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Введение 
 
 
Устойчивое сельскохозяйственное развитие зависит от адаптации 

аграрного сектора к меняющимся внешним условиям, от состояния и усло-
вий функционирования сельского хозяйства, обусловленных несовершен-
ством существующих рыночных отношений, сложившейся в отрасли не-
стабильной ситуацией, существующими тенденциями, низким уровнем 
доходов и других социально-экономических параметров развития, что тре-
бует обоснования и корректировки стратегии и тактики развития, усиления 
роли государства в приоритетном регулировании экономических и соци-
альных процессов. 

Реализация предусмотренных Федеральной целевой программой ус-
тойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года мер по 
диверсификации сельской экономики и расширению сельского рынка тру-
да будет способствовать комплексному развитию сельских территорий.  

Крупные и средние сельскохозяйственные организации располагают 
необходимым потенциалом для диверсификации производства в сфере 
промышленности, розничной торговли, транспорта, строительства, связи, 
сервиса, туризма и тем самым, имеют возможность преодолевать барьеры 
вступления на новые рынки, стать основой современной экономики. 

Распространение процесса спонтанной диверсификации доходов и 
производственной деятельности представляет собой альтернативу страте-
гии модернизации отрасли, что обуславливает необходимость проведения 
исследования устойчивости сельскохозяйственного развития, проведение 
типологизации сельских территорий для определения приоритетов в разви-
тии, адресного использования мер государственной поддержки развития 
села с учетом имеющегося производственного и социально- экономиче-
ского потенциала. 

Проблемам определения устойчивости экономических, социальных, 
экологических процессов посвящены работы В.Н. Афанасьева, С.П. Боб-
рова, С.Ю. Глазьева, Д. М Гвишиани, С.П. Капицы, Н.Д. Кондратьева, 
В.М. Обухова, Г.В. Осипова, Н.С. Четверикова, Б.С. Ястремского, приме-
нительно к развитию аграрного сектора - работы И.Б. Загайтова, А.Н. Кос-
тяева, А.И. Манелля, А.В. Медведева, А.А. Никонова, А.П. Огаркова, И.С. 
Пасхавера, А.В. Петрикова, Е.С. Строева, Д.И. Торопова, И.Г. Ушачева, 
Г.И. Шмелева, М.М. Юзбашева, А.В. Чаянова и других ученых. 

Анализируя многочисленные теоретические разработки по вопро-
сам определения и прогнозирования устойчивости в сельском хозяйстве, 
отметим, что в работах системно не рассматриваются виды и методы 
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оценки устойчивости развития, не учитывается воспроизводственный про-
цесс; преимущественно исследуется устойчивость для растениеводческой 
отрасли (зерновых); требуют совершенствования методики определения 
устойчивости и оценки факторов, определяющих эту динамику, в т.ч. оп-
ределение места диверсификации и типологии регионов, способных ее 
реализовать наиболее эффективно, что обуславливает актуальность прово-
димых исследований. 
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Глава 1. Теоретические основы 
устойчивости сельскохозяйственного 
развития 

1.1. Устойчивость сельскохозяйственного развития  

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде (г. Рио-де-
Жанейро), официально был провозглашен тезис о социально-экономическом 
сбалансированном развитии, не разрушающим окружающую природную сре-
ду и обеспечивающим непрерывный прогресс общества.  

Сельскую территорию можно представить как открытую систему, 
условно разделенную на три взаимодействующих блока: природные ре-
сурсы (первичные ресурсы и окружающая среда); экономика (производст-
венная система и система инфраструктуры); общество (совокупность со-
циальных процессов). Эти три блока образуют своего рода технологиче-
скую цепочку, призванную обеспечить достижение высокого качества 
жизни сельской территории [116]. 

Большинство исследователей в области региональной экономики 
отмечают именно эти три блока как основу для построения схемы функ-
ционирования экономики региона (А.Г. Гранберг, В.П. Орешин, О.С. Пче-
линцев, Г.Г. Фетисов и др.) [108]. 

В концепции устойчивого развития все эти элементы рассматриваются 
во взаимосвязи и взаимозависимости с учетом приоритетности: цель - благо-
получие живущих и будущих поколений, основа - природно-экологические 
системы жизнеобеспечения, двигатель развития – экономика.  

В работе [116] это представлено в виде схемы (рис. 1.1). 
 

 
Рис. 1.1. Сельская территория в контексте устойчивого развития [116] 
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Как отмечает Калягина Л.В. [39] применительно к развитию челове-
чества понятие «sustainable development» означает развитие, не наносящее 
необратимого ущерба окружающей природной среде. Предлагаемый пере-
вод понятия «устойчивое развитие» является очень приблизительным, что 
отмечает целый ряд ученых [67], но, тем не менее, термин получил широ-
кое применение в законодательной практике и был закреплен в ряде нор-
мативных документов.  

Противоречивость терминологии проявляется в том, что «устойчи-
вость» предполагает равновесие, а «развитие» возможно только при усло-
вии постоянного выхода системы из равновесного состояния. 

Из-за относительно неточного перевода была внесена путаница в 
трактовку понятия устойчивости, что привело к рассмотрению устойчиво-
сти с позиций выживаемости человечества и устойчивости с позиций 
обеспечения положительного тренда в неравномерном (с ускорениями и 
замедлениями) социально экономическом и техническом развитии и обу-
словило появления множества определений устойчивого развития. 

Учитывая двойственность трактовки, применительно к сельскому 
хозяйству устойчивое развитие сельского хозяйства можно понимать как 
устойчивость в смысле экономического и технического развития, наращи-
вания объемов производства и повышения его эффективности, так и ус-
тойчивость в смысле обеспечения сбалансированного с позиций природно-
ресурсных возможностей развития, которое достигается, прежде всего, за 
счет ограничения, либо сокращения производства, способного навредить 
окружающей среде. Как отмечает [39] это далеко не одно и то же, хотя 
очень взаимосвязано. На большом временном интервале целесообразно 
стремиться к повышению эффективности аграрного производства на осно-
ве энерго- и ресурсосберегающих технологий, использованию возоб-
новляемых ресурсов и с обязательным сохранением окружающей среды.  

Чтобы подчеркнуть разницу в этой терминологии, автор [39] пред-
лагает заменить термин “устойчивое развитие сельского хозяйства” на “ 
устойчивое развитие агроэкономической системы” (первый подход), либо 
на устойчивое развитие “агроэкологической системы” (второй подход). 

Понятие «устойчивость» используется в различных смыслах: 
способность системы сохранять текущее состояние при наличии 

внешних воздействий; 
ответ на малое возмущение системы, находящейся в механиче-

ском равновесии; 
реакция динамической системы на внешние воздействия;  
сходимость частот значений результатов измерения физической 

величины; 
долгосрочное равновесие между эксплуатацией ресурсов и разви-

тием человеческого общества 
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Определение понятия устойчивости основано на статистической 
теории динамического ряда, разработанной В.M. Обуховым, Н.С. Чет-
вериковым, Альб. Л. Вайнштейном, С.П. Бобровым, Б.С. Ястремским. Со-
гласно этой теории статистический показатель содержит в себе элементы 
необходимого и случайного. Необходимость проявляется в форме тенден-
ции динамического ряда, случайность - в форме колебаний уровней отно-
сительно кривой, выражающей тенденцию. Тенденцией характеризуется 
процесс эволюции. 

По отношению к статистическому изучению динамики рассматри-
вают два аспекта этого понятия [60]: 

1) устойчивость как категория, противоположная колеблемости. В 
первом понимании показатель устойчивости, который может быть только 
относительным, должен изменяться от нуля до единицы (100%). Это раз-
ность между единицей и относительным показателем колеблемости. Пока-
затель характеризует близость фактических уровней к тренду и совершен-
но не зависит от характера последнего.  

Слабая колеблемость и высокая устойчивость уровней в данном 
смысле могут существовать даже при полном застое в развитии, когда 
тренд выражен горизонтальной прямой. 

2) устойчивость направленности изменений, т.е. устойчивость тен-
денции. Характеризует не уровни, а процесс их направленного изменения. 
Полной устойчивостью направленного изменения уровней динамического 
ряда считают такое изменение, в процессе которого каждый следующий 
уровень либо выше всех предшествующих (устойчивый рост), либо ниже 
всех предшествующих (устойчивое снижение). Всякое нарушение строго 
ранжированной последовательности уровней свидетельствует о неполной 
устойчивости изменений. В качестве показателя устойчивости можно ис-
пользовать коэффициент корреляции рангов Ч. Спирмэна. При полном 
совпадении рангов уровней, начиная с наименьшего, и номеров периодов 
(моментов) времени по их хронологическому порядку коэффициент кор-
реляции рангов равен +1. Это значение соответствует случаю полной ус-
тойчивости возрастания уровней. При полной противоположности рангов 
уровней рангам лет коэффициент Спирмэна равен -1, что означает полную 
устойчивость процесса сокращения уровней. При хаотическом чередова-
нии рангов уровней коэффициент близок к нулю, это означает неустойчи-
вость какой-либо тенденции. 

Сущность комплексных показателей заключается в определении их 
не через уровни динамического ряда, а через показатели их динамики. Так, 
М.С. Каяйкиной [40] был предложен один из таких показателей - соотно-
шение между среднегодовым абсолютным изменением и средним квадра-
тическим (либо линейным) отклонением уровней от тренда. Чем больше 
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полученная величина, тем менее вероятно, что уровень ряда в следующем 
периоде будет меньше предыдущего. 

Другие показатели устойчивости нелинейных трендов, общие про-
блемы устойчивости экономических и социальных процессов рассмотрены 
в работе [15].  

Для характеристики устойчивости (неустойчивости) Д. Бланфорд и 
С. Оффат рекомендуют следующие показатели [60]: 

1. Процентный размах (Percentage Range): оценивает разность между 
максимальным и минимальным относительными приростами в процентах. 

2. Скользящие средние (Moving Average): оценивает величину сред-
него отклонения от уровня скользящих средних. 

3. Среднее процентное изменение (Average Percentage Change), ко-
торое оценивает среднее значение абсолютных величин относительных 
приростов и квадратов относительных приростов. 

Авторы, анализируя вышеперечисленные коэффициенты, отмечают 
их хорошую согласованность относительно коэффициента Спирмена. 

Несмотря на большое внимание, уделяемое учеными-экономистами 
проблемам устойчивости любых систем, единства мнений по поводу оценки и 
системы показателей уровня ее развития пока не сложилось. Различные опре-
деления и расчеты по методикам оценки устойчивости основываются, в 
большинстве своем либо на отождествлении данной категории с общим опре-
делением устойчивости, либо на проявлениях устойчивости в различных от-
раслях экономики и различных форм хозяйственной деятельности. 

Существуют различные методические подходы для оценки устой-
чивого развития: построение индексов и индикаторов, с помощью которых 
можно судить об отдельных аспектах развития: экологических, социаль-
ных, экономических и др.; построение интегральных, агрегированных ин-
дексов, с помощью которых можно комплексно судить о развитии страны 
(или региона). Обычно агрегированные показатели подразделяются на 
следующие группы: социально-экономические; эколого-экономические; 
социально- экологические; эколого-социо-экономические [38].  

Системы индикаторов ОЭСР подразделяются на несколько типов: 
набор экологических показателей для оценки эффективности деятельности 
в области охраны окружающей среды; наборы отраслевых показателей для 
обеспечения интеграции природоохранных вопросов в отраслевую поли-
тику; набор показателей, выводимых из природоохранной отчетности. 

Системы индикаторов КУР ООН включают индикаторы социаль-
ных аспектов устойчивого развития; индикаторы экономических аспектов 
устойчивого развития; индикаторы экологических аспектов устойчивого 
развития (включая характеристики воды, суши, атмосферы, других при-
родных ресурсов, а также отходов); индикаторы институциональных ас-
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пектов устойчивого развития (программирование и планирование полити-
ки, научные разработки, международные правовые инструменты, инфор-
мационное обеспечение, усиление роли основных групп населения). 

В системе индикаторов для улучшения управления природопользо-
ванием в Центральной Америке представление индикаторов ведется в виде 
геоинформационных систем. Целью системы эколого-экономического 
учета является учет экологического фактора в национальных статистиках.  

Стратегии устойчивого сельского развития [101] в декларации сам-
мита ООН в Нью-Йорке в 2000 г. включают: 1) обеспечение экономиче-
ского роста в сельском хозяйстве путем оптимизации экономической по-
литики; 2) развитие несельскохозяйственного сектора в сельской местно-
сти; 3) совершенствование системы обеспечения сельхозтоваропроизводи-
телей финансовыми ресурсами; 4) усиление «сельской направленности» 
национальных программ образования, здравоохранения и прочих социаль-
ных услуг; 5) борьба с сельской бедностью путем поддержки районов с 
высокой долей малообеспеченного населения; 6) повышение жизнеспо-
собности объектов социальной сферы; 7) поддержка местных инициатив и 
развитие местного самоуправления. 

Общепринятой является методика, когда развитие сельского хозяй-
ства определяется на основе исчисления индексов: индексы валовой про-
дукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, инвестиций в 
сельское хозяйство, доходов граждан, проживающих в сельских поселени-
ях, показателей потребления основных продуктов питания на одного чело-
века в год, показателей доли российских продуктов питания на потреби-
тельском рынке, рентабельности сельскохозяйственного производства, 
индексов технической оснащенности сельскохозяйственных организаций, 
показателей паритета цен и другие показателей.  

Исследователями предпринимаются усилия для совокупной оценки 
устойчивости. Так, например, ряд методик основаны на изучении возмож-
ностей перехода различных форм хозяйствования в устойчивое состояние 
с исчислением показателя фактического устойчивого дохода (ФУД) как 
суммы произведенного валового продукта без амортизации и прироста 
капитала без стоимости экологического ущерба (рост капитала - амортиза-
ция капитала - стоимость мер по предотвращению ущерба природным ре-
сурсам - потери от непредотвращенного ущерба природным ресурсам). 

Исследования устойчивости развития отрасли в большинстве случа-
ев проводятся на основе экономических индикаторов исходя из того, что 
экономические индикаторы первичны по отношению и к социальным, и к 
экологическим. 

Высокая степень устойчивости развития экономики сельского хо-
зяйства достигается при условии, что все значения индикаторов находятся 
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в зоне выше границ их пороговых и нормативных величин. При этом по-
ложительные значения одних индикаторов достигаются не в ущерб дру-
гим. 

 
Таблица 1.1  

Экономические индикаторы для характеристики устойчивости аграрной 
сферы экономики 

Индикаторы Содержание 
Возможные направле-
ния использования 

Производственно- 
экономические 

Технико-экономические результаты и 
тенденции функционирования сельско-
го хозяйства или организационно-
правовой формы 

Выявление потенци-
альных угроз 

Структурные 

Сложившаяся структура хозяйственно-
го комплекса в целом и сельского хо-
зяйства Оценка специализации региона, 
рациональности структуры на макро-
уровне 

Характеризуют отри-
цательные сдвиги в 
макропропорциях хо-
зяйственного комплек-
са территории 

Инвестиционные 
Уровень инвестиционной активности в 
отрасли или сфере Интенсивность дело-
вой и производственной деятельности 

Появление угроз паде-
ния производства 

Внешнеэкономи-
ческой деятельно-
сти 

Конкурентоспособность продукции 
отраслей народного хозяйства. Рацио-
нальность структуры экспорта и импор-
та. Специализация и эффективность 
внешнеэкономических связей 

Предупреждают о по-
тере рынков сбыта 

Научно- техниче-
ского потенциала 

Уровень восприимчивости сферы про-
изводства к достижениям ПТП, Тенден-
ции развития научно-технического по-
тенциала 

Информируют об уг-
розе отставания уров-
ня развития производ-
ства от мировых дос-
тижений 

 Для оценки устойчивости развития территории авторы предла-гают осуществлять оценку «вектора и количественных параметров региональных ситуаций, прежде всего по тому, как они влияют на уровень и качество жизни населения» [99,100].  
Сложность сведения показателей к единому общему заключается в 

том, что часто они имеют разную направленность в развитии (например, 
конкурентоспособность продукции должна увеличиваться, в то же время 
удельный вес убыточных организаций - снижаться и т.д.). 

В методике интегральной оценки устойчивости развития экономики 
региона, разработанной А.Н. Истошиным [38], полученные значения инте-
грального показателя могут характеризовать исследуемую совокупность 
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либо как имеющую устойчивое развитие, либо как зону кризиса, в которой 
нарушаются равновесие и устойчивость системы и начинаются качествен-
но новые процессы, ведущие к полному ее краху, при значении индикато-
ров, находящихся ниже нормативного и ниже порогового значения. Мак-
симальный уровень развития устойчивости в этом случае оценивается как 
1, а неустойчивое, предкризисное состояние от 0,1 до 0,25. 

 
Таблица 1.2  

Влияние социальной политики на уровень и качество жизни населения 

Показатели социаль-
ной политики  

численность населения сельской территории, продолжи-
тельность жизни, соотношение между среднедушевым 
доходом населения и прожиточным минимумом, долю 
населения с доходами ниже прожиточного минимума в 
общей численности населения сельского региона, уровень 
потребления основных продуктов питания (научно- обос-
нованные нормы питания), уровень безработицы в регионе. 

Качественные харак-
теристики жизнедея-
тельности населения 
сельских территорий.  

коэффициент старения населения, рождаемость, продол-
жительность жизни 

Показателям, характе-
ризующие снижение 
уровня жизни  

повышение смертности в трудоспособном возрасте от не-
естественных причин, уровень заболеваемости инфекци-
онными и паразитарными заболеваниями, наркоманию и 
токсикоманию, алкоголизм 

Показатели сохране-
ния и стимулирования 
человеческого здоро-
вья 

доступ к чистой воде, доступ к оздоровительным и лечеб-
ным процедурам, базовые оздоровительные процедуры, 
пропорциональность распределения возможностей рисков 
от химизации. 

 
В работе [14] предложен метод оценки вероятности прогнозных 

тенденций развития с использованием «угла вероятности» - показатель, 
связывающий наблюдаемую тенденцию и прогноз. Общая формула, по 
которой вычисляется угол вероятности, т.е. точка пересечения фактиче-
ской и прогнозной тенденции: 

Угол = 90  (Tf -Th),  (1) 
где Th – фактическая тенденция; 
Tf – тенденция по прогнозу. 
Очевидно, если тенденция фактическая совпадает с тенденцией по 

прогнозу, угол вероятности равен нулю.  
Операции по экстраполяции можно произвести графически, расчет-

но или с помощью компьютера, однако принцип следующий: интервал 
вероятности лежит в области между прямой, соответствующей экстрапо-
лированной тенденции, и кривой актуального прогноза. 
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Рис. 1.2. Определение угла вероятности 
 
Угол вероятности может быть рассчитан приблизительно: 

Угол == 90  (Tf -Th- Ah),  (2) 
Th - фактическая средняя тенденция (прямая) за последние пять лет; 
Tf – средняя прогнозируемая тенденция (прямая) на будущие три 

года;  
Ah – эффект роста (сумма прироста за последние 5 лет). 
Если угол вероятности меньше нуля или почти равен нулю, значит 

разработанный план, скорее всего, реален. В противном случае необходи-
мо внести в него существенные коррективы. 

Для характеристики уровня устойчивости отдельных направлений 
также используются различные границы. В работе [57] при ведении госу-
дарственной статистической отчетности для оценки устойчивости сель-
скохозяйственного производства предлагается относить к неустойчивым 
не только убыточные сельскохозяйственные организации, но и организа-
ции с рентабельностью до 10%. 

Смирнов Э.A. [84] при характеристике типов развития в зависимо-
сти от абсолютного значения угла α показал, что чем больше положитель-
ная величина тангенса угла, тем более прогрессивное развитие системы 
наблюдается (таблица 1.3). 

Для перспективной оценки тенденции развития системы следует со-
отнести тренд развития отрасли и экономический потенциал. Для этого 
рассчитывается площадь пространства, образованного между перпендику-
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лярами начала тренда развития отрасли (построенного по кривой фактиче-
ского значения показателя) и кривой экономического потенциала, и узло-
вой точки тренда развития системы и кривой экономическою потенциала, 
ограниченного этими кривыми на протяжении периода до узловой точки. 
Она равна разнице значений интегралов уравнений этих кривых. Анало-
гично рассчитывается площадь фигуры образованной кривыми (тренд раз-
вития и экономического потенциала) на промежутке от узловой точки до 
окончания периода исследования.  

Таблица 1.3  
Форма и тип развития, соответствующие значениям угла α 

Значение угла а Тангенс угла α Форма развития Тип развития 
Более 70 0 2,7474 Прогрессивная Революционное 
45° - 70 0 1,0-2,7474 Прогрессивная Устойчиво прогрессив-

ное 
10° - 45" 0,1763-1,0 Прогрессивная Умеренное прогрессив-

ное 
(эволюционное) 

-10°-+10° -0,1763 (+0,1763) - Стагнация 
-10° - (- 45°) -0.1763- (-1,0) Регрессивная Умеренная регрессивное 
-45° - (-70°) -1,0-(-2,7474) Регрессивная Устойчиво регрессивное 
Более -70° Более -2,7474 Регрессивная Резкий спад 

 
Для того чтобы оценить динамику преодоления спада или его ско-

рость), следует определить значения площадей S1 и S2 в расчете на про-
должительность каждого из этих периодов (количество лет). Если Sl/nl > 
S2/n2, то можно говорить о непреодолении спада при наличии прогрессив-
ного развития или о его резком нарастании в сравнении с тенденциями 
увеличения показателя. Если Sl/nl < S2/n2, то следует определять наличие 
позитивного факта не только преодоления, но и обеспечения дальнейшего 
прогрессивного развития системы. Окончательным для характеристики 
устойчивости развития системы является комплексный индекс эффектив-
ности развития, позволяющий оценить эффективность функционирования 
системы в целом. Он представляет собой среднеарифметическую ниже-
приведенных индексов с учетом количества анализируемых лет. 

Разработанная и принятая в мировом масштабе концепция устойчиво-
сти применительно к сельскому хозяйству предъявляет требования сочетания 
различных видов устойчивости (экологической, социальной, микро- и макро-
экономической). Систематизация различных определений отечественных и 
зарубежных авторов [22, 39, 104] представлена нами в таблице 1.4. 

Считаем, что устойчивость развития достигается обеспечением ус-
тойчивости ее составляющих на микро- и макроуровне. 
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Следовательно, развитие сельского хозяйства может считаться ус-
тойчивым, если, во-первых, обеспечивается желаемый уровень производ-
ства, удовлетворяющий потребности населения в продуктах питания, а 
перерабатывающую промышленность - сырьем, во-вторых, осуществляет-
ся развитие сельских территорий на основе увеличения доходов сельского 
населения, создания нормальных условий жизни на селе, в-третьих, сохра-
няется и приумножается природный потенциал [22].  

 
Таблица 1.4  

Виды и уровни устойчивости сельскохозяйственного развития 
Вид устойчивости Определение 

микроэкономическая 
наличие для сельскохозяйственной организации и малых 
форм хозяйствования возможности функционировать дли-
тельное время в качестве экономической единицы 

производствен-
ная 

изменение производственных показателей (урожайность, 
продуктивность и т.п.) 

агрономической 
сохранение продуктивности сельскохозяйственных угодий 
и пашни на протяжении длительного периода 

экономическая  
колеблемость доли прибыльных хозяйств и уровня рента-
бельности 

воспроизводстве
нная 

система экономических отношений между субъектами хозяй-
ственной деятельности по поводу долговременной пропорцио-
нальности ресурсов и потребностей в процессе организации 
производства, обмена, распределения и потребления. ур

ов
ен
ь 
ор
га
ни
за
ци
и 

инвестиционная  
колеблемость инвестиционной привлекательности органи-
зации 

макроэкономическая 
обеспечение продукцией внутреннего рынка и конкуренто-
способность на внешних рынках 

экологическая 
ненанесение вреда окружающей среде и целостности не-
сельскохозяйственных систем 

социальная 
изменение уровня жизни сельского населения на основе 
роста его доходов, развития социально-культурного обслу-
живания на селе 

демографиче-
ская 

динамика и направленность основных демографических 
процессов и показателей (продолжительность жизни, рож-
даемость, смертность, миграция)  

социально-
экономическая  

изменение социально-экономических показателей на уровне 
региона, отрасли, страны 

У
ро
ве
нь

 т
ер
ри
то
ри
и,

 р
ег
ио
на

, 
ст
ра
ны

 

территориаль-
ная 

особая для каждой региональной системы пропорция со-
ставляющих ее потенциала и обеспечивающая устойчи-
вость, а так же социальную ориентацию развития системы 

Под устойчивым экономическим развитием, по мнению И. Ушачева 
[106] понимают многоцелевую (многоаспектную) категорию, включаю-
щую в себя минимум пять составляющих: 



 16

экономическую устойчивость и обеспечение финансовыми ресур-
сами для расширенного воспроизводства; 

расширенное воспроизводство всех ресурсов; 
развитие производства на основе инноваций; 
улучшение экологии, 
устойчивое развитие сельских территорий. 
Устойчивость сельского хозяйства имеет воспроизводственный 

характер, поэтому обострение проблемы устойчивости развития сельского 
хозяйства вызвано действием комплекса внутренних и внешних факторов, 
проявляющихся на всех стадиях общественного воспроизводственного 
процесса, как на федеральном, так и региональном уровнях. 

В ст. 4. п. 1 Федерального закона № 264-ФЗ от 29.12.06 «О развитии 
сельского хозяйства» [4] дано понятие сельскохозяйственного производст-
ва как совокупности видов экономической деятельности по выращиванию, 
производству и переработке соответственно сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание соответствующих 
услуг. 

В этом же законе (ст. 5) дано определение понятий «государствен-
ная аграрная политика», как составной части государственной социально- 
экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского 
хозяйства и сельских территорий и «устойчивое развитие сельских терри-
торий» - их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение 
объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эф-
фективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского 
населения. 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Россий-
ской Федерации дано определение: «сельские территории - это территории 
сельских поселений и соответствующие межселенные территории (при 
этом под межселенными территориями подразумеваются территории, на-
ходящиеся вне границ поселений) [11], а «устойчивое развитие сельских 
территорий» - это стабильное социально-экономическое развитие сельских 
территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной и 
рыбной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства и ры-
бохозяйственного комплекса, достижение полной занятости сельского на-
селения и повышение уровня его жизни, а также рациональное использо-
вание земель [11]. 

Под «устойчивым развитием сельских территорий» понимается та-
кое развитие села, при котором обеспечиваются рост, диверсификация и 
повышение эффективности сельской экономики; воспроизводство и по-
вышение качества человеческих ресурсов, полная и продуктивная заня-
тость трудоспособного населения; повышение уровня и качества жизни в 
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сельских районах; рациональное использование и воспроизводство их 
природно-ресурсного потенциала [51]. 

1.2. Сравнительная оценка отечественного и 
зарубежного опыта сельскохозяйственного развития 

Термин «сельское развитие» применительно к наиболее развитым 
странам получил распространение сравнительно недавно. Изначально он 
использовался достаточно широко в экономической и социологической 
литературе, но применительно к политике помощи наименее развитым 
странам, в которых роль и удельный вес сельского хозяйства был домини-
рующим как в формировании национального дохода, так и в использо-
вании основных ресурсов (земля, труд, капитал, природные ресурсы). 

США и Европейский Союз - имеют различия в структуре поддерж-
ки аграрного производства. Эти различия имеют исторические корни и 
обусловлены различиями в подходах к определению ключевых точек роста 
аграрного производства. Общим является признание важности развития 
сельских территорий стран для обеспечения конкурентоспособности аг-
рарного сектора в долгосрочной перспективе. 

Политика развития сельских территорий в США и ЕС направлена на 
борьбу с бедностью и повышение социально-экономического уровня жиз-
ни в сельской местности, ориентирована на поиск ресурсов из вне-
бюджетных источников. Одним из общих направлений является поддерж-
ка местных инициатив. 

В США, странах ЕС, большинстве постсоветских республик приняты 
долго- и среднесрочные программы устойчивого сельского развития, пози-
тивно проявившее себя и с позиций требований ВТО: часть расходов на под-
держку сельского хозяйства, относящихся к «желтой корзине», заложена в 
бюджетах программ развития сельских территорий, составляющих, как из-
вестно, «зеленую корзину», размеры которой, не ограничены правилами ВТО. 

Программы Минсельхоза США поддерживают развитие всех видов 
экономической деятельности, осуществляемых на сельских территориях: 
охотничье - промысловые хозяйства, организации природоохранного и 
рекреационного назначения, лесное хозяйство, рыболовство и т.д., но 
только одна программа поддержки сельхозпроизводства с высокой добав-
ленной стоимостью непосредственно нацелена на сельхозпроизводителей. 

В Евросоюзе политика сельского развития является составной частью 
Единой аграрной политики. Целями сельской политики ЕС являются под-
держка экономического развития и обеспечение занятости сельского населе-
ния, сохранение природных ресурсов, устойчивое сельскохозяйственное про-
изводство и лесопользование, сохранение культурного наследия, обеспечение 
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потребителей качественными и безопасными продуктами питания, со-
кращение социального неравенства между странами - членами ЕС.  

В рамках ведущих международных организаций по содействию и 
сотрудничеству (ФАО, Всемирный Банк, ОЭСР, ЮНЕСКО, МОТ и пр.) 
развитие сельских территорий в настоящее время в большей мере пред-
ставляет собой проблематику, имеющую достаточно хорошее теоретиче-
ское обоснование и систему разработанных мер государственной под-
держки [125]. 

В Западной Европе и в рамках политики ЕС концепция сельского 
развития применяется, начиная с 1970-х годов, и с тех пор постоянно эво-
люционирует. Тем не менее, в политике Сообщества общая законо-
дательная база и единые подходы к разработке концепции появляются 
только со второй половины 1980-х годов. 

Существуют различные подходы к проблеме сельского развития, 
как на уровне теоретических разработок, так и на уровне практической 
реализации политики, направленной на развитие аграрного сектора и сель-
ских территорий.  

Обобщая отечественный и зарубежный опыт, можно выделить три 
концепции сельского развития: 

концепция, которая идентифицирует сельское развитие с общей 
модернизацией сельского хозяйства и агропродовольственного комплекса. 
Эта концепция ставит во главу угла развитие отрасли;  

концепция, которая связывает сельское развитие исключительно с 
сокращением различий между наиболее отсталыми сельскими районами и 
остальными отраслями экономики (концепция сближения).  

концепция, которая идентифицирует сельское развитие с развити-
ем сельских районов в целом, путем использования всех ресурсов, имею-
щихся в данном районе (человеческих, физических, природных, ланд-
шафтных и пр.), и интеграции между всеми компонентами и отраслями на 
местном уровне. Эта концепция использует возможности территории в 
наиболее широком ее понимании. 

Этим трем концепциям соответствуют три различные, хотя и не 
формализованные модели, которые используются для формирования по-
литики развития сельских территорий.  

1. Отраслевая модель: сельское развитие, опирающееся на развитие 
сельского хозяйства.  

2. Перераспределительная модель: сельское развитие как способ со-
кращения разрыва между наиболее отсталыми сельскими районами и дру-
гими отраслями экономики  

3.Территориальная модель: сельское развитие как формирование 
взаимосвязей внутри локальной экономики.  
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Территориальная модель предусматривает два варианта развития: 
развитие аграрного и агропродовольственного секторов как двигателя раз-
вития сельских территорий и экономическая диверсификация местной 
экономики, развитие несельскохозяйственных отраслей как факторов раз-
вития местной экономики. 

Рассмотрим особенности используемых моделей. 
1. Отраслевая модель: сельское развитие, опирающееся на развитие 

сельского хозяйства.  
В этой модели особый акцент на развитии именно аграрного секто-

ра обусловлен тем, что на сельское хозяйство приходится 80% территории, 
оно осуществляет многообразные функции, связанные с защитой окру-
жающей среды, территории, использованием ландшафтных и незагрязнен-
ных природных ресурсов и пр.; это одна из отраслей, которая в свете из-
менения международных сценариев (например, присоединение к ВТО) 
испытывает сильный шок и поэтому нуждается в большей мере в струк-
турной адаптации. 

 

Цели  

Выравнивание доходов с другими отраслями 
Рост масштабов производства (на уровне организации) 
Интенсификация производства (капитал на единицу площади / 
труда) 

Приоритет 
Поддержка инвестиций в развитие организации 
Прямая поддержка доходов производителей 

Роль территорий 

Объект ресурсы/ вложения в сельское хозяйство 
Сельский = сельскохозяйственное пространство 
Дуализм сельский/ городской 
Незначимый местный уровень 

Роль отраслей 
Приоритет сельского хозяйства и сельскохозяйственной органи-
зации 
Интеграция сельского хозяйства и агробизнеса  

Роль социальных 
структур  

Центральное место сельскохозяйственных организаций, произ-
водителей 

Роль институ-
циональных 
структур 

Концентрация управления в руках руководства отрасли (регио-
нальной и национальной) 

Рис. 1.3. Отраслевая модель: основные характеристики 
 
Отождествление сельского развития с развитием сельского хозяйст-

ва со временем становится неадекватным и неустойчивым, поскольку цель 
достижения равенства доходов с другими отраслями экономики недости-
жима 

Данная концепция отраслевого развития характерна для отечест-
венной экономики доперестроечного периода, когда развитие социальной 
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инфраструктуры в сельской местности было функцией сельскохозяйствен-
ных предприятий.  

Все программы развития села доперестроечного периода: програм-
ма развития Нечерноземья, Продовольственная программа, программа 
«Возрождение российской деревни» предусматривали развитие социаль-
ной инфраструктуры, выравнивание условий жизни на селе и в городе.  

Использование отраслевого подхода к развитию сельских террито-
рий в России привело к нерациональному размещению производительных 
сил на территориях, неразвитости социально-бытовой инфраструктуры и 
другим проблемам. 

Этот подход свойственен и современным ученым. Так, ученые ГНУ 
Северо-Западного НИИ экономики и организации сельскохозяйственного 
производства РАСХН (г С.-Петербург), и сегодня предлагают отраслевую 
модель, так как в предложенном ими системном представлении сельских 
территорий (рис. 1.4), основу структуры составляет производственная под-
система [48], в которой выделены также несколько подсистем, находящих-
ся между собой в прямой и обратной функциональной связи: финансовая, 
институциональная, природоохранная, рекреационная, природно-
ресурсная. 

 
Рис. 1.4. Система «Сельская территория» [48] 

 
Закон РФ «О социальном развитии села» 1990г предусматривал на-

правление 15% национального дохода страны на развитие АПК и социаль-


