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Реферат. Активное проникновение цифровых технологий в хозяйственную деятель-

ность человека объективно ставит задачу формирования информационного пространства и новой 
технологической основы на всем экономическом пространстве общества. Меняется облик ключе-
вых отраслей народного хозяйства, все большая часть бизнес-процессов переносится в цифровую 
среду, тем самым формируя безбарьерный характер отношений обмена и потребления. Среди 
отраслей отечественной экономики наивысшими темпами роста цифровой активности, в послед-
ние годы, обладает сектор АПК, показатель которой в 2023 г. составил 200% по отношению к 
среднему уровню по экономике – 131% (в сравнении с 2016 г.), что свидетельствует о начале 
коренных преобразований в рамках способа производства. Лидером АПК является производство 
зерна и продуктов его переработки, суммарно обеспечивающее более трети общего объема агро-
продовольственного рынка, поэтому процессы проникновения цифровых решений в зерновое 
производство требуют пристального внимания. Ключевым бизнес-процессом производства зерна 
является мониторинг всех его элементов, обеспечивающий качество и своевременность принятия 
управленческих решений на каждом уровне производства добавленной стоимости. Распростране-
ние бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях, требует новой методологии плат-
форменных решений не только на уровне технологической адаптации, но и перестройки, моди-
фикации устоявшихся способов ведения агробизнеса, серьезных его организационных измене-
ний. Систематизация подходов цифровых решений показывает, что использование искусственно-
го интеллекта существенно ускоряет цифровую трансформацию зернового производства, однако 
для повсеместного перехода на интеллектуальные методы мониторинга производства зерновых 
культур необходимо выполнение ряда объективных условий, среди которых: работа с данными, 
умение выбрать модель компьютерного зрения, создание нейросетевой архитектуры, организа-
ция подготовки кадров, умеющих принимать решения на цифровых платформах и формирование 
соответствующего психолого-поведенческого клиент-контента. Реализация этих условий на базе 
происходящих институциональных трансформаций, способна обеспечить стабильный рост зер-
нового производства, снижение его энергоемкости, подготовку кадров с компетенциями цифро-
вой экономики. 
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смежных производств и высокий экспортный                           
потенциал [3]. Несмотря на то, что Россия об-
ладает необходимыми возможностями для 
удовлетворения народнохозяйственных по-
требностей в зерне, а также потенциалом их 
расширения, возникают риски замедления 
прогрессивного развития отрасли без освоения 
передовых инновационных технологий, явля-
ющихся основным трендом современной эко-
номики [4, 5, 6]. В зерновом секторе большин-
ство инноваций связаны с процессами цифро-
визации, в том числе развитием систем сбора, 
хранения и обработки данных, трансакцион-
ных и операционных систем, обеспечивающих 
получение достоверных сведений для приня-
тия решений. Как результат, растет спрос на 
аналитические системы ядром которых высту-
пает искусственный интеллект. С помощью 
искусственного интеллекта проводится циф-
ровизация земель, производится обмен данны-
ми между участниками рынка, организован 
оборот семян, обеспечивается прослеживае-
мость зерна и продуктов его переработки, пе-
стицидов и ядохимикатов, учет и регистрация 
тракторов, осуществляется прогнозирование и 
оценка урожая [7, 8, 9]. В системе производ-
ства, хранения и переработки зерновых                  
культур в условиях цифровизации ключевым                  
элементом выступает мониторинг                         

Введение. Зерновое производство явля-
ется ключевым сектором сельского хозяйства 
России и играет важную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности страны. Зер-
но не только основной продукт питания, но и 
источник сырья для многих отраслей промыш-
ленности, а также основа кормовой базы жи-
вотноводства [1]. Благодаря своей способно-
сти к длительному хранению, зерно позволяет 
создавать стратегические запасы, которые 
могут быть использованы в случае неблаго-
приятных агрометеорологических условий, 
экономических кризисов, изменений обстоя-
тельств внешней торговли, выполняя тем са-
мым хеджирующую функцию, обеспечивая 
стабильное снабжение страны необходимыми 
продовольственными ресурсами. В соответ-
ствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.01.2020 г. № 20 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации» уровень самообеспе-
чения зерном, рассчитываемый как отношение 
производства продукции к объему внутренне-
го потребления в стране, не должен опускать-
ся ниже отметки 95% [2].  За последние                    
четыре года при среднем уровне внутреннего 
потребления 80 млн т самообеспеченность 
составляла 141-165%, что в свою очередь               
создает предпосылки для развития                      
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бизнес-процессов всех этапов производства 
зерна, обеспечивающий возможность опера-
тивного реагирования на недопустимые изме-
нения управляемых параметров [10, 11].                  
Систематическое и всестороннее наблюдение 
за всеми этапами производства, начиная             
с предпосевной подготовки и заканчивая реа-
лизацией зерна, создает базу, на основе кото-
рой выстраиваются современные бизнес-
стратегии, направленные на оптимизацию 
производства, повышение урожайности и сни-
жение издержек. 

В этих условиях проработка методологиче-
ских подходов формирования принципов ис-
пользования цифровых решений в условиях 
технологических инноваций, является одним 
из актуальных направлений науки. Несмотря 
на то, что отдельные аспекты цифровых инно-
ваций зернового производства нашли отраже-
ние в работах В.М. Баутина, А.И. Алтухова, 
Р.С. Гайсина, В.И Нечаева, все же проблема 
теоретико-методологического обеспечения 
мониторинга бизнес-процессов производства 
зерна остается не только не раскрытой, но и в 
целом не отвечает выдвинутым 
«Национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта до 2030 года»                              
ориентирам [12]. Эта ситуация довольно уди-
вительна поскольку публичные дискуссии о 
цифровых инструментах для сельского хозяй-
ства достаточно широки и серьезны. В связи с 
этим целевые ориентиры настоящей работы 
объективны и касаются обоснования методо-
логических принципов мониторинга зернового 
производства. 

Условия, материалы и методы. Объек-
том исследования является зерновое произ-
водства, как центральный элемент агропродо-
вольственного комплекса страны, обеспечива-
ющий ее устойчивое развитие. Предметом – 
трансформационные процессы цифровой мо-
дернизации сельскохозяйственного производ-
ства. Методологической предпосылкой иссле-
дования являются элементы теории социоге-
неза и информационного детерминизма в со-
четании с основными концепциями агробизне-
са. При этом базовой парадигмой выступает 
ориентация на нормативные документы, уста-
навливающие направления развития зернового 
производства в ближайшей перспективе, ин-
формационно-технологические разработки 
современных отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов аграрников в свете зако-
нов и тенденций цифровой трансформации 
(Алтухов А. И., Ушачев И. Г., Трубилин А. И., 
Рудой Е. В., Нечаев В. И., Гайсин Р. С, Г. Мур, 
Р. Меткалф, Д. Гилдер и др.), формирующие 
новые бизнес-модели, ценностные и жизнен-
ные мотивации. В качестве эмпирической со-
ставляющей использованы информационные 
ресурсы Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, АНО «Цифровая экономи-
ка» и НИУ ВШЭ. 

Результаты и обсуждение. В процессе 
перехода к цифровой экономике система 

управления зерновым производством претер-
певает глубокие и многоаспектные изменения, 
которые выходят далеко за пределы простой 
автоматизации производственных процессов 
посредством интеграции передовых техноло-
гий. Эти изменения подразумевают глубокое 
переосмысление существующих принципов 
управления и принятия решений, способов 
взаимодействия между участниками цепочки 
создания стоимости, их адаптации                                  
к новой цифровой реальности. Трансформация 
системы менеджмента производства обеспечи-
вает переход от традиционной, ручной модели 
принятия решений, где ключевую роль                       
играет личный (иногда субъективный) опыт 
субъекта управления и экспертные оценки, к 
интеллектуальной и data-ориентированной 
модели, ядром которой выступает искусствен-
ный интеллект.  

Важно отметить, что данные в систему 
управления проникают через ее нижний уро-
вень, в основе которого лежит мониторинг. 
Типологизация операций и анализ функций 
мониторинга (рис. 1) подчеркивает его ключе-
вую роль в системе управления агробизнесом, 
посредством наблюдения, контроля и оценки 
ключевых параметров бизнес-процессов. Эти 
операции охватывают широкий спектр дея-
тельности, включая контроль за состоянием 
посевов, свойств почвы, наличием и распро-
странением вредителей и болезней, метеоро-
логическими условиями, а также анализом 
урожайности и качеством зерна.  

Важность и незаменимость мониторинга в 
зерновом секторе не вызывает сомнений и 
неоднократно подчеркивалась многими эконо-
мистами за его возможность обеспечения ре-
левантной информацией процесс принятия 
решений. Однако с развитием и проникнове-
нием в аграрную сферу цифровых технологий, 
и в особенности технологий искусственного 
интеллекта, мониторинг становится не просто 
инструментом сбора данных, но и мощным 
аналитическим ресурсом, обеспечивающим 
возможность анализировать, прогнозировать и 
оптимизировать бизнес в режиме реального 
времени.  

Таким образом, мониторинг выходит на 
передний план, превращаясь из вспомогатель-
ного инструмента менеджера в центральный 
элемент всей системы управления и главный 
бизнес-процесс производства зерна, обеспечи-
вая ряд ключевых преимуществ: 

автоматизированный сбор данных – базо-
вая функция интеллектуального мониторинга 
в современном аграрном производстве, кото-
рая сегодня масштабируется благодаря приме-
нению широкого спектра цифровых техноло-
гий, включая датчики, спутники, БПЛА и дру-
гих устройств, позволяющих выполнять ком-
плексный и многоуровневый анализ аграрных 
процессов. Такая интеграция технологий со-
здает уникальную экосистему для непрерыв-
ного мониторинга, в рамках которой данные 
собираются автоматически, обрабатываются и 
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анализируются с целью предоставления                 
актуальной и точной информации о состоянии 

земель, урожае, климатических условиях и 
потенциальных рисках; 

Рис. 1 – Виды и функции мониторинга в системе бизнес-процессов зернового производства 

интеллектуальный мониторинг в зерновом 
секторе открывает новые возможности для 
более обдуманного и оптимального использо-
вания ресурсов. Благодаря автоматизирован-
ному и систематическому сбору данных о па-
раметрах производства, фермеры могут адап-
тировать агротехнические приемы, такие как 
полив, внесение удобрений и применение 
средств защиты растений, максимально точно 
и эффективно, минимизируя при этом не толь-
ко физические, но и экономические затраты; 

совершенствование системы управления 
рисками с помощью интеллектуального мони-
торинга в зерновом секторе позволяет мини-
мизировать потенциальные угрозы и повысить 
устойчивость процесса производства зерна к 
высокой неопределенности факторов внешней 
среды. Использование данных о погодных 
условиях, распространении вредителей и бо-
лезней, а также других критических факторах 
позволяет не только оперативно реагировать 
на текущие вызовы, но и прогнозировать воз-
можные проблемы, разрабатывая эффектив-
ные стратегии их предотвращения; 

повышение прозрачности производствен-
ного процесса через цифровой мониторинг 
становится ключевым аспектом в современ-
ном зерновом секторе, обеспечивая все сторо-
ны процесса доступом к актуальной и объек-
тивной информации. Доступ к релевантной 
информации укрепляет доверие между всеми 
участниками процесса, от фермеров до конеч-
ных потребителей, которые всё более заинте-
ресованы в качестве продукции и условиях её 

производства. Цифровой мониторинг также 
способствует демонстрации соответствия про-
дукции стандартам качества и экологическим 
требованиям, что становится критически важ-
ным в условиях глобализации рынков; 

цифровой мониторинг в АПК становится 
неотъемлемым элементом стратегии устойчи-
вого развития, направленной на минимизацию 
воздействия сельского хозяйства на окружаю-
щую среду. Благодаря точному и эффективно-
му управлению ресурсами, включая воду и 
удобрения, а также сокращению применения 
химических средств защиты растений, удается 
значительно уменьшить экологический отпе-
чаток аграрного производства. Эти меры не 
только способствуют сохранению почвенного 
плодородия и предотвращению загрязнения 
водных источников, но и поддерживают био-
разнообразие; 

благодаря способности обрабатывать боль-
шие объемы данных в реальном времени, ин-
теллектуальный мониторинг обеспечивает 
эффективную адаптацию управляемой                        
системы к динамично меняющимся условиям 
внешней среды.  

Кроме того, адаптация к рыночным усло-
виям и трендам также становится более управ-
ляемой благодаря анализу данных о спросе, 
ценах и предпочтениях потребителей. Цифро-
вой мониторинг обеспечивает возможности 
для расширения рынка или необходимость 
корректировки ассортимента продукции, опи-
раясь на актуальную информацию, повышая 
конкурентоспособность агробизнеса. 
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Рис. 2 – Цикл модели интеллектуального управления производством зерна 

На каждом этапе цикла интеллектуального 
управления зерновым производством ИИ-
решения определяют новые горизонты хозяй-
ственной деятельности охватывая широкий 
спектр проблемно ориентированных возмож-
ностей, включая цифровой мониторинг. 

На этапе осмысления ИИ использует тех-
нологии обработки естественного языка и ма-
шинного перевода для анализа полученных 
данных, включая текстовые отчёты, научные 
статьи и рекомендации экспертов, что дает 
возможность не просто глубже понять теку-
щую производственную ситуацию, но и вы-
явить тренды и закономерности, неочевидные 
для человека.  

На этапе принятия решений, на основе со-
бранных и проанализированных данных ИИ 
определяет наиболее эффективные стратегии 
управления, что включает в себя оптимизацию 
графика полива, корректировку плана внесе-
ния удобрений или разработку мер по борьбе с 
вредителями и болезнями, прогнозируя при 
этом исходы различных стратегий, позволяя 
аграриям выбирать наиболее предпочтитель-
ные варианты действий. 

На этапе действия происходит реализация 
принятых решений через роботизированные 
системы, которые воплощают в жизнь анали-
зируемую информацию через физические дей-
ствия, такие как сбор урожая, обработка посе-
вов, переработка и др. 

Передовой технологией, обладающей 
огромным потенциалом для интеллектуализа-
ции задач мониторинга зернового сектора, 
является компьютерное зрение ‒ класс                    
решений, которые находят, отслеживают и 
классифицируют объекты, а также синтезиру-
ют видео / изображения. Экспертные                       
системы, опирающиеся на результаты моделей 

компьютерного зрения способны антиципиро-
вать возможные сценарии развития агробизне-
са, позволяя производителю адекватно и свое-
временно реагировать на возможные измене-
ния. Использование компьютерного зрения                  
в зерновом секторе способно не просто усо-
вершенствовать процесс принятия решений, а 
революционизировать его, влияя на мышление 
и психологию субъекта управления,                           
заставлять переосмысливать традиционные 
методы земледелия, внося элементы точности, 
предиктивности, прозрачности и автоматиза-
ции практически в каждый аспект процесса 
производства зерна. 

Для перехода к цифровой модели монито-
ринга, основу которого составляют                           
технологии компьютерного зрения необходи-
мо наличие методологии, под которой будем 
понимать комплексный подход к системе               
мер, принципов и способов организации и 
построения процесса наблюдения и контроля 
за состоянием объекта в зерновом секторе 
АПК (рис. 3). 

На начальных этапах цифровизации                  
ставится задача всестороннего анализа по-
требностей, которая является основополагаю-
щей для построения эффективной системы 
мониторинга. Данный шаг критически важен, 
поскольку связан с определением ключевых 
зон для наблюдения и контроля будущей ин-
теллектуальной системы, то есть выявления 
агрономических и производственных аспек-
тов, требующих внимания. В рамках данного 
блока проводится анализ текущего состояния 
зернового производства, оцениваются суще-
ствующие вызовы и проблемы, а также опре-
деляются возможности для совершенствова-
ния бизнес-процессов с помощью технологий 
мониторинга. 

Таким образом, в условиях цифровой эко-
номики мониторинг, усиленный возможностя-
ми искусственного интеллекта, становится не 
просто инструментом наблюдения, но и стра-
тегическим ресурсом, который определяет 

эффективность управленческой деятельности 
в зерновом секторе, выступая в качестве ее 
основополагающего звена и обеспечивая ее 
адаптацию к новым вызовам и возможностям 
цифровой эры (рис. 2). 
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Рис. 3 – Методология организации мониторинга зернового производства  
в условиях цифровизации 

Эффективность любой интеллектуальной 
системы зависит от объема и качества имею-
щихся данных. Массивы информации необхо-
димы на всех этапах ‒ от начального обучения 
до тестирования и регулярных обновлений в 
течение всего жизненного цикла продукта. 
Особенно актуальна эта проблема в сфере зер-
нового производства, где остро ощущается 
дефицит структурированных и актуальных 
данных для формирования эффективных мо-
ниторинговых систем. 

Попытки использовать открытые источни-
ки данных приводят к ряду проблем, включая 
специфичность и ограниченную изменчивость 
информации. Многие доступные наборы свя-
заны с конкретными географическими регио-
нами, часто находящимися за пределами Рос-
сии, что снижает их пригодность для отече-
ственного зернового сектора. Кроме этого, 
открытые базы часто являются неполными, 
содержат неточности и ошибки, особенно если 
они наполнялись для специализированных 
целей без участия экспертов в области аграр-
ного производства. В результате, ИИ-системы, 
настроенные на основе такой информации, не 
будут обладать достаточной масштабируемо-
стью для адаптации к разнообразным услови-
ям и задачам мониторинга. Открытые данные, 
хоть и могут быть полезны для первоначаль-

ных исследований, редко подходят для созда-
ния окончательных ИТ-решений, предназна-
ченных для интеграции в производственные 
процессы. 

Мониторинг в зерновом секторе предпола-
гает решение множества специфических за-
дач, каждая из которых требует особого под-
хода к структурированию и представлению 
данных. В этом контексте крайне важно разра-
ботать и строго придерживаться методик и 
регламентов сбора и обработки данных, опре-
деляющих какие производственные характе-
ристики отслеживаемых процессов подлежат 
измерению, как часто и в какой форме данные 
должны фиксироваться. Следование четко 
определенным методикам и регламентам по-
может избежать путаницы и дублирования 
усилий, а также обеспечит согласованность и 
надежность получаемой информации, что яв-
ляется критически важным для точной диагно-
стики и глубокого анализа.  

Чтобы обеспечить актуальность и качество 
информации, а также извлечение из нее цен-
ных знаний для дальнейшего анализа, необхо-
димо организовать процесс управления непре-
рывной доставкой данных в хранилища, при 
этом детерминируя систему сбора и обработки 
сведений по уровням [13, 14]. 

На базовом уровне, где данные поступают 
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непосредственно от хозяйств, акцент делается 
на сборе оперативной информации о текущем 
состоянии посевов, погодных условиях, нали-
чии вредителей и болезней, состояния почвы и 
т.п. Эти данные могут быть использованы для 
немедленного реагирования на возникающие 
проблемы, оптимизации процессов ухода                   
за посевами и планирования сельскохозяй-
ственных работ. На региональном уровне со-
бранная информация агрегируется и анализи-
руется с целью выявления тенденций, специ-
фичных для данной местности, и определения 
необходимости внедрения региональных мер 
поддержки и развития зернового производ-
ства. Такой подход позволяет адаптировать 
стратегии развития к конкретным условиям и 
потребностям региона, учитывая его климати-
ческие особенности, структуру посевных пло-
щадей и наличие инфраструктуры. На феде-
ральном уровне данные из различных регио-
нов объединяются для формирования общена-
циональной картины, позволяя оценивать и 
прогнозировать валовые сборы зерна на мас-
штабе всей страны, определять направления 
для инвестиций и корректировать государ-
ственную политику в области сельского хо-
зяйства. В этом контексте данные могут быть 
использованы для разработки и реализации 
стратегий по обеспечению продовольственной 
безопасности, поддержке экспортного потен-
циала и стимулированию внедрения иннова-
ционных технологий. 

Завершающий этап в методологии монито-
ринга зернового производства ‒это не просто 
технологическое действие, это симбиоз науч-
но-исследовательской деятельности и практи-
ческого применения инноваций, направлен-
ный на создание работающей, адаптивной и 
интеллектуальной системы, которая становит-
ся неотъемлемой частью цикла цифрового 
управления, влияя на каждый бизнес-процесс 
от поля до потребителя. Настройка алгорит-
мов искусственного интеллекта требует не 
только технических знаний, но и понимания 
уникальных характеристик и потребностей 
каждого агропредприятия, чтобы обеспечить 
точность анализа и актуальность результатов. 
ИИ-решения не являются статичным инстру-
ментом ‒ они обучаются и совершенствуются, 
улавливая тонкости и нюансы новаций в про-
изводстве зерна, обеспечивая таким образом 
связь между непосредственным бизнес-
процессом и возможностью его улучшения.  

Развитие компьютерного зрения и сверточ-
ных нейронных сетей открывает новые воз-
можности для обнаружения объектов, класси-
фикации и сегментации, что критически важ-
но для мониторинга посевов, состояния почвы 
и других аспектов зернового производства. 
Многочисленные исследования в этой области 
обеспечивают постоянный приток новых мо-
делей и подходов, что требует от разработчи-
ков систематического подхода к оценке и вы-
бору наилучших из них. Определяя наилуч-
шую модель для системы мониторинга,                 

разработчики сталкиваются с необходимостью 
взвешенного сравнения эффективности и                 
размера моделей. Важно выбрать такие реше-
ния, которые обеспечивают не только                         
высокое качество анализа данных, но и                      
могут быть эффективно интегрированы в су-
ществующую инфраструктуру и процессы                             
зернового производства.  

Эффективное внедрение интеллектуальных 
систем в зерновое производство требует вни-
мания не только к техническим и институцио-
нальным аспектам, но и к готовности первич-
ных исполнителей, таких как фермеры и агро-
номы, к принятию новых цифровых решений. 
Одной из главных преград является ограни-
ченный уровень цифровых навыков и знаний у 
данной аудитории. Многие специалисты сель-
скохозяйственного сектора могут испытывать 
трудности в обращении с современными ин-
формационными технологиями и программ-
ными решениями. Недостаточная подготовка 
в области цифровой грамотности может пре-
пятствовать эффективному использованию 
интеллектуальных систем диагностики, мони-
торинга и управления, которые предоставляют 
ценную информацию для оптимизации произ-
водственных процессов. Как показывает опыт 
общения авторов настоящего исследования с 
представителями аграрной сферы, препятстви-
ем для использования искусственного интел-
лекта на местах является элементарное отсут-
ствие знаний о технологиях, основанных на 
нейросетях, боязнь сбоев в работе техники, 
невозможность устранения неполадок. Отсю-
да возникает необходимость радикального 
увеличения мер по популяризации ИИ, рас-
пространении сервисов на основе технологий 
искусственного интеллекта для личного ис-
пользования в отношении получения госуслуг, 
решения бытовых задач, профориентации, 
медицинской помощи и пр. На наш взгляд 
только комплекс мер по широкому использо-
ванию технологий искусственного интеллекта 
в обычной жизни сельского труженика может 
обеспечить успешное внедрение и использова-
ние интеллектуальных систем в сфере зерно-
вого производства и эффективное взаимодей-
ствие аграриев с данными технологиями, сре-
ди которых: организация обучающих курсов и 
программ, направленных на повышение циф-
ровой грамотности сельскохозяйственных 
специалистов; простота и понятность интер-
фейсов для интеллектуальных систем; созда-
ние механизмов поддержки и консультации 
для пользователей в том числе через организа-
цию коммуникационных платформ и сооб-
ществ, где пользователи могут обмениваться 
опытом и знаниями. 

Выводы. Трансформация агропромыш-
ленного комплекса в сторону широкого ис-
пользования цифровых технологий, ведущую 
роль в которых приобретает искусственный 
интеллект, обуславливает необходимость раз-
работки новых принципов и способов органи-
зации контроля за всеми бизнес-процессами 
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зернового производства. Это значительно по-
вышает роль мониторинга в получении анали-
тической информации для принятия своевре-
менных управленческих решений. Для лучше-
го понимания сущностных характеристик мо-
ниторинга выполнена классификация его  ви-
дов и функций, включая функции наблюде-
ния, контроля и оценки ключевых характери-
стик производственных подпроцессов; показа-
но место цифрового мониторинга в цикле мо-
дели интеллектуального управления производ-
ством зерна; выявлены главные преимущества 
цифрового мониторинга: автоматизированный 
сбор данных, оптимизация использования 
производственных ресурсов, совершенствова-
ние системы управления рисками, повышение 
прозрачности производственного процесса, 
эффективная адаптация управляемой системы 
к меняющимся условиям внешней среды; 
представлена методология мониторинга зер-
нового производства в условиях цифровиза-
ции, под которой в работе понимается ком-
плексный подход к системе мер, принципов и 
способов организации и построения процесса 
наблюдения и контроля за состоянием объекта 

в зерновом секторе АПК.  Предложенная ме-
тодология охватывает как технические, так и 
институциональные аспекты организации 
цифрового мониторинга, что демонстрирует 
её комплексный и многоуровневый характер. 
Технические аспекты включают в себя: сбор и 
разметку данных, обучение моделей компью-
терного зрения, построение облачных реше-
ний и платформ для удаленного доступа к ин-
струментам мониторинга и управления. К ин-
ституциональным аспектам методологии от-
носятся: подготовка кадров, политика                         
конфиденциальности и защиты данных, разра-
ботка нормативно-правовой базы цифрового 
мониторинга. 

В соответствии с авторской концепцией 
предложенная методология может служить 
концептуальным основанием развития                        
интеллектуальной составляющей зернового 
производства, на ее основе может совершен-
ствоваться государственная политика                     
цифровизации зернового хозяйства, осуществ-
ляться поиск новых форм и методов                             
кадрового обеспечения бизнес-процессов             
производства зерна.  
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DIGITAL SOLUTIONS IN AGRIBUSINESS: DEVELOPING A METHODOLOGY FOR MONITORING GRAIN  
PRODUCTION IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS 

I. V. Arinichev, V. A. Sidorov, I. V. Arinicheva  
 

Abstract. The active penetr ation of digital technologies into human economic activity objectively poses the task of 
forming an informational space and a new technological base across the entire economic space of society. The appearance of key 
sectors of the national economy is changing, with an increasing portion of business processes moving into the digital environment, 
thereby forming a barrier-free character of exchange and consumption relationships. Among the sectors of the domestic economy, 
the agricultural sector (AIC) has the highest rates of digital activity growth in recent years, with its indicator in 2023 amounting to 
200% relative to the average level across the economy – 131% (compared with 2016), indicating the beginning of fundamental 
transformations within the mode of production. The leader of the AIC is the production of grain and its processing products, col-
lectively accounting for more than a third of the total volume of the agri-food market, hence the processes of digital solutions 
penetration into grain production require close attention. The key business process of grain production is the monitoring of all its 
elements, ensuring the quality and timeliness of management decisions at each level of added value production. The spread of 
business models based on digital technologies requires a new methodology of platform solutions not only at the level of techno-
logical adaptation but also restructuring, modification of established ways of conducting agribusiness, and significant organiza-
tional changes. Systematization of digital solutions approaches shows that the use of artificial intelligence significantly accelerates 
the digital transformation of grain production; however, for a widespread transition to intelligent monitoring methods of grain 
production, a number of objective conditions must be met, among them: data handling, the ability to choose a computer vision 
model, creation of neural network architecture, organization of training for personnel capable of making decisions on digital  plat-
forms, and the formation of corresponding psychological-behavioral client content. The implementation of these conditions, based 
on ongoing institutional transformations, is capable of ensuring stable growth of grain production, reducing its energy intensity, 
and preparing personnel with digital economy competencies. 

Key words: grain production, digital monitor ing, methodology of monitor ing organization, digital technologies, busi-
ness processes of grain production. 
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