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Статья посвящена развитию сельских территорий в условиях совершенствования локально-производ-
ственной специализации. На возможность успешной специализации региона существенное влияние ока-
зывает размещение хозяйствующих субъектов. Учет региональных особенностей локализации (размеще-
ния) субъектов хозяйственной деятельности в процессе разработки и реализации значимых показателей 
будет способствовать развитию субъектов Российской Федерации в процессе хозяйственной деятельности. 
Государство формирует экономические отношения с фирмами и домохозяйствами, которые территориаль-
но расположены в конкретном субъекте, образуя определенную региональную специализацию. Выявлены 
факторы и критерии локально-производственной специализации развития территории, позволяющие вы-
страивать экономические отношения между государствами, фирмами, домохозяйствами, направленными 
на предоставление и удовлетворение потребностей, исторически определенных, локализованных в соци-
ально — экономическом времени и пространстве. Обозначенная экономическая структура региона с уче-
том локально-производственной специализации позволяет констатировать тот факт, что регион состоит 
из множества локальных территорий, которые классифицируются в зависимости от принадлежащих им 
границ. Что касается специализации региона, то она может корректироваться в зависимости от его эко-
номической структуры, особенностей развития.
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The article is devoted to the development of rural areas in the context of improving local production 
specialization. The possibility of successful specialization of the region is significantly influenced by the location 
of economic entities. Taking into account regional features of localization (placement) of economic entities in 
the process of developing and implementing significant indicators will contribute to the development of the 
Russian Federation’s subjects in the process of economic activity. The state forms economic relations with firms 
and households that are geographically located in a specific subject, forming a certain regional specialization. 
Factors and criteria of local production specialization are revealed. development of the territory that allows 
building economic relations between States, firms, and households aimed at providing and satisfying needs that 
are historically defined and localized in socio — economic time and space. The indicated economic structure of 
the region, taking into account local production specialization, allows us to state the fact that the region consists 
of many local territories, which are classified according to their borders. As for the specialization of the region, it 
can be adjusted depending on the economic structure of the region and its development features.
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В последнее время в отечественной и мировой 
науке большое внимание уделяется исследо-
ваниям, посвященным вопросам устойчиво-

го развития сельских территорий. Особый интерес 
представляют сельские территории как наиболее 
слабое звено развития, переживающие систем-
ный кризис, характеризующийся множеством де-
мографических, социально-экономических, ин-
ституциональных проблем. Одним из наиболее 
эффективных способов преломления кризисной 
ситуации на селе выступает стратегическое управ-
ление, о чем свидетельствует принятие «Страте-
гии устойчивого развития сельских территорий 
РФ на период до 2030 года», в которой все регио-
ны подразделены на 4 типа в зависимости от уров-
ня и особенностей развития сельских территорий, 
причем каждому типу предложен набор мер по раз-
витию. При данном подходе в самом общем виде от-
ражена дифференциация регионов и практически 
не учитываются возможности территорий, что при-
водит к еще большей внутрирегиональной диффе-
ренциации уровня развития сельской местности 
[1, с. 160].

Особую остроту принимает кризис в депрес-
сивных регионах, где комплексному и устойчиво-
му развитию села не уделялось должного внима-
ния из-за ограниченности финансовых ресурсов, 
неразвитости производственной и социальной ин-
фраструктуры. В результате усугубилась внутрире-
гиональная дифференциация по уровню развития 
их территорий.

Данное обстоятельство вскрывает необходи-
мость достижения цели исследования — выявления 
факторов и критериев локально-производственной 
специализации развития территории, позволяю-
щих выстраивать экономические отношения ме-
жду государствами, фирмами, домохозяйствами, 
направленными на предоставление и удовлетворе-
ние потребностей, исторически определенных, ло-
кализованных в социально-экономическом време-
ни и пространстве.

С. В. Мамонтова отмечает, что специализация 
сельскохозяйственного производства заключается 
в сосредоточении деятельности отдельных террито-
рий и производственных единиц на выпуске опре-
деленных видов продукции или их частей. Она со-
здает условия для увеличения прибыли, объема 
производства продукции, снижения издержек, по-
вышения производительности труда, улучшения 
качества продукции [2].

Согласно проведенному обзору зарубежной 
экономической литературы, под специализаци-
ей региона следует понимать народнохозяйствен-
ную функцию региона, выполняемую им в резуль-
тате территориального разделения труда на основе 
совокупности внутри- и межрегиональных отно-

шений, направленных на обеспечение последова-
тельности процесса производства, распределения, 
обмена и потребления, а также развития различ-
ного уровня связей для определения агломераци-
онной ориентации.

Следует выделить особенности расчета спе-
циализации региона (района): одни ученые ори-
ентируются на обобщенные количественные по-
казатели; другие определяют ее как соотношение 
объемов вывезенной продукции из района к общей 
произведенной продукции в нем и третьи — как от-
ношение продукции, предназначенной для снаб-
жения своей продукцией других районов к ее об-
щему объему.

Вопросам эффективного развития региона 
(территории) посвящены исследования зарубеж-
ных и отечественных экономистов-ученых. А. Ве-
бер является первым автором, который применил 
термин «агломерация», подчеркнул ее влияние 
на размещение предприятия, специализирующе-
гося на производстве продукции. Он предлагает 
ограничить присутствие других факторов, оставив 
только транспортный [2, с. 17].

По мнению В. Кристаллера, пространственная 
организация городской агломерации предполага-
ет сложную многоуровневую иерархию населенных 
пунктов от малого аграрного поселения до крупно-
го города, а зоны обслуживания и реализации опре-
деленного товара формируются в правильные ше-
стиугольники. И, соответственно, вся территория 
оформляется в шестиугольники (пчелиные соты), 
образуя кристаллеровскую решетку. Это способству-
ет снижению расходов, связанных с расстоянием 
до места реализации товаров или осуществление по-
ездок в места реализации для приобретения продук-
ции и получения услуг. Зона реализации централь-
ного места определяется уровнем иерархии [2, с. 20].

П. М. Полянин в конце 1980-х гг. предложил по-
нимать под городской агломерацией «компактную 
и относительно развитую совокупность дополняю-
щих друг друга городских и сельских поселений, 
группирующихся вокруг одного или нескольких 
мощных городов ядер и объединенных многообраз-
ными и интенсивными связями в сложное и дина-
мическое единство» [3, с. 95].

Следует отметить, что главные условия, обес-
печивающие равновесие, на обозначенном рынке 
заключаются в следующем:

• каждая организация стремится улучшить 
свое местоположение в отношении изгото-
вителей и потребителей;

• локализация организаций по территории 
должна быть задействована в полной мере; 
не существует избыточного дохода, так 
как имеется некоторый баланс между це-
нами и расходами;
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• рыночные зоны должны быть сформирова-
ны в форме шестиугольника и обладать ми-
нимальной величиной.

При этом высшим типом региона считает-
ся экономический ландшафт, сфокусировавший 
в себе рыночные зоны. Они в свою очередь опре-
деляются радиусами реализации конкурентоспо-
собными товарами. Российские исследователи 
основным фактором локализации считали произво-
дительные силы [2]. Отечественные регионалисты 
исходили из формулирования закономерностей 
размещения по локальной территории региона. 
Закономерности размещения производительные 
сил, по их мнению, отражают тенденции, проис-
ходящие в системе социально-экономических от-
ношений. В указанные отношения они включают 
этапы экономического развития, научно-техниче-
ский прогресс, запросы экономической рациональ-
ности [3].

Принципы экономического районирования, 
предложенные Н. Н. Колосовским, входят в состав 
теории полюсов роста. Эта теория также объеди-
нила в себе теорию центральных мест В. Кристал-
лера, метод «затраты — выпуск» В. Леонтьева [1].

Таким образом, точки зрения ученых-регио-
налистов в отношении формирования принципов 
специализации территорий на определенной про-
дукции (специализированный рынок) по террито-
рии региона, не совпадают. Одни исследователи 
в качестве основного фактора размещения выде-
ляют транспортные издержки. Другие в состав фак-
торов добавляют трудовые и агломерационные рас-
ходы. Третьи еще больше расширяют совокупность 
факторов размещения, включая размещение тру-
да, концентрацию производства, микроэкономи-
ческие инструменты (налоги, пошлины, эффекты 
монополии, олигополии). Четвертые ученые счи-
тают, что главный фактор размещения — это про-
изводительные силы. Пятые предлагают применять 
методы экономического районирования при раз-
мещении специализации территорий по региону. 
Согласно шестому и седьмому направлению в ка-
честве факторов размещения следует исследовать 
полюса роста, зоны обслуживания и сбыта соответ-
ственно. Восьмое направление предлагает исполь-
зовать методы программно-целевого планирова-
ния и управления при размещении специализации 
территорий по региону, включая приграничные 
принципы локально-производственной специали-
зации территорий.

К первому направлению можно отнести не-
мецкую классическую политическую экономию. 
Ко второму и третьему относится немецкая школа 
социально-экономической географии. Четвертое 
и пятое направления сформированы российскими 
учеными. Шестое направление состоит из предста-

вителей французской школы Х. Р. Ласуэна и П. По-
тье. Седьмое направление представлено немец-
кой школой социально-экономической географии. 
Восьмую школу также представляют российские 
ученые.

В связи с тем, что многие школы работали в не-
скольких направлениях, предлагается их объеди-
нить в более укрупненные движения экономиче-
ской мысли. Для этого необходимо объединить 
первое, второе, третье и седьмое направление, ко-
торое представляет собой первое движение эконо-
мических теорий по размещению специализации 
территорий региона. При соединении четверто-
го, пятого и восьмого получается второе движение 
теорий по принципам размещения. А шестое на-
правление следует включить французскую школу, 
Х. Р. Ласуэна, П. Потье — в третье движение по эко-
номической мысли в направлении поиска факто-
ров размещения.

Первое движение в качестве факторов разме-
щения выделяет транспортные, трудовые, агло-
мерационные расходы, размещение труда, кон-
центрацию производства, микроэкономические 
инструменты (налоги, пошлины, эффекты моно-
полии, олигополии), зоны обслуживания и сбыта. 
Представители второго движения ученых главны-
ми факторами локализации считают производи-
тельные силы с применением методов экономи-
ческого районирования и программно-целевого 
планирования и управления. Третье движение эко-
номической мысли в области размещения предла-
гает исследовать полюса роста.

Таким образом, эффективная локально-произ-
водственная специализация территорий, включая 
приграничные, является важным условием их раз-
вития. Процессы, которые протекают на рынках 
и территориях, зачастую являются результатом 
и отражением тенденций в экономической систе-
ме страны, области, региона. Экономика отдельно-
го региона входит в число главных составляющих 
при определении предмета региональной эконо-
мики.

Российская Федерация входит в состав ООН 
и реализует положения, которые им приняты. Так, 
25 сентября 2015 г. государства-члены ООН приня-
ли Повестку дня в области устойчивого развития 
до 2030 г. Она содержит ряд целей, направленных 
на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов пла-
неты и обеспечение благополучия для всех. Каж-
дая из 17 целей содержит ряд показателей, кото-
рые должны быть достигнуты в течение 15 лет [5]. 
Следует отметить, что из 17 целей в область наше-
го исследования входят три. Первая — устойчивое 
развитие города и населенных пунктов, вторая — 
индустриализация, инновации и инфраструктура, 
третья — ответственное потребление и производ-
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ство. Из 84 представленных национальных показа-
телей для целей устойчивого развития 18 рассчи-
тываются по субъектам РФ, в которые включены 
локальные территории.

В большинстве источников понимание ло-
кальной территории происходит через террито-
рию, ограниченную рамками муниципального об-
разования субъектов РФ. Однако при постановке 
экономических задач по отношению к субъекту 
РФ, как правило, используется определение — «ре-
гион». Локальные территории соседних государств, 
прилегающие к общегосударственной границе, об-
разованные единым ландшафтом и экосистема-
ми, называются трансграничными территориями 
[6]. На этих территориях создаются специализиро-
ванные пункты по обеспечению функций охраны 
и межгосударственных связей. Сформированные 
таможенные и транспортные структуры на опре-
деленной трансграничной территории с едины-
ми историческими, общественно-экономически-
ми особенностями, но находящиеся под действием 
суверенитета государства, к которому принадле-
жат данные территории, называют приграничны-
ми территориями.

По видам локальную территорию можно клас-
сифицировать на локальные территории с нацио-
нальными границами и на приграничные локаль-
ные территории. При этом структура локальной 
территории носит обобщающий характер и мо-
жет корректироваться в зависимости от особен-

ностей территориально-административного деле-
ния округа. Виды локальных территорий, так же 
как и локальная территория, ограничены рам-
ками муниципального образования, только они 
как виды локальной территории еще ограниче-
ны государственными и (или) внутренними гра-
ницами.

Одним из факторов развития любой терри-
тории становится построение экономической си-
стемы, позволяющей выстраивать отношения ме-
жду государствами, фирмами, домохозяйствами, 
направленными на предоставление и удовлетво-
рение потребностей, исторически определенных, 
локализованных в социально-экономическом вре-
мени и пространстве. Это возможно при условии 
развития в локальных территориях хозяйственных 
операций, как на внутренних рынках, так и на вне-
шних. Соответственно, локальная территория вне 
зависимости от ее вида будет обладать хозяйствен-
ными операциями (рис. 1).

Под трансграничными хозяйственными опе-
рациями следует понимать те, которые осуществ-
ляются на внешних рынках между организациями 
из различных локальных территорий с организа-
циями, расположенными за государственной гра-
ницей. А под национальными хозяйственными опе-
рациями — которые происходят на внутренних 
рынках между организациями из различной ло-
кальной территории с организациями, располо-
женными на территории РФ.

Рис. 1. Локальная территория и виды хозяйственных операций на рынках
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Следует отметить, что перечисленные хозяй-
ственные операции будут способствовать развитию 
экономической структуры региона с учетом ло-
кально-производственной специализации (рис. 2).

Обозначенная экономическая структура ре-
гиона с учетом локально-производственной спе-
циализации позволяет констатировать тот факт, 
что регион состоит из множества локальных терри-

торий, которые классифицируются в зависимости 
от принадлежащих им границ. Что касается специа-
лизации региона, то она может корректироваться 
в зависимости от экономической структуры регио-
на, его особенностей развития.

Показатель специализации предлагается оце-
нивать через совокупность специализаций по ло-
кальным территориям.

Рис. 2. Экономическая структура региона с учетом локально-производственной специализации
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В качестве ключевых показателей для оценки 
ресурсов в определенной локальной территорий 
предлагаем следующие критерии: социально-эко-
номическое состояние и потенциал региона, инфра-
структура субъекта, его стратегия развития в разрезе 
приграничных территорий, пространственное раз-
витие региона с учетом особенностей развития РФ.

Выбор вышеперечисленных показателей об-
условлен многоаспектным изучением локальных 
территорий, предусматривающим в себе помимо 

оценки пунктов изготовления и реализации про-
дукции на приграничной локальной территории, 
анализ потенциальных возможностей для разви-
тия региона.

Расчет обобщенных коэффициентов может 
осуществляться с применением разнообразных ме-
тодов, в том числе рейтинговой оценки. Пример 
по определению локально-территориальной спе-
циализации региона (Алтайского края) представ-
лен на рисунке 3.

Рис. 3. Уровень локально-территориальной специализации региона [7]

Среди особенностей размещения локальных 
территорий в РФ можно выделить следующее: субъ-
екты РФ определяют географические границы ре-
гионов, локальные территории ограничены рам-
ками муниципального образования регионов РФ, 
в продвижении от локальных территорий к РФ на-
блюдается тенденция укрупнения территориаль-
ной локализации (рис. 3).

Следует отметить, высокий уровень развития 
экономики и качества жизни согласно рисунку 3 
в Тальменском, Павловском, Алтайском, Мамон-
товском, Новичихинском, Поспелихинском, Не-
мецком, Благовещенском, Кулундинском, Ключев-
ском районах Алтайского края.

В данном анализе следует акцентировать вни-
мание на показателях приграничной территории 
Алтайского края по данному показателю. К тер-
риториям с низким уровнем развития экономики 
и качества жизни можно отнести: Угловский, Лок-
тевский, Змеиногорский, Чарышский, Бурлинский 
и г. Славгород. К муниципальным районам с низ-
ким уровнем жизни и высоким развитием эконо-
мики — Третьяковский район. Табунский и Ми-
хайловский районы обладают средним уровнем 
развития экономики и качества жизни. Среди пи-
лотных проектов в приграничной зоне можно вы-
делить Ключевский район.
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Рис. 4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства  
в расчете на 10 тыс. человек населения, 2018 г. [7]

На рисунке 4 представлено число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расче-
те на 10 тыс. человек населения региона (Алтай-
ского края).

Наибольшее число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения наблюдается в Волчихинском, 
Бийском, Алтайском районах. Среди городов Ал-
тайского края — Барнаул, Белокуриха. Наимень-
шее значение по данному показателю отмечено 
в Заринском, Суетском, Тогульском районах, а сре-
ди городов — ЗАТО Сибирский (рис. 4).

При этом сохраняется принцип размещения 
локальных территорий в Алтайском крае, заклю-
чающийся в высокой концентрации экономиче-
ской активности в ведущем центре региона — Бар-
наульской агломерации [8, 9].

На наш взгляд, уровень специализации ре-
гиона должен основываться на показателях ре-
гионального воспроизводственного процесса, 
который следует определять, как совокупность 
внутри- и межрегиональных отношений, направ-
ленных на обеспечение последовательности про-
цесса производства, распределения, обмена и по-
требления.

Вместе с тем развитие сельских территорий 
должно вестись комплексно. Экономическое раз-
витие села невозможно без инфраструктурного 

и социального развития, а развитие социальной 
инфраструктуры не произойдет без развития эко-
номической составляющей [10].

Проведенные исследования развития сельских 
территорий в условиях совершенствования локаль-
но-производственной специализации позволили 
выявить возможность успешной специализации 
региона. Предложенный учет региональных осо-
бенностей локализации (размещения) субъектов 
хозяйственной деятельности в процессе разработ-
ки и реализации значимых показателей будет спо-
собствовать развитию субъектов РФ в ходе хозяй-
ственной деятельности. Государство формирует 
экономические отношения с фирмами и домохо-
зяйствами, которые территориально расположены 
в определенном субъекте, образуя определенную 
региональную специализацию.

Таким образом, представленная нами клас-
сификация основных направлений позволила вы-
делить факторы и критерии локально-производ-
ственной специализации. Структура локальной 
территории должна носить обобщающий характер 
и может корректироваться в зависимости от осо-
бенностей территориально-административного де-
ления округа. Виды локальных территорий, так же 
как локальная территория, должны быть ограниче-
ны рамками муниципального образования, только 
они как виды локальной территории еще должны 
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быть ограничены государственными и (или) вну-
тренними границами.

На наш взгляд, одним из факторов развития 
любой территории должно стать построение эко-
номической системы, позволяющей выстраивать 
экономические отношения между государства-
ми, фирмами, домохозяйствами, направленными 
на предоставление и удовлетворение потребно-
стей, исторически определенных, локализованных 
в социально-экономическом времени и простран-
стве. Это будет возможно при условии развития 
в локальных территориях хозяйственных опера-
ций, как на внутренних рынках, так и на внешних.

Обозначенная экономическая структура ре-
гиона с учетом локально-производственной спе-
циализации позволяет констатировать тот факт, 
что регион состоит из множества локальных терри-
торий, которые классифицируются в зависимости 
от принадлежащих им границ. Что касается специа-
лизации региона, то она может корректироваться 
в зависимости от экономической структуры регио-
на, его особенностей развития.

Локальные территории с их особенностями 
размещения производительных сил через объеди-
нение в федеральные округа и представляют со-
бой Российскую Федерацию; субъекты РФ опреде-
ляют географические границы регионов; регионы 

входят в состав федеральных округов; локальные 
территории ограничены рамками муниципального 
образования регионов РФ; муниципальные образо-
вания в РФ могут быть образованы по следующим 
типам: муниципальные районы, городские окру-
га, городские округа с внутригородским делением, 
внутригородские районы, внутригородская терри-
тория (внутригородское муниципальное образова-
ние) города федерального значения, поселения (го-
родские и сельские.

Таким образом, вопросам развития сельских 
территорий необходимо уделять внимание в ча-
сти оптимизации и развития их локально-произ-
водственной специализации, что нашло отражение 
в Стратегии социально-экономического развития 
Алтайского края на период до 2035 года в части 
пространственной организации региона. Необхо-
димо также учитывать специфику сельской эко-
номики на конкретных территориях. Невозможно 
создать единую стратегию устойчивого развития 
для села. Она должна быть адаптирована к эконо-
мическим, природным и социальным особенно-
стям регионов и местностей. В частности, разные 
подходы могут и должны быть для удаленных сель-
ских населенных пунктов и для тех, которые рас-
полагаются относительно недалеко от городской 
местности.
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