор за ресурсным потенциалом на-
правлен на выявление стратегий по достиже-
нию стабильности и  непрерывности развития. 
При возникновении нестабильных факторов ре-
гионы с  развитым ресурсным потенциалом бо-
лее устойчиво реагируют на колебания спроса 
и предложения по сравнению с регионами, име-
ющими ограниченный ресурсный запас [3, 4].

По своей форме ресурсы имеют разнообраз-
ную природу. Многогранная система ресурс-
ного потенциала в  региональной экономике 
может включать в  свою структуру следующие 
компоненты (группы): организационная, чело-
веческая, территориальная, хозяйственная [5]. 
В  рамках формирования новых подходов к  по-
ниманию и  развитию ресурсного потенциала 
целесообразно определять рентные структуры 
ресурсов, которые можно классифицировать 
следующим образом: природно-сырьевые, про-
изводственно-экономические, материально-тех-
нические, демографические, интеллектуальные, 
научно-технологические, административно-го-
сударственное, географическое и  геополитиче-
ское положение, инновационный потенциал.

Процессы формирования ресурсного потен-
циала в регионах связаны с состоянием взаимо-
действия производительных сил и  производ-
ственных отношений. Производительные силы 
представляют собой совокупность средств про-
изводства и рабочей силы, в то время как произ-
водственные отношения отражают отношения 
между участниками экономического процесса, 
включая отношения собственности, распреде-
ления и  обмена, в  первую очередь, социаль-
но-экономические отношения (производство, 
обмен, распределение и потребление), из кото-
рых вытекают организационно-экономические 
отношения (разделение труда, специализация 
производства, кооперация связей и другие) [6].

Для достижения оптимальной структуры ре-
сурсного потенциала на региональном уровне 
следует проводить регулярный анализ состо-
яния производительных сил и  производствен-
ных отношений, а  также учитывать внешние 
и  внутренние факторы, влияющие на эти про-
цессы. Непосредственно взаимодействие про-
изводственных сил и  производственных отно-
шений формирует связь ресурсного потенциала 
с  воспроизводственными процессами  — вос-
становление затраченных ресурсов. Воспроиз-
водственные процессы играют ключевую роль 
в этой системе, обеспечивая не только замеще-
ние и  восстановление затраченных ресурсов, 
но и  их аккумуляцию для будущих производ-
ственных циклов [7]. В  рамках регионального 
развития можно выделить четыре аспекта вос-
производственных процессов: затратный, инве-
стиционный, финансовый и человеческий.

• Затратный аспект включает анализ ре-
сурсов, которые могут быть использованы для 
развития региона, и  возможности для воспро-
изводства. Следует учитывать ограниченность 
некоторых ресурсов, что может привести к сни-
жению темпов развития. Также под данным 
аспектом следует отражать совокупность об-
щественных ресурсов, которые используются 

в  производстве, но впоследствии не восполня-
ются на природно-ресурсном рынке.

• Инвестиционный аспект охватывает во-
просы привлечения и  использования различ-
ных источников финансирования для стимули-
рования экономической активности, что может 
стать катализатором поступающего роста для 
региона. Следует учитывать потребность в при-
влечении средств для насыщения рынка ресур-
сами в условиях затратных ограничений.

• Финансовый аспект подразумевает управ-
ление финансовыми ресурсами региона, форми-
рование бюджета и создание резервов, которые 
обеспечат устойчивость экономики в  долго-
срочной перспективе. Следует учитывать по-
требность в создании финансовых резервов для 
обеспечения эффективного функционирования 
в условиях кризисов и нестабильности.

• Человеческий аспект акцентирует вни-
мание на воспроизводстве человеческого по-
тенциала, его квалификации и  компетентности. 
Следует учитывать потребность в  профессио-
нальном развитии, привлечении специалистов 
и  подготовке кадров для удовлетворения по-
требностей региона.

Воспроизводственные процессы региона 
должны учитывать все четыре аспекта, чтобы 
обеспечить сбалансированное и  устойчивое 
развитие. Начало XXI века характеризуется ис-
пользованием инвестиций для стимулирования 
инновационных и  технологических проектов, 
преодолевая сложившиеся затратные ограниче-
ния. В науке и практике достигнут консенсус, что 
имеются возможности для реализации страте-
гий инновационного развития, которые способ-
ствуют повышению отдачи от использования ре-
сурсного потенциала. На  региональном уровне 
возникает потребность в  решении экономиче-
ских и социальных задач, что также сказывается 
на структуре рентных отношений в  ресурсном 
потенциале [8, 9, 10].

В  исследовательской среде было выявлено 
положительное влияние технологических ин-
новаций на общее экономическое развитие ре-
гиона. При этом наблюдается снижение поло-
жительного эффекта в  случае неполного учета 
институциона льных ресурсов. Участие государ-
ства на рынке приводит к образованию различ-
ных субсидий и контрактов, что позволяет акти-
визировать развитие отдельных предприятий, 
секторов экономики или территорий. Рацио-
нальное распределение ресурсов позволяет ак-
тивизировать процессы образования интеллек-
туальной ренты на территориях, воздействуя на 
трансформацию структуры их ресурсного по-
тенциала [11, 12].

Рентный базис структурно-аналитиче-
ской модели ресурсного потенциала. Рентные 
механизмы характеризуют отношения между 
ресурсами и  доходами, генерируемыми этими 
ресурсами. В  контексте ресурсного потенциала 
рентный базис указывает на способность реги-
она или организации извлекать максимальную 
прибыль из своих ресурсов. При этом рентные 
механизмы определяют решения касательно 
траты ресурсов, а субъекты могут принимать ре-
шения для удовлетворения текущих потребно-
стей, игнорируя долгосрочное воспроизводство 
ресурсов, что приводит к  искажению ресурс-
ного потенциала регионов. Роль государства 
заключается в  контроле за рынком для ликви-
дации монополий и искажений в ресурсном по-
тенциале [13].

Структурно-аналитическая модель роли 
ресурсного потенциала в  системе экономиче-
ских отношений может отражать взаимосвязи 
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и  взаимодействие различных элементов систе-
мы экономических отношений в процессе фор-
мирования и  использования ресурсного по-
тенциала. Модель помогает анализировать, как 
ресурсы влияют на экономические процессы 
и как эти процессы воздействуют на ресурсный 
потенциал. Компоненты модели представлены 
на рисунке 1. Структурно-аналитическая модель 
позволяет систематизировать знания о  роли 

ресурсного потенциала в  экономике, выявлять 
ключевые взаимосвязи и  зависимости, а  также 
анализировать возможные изменения в системе 
при различных сценариях развития.

В  составе структурно-аналитической моде-
ли допустимо выявлять связи между структу-
рой рентного дохода и  ресурсными воспроиз-
водственными процессами. Подробно данные 
аспекты были раскрыты в  исследовании [2] на 

примере аграрной сферы через анализ устойчи-
вости аграрных отношений. На уровне региона 
структуру рентного дохода с  точки зрения воз-
действия на воспроизводственные процессы 
можно представить в виде многоуровневой ма-
трицы, которая представлена на рисунке 2.

• «Зеленый» уровень представляет собой 
сверхдоход, получаемый от деятельности эко-
номического субъекта, который целенаправлен-
но используется для стимулирования инноваци-
онного и  технологического прогресса. На  этом 
уровне субъекты демонстрируют высокую ста-
бильность, повышенную производительность 
и сниженные затраты ресурсов.

• «Желтый» уровень представляет собой до-
ход, который формируется на основе природных 
ресурсов региона, благоприятных и  неблаго-
приятных условий функционирования и других 
географических факторов. Данный доход полу-
чается без активного участия субъекта и не тре-
бует дополнительных затрат на его создание или 
воспроизводство. Однако этот уровень также 
может способствовать усилению социальных, 
экономических и  экологических дифференциа-
ций между отдельными территориями.

• «Оранжевый» уровень представляет собой 
сверхдоход, полученный от спекулятивной дея-
тельности. Такой подход может принести кра-
ткосрочные выгоды для экономических субъ-
ектов разных уровней, однако он не приносит 
долгосрочных преимуществ для общества в це-
лом, то есть сверхдоходы на данном уровне яв-
ляются общественно неэффективными.

• «Красный» уровень связан с  получением 
сверхдоходов от деятельности экономических 
факторов, которые имеют противоправный ха-
рактер, такой как коррупция, получение адми-
нистративных привилегий и  институциональ-
ное воздействие на властные и  общественные 
структуры. Такой подход приводит к  сокраще-
нию общественного благосостояния.

Зеленый 
уровень

Характеристика:
- Интеллектуальные рентные доходы (интеллектуальный капитал, 
инновации, знания).
- Устойчивые производственные отношения.
- Капитал направлен на инвестиции в области технологического и 
инновационного развития.

Желтый 
уровень

Характеристика:
- Территориальные рентные доходы (географическое расположение, 
инфраструктура, условия дифференциации).
- Объективный рентный доход, зависящий от территориальной 
принадлежности.
- Низкий уровень воспроизводства ресурсов.

Характеристика:
- Спекулятивные рентные доходы (монопольное владение ресурсами).
- Наличие рыночных монополий.
- Сокращение общественного продукта для обогащения отдельных 
субъектов.
- Общественно неэффективные отношения.

Характеристика:
- Институциональные рентные доходы (коррупция, политическое и 
административное влияние).
- Образование искусственных монополий.
- Стремление к получению выгод без вложений в воспроизводство.
- Приводит к разрушению связей, препятствует экономическому развитию.

Оранжевый 
уровень

Красный 
уровень
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Рисунок 2. Структура рентного дохода с точки зрения воспроизводственных отношений
Figure 2. The structure of rental income from the perspective of the relations of production

Рисунок 1. Компоненты структурно-аналитической модели
Figure 1. Components of the structural-analytical model

Блок ресурсного потенциала

Блок производственных 
отношений Блок производительных сил

Блок социально-экономических 
отношений

Состав: Природные, Человеческие, 
Информационные ресурсы, Капитал и технологии.
Основа для производства товаров и услуг, 
определяет возможности экономического роста и 
развития.

Состав: Рыночные отношения, Государственное 
регулирование и политика, Отношения между 
различными социальными группами.
Совокупность отношений между экономическими 
агентами (государство, предприятия, 
домохозяйства) по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления благ.

Состав: Собственность на ресурсы, Распределение 
ресурсов, Отношения между производителями и 
потребителями.
Отношения между различными участниками 
производственного процесса по поводу 
распределения и использования ресурсов. 
Определяют способы и механизмы распределения 
и использования ресурсов в экономике.

Состав: Технологические процессы, 
Производственные мощности, Квалификация 
рабочей силы.
Совокупность всех средств производства и 
трудовых ресурсов, применяемых в производстве.
Определяют объем, качество и структуру 
доступных ресурсов.

Ресурсный потенциал определяет возможности и ограничения для функционирования и развития системы 
социально-экономических отношений. Его эффективное использование и развитие определяют перспективы 
экономического роста и благосостояния населения
Взаимодействия:
- Влияние ресурсного потенциала на экономическую активность.
- Влияние экономической активности на изменение и распределение ресурсного потенциала.
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При этом в  составе уровневой матрицы учи-
тываются перечисленные ранее аспекты воспро-
изводственных процессов. Уникальность ресурса 
и его значимость будет определять объем рентно-
го дохода держателя этого ресурса. Абсолютное 
значение рентного дохода отражает состояние 
факторов формирования ресурсного потенциа-
ла региона. Когда ресурсы активируются в  про-
изводственной деятельности, они генерируют 
рентный доход, становясь катализатором мотива-
ции. В зависимости от характера и распределения 
рентного дохода мотивационные факторы могут 
либо способствовать экономическому росту ре-
гиона, либо служить серьезным барьером.

В обществе с развитой экономикой быстрее 
других должен расти «зеленый» уровень, за-
тем «желтый», после «желтого» — «оранжевый», 
а  «красный» медленнее и  в меньшей мере по 
сравнению с  остальными. Изменение показате-
ля может служить показателем эффективности 
государственного участия, поддержки и регули-
рования в процессе развития системы, которая 
формирует и  использует ресурсный потенциал 
региона.

Доминирование определенного ресурса 
определяет структуру рентного дохода, что вле-
чет за собой увеличение инвестиций в воспро-
изводство данного ресурса. Чем ресурс более 
редкий, тем больше усилий требуется для его 
восстановления. Если обратиться к  классифи-
кации ресурсов, то природные ресурсы образу-
ют основу для горной ренты, научно-интеллек-
туальные ресурсы создают интеллектуальную 
ренту, демографические  — социальную, а  про-
изводственные и  экономические ресурсы фор-
мируют организационную или дифференциаль-
ную ренту II. 

Развитие рентного механизма на основе 
структурно-аналитической модели ресурсно-
го потенциала. Применение системного подхода 
к управлению и распределению рентных доходов 
связано с  оптимальным использованием ресур-
сов с учетом их структуры, динамики и потенци-
ала на уровне региона. В  рамках разрабатывае-
мой концепции предполагается, что существует 
прямая связь между объемами рентного дохода 
и его динамикой за определенный период.

Рентные доходы играют значимую роль 
в  установлении и  поддержании связей между 
экономическими агентами, так как они форми-
руют основу для рентных доходов, которые слу-
жат ключевым мотивационным фактором для 
поддержания экономической активности. Пре-
вышение дохода над нормой становится фун-
даментальным элементом всей экономической 
структуры. Предположение о  существовании 
экономической системы, лишенной рентных до-
ходов и стимулов к их получению, указывает на 
ее стагнацию. В такой системе отсутствуют драй-
веры экономического роста и  точки развития, 
делая ее гомогенной [14, 15]. Такое состояние 
экономики предполагает отсутствие динамизма 
и потенциала для развития.

Развитие рентного механизма на основе 
структурно-аналитической модели ресурсного 
потенциала направлено на создание устойчи-
вой системы, в  которой ресурсы используются 
эффективно и с учетом долгосрочных интересов 
региона. Одним из инструментов реализации 
модели является цифровизация. Интеграция 
передовых технологий позволяет проводить 
глубокий анализ данных, оптимизировать про-
цессы управления ресурсами и  повышать эф-
фективность экономической деятельности [16]. 
Для построения эффективных рентных механиз-
мов следует использовать инструментальные 

подходы для оценки социально-экономическо-
го развития регионов. Такие методы позволяют 
определять потребности и возможности отдель-
ных регионов, учитывая специфику и особенно-
сти их функционирования [17]. Это способствует 
эффективному распределению ресурсов и  сти-
мулированию развития регионов с  учетом их 
реального потенциала.

Ресурсный потенциал, взаимодействуя 
с  рентным доходом, определяет рентный про-
филь региона и  направляет пути его экономи-
ческого развития. Простейшая классификация 
предполагает два основных направления раз-
вития региона в зависимости от доминирующих 
видов рент: при доминировании природных ви-
дов рент регион может склоняться к  развитию 
традиционной экономики, что может ограничи-
вать его возможности в инновационном направ-
лении; в  случае преобладания инновационной 
и  интеллектуальной рент в  структуре регион 
может стать плацдармом для интеллектуальной 
экспансии, обеспечивая основу для реализации 
стратегий прогресса не только внутри своих 
территориальных границ, но и  распространяя 
позитивное возде йствие на соседние регионы, 
с которыми он взаимодействует [18].

Развитие рентного механизма предлагается 
рассматривать через следующий алгоритм:

��� �� ��� ��� �	� �
� � ��� � ��� ���� ���� ���� ���
� � � ���������,

где РПР — ресурсный потенциал региона;

��� ��� �	� �
�  —  категории используемых ресурсов 
в регионе, где 1, 2, …, n номера ре-
сурсов (Р);

Э — эксплуатация (реализация) ресурсного по-
тенциала;

��� ���� ���� ���� ���
� —  рентные доходы региона, где 

З, Ж, О, К выступают уровнями 
в уровневой матрице;

Х  — формирование новых экономических 
связей и  направлений воспроиз водственных 
процессов;
РПР→(Н)   — обновленная структура ресурсного 
потенциала региона.

Представленный алгоритм показывает, что 
ресурсный потенциал региона задает каче-
ственную и  количественную характеристику 
доступных ресурсов, которые можно мобилизо-
вать для решения задач социально-экономиче-
ского развития. Реализация ресурсного потен-
циала приводит к  генерации рентного дохода, 
который возникает благодаря созданию новой 
стоимости, продукции и услуг, а также сверхдо-
ходов. В зависимости от доминирующего ресур-
са формируется специфическая структура рент-
ных доходов. Данная структура способствует 
установлению новых экономических связей, что 
влияет на динамику развития региона и опреде-
ляет приоритетные направления его экономиче-
ской активности.

Эмпирический анализ ресурсного по-
тенциала аграрной сферы через управле-
ние рентным механизмом на региональ-
ном уровне. Управление рентным механизмом 
выступает ключевым инструментом для эф-
фективной организации производственных 
процессов, распределения и  использования 
ресурсов на уровне региона. Такое управле-
ние позволяет оптимизировать региональные 

процессы социально-экономического разви-
тия и  формировать его траектории в  стратеги-
ческой перспективе, учитывая специфические 
особенности региона, его ресурсный потенциал 
и потребности рынка.

Если обратиться к  инструментарию регу-
лирования аграрной сферы через управление 
рентным механизмом на уровне региона, то для 
обеспечения стабильности и  развития терри-
тории следует обеспечить выявление и  устра-
нение причин нарушений в  работе рентного 
механизма, которые могут препятствовать ста-
бильности аграрных отношений. Нарушения 
в  рентном механизме могут возникать из-за 
различных факторов, а  их корреляционная за-
висимость с  показателями развития аграрно-
го производства позволяет выявить основные 
проблемные зоны. На  основе такого анализа 
региональная власть может принимать меры по 
коррекции рентного механизма для достижения 
требуемых результатов в аграрной сфере.

В процессе проведения эмпирической базы, 
построенной на основе статистических данных 
российских регионов за 2001-2019 гг. проведен 
анализ данных по процессам формирования 
и использования ресурсного потенциала аграр-
ной сферы, а  также определены нормативные 
состояния ее рентных факторов. В  результате 
были выявлены следующие нарушения [2]:

1. Нарушения в  рентном механизме аграр-
ной сферы развития регионов РФ обусловле-
ны высоким дифференциалом на «красном» 
и  «оранжевом» уровнях, что влияет на эконо-
мические отношения предприятий. Основной 
причиной нарушений является диспаритет цен 
из-за недостаточного антимонопольного ре-
гулирования и  государственной поддержки 
крупных агропредприятий. Эмпирическое дока-
зательство этого показывает следующие корре-
ляции: рентабельность продаж аграрного про-
изводства коррелирует с  ценами на удобрения 
(-0,289), дизельное топливо (-0,651) и  электро-
энергию (-0,485).

2. Нарушения в рентном механизме, связан-
ные с  высоким дифференциалом на «желтом» 
уровне, приводят к  неэффективному использо-
ванию земельных ресурсов регионов и сложно-
стям в формировании устойчивых трудовых от-
ношений в аграрной сфере. Основные причины 
таких нарушений: значительная дифференциа-
ция природных и  экономических условий, раз-
рыв в качестве инфраструктуры между городом 
и селом, а также недостаточный учет территори-
альных особенностей РФ в государственном ре-
гулировании. Эмпирически это подтверждается 
корреляционными связями: коэффициент кор-
реляции между средней удельной кадастровой 
стоимостью земель и рентабельностью продаж 
аграрного производства (0,507); между сред-
ней удельной кадастровой стоимостью земель 
и  темпом роста объемов аграрного производ-
ства (-0,210); между долей расходов на зарплату 
на 1 работника и темпом роста объемов аграр-
ного производства (-0,393).

3. Нарушения в рентном механизме, особен-
но слабость дифференциала рентного механиз-
ма «зеленого» уровня при доминировании дохо-
дов других уровней, приводят к  недостаточной 
устойчивости отношений в  аграрной сфере ре-
гионов РФ. Эмпирически интенсификация про-
изводства не соответствует пропорциональному 
увеличению доходности: коэффициент корреля-
ции между величиной надоев на корову и рента-
бельностью продаж составляет 0,301, в то время 
как темп роста объемов производства молока 
имеет отрицательную корреляцию (-0,211).
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4. Текущие меры государственного регу-
лирования РФ не обеспечивают эффективное 
удержание рентного дохода в  аграрной сфе-
ре, что проявляется в  высокой волатильности 
рентных пропорций, что подтверждается отсут-
ствием прямой связи между объемами субси-
дий и  темпами роста аграрного производства: 
с  увеличением объема субсидий на 1  млн руб. 
продукции темп роста аграрного производства 
составляет всего 0,121. В то же время с увеличе-
нием темпа роста субсидирования наблюдается 
отрицательная корреляция (-0,393), что указы-
вает на неэффективность текущего механизма 
субсидирования.

Выводы. Экономическая динамика и  гло-
бальные вызовы требуют детального анализа 
ресурсного потенциала регионов для реализа-
ции эффективного управления. Ресурсный по-
тенциал играет ключевую роль в региональной 
системе экономических отношений. Значимость 
рентных отношений в  региональной эконо-
мике подтверждена теоретико-историческим 
анализом, что позволяет разработать адекват-
ные механизмы регулирования. Предложенная 
структурно-аналитическая модель ресурсного 
потенциала позволяет проанализировать дина-
мику региональных экономических отношений 
и  адаптировать методы регулирования на ме-
зоуровне. Эмпирический анализ статистических 
данных российских регионов на примере аграр-
ной сферы подтверждает значимость рентных 
отношений для социально-экономического раз-
вития регионов. В  условиях геополитических 
вызовов и  необходимости обеспечения эконо-
мического суверенитета России новые методы 
государственного регулирования с учетом рент-
ных аспектов позволяют повысить эффектив-
ность принятия решений. Разработанная струк-
турно-аналитическая модель может служить 
основой для дальнейших исследований в  об-
ласти региональной экономической политики 
и  разработки практических рекомендаций для 
государственных органов управления.
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