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Аннотация. Происходящие в последние годы изменения в стратегическом планировании развития России 

и регионов требуют усиления внимания к устойчивому развитию сельских территорий. Новым предметом 
для исследований в этой области являются экономические интересы сельского сообщества: населения, хо-
зяйствующих субъектов и органов власти. Показано, что при разработке стратегии устойчивого развития 
сельских территорий должны учитываться экономические интересы всех субъектов сельской местности в 
системе взаимодействия «центр – регион – сельские территории». В соответствии с этим раскрыта природа 
экономических интересов, представляющая по своему содержанию многоэлементную систему, обусловлен-
ную как спецификой элементов, входящих в ее состав (потребность, ценность, мотив и стимул), так и суще-
ствующими условиями и проблемами их реализации на селе. Доказано, что каждая сельская территория 
должна сформировать свои стратегические приоритеты, реализация которых будет осуществляться в про-
цессе выбора нескольких разработанных сценариев. В качестве основных стратегических приоритетов 
устойчивого развития сельских территорий с учетом экономических интересов выделены: расширенное вос-
производство; обеспечение продовольственной и экологической безопасности; улучшение жизнеобеспече-
ния, направленное на удовлетворение потребностей сельского населения и, как следствие, на повышение 
качества жизни; соответствие сельских сообществ современным реалиям при сохранении сельской само-
бытности; сбалансированное взаимодействие сельских субъектов и согласование их интересов. Разработка 
и реализация стратегии устойчивого развития сельских территорий в контексте экономических интересов 
должна включать следующие этапы: обоснование стратегических целей и приоритетов, разработка страте-
гии, механизм и инструменты реализации стратегии, границы разработки и реализации стратегии. Итоги ис-
следования представляют интерес для органов государственной и местной власти, осуществляющих страте-
гическое управление устойчивым развитием сельских территорий, а также для сельского сообщества за счет 
расширения прав, взаимодействия и согласованности экономических интересов. 
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Abstract. The changes taking place in recent years in the strategic planning of Russia and the regions require 

increased attention to the sustainable development of rural areas. A new subject for research in this area is the 
economic interests of the rural community, i.e. the population, economic entities and authorities. The author 
considered that when developing a strategy for sustainable development of rural areas, the economic interests of 
all subjects of rural areas should be taken into account in the system of “center – region – rural territories” 
interaction; in view of the aforesaid, revealed the nature of economic interests as a multi-element system as 
follows from its content, specified by both the specific of the elements included in this system, i.e. need, value, 
motive and incentive, and by the existing conditions and problems of their implementation in rural areas; proved 
that each rural territory should form its own strategic priorities, the implementation of which will be carried out in 
the process of choosing several developed alternatives; taking into account economic interests, defined the 
following key strategic priorities of sustainable development of rural areas: expanded reproduction; food and 
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environmental security governance; enhancement of sustainment aimed at meeting the needs of the rural 
population and, as a result, improving the quality of life; compliance of rural communities with modern realities of 
life while preserving rural identity; balanced interaction of rural subjects and accomodation of their interests. The 
development and implementation of a strategy for sustainable rural development in the context of economic 
interests should include the following stages: justification of strategic goals and priorities, strategy development, 
mechanism and tools for implementing the strategy, the boundaries of strategy development and implementation. 
The results of the study are of interest to state and local authorities engaged in strategic management of 
sustainable development of rural areas, as well as to the rural community through the expansion of rights, 
interaction and coherence of economic interests.  
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настоящее время в социально-экономическом и инновационном развитии регионов 

 России особое значение приобретает обеспечение устойчивого развития сельских 

 территорий, которые являются важнейшей стратегической составляющей общества 

и государства в разрезе их пространственно-территориальной структуры. Интерес многих 

исследователей к проблемам сельского развития обусловлен прежде всего их значимостью 

как носителей исторических традиций, культурных ценностей и нравственности, а также 

вкладом в обеспечение продовольственной и экологической безопасности страны.  

Формирование позитивных предпосылок для устойчивого развития сельских 

территорий представляет одну из стратегических целей, достижение которой поможет: 

- значительно улучшить жизнеобеспечение сельского населения и его благосо-

стояние; 

- усилить государственную поддержку сельскохозяйственных производителей; 

- обеспечить рациональное использование земель сельскохозяйственного назна-

чения и уменьшение техногенной нагрузки аграрного сектора на природную среду; 

- повысить конкурентоспособность и эффективность использования потенциала 

сельских территорий.  

В контексте данных направлений стратегический вектор устойчивого развития 

сельских территорий становится приоритетным курсом проводимой государством аг-

рарной политики. 

Анализируя структуру сельских территорий, необходимо отметить, что особое 

место в ней принадлежит сообществу – сложной совокупности отдельно взятых инди-

видов и групп, вступающих в социальное взаимодействие в пределах географической 

территории как базовая единица социальной организации, как некая социальная це-

лостность. Чувство общности в этой совокупности образуется в связи с близостью 

проживания и сходством экономических интересов, обусловленным множеством фак-

торов жизнедеятельности, сложившимися отношениями и общей системой ценностей.  

Структура сельского сообщества как сеть устойчивых и регулярных связей между 

населением, институтами, группами и организациями, существующими и взаимодей-

ствующими в рамках отдельно взятого муниципального образования, оказывает харак-

терное влияние на функционирование и развитие регионального социума. При этом ме-

ханизм согласования экономических интересов должен основываться на принципах ор-

ганизации взаимоотношений всех субъектов сельской местности и осуществляться с по-

мощью комплекса мер (экономических, организационных, управленческих, правовых), 

способствующих созданию максимально эффективного взаимодействия между ними.  

Существующие в настоящее время проблемы в области планирования устойчивого 

развития сельских территорий требуют совместных, основанных на коллективном при-

нятии решений и действий. Чтобы это произошло, заинтересованные стороны должны 

быть сознательно и систематически вовлечены в процесс социального взаимодействия, 

который в конечном итоге приведет к совместным и устойчивым изменениям. 
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Интегральной характеристикой как устойчивого развития сельских территорий, 

так и согласованности экономических интересов является качество жизни, что под-

тверждается целевой функцией сельского развития.  

В основе механизмов повышения уровня и улучшения качества жизни лежат 

экономические процессы, базирующиеся на возникновении новых отношений, резуль-

татом проявления которых выступают экономические интересы. Их изучение имеет ос-

новополагающее значение для развития любого общества, поскольку они выступают 

одной из его движущих сил. На современном этапе эффективное формирование и каче-

ственная реализация экономических интересов любого региона через проводимую со-

циально-экономическую политику непосредственно влияет на уровень жизнеобеспече-

ния населения, функционирование хозяйствующих субъектов, работу органов власти и 

в итоге способствует устойчивому развитию сельской экономики. 

Исследования основаны на изучении совокупности литературных источников, 

посвященных проблемам разработки стратегии устойчивого развития сельских терри-

торий с учетом экономических интересов. 

Перечень основных нормативно-правовых документов в области стратегического 

планирования сельского развития России представлен на рисунке 1. Несмотря на позитив-

ные предпосылки для активизации процессов по переходу на уровень устойчивого разви-

тия на региональном и муниципальном уровнях следует признать, что сформировавшаяся 

база законодательных и нормативно-правовых документов не содержит решений всего 

спектра сельских проблем.  

Осознавая, что одних только стратегических документов недостаточно для обес-

печения устойчивого развития сельских территорий, мы полностью согласны с Л.В. 

Бондаренко, которая считает, что «вывести российское село на траекторию устойчивого 

развития и создать условия жизни, качественно равные городским, можно только при 

решении проблемы в рамках жесткой системы координат: цели и задачи – адекватные 

ресурсы – желаемые результаты» [2, с 877]. То есть необходим механизм разработки 

стратегии устойчивого развития сельских территориальных образований, который 

должен объединить стремления и возможности государственных органов управления и 

органов местного управления, местного сообщества и бизнеса с целью предвидения 

развития будущего системы, тактической и поступательной работы по реализации.  

Одной из особенностей стратегии развития сельских территорий является ори-

ентация на то, что реально работает, улучшает интеграцию между подходами и обес-

печивает основу для принятия решений там, где интеграция невозможна. Стратегия 

выиграет от всестороннего понимания реальной ситуации, складывающейся на сель-

ской территории, что позволит в полной мере учесть сложившиеся условия и потен-

циал ее развития. 

В процессе изучения концепций и теорий, характеризующих сущность экономи-

ческих интересов с точки зрения различных школ и философских течений, нами был 

проведен ретроспективный анализ взглядов ученых на развитие этих представлений, 

сделан вывод о том, что в современной экономической науке интерпретация определе-

ния «экономический интерес» до сих пор уточняется.  

Большинство исследователей считают, что содержательная и генетическая сторо-

ны интересов могут быть раскрыты и поняты только в контексте анализа экономических 

(или общественных) отношений. Другими учеными подчеркивается, что данное понятие 

непосредственно связано с объектами, на которые экономические интересы направлены. 
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Ряд ученых и специалистов отождествляют интерес не только с потребностью 

(политической, социальной и др.), но и с формой ее выражения, а также с объективной 

необходимостью удовлетворения (качество жизни) [1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11]. При более 

подробном рассмотрении научной терминологии прослеживается одна и та же мысль – 

экономические интересы направлены на удовлетворение потребностей, поэтому клю-

чевым значением при исследовании сложной природы экономических интересов явля-

ется их взаимосвязь с потребностями. Это выступает, с одной стороны, как форма про-

явления экономических потребностей, с другой – как уровень удовлетворения эконо-

мических потребностей, а с третьей – как побудительный мотив деятельности субъек-

тов с целью удовлетворения потребностей. 

Нельзя недооценивать ограниченность возможностей удовлетворения потребно-

стей, так как у населения в данном процессе различные приоритеты, вырабатываемые 

на основе склонностей, определенных пристрастий, верований, которые приобретаются 

не только генетически, но и формируются с воспитанием и приобретением жизненного 

опыта. То есть в процессе жизни взгляды и убеждения накапливаются и выступают в 

качестве ориентиров, с помощью которых происходит ранжирование интересов в соот-

ветствии со сложившимся в сознании приоритетом ценностей исходя из позитивной 

или негативной значимости для субъекта. 

Ценности могут быть природного и антропогенного происхождения. В экономи-

ке в качестве специфических ценностей выступают: богатство как некоторая совокуп-

ность располагаемых материальных и природных благ, его приращение (или доход), 

собственность, деловое соглашение и репутация. Наряду с этим отметим социально-

политические нравственные ценности (родина, нация, коллектив, семья, верность долгу 

и слову и др.). Для каждой системы хозяйствования характерны свои ценности, руко-

водствуясь которыми субъекты вступают в экономические отношения, поэтому базо-

вым элементом возникновения потребностей является система ценностных ориентаций. 
Вопрос о ценностных ориентациях очень важен, поскольку совокупность ценно-

стей воздействует на мотивацию любой деятельности (отдельной личности, социаль-
ных групп, общества), предопределяя содержание и направленность потребностей и 
интересов. Мотивы представляют собой внутренние, субъективные побудительные 
факторы, активизирующиеся непосредственно перед действием или реализацией эко-
номических интересов и определяющие то, ради чего это действие совершается. Близко 
к мотиву понятие стимул, но если первый прежде всего является фактором, побужда-
ющим к принятию решений действовать определенным образом, то второй – это эле-
мент интереса, конкретная форма и количественное выражение степени его реализации. 

Таким образом, экономический интерес по своему содержанию представляет со-
бой многоэлементную систему, в которой формируются потребности, определяемые, с 
одной стороны, на основе ценностных ориентаций и социально-экономического поло-
жения субъекта (то есть его социально-экономического статуса), а с другой – совокуп-
ностью мотивов и стимулов к действиям, направленным на реализацию экономических 
интересов в системе социально-экономических отношений.  

В структуру экономического интереса входят:  
- потребность (внутреннее состояние психологического или функционального 

ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных 
факторов);  

- ценность (устойчивое убеждение в том, что определенные способы действия 
или жизненные цели более предпочтительны для индивида и общества, чем другие);  

- мотив (внутренняя побудительная причина любого действия);  
- стимул (выгода, которую люди получают в результате выполнения определен-

ных действий, или внешнее воздействие на систему, приводящее к возникновению мо-
тива для выполнения ею определенных действий). 
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Проведенный анализ содержания и структуры исследуемой категории, а также 

ее сущностных характеристик позволяет нам определить экономические интересы в 

сельской местности как возможность удовлетворения осознанных личных и обще-

ственных потребностей, сформированных на основе ценностных ориентаций субъектов 

экономических отношений, которые реализуются в результате активизации мотивов и 

стимулов их деятельности и влияют на развитие сельских территорий, а также на каче-

ство жизни населения.  

Данное определение является, с одной стороны, субъективно-психологической кате-

горией, с другой – объективно-поведенческой, а с третьей – субъективно-объективной кате-

горией, что обуславливается объективными условиями общественного воспроизводства и 

субъективностью интересов экономических субъектов, которыми являются все носители 

сельских экономических интересов: государство с его органами (учреждениями и ведом-

ствами), различные предприятия, организации и производственные объединения, террито-

рии и их население, предприниматели, работники и члены их семей [6]. 

Следует отметить, что устойчивое развитие сельских территорий непосред-

ственно зависит и от проявлений местных инициатив сельских сообществ и стейкхол-

деров (заинтересованных сторон). Впервые упоминание о стейкхолдерах появилось в 

концепции Р.Э. Фримена в 1984 г., на основе которой впоследствии базировались со-

временные исследования, связанные с выявлением и классификацией экономических 

интересов взаимодействующих субъектов [12]. Однако данная концепция требует своего 

уточнения в русле современных направлений институциональной теории, согласно кото-

рой в качестве субъектов сельского развития выступают: актор – участник социально-

экономических отношений, инициирующий процесс развития сельских территорий (кто 

воздействует) и агент – субъект воздействия (на кого воздействуют – сельские жители, 

субъекты сельской экономики, в том числе сельскохозяйственные производители). 

С учетом этого обстоятельства, а также проводимой реформы местного само-

управления, целью которой является повышение эффективности организации системы 

взаимодействия всех субъектов экономических отношений, нами выделены из них ос-

новные: население, хозяйствующие субъекты (коммерческие и некоммерческие пред-

приятия), органы управления. Следует особо отметить, что экономические интересы 

сельских территорий не тождественны сумме интересов представленных субъектов, а 

значительно шире последних, поскольку здесь задействованы все пространственные 

сферы сельских территорий (природная, экономическая, социальная и духовная). Эти 

интересы заключаются не только в эффективном использовании внутренних и внешних 

ресурсов в целях удовлетворения потребностей, но и в достижении экономической эф-

фективности всей сельской экономики, ее устойчивого роста, что приводит к общему 

повышению качества жизни в сельской местности (стратегические интересы) [9]. 

Вместе с этим стоит обратить внимание на тот факт, что экономические интере-

сы сельских территорий неоднородны по административно-территориальным призна-

кам: различают интересы городских, поселковых и сельских муниципальных образова-

ний, промышленных и сельскохозяйственных районов, сельских поселений, располо-

женных вблизи города или на периферии. Зачастую интересы каждого из них реализу-

ются не только в рамках муниципального образования, но и выходят за его пределы в 

виде вертикального и горизонтального взаимодействия с другими территориями.  

Первое направление предполагает связь интересов сельских территорий (муни-

ципальных образований) с интересами государства, регионов и хозяйствующих субъек-

тов, в результате чего образуется вертикаль: федерация – регионы – муниципалитеты – 

хозяйствующие субъекты – население. Второе направление обусловлено наличием вза-

имосвязей интересов сельских территорий с интересами других муниципальных райо-

нов и функционирующих в них субъектов экономических отношений. 
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Представленные особенности, обусловленные спецификой потребностей, ценно-
стей, мотивов и стимулов, проявляются в процессе реализации экономических интере-
сов, который на селе имеет свои отличительные черты из-за существования центр-
периферийных отношений. Отметим, что сельские территории как муниципальные об-
разования относятся к периферийным или полупериферийным территориям (неурбани-
зированным), для которых свойственна неудовлетворительная форма реализации эко-
номических интересов. Это связано с тем, что сельские районы не имеют возможности 
для полного использования природно-ресурсного потенциала, находятся в подчинении 
региональному центру и передают ему большую часть своих доходов, неэквивалентно 
обмениваются с ним результатами своей хозяйственной деятельности. 

Отсюда система экономических интересов в сельской местности обусловлена не 
только спецификой элементов, входящих в их состав (потребность, ценность, мотив и 
стимул), то есть их формированием, но и имеющимися проблемами и особенностями 
их реализации в различных пространственных сферах, что необходимо учитывать при 
разработке стратегии устойчивого развития сельских территорий (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Концептуальная модель экономических интересов в сельской местности 

Источник: составлено автором. 
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Мы согласны с точкой зрения российского исследователя А.А. Кагановича, 

что «социальное и демографическое пространственное сжатие» в сельской местно-

сти продолжается [4], нарастает отток сельского населения в города, снижается уро-

вень эффективности аграрного производства на фоне ликвидации сельскохозяй-

ственных предприятий, величина заработной платы работников, занятых в отраслях 

аграрной сферы, остается одной из самых низких по сравнению с другими отрасля-

ми. Эти негативные явления в немалой степени влияют на изменения в мышлении 

сельских жителей и утрату их интересов. Особенно наглядно это проявляется в сель-

ском хозяйстве, поэтому устойчивое развитие сельских территорий должно увязываться 

с балансом интересов всех субъектов сельской местности:  

- с личным приоритетом селян в рамках улучшения качества жизни (личные);  

- с расширенным воспроизводством в рамках развития сельского хозяйства как 

локомотивной отрасли сельских территорий (коллективные);  

- с созданием условий для национальной, в том числе продовольственной без-

опасности (общественные).   

Изложенное выше показало важность экономических интересов в системе взаи-

модействия «центр – регион – сельские территории», что необходимо взять за основу 

при разработке методов исследований и разработки стратегии устойчивого развития 

сельских территорий.  

Остановимся более подробно на определении стратегических приоритетов, в ко-

торых, в свою очередь, посредством стратегического анализа и обобщения определя-

ются точки роста, сформированные путем организации производства на основе имею-

щихся ресурсов и возможностей сельской экономики.  

Сеть «точек роста» приводит к появлению «полюсов роста» в сельской местно-

сти, формирующих центр развития с мультипликативным эффектом, который путем 

внедрения новых элементов в структуру экономики сельских территорий и региона 

способствует их трансформации в целом.  

Каждая сельская территория должна сформировать свои стратегические приори-

теты, реализация которых осуществляется в процессе выбора нескольких разработан-

ных сценариев. В процессе их формирования важно учитывать их особенности и про-

блемы, что впоследствии позволит сформировать модель стратегического управления, 

стратегического плана устойчивого развития и шаблон стратегических задач и целей 

для каждой группы сельских территорий. 

В качестве основных стратегических приоритетов устойчивого развития сель-

ских территорий с учетом экономических интересов выделим:  

- расширенное воспроизводство;  

- обеспечение продовольственной и экологической безопасности;  

- улучшение жизнеобеспечения, направленное на удовлетворение потребностей 

сельского населения и, как следствие, повышение качества жизни;  

- сохранение сельской самобытности при соответствии сельских сообществ со-

временным реалиям жизни;  

- сбалансированное взаимодействие сельских субъектов и согласование их инте-

ресов.  

Все это заставляет под новым углом зрения посмотреть на проблематику совер-

шенствования системы стратегического планирования устойчивого развития сельских 

территорий и разработку стратегии, ключевые компоненты процесса разработки и реа-

лизации которой представлены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Ключевые компоненты процесса разработки и реализации стратегии  
устойчивого развития сельских территорий (УРСТ) с учетом экономических интересов (ЭИ) 

Источник: составлено автором. 
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Учитывая наличие циклично-последовательной взаимосвязи между обозначен-

ными этапами стратегии устойчивого развития сельских территорий, близкую зави-

симость между мониторингом и оценкой, рекомендуется проводить углубленную 

экспресс-оценку эффективности в соответствии с поставленными целями, которая 

позволит оперативно и с наименьшими затратами провести диагностику, интерпрети-

ровать полученные результаты, определить резервы сельского развития и сделать 

обоснованные выводы. 

Таким образом, устойчивое развитие сельских территорий в контексте экономи-

ческих интересов – это сложный и многоаспектный процесс, рассматриваемый с точки 

зрения управления с акцентом на формирование стратегии. Являясь процессом практи-

ческих институциональных изменений, направленных в первую очередь на решение 

проблем устойчивости сельских территорий и повышение качества жизни населения, 

разрабатываемая стратегия должна концентрироваться на достижении приоритетных 

целей, реализация которых способна вывести сельские территории на качественно но-

вый уровень развития. 
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