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Глава 1 

СЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА КАК 
СИСТЕМА ОТРАСЛЕЙ 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

L L СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИИ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМУ СЕЛЬСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ И СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ 

Рассматривая сельскую экономику как систему отраслей и со
циально-экономических отношений, важно правильно определить 
основные понятия, используемые в учебной дисциплине «Сельская 
экономика» . Прежде всего, что такое «село»? С каких позиций 
можно и нужно рассматривать это понятие? Одновременно требу
ется с качественной и количественной точек зрения определить, 
что такое «сельский»? С этим связано ф о р м и р о в а н и е понятий 
«сельская местность», «сельский район», «сельское развитие», 
а также определение понятия «сельская экономика». 

На первый взгляд село — это разновидность населенного пунк
та или поселения. Исторически село было административным и 
хозяйственным центром феодального владения (в России — по
местья). Именно в селе находился господский двор, на котором в 
большинстве случаев располагалась церковь. Село выступало в ка
честве определенного центра для близлежащих деревень. 

В настоящее время понятия «село» и «деревня» чаще всего ис
пользуются в качестве синонимов , определяющих сельский насе
ленный пункт. При этом сельские населенные пункты определя
ются в качестве поселений, не отвечающим критериям, установ
ленным для городских поселений 1 . Разграничение строится на 
1 См,: Положение «О порядке решения вопросов административно-терри

ториального устройства РСФСР»: Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСРот 17августа 1982г. 
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достаточно четких качественных и количественных критериях раз
личных несельских поселений. «К категории рабочих поселков 
могут быть отнесены населенные пункты, на территории которых 
имеются промышленные предприятия, стройки, железнодорожные 
узлы, гидротехнические сооружения, предприятия по производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции и другие эконо
мически важные объекты, с численностью населения не менее 
3 тыс. чел., из которых рабочие, служащие, и члены их семей со
ставляют не менее 85%, а также населенные пункты, на территории 
которых расположены высшие учебные заведения и научно-иссле
довательские учреждения. В отдельных случаях к категории рабо
чих поселков могут быть отнесены населенные пункты с числен
ностью населения и менее Зтыс. чел., имеющие перспективу даль
н е й ш е г о э к о н о м и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о г о развития и роста 
численности населения». 

Таким образом, населенные пункты с численностью менее 
3 тыс. чел., в которых численность рабочих, служащих и членов их 
семей составляет менее 85% могут быть отнесены к категории сель
ских поселений. Исключением могут быть курортные и дачные 
поселки. К первым относятся населенные пункты в местностях, 
имеющих лечебное значение, с численностью населения меньше 
2 тыс. чел., при условии, что количество прибывающих ежегодно 
для лечения и отдыха составляет не менее 50% постоянного насе
ления. Дачные поселки — это поселения, основным назначением 
которых является обслуживание населения городов в качестве са
наторных пунктов и мест летнего отдыха. 

В некоторых определениях «к сельским поселениям относят 
населенные места (независимо от их людности), в которых жители 
заняты главным образом сельским или лесным хозяйством, про
мысловой охотой, а также поселения, связанные с другими видами 
деятельности (обслуживание промышленности, транспорта, строи
тельства), если они имеют малочисленное население и расположе
ны в сельской местности» 1 . 

Итак, основными критериями отнесения к сельским поселе
ниям являются: 
• занятость жителей в основном сельским или лесным хозяй

ством, промысловой охотой; 
• малочисленность и рассредоточенность (низкая плотность). 

Большая советская энциклопедия. — 3-е изд. — M.: Советская энцикло
педия, 1976. — Т. 23. — С. 208. 
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В административном плане решение об отнесении к категории 
«сельское поселение» принимается субъектами Российской Феде
рации. Это зафиксировано в 1995 г. Федеральным законом « О б 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации». 

В настоящее время фактически в качестве сельских населенных 
пунктов рассматриваются поселения на территории сельских ад
министраций. При этом под сельскими администрациями пони
маются сельсоветы, волости, сельские округа, уезды и другие сель
ские муниципальные образования. В отдельных случаях сельские 
населенные пункты могут находиться и на территориях, находя
щихся под управлением администраций городов, поселков город
ского типа и других подобных административных формирований. 
Такой подход был использован при проведении Всероссийской 
переписи населения 2002 г.1 

Аналогично определению сельского населенного пункта мож
но определить понятия «сельский район» и «сельская местность». 
Фактически при описанном выше подходе к нему следует отнести 
районы с преимущественным развитием сельского и лесного хо
зяйства, низкой концентрацией промышленности и других отрас
лей, низкой плотностью населения. По существу это районы с 
небольшим количеством городских центров и преимущественно 
негородским населением. Можно считать, что это административ
но-территориальный подход, основанный на противопоставлении 
сельских районов городским. 

В Европейском союзе таким образом определяют сельские 
районы в Австрии, Ф р а н ц и и , Португалии 2 . Аналогично были 
сформулированы дефиниции сельских зон при переписи населе
ния в Англии в 1981 г. Фактически к сельским районам относятся 
территории, не подпадающие под категорию городских. 

Похожая классификация используется в С Ш А для выделения 
урбанизированных районов вокруг крупных городов {metropolitan 
areas) и неурбанизированных районов {nonmeiropoUtan areas). По
следние включают в себя районы за пределами урбанизированных 
территорий с городскими центрами не более 50 тыс. жителей. При 

См.: Инструкция по составлению списков сельских населенных пунктов 
(для работника сельской администрации): Постановление Госкомстата РФ 
от 7 июня 2001 г., № 4 0 . 

2 См.: Agricultural Policy Reform and the Rural Economy in O E C D countries. 
O E C D 4 I99R. — P. 22. 
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этом выделяются особо сельские районы (rural areas), определяе
мые на базе численности населения. 

Другими словами, основным критерием при классификации 
местности являются демографические характеристики. К сельским 
зонам относятся поселения с численностью менее 2500 городских 
жителей и «открытой территорией». Согласно цензу (переписи) 
1990 г. в России сельские жители (т.е. проживающие в сельских 
районах) составляют примерно 15% населения урбанизированных 
зон (районов) и более 60% — зон неурбанизированных. Около 48% 
селян живут в урбанизированных территориях, остальная часть — 
в неурбанизированных. Для урбанизированных зон характерна 
концентрация городских жителей. Их доля на таких территориях 
составляет более 90%, 

Чисто демографический подход, базирующийся на плотности 
населения и его численности, часто используется в развитых стра
нах. Так, в Канаде по определению переписи (ценза) сельские 
районы имеют население меньше 1000 чел. с плотностью менее 
400 чел, на I км 2 . В Греции критерием является численность насе
ления территориальных сообществ менее 2000 чел. Похожий под
ход применяется в Ирландии при переписях (цензах), где к сель
ским районам относятся города и территории с численностью до 
1500 чел. 

В качестве дополнительных критериев для более дробной клас
сификации используются такие параметры, как структура эконо
мической деятельности, удаленность от городских центров и свя
занные с этим перспективы развития. Так, в США в рамках неур
банизированных зон выделяются районы, зависимые от сельского 
хозяйства, добывающей, обрабатывающей промышленности, сфе
ры услуг, от деятельности государственных учреждений и районы 
без определенной специализации. 

В Финляндии различают сельские районы, сопряженные с го
родскими центрами, основные сельские районы и периферийные 
(удаленные). В основу подобной классификации положен эконо
мико-географический подход. Он полезен для выявления различий, 
определения возможностей и вариантов развития территорий. Ис
пользуя его. Организация экономического сотрудничества и раз
вития (ОЭСР) выделяет экономически интегрированные сельские 
районы, промежуточные (переходные) сельские районы и удален
ные сельские районы 1 . К первым относятся зоны с хорошим эко-

C m . : Agricultural Policy Reform... - P. 23. 
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номическим и демографическим развитием, часто расположенные 
недалеко от городских центров. Уровень доходов в них выше сред
него, занятые в сельском хозяйстве составляют небольшой удель
ный вес. 

Переходные районы обычно относительно удалены от городских 
центров, но благодаря хорошим транспортным и другим коммуни
кациям достаточно тесно связаны с ними. Основными областями 
экономический деятельности являются сельское хозяйство и со
пряженные с ним отрасли. Однако экономическая структура в них 
диверсифицируется с развитием сферы услуг и обрабатывающей 
промышленности. 

Удаленные сельские районы обычно имеют невысокую плот
ность населения, находятся на большом расстоянии от городских 
центров. Для них характерно слабое развитие инфраструктуры, 
стареющее население, низкие доходы и невысокий уровень квали
фикации работников. 

Помимо рассмотренной классификации О Э С Р также выде
ляет: 

преимущественно сельские регионы: к ним относятся терри
тории, на которых более 50% населения проживает в сельских 
сообществах; 
в значительной степени сельские регионы, в которых от 15 до 

50% проживает в сельских сообществах; 
* преимущественно городские регионы, в которых до 15% сель

ского населения проживает в сельских сообществах. 
Для определения сельских сообществ {ruralcommunities), т.е. на 

локальном уровне, используется показатель плотности населе
ния — менее 150 чел. на 1 км 2 . 

Свой подход использует Евростат. Он фактически избрал де
мографический подход — на основе плотности населения. В пер
вую группу попадают плотно населенные зоны, с общей числен
ностью населения не менее 50 тыс. жителей и плотностью населе
ния не менее 500 чел. на 1 к м 2 . Промежуточные зоны — при 
плотности не менее 100 чел. на 1 км 2 , с общей численностью жи
телей по крайней мере 50 тыс. или тесным сопряжением с плотно 
населенными зонами. Все остальные территории отнесены к ма
лонаселенным зонам. 

Возможен также статистический подход, определяющий ин
декс принадлежности территории к сельской (ruratity index) на ос-
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нове совокупности показателей 1 . Этот индекс представляет собой 
комплексный показатель, объединяющий такие параметры, как 
плотность населения и его миграция, расстояние от городского 
центра, структура занятости, динамика населения. Однако такой 
показатель не нашел какого-либо широко использования в прак
тике. Очень часто крайне трудно в каком-то обобщающем показа
теле выразить все аспекты и специфику сельской деятельности. 

Если понятие «сельский район» в большей степени отражает 
административно-территориальный аспект, то понятие «сельская 
местность» — экономико-географический. В целом можно сказать, 
что сельский район и сельская местность — это пространство, или 
территория, характеризующаяся низкой плотностью населения, 
рассредоточенностью населенных пунктов, относительной удален
ностью от крупных городских центров, невысокой концентрацией 
промышленности и других сфер деятельности, большим удельным 
весом сырьевых отраслей экономики и высокой зависимостью от 
природно-климатических, биологических и географических фак
торов. 

Сельская местность даже в развитых странах имеет преоблада
ющее значение по площади земель. Так, в США сельские террито
рии (графства) сейчас занимают более 80% земель страны, а сель
ское население составляет около ' / 5 части. В странах — членах 
Европейского союза — сельское население составляет 25%, а сель
ские районы занимают 80% территории. В Российской Федерации 
близкие показатели. На селе проживает 27% населения, а сельская 
территория составляет около 90%. Сельских администраций на
считывается около 25 тыс. с более 140 тыс. сельскими населенны
ми пунктами. 

Однако село не следует рассматривать только лишь в террито
риальном аспекте. Это специфическая совокупность обществен
ных отношений, включающих в себя экономические, экологичес
кие, социальные, культурные, демографические, географические 
и другие факторы. 

С экономической точки зрения понятие «сельский» не опреде
ляется только специфическим использованием земельных ресур
сов, преимущественным развитием сельского хозяйства или отно
сительно низким уровнем доходов населения. В зависимости от 
уровня развития, как было сказано выше, могут быть сельские 
районы с диверсифицированной экономикой, достаточно высоким 
Е См.: Chke PJ. An index of ruraliiy for England and Wales// Regional Studies 

1977- —Vol. I l . — № . L - P . 31-46. 
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уровнем доходов, интенсивным использованием природных ре
сурсов. Экономические взаимосвязи определяют соотношения 
факторов производства, особенности их распределения, специфи
ку производительных сил и пр. Сельская местность характеризу
ется относительно низкой концентрацией производства, преиму
щественным развитием ресурсодобывающих и перерабатывающих 
отраслей. 

С экологической точки зрения, понятие «сельский» означает 
теснейшую взаимосвязь с природными, климатическими и биоло
гическими факторами. Они играют значительную роль не только 
в сельскохозяйственном производстве, но и в промышленности по 
добыче и переработке сырья, в воспроизводстве и использовании 
растительных и животных ресурсов, а также в развитии сферы ус
луг. Развитие села должно обеспечивать сохранение окружающей 
среды, защиту дикой природы, поддержание природных ландшаф
тов. Это особенно важно, поскольку сельская экономика функци
онирует до сих пор преимущественно на основе использования 
природных ресурсов. Природные, экологические факторы способ
ствуют тому, что сельские районы все чаще используются в ка
честве зеленых поясов для крупных городских центров и урбани
зированных районов. 

Географические и демографические факторы оказывают спе
цифическое воздействие на сельскую экономику. Особенности 
географического положения существенно влияют на развитие про
изводительных сил и производственных отношений в сельской 
местности. Специфика рождаемости, смертности, миграции, ста
рения и другие стороны жизни, с одной стороны, характеризуют 
определенные аспекты категории «сельский», с другой — предо
пределяют развитие производительных сил. 

Социальные и культурные факторы участвуют в формировании 
категории «сельский образ жизни». Это многостороннее понятие, 
включающее в себя специфические ценностные ориентации л ю 
дей, их жизненные установки и стереотипы поведения, условия 
жизни, втом числе особенности проживания, социального конт
роля и партнерства, взаимодействия с природой и пр. Прежде все
го, сельский образ жизни характеризуется тесными взаимоотно
шениями людей и их семей между собой в жизни и работе, отсут
ствием отчуаденности друг от друга, взаимным влиянием в жизни 
и работе, ценностью семьи и семейной жизни, относительной ав
тономностью своего жизнеобеспечения, умением людей самосто
ятельно выполнять разнообразные работы, ориентацией людей на 
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взаимопомощь, знанием людей основ развития растительного и 
животного мира. 

Сельский образ жизни связан с особенностями экономики 
(сложность смены занятий и иммобильность рабочей силы), куль
туры (традиции, народные промыслы, фольклор), экологии (бли
зость к природе), психологии и пр. 

Вместе с тем развитие цивилизации позволяет использовать 
проживающим в сельской местности многие достижения науки и 
техники, обеспечивать комфорт в жизни и на работе. В современ
ных условиях существует возможность использовать основные 
блага города, но сохранять принципиальные черты сельского об
раза жизни. 

П о н я т и е «село», а также категория «сельский» в широком 
смысле этого слова позволяют определить понятие «сельское раз
витие». Это целенаправленное изменение всех важнейших факто
ров, определяющих прогресс на селе (экономических, экологичес
ких, демографических, социальных, культурных, бытовых, инсти
туциональных и других), в направлении роста уровня и качества 
жизни сельского населения. При этом имеется в виду повышение 
уровня доходов; улучшение условий жизни и сближение их с уров
нем в городских поселениях; обеспечение сохранности окружа
ющей среды и здоровья жителей села; расширение самоуправле
ния; умножение культурных ценностей, рост эффективности дея
тельности во всех сферах экономики. Другими словами, сельское 
развитие включает в себя не только материальные и экономиче
ские стороны жизни , но также духовные, культурные аспекты. 
Сельское развитие предполагает экономический рост человече
ского капитала сельских сообществ. 

Проблема сельского развития определяется комплексом эко
номических, демографических, социальных, культурных, эколо
гических и институциональных факторов. Экономически развитие 
села сталкивается с тем, что отрасли, базирующиеся на использо
вании природных ресурсов (сельское и лесное хозяйство, добыча 
сырья), а также сфера услуг не обеспечивают достаточных возмож
ностей для занятости жителей. Сфера услуг на селе в условиях раз
бросанности населенных пунктов не может использовать в полной 
мере экономию на масштабах производства. 

Существует и серьезный разрыв в доходах населения сельской 
местности и городских поселений. Это определяется особенно
стями экономики отраслей, доминирующих в сельской местно
сти. 
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С демографической точки зрения развитие села сталкивается с 
серьезными проблемами старения и обезлюдения многих поселе
ний. Число поселений, прекративших свое существование, с каж
дым годом увеличивается. 

В социальном и культурном плане в сельской местности недо
статочно развита культурно-бытовая и инженернал инфраструкту
ра, идет постепенное ухудшение сферы обслуживания; действуют 
факторы удаленности и отчужденности населенных пунктов от 
важных культурных центров. В связи с этим исключительное зна
чение имеет сохранение культурных традиций, духовных ценнос
тей, накопленных в сельской местности за многие века. 

Эти проблемы характерны не только для России. Похожие яв
ления происходят и в развитых странах. Так, в Великобритании в 
период с 1965 по 1990 г. в среднем за год происходило закрытие 
1—2% магазинов по продаже продовольствия или универсального 
назначения. Этот процесс продолжался и в последующем, затронув 
около 15% сельских районов. Государством выделяются средства 
на сохранение исторического наследства в отдельных районах с 
особо определенным статусом. 

Экологические проблемы проявляются в интенсификации эко
номической деятельности в сельской местности, увеличении на
грузки на окружающую среду, возрастании угрозы биологическому 
разнообразию. Усиливается давление городского населения на 
природные ресурсы сельской местности. 
^ Институциональный аспект проблем развития села заключа-
Pvtn в недостатке адекватных форм управления и самоуправления 
всельской местности. Это часто сопряжено с пассивностью сель-
£ £ О Г О населения, отсутствием инициативы на локальном уровне, 
юдостатком опыта в работе различных форм организации само
стоятельной деятельности (кооперативы, фонды, сходы и пр.). 

Наряду с понятием «сельское развитие» в настоящее время ши
роко используется категория «устойчивое развитие села». За этим 
термином скрывается необходимость обеспечения прогресса в дол
госрочном периоде, без нарушения баланса между сохранением 
природно-ресурсного потенциала и потребностью решения всего 
комплекса социальных, экономических, демографических, куль
турных, институциональных и других проблем. Как отмечалось 
Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию, «устой
чивое развитие удовлетворяет потребности в настоящем без риска 
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подорвать возможности обеспечения потребностей будущих поко
лений» 1 . 

Проблемы сельского развития существенно отличаются друг от 
друга в различных странах и территориях, а также и внутри них. 
Это связано с локальным разнообразием (диверсификацией) эко
номических, демографических, социальных, культурных, эколо
гических и институциональных факторов, отмеченных выше. Дан
ная диверсификация может определяться доминированием той или 
иной отрасли экономики (сельское хозяйство или добывающая 
промышленность), спецификой демографической ситуации (де
популяция населения или его рост, вызванный миграцией), осо
бенностями географического расположения (близость к крупному 
городскому центру или, наоборот, удаленность и плохая инфра
структура). 

Локальность проблем сельского развития связана также с тем, 
что их невозможно решить только на национальном уровне. При
рода этих проблем диктует необходимость реализации комплекса 
мер, создание и поддержание адекватной организационной и ин
ституциональной систем как на национальном (федеральном), так 
и субнациональном (региональном и местном) уровнях. 

Решение локальных проблем в значительной степени зависит 
от привлечения локальных ресурсов, мобилизации инициативы 
жителей того или иного района или местности. Использование ло
кальных материальных ресурсов и человеческого капитала позво
ляет сконцентрировать усилия на решении местных проблем. Это 
даст возможность в максимальной степени создать условия для 
устойчивого развития конкретной сельской местности. 

Исследование в странах О Э С Р показало, что можно выделить 
три основных типа распределения населения. В отдельных странах 
наблюдается концентрация населения в преимущественно сель
ских и преимущественно городских территориях (Португалия, Гре
ция, Ирландия, Исландия). В ряде государств концентрация насе
ления постепенно уменьшается от преимущественно сельских 
районов к преимущественно городским территориям (Турция, 
Финляндия, Австрия). В Великобритании, Германии, Нидерлан
дах, Швейцарии противоположная тенденция 2 . 

Существуют отличия и по другим аспектам. В ряде стран уро
вень занятости, включая самозанятость, в сельской местности 

1 W C E D 1 Our Common Future. Report of World Commission on Environment 
and Developmenr — Delhi: Oxford University Press. 1987. — P. 43. 

2 См.: Agricultural Policy Refonn... — P. 25. 
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выше, чем в городских центрах (Великобритания), В других — на
оборот. В районах, успешно диверсифицирующих экономику, 
сельское население растет, в то же время другие местности страда
ют от сокращения населения и отрицательного сальдо миграции. 
Подобные различия накладывают особенности на политику раз
вития села. Реализация же этой политики в значительной степени 
зависит от развития сельской экономики. 

1.2. СЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА КАК СИСТЕМА 
ОТРАСЛЕЙ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Иногда сельскую экономику рассматривают в качестве сино
нима аграрной экономики. В точном смысле данного слова это 
неверно. Экономика села — это система отраслей и видов деятель
ности, включающая в себя кроме сельского и лесного хозяйства, 
добывающие и перерабатывающие отрасли промышленности, сфе
ру услуг, функционирующие в сельской местности, а также ин
фраструктуру. 

Однако представление о сельской экономике как аграрной свя
зано с длительным преобладанием последней в структуре эконо
мической деятельности сельских районов. В настоящее время по 
мере развития экономики в сельской местности, в том числе ее 
диверсификации, происходит процесс постепенного уменьшения 
роли аграрного сектора. Поэтому, несмотря на сохранение сель
ского и лесного хозяйства в качестве главных пользователей зе
мельных ресурсов в сельской местности, все чаще эти отрасли пе
рестают быть главными источниками занятости и доходов в сель
ской местности. В результате «агроцентричное» п о н и м а н и е 
сельской экономики становится неправомерным. 

Этот вывод не может быть распространен на все страны и их 
отдельные регионы. Чем более развита экономика той или иной 
страны, региона или зоны, чем более они диверсифицированы, тем 
в большей степени проявляется данная закономерность. Это озна
чает, что на их развитие нельзя смотреть только через призму пер
спектив сельскохозяйственного производства. Вот почему в сель
ских территориях некоторых государств выделяются отрасли, раз
витие которых оказывает наибольшее воздействие на экономику, 
социальную и природную среду. 

Как уже отмечалось выше, в США выделяются районы, зави
симые от сельского хозяйства, добывающей, обрабатывающей 
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п р о м ы ш л е н н о с т и , сферы услуг, деятельности государственных 
учреждений и районы неспециализированные. В Европейском 
союзе в известной Декларации Корка 1 было отмечено, что сель
ское и лесное хозяйство не являются доминирующими в европей
ской экономике . Их удельный вес в ВВП продолжает сокращать
ся, и развитие села должно увязываться со всеми социально-эко
н о м и ч е с к и м и секторами в сельской местности . Н а п р и м е р , в 
Великобритании только около 15% предпринимательских струк
тур в сельской местности связаны с сельским и лесным хозяй
ством, а также охотой. Естественно, что при таком положении 
развитие сельской местности и сельской экономики зависит от 
отраслей, д о м и н и р у ю щ и х в структуре хозяйственной деятель
ности. 

Важнейшими активами сельской экономики в современных 
условиях являются не просто ресурсы для ведения сельскохозяй
ственного и лесохозяйственного производства. Во все большей 
степени подобными активами становятся относительно дешевые 
земельные и природные ресурсы для добывающей промышленно
сти, сельского и лесного хозяйства, достаточно квалифицирован
ные и недорогие трудовые ресурсы, а также относительно дешевая 
земля как пространственный базис для обрабатывающей промыш
ленности. Но особенно быстро растет ценность такого актива, как 
природные красоты для развития сферы туризма, отдыха и ряда 
других видов услуг. 

Вне зависимости от структуры сельской экономики можно вы
делить ее отличительные черты. К ним, прежде всего, относятся 
экономическая активность, основанная на использовании земли 
и недр (сельское и лесное хозяйство, охота, добывающая промыш
ленность); развитие таких отраслей услуг, как туризм, обслужива
ние отдыхающих и других, связанных с природной средой; преоб
ладание малых и средних форм предпринимательской деятель
ности, большое значение самозанятости населения; удаленность 
от рынков сбыта производимой продукции. 

С этим преобладанием малых и средних форм предпринима
тельской деятельности, развитостью самозанятости связана другая 
характеристика сельской экономики — низкая концентрация про
изводства. 

Вместе с тем при сохранении отличий сельской экономики от 
городской имеется определенная тенденция к их сближению. Co-
1 Корк — город в Ирландии, в ноябре 1996 г. в Корке проходила Европейская 

конференция по проблемам сельского развития. 
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вершенствование технологий, развитие транспортной инфраструк
туры, телекоммуникаций и связи способствуют сближению сель
ской и городской экономик. Это сближение проявляется и при 
диверсификации сельской экономики, развитии различных отрас
лей промышленности в сельской местности, а также сферы услуг. 

На развитие сельской экономики сильное влияние оказывают 
миграционные процессы, которые будут подробно изложены в гла
ве, посвященной этим вопросам. Миграция жителей из городской 
местности в сельскую в развитых странах становится все более рас
пространенной. Очень часто мигранты из городов переезжают в 
сельскую местность, привлекаемые лучшими условиями окружа
ющей природной среды, образа жизни. Их более высокий уровень 
доходов создает условия для роста платежеспособного спроса, раз
вития отраслей услуг и других сопутствующих сфер экономической 
активности. В частности, можно назвать сферу строительства, рас
ширение которого вызывается спросом мигрантов-

В результате такой тенденции во многих развитых странах на
селение в сельской местности начинает расти, причем этот рост 
усиливается в последние годы. В С Ш А в 1980-е гг. численность 
сельского населения возрастала в среднем на 3% в год. В последу
ющее десятилетие этот рост составил 10%. Аналогичный процесс 
происходит в Англии, где переписи населения показали за период 
с 1971 по 1996 г. 24% роста численности сельского населения при 
6% в среднем по всей стране. 

В Российской Федерации при тенденции сокращения сельско
го населения одновременно незначительно уменьшается и его доля 
в общей численности населения. Если в 1986 г. удельный вес сель
ского населения составлял 27,6%, то в 2002 г. — 27,0. За этот же 
период число жителей, проживающих в сельской местности, со
кратилось с 40,5 до 38,9 млн чел. Из этого можно сделать вывод, 
что в целом по Российской Федерации пока не наблюдается тен
денции, характерной для развитых стран. 

Из 89 регионов Российской Федерации 54 имеют удепьный вес, 
превышающий средний. При удельном весе 27% в среднем по Рос
сии в этих субъектах федерации доля сельского населения колеб
лется от 74,5% в Республике Алтай и 76,5 — в Чеченской Респуб
лике, до 28,9 — в Республике Хакасия и 29,1% в Кировской области 
(табл. L i ) . 

С учетом указанной выше классификации О Э С Р , вся Россий
ская Федерация может рассматриваться как территория со значи
тельным удельным весом сельского населения — больше 15%. При 
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T абли у a Ll 
Регионы с наибольшей долен сельского населения н уровень 

их социально-экономического развития в 2001 г. 

Доля сельского насе
ления (% от общей чис

ленности населения) 

Комплексный рей
тинг' развития 

Российская Федерация 27.0 0,0 

Усть-Ордынский Бурятский автономный 100 Нет данных 
округ 

Чеченская Республика 76.7 Нет данных 

Республика Алтай 74,2 -29.7 

Коми-Пермяцкий автономный округ 74,1 -40 .8 

Корякский автономный округ 73.7 -41 .5 

Эвенкийский автономный округ 71,8 -26 ,4 

Агинский Бурятский автономный округ 67.5 -49 ,8 

Республика Дагестан 59.8 -10 ,0 

Республика Ингушетия 57,8 -50,6 

Республика Калмыкия 57,6 -22 ,4 

Карачаево-Черкесская Республика 55,8 -34.7 

Pecn убл и ка Т ы ва 51,3 -48.2 

* Комплексный рейтинг — указывает, насколько уровень региона отличается 
от среднероссийского уровня: от о до - 1 0 — средний уровень развития; от - 1 0 
до - 20 — н и ж е среднего уровня развития: от - 2 0 д о - 4 0 — низкий уровень развития; 
о т - 40 — крайне низкий уровень развития. 
Рейтинг учитывает ряд социально-экономических факторов, среди которых: доход 
на душу населения, объем инвестиций, торговый оборот на душу населения, финан
совые условия, занятость, инфраструктура 

И с т о ч н и к . Внешнеторговая политика России. Роль региональных и мест
ных органов управления. — ОЭСР, 2003. — С. 29-31. 

этом подавляющее число субъектов Российской Федерации имеют 
долю сельского населения больше 15% — 81 регион. 

При этом 12 регионов, или более ' / | 0 от числа субъектов феде
рации, имеют удельный вес сельского населения более 15%. 

Регионы с наибольшим удельным весом сельского населения, 
представленные в табл. L l 1 расположены в Северо-Кавказском, 
Западно-Сибирском, Уральском, Дальневосточном и Восточно-
Сибирском районах. Здесь не представлен Центрально-Чернозем
ный район, который отличается диверсифицированной структурой 
производства при относительно большом значении сельской эко
номики, в том числе сельского хозяйства. 

Сопоставление доли сельского населения с комплексным рей
тингом социально-экономического развития показывает остроту 
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и глубину проблемы развития данных регионов. Все субъекты ф е 
дерации, попавшие в первую десятку по удельному весу сельского 
населения, относятся к регионам с низким и крайне низким уров
нем развития. 

В разрезе экономических районов такой четкой ситуации нет 
(табл. 1.2). В них развитие промышленности и городское население 
одних субъектов Российской Федерации «компенсируют» преиму
щественное распространение сельского населения и аграрного 
сектора в других субъектах. 

Изтабл. L2 видно, что при анализе по экономическим районам 
наибольшая доля сельского населения располагается в Северо-
Кавказском и Центрально-Черноземном районах. Вместе с тем ни 
один из экономических районов не попадает в категорию преиму
щественно сельского, наиболее близок к этому Северо-Кавказ 
ский. 

Однако показатель удельного веса сельского населения не дает 
еще полного представления об особенностях сельской экономики 
отдельных регионов. Уточнение можно сделать на основе роли от
дельных отраслей в структуре валового регионального продукта 
(ВРП). Сравнение показывает, что во многих регионах при значи
тельном удельном весе сельского населения доля сельского хозяй
ства в структуре ВРП незначительна. Так, в Республике Саха (Яку
тия) при 36% сельского населения доля сельского хозяйства в ВРП 
составляет всего 2%, в Республике Башкортостан — соответственно 
35 и 6%. 

Другими словами, сельские районы в некоторых субъектах фе
дерации являются зависимыми от несельскохозяйственных отрас
лей. При том уровне развития экономики, на котором находится 

Та б л и и, а 1.2 
Пять экономических районов с наибольшей долей сельского 

населения в 2 0 0 0 и 2005 гг,, % от общей численности 
населения 

2000 2005 
Российская Федерация 27,0 27,0 

Северо-Кавказский район 45.1 45.8 

Центрально-Черноземный район 37,4 37,3 

Волго-Вятский район 29,4 32,9 

Западно-Сибирский район 28,9 29.3 

Восточно-Сибирский район 28,5 28.1 

23 



Россия, это чаще всего отрасли добывающей промышленности — 
нефтяная, угольная, добыча цветных металлов и т.п. В Республике 
Саха (Якутия) к таким отраслям относится добыча алмазов, цвет
ных металлов, железной руды, в Башкортостане — нефтяная от
расль. 

Вместе с тем общей тенденцией развития структуры сельской 
экономики становится усиление значения несельскохозяйствен
ных отраслей не только добывающего профиля, В США, например, 
в семи из восьми сельских графств доминируют отрасли (промыш
ленность, услуги), несвязанные с сельским хозяйством. С 1969 по 
1999 г. доля занятых в сельском хозяйстве среди сельского населе
ния в С Ш А сократилась с И д о 6% (рис. 1.1). Стабилен удельный 
вес агросервиса, лесного хозяйства и рыболовства. 

В сельскохозяйственных районах сохраняется важное значение 
отраслей А П К , сопряженных и обслуживающих аграрный сектор 
экономики . Предприятия по выпуску средств производства для 
сельского хозяйства, первичной переработке сельскохозяйствен
ного сырья, оптовая и розничная торговля, маркетинг — все это во 
все большей степени определяет вектор и потенциал развития эко
номики в сельской местности. Во многом расширение этих отрас-

1969 г. 1999 г. 

Добыча ресурсов 
1,9 

Добыча ресурсов 
1.3 

Промышленность 
20,3 / 

Сфера услуг 
40,0 

Про U b l l i l П А Н И ость 

16.2 , 
С фора услуг 

Государственная 
служба , 

172 / 

Государственная 
служба 

18,0 
Строительство 

5,0 Строительство 
4,5 Фермерство 

14,41 
Агросервис, лесное 

хозяйство и рыболовство 
0,9 

Агросервис, лесное 
хозяйство и рыболовство 

0,9 

Р и с . 1.1. Структура занятости сельского населения С Ш А , % 

И с т о ч н и к . ERS (Economic Research Service), USDA 
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