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Проблема  развития  сельских  территорий  –  одна  из  наиболее  значимых
национальных  проблем  политической,  социальной  и  экономической
стабильности  государства  –  сегодня  характерна  не  только  для  стран
постсоветского  пространства,  но  и  для  ряда  зарубежных  стран.  Одной  из
основных  целей  государственной  политики  социально-экономического
развития Казахстана является  устойчивое  развитие  системы  расселения  –
сельские  территории  имеют  важное  значение  в  решении  ряда  социально-
экономических, демографических, экологических и других задач, существенных
для развития экономики и общества.

Трансформация  сельского  расселения  предполагает  неизбежные
изменения, происходящие с течением времени под воздействием ряда внешних
факторов  (природно-климатических,  производственных,  инфраструктурных  и
др.),  определяющих  тип  и  форму  расселения,  и  внутренних  (социально-
экономических, политических и др.), раскрывающих расселенческие процессы.
Поэтому  эффективность  развития  сельского  расселения  связана  с  решением
ряда  вопросов,  обусловленных  принципами  устойчивого  развития  и
предполагающих  обеспечение  социального  благосостояния  населения  и
экологического  баланса  территории,  развитие экономики и  промышленности,
совершенствование  транспортной и  инженерной инфраструктуры,  улучшение
процесса принятия решений и оптимизацию управленческих решений.[1]

 Государство, осуществляя свою политику в этой сфере, заинтересовано в
оптимизации  расселения.  Особенно  это  важно  для  нашей  страны,
располагающей  огромной  территорией  и  характеризующейся  значительной
дифференциацией  территорий  по  плотности  населения.  В  советское  время
система формирования расселения отвечала экономическим и геополитическим
интересам  государства,  которое  располагало  эффективными  механизмами  и
инструментами  размещения  производства  по  территории  страны  и
регулирования миграционными процессами.



Важность полного и рационального использования сельскохозяйственных
земель обусловлена тем, что производство аграрной продукции в современных
условиях приобретает стратегическое значение.

 При  всей  сложности  жизни  в  сельской  местности  экономического  и
социального  характера,  сельские  районы  в  последние  годы  приобрели
определенную  устойчивость  существования  населенных  пунктов,
расположенных  в  их  пределах.  Вместе  с  тем  стабилизируется  численность
сельского  населения.  В  этой  связи  к  сельской  местности  и  ее  проблемам
необходимо внимания больше, чем раньше.

Изначально  разное  состояние  социальной  среды  жизнедеятельности  в
городах  и  сельской  местности  диктует  необходимость  определенной
дифференциации в подходах к формированию социальной политики. Это может
проявляться  обоснованием  тех  или  иных  приоритетов,  которые  будут
формироваться в зависимости от сложившейся ситуации. 

Региональная  дифференциация  динамики  численности  населения
сохранилась, но в начале ХХI в. она выражена намного слабее. Более явственно
выделяются зоны миграционного притяжения (Астана, Алматы).

В демографическом развитии сохранялись  тенденции роста  численности
городского и снижения численности сельского населения. К 2001 г. численность
городского населения республики составила 8,3 млн (55,8%), сельского – 6,5
млн  чел.  (44,2%).  Высокий  удельный  вес  городского  населения
демонстрировала  и  Павлодарская  (63,7%) область.  Но в  абсолютных цифрах
численность  городского  населения  здесь  невелика  –  494,5  тыс.  чел.
соответственно.

Наибольшее  сокращение  населения  произошло  преимущественно  в
областях: Северо-Казахстанской – на 3 500 (всего 678 600), Костанайской – на 3
400 (всего 915 700), Павлодарской – на 2 000 (всего 746 700).[2]

Экономические  трудности  переходного  периода  обусловливают
необходимость  решения  прежде  всего  неотложных  задач,  связанных  с
социальной  защитой  населения.  Однако  очевидна  важность  именно
перспективной  ориентации  социальной  политики  на  региональном  уровне,
которая привела бы не только к сохранению достигнутого уровня социальной
сферы, но и способствовала бы ее развитию, качественному росту,  созданию
благоприятной среды жизни.

Сеть  сельских  населенных  пунктов  претерпевала  с  течением  времени
существенные  изменения.  В  значительной  мере  вследствие  проводимых
аграрных  реформ,  которые  являлись  основаниями  для  концепции  развития
расселения.  Советский  период  развития  сопровождался  функциональным
структурированием  сельской  местности  в  большинстве  внутрихозяйственных
систем расселения,  ростом взаимосвязей  между населенными пунктами в  их
пределах  и  значимости  центральных  поселков,  выполняющих  роль
интегрирующих элементов.  Концепция развития  сельского  расселения  в  этот



период  определяла  концентрацию  как  основное  направление
совершенствования  территориальной  организации  аграрных  районов.  Как
следствие  процесс  изменений  сопровождался  ввиду  роста  роли  центральных
поселков (как  место  формирования  крупного  производства  и  сосредоточения
социокультурных объектов) ликвидацией мелких деревень.[3]

Развитие сельского расселения любого района, как и всякое развитие, есть
необратимое, направленное, закономерное изменение с возникновением нового
качества в состоянии объекта - его составе и структуре. Развитие как всеобщий
признак  объяснения  природы,  общества  и  познания  в  конкретном  случае  -
развитие такого социально-экономического образования как расселение, тоже
может проявлять восходящую линию - прогресс и регрессивную, нисходящую
линию развития.

Сельское  расселение  является  показателем  степени  освоенности
территории  и  индикатором  качества  среды  жизни.  Другими  словами,  оно
является основанием, которое формирует и одновременно отражает изменения,
происходящие  в  общественной  жизни.  В  этой  связи  важно  создание
методолгической базы для изучения процесса развития сельского расселения:
его прогресс или регресс может определять применимый набор регулирующих
мер для улучшения состояния и функционирования социально-экономической
среды общества. 

Стабильность  исторически  сложившегося  сельского  расселения  как
существенной  части  системы  всех  населенных  пунктов  страны  связана  с
немобильностью  материальных  объектов,  с  привычкой  людей  к  обжитым
местам обитания.[4]

 И все же изменения в сельском расселении происходят. С одной стороны,
это следствие процесса урбанизации современного мира, охватывающего и эти
относительно  стабильные  системы  и  делающего  их  более  динамичными.  С
другой  стороны,  любые  изменения  общественного  уклада  трансформируют
социально-экономический  каркас  территориальной  организации,  поскольку  в
этом случае  всегда  происходят  изменения  в  хозяйственной  деятельности,  во
многом определяющей состояние системы расселения.

Жизнедеятельность  сельской  местности  связана  с  аграрной  экономикой,
которая в настоящее время приобрела черты многоукладного воспроизводства.
Кроме  экономических  предпосылок  этого  явления  имеются  и  социальные.
Последние отражаются на изменении социально-психологической ситуации на
селе. 

Не только производство, но и сфера обслуживания претерпевает серьезные
изменения. Наиболее ярко это проявляется снижением занятости населения и
формированием рынка труда.

Анализ развития сельского расселения показывает необходимость решения
основных  социально-экономических  процессов  настоящего  времени:
формирование многоукладности  экономики,  снижение уровня экономической



устойчивости  предприятий,  ухудшение  состояния  сельскохозяйственной
отрасли, рост безработицы, стабилизация системы сельских поселений. 
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