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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития теории и практики хозяйствования 

характеризуется масштабными и качественными преобразованиями, 

происходящими в различных областях жизнедеятельности общества 

и государства. Эти преобразования оказывают активное влияние на 

содержание функций органов государственного и хозяйственного 

управления региональной экономикой. Поэтому специалисты долж-

ны правильно оценивать суть социально-экономических перемен, 

происходящих в экономике страны, оперативно принимать хозяй-

ственные решения, которые соответствуют не только целям и зада-

чам настоящего, но и перспективам будущего прогресса общества  

и государства. 

Региональное управление и территориальное планирование, как 

часть региональной экономики – это сложная хозяйственная, соци-

альная, организационная, научно-техническая система. Поэтому 

многие аспекты функционирования регионального управления необ-

ходимо рассматривать с точки зрения системы государственного и 

муниципального управления. Региональная экономика обладает со-

вокупным экономическим потенциалом: природно-ресурсным, про-

изводственным, трудовым, научно-техническим. Региональное 

управление и территориальное планирование позволяет скорректи-

ровать темпы и направления развития субъекта страны для достиже-

ния стратегических целей – обеспечения бесперебойной работы ре-

гионального хозяйственного комплекса, повышения уровня и каче-

ства жизни населения, особенно в регионах со сложной и/или 

напряженной социально-экономической обстановкой. 

Для успешного освоения курса «Региональное управление и 

территориальное планирование» необходимы знания базовых прин-

ципов функционирования экономики, основных понятий теории эко-

номического роста, государственного регулирования экономики, в 
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частности регулирования миграции и занятости, финансовой системы 

и бюджетно-налоговой политики страны, методов исследования со-

циально-экономических и политических процессов, умения примене-

ния методов статистической обработки данных, навыки работы с 

нормативной базой [3]. Дисциплина «Региональное управление и тер-

риториальное планирование» изучает закономерности и проблемы 

функционирования и развития экономики страны как системы взаи-

модействующих регионов (экономических зон, экономических райо-

нов, производственных узлов, городских агломераций и т. д.). 

Целью освоения дисциплины «Региональное управление и тер-

риториальное планирование» является формирование у студентов 

научного представления об особенностях экономической и анали-

тической работы в области экономики регионов как самостоятель-

ных субъектов управления, а также освоение методов и принципов 

регионального управления и территориального планирования. 

В соответствии с государственным образовательным стандар-

том основными профессиональными задачами данной дисциплины 

являются: 

– формирование у бакалавров представления о сущности реги-

онального управления и территориального планирования; 

– ознакомление с ролью регионов в формировании федератив-

ного устройства России; 

– формирование представления об особенностях применения 

современного инструментария регионального управления и терри-

ториального планирования и его теоретического обоснования; 

– разъяснение методов региональных исследований и диагно-

стики социально-экономического развития регионов; 

– ознакомление бакалавров с методами регионального управ-

ления и территориального планирования;  

– проведение анализа типологии регионов в Российской Феде-

рации и за рубежом; 
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– ознакомление бакалавров с перспективными технологиями и 

новейшими результатами практических разработок в области реги-

онального управления и территориального планирования; 

– формирование способности критически оценивать модели 

организации процесса регионального управления и территориаль-

ного планирования; 

– демонстрирование инвестиционного потенциала регионов.  

Рекомендованная литература поможет студентам систематизи-

ровать и расширить границы знаний в области регионального управ-

ления и территориального планирования, подготовить интересные и 

содержательные доклады о современном управлении и экономике 

субъектов страны. 

Учебное пособие рекомендуется использовать при выполне-

нии самостоятельной работы по экономическим дисциплинам, под-

готовке аналитической главы выпускной квалификационной работы 

бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», «Экономика и природопользование», «Менеджмент» 

и другим направлениям подготовки студентов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

1.1. Региональная экономика как наука. Место региональной 

экономики в системе экономических наук. 

1.2. Основные понятия региональной экономики. 

1.3. Экономическое пространство как исходное представление 

о территории. 

1.4. Методы исследования, применяемые в региональной  

экономике. 

 

1.1. Региональная экономика как наука. Место региональной 

экономики в системе экономических наук 

В российской науке «Региональное управление и территориаль-

ное планирование» рассматривается как часть региональной эконо-

мики, которая давно признана как самостоятельная и важная от-

расль знаний, что находит отражение и в государственных образо-

вательных стандартах. Реформы в России с начала 90-х годов при-

дали проблематике регионального экономического и социального 

развития особую актуальность. 

Предметом изучения «Региональной экономики и управления» 

является исследование пространственных проблем экономического 

развития национальной экономики, определение путей и механиз-

мов их решения. 

Объектом исследования «Региональной экономики и управле-

ния» являются территориальные аспекты социально-экономической 

системы страны, функционирование территориальных подсистем 

региональной экономики, их отдельных элементов и взаимодей-

ствие между ними, а также механизмы управления социально-

экономическим развитием регионов. 

Региональная экономика оформилась в самостоятельную науку 

в 70–80-х годах ХХ века. Главным идеологом региональной эконо-
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мики является Уолтер Айзард. 

В предмет региональной экономики также входят региональ-

ные экономические системы, или национальная экономика как 

система взаимодействующих регионов. 

Отдельные объекты экономики, такие как природные ресурсы, 

население, производство, инфраструктура и т. п., или производи-

тельные силы, могут по-разному размещаться по территории (по 

различным регионам). Изучение размещения производительных 

сил – процесса стихийного или целенаправленного распределения 

по территории объектов и явлений – традиционно включается  

в предмет региональной экономики, а в рамках планово-

административной системы эта проблема являлась доминирующей. 

Наконец, к предмету региональной экономики относят изуче-

ние региональных аспектов экономической жизни, включая реги-

ональные аспекты экономики производства, инвестиционного про-

цесса, трудовой деятельности, уровня (качества) жизни, финансов. 

Это означает, что предмет региональной экономики «захватывает» 

многие другие области экономики и, наоборот, практически все 

другие области экономики соотносятся с проблемами региональной 

экономики. 

Таким образом, предмет региональной экономики в широком 

смысле сложен, многосторонен. Его главными составляющими яв-

ляются экономика отдельного региона, экономические связи между 

регионами, региональные системы (национальная экономика как 

система взаимодействующих регионов), размещение производи-

тельных сил, региональные аспекты экономической жизни. 

 

1.2. Основные понятия регионального управления и террито-

риального планирования 

Для дальнейшего рассмотрения предмета региональной эко-

номики и управления, ее теории и методологии необходимо опреде-
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лить минимальное число базисных понятий. 

Региональная экономика – область знаний, изучающая эко-

номику отдельных регионов. Социально-экономическое развитие 

общества тесно связано с определенной территорией и особенно-

стями ее управления. 

Региональное управление и территориальное планирова-

ние (РУиТП) – область научных знаний, изучающая территориаль-

ную организацию хозяйства, предметом которой являются эконо-

мические районы всех уровней. 

Регионы, фигурирующие как объекты региональной эконо-

мики, существенно различаются по своим размерам, плотности 

населения, природному потенциалу и многим другим факторам. 

Важнейшей составляющей дисциплины является изучение струк-

туризации территориально-экономического пространства и со-

ставляющих его территориальных образований. 

Система регионов представляет собой живой организм, состо-

ящий из множества единиц со своим поведением, и обусловлена ря-

дом специфических факторов. РЭиУ, по сути, – экономика террито-

риального развития, изучающая аспекты экономической жизни и 

управления, связанные с пространственным аспектом. 

Конкретными сферами, исследуемыми региональной экономи-

кой, являются:  

• объективные предпосылки экономического развития регио-

на (географическое положение, природно-ресурсный, демографиче-

ский, производственный потенциал); 

• производственная структура; 

• социальная сфера и условия жизни; 

• система расселения и размещения хозяйства; 

• экономические связи региона; 

• механизм функционирования и управления экономикой. 

Регионы имеют право самостоятельно решать свои экономиче-
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ские проблемы, устанавливать межрегиональные связи и связи с за-

рубежными странами. Каждый субъект России имеет свои природ-

ные, исторические и национальные особенности в развитии произ-

водительных сил, структуре хозяйства и специализации. Таким об-

разом, экономика страны – это система взаимодействующих и вза-

имозависимых региональных экономик. 

Экономически целесообразные решения в первую очередь 

апробируются в регионах, после чего они могут быть рекомендова-

ны в качестве общесистемных в целом для страны. Предметом 

РЭиУ является изучение основ размещения производительных сил 

России и отраслей экономики, особенностей социально-

экономического развития и природно-экономического потенциала 

регионов, а также межрегиональных связей и управления регио-

нальными экономическими системами. 

В условиях рынка на первый план выходят процессы экономи-

ческого и социального развития регионов [15]. Поэтому одной из 

задач региональной экономики и управления является изучение 

уровня экономического развития регионов, природно-ресурсного 

потенциала, региональных, демографических, социальных, эконо-

мических и экологических проблем. Ее решения сопровождаются 

рекомендациями по совершенствованию структуры хозяйства реги-

онов, формированию инфраструктурных систем межгосударствен-

ного и межрайонного значения, созданию зон с особым режимом 

экономического функционирования и т. д. 

Изучение регионов требует глубокого понимания современной 

экономической ситуации внутри регионов и страны в целом. На со-

временном этапе регионы имеют разный уровень развития, многие 

регионы ограничены возможностями самообеспечения, имеют сла-

боразвитую инфраструктуру рынка предпринимательства и уровень 

развития внешнеэкономической деятельности. Одна из основных 

задач регионального развития – преодоление различий в уровне 
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жизни населения отдельных регионов. На сегодняшний день эта за-

дача усложнилась [6, 11, 12, 14]. 

Таким образом, составляющими предмета, изучаемого регио-

нальной экономикой, являются: 

• экономика отдельно взятого региона; 

• система экономических связей регионов; 

• региональные системы (субрегиональные); 

• размещение производительных сил; 

• региональные особенности экономической жизни. 

Основные задачи регионов состоят в обеспечении достойного 

уровня жизни населения в каждом регионе и обеспечении баланса 

общероссийских и региональных интересов. Для выполнения задач 

регионального развития разрабатываются государственные про-

граммы хозяйственного развития отсталых регионов с учетом их 

экономического уровня, нацеленные на формирование территори-

ально-производственных комплексов на базе уникальных природ-

ных богатств. 

К числу новых задач региональной экономики можно отнести 

развитие экспорта и импортозаменяющих производств, осуществ-

ление экономических реформ, создание рыночной инфраструктуры, 

развитие предпринимательства. Данные ключевые направления 

возможно реализовать при усилении контроля и сохранении 

направляющего руководства регионами со стороны государства. 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное пла-

нирование» входит в систему наук о регионах, затрагивает эконо-

мические аспекты таких наук, как география, демография, социоло-

гия, политология, культурология, геология, принадлежит к системе 

экономических наук, обладая собственным предметом и объектом 

изучения. 
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1.3. Экономическое пространство как исходное представление 

о территории 

Неоднородность экономического пространства регионов Рос-

сийской Федерации и территорий внутри регионов определяется 

рядом объективных причин: исторических, демографических, гео-

графических, политических, производственных и т. д., что в свою 

очередь обусловливает необходимость учета данного фактора в ис-

следованиях различных экономических и финансовых отношений. 

Все чаще экономическое пространство выступает как объект 

исследований в экономической науке и объект приложения управ-

ленческих усилий. Использование пространственного подхода  

в экономической науке – направление не новое, подтверждением 

чего могут служить работы таких экономистов, как К. Маркс, 

Ф. Перру, Дж. Фридман, А. Вебер, И. Тюнен и др., но активно раз-

вивающееся в последнее время. Значительными представляются ра-

боты А. Г. Гранберга, по словам которого, «одним из основных по-

нятий региональной экономики является экономическое простран-

ство, развивающее исходное представление о территории» [7]. 

При изучении дисциплины часто используется термин «эко-

номическое пространство». В Конституции России закреплены пра-

вовые основы данного понятия: «…в Российской Федерации гаран-

тируются единство экономического пространства, свободное пере-

мещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку-

ренции, свобода экономической деятельности» [1, ст. 8]. 

Экономическое пространство – это насыщенная территория, 

вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные 

пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и 

рекреационные площади, транспортные и инженерные сети. Кроме 

того, разработке проблематики экономического пространства по-

священы труды Р. Бекова, О. Биякова, В. Нусратуллина, Л. Канто-

ровича, С. Паринова, А. Гульбасова и др. Необходимо отметить, что 
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за рубежом выделилось отдельное научное направление – простран-

ственная экономика (spatial economics) [7]. 

До сих пор отсутствует единый взгляд на понятие экономиче-

ского пространства. Разными авторами при его определении учиты-

ваются территориальные, административные, биологические, соци-

альные, социально-экономические, социально-психологические, 

институциональные и другие аспекты. 

Интерес вызывают подходы, учитывающие не столько адми-

нистративные границы, сколько отношения между субъектами для 

определения экономического пространства. 

Под экономическим пространством региона понимается «си-

стема отношений между хозяйствующими субъектами, реализую-

щими частные экономические процессы, и субъектами совокупного 

экономического процесса по формированию ожидаемого результата 

их деятельности» [7]. Такое трактование «экономического про-

странства» представляется наиболее интересным с точки зрения ме-

тодологии изучения различного рода отношений, в том числе и фи-

нансовых, на региональном уровне. 

Развитие региона в долгосрочной перспективе невозможно без 

планомерного развития всех его территорий по основным социаль-

но-экономическим, политическим и финансовым направлениям. 

 

1.4. Методы исследования, применяемые в региональном 

управлении и территориальном планировании 

Региональное управление и территориальное планирование ис-

пользует совокупность методов и подходов для развития методологи-

ческой и информационной базы. При исследовании региональной 

экономики используют комплекс научных методов, одним из важ-

нейших является балансовый [7]. 

Балансовый метод обычно используется для разработки ба-

лансов производства и распределения каких-либо ресурсов (матери-
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альных, финансовых, товаров и услуг и др.). Метод разработки 

межотраслевого баланса или метод «затраты – выпуск» в регио-

нальном варианте позволяет объяснить пространственное распреде-

ление производства и потребления различных товаров и услуг. Он 

может использоваться для расчета количества товаров и услуг, ко-

торые должны быть произведены и потреблены каждой отраслью 

при условии сбалансированности суммарного спроса на каждый 

продукт и суммарного объема его выпуска. Динамическая модель 

матрицы может служить для прогнозирования объема и структуры 

производства в зависимости от изменения конечного спроса. 

Использование в региональном экономическом анализе мат-

рицы «затраты – выпуск» позволяет решать проблему построения 

сводных показателей регионального воспроизводства на качествен-

но новом уровне. 

Раньше в практике планирования балансовый метод был ос-

новным, а все остальные были по существу некоторым дополнени-

ем или уточнением. Составление отраслевых и межотраслевых (ре-

гиональных) балансов позволяет выбрать оптимальные соотноше-

ния по производству и потреблению различных ресурсов между от-

раслями производственной и социальной инфраструктуры. 

Балансы необходимы также для оптимизации межрегиональ-

ных и региональных связей. Экономические обоснования размеще-

ния предприятий (выбор региона для сооружения предприятия, 

определение места строительства, расчет обеспечения его сырьем, 

топливом, энергией, водой, трудовыми и другими ресурсами) со-

ставляют содержание балансового метода. В основу региональной 

экономики входят балансы регионального производства и потреб-

ления основных видов продукции. 

Составление отраслевых и региональных балансов позволяет 

установить уровень комплексного развития региона, наличие в его 

развитии диспропорций. Специфической разновидностью балансо-
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вых методов является матричный. 

Матричный метод предполагает дифференциацию источни-

ков поступления (производства) и потребления различных ресурсов. 

Использование матричного метода предполагает более тонкий эко-

номический и системный анализ эффективности производства и ис-

пользования материальных и других ресурсов. Это соответственно 

позволяет проводить более тонкую настройку социально-

экономических механизмов. Кроме того, этот метод создает обшир-

ную нормативную базу. 

Нормативный метод – метод обоснования показателей с по-

мощью установленных норм и нормативов, в пределах которых 

должны совершаться проектные, экономические, социальные, тех-

нологические процессы и явления. 

Нормы и нормативы представляют собой необходимую базу, 

для научной разработки региональных прогнозов, планов, про-

грамм, балансов, технико-экономических проектов. 

Существуют три подсистемы норм и нормативов: 

 ресурсные – это нормы и нормативы расхода и запасов сы-

рья, материалов, топлива, энергии на единицу продукции, услуг, 

использования производственных мощностей, удельные капиталь-

ные вложения, нормы продолжительности строительства и т. д.; 

 нормы эффективности общественного производства (про-

изводство продукции на рубль затрат, фондоотдача, производитель-

ность труда и т. д.); 

 социально-экономические и экологические нормативы (де-

нежные доходы на душу населения, средняя заработная плата, коли-

чество продуктов питания на душу населения, потребительский бюд-

жет, предельно допустимые концентрации вредных веществ и т. д.). 

В современных условиях особое значение приобретают создание 

единой научно обоснованной системы норм и нормативов, их диффе-

ренциация на региональном уровне и поэтапное введение в каждом 
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регионе с учетом имеющихся материальных и финансовых ресурсов. 

Специфическим методом исследования в региональной эконо-

мике является картографический метод. Карта в региональной эко-

номике является не только объектом изучения, но и источником по-

лучения информации по размещению производительных сил и эко-

номике регионов. Благодаря использованию карт, картосхем, карто-

грамм, картодиаграмм наглядно воспринимаются и отлично запоми-

наются не только особенности размещения, но и статистические ма-

териалы, характеризующие уровни развития отраслей и регионов. 

Системный анализ – это метод научного исследования, при ко-

тором комплексное изучение проблемы, структуры хозяйства и внут-

ренних взаимосвязей дополняется изучением их взаимодействия и 

окончательные выводы делаются на основе соизмерения прямых и 

обратных связей. Системный анализ является всесторонним анали-

зом, использующим принцип поэтапности, начиная от постановки це-

ли, определения задач, формулировки научной гипотезы, всесторон-

него изучения особенностей оптимального варианта размещения про-

изводства. При этом критерием оптимальности могут являться как 

эффективность, то есть наиболее эффективное использование ресур-

сов, так и повышение занятости, то есть наиболее полное удовлетво-

рение социально-экономических потребностей населения. 

Программно-целевой метод чаще всего используется при раз-

работке схем размещения производства на территории региона на 

первых этапах планирования и прогнозирования, с выработкой соот-

ветствующих целевых программ. Он предусматривает изучение:  

• вариантов различных уровней развития хозяйства тех или 

иных регионов;  

• вариантов территориальных экономических пропорций  

по регионам;  

• вариантов структуры экономического развития отдельных 

регионов. 
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Сущность программно-целевого метода заключается в расчете 

потребных ресурсов и эффективности их использования под кон-

кретную программу. Результаты и объемы потребных ресурсов да-

лее используются в балансовых или иных методах. 

Проблемы размещения производительных сил и развития хо-

зяйства регионов становятся все более сложными, а отраслевые и 

территориальные связи все более трудно управляемыми в условиях 

большой неопределенности и необходимости учета большого коли-

чества факторов на рынках сырья и ресурсов. Поэтому возникает 

необходимость в разработке и применении экономико-

математических моделей, охватывающих главные проблемы. 

Можно выделить следующие основные направления экономико-

математического моделирования территориальных экономических 

процессов: 

• моделирование территориальных пропорций развития эконо-

мики России; 

• моделирование размещения по отраслям хозяйства; 

• моделирование формирования хозяйственных комплексов ре-

гионов. 

Метод экономико-математического моделирования (моде-

лирование территориальных пропорций развития экономики регио-

на; моделирование по отраслям хозяйства региона; моделирование 

формирования хозяйственных комплексов региона) позволяет с ми-

нимальными затратами труда и времени обрабатывать огромный и 

разнообразный статистический материал, различные исходные дан-

ные, характеризующие уровень, структуру, особенности социально-

экономического комплекса региона. Кроме того, он дает возмож-

ность выбирать оптимальные решения, оптимальные варианты, мо-

дели в соответствии с теми целями, которые поставлены перед ре-

гиональным исследованием. 
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Научное направление в региональной экономике, занимающе-

еся применением математических методов, т. е. региональным мо-

делированием, называется регионометрикой. По мнению академика 

Н. Н. Некрасова, основой региональных экономико-математических 

моделей являются следующие положения [7, 15]: 

• социально-экономические аспекты каждого конкретного ре-

гиона рассматриваются как основная часть общей системы регионов 

страны. Отсюда вывод: оценка различных вариантов эффективного 

формирования региона исходит из оптимальных территориальных 

экономических пропорций национального хозяйства на определен-

ный период; 

• региональные территориальные модели корректируют отрас-

левые модели размещения экономики на основе территориальной 

социально-экономической информации перспективного баланса 

природно-ресурсного и трудового потенциала, сети городских и 

сельских поселений, транспортных связей и т. д.; 

• региональные модели неразрывно связаны с моделями терри-

ториальных пропорций, с отраслевыми экономико-математическими 

расчетами и представляют органичную часть общего научного под-

хода к вариативной оценке перспективного размещения производи-

тельных сил и оптимального формирования экономики всей систе-

мы регионов. 

В региональной экономике используются статистические ме-

тоды (исчисление индексов на базе статистических данных, корре-

ляционный анализ), а также и другие методы, например метод вы-

борочного изучения, генерализация. Статистические методы чаще 

всего используют в тех случаях, когда социально-экономические 

процессы могут быть идентифицированы. 

В 70–90-е годы было опубликовано значительное число работ, 

посвященных методам обработки статистических данных. Одним из 

распространенных методов анализа многомерной информации яв-



21 

ляется факторный анализ или кластер-анализ. Он состоит в перехо-

де к малому числу латентных (скрытых) переменных (факторов) и в 

классификации объектов по этим факторам. 

Одним из первых видов статистических моделей, используе-

мых в региональных исследованиях, была модель так называемой 

экономической базы. Она была сформулирована ученым Г. Хойтом 

(США) в 30-е годы и использована за 40 лет более чем в 100 от-

дельных региональных исследованиях США. Модели экономиче-

ской базы достаточно просты как по теоретическому обоснованию, 

так и по разработке. Для их построения необходимы только показа-

тели экономической активности (в основном показатели занятости) 

за два периода времени. Анализ экономической базы является уско-

ренным методом прогнозирования регионального экономического 

роста, при этом используется упрощенная теория роста, а потребно-

сти в информации минимальны. Полученные результаты сводятся 

лишь к прогнозированию развития базисного и обслуживающего 

секторов. 

Метод систематизации довольно часто используется для вы-

деления классификации. В соответствии с целями исследования и 

выбранными критериями данный метод подразумевает разделение 

изучаемых явлений по совокупности, характеризуемых определен-

ной общностью и отличительными признаками. 

Метод экономико-географического исследования или 

сравнительно-географический метод тесно связан с территори-

альными особенностями и географическим положением объектов 

исследования. Он подразделяется на три составные части: 

региональный метод – исследование путей формирования и 

развития территорий, изучение развития и размещения обществен-

ного производства в региональном развитии; 

отраслевой метод – исследование путей формирования и 

функционирования отраслей экономики в географическом аспекте, 
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изучение развития и размещения общественного производства в от-

раслевом разрезе; 

местный метод – исследование путей формирования и разви-

тия производства отдельного города, селения; изучение развития и 

размещения производства по его первичным ячейкам. 

Циклический метод, или метод циклов. 

К ряду локальных воспроизводственных циклов относят: 

• использование природных ресурсов; 

• использование трудовых ресурсов; 

• топливно-энергетический цикл;  

• химико-лесной цикл; 

• инвестиционно-строительный цикл; 

• агропромышленный цикл;  

• денежно-финансовый цикл;  

• цикл производственной инфраструктуры; 

• цикл институционально-информационной инфраструктуры; 

• цикл производства непродовольственных товаров. 

Все названные циклы могут рассматриваться как самостоя-

тельные структуры со своими целями и задачами, но при этом они 

естественным образом взаимодействуют на одной территории, свя-

зывая интересы хозяйствующих субъектов региона с задачами его 

развития. Способствуя решению ряда общерегиональных проблем, 

они одновременно расширяют реальные возможности отдельных 

предприятий и организаций, предоставляя им инфраструктурные 

услуги и обеспечивая повышение уровня жизни населения. 

Результатами управления воспроизводственными циклами  

с высоким уровнем локализации и в целом региональным воспроиз-

водственным циклом являются комплексное экономическое и соци-

альное развитие региона, формирование пропорций, отвечающих 

задачам структурной перестройки экономики, охраны окружающей 

среды, социальной защиты населения.  
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ГЛАВА 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ  

НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ 

 

2.1. Основы размещения производительных сил. 

2.1.1. Закономерности размещения производительных сил. 

2.1.2. Принципы размещения производства в рыночных условиях. 

2.1.3. Факторы размещения производительных сил. 

2.2. Комплексное развитие хозяйства регионов. 

2.3. Формы пространственной организации хозяйства  

и расселения. 

2.4. Рациональное территориальное разделение труда между 

регионами и в пределах их территорий. 

2.5. Единое экономическое пространство страны. 

 

2.1. Основы размещения производительных сил 

Последние годы XX века в России ознаменовались поворотом 

к разумному государственному регулированию экономики, прогно-

зированию социально-экономического развития, к разработке более 

эффективных мер стимулирования предпринимательской деятель-

ности. В связи с этим возрастает значение познания процессов ре-

гионального развития производительных сил. 

2.1.1. Закономерности размещения производительных сил 

Закономерности размещения производительных сил представ-

ляют наиболее общие отношения между производительными сила-

ми и территорией. 

Для современного состояния экономического развития особое 

значение приобретает рациональное размещение производительных 

сил, позволяющее обеспечивать большую эффективность производ-

ства, получать максимальную прибыль при бережном, рациональ-

ном использовании природно-ресурсного потенциала, сохранении и 

улучшении экологических условий жизни населения. Особое значе-

ние имеют комплексное использование природных ресурсов, внед-

рение безотходных технологий при переработке сырья и топлива. 
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При современном размещении производства в рыночных усло-

виях особое значение имеют структурная перестройка всей хозяй-

ственной системы, социологизация экономики, выравнивание уров-

ней экономического развития отдельных регионов Российской Фе-

дерации [6, 12]. 

Совершенствование территориальной структуры хозяйства, 

обеспечение рационального сочетания экономического и социаль-

ного развития каждого субъекта Федерации, региона, муниципаль-

ных образований должны быть направлены на улучшение их взаи-

модействия в хозяйственном комплексе России, комплексность их 

развития, формирование территориально-производственных ком-

плексов, промышленных узлов, рациональное освоение их природ-

ных и экономических ресурсов. 

Закономерности размещения производства в условиях разви-

тия рынка состоят в следующем: 

• рациональное и наиболее эффективное размещение произ-

водства; 

• комплексное развитие хозяйства регионов, федеральных 

округов, всех субъектов Федерации; 

• рациональное территориальное размещение труда между 

регионами в пределах их территорий; 

• выравнивание уровней социально-экономического развития 

регионов. 

Рассмотрим более подробно приведенные тезисы. 

Рациональное и наиболее эффективное размещение производ-

ства означает всемерную экономию затрат на производство про-

дукции, размещение на конкретной территории, по возможности, 

всех стадий вплоть до готового продукта. Важным условием рацио-

нального размещения производства являются кооперирование, ком-

бинирование производства, а также внедрение новейших наиболее 

прогрессивных безотходных технологий. При этом рациональное 
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размещение производительных сил предусматривает бережное от-

ношение к природным ресурсам, улучшение экологических  

условий. 

Комплексное развитие хозяйства экономических районов 

предполагает сочетание отраслей рыночной специализации, имею-

щих общероссийское значение, отраслей производства, удовлетво-

ряющих потребности населения, а также потребности ведущих от-

раслей инфраструктуры, укрепление экономических связей между 

отраслями рыночной специализации и отраслями, дополняющими 

территориальный комплекс. Современный хозяйственный комплекс 

России имеет сложную отраслевую структуру, которая в настоящее 

время коренным образом перестраивается. Отраслевая структура 

общероссийского комплекса связана с территориальной структурой 

комплексов разных рангов. Основное место принадлежит регио-

нальным комплексам, которые представляют собой рациональное 

сочетание эффективных отраслей рыночной специализации с до-

полняющими территориальный комплекс отраслями, а также произ-

водственной социальной инфраструктурой. 

Территориально-производственный комплекс – это пропорци-

онально согласованное сочетание производств и предприятий эко-

номически и технологически связанных отраслей. 

Рациональное территориальное разделение труда между ре-

гионами или в пределах их территорий является необходимым 

условием эффективного производства в условиях рыночной эконо-

мики. Особое значение оно имеет для России с ее огромной терри-

торией, богатейшим и разнообразным природно-ресурсным потен-

циалом. При этом регионы имеют различные экономические, при-

родно-ресурсные и исторические условия и особенности, разные 

уровни экономического развития. Поэтому каждый регион может 

формировать свою, присущую только ему рыночную специализа-

цию экономики и на основе экономических связей обмениваться 
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продукцией с другими регионами. Территориальное разделение 

труда, рациональная рыночная специализация регионов при органи-

зации правильных экономических связей между регионами и внут-

ри них способствуют повышению уровня экономического развития, 

расширению производства. 

Выравнивание уровней социально-экономического развития ре-

гионов. При переходе к рыночным отношениям отдельные террито-

рии России, области, республики, автономные округа, регионы 

находились на разных уровнях экономического развития. Данные 

различия уровней социально-экономического развития сохраняются 

до сих пор. Выравнивание уровней социально-экономического раз-

вития регионов является важнейшей закономерностью развития 

производства, важным фактором ускорения темпов развития не 

только наиболее отсталых территорий, но страны в целом [6, 12]. 

Указанные закономерности размещения производительных сил, 

являясь отражением законов развития рыночной экономики, дей-

ствуют не изолированно друг от друга, а взаимосвязано. 

 

2.1.2. Принципы размещения производства в рыночных условиях 

Принципы размещения производства в условиях рыночной 

экономики представляют собой исходные научные положения, кото-

рыми руководствуется государство в своей экономической политике. 

Принципы размещения производительных сил развиваются на 

базе изучения использования опыта и моделей развития рыночной 

экономики в отдельных странах. При переходе к рыночным отно-

шениям выделяются следующие принципы [2, 15]: 

• приближение производства к источникам сырья, топлива  

и энергии, либо к районам потребления; 

• первоочередное освоение и комплексное использование 

наиболее эффективных видов природных ресурсов; 
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• оздоровление экономической обстановки, принятие эф-

фективных мер по охране природы и рациональному природополь-

зованию; 

• использование экономических выгод международного раз-

деления труда, восстановление и развитие экономических связей со 

странами дальнего и ближнего зарубежья. 

С учетом принципа приближения производства к источникам 

сырья, топлива, энергии либо к районам потребления решается про-

блема сокращения и ликвидации дальнейших нерациональных пе-

ревозок, снижения затрат труда в целом по всем стадиям производ-

ства, повышения экономической эффективности. 

Особенно важно приближение энергоемких производств к ис-

точникам топлива и энергии, например цветной металлургии или от-

раслей химической промышленности. К источникам сырья прибли-

жаются материалоемкие производства, например, черная металлур-

гия, тяжелое машиностроение. Производство продукции отраслей 

легкой пищевой промышленности приближается к районам потреб-

ления, а наукоемкие отрасли – к районам, обеспеченным квалифици-

рованными трудовыми ресурсами. Так, например, при размещении 

отдельных отраслей в зависимости от природных факторов следует 

выделить отрасли, тяготеющие к источникам сырья. 

Данная классификация основана лишь на каком-то одном пре-

обладающем принципе. Следует предусматривать совокупность 

взаимосвязанных принципов, которые необходимо учитывать. 

Только научно обоснованный учет принципов с точными расчетами 

стоимости каждого фактора позволяет правильно разместить от-

дельные производства, отрасли или же группу отраслей. Поэтому 

необходимо составить несколько вариантов моделей размещения  

по всем отраслям с учетом совокупности принципов размещения 

сравнительной экономической эффективности, чтобы выбрать 

наиболее оптимальный вариант. 
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Рассмотрим преобладающее влияние различных принципов на 

размещение отдельных отраслей народного хозяйства. Сырьевой 

принцип является, как уже указывалось, важнейшим при размеще-

нии отраслей добывающей промышленности и ряда отраслей обра-

батывающей промышленности. 

Топливно-энергетическая сфера является одной из основопо-

лагающих при размещении многих производств. Топливно-

энергетические ресурсы удалены от районов их большого примене-

ния, а именно большая часть источников топлива и энергии нахо-

дится в восточных районах страны, а потребление их особенно вы-

соко в европейских районах, где мощный экономический потенци-

ал. Таким образом, возникла задача создания новых энергетических 

объектов в восточных районах, т. е. создания крупных энергетиче-

ских баз для приближения к ним ряда энергоемких отраслей (цвет-

ной металлургии). 

В условиях развития рыночных отношений особенно важен 

принцип первоочередного освоения эффективных видов природных 

ресурсов. Для этих целей создаются программно-целевые террито-

риально-производственные комплексы. 

В процессе развития производительных сил в регионах остро 

встают вопросы совершенствования управления природопользова-

нием. Для оздоровления экологической обстановки, достижения 

эффективности природопользования требуются экономические ре-

гуляторы. Необходимо совершенствовать законодательную и норма-

тивную базы для эффективного действия системы экологических 

ограничений и по регионам, и по экосистемам, в рамках которых 

должны функционировать, размещаемые производительные силы. 

Лимиты потребления природных ресурсов, лимиты выбросов 

загрязняющих веществ, размещения отходов, а также разработка 

системы показателей эффективности и комплексности использова-
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ния природных ресурсов позволяют регулировать процессы  

безопасного природопользования. 

В условиях развития рыночных отношений в России особое 

значение приобретает принцип использования экономических вы-

год при международном размещении труда, восстановлении и раз-

витии экономических связей со странами ближнего зарубежья. 

Известно, что размещение производительных сил любой стра-

ны должно осуществляться в рамках международного размещения 

труда. При этом взаимоотношения между странами должны строить-

ся на принципах полного равноправия, доверия, взаимной выгоды  

и соблюдения суверенитета. Сотрудничество с зарубежными стра-

нами обеспечит возможность полнее, рациональнее и эффективнее 

использовать свои ресурсы и развивать производительные силы. 

Международное разделение труда оказывает большое влияние на от-

раслевую и территориальную структуру хозяйства, на более рацио-

нальное размещение производительных сил. Причем главной фор-

мой сотрудничества со странами зарубежья является сотрудничество 

на базе двусторонних межправительственных отношений. 

На современном этапе развития необходимо развивать такие 

формы экономического сотрудничества с зарубежными странами, 

как совместное финансирование и строительство хозяйственных 

объектов в нашей стране, создание совместных предприятий, со-

трудничество в финансовой и банковской сфере, сотрудничество на 

компенсационной основе, внешняя торговля и др. 

В размещении производительных сил учитываются и другие 

принципы, например, принцип регулирования больших городов, ак-

тивизации развития малых и средних городов и т. п. Каждый вре-

менной этап развития экономики страны имеет свои, присущие 

данному периоду, принципы размещения производительных сил. 
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2.1.3. Факторы размещения производительных сил 

Факторами размещения принято считать совокупность усло-

вий для наиболее рационального выбора места размещения хозяй-

ственного объекта, группы объектов, отрасли или же конкретной 

территориальной организации структуры хозяйства региона. 

Все факторы можно объединить в родственные группы: 

• природные факторы, включающие экономическую оценку 

отдельных природных условий ресурсов для развития отдельных 

отраслей и районов; 

• экономические факторы, включающие мероприятия по 

охране природы и ее рациональному использованию; 

• демографические факторы, под которыми понимаются си-

стемы расселения, обеспеченность отдельных территорий страны 

трудовыми ресурсами. 

В состав этих факторов следует включить состояние социаль-

ной инфраструктуры. Большую роль в рациональном размещении 

производительных сил страны играют экономико-географические  

и экономические факторы. 

При размещении отраслей добывающей промышленности осо-

бенно важна экономическая оценка ресурсов. Вместе с тем для дан-

ной отрасли важен также транспортный фактор, т. е. наличие же-

лезных дорог, водных путей, трубопроводов и т. п. Важным факто-

ром для развития и рационального размещения добывающей про-

мышленности является уровень научно-технического прогресса, 

обеспечивающий наибольшую эффективность добычи того ли ино-

го ресурса. Немаловажным фактором в добывающей промышленно-

сти является и обеспеченность районов добычи электроэнергией. 

Более сложную совокупность факторов представляет разме-

щение отраслей обрабатывающей промышленности. Здесь сочета-

ются факторы: энергетический, сырьевой, водный, трудовой, транс-

портный т. д. 



31 

В современной экономической литературе в зависимости от 

различной ориентации на тот или иной фактор принято классифи-

цировать отрасли обрабатывающей промышленности следующим 

образом: 

• обрабатывающие отрасли сырьевой ориентации, 

• обрабатывающие отрасли топливной ориентации, 

• отрасли энергетической, топливно-энергетической, водопо-

требительской ориентации, 

• обрабатывающие отрасли с ориентацией на наличие трудо-

вых ресурсов, особенно высококвалифицированных кадров. 

Из группы природных факторов большое влияние на размеще-

ние производства оказывает водный фактор. Он часто выступает  

в единстве с энергетическим фактором. Развитие сельского хозяй-

ства и размещение его отраслей наряду с водным фактором обу-

словливает земельный фактор. 

Большое влияние на рациональное размещение производи-

тельных сил оказывают демографические факторы. При планирова-

нии размещения отдельных предприятий отраслей хозяйства необ-

ходимо учитывать как уже сложившуюся в данном месте демогра-

фическую ситуацию, так и перспективную ситуацию, а также буду-

щий прирост самого производства. При размещении строительства 

новых хозяйственных объектов следует иметь в виду, что население 

в трудоспособном возрасте сокращается. Поэтому стоит задача эко-

номии трудовых ресурсов, более рационального их использования, 

высвобождения рабочей силы в результате комплексной механиза-

ции и автоматизации производства, лучшей организации труда. 

В связи с ростом производства в восточных районах страны и, 

следовательно, острым дефицитом трудовых ресурсов, особенно 

высококвалифицированных кадров, перед органами управления 

ставятся задачи всемерной интенсификации производства, ускоре-

ния подготовки квалифицированных кадров и привлечения на но-
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вые производственные объекты трудовых ресурсов из европейских 

районов страны. 

Большое значение имеет трудовой фактор и в перспективном 

развитии сельского хозяйства, где ощущается значительный недо-

статок в трудовых ресурсах. Только решение важнейших социаль-

ных проблем на селе, частная собственность на землю, сближение 

уровней жизни города и деревни, всемерное развитие жилищного 

строительства и других инфраструктурных отраслей даст возмож-

ность закрепить кадры, особенно молодежь, на селе. 

Важной стороной кадровой политики регионов, влияющей на 

развитие и размещение производства, является фактор заработной пла-

ты, особенно для районов Севера, восточных районов, т. е. районов 

трудодефицитных, с экстремальными условиями, слабозаселенных. 

Из многообразия экономических факторов, влияющих на раз-

витие и размещение производства, следует выделить транспортный 

фактор. При размещении всех отраслей хозяйства этот важнейший 

фактор имеет особое значение, так как он обеспечивает экономиче-

ские связи между районами и центрами, способствует освоению 

вновь открытых природных ресурсов, изменяет экономико-

географическое положение территорий, способствует улучшению 

территориальной организации хозяйства всей страны. При планиро-

вании размещения предприятий стоит задача транспортного строи-

тельства, задача ликвидации или сокращения дальних нерациональ-

ных перевозок. 

Учет транспортного фактора является особенно важным при 

размещении производства любой отрасли. Причем оптимальные 

размеры предприятий следует определять исходя из экономической 

целесообразности, но обязательно с учетом транспортных издержек. 

Транспортный фактор играет большую роль в эффективном 

межрайонном перемещении ресурсов на значительные расстояния. 

Эффективность транспорта повышается в результате электрифика-
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ции железных дорог, развития систем трубопроводов и дальних вы-

соковольтных линий электропередач. 

Важным экономическим фактором размещения производства 

является научно-технический прогресс, представляющий непре-

рывный процесс развития науки, техники, технологии, совершен-

ствования предметов труда, форм и методов организации труда  

и производства. Непрерывность материально-технического произ-

водства зависит в значительной степени от развития фундаменталь-

ных исследований, открывающих новые свойства материалов, зако-

ны природы и общества, а также от прикладных исследований и 

опытно-конструкторских разработок, позволяющих реализовать 

научные достижения в новую технику и технологию. 

Технический прогресс, сокращающий потребность в трудовых 

ресурсах за счет роста производительности труда, является главным 

звеном экономической стратегии освоения отдельных и труднодо-

ступных районов. 

В соответствии с учетом факторов размещения производства 

определяется место для строительства того или иного предприятия, 

производятся необходимые изыскания и технико-экономические 

расчеты для обоснования местоположения предприятий, выявляют-

ся транспортные условия, энергетические, сырьевые и водные ре-

сурсы намечаемого района строительства и т. п. 

В размещении производительных сил велика роль всей сово-

купности факторов. Экономически обоснованное размещение про-

изводительных сил с учетом совокупности факторов в условиях ры-

ночной экономики будет способствовать более эффективному ис-

пользованию природно-ресурсного потенциала и комплексному 

развитию регионов. 
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2.2. Комплексное развитие хозяйства регионов 

Комплексное развитие хозяйства регионов с точки зрения го-

сударственного и муниципального управления предполагает соче-

тание отраслей рыночной специализации, имеющих общероссий-

ское значение, отраслей производства, удовлетворяющих потребно-

сти населения, а также потребности ведущих отраслей и отраслей 

инфраструктуры. Комплексность хозяйства регионов предполагает 

укрепление экономических связей между отраслями рыночной спе-

циализации, отраслями, дополняющими территориальный ком-

плекс, и сферой услуг [11, 17]. 

Каждый регион России имеет свой особый природно-

ресурсный потенциал, своеобразные экономические и социальные 

условия, которые определяют его экономический профиль. Эконо-

мический район представляет собой хозяйственный комплекс, це-

лостную территориальную хозяйственную систему, где ведущая 

роль должна принадлежать отраслям рыночной специализации. 

В России уже на стартовом уровне становления и развития ры-

ночных отношений сложилась система территориально-

производственных комплексов различных рангов и типов. Современ-

ный хозяйственный комплекс России имеет сложную отраслевую 

структуру, которая в настоящее время коренным образом перестраи-

вается с учетом запросов и потребностей общества [2, 3, 15]. 

Отраслевая структура общероссийского комплекса связана  

с территориальной структурой комплексов разных рангов. Основное 

место принадлежит региональным комплексам, которые представля-

ют собой рациональное сочетание эффективных отраслей рыночной 

специализации с дополняющими территориальный комплекс отрас-

лями, а также производственной и социальной инфраструктурой 

(транспорт, связь, жилой фонд, предприятия сферы услуг). Для луч-

шего понимания комплексного развития необходимо рассмотреть 

разнообразные формы организации хозяйства и расселения, т. е. от 

простых форм к сложным.  
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2.3. Формы пространственной организации хозяйства  

и расселения 

Элементарный объект пространства – локалитет – местность 

(«малая территория») с каким-то одним объектом. Это может быть 

компактный населенный пункт, предприятие, коммуникация и т. п., 

т. е. локалитет может быть поселенческим, промышленным, транс-

портным, рекреационным и т. д. Сочетания локалитетов образуют 

конкретные формы пространственной организации хозяйства и рас-

селения. 

Промышленный узел – это сочетание промышленных пред-

приятий, одного или нескольких населенных пунктов вместе с об-

щими объектами производственной и социальной инфраструктуры, 

размещенных на компактной территории. 

Транспортный узел – пересечение транспортных коммуни-

каций, сочетающееся с концентрацией производства и населения.  

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – со-

четание различных технологически связанных производств с об-

щими объектами производственной и социальной инфраструкту-

ры. ТПК имеют производственную специализацию в масштабах 

межрегионального, национального и даже мирового рынков. ТПК 

являются типичной формой хозяйственного освоения новых тер-

риторий с богатыми природными ресурсами. Например, это Брат-

ско-Усть-Илимский и Саянский ТПК, специализированные на 

электроэнергетике, цветной металлургии и лесопереработке,  

а также ряд других ТПК Сибири и Севера. 

Агломерация – территориальное образование, интегрирующее 

промышленные и транспортные узлы, системы коммуникаций, горо-

да и населенные пункты. Агломерации характеризуются особо высо-

кой концентрацией хозяйства и населения. Самыми яркими примера-

ми являются агломерации с центрами в городах Москве и Санкт-

Петербурге. 
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Формы расселения населения подразделяются на городские и 

сельские. Городские населенные пункты различаются прежде 

всего по численности населения. В России численность населения 

города должна быть не менее 10 тыс. чел., а других городских об-

разований (поселков городского типа) – не менее 2 тыс. чел. 

Большие города имеют численность населения не менее  

100 тыс. чел. (в том числе сверхкрупные – свыше 500 тыс., крупные 

– от 100 до 500 тыс. чел.). 

Средние города – от 50 до 100 тыс. чел. 

Полусредние города – от 20 до 50 тыс. чел. 

Малые города – от 10 до 20 тыс. чел. 

Городские населенные пункты выполняют разнообразные 

функции в пространственной организации хозяйства (эти функции 

называют градообразующими). 

Монофункциональные города концентрируют какую-то одну 

отрасль хозяйства или деятельности: промышленность, транспорт-

ные услуги, оздоровительные учреждения (курортный город) и т. п. 

Некоторые города обслуживают только одно предприятие (оборон-

ный завод, рудник, гидроэлектростанцию, морской порт и т. д.). 

Гораздо более распространены многофункциональные города, 

которые одновременно концентрируют промышленность, строи-

тельство, транспорт, торговлю, финансы, учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, науки, управления и т. п. 

Типы сельских поселений в большей степени, нежели город-

ские, отражают природные, исторические, национально-культурные 

особенности народонаселения. Для исторического ядра России ха-

рактерен деревенский тип расселения, сложившийся при общинной 

форме землепользования. На Северном Кавказе – это казачьи ста-

ницы и горные аулы. В Сибири и на Дальнем Востоке – лесопро-

мышленные и горнопромышленные поселки. На Крайнем Севере – 

оленеводческие и охотничьи поселки. 
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Происходящий на протяжении нескольких веков процесс кон-

центрации населения и производства в городах называется урбани-

зацией. В результате урбанизации произошло образование систем 

городов, поглощающих значительную часть сельских поселений  

и сельского населения. Уменьшение сельского населения происхо-

дит в результате его миграции в города, включения сельских посе-

лений в городскую черту растущих городов, преобразования круп-

нейших сельских поселений в городские поселки, укрупнения мас-

штабов строительства новых микрорайонов. 

Развивающиеся города образуют агломерации. Крупнейшая  

в России московская агломерация с населением около 25 млн. чел. 

включает город Москву (более 12,3 млн. чел. на 01.01.2016) и го-

родские поселения, подчиненные администрации г. Москвы, в том 

числе город-спутник Зеленоград. По словам мэра г. Москвы  

С. С. Собянина, «в Москве проживает уже не 12 млн. чел. Границы 

столицы уже давно вышли за МКАД, плюс многие жители приле-

гающих территорий, согласно данным сотовых операторов, посто-

янно находятся в столице, так что не 12, а 25 миллионов человек, 

которые постоянно находятся на этой территории». Кроме того, он 

отметил, что если взять всю московскую агломерацию, в эту ворон-

ку втягиваются еще 15 млн. чел. По подсчетам мэра, так или иначе  

в жизнь московской агломерации втянуто до 40 млн. чел. [16]. 

Слияния городских агломераций образуют мегаполисы, кон-

центрирующие по нескольку десятков миллионов человек (северо-

восточное побережье США, восточно-центральное побережье ост-

рова Хонсю в Японии и др.). 

Современной тенденцией урбанизации в развитых странах явля-

ется переезд наиболее обеспеченной части населения из городских 

центров в более комфортабельные пригороды и поселки с хорошей 

транспортной доступностью (процессы субурбанизации и дезурбани-

зации). В России эти процессы находятся пока в начальной стадии. 
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Рассмотренные формы пространственной организации хозяй-

ства и расселения неравномерно распределяются по территории 

больших стран (России, США, Канады, Бразилии, Китая и др.). 

Различные части таких стран (крупные регионы) могут отно-

ситься к разным типам пространственной структуры. Для Рос-

сии характерны следующие типы пространственной структуры: 

• очаговая и рассеянная (значительная часть европейского и 

азиатского Севера, а также южные регионы Сибири и Дальнего Во-

стока, удаленные от железных дорог); 

• равномерно-узловая (Центрально-Черноземный район, зна-

чительные территории других экономических районов в европей-

ской части); 

• агломерационно-узловая (наиболее промышленно развитые 

части Северо-Запада, Центра, Поволжья, Урала, юга Сибири). 

Развитие регионов меняет соотношение указанных типов про-

странственной структуры: уменьшается территория с преобладани-

ем первого типа, увеличивается распространение третьего типа. 

 

2.4. Рациональное территориальное разделение труда между 

регионами и в пределах их территорий 

Рациональное территориальное разделение труда является не-

обходимым условием эффективного размещения производства  

в условиях рыночной экономики. Особое значение оно имеет для 

России с ее огромной территорией, богатейшим и разнообразным 

природно-ресурсным потенциалом. При этом регионы имеют раз-

личные экономические, природно-ресурсные и исторические усло-

вия и особенности, разные уровни экономического развития. Поэто-

му каждый регион может формировать свою присущую только ему 

рыночную специализацию экономики и на основе экономических 

связей обмениваться продукцией с другими регионами. Так сложив-

шиеся общероссийские металлургические базы в Центральном, 
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Уральском и Западно-Сибирском районах сохранят свою специали-

зацию и в перспективе будут поставлять свою продукцию на рынок 

других регионов, как и нефтегазоносные регионы Западной Сибири, 

Урала, Поволжья, Северного района. В то же время они будут полу-

чать необходимую им продукцию из других регионов России. 

На современном этапе экономического развития в условиях 

становления и развития рынка особенно важно дальнейшее совер-

шенствование разделения труда между регионами путем объедине-

ния и согласования их трудовых усилий, правильного сочетания ин-

тересов государства с интересами каждого субъекта страны. Вопро-

сы создания новых крупных хозяйственных объектов требуют рас-

смотрения в совокупности развития всех субъектов Российской Фе-

дерации, утверждения специальных программ. 

Территориальное разделение труда и рациональная рыночная 

специализация регионов при организации правильных экономиче-

ских связей между регионами и внутри них будут способствовать 

повышению уровня экономического развития, необходимому рас-

ширению производства и его эффективности. 

 

2.5. Единое экономическое пространство страны 

В СССР на всей его территории функционировал единый 

народнохозяйственный комплекс, базировавшийся на общегосу-

дарственной собственности и планово-распределительной системе 

управления. В переходном периоде существенную роль в функцио-

нировании экономического пространства начинают играть рыноч-

ные отношения, а государство выступает в качестве непосредствен-

ного участника рынка (как собственник) и его внешнего регулятора 

и координатора. 

Необходимыми признаками (и условиями) единого экономиче-

ского пространства являются общее экономическое (федеральное) за-

конодательство, единство денежно-кредитной системы, единство та-
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моженной территории и функционирование общих инфраструктур-

ных систем (энергетики, транспорта, связи и т. д.). Важнейшими со-

ставляющими единого экономического пространства являются наци-

ональные (общероссийские) рынки товаров и услуг, труда, капиталов. 

Следует иметь в виду, что единое экономическое пространство 

охватывает не только всю территорию страны, но и ее экономиче-

скую морскую акваторию (территориальные воды, исключительную 

экономическую зону с национальными правами на судоходство, 

рыболовство, добычу полезных ископаемых с морского дна) и аэро-

торию (с национальными правами на деятельность воздушного 

транспорта, экологическую защиту и экологические квоты воздуш-

ного бассейна). 

В Конституции Российской Федерации [1] зафиксированы глав-

ные требования, обеспечивающие единство экономического про-

странства страны, в том числе: 

• гарантируемое единство экономического пространства, сво-

бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, защита 

конкуренции, свобода экономической деятельности, не запрещен-

ной законом (ст. 8); 

• недопущение установления внутренних таможенных границ, 

пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного 

движения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74); 

• запрещение введения и эмиссии других денег в России, кро-

ме рубля (ст. 75). 

Большинство стран мира, кроме самых малых, имеют неодно-

родное экономическое пространство. В этом отношении особенно 

отличается Россия. Но даже в границах неоднородного экономиче-

ского пространства выделяются особые части – анклавы и эксклавы. 

Анклав – обособленный участок территории, который по от-

ношению к окружающей его территории отличается специфически-

ми условиями (экономическими, финансовыми, национально-
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культурными и т. п.). Типичными примерами анклавов являются 

свободные и офшорные экономические зоны, имеющие особые ре-

жимы внешнеэкономической и финансовой деятельности. 

Эксклав – это отделенная от основной территории страны ее 

часть. В Российской Федерации всеми признаками эксклава облада-

ет Калининградская область, окруженная территориями Польши и 

Литвы. В определенном смысле эксклавами являются объекты за 

границей, находящиеся в собственности, в аренде или под юрис-

дикцией России (территории посольств, космодром Байконур, 

угольные шахты на Шпицбергене и т. д.). 

 

 

ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
 

3.1. Административно-территориальное деление. 

3.1.1. Административно-территориальное устройство страны. 

3.1.2. Территориальное деление (районирование) страны. 

3.2. Определение макрорегиона и экономического района. 

3.3. Федеральные округа России и их состав. 

3.4. Формирование территориальных пропорций размещения 

производительных сил. 

 

3.1. Административно-территориальное деление 

3.1.1. Административно-территориальное устройство страны 

Государственный строй любой страны характеризуется формой 

правления и формой административно-территориального устройства. 

Необходимость определенным образом построить территориальную 

организацию государства вытекает из того обстоятельства, что лю-

бое государство расположено на ограниченной территории, там же 

проживают граждане (подданные) этого государства. 

Для выполнения своего социального назначения – организации 

экономической жизни, защиты граждан, создания страховых запасов 
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и т. п. – государство ведет разнообразную деятельность. Например, 

финансовую (взимает и распределяет налоги, сборы, пошлины 

и т. п.), экономическую (регулирует в той или иной степени распре-

делительные, рыночные, производственные отношения), военную 

(осуществляет организацию военной службы). Но вести всю эту дея-

тельность из одного центра при значительной численности населе-

ния и больших размерах государства объективно невозможно. 

После определенного порога численности граждан и размеров 

территории возникает необходимость разделить территорию на 

округа, штаты, земли, области, края, районы, губернии, уезды и т. д. 

для эффективного управления и обеспечения жизнедеятельности 

граждан на данной территорией, т. е. создать на этих территориаль-

ных образованиях местные органы власти. Таким образом, возника-

ет потребность распределения полномочия между центральными и 

местными органами власти. 

Следует учесть, что население любого государства может быть 

многонациональным, при устройстве государства приходится учи-

тывать этот аспект. Наконец, субъективные и даже случайные фак-

торы – заимствования, политико-правовые подражания, колониаль-

ное воздействие, политические интересы и многое другое – тоже 

влияют на территориальную организацию государства. 

Территориальное устройство уходит своими корнями в глубо-

кую древность. Уже древние восточные деспотии – империи – дели-

лись на провинции, города, сатрапии, завоеванные территории и т. д. 

Эти территориальные образования имели свои органы власти  

и управления. 

Так оно, собственно, и должно было быть при переходе чело-

вечества в IV–III тыс. до н. э. к государственной форме организации 

общества. Ведь именно возникновение первоначально городов-

государств, а потом их различных форм привело к замене кровно-

родственных связей, которые были характерны для первобытного 
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общества, территориальной организацией общества. Но эта терри-

ториальная организация объективно повлекла за собой членение 

государств на более мелкие образования, появление сложной струк-

туры органов государства. 

Выделяют несколько видов административно-территориального 

устройства государства. Основные из них – унитарная и федеративная 

формы государственного устройства. 

Унитарная форма государственного устройства имеет место 

во многих странах. Она характеризуется единой структурой госу-

дарственного аппарата на всей территории страны. Парламент, гла-

ва государства, правительство распространяют свою юрисдикцию 

на территорию всей страны. Их компетенция (функциональная, 

предметная, территориальная) ни юридически, ни фактически не 

ограничивается полномочиями каких-либо местных органов. 

Все административно-территориальные единицы имеют оди-

наковый юридический статус и равное положение по отношению  

к центральным органам. Они могут иметь в своей основе юридиче-

ские акты, определяющие и закрепляющие их правовое положение 

(например, уставы). Административно-территориальные единицы 

не могут обладать какой-либо политической самостоятельностью. 

Однако в области хозяйственной, социально-культурной их полно-

мочия могут быть достаточно широкими, позволяющими осуществ-

лять управление территорией, учитывая при этом ее особенности. 

Яркими примерами унитарной формы государственного устройства 

являются Франция, Швеция, Финляндия, Эстония, Турция, Италия, 

Алжир, Великобритания, Иран и т. д. 

Федеративная форма государственного устройства является 

более многоликой, чем унитарная. Каждая федерация обладает уни-

кальными, специфическими особенностями, однако можно при этом 

выделить черты, характеризующие все федеративные государства. 

Так, в отличие от унитарного государства федеративное в по-
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литико-административном отношении не представляет собой еди-

ного целого. Оно состоит из территорий субъектов федерации и яв-

ляется союзным государством. Государственные образования, вхо-

дящие в состав федеративного государства, могут не являться госу-

дарствами в прямом смысле слова, поскольку они не обладают пол-

ным суверенитетом, т. е. самостоятельностью и независимостью по 

всем вопросам внутренней и внешней политической жизни. 

Степень суверенности может быть разной. Однако выделяется 

круг вопросов, которые не могут быть решены без участия цен-

тральной власти. Но во всяком случае субъекты федерации наряду  

с хозяйственной и социально-культурной самостоятельностью при-

обретают и определенную политическую самостоятельность, и это 

их отличает от административно-территориальных образований 

унитарного государства. Федерации делятся на два вида: нацио-

нально-государственные и административно-территориальные. 

В основе национально-государственной федерации лежат 

национальные факторы, и поэтому она имеет место в многонацио-

нальном государстве. Для такой федерации характерными являются 

республики, входящие в федерацию, автономные формы государ-

ственности и т. д., могут иметь место и культурные автономии. 

В основу административно-территориальной федерации, как 

правило, положены экономические, географические, транспортные 

и иные территориальные факторы. Большую роль играют историче-

ские традиции, языковые, иные культурные факторы. В настоящий 

момент существуют около 20 федеративных государств. Это Ав-

стралия, Австрийская Республика, Аргентинская Республика, Феде-

ративная Республика Бразилия, Федеративная Республика Герма-

ния, Республика Индия, Российская Федерация, Соединенные Шта-

ты Америки, Канада, Мексиканские Соединенные Штаты, Респуб-

лика Венесуэла и др. 

Наряду с вышеназванными основными формами государ-
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ственного устройства – унитарной и федеративной – выделяют так-

же и конфедеративную. 

Конфедеративная форма государственного устройства – это 

объединение государств, как правило, на договорной основе, для 

достижения определенных целей (экономических, военных, поли-

тических, социальных и др.), позволяющее создать наиболее благо-

приятные условия для деятельности этих государств. Эти цели мо-

гут носить как временный, так и постоянный характер. Так, страны 

Европейского экономического сообщества в своем общении пре-

следуют, прежде всего, экономические цели, причем эти цели отно-

сятся к разряду постоянных: обеспечение наиболее благоприятных 

условий для движения товаров, перелива капитала, денежного об-

ращения и т. д. Конфедерация, в отличие от федерации, – это, как 

правило, союз государств, но вместе с тем представляющий некое 

государственное образование, объединение. 

Субъекты конфедерации являются полностью самостоятель-

ными государствами. Ограничение их суверенитета касается только 

тех сторон деятельности, которые стали предметом их доброволь-

ного объединения. 

 

3.1.2. Территориальное деление (районирование) страны 

Деление территории на регионы принято называть райониро-

ванием. Оно проводится в соответствии с поставленными целями, 

т. е. всегда является целевым или проблемно ориентированным. 

Очевидно, что для одной территории может быть построено множе-

ство видов районирования. 

Рассмотрим некоторые виды районирования России. 

1. Административно-территориальное деление 

Каждый из вариантов территориального деления территории 

служит определенным целям и выполняет определенные функции в 

системе регионального управления страной. Основным является 
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принцип административно-территориального деления. Админи-

стративно-территориальное деление – система территориальной 

организации государства, на основе которой образуются и функци-

онируют органы государственной власти и местного самоуправле-

ния. Организация власти в государстве связана с его территориаль-

ным устройством, т. к. функционирование органов власти осу-

ществляется в границах определенных территориальных единиц, на 

которые делится территория государства. 

Вся история Российского государства связана с изменениями 

ее территории и административно-территориального устройства.  

С начала XVIII в. и вплоть до Октябрьской революции 1917 г. ос-

новной административно-территориальной единицей была губер-

ния. Петр I в 1708 г. учредил 8 губерний, затем их число возросло.  

В начале XX в. Россия уже была разделена на 97 губерний и обла-

стей, которые, в свою очередь, делились на уезды и волости. 

С 1922 по 1991 г. Россия (Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика – РСФСР) входила в состав СССР 

как одна из союзных республик и имела в своем составе края, обла-

сти, автономные республики, автономные области, автономные 

(национальные) округа. 

Административно-территориальное устройство России пре-

терпело существенные количественные и качественные изменения. 

Прежде всего распад СССР привел к изменению статуса всех быв-

ших автономных республик и ряда автономных областей. При этом 

процесс преобразований шел очень интенсивно. (Например, Горно-

Алтайская автономная область – Горно-Алтайская АССР – Горно-

Алтайская ССР – Республика Горный Алтай – Республика Алтай). 

Россия признала новый статус автономных республик поправкой  

к Конституции РСФСР от 14 мая 1991 г., отказавшись от названия 

«АССР», заменив его другим – «Республика в составе РСФСР». 

На сегодняшний день широко используется понятие «регион». 
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Регионы выделяются из территории страны в соответствии с опре-

деленными целями и задачами: 

1) административно-территориальными, 

2) территориально-поселенческими, 

3) планово-экономическими, 

4) программно-целевыми. 

Например, основные положения региональной политики  

в Российской Федерации, утвержденные Президентом страны  

в 1996 г. (Указ Президента № 803), содержат следующее определе-

ние региона: «... часть территории Российской Федерации, владею-

щая общностью природных, социально-экономических, националь-

но-культурных и иных условий. Регион может совпадать с граница-

ми территории объекта Российской Федерации либо объединять 

территории нескольких объектов. В тех случаях, когда регион вы-

ступает как субъект права, под ним понимается только субъект Рос-

сийской Федерации». 

Итак, регион – это часть территории, выделенная по опреде-

ленным признакам и отделенная по этим признакам от другой тер-

ритории, обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанно-

стью составляющих элементов и управляемостью. 

В узком смысле политический регион – это административная 

единица первого субнационального уровня. Политико-

административный регион первого порядка является главной фор-

мальной (т. е. официально определенной в законодательстве) ячейкой 

политического пространства в любом государстве. Поэтому он может 

быть наиболее удобным объектом исследований, но не обязательно. 

В широком смысле политический регион (далее – просто ре-

гион) представляет собой часть государственной территории, кото-

рая характеризуется определенными политическими качествами и 

характеристиками. 

Регион может быть формальным, т. е. существовать де-юре, 
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являясь, например, административной единицей, и неформальным, 

тогда его существование определяется, например, самими учеными 

на основании специальных исследований территориальной структу-

ры по тем или иным политическим характеристикам (и тогда по по-

воду его существования и границ возможны научные споры). 

Современное административно-территориальное устройство 

России. 

В настоящее время Российская Федерация включает 89 регионов 

– субъектов Федерации. Среди них 24 республики, 9 краев,  

48 областей, 4 автономных округа, одна автономная область и три го-

рода федерального значения. Эти регионы резко различаются по тер-

ритории, численности населения, экономическому потенциалу  

(в тысячи раз). В соответствии со ст. 65 Конституции РФ [1] в составе 

Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика 

Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая 

Народная Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Рес-

публика Крым, Луганская Народная Республика, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика 

Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Рес-

публика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чечен-

ская Республика, Чувашская Республика - Чувашия; 

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Крас-

нодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский 

край, Ставропольский край, Хабаровский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская об-

ласть, Белгородская область, Брянская область, Владимирская об-

ласть, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская 

область, Запорожская область, Ивановская область, Иркутская об-
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ласть, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская 

область - Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Курган-

ская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая об-

ласть, Магаданская область, Московская область, Мурманская об-

ласть, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибир-

ская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская об-

ласть, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, 

Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-

линская область, Свердловская область, Смоленская область, Там-

бовская область, Тверская область, Томская область, Тульская об-

ласть, Тюменская область, Ульяновская область, Херсонская об-

ласть, Челябинская область, Ярославская область; 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь – города федерального 

значения; 

Еврейская автономная область; 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ. 

Несмотря на все многообразие субъектов Федерации, все они 

принадлежат одному уровню государственного районирования, по-

скольку имеют одинаковый правовой статус субъекта Российской 

Федерации. 

2. Общее экономическое районирование 

Внутри региона на микроуровне выделяются административно-

территориальные образования. Они представляют собой относитель-

но самостоятельные производственно-территориальные объединения 

с собственной системой управления и собственными закономерно-

стями общественного производства. К этим административно-

территориальным образованиям относятся районы в субъекте Феде-

рации, города, поселки городского типа и сельские администрации. 

Существовавшая сетка из 11 экономических районов подвер-
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галась серьезной критике и требовала корректировки в соответ-

ствии с практикой районирования и общегосударственными зада-

чами. Выделяли следующие недостатки общего экономического 

районирования: 

1) разномасштабность отдельных районов, которые сильно 

различались по своему экономическому потенциалу; 

2) недостаточно полно и последовательно отражался принцип 

территориальной специализации; 

3) чрезмерная дифференциация принципа территориальной 

специализации: резко различались по своей специализации области, 

края и республики, которые объединялись в Поволжский, Западно-

Сибирский и Дальневосточный районы; 

4) чрезмерная дифференциация районов по наличию экономи-

ческого потенциала. 

В связи с этим высказывались различные претензии к суще-

ствующему административно-территориальному делению. 

По международным стандартам (классификация ООН) Россия 

относится к мононациональным государствам, но административно-

территориальное деление было произведено по смешанному нацио-

нально-территориальному признаку, что привело к существенному 

нарушению, во-первых, научных критериев экономического райо-

нирования, а во-вторых, к фактически разному административно-

политическому статусу административно-территориальных единиц. 

Существует несколько точек зрения относительно выхода из 

сложившейся ситуации: 

1) проведение нового административно-территориального де-

ления исключительно по экономическому признаку; 

2) проведение деления исключительно по территориальному 

признаку; 

3) постепенное доведение политического статуса краев и об-

ластей до уровня республик. При этом предлагается постепенно 
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укрупнять территории субъектов Федерации исключительно по 

экономическому признаку. 

3. Проблемное экономическое районирование 

В региональной экономике выделяются особые территории – 

проблемные регионы. 

Проблемный регион – территория, которая самостоятельно не 

в состоянии решить свои социально-экономические проблемы или 

не может самостоятельно реализовать свой достаточно высокий по-

тенциал и поэтому требует активной поддержки государства. 

К проблемным регионам относят не территорию субъекта Фе-

дерации в целом, а отдельные их части, которые могут находиться 

на территории сразу нескольких субъектов. Иногда территориально 

эти проблемные регионы локализуют в границах нескольких субъ-

ектов Федерации, а иногда – внутри района в субъекте. 

Но в государственной системе России продолжают понимать 

проблемными регионами субъекты Федерации для удобства бюд-

жетного планирования. 

Основными признаками проблемных регионов являются: 

 Особая кризисность проявления той или иной проблемы, 

которая создает угрозу социально-экономическому и экологическо-

му положению в стране или политической стабильности. 

 Наличие ресурсного потенциала. 

 Особое значение геополитического/геоэкономического по-

ложения региона для стратегических интересов страны. 

 Недостаток у региона собственных финансовых ресурсов 

для решения своих проблем. 

Существует несколько основных классификаций проблемных 

регионов. На основе трех основных уровней измерения: социально-

экономическое развитие, динамичность развития и природно-

географические условия – выделяют следующие типы проблемных 

регионов: 
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1) отсталые (слаборазвитые), 

2) депрессивные, 

3) кризисные. 

К отсталым (слаборазвитым) относятся регионы, которые 

имеют традиционно низкий уровень жизни по сравнению с боль-

шинством. У них традиционно низкий уровень хозяйственной дея-

тельности, малодиверсифицированная структура промышленности, 

слабый научно-технический потенциал, малоразвитая социальная 

сфера. В некоторых регионах этой группы такая социально-

экономическая ситуация отягчается политическими, этническими, 

криминальными и другими проблемами. При этом большинство от-

сталых регионов России имеют объективные условия для ускорения 

своего социально-экономического развития на основе использова-

ния своих преимуществ. 

Такие регионы требуют исключительно значительных внеш-

них инвестиций, так как их традиционные сферы экономики  

не в состоянии обеспечить себя. Проблему отсталости можно ре-

шить преодолением общегосударственной отсталости, так как про-

дукция данных отсталых территорий может пользоваться спросом 

лишь при общем экономическом подъеме. 

Депрессивные территории – это территории, в которых по 

экономическим, социальным, политическим или экологическим 

причинам перестали действовать собственные условия и стимулы 

для социально-экономического развития. 

В настоящее время в Российской Федерации могут претендо-

вать на государственную поддержку только те территории, в преде-

лах которых темпы спада производства, снижения уровня жизни, 

прочие негативные тенденции выше как общероссийских показате-

лей, так и региональных. 

В большинстве современных научных изданий определение 

термина «депрессивный» распространяется на регион как субъект 



53 

Федерации, а иногда на целую группу регионов. Более мелкие терри-

тории, которые обладают всеми объективными показателями депрес-

сии, не рассматриваются в качестве основных объектов, в которые 

должна направляться финансовая и другая государственная помощь. 

Такой подход является непродуктивным, так как при более де-

тальном анализе выясняется, что на территории каждого депрессив-

ного региона имеются отдельные территории, которые действи-

тельно не могут самостоятельно развиваться, а есть и те, которые 

нельзя отнести к депрессивным. Как правило, все региональные 

центры не могут считаться собственно депрессивными, а выделение 

государственной помощи в целом на регион приводит к тому, что 

депрессивным территориям выделяется недостаточное количество 

денежных средств. Поэтому нужно изменить подход к понятию де-

прессивного региона и системе их поддержки. 

Требуется разработать четкую систему показателей террито-

риальной депрессивности, причем перечень должен быть макси-

мально широким, так как депрессия является системным явлением, 

и, следовательно, чем больше позиций спада выявлено, тем лучше. 

Эти показатели должны характеризовать локальный уровень де-

прессии, ресурсные возможности депрессивной территории, ухуд-

шение основных параметров уровня и качества жизни людей  

и предоставления социальных услуг. После этого необходимо раз-

работать систему мероприятий по санации (оздоровлению) каждой 

конкретной депрессивной территории в отдельности. 

Санацией называется система мер по решению проблемы де-

прессивности или отсталости того или иного территориального об-

разования. Пути санации депрессивных регионов сугубо индивиду-

альны. Так, санация шахтерских поселков после закрытия шахт не 

может быть совершенно одинаковой для населенных пунктов, 

например, в северных и в южных районах страны. При этом не ис-

ключается возможность существования идентичных элементов  
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в процессе санации, что позволяет использовать некоторые относи-

тельно стандартные процедуры. В ряду таких элементов можно 

назвать переквалификацию части трудоспособного населения; со-

здание организационно-правовых предпосылок активизации хозяй-

ственной деятельности; организацию самозанятости населения; це-

ленаправленное переселение части жителей на более благоприятные 

территории и т. д. 

Набор, последовательность и целевая ориентация мероприятий 

по санации в каждом конкретном случае индивидуальны, в силу че-

го их реализация требует специально разработанной программы. 

Санация должна принципиально отличаться от всех других мер госу-

дарственного регулирования развития территорий: 

1) не должно быть «обезличенных» трансфертов, все они долж-

ны характеризоваться индивидуальной направленностью; 

2) установление особого правового режима хозяйственной дея-

тельности, если основной причиной депрессии выступает отсутствие 

условий и стимулов для нормальной хозяйственной деятельности 

(предоставление налоговых льгот и каникул, условий наибольшего 

благоприятствования, поддержки отдельных форм, например, фер-

мерских хозяйств и т. д.); 

3) предоставление налоговых льгот; 

4) льготное кредитование отдельных хозяйствующих субъек-

тов (либо беспроцентное, либо с условием государственных банков-

ских гарантий, когда региональный бюджет берет на себя обяза-

тельства по выплате определенной части процента по предостав-

ленному кредиту); 

5) перечисление конкретным муниципальным образованиям 

денежных средств на создание центров поддержки субъектов мало-

го и среднего бизнеса территорий, инвестиционных фондов, пере-

подготовку и обучение кадров. 
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Определяющим элементом в выборе вариантов санации де-

прессивных территорий является ее конечная цель. В качестве такой 

цели могут выступать: 

1) временная консервация депрессивного состояния (средства 

внешней по отношению к данной территории поддержки препят-

ствуют дальнейшей деструкции, не устраняя, однако, ее причин); 

2) реструктуризация (трансформация экономического потен-

циала, социальная разгрузка территории, устранение причин эколо-

гических катастроф и т. д.); 

3) тотальная санация, т. е. полный вывод из зоны депрессии 

промышленных объектов, переселение из нее жителей. 

Суть санации заключается в том, что это очень дорогостоящее 

и бесприбыльное дело, а результаты будут проявляться в качестве 

общегосударственной стабильности, поэтому этим может занимать-

ся только государство. 

Средствами (путями) санации региона являются: действия 

органов власти по социальной защите населения; мероприятия по 

банкротству предприятий; регулирование миграции; воздействие 

на чрезвычайные ситуации; государственная поддержка отраслей 

и территорий по каналам бюджетов и различных программ; упо-

рядочение отношений собственности; регулирование земельных 

отношений; формирование и использование бюджетов и налогов; 

заключение многосторонних соглашений. 

В рамках мероприятий санации должна быть разработана  

система механизмов: 

1. Для санации депрессивных территорий придется во много 

раз укрупнить масштаб адресной финансовой помощи, для чего 

необходимо спустить уровень предоставления трансфертов с регио-

нов и городов до уровня поселков. 

2. Необходимо провести частичную консолидацию средств фе-

дерального бюджета, расходование которых прямо или косвенно 
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связано с положением дел в дотационных регионах. 

3. Целесообразно сделать статьи федерального и регионального 

бюджета, которые идут на цели санации, не просто приоритетными, 

но и защищенными, то есть такими, которые не могут быть во время 

исполнения бюджета пересмотрены и изменены по каким бы то ни 

было основаниям в сторону уменьшения. Для этого необходимо вне-

сти изменения в бюджетное законодательство и в сами тексты  

бюджетов. 

Вышеперечисленные механизмы оздоровления экономики ре-

гиона должны выстраиваться на общих принципах. К этим принци-

пам относятся: 

1) целевая ориентация: все механизмы должны быть настро-

ены на достижение конкретных результатов санации; 

2) системность воздействий: механизмы должны решать про-

блемы комплексно и в то же время не должны противоречить друг 

другу; 

3) многоуровневая поддержка: механизмы санации должны 

быть встроены в политику и федеральных, и региональных, и мест-

ных органов власти, чтобы каждый из уровней имел зону исключи-

тельной компетенции и зону ответственности; 

4) концентрация ресурсов: механизмы должны предусматри-

вать аккумулирование и возможное перераспределение ресурсов 

между направлениями санации, которые поступают по различным 

каналам; 

5) упреждающее действие: механизмы должны работать  

с опережением ситуаций, создавать организационно-правовые  

и финансово-экономические преграды на пути перерастания ситуа-

ции в депрессию и экономическую катастрофу (для внедрения этого 

принципа целесообразно восстановить режим государственного 

планирования экономического развития территорий); 

6) операциональность: все меры санации должны уклады-
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ваться в уже существующую систему процедур и технологий при-

нятия решений; 

7) реальность: меры санации должны быть рассчитаны исхо-

дя из реально имеющихся ресурсов и эффективных механизмов их 

реализации; 

8) контролируемость: необходимость проведения мер с уче-

том возможности проверки их реализации и трактовки, возмож-

ность однозначного (количественного) контроля мер на соответ-

ствие поставленным целям санации; 

9) гласность: поскольку на депрессивных территориях соци-

альная напряженность очень высокая, для обеспечения эффектив-

ности санации необходимо четкое, ясное освещение ее целей, мето-

дов, процедур, а также своевременно оповещать о каждом удачном 

или неудачном шаге в ходе санации, особенно при использовании 

денежных средств. 

В рамках выстраивания механизма санации особую значи-

мость приобретает государственная поддержка реализации меро-

приятий, которые предусмотрены механизмами санации. Результа-

тивность санации всего региона будет напрямую зависеть от объема 

и структуры поддержки. 

Кризисные регионы – территории, которые подверглись раз-

рушительному воздействию природных, техногенных катастроф,  

а также регионы широкомасштабных общественно-политических 

конфликтов, которые вызвали разрушение практически всего ин-

фраструктурного комплекса данной территории. 

Отдельно выделяется зона Крайнего Севера, для которой ха-

рактерны экологические катастрофы и потеря контактов с осталь-

ными регионами. 

Вне рамок этой типологии выделяются приграничные регионы. 

Это понятие подразумевает, что относящаяся к нему территория испы-

тывает существенное влияние государственной границы, основными 
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функциями которой являются военная, фильтрующая и контактная. 

Сейчас рассматривают три уровня приграничной территории: 

1) макроуровень – к нему относятся все субъекты Федерации, 

имеющие прямой выход к государственным границам. Из 85 субъ-

ектов более 50 имеют этот выход. Выделяются «старые» и «новые» 

приграничные регионы. Количество «старых» регионов 22, «новых» 

– 26, 4 региона – Калининградская, Ленинградская области и Рес-

публики Алтай и Крым – имеют и старые, и новые приграничные 

участки; 

2) мезоуровень – к нему относятся административные районы 

в составе приграничных субъектов, часть внешних границ которых 

совпадает с государственной границей; 

3) микроуровень – к данному уровню относится приграничная 

полоса, включающая отдельные населенные пункты, которые непо-

средственно выходят на государственную границу. 

Выделяют еще уровни морских приграничных пространств, ко-

торые охватывают внутренние территориальные воды, исключи-

тельную экономическую зону, континентальный шельф. Также от-

дельно выделяется зона Севера, охватывающая 70 % территории 

страны, но имеющая лишь 8 % населения от общего числа. К этой 

экономико-географической зоне относятся 28 субъектов Федерации. 

Регионы, относящиеся к этой зоне, имеют далеко не одинако-

вое социально-экономическое положение. Большинство из них 

(90 %) обладают богатыми запасами природных ресурсов, 80 % 

этих регионов достаточно устойчиво развиваются, имеют очень вы-

сокий уровень жизни населения и заработной платы. В некоторых 

регионах достаточно тяжелая ситуация, но они депрессивные не це-

ликом, а отдельные их территории. 

Главными общими чертами экономики и жизни на Севере яв-

ляются неблагоприятный климат, распространение вечной мерзлоты, 

высокие транспортные издержки, удаленность от культурных цен-
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тров страны и очень высокая себестоимость производимой продук-

ции. Эти негативные факторы достаточно существенны и порой  

серьезно осложняют промышленное и социальное освоение этих  

территорий. В этой зоне выделяют несколько подтипов: 

1. Территории, насыщенные энергоресурсами. 

2. Территории, богатые другими полезными ископаемыми. 

3. Территории, богатые естественными ресурсами. 

4. Малоосвоенные в промышленном смысле территории. 

Для улучшения социально-экономического положения депрес-

сивных северных территорий необходимо: 

 организовать регулярный завоз товаров, 

 повысить надежность энергообеспечения данных террито-

рий за счет местных ресурсов, 

 снизить отток населения, а возможное избыточное населе-

ние переселить в районы с более благоприятным климатом, 

 государству выполнить взятые на себя договоры и обяза-

тельства. 

Главная стратегия и перспективы экономики будут зависеть: 

1) от освоения нефтегазовых месторождений Северного Ледо-

витого океана, 

2) разработки месторождений алмазов и бокситов, 

3) комплексного использования минерального сырья на базе 

новых технологий. 

Таким образом, в данном разделе рассмотрено базовое админи-

стративно-территориальное деление страны, обозначены основные 

проблемы функционирования экономики регионов, в связи  

с которыми предложена классификация проблемных регионов и пути 

выхода из сложившейся ситуации, перспективы развития регионов. 
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3.2. Определение макрорегиона и экономического района 

Макрорегионы – это крупные экономические зоны страны  

с характерными природными и экономическими условиями разви-

тия производительных сил, зависящими от сочетания и концентра-

ции природных ресурсов, исторических факторов хозяйственного 

становления и регионального распределения населения. 

В настоящее время для макроэкономических исследований вы-

деляются два макрорегиона – Западная и Восточная зоны страны. 

Природные и демографические ресурсы их развития столь различны, 

что подходы к формированию этих зон принципиально не совпадают. 

На территории Западной зоны страны сконцентрировано более 

78 % населения России, здесь производится 73 % товарной продук-

ции промышленности, 76 % продукции сельского хозяйства. Вместе 

с тем производственный комплекс зоны испытывает острый недоста-

ток сырьевых ресурсов, в первую очередь топливно-энергетических. 

Основные природные ресурсы сосредоточены в Восточной 

зоне страны. Восток страны играет ведущую роль в обеспечении 

страны сырьем, топливом и конструкционными материалами. Здесь 

добывается более 79 % угля, 69 % нефти с газовым конденсатом, 

92 % газа, 62 % продукции цветной металлургии и т. д. Подавляю-

щая часть сырьевых ресурсов потребляется в Западной зоне страны 

и экспортируется. 

Границы макрорайонов принимаются несколько условно, по-

скольку в пределах каждого из них имеются районы, природно-

климатические и хозяйственные характеристики которых значительно 

отклоняются от закономерностей, присущих макрорегиону в целом. 

Понятие «экономический район» является основным элемен-

том территориальной структуры народнохозяйственного комплекса 

страны. Он выделяется специализацией в территориальном разде-

лении труда, имеет присущую только ему структуру хозяйства, по-

лучившую развитие на основе специфического для данной террито-
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рии сочетания природных ресурсов и социально-экономических 

предпосылок. Обязательный признак экономического района – от-

носительно законченная система воспроизводственного процесса. 

Можно дать и другое определение этого понятия: экономиче-

ский район. Экономический район – это территориальная часть хо-

зяйства страны, характеризующаяся конкретным экономико-

географическим положением, территориально-хозяйственным 

единством, своеобразием природных и экономических условий и 

исторически сложившейся производственной специализацией, ос-

нованной на территориальном общественном разделении труда. 

В экономической литературе имеется множество определений 

экономического района. Однако различаясь теми или иными оттен-

ками, в основном терминологического и понятийного характера, 

практически все определения включают в себя такие базовые эле-

менты, как хозяйственная специализация, специфика территориаль-

ного сочетания природных ресурсов и социально-экономических 

предпосылок развития. 

Принципиальным моментом определения экономического рай-

она является комплексный подход к учету всех факторов и предпо-

сылок, способствующих выделению его в равноправную территори-

альную единицу предплановых и прогнозных исследований. 

Экономический район выделяется на базе группировки хозяй-

ственных комплексов ряда административных образований в целях 

обеспечения управления экономическими процессами, создания 

банка данных унифицированной информации, проведения предпла-

новых и прогнозных исследований на основе единой методологии. 

Первое практическое отражение экономическое районирова-

ние нашло в плане ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по 

электрификации России, 1920). В нем было выделено 8 крупных 

районов. В 1921 г. Госплан России разработал проект разделения 

страны уже на 21 экономический район. 
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В основу районирования был положен экономический принцип. 

В виде района выделялась своеобразная, по возможности экономи-

чески оформленная территория страны, которая благодаря комбина-

циям природных особенностей, национальных навыков населения  

с его подготовкой для дальнейшей производственной деятельности 

представляла бы одно из звеньев общей цепи народного хозяйства. 

Таким образом, основные контуры районов определяются при-

родными условиями, степенью вовлеченности их в использование, 

специализацией в системе разделения труда, трудовыми ресурсами 

(их плотностью, квалификацией, национальным составом, концентра-

цией в городах и на селе), транспортной освоенностью, степенью раз-

вития социальной и производственной инфраструктуры. 

Сетка экономических районов в СССР неоднократно пере-

сматривалась, т. к. изменялось их количество и уточнялся состав 

крупных районов. 

Первый пятилетний план (1929–1932) был составлен по 24 

районам, второй – по 32 районам и зоне Севера, третий (1938–1942) 

– по 9 районам и 10 союзным республикам. В 1963 г. утверждена 

сетка экономических районов СССР (уточненная в 1966 г.), вклю-

чающая 18 крупных экономических районов, в том числе 10 круп-

ных районов РСФСР – Северо-Западный, Центральный, Волго-

Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-

Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский 

и Дальневосточный. В настоящее время в силу возросших различий 

в развитии производительных сил из Северо-Западного района вы-

делена значительная территория, образовавшая Северный экономи-

ческий район. 

Современная Россия состоит из двух огромных макрорегионов: 

Западного (европейская часть России и Урал) и Восточного (азиат-

ская часть России). Они различаются историческими особенностями 

освоения территории, природно-климатическими особенностями, 
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уровнем и проблемами экономического развития, соотношением ос-

новных ресурсов и их использованием, перспективами развития. 

Однако сетка экономических районов, используемая до сих 

пор, устарела по следующим причинам: 

• во-первых, районы не имеют собственного территориального 

управления (оно существует лишь на ступеньку ниже – в республи-

ках, краях и областях); 

• во-вторых, многие районы (Сибирь, Урал, Поволжье) образо-

ваны более 50 лет назад, другие существуют три десятилетия. Но 

экономика мобильна. В ряде районов за эти годы создана мощная 

добывающая промышленность, в других она ослаблена за счет ис-

тощения ресурсов. Сформировались крупнейшие базы оборонной 

промышленности, не соответствующие границам этих районов.  

В целом по стране изменился географический рисунок экономики. 

Многие районы имеют нечеткую специализацию; 

• в-третьих, выделенные районы оказались крайне неравноцен-

ны как по численности населения, так и по экономическому потен-

циалу. Естественно, что они отличаются по размерам территории. 

Многие исследователи отмечают, что было бы целесообразно 

привести сложившуюся систему территориального районирования  

в соответствие с новыми требованиями, возникшими в связи с пере-

ходом на рыночную экономику. 

В России выделяются две широтные социально-экономические 

и экологические зоны: зона Севера и основная зона расселения и 

хозяйственного освоения. Иными словами, мы имеем вновь два 

макрорегиона, только разделенных не меридиональной, а широтной 

границей. Сама зона Севера может быть поделена на несколько ча-

стей – районов: Европейский Север, Обский Север, Енисейский Се-

вер (Обский и Енисейский Север могут быть объединены в единый 

Сибирский Север) и Северо-Восток. 
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Более сложно разделить основную зону расселения и хозяй-

ственного освоения. Для нового районирования густозаселенной и 

староосвоенной ее территории необходимо учитывать следующие 

факторы: 

• исторические – как поэтапно осваивалась территория России;  

• расселенческие – как размещается население, какие крупные 

взаимосвязанные системы населенных пунктов образуют ареалы 

расселения, к каким крупным городам и агломерациям тяготеет 

население; 

• экономические – учет крупнейших промышленных узлов и 

районов, научных центров с наукоемкими производствами; 

• природные – связанные с географией речных бассейнов Рос-

сии, а не природным районированием и зонированием. Это особен-

но важно, так как исторически все русские княжества возникали во-

круг городов на важных речных системах. Исторические границы 

внутри России, как и во многих странах, проходили по водоразде-

лам рек, т. е. наблюдается четкая взаимосвязь гидрографического, 

исторического и расселенческого факторов. 

 

3.3. Федеральные округа России и их состав 

Другим способом территориальной организации страны явля-

ется деление на федеральные округа. Образование новых админи-

стративных единиц стало одним из знаковых этапов администра-

тивной реформы страны. 

Правовой основой создания федеральных округов Российской 

Федерации является Указ Президента Российской Федерации от 

13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе». В соответствии  

с этим Указом было образовано семь федеральных округов: Цен-

тральный, Южный, Северо-Западный, Дальневосточный, Сибир-

ский, Уральский, Приволжский. Указом Президента Российской 
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Федерации от 19.01.2010 № 82 «О внесении изменений в перечень 

федеральных округов, утвержденный Указом Президента РФ от 

12.05.2008 № 849, и в Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 724 

«Вопросы системы и структуры федеральных округов исполнитель-

ной власти» из состава Южного федерального округа выделен Се-

веро-Кавказский федеральный округ. 

Все субъекты Российской Федерации до марта 2014 года были 

объединены в восемь федеральных округов. Крымский федераль-

ный округ (КФО) был образован 21 марта 2014 года после присо-

единения Крыма к России. В состав КФО входили два субъекта Фе-

дерации: Республика Крым и город федерального значения Сева-

стополь. Располагался на Крымском полуострове. По количеству 

субъектов, численности населения, размерам территории округ был 

наименьшим среди федеральных округов. 

Южный федеральный округ был образован в мае 2000 года. 

Первоначально в него входили 13 субъектов. После выделения из 

его состава в январе 2010 года Северо-Кавказского федерального 

округа их число сократилось до шести. После объединения Южного 

федерального округа с Крымским Указом Президента Российской 

Федерации от 28.07.2016 № 375 «О Южном федеральном округе» в 

него входят восемь регионов: республики Адыгея, Калмыкия и 

Крым; Волгоградская, Астраханская и Ростовская области; Красно-

дарский край и город федерального значения Севастополь. 

Федеральные округа России отличаются по масштабу террито-

рии, численности населения, уровню развития промышленности 

внутри федеральных округов и т. д. 

Итак, ниже на рисунке 1 представлены субъекты Российской 

Федерации, в таблице 1 приведены укреплённые экономические по-

казатели субъектов, далее в таблице 2 приведены экономические 

показатели федеральных округов.  
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1. Центральный федеральный округ 

Центральный федеральный округ (ЦФО) – административное 

формирование в центре Европейской части России. Образован 

13 мая 2000 года в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 849 «О полномочном представителе Президента Рос-

сийской Федерации в федеральном округе». На территории ЦФО 

находится столица России – город федерального значения Москва. 

В ЦФО самая высокая в стране плотность населения – 

60,14 чел./км² (2023 год). Схема Центрального федерального окру-

га представлена на рисунке 2. Округ является крупнейшим в Рос-

сии по численности населения – 39 104 319 чел. (2023) (26,68 % от 

РФ). Доля городского населения – 81,98 %. Также в ЦФО 

наибольшая доля русского населения (89,06 % на 2010 год).  

Это единственный федеральный округ, где нет ни одного нацио-

нального субъекта Федерации. Состоит в основном из небольших, но 

густонаселенных областей, около половины населения проживает в 

Москве и Подмосковье. 

ЦФО занимает первое место в России по основным фондам 

экономики (25 % фондов России), промышленному и сельскохозяй-

ственному производству (20 % и 25 % соответственно). 

Темпы роста промышленного производства на территории 

ЦФО выше средних показателей по стране. ЦФО лидирует среди фе-

деральных округов по всем основным показателям социально-

экономического развития. Важными факторами развития социально-

экономической сферы являются выгодное экономико-

географическое положение, развитая инфраструктура и созданный 

производственный и научно-технический потенциал. 

В состав округа входят следующие субъекты страны: 

1. Белгородская область (г. Белгород) 

2. Брянская область (г. Брянск) 

3. Владимирская область (г. Владимир) 

4. Воронежская область (г. Воронеж) 
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5. Ивановская область (г. Иваново) 

6. Калужская область (г. Калуга) 

7. Костромская область (г. Кострома) 

8. Курская область (г. Курск) 

9. Липецкая область (г. Липецк) 

10. Город федерального значения Москва 

11. Московская область (г. Москва) 

12. Орловская область (г. Орел) 
13. Рязанская область (г. Рязань) 
14. Смоленская область (г. Смоленск) 
15. Тамбовская область (г. Тамбов) 
16. Тверская область (г. Тверь) 
17. Тульская область (г. Тула) 
18. Ярославская область (г. Ярославль) 
 

 
Рисунок 2 – Схема Центрального федерального округа 



78 

В ЦФО производится около 30 % продукции машиностроения и 

легкой промышленности, 25 % продукции химической отрасли, 20 % 

продукции черной металлургии. В структуре промышленного ком-

плекса Центрального федерального округа лидирующими отраслями 

являются машиностроение и металлообработка. На территории окру-

га сосредоточено около 65 % промышленных запасов железных руд, 

25 % фосфоритов, 25 % цементного сырья, 15 % бокситов. На долю 

Центрального федерального округа приходится 45 % всех налогов и 

сборов в федеральный бюджет. Детальное изучение особенностей 

регионального управления и территориального планирования ЦФО, 

как и других федеральных округов, разбирается на практических за-

нятиях. 

 

2. Северо-Западный федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) – административ-

ное формирование в Европейской части России. Округ занимает вы-

годное геополитическое положение – граничит с Финляндией, Норве-

гией, Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой, Беларусью, имеет выход 

в Балтийское, Белое, Баренцево, Карское моря. В состав округа входят 

следующие субъекты Федерации (схема представлена на рисунке 3): 

1. Архангельская область (г. Архангельск) 

2. Вологодская область (г. Вологда) 

3. Калининградская область (г. Калининград) 

4. Ленинградская область (г. Санкт-Петербург) 

5. Мурманская область (г. Мурманск) 

6. Ненецкий автономный округ (г. Нарьян-Мар) 

7. Новгородская область (г. Великий Новгород) 

8. Псковская область (г. Псков) 

9. Республика Карелия (г. Петрозаводск) 

10. Республика Коми (г. Сыктывкар) 

11. Город федерального значения Санкт-Петербург 
  

http://karta.newshow.ru/index.php?page=mo_sz
http://karta.newshow.ru/index.php?page=rk_sz
http://karta.newshow.ru/index.php?page=sp_sz
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Рисунок 3 – Схема Северо-Западного федерального округа 

 

В 2021 году население Северо-Западного федерального округа 

составляло 9,47 % населения России (почти 13 млн. 840 тыс. чел.). Ре-

гион имеет самый высокий показатель урбанизации среди федераль-

ных округов: более 80 % жителей – городские. Половина населения 

округа (50,56 %) проживает в Санкт-Петербурге и в Ленинградской 

области. Остальные регионы населены слабо. Средняя плотность 

населения – 8,2 чел./км². Городское население составляет 84,9 %, 

сельское – 15,1 %. Мужчины составляют 45,8 %, женщины – 54,2 %. 

Северо-Западный федеральный округ объединяет два экономи-

ческих района: Северный и Северо-Западный. Доля СЗФО в про-

мышленном производстве России – около 12 %, в производстве 

сельскохозяйственной продукции – 6,2 %. В СЗФО сосредоточено 

почти 72 % запасов апатитов, около 77 % – титана, 45 % – бокситов, 

19 % – минеральных вод, около 18 % – алмазов и никеля России. 

Важное место в экономике округа занимает добыча нефти и угля. 

Основная добыча нефти и угля сосредоточена в республике Ко-
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ми. Усинское и Возейское месторождения обеспечивают около 88 % 

добычи нефти в регионе. Основная добыча газа приходится на Вук-

тыльское месторождение, дающее 90 % газа федерального округа. 

Запасы нефти и газа имеются в Калининградской области, а также в 

шельфовой зоне Баренцева и Карского морей. На территории СЗФО 

действуют два нефтеперерабатывающих завода: Ухтинский и Ки-

ришский. 

В округе сосредоточено около 50 % лесных ресурсов европей-

ской части России, причем хвойные породы занимают большую 

часть лесопокрытой площади, главным образом в Архангельской 

области, республиках Коми и Карелия. Специализация хозяйства 

округа территориально резко дифференцирована. Так, север и севе-

ро-восток СЗФО в настоящее время сохраняет роль крупного инду-

стриального региона, специализирующегося на добыче и перера-

ботке разнообразных природных ресурсов. Он выделяется произ-

водством фосфатного сырья, целлюлозы, бумаги, картона, древес-

новолокнистых плит, вывозом древесины, добычей железной руды, 

нефти, угля, рыбы, выпуском чугуна, стали, азотных и фосфатных 

удобрений. Все большее значение в новых геополитических усло-

виях приобретает морской транспорт района и главный незамерза-

ющий порт Мурманск. 

Важнейшим экономическим, научным и культурным центром 

округа и страны в целом является город Санкт-Петербург. По дан-

ным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоя-

нию на 1 октября 2021 года, численность постоянного населения 

Санкт-Петербурга составила 5601,9 тыс. человек, что на 722,3 тыс. 

человек больше, чем было зафиксировано переписью 2010 г. (4879,6 

тыс. человек). Город специализируется на продукции энергетиче-

ского машиностроения, тракторостроения, судостроения, точного 

приборостроения, радиоэлектронной, химической и нефтехимиче-

ской, легкой и пищевой промышленности. 
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Наличие развитого портового хозяйства определяет экспортно-

импортные функции района на Балтийском море. Значительную 

роль в экономике Санкт-Петербурга играет транспортный комплекс 

и прежде всего – морской порт, обслуживающий перевозки экс-

портных грузов и импортируемых товаров. Постоянно возрастает 

значимость города как одного из крупнейших общеевропейских 

культурных центров и места концентрации внутреннего и междуна-

родного туризма. 

В то же время юго-запад округа выступает как крупный инду-

стриальный район, специализирующийся на производстве наукоем-

кой продукции, в первую очередь сложного и точного машиностро-

ения, выпуске продукции химической и лесной промышленности, 

товаров народного потребления. Регион занимает второе место сре-

ди федеральных округов (после Центрального) по объему привле-

ченных иностранных инвестиций, четвертое – по поступлениям 

налогов и сборов в федеральный бюджет, пятое – по объемам ВРП и 

промышленного производства. Денежные доходы населения округа 

находятся на среднероссийском уровне. 

 

3. Южный федеральный округ 

Регионы Южного федерального округа (ЮФО) входят частич-

но в Северо-Кавказский, Поволжский экономические районы и 

Крымский регион. В состав округа входят следующие субъекты 

страны, которые схематично представлены на рисунке 4: 

1. Астраханская область (г. Астрахань) 

2. Волгоградская область (г. Волгоград) 

3. Ростовская область (г. Ростов-на-Дону) 

4. Краснодарский край (г. Краснодар) 

5. Республика Адыгея (г. Майкоп) 

6. Республика Калмыкия (г. Элиста) 

7. Республика Крым (г. Симферополь) 

8. Город федерального значения Севастополь 
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Численность населения округа, по данным Росстата, составля-

ет Население составляет 16 630,0 тыс. чел. (2024) (11,37% от чис-

ленности населения РФ), что свидетельствует о положительном 

приросте населения. На октябрь 2016 года численность составляла – 

16 367 949 чел. Плотность населения – 37,12 чел./км². Городское 

население – 62,92 %. Данные статистики до начала 2016 года не 

учитывали население Крымского федерального округа, включенно-

го в состав ЮФО в июле 2016 года. 

 

 

Рисунок 4 – Схема Южного федерального округа 

 

Главными особенностями округа являются: 

 выдающееся в масштабах Евразии транспортно-

географическое положение, обусловленное наличием Волго-

Каспийского пути из Северной и Центральной Европы в страны 

Средней, Юго-Западной и Южной Азии, а также наличием Транс-
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сибирско-Черноморского пути, связывающего страны Азиатско-

Тихоокеанского региона (Китай, Корея, Япония) со странами Сре-

диземноморского бассейна. Уникальный транспортно-транзитный 

потенциал Южного федерального округа станет важнейшим факто-

ром развития данного макрорегиона; 

 наиболее благоприятные для проживания, отдыха и для 

сельского хозяйства природно-климатические условия и природно-

ресурсный потенциал; 

 достаточно мощный промышленно-производственный по-

тенциал, занимающий в некоторых отраслях агропромышленного 

комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, металлургии, 

химии и нефтехимии, пищевой промышленности ведущие позиции  

в стране. При этом наблюдается положительный вектор структур-

ного развития экономики: по обороту малых предприятий товаро-

производящих отраслей на душу населения Южный федеральный 

округ занимает третье место (после Северо-Западного и Приволж-

ского федеральных округов); 

 формирующийся спортивно-рекреационный и транспортно-

инфраструктурный Сочинский олимпийский комплекс, который 

стал катализатором социально-экономического развития Красно-

дарского края (в перспективе, после окончания работ на олимпий-

ских объектах, его основные производственные звенья – трудоре-

сурсное, строительное, технико-технологическое – могут и должны 

стать экономической базой развития инфраструктуры международ-

ных транспортных коридоров на всей территории округа). 

Высокая социально-экономическая привлекательность Южного 

федерального округа обусловливает относительное улучшение в нем 

динамики демографических и миграционных процессов. Как след-

ствие, по плотности населения Южный федеральный округ занимает 

третье место среди федеральных округов страны (после Северо-

Кавказского и Центрального федеральных округов), по динамике 
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численности населения – второе место (после Северо-Кавказского 

федерального округа), по масштабам, уровню и темпам развития са-

наторно-курортной и туристической сфер – первое место. 

На территории ЮФО и в его недрах сосредоточены значитель-

ные запасы термальных и минеральных вод, вольфрама, каменного 

угля, нефти на шельфе Каспийского моря. 

Основные отрасли экономики ЮФО: добыча и переработка 

термальных и минеральных вод; горнодобывающая промышлен-

ность; туризм; сельское хозяйство; приборостроение; производство 

строительных материалов. 

Округ относится к числу самых малообеспеченных лесными ре-

сурсами районов Российской Федерации. Но здесь сосредоточены все 

буковые леса России, а также значительная часть таких ценных пород 

деревьев, таких как дуб, граб, ясень. Специфика природных и истори-

ческих условий определяет сложившиеся отличительные черты хо-

зяйства ЮФО. Отраслями рыночной специализации являются:  

в промышленности – топливная (угольная, газовая), цветная метал-

лургия, машиностроение, пищевая промышленность и нефтехимия;  

в сельском хозяйстве – выращивание зерна, сахарной свеклы, подсол-

нечника, овощеводство, мясо-молочное скотоводство, овцеводство. 

Металлургический комплекс Южного федерального округа 

включает предприятия как черной, так и цветной металлургии. По 

добыче угля округ находится на третьем месте после Сибирского и 

Дальневосточного регионов. Но главные перспективы экономиче-

ского развития региона связаны именно с добычей и производством 

«черного золота». Экономическая ситуация в субъектах Российской 

Федерации, входящих в ЮФО, в целом хуже среднероссийского 

уровня. Основной промышленный потенциал округа сконцентриро-

ван в Ростовской и Волгоградской областях и в Краснодарском 

крае. Электроэнергетика региона представлена тремя типами элек-

тростанций – тепловыми, гидравлическими и атомными.  
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Из отраслей непроизводственной сферы всероссийское значе-

ние в ЮФО имеет курортное хозяйство. Округ обладает уникаль-

ным курортно-рекреационным комплексом. После проведения 

олимпиады  

в городе Сочи в 2014 году повысились такие показатели, как инве-

стиционная привлекательность, количество туристов, розничный 

товарооборот и др. Таким образом, природой обусловлены благо-

приятные условия и для работы, и для отдыха. 

В 2014 году была принята Федеральная целевая программа 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя до 2020 года», которая получи-

ла свое логическое продолжение. Данная программа имеет страте-

гическое значение для улучшения экономического состояния Рес-

публики Крым и города Севастополя. Данным территориям требу-

ются масштабные инвестиции для обеспечения, прежде всего, без-

опасности жизнеобеспечения полуострова (электроснабжения, во-

доснабжения), развития транспортной инфраструктуры, которая 

находится в плачевном состоянии, требуются срочные меры для то-

го, чтобы в ближайшее время, вывести регион на уровень средне-

российского обеспечения соответствующей инфраструктурой, услу-

гами и товарами народного потребления. 

Ключевым аспектом развития Южного федерального округа 

является строительство транспортного перехода через Керченский 

пролив. Мост с железнодорожным и автодорожным проездами был 

введен в эксплуатацию 15 мая 2018 г. Мост расположен между Кер-

ченским и Таманским полуостровами через остров Тузла и Тузлин-

скую косу. Возведение моста дало импульс экономическому разви-

тию Крыма и Краснодарского края. Мост и автомобильные подходы 

к нему являются частью автострады А-290 Керчь – Новороссийск. 
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4. Северо-Кавказский федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) – администра-

тивное формирование Российской Федерации на юге европейской 

части России, в центральной и восточной части Северного Кавказа. 

Образован 19.01.2010 в соответствии с Указом Президента России 

Д. А. Медведева № 82 «О внесении изменений в перечень феде-

ральных округов, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 13.05.2000 № 849, и в Указ Президента Российской 

Федерации от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти» путем выделения из 

Южного федерального округа. Северо-Кавказский федеральный 

округ занимает около 1 % территории России.  

Численность населения округа по данным Росстата составляет 

10 251 083 чел. (2024), что составляет 7,01 % населения России. 

Плотность населения – 60,15 чел./км² (2024), высокая по россий-

ским меркам, и уступает только Центральному федеральному окру-

гу (61,82 чел./км²). Городское население – 50,28 % (2022).  

Центром Северо-Кавказского федерального округа является 

город Пятигорск, единственный из центров округов, который не яв-

ляется ни административным центром субъекта, входящего в округ, 

ни крупнейшим городом округа. СКФО имеет благоприятные усло-

вия для развития агропромышленного комплекса, туризма, санатор-

но-курортной сферы, электроэнергетики, добывающих и обрабаты-

вающих секторов промышленности, а также развитые транзитные 

функции. Однако до сих пор естественные преимущества остаются 

нереализованными, поскольку Северо-Кавказский федеральный 

округ по-прежнему не обладает инвестиционной привлекательно-

стью в силу нестабильности экономической и социально-

политической обстановки. 

В состав округа входят следующие субъекты страны, которые 

схематично представлены на рисунке 5: 
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1. Республика Дагестан (г. Махачкала) 

2. Республика Ингушетия (г. Магас) 

3. Кабардино-Балкарская Республика (г. Нальчик) 

4. Карачаево-Черкесская Республика (г. Черкесск) 

5. Республика Северная Осетия – Алания (г. Владикавказ) 

6. Ставропольский край (г. Ставрополь) 

7. Чеченская республика (г. Грозный) 

 

 
Рисунок 5 – Схема Северо-Кавказского федерального округа 

 

На территории Северо-Кавказского федерального округа на 

шельфе Каспийского моря сосредоточены значительные запасы 

нефти. Основные отрасли экономики округа: добыча и переработка 

термальных и минеральных вод, туризм, сельское хозяйство, произ-

водство строительных материалов. 

http://skfo.gov.ru/skfo/content/rd
http://skfo.gov.ru/skfo/content/kbr
http://skfo.gov.ru/skfo/content/kchr
http://skfo.gov.ru/skfo/content/rso-a
http://skfo.gov.ru/skfo/content/sk
http://skfo.gov.ru/skfo/content/chr
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В 2020 году реальный сектор экономики Северо-Кавказского 

федерального округа отставал в развитии от общероссийских пока-

зателей. Доля аграрного сектора в валовом продукте достигала 22 

%, доля продукции обрабатывающих производств не превышала 15 

%, доля сектора государственного управления и сферы социальных 

услуг в валовом продукте СКФО составляли до 55 %. 

Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе остает-

ся крайне высокой – ее официальный уровень варьируется от 8 до 

38 %, что в 1,5 – 9 раз превышает среднероссийский уровень.  

Уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном окру-

ге с 2020 по 2023 год снизился с 13,7 до 9,7 процента и сохраняет 

темпы. В октябре – декабре 2023 года – в целом в Северо-

Кавказском федеральном округе насчитывалось 468 тысяч безра-

ботных: 183 тысячи в Дагестане, 76 тысяч в Ингушетии, 69 тысяч в 

Чечне, 52 тысячи на Ставрополье, 38 тысяч в Кабардино-Балкарии, 

28 тысяч в Северной Осетии. 

Имеет место скрытая безработица и высокий процент занято-

сти населения в низкооплачиваемых секторах экономики. В боль-

шинстве отраслей экономики Северо-Кавказского федерального 

округа значения показателей производительности труда ниже сред-

них значений этих показателей по Российской Федерации. Все 

субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-

Кавказского федерального округа, имеют низкие показатели каче-

ства жизни населения. 

 

5. Приволжский федеральный округ 

Приволжский федеральный округ (ПФО) – административное 

формирование России на территории Поволжья и Западного Урала. 

Регионы Приволжского федерального округа входят в Волго-

Вятский, Поволжский и Уральский экономические районы. 

Территория Приволжского федерального округа занимает 



89 

6,1 % территории России. Здесь проживает многонациональное 

население – 21,3 % от общего числа граждан страны. Это второй по 

численности населения федеральный округ после Центрального. 

Доля округа в общероссийском ВВП превышает 15 %. В состав 

округа входят следующие субъекты страны, которые представлены 

на рисунке 6: 

1. Кировская область (г. Киров) 
2. Нижегородская область (г. Нижний Новгород) 

3. Оренбургская область (г. Оренбург) 
4. Пензенская область (г. Пенза) 
5. Пермский край (г. Пермь) 
6. Республика Башкортостан (г. Уфа) 

7. Республика Марий Эл (г. Йошкар-Ола) 

8. Республика Мордовия (г. Саранск) 

9. Республика Татарстан (г. Казань) 

10. Республика Удмуртия (г. Ижевск) 
11. Республика Чувашия (г. Чебоксары) 

12. Самарская область (г. Самара) 
13. Саратовская область (г. Саратов) 
14. Ульяновская область (г. Ульяновск) 
 

Центром Приволжского федерального округа является город 

Нижний Новгород. Население – 28 540 832 чел. (2024) (19.53 % от 

РФ). Плотность населения составляет 30,5 чел./км², городское насе-

ление – 70,7 %. 

Приволжье обладает уникальным транзитным положением, 

так как расположено на перекрестке международных транспортных 

коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад», соединяющих Сибирь 

и Дальний Восток, а также страны Восточной Азии с Европейской 

Россией и государствами Европы. По территории Приволжья про-

ходит большинство трубопроводов из Западной Сибири, что спо-

собствует развитию химической промышленности, снижает из-

держки на обеспечение регионов топливными ресурсами, в том 

числе газом. Транзитом через округ идут крупнейшие в стране по-

http://karta.newshow.ru/index.php?page=no_p
http://karta.newshow.ru/index.php?page=rb_p
http://karta.newshow.ru/index.php?page=rt_p
http://karta.newshow.ru/index.php?page=rz_p
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токи угля из Кузбасса в северо-западные и черноморские порты. К 

конкурентным преимуществам географического положения округа 

относится также наличие удобных выходов на Западный Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан. 

 
Рисунок 6 – Схема Приволжского федерального округа 

 

Особенностью округа является наличие значительного произ-

водственного потенциала. Доля Приволжского федерального округа  

в промышленном производстве России составляет 23,9 %, в произ-
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водстве сельскохозяйственной продукции – около 27 %. В округе 

сосредоточено 85 % российского автопрома, 65 % авиастроения, 40 

% нефтехимии, 30 % судостроения, 30 % производства оборонно-

промышленного комплекса. 

В округе производится более 73 % автомобилей (по грузовым 

автомобилям этот показатель превышает 90 %), более 85 % автобу-

сов, более 80 % автомобильных двигателей. Данная отрасль пред-

ставлена крупнейшими предприятиями страны: Волжский, Горь-

ковский, Камский, Ульяновский и другие автомобильные заводы. 

Во многих регионах округа широко развито авиационное, ракето-

космическое и энергетическое машиностроение, судостроение, при-

боростроение, станкостроение. Округ является лидером по произ-

водству минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, 

шин, каустической соды, производству строительных материалов. 

В округе сосредоточено треть инновационно-активных пред-

приятий, около половины объема российского экспорта технологий. 

Отличительной характеристикой структуры ВРП Приволжского фе-

дерального округа является высокая доля обрабатывающих отрас-

лей – 24,5 % (по России – 19,3 %), а также добычи полезных иско-

паемых – 13,7 % (по России – 10,5 %). Несмотря на транзитное по-

ложение округа, на транспорт приходится 9,7 % валового регио-

нального продукта, что соответствует среднероссийскому значению 

(10,0 %). 

 

6. Уральский федеральный округ 

Площадь территории Уральского федерального округа (УрФО) – 

1788,9 тыс. км
2
, что составляет 10,5 % от площади территории Рос-

сии. Численность населения округа на 2007 год – 12,2 млн. чел., а на 

2016 год – 12,8 млн. чел., 2024 год – 12,3 млн. чел. (8,39% от числен-

ности населения РФ), из них на городское население приходится 

79,5 %, на сельское – 20,5 %. 
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В состав округа входят следующие субъекты страны, которые 

представлены на рисунке 7: 

1. Курганская область (г. Курган) 

2. Свердловская область (г. Екатеринбург) 

3. Тюменская область (г. Тюмень) 

4. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (г. Ханты-

Мансийск) 

5. Челябинская область (г. Челябинск) 
6. Ямало-Ненецкий автономный округ (г. Салехард) 

 

 

Рисунок 7 – Схема Уральского федерального округа  

 

Уральский федеральный округ имеет очень выгодное эконо-

мико-географическое положение. Он находится в центральной ча-

сти России, между развитыми регионами Поволжья и богатыми 

природными ресурсами восточными районами страны. Уральский 

http://karta.newshow.ru/index.php?page=ko_y
http://karta.newshow.ru/index.php?page=so_y
http://karta.newshow.ru/index.php?page=to_y
http://karta.newshow.ru/index.php?page=un_y
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федеральный округ расположен недалеко как от западных, так и от 

восточных рынков сбыта готовой продукции. 

Регионы Уральского федерального округа входят в Уральский 

и Западно-Сибирский экономические районы. На территории 

Уральского федерального округа сосредоточены значительные за-

пасы нефти (около 70 %), газа (более 90 %), железной руды (около 

15 %), марганцевой руды (27 %), угля, свинца, золота, серебра, ни-

келя и других полезных ископаемых. 

Отдельно стоит упомянуть Екатеринбург (с 14 октября 1924 по 

23 сентября 1991 – Свердловск) – третий по площади и четвёртый 

по численности населения город-миллионер в России, администра-

тивный центр Уральского федерального округа и Свердловской об-

ласти. 

По объёму городской экономики Екатеринбург занимает тре-

тье место в стране, следуя за Москвой и Санкт-Петербургом. Один 

из крупнейших в стране центров торговли, финансов, туризма, те-

лекоммуникаций и информационных технологий, ключевой конти-

нентальный транспортно-логистический (международный аэропорт 

«Кольцово», через город проходит Транссибирская магистраль и 6 

федеральных автотрасс) и промышленный узел (оптико-

механическая промышленность, приборостроение и тяжёлое маши-

ностроение, металлургия, полиграфическая промышленность, лёг-

кая и пищевая промышленность, военно-промышленный комплекс). 

Налоговые отчисления предприятий двух субъектов РФ в со-

ставе УрФО формируют около трети (33,08 %) Федерального бюд-

жета России – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (25,80 

%) и мало-Ненецкий автономный округ (7,28 %) 

Основные отрасли экономики УФО: нефтяная и газовая про-

мышленность; тяжелое машиностроение; черная и цветная метал-

лургия; химическая промышленность; лесная и деревообрабатыва-

ющая промышленности; транспорт. 
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Индустриальный комплекс Урала – один из самых мощных  

в стране. Округ выделяется наиболее развитой нефте-, газо- и гор-

нодобывающей промышленностью. Здесь сосредоточены ресурсы 

марганцевых, железных руд, серебра, меди, цинка, золота. Большое 

значение имеет добыча свинца, никеля, цементного сырья, угля. 

Осуществляется камнедобыча. 

В округе сконцентрировано около 70 % российских запасов 

нефти и 91 % природного газа. В пределах Уральских гор залегают 

железная руда и цветные металлы. Более 300 нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений находятся на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра, включая шельфы Карского моря. Эти регионы отно-

сятся к западносибирской нефтегазовой провинции, которая зани-

мает второе место в мире по геологическим запасам нефти и газа 

после уникального бассейна в районе Персидского залива. 

Большую роль для поставок нефти и газа из Западной Сибири 

играет трубопроводный транспорт. На территории округа берут нача-

ло нефтепроводы Нижневартовск – Анжеро-Судженск – Иркутск, 

Сургут – Полоцк, Нижневартовск – Усть-Балык – Омск; газопроводы 

Уренгой – Помары – Ужгород, Уренгой – Челябинск. Транспортиров-

ка нефти с месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа 

идет по двум магистральным нефтепроводам: Тарасовское – Холмо-

горы и Холмогоры – Западный Сургут. Электроэнергетика региона 

представлена в основном тепловыми электростанциями. Наиболее 

крупные из них: Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Уренгойская и Ниж-

невартовская ГРЭС в Тюменской области; Рефтинская, Среднеураль-

ская, Серовская, Нижнетуринская ГРЭС в Свердловской области; 

Южно-Уральская ГРЭС в Челябинской области. 

С 2006 года экономическое развитие Уральского федерального 

округа рассматривается через призму проекта «Урал промышлен-

ный – Урал полярный», который предполагает ввод в оборот очень 
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больших ресурсов, обеспечивающих в первую очередь стимулиро-

вание базовых отраслей экономики округа и России в целом – чер-

ной и цветной металлургии, металлообработки и машиностроения. 

Основная цель проекта – промышленное освоение нового горно-

рудного района на востоке округа, а также стабильное функциони-

рование базовых отраслей экономики Челябинской и Свердловской 

областей. В рамках проекта уже начато освоение месторождений 

восточного склона Уральских гор. 

В Уральском федеральном округе активизировались основные 

инфраструктурные секторы экономики – транспорт и связь. За счет 

более высоких темпов развития автомобильного и железнодорожно-

го сообщения структура транспортного комплекса округа (в которой 

доминирует трубопроводный, формирующий около 74 % всех пере-

возок) становится более сбалансированной. Активная работа ведется  

в сфере жилищного строительства: с начала 2006 года, в Уральском 

федеральном округе введено 1178 тыс. м
2
 жилья, что на 22,4 % 

больше, чем год назад. Лидером по абсолютным показателям являет-

ся Челябинская область, где за этот период сдано в эксплуатацию 

325,7 тыс. м
2
 жилья. 

Для Уральского Федерального округа характерно наличие зна-

чительных лесные ресурсы [18]. В Свердловской области располо-

жены важнейшие центры лесной, деревообрабатывающей и целлю-

лозно-бумажной промышленности. В округе налажено производ-

ство пиломатериалов, древесностружечных плит, фанеры клееной, 

деревянных домов заводского изготовления, теплоизоляционных, 

отделочных и других материалов, изделий из древесины, мебели. 

Агропромышленный комплекс округа специализируется на произ-

водстве зерна (рожь, яровая пшеница, овес) и продукции животно-

водства (мясо, молоко, шерсть). 

 

  



96 

7. Сибирский федеральный округ 

Площадь территории Сибирского федерального округа (СФО) 

составляет 4 361 727 км² (25,47 % от территории РФ).  

На 20204 год в округе проживает 16,5 млн. чел., плотность населе-

ния – 3,80 чел./км², из них на долю городского населения приходит-

ся 70,7 %, сельского – 29,3 %. 

В состав округа входят следующие субъекты страны, которые 

схематично представлены на рисунок 8: 

1. Алтайский край (г. Барнаул) 
2. Иркутская область (г. Иркутск) 

3. Кемеровская область (г. Кемерово) 
4. Красноярский край (г. Красноярск) 

5. Новосибирская область (г. Новосибирск) 

6. Омская область (г. Омск) 
7. Республика Алтай (г. Горно-Алтайск) 

8. Республика Тыва (г. Кызыл) 
9. Республика Хакасия (г. Абакан) 

10. Томская область (г. Томск) 

 

Указом президента России № 632 от 3 ноября 2018 года из со-

става федерального округа исключены Республика Бурятия и Забай-

кальский край, данные территории переданы в Дальневосточный фе-

деральный округ. Это стало единственным случаем передачи субъек-

тов из одного федерального округа в другой, не связанным с образо-

ванием или ликвидацией этих округов.  

На территории Сибирского федерального округа сосредоточе-

ны значительные запасы свинца и платины (85 % общероссийских 

запасов), молибдена (80 %), никеля (71 %), меди (69 %), цинка и 

марганца (более 65 %), серебра и золота (более 40 %), а также тита-

на, вольфрама, фосфоритов, железной руды, бокситов и других по-

лезных ископаемых. 

http://karta.newshow.ru/index.php?page=io_s
http://karta.newshow.ru/index.php?page=kk_s
http://karta.newshow.ru/index.php?page=no_s
http://karta.newshow.ru/index.php?page=to_s
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Рисунок 8 – Схема Сибирского федерального округа 

 

Крупнейшими городами СФО являются Новосибирск (админи-

стративный центр), Омск, Красноярск, Иркутск, Барнаул, Новокуз-

нецк, Кемерово, Томск, Улан-Удэ, Чита. Новосибирск и Омск – горо-

да-миллионеры. По плотности населения Сибирский федеральный 

округ занимает предпоследнее место среди федеральных округов: 

всего 3,8 чел./км². При этом население Сибирского федерального 

округа размещено по его территории неравномерно. В Кемеровской 

области плотность населения составляет 28,2 чел./км², в то время как 

на севере Красноярского края плотность населения составляет 0,3–0,5 

чел./км².  
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Сибирский федеральный округ обладает значительным ресурс-

ным потенциалом. На территории округа сосредоточены 85 % обще-

российских запасов свинца и титана, 80 % российских запасов угля и 

молибдена, 71 % никеля, 69 % меди, 67 % цинка, 66 % марганца, 

44 % серебра, 36 % вольфрама, 20 % цементного сырья, 17 % фосфо-

ритов и титана, 10 % железных руд, 8 % бокситов и олова, 6 % 

нефти, 4 % газа. 

Соответственно добыча ряда полезных ископаемых на терри-

тории округа играет доминирующую роль в российском масштабе:  

в округе добывается 92 % российского молибдена, 91 % марганца, 

90 % платины, 75 % никеля, 74 % угля, 64 % меди, 30 % российско-

го золота и 23 % серебра. Также в больших масштабах ведется раз-

работка месторождений свинца (22 % от общероссийских), воль-

фрама (11 %), железных руд (7 %). 

Добыча нефти не играет существенной роли в экономике СФО 

– ее объем составляет лишь 2,2 % от общероссийского. Огромную 

экономическую ценность имеют лесные ресурсы Сибири, пушной 

промысел, в том числе и на экспорт, таких ценных зверей, как белка, 

соболь, горностай, серебристо-черная лисица, голубой песец. 

Одной из ключевых отраслей промышленности Сибирского 

федерального округа является электроэнергетика. Округ выделяется 

крупнейшими в мире гидроэлектростанциями: Иркутской, Брат-

ской, Усть-Илимской, Красноярской, Саяно-Шушенской. Крупней-

шими из тепловых электростанций являются Назаровская и Читин-

ская ГРЭС, Норильская и Иркутская ТЭС. 

В СФО сильно развита угольная промышленность. Важными 

отраслями специализации являются черная (Западная Сибирь) и 

цветная (Восточная Сибирь) металлургия. Из отраслей машино-

строения в округе развиты энергетическое машиностроение (произ-

водство турбин, генераторов, котлов), производство оборудования 

для угольной промышленности, станкостроение. Химическая про-
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мышленность представлена производством синтетического аммиа-

ка, азотной кислоты, формалина, селитры, спиртов, хлора, смол, 

пластмасс, каустической соды, синтетического каучука, шин. Хи-

мическая промышленность сконцентрирована на Ангаро-Усольском 

и Красноярском химических комплексах. 

Таким образом, основные отрасли экономики СФО: нефтяная 

и газовая промышленность; черная и цветная металлургия; машино-

строение и металлообработка; химическая промышленность; элек-

троэнергетика; легкая, лесная и деревообрабатывающая промыш-

ленности. 

 

8. Дальневосточный федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) занимает около 

36,4 % территории России. Административным центром Дальнево-

сточного федерального округа является город Хабаровск. В состав 

округа входят следующие субъекты страны (рисунок 9): 

1. Республика Бурятия (с 3 ноября 2018) (г. Улан-Удэ) 

2. Республика Саха (Якутия) (г. Якутск) 

3. Забайкальский край (с 3 ноября 2018) (г. Чита) 

4. Камчатский край (г. Петропавловск-Камчатский) 

5. Приморский край (г. Владивосток) 

6. Хабаровский край (г. Хабаровск) 

7. Амурская область (г. Благовещенск) 

8. Магаданская область (г. Магадан) 

9. Сахалинская область (г. Южно-Сахалинск) 

10. Еврейская автономная область (г. Биробиджан) 

11. Чукотский автономный округ (г. Анадырь) 

 

Территория – 6 216  тыс. км². Население – 7,86 млн. чел. (2024 

год) или 5.38 % от всего населения России. На долю городского 

населения приходятся 74,2 %, сельского – 25,8 %. Плотность насе-

ления в округе – 1,1 чел./км². Центр федерального округа – город 

Владивосток (с 13 декабря 2018 года, также центр Приморского 
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края). До этого, с момента образования федерального округа цен-

тром был город Хабаровск.  

Указом Президента России № 632 от 3 ноября 2018 года в со-

став федерального округа включены Республика Бурятия и Забай-

кальский край, ранее входившие в Сибирский федеральный округ. 

 

 
 

Рисунок 9 – Схема Дальневосточного федерального округа 

 

Согласно данным всероссийской переписи населения 2002 го-

да в Дальневосточном федеральном округе (не включавшем на тот 

момент Бурятию и будущий Забайкальский край) на 9 октября 2002 

г. проживало 6 млн. 692 тыс. 865 чел., что составляло 4,61 % насе-
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ления Российской Федерации. Согласно данным всероссийской пе-

реписи населения 2010 года в округе проживало 6 млн. 293 тыс. 126 

чел. Таким образом, за 8 лет население ДФО сократилось на 400 

тыс. человек. В настоящее время процесс депопуляции замедлился, 

но не остановился. Основной причиной демографических потерь 

является миграционный отток населения. 

Дальний Восток – это регион с богатейшими запасами природ-

ных ресурсов, с уникальной флорой и фауной. На территории Даль-

невосточного федерального округа сосредоточены значительные 

запасы алмазов (80 % общероссийских запасов), золота (70 %), ис-

ландского шпата и горного хрусталя, слюды, серы, поваренной соли 

и других полезных ископаемых. 

В Республике Саха (Якутия) добываются золото, алмазы. Са-

халинские шельфы богаты нефтью и газом, море – рыбой. При-

родные богатства позволяют успешно развивать электроэнергети-

ку, топливную, горнодобывающую промышленность, цветную 

металлургию. 

В Амурской области производится две трети всех посевов зер-

новых округа и 50 % сои. Значительный потенциал лесных ресур-

сов, а также уникальное географическое положение – близость к 

динамично развивающимся рынкам сбыта лесной продукции Ази-

атско-Тихоокеанского региона – открывают широкие перспективы 

для развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока. 

Дальний Восток обладает богатыми лесными ресурсами. На их 

долю приходится 43 % общей площади лесов и 33 % запаса древе-

сины Российской Федерации. Общая площадь земель лесного фонда 

составляет 558,5 млн. га (92 % от общей площади территории), из 

них 55 % приходится на долю земель, покрытых лесом. Запасы дре-

весины дальневосточных лесов составляют около 24,7 млрд. м
3
. До-

ля лесозаготовок на арендованных участках лесного фонда состав-

ляет 62,5 % против 42 % в целом по России. Но в Дальневосточном 
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федеральном округе находится всего лишь 2 % производственных 

мощностей России по переработке древесины. 

Разветвленная речная сеть стимулирует развитие судоходства 

в Приморском и Хабаровских краях, Магаданской области, в Рес-

публике Саха (Якутия), рыбной промышленности и гидроэнергети-

ки (Зейская гидроэлектростанция, Нерюнгринская и Чуманская 

ГРЭС).  

Основные отрасли экономики ДФО: рыбная промышленность; 

лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промыш-

ленность; химическая промышленность; гидроэнергетика; транс-

порт. Традиционные для Дальнего Востока отрасли – оленеводство, 

охота, рыбная ловля, пушное звероводство – развиты практически 

во всех субъектах Российской Федерации, входящих в состав Даль-

невосточного федерального округа. В странах Азиатско-

Тихоокеанского региона сейчас идет мощный подъем экономики. 

Дальний Восток в силу своего географического положения вовле-

чен в процесс сотрудничества с Китаем, Японией, Республикой Ко-

рея и Корейской Народно-Демократической Республикой. 

Российская Федерация, как и любая другая федерация, являет-

ся не союзным, а единым государством. Поэтому находящиеся в ее 

составе государства – республики не могут заключать с ней межго-

сударственные договоры на тех же основаниях, что и с зарубежны-

ми государствами. Другое дело – многосторонние и двусторонние 

соглашения Российской Федерации и ее субъектов о распределении 

полномочий между ними. Именно таким соглашением является До-

говор от 31 марта 1992 года о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти суверенных республик в 

составе страны. 

Формальное равенство субъектов Российской Федерации до-

стигается тем, что они обладают признаками, едиными для всех 
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субъектов. Таковыми являются: 

1. Как и государство в целом, так и государствоподобные об-

разования (субъекты) характеризуются наличием собственной тер-

ритории и населения, проживающего на данной территории. Терри-

тории субъектов Федерации и составляют территорию Российской 

Федерации. При этом Федерация не вправе по собственному усмот-

рению менять границы ее субъектов. Границы между ними могут 

быть изменены только с их взаимного согласия. 

2. Наличие собственного высшего закона (конституции – в 

республиках, уставы – в областях). 

3. Наличие собственного законодательного органа. 

4. Право принимать законы, действующие на территории 

субъекта, если они не противоречат Конституции Российской Феде-

рации и общефедеральным законам. 

5. Наличие собственной системы исполнительной власти 

(имеют разное название) и главы исполнительной власти – высшего 

должностного лица (в республиках, областях – глава администра-

ции, губернатор, в городах федерального значения – мэр). 

6. Наличие собственных судебных органов, направленных на 

государственную защиту статуса субъекта Федерации. 

7. Формальные признаки: город-центр субъекта (в республиках 

– столица, в областях – административный центр), государственная 

символика (флаг, герб, гимн). 

 

Другие особенности территориального устройства России 

Кроме того, субъекты Российской Федерации группируются в: 

– 8 федеральных округов  

(до 2010 года - 7, в 2014 - 2016 годах - 9); 

– 12 экономических районов; 

– 10 географических районов; 

– 8 природных районов[19]; 
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– 5 военных округов (до 2010 года - 6, в 2010 - 2024 годах - 4); 

– 11 часовых поясов (в 2010 - 2014 годах - 9). 

Также на основании федеральных законов Российской Феде-

рации могут образовываться федеральные территории, управляемые 

напрямую федеральными властями, входящие или не входящие в 

состав какого либо субъекта. Режим государственного управления 

конкретной федеральной территорией определяется федеральным 

законом, на основании которого данная территория образована. В 

2020 году была образована федеральная территория Сириус. Введе-

ние федеральных территорий, как отмечается в Заключении Кон-

ституционного Суда РФ от 16 марта 2020 года, не предполагает 

возможности образования федеральных территорий с приданием им 

статуса, равного статусу субъектов Российской Федерации. 

Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная 

Республика (ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области 

включены в состав Южного военного округа. Соответствующий 

указ президента России Владимира Путина о военно-

административном делении страны опубликован 26 февраля на 

официальном портале правовых актов. 

Правительству России поручено в трехмесячный срок привести 

свои акты в соответствие с указом президента. «Настоящий указ 

вступает в силу с 1 марта 2024 года», – уточняется в правовом акте. 

Среди прочего документом также воссоздаются Московский и 

Ленинградский военные округа. При этом в состав последнего 

включается Северный флот, ранее имевший статус самостоятельно-

го военного округа в административных границах Коми, Архан-

гельской и Мурманской областей, а также Ненецкого автономного 

округа. 

Указ главы государства о военно-административном делении 

РФ от 5 июня 2020 года признается утратившим силу. 
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24 июля 2024 года Президент России Владимир Путин провёл 

совещание по вопросам социально-экономического развития новых 

субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской народ-

ных республик, Запорожской и Херсонской областей. «В повестке 

дня актуальные вопросы социально-экономического развития До-

нецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорож-

ской областей – наших исторических территорий, их эффективной 

интеграции в единое правовое, культурное, образовательное про-

странство нашей страны» – заявил В.В. Путин. 

 

3.4. Формирование территориальных пропорций размещения 

производительных сил 

Территориальные пропорции развития производительных сил 

отражают участие каждого субъекта Федерации в формировании 

экономического потенциала страны на различных этапах ее разви-

тия. Понятие «территориальные пропорции» охватывает взаимосвя-

занные между собой производственную и непроизводственную сфе-

ры экономики и базируется на учете многочисленных, часто разно-

направленных предпосылок и ограничений развития территорий. 

Пропорции можно рассматривать как результат производ-

ственной специализации регионов или территориального разделе-

ния труда. Поскольку производственная специализация служит 

стержнем хозяйственного развития любой территории, то масштабы 

развития отраслей специализации предопределяют соотношения 

всех территориальных образований в общественном производстве. 

Территориальные пропорции экономического развития страны 

устанавливаются по ее макрорегионам (зонам), а внутри макрореги-

онов – по отдельным регионам. 

Сложившиеся в условиях планового развития экономики тер-

риториальные пропорции формировались под воздействием групп 

факторов природного, социального, экономического и технического 
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характера. С учетом их влияния складывались территориально иные 

пропорции развития экономики по следующим основным группам: 

 региональное распределение природного комплекса; 

 социально-экономические региональные пропорции; 

 территориальные пропорции промышленного комплекса; 

 территориальные пропорции энергетического комплекса; 

 территориальные пропорции агропромышленного комплекса; 

 территориальное распределение транспортного комплекса. 

Природные ресурсы, их региональное распределение, эконо-

мика добычи и использования рассматриваются как базовый эле-

мент формирования территориальных пропорций экономики, осно-

ва их достаточной устойчивости во времени в силу длительности 

отработки вовлеченных в эксплуатацию месторождений, высокой 

капитало- и материалоемкости освоения новых. Для условий России 

принципиально важна реальность сдвига основных ресурсных баз в 

слабоосвоенные районы Востока, Севера и Северо-Востока страны. 

Сопоставление наличных ресурсов с масштабами их совре-

менного использования и возможной интенсивностью вовлечения в 

хозяйственный оборот в перспективе позволяет определить обеспе-

ченность регионов и зон по отдельным видам ресурсов. 

Социально-экономические региональные пропорции опреде-

ляют территориальное распределение населения, обеспеченность 

регионов трудовыми ресурсами, миграционные процессы, регио-

нальные и национальные особенности проживания и формирования 

трудовых навыков, региональные различия в затратах на прожива-

ние. Определяющее значение в этой группе имеет размещение 

населения и трудовых ресурсов. В современных условиях размеще-

ние трудовых ресурсов, особенно квалифицированных кадров, ста-

новится одним из главных факторов, определяющих территориаль-

ное развитие. 

В социально-экономических пропорциях находят отражение 
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особенности развития социальной инфраструктуры – уровень обес-

печенности территорий жилищным фондом, объектами здравоохра-

нения, образования, культуры и т. д. До настоящего времени райо-

ны Востока России значительно уступают по этим показателям за-

падной зоне страны. 

Территориальные пропорции промышленности составляют ос-

нову экономического развития территории. Промышленное произ-

водство рассматривается, с одной стороны, как обособленная си-

стема в иерархии экономических систем, а с другой – как подсисте-

ма народного хозяйства. 

Технико-экономическое обоснование регионального развития 

промышленности базируется на исследовании количественного и 

качественного взаимодействия факторов общеэкономического, от-

раслевого, регионального и социального характера. Анализ степени 

влияния отдельных факторов базируется на детальном изучении и 

учете направлений научно-технического прогресса, возможных из-

менений в организации производства. Оценка каждого фактора ос-

новывается на дифференцированном региональном подходе при 

расчете расходных нормативов, уровня техники и технологии про-

изводства, стоимости производственных ресурсов. 

Общеэкономические факторы отражаются в ограничениях, ко-

торые накладываются на рассматриваемую отрасль экономики.  

В первую очередь это относится к потребности народного хозяйства  

в продукции конкретной отрасли, к социально-экономическим усло-

виям конкретного периода развития, к обеспеченности страны и от-

дельных территорий ресурсами многоцелевого назначения и т. д. 

К отраслевым факторам, характеризующим технико-

экономическую специфику отрасли промышленности, относятся 

дифференцированные по территории нормы расхода сырья, энер-

гии, воды, трудоемкость и транспортабельность продукции. Эти 

факторы отражают влияние НИТ, техники и технологии, а также 
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форм организации общественного производства на эффективность 

территориальной организации отрасли. 

Количественный и качественный анализ суммарного воздей-

ствия всей системы факторов и предпосылок размещения произво-

дительных сил заложен в основу классификации отраслей и про-

мышленных предприятий, которая позволяет выделить следующие 

наиболее характерные группы: 

1) отрасли, тяготеющие к источникам сырья и, следовательно, 

значительно связанные с размещением сырьевых ресурсов (пред-

приятия, перерабатывающие многотоннажное сырье, перевозки ко-

торого значительно дороже перевозок готовой продукции); 

2) отрасли, тяготеющие к источникам топлива и энергии 

(предприятия этой группы характеризуются большой долей энерге-

тических затрат в общих эксплуатационных и капитальных затратах, 

высокими расходами топлива и энергии на единицу продукции); 

3) отрасли, тяготеющие к районам концентрации трудовых ре-

сурсов (производства с высокой трудоемкостью, а следовательно, с 

большой долей затрат в стоимости на заработную плату, социаль-

ную сферу, коммунальные услуги и т. п.); 

4) отрасли, тяготеющие к районам потребления продукции 

(производства, в которых затраты на доставку продукции потреби-

телям значительно превышают затраты на доставку сырья, матери-

алов и топлива при одинаковой дальности перевозок, а также 

предприятия, производящие малотранспортабельную, скоропортя-

щуюся продукцию). 

Иногда трудно классифицировать предприятия по приведен-

ным группам вследствие неярко выраженного зонального тяготения 

под влиянием отдельно взятого фактора (или группы факторов). Это 

требует более углубленного экономического анализа комплексного 

воздействия всей системы факторов, влияющих на их размещение. 

Система факторов, предпосылок и условий размещения, а так-
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же их стоимостное выражение изменяются во времени вплоть до 

изменения направления воздействия. Вероятно, ускорению процес-

сов снижения ресурсоемкости широкой группы промышленных 

производств будет способствовать рыночная экономика, при кото-

рой в целях получения дополнительной прибыли и повышения кон-

курентоспособности продукции на региональных рынках ускоренно 

должна реализовываться программа ресурсосбережения за счет тех-

нического и технологического перевооружения производств. 

 

 

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

4.1. Природно-ресурсный потенциал регионов России. Основ-

ные подходы к оценке природных ресурсов. 

4.2. Особенности размещения природно-ресурсного потенциала. 

4.3. Региональные проблемы природопользования. 

 

4.1. Природно-ресурсный потенциал регионов России. Основ-

ные подходы к оценке природных ресурсов 

Природно-ресурсный потенциал территории – важный фактор 

размещения населения и хозяйственной деятельности. Природно-

ресурсный потенциал определяется количеством, качеством и соче-

танием ресурсов. Наличие природных ресурсов является основным 

условием размещения производительных сил на данной территории. 

Так возникают крупные промышленные центры, формируются хо-

зяйственные комплексы и экономические районы. Природно-

ресурсный потенциал района оказывает влияние на его рыночную 

специализацию и место в территориальном разделении труда. Раз-

мещение, условия добычи и характер использования природных ре-

сурсов влияют на содержание и темпы регионального развития. 

В литературе также бытует трактовка «природно-ресурсного 
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потенциала» в качестве синонима понятия «экономический потен-

циал». По мнению Л. С. Сосненко экономический потенциал – со-

вокупная способность производить продукцию различного назначе-

ния, оказывать услуги населению. Экономический потенциал зави-

сит от количества трудовых ресурсов, качества их профессиональ-

ной подготовки, объема производственных мощностей предприя-

тия, отраслей, а также степени развития отраслей производственной 

сферы, достижений науки и техники, ресурсов [2, 11]. 

Распределение природных ресурсов в рыночной экономике за-

висит от спроса и предложения на ресурсных рынках. В то же время 

из-за стремления к быстрому коммерческому успеху возрастает 

опасность нерационального использования минеральных ресурсов, 

что проявляется в высоких потерях запасов полезных ископаемых. 

Потери отрицательно сказываются как на объемах и эффективности 

производства, так и на ценах. В данной ситуации важнейшей про-

блемой становятся эффективное природопользование, в первую 

очередь таких природных ресурсов, как нефть, уголь, газ, руды чер-

ных и цветных металлов, химического сырья, а также их охрана. 

Россия имеет мощный природно-ресурсный потенциал, спо-

собный обеспечить необходимые объемы собственного потребле-

ния и экспорта. По запасам большинства природных ресурсов, в том 

числе по запасам природного газа, железных руд, ряда цветных и 

редких металлов, а также по запасам земельных и лесных ресурсов 

Россия находится на первом месте в мире. 

По происхождению и природным свойствам выделяют мине-

ральные полезные ископаемые, земельные, водные, биологические, 

климатические ресурсы, ресурсы энергии природных процессов – 

солнечного излучения, внутренней теплоты земли, ветра. 

 

4.2. Особенности размещения природно-ресурсного потенциала 

1. По источникам происхождения ресурсы подразделяются  
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на биологические, минеральные и энергетические. 

Биологические ресурсы – это все живые образующие среду 

компоненты биосферы: продуценты, консументы и редуценты с за-

ключенным в них генетическим материалом [2]. К ним относятся 

промысловые объекты, культурные растения, домашние животные, 

живописные ландшафты, микроорганизмы, то есть растительные 

ресурсы, ресурсы животного мира и др. 

Минеральные ресурсы – это все пригодные для употребления 

вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве 

как минеральное сырье или источники энергии. Минеральное сырье 

может быть рудным (если из него извлекаются металлы) и неруд-

ным (если извлекаются неметаллические компоненты, такие как 

фосфор, известняк и т. д.). Если же минеральные богатства исполь-

зуются как топливо (уголь, нефть, газ, торф, древесина, горючие 

сланцы, атомная энергия) и одновременно как источник энергии в 

двигателях для получения пара и электричества, то их называют 

топливно-энергетическими ресурсами. 

Энергетические ресурсы – это совокупность энергии солнца, 

атомно- и топливно-энергетических, термальных и других источни-

ков энергии. 

2. По заменимости: 

 заменимые ресурсы – это различные виды энергии, топлива  

и сырья; 

 незаменимые ресурсы – это воздух, вода, то есть те виды ре-

сурсов, без которых невозможна жизнь. 

3. По признаку исчерпаемости: 

 неисчерпаемые ресурсы – это природные ресурсы, которые 

по времени, масштабам и объему их использования являются не-

ограниченными, их наличие обусловлено в основном внеземными 

факторами (например, солнечная и тепловая энергия, энергия ветра 

и движущейся воды, энергия фотосинтеза и мирового океана, гео-
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термическая энергия); 

 исчерпаемые ресурсы – это природные ресурсы, объемы ко-

торых ограничены планетарными масштабами. Они подразделяются  

на возобновляемые и невозобновляемые; 

 возобновляемые ресурсы (земельные, водные, биологиче-

ские) способны к самовосстановлению, в том числе и при помощи 

чело-века, в течение сроков, соизмеримых с периодом экономиче-

ского развития (искусственная очистка воды, воздуха, повышение 

плодородия почв, восстановление поголовья диких животных). Вос-

становление этих ресурсов идет с разной скоростью, а темпы ис-

пользования и расходования каждого из них должны соответство-

вать темпам их восстановления, иначе они могут стать невозобнов-

ляемыми; 

 невозобновляемые ресурсы – это природные ресурсы, кото-

рые не обладают свойством самовосстановления, их объемы в при-

родной среде ограничены (руды металлов внутриземного проис-

хождения и минеральные ресурсы). Эти ресурсы формируются в те-

чение сотен миллионов лет и не воспроизводятся в природной среде 

на протяжении относительно коротких периодов, например, таких 

как история человечества. Использование этих ресурсов неизбежно 

ведет к исчерпанию. 

4. По использованию в производстве: 

 земельные ресурсы – все земли в пределах страны и мира, вхо-

дящие по своему назначению в следующие категории: земли населен-

ных пунктов, сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения (промышленности, транспорта, горных выработок и т. п.); 

 лесные ресурсы – часть земельного фонда, на которой произ-

растает или может произрастать лес, предназначенный для ведения 

сельского хозяйства и организации особо охраняемых природных 

территорий. Лесные ресурсы являются частью биологических  

ресурсов; 
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 водные ресурсы – количество подземных и поверхностных 

вод, которые могут быть использованы для различных целей в хо-

зяйстве (особое значение имеют ресурсы пресных вод, основным 

источником которых являются речные воды); 

 гидроэнергетические ресурсы – это ресурсы, которые спо-

собны дать река, приливы и отливы океана и т. п. 

Основная цель экономической оценки природных ресурсов – 

это улучшение использования, воспроизводства и охраны природ-

ных ресурсов. Экономическая оценка необходима: 

 для установления платности природопользования: платежей 

и акцизов за пользование природными ресурсами; 

 определения убытков от нерационального и некомплексного 

использования природных ресурсов; 

 расчета экономического ущерба от истощения природно-

ресурсного потенциала; 

 определения величины компенсационных платежей, связан-

ных с выбытием или изменением целевого назначения природных 

ресурсов; 

 отражения оценки доли природных ресурсов в структуре 

национального богатства; 

 выбора оптимальных параметров эксплуатации (использова-

ния) природных ресурсов; 

 расчета параметрических характеристик для страхования 

объектов природопользования; 

 определения залоговой стоимости природных объектов  

и ресурсов. 

В современных условиях существует острая необходимость  

в реализации территориального подхода в управлении природополь-

зованием, что обусловлено [15]: 

 повышением значения социального аспекта в развитии эко-
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номики. Человек – основная производительная сила, он проживает 

на определенной территории. Для качественного удовлетворения его 

потребностей в питании, жилье, отдыхе, лечении, а также образова-

нии необходимо осуществлять мониторинг всей территории в целом; 

 повышением значения комплексного развития территории 

(ранее это был узкоспециализированный процесс). Необходимость 

этого предопределяет то, что разные регионы имеют различную 

обеспеченность природными ресурсами и характеризуются различ-

ным состоянием окружающей среды, национальным, социальным 

составом и плотностью населения. 

 

4.3. Региональные проблемы природопользования 

Решение региональных проблем природопользования позволяет 

выделить три основных направления разработок: 

1. Отраслевые рабочие программы природоохранных меро-

приятий с их подразделением по районам. Примером может слу-

жить рабочая программа внедрения природоохранных мероприятий 

на металлургических заводах в 25 районах бывшего СССР. Она со-

держала мероприятия, направленные на рассеивание вредных при-

месей, их улавливание через газофильтры, создание служб по экс-

плуатации газоочистных установок, по охране природной среды и 

др. Подобные программы не могут решить проблему охраны при-

роды в регионе в целом, так как охватывают лишь отдельные меро-

приятия, слабо связанные в межотраслевом разрезе. 

2. Схемы мероприятий по охране определенного природного 

ресурса или компонента природной среды (например, Генеральная 

схема противоэрозионных мероприятий). Для этого направления 

характерно отсутствие комплексности, поскольку мероприятия рас-

сматриваются под углом зрения лишь отдельного природного ре-

сурса или компонента природной среды. Более совершенными при-

мерами являются схемы и проекты районной планировки. Проекты 
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районной планировки разрабатываются для отдельных областей, 

краев, республик, представляющих территориально-

производственные комплексы, или же включают группы админи-

стративных районов с общими хозяйственными связями и одинако-

выми проблемами в сфере природопользования. 

3. Территориальные комплексные схемы охраны природы 

(ТКСОП) для областей, республик, краев, городов и крупных про-

мышленных узлов. Заказчиками ТКСОП являются территориальные 

подразделения Министерства природных ресурсов Российской Фе-

дерации, которым переданы все функции государственного управ-

ления и контроля в области охраны природы и природопользования. 

 

 

ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

5.1. Определение эффективности развития производства. 

5.2. Методы определения отраслей специализации региона. 

 

5.1. Определение эффективности развития производства 

Уровень и эффективность специализации и комплексного раз-

вития регионов обосновываются технико-экономическими и ба-

лансовыми расчетами. Эффект от создания и развития смежных 

производств может определяться отчасти расчетом эффективности 

отдельных производственных объектов комплексного назначения. 

Однако основным принципом расчетов является сопоставление за-

трат на весь комплекс со смежными производствами с затратами 

при обособленных отраслевых решениях. 

При решении вопросов группового размещения (комплексиро-

вания) предприятий на базе крупного объекта затраты подсчитыва-
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ются по всему производственному циклу, в данном комплексе (уз-

ле) – как по головному объекту, так и по всем наиболее важным 

смежным производствам. 

Одним из главных критериев размещения отраслей на опре-

деленной территории является показатель экономической эффек-

тивности. В качестве критерия эффективности размещения произ-

водства в общей методике Совета по изучению производительных 

сил (СОПСА) используется показатель «Получение намеченных 

объемов продукции с наименьшими совокупными народнохозяй-

ственными затратами». Установлены рекомендуемые показатели 

эффективности размещения предприятий: себестоимость продукции 

с учетом ее доставки потребителю, удельные капитальные вложе-

ния на единицу мощности и прибыли. 

Из сравниваемых показателей наилучшим является минимум 

приведенных затрат, т. е. себестоимость продукции плюс произве-

дение удельных капиталовложений и отраслевого нормативного ко-

эффициента их сравнительной эффективности (общий коэффициент 

– 0,15, соответствующий нормативному сроку окупаемости в тече-

ние 7 лет, или 0,12–8,3 года). 

              , 

где П – приведенные затраты на единицу продукции; С – себе-

стоимость (сумма всех текущих затрат на производство единицы 

продукции);   – удельные капитальные вложения на единицу про-

дукции; Е – нормативный коэффициент эффективности капиталь-

ных вложений. 

Определение показателей экономической эффективности раз-

мещения производства ведется также с использованием показателей 

рентабельности: 

     
   

  
  100 или      

   

 
  100 , 
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где Р – рентабельность; Ц – цена; С – себестоимость единицы про-

дукции;   – удельные капитальные вложения на единицу продук-

ции; Ф – сумма основных производственных фондов и норматив-

ных оборотных средств. 

Показатель рентабельности представляет собой отношение 

прибыли от реализации продукции к капитальным вложениям или 

основным фондам. Из приведенных формул следует, что величина 

рентабельности зависит не только от размеров текущих и едино-

временных затрат, но и от уровня цен на продукцию. 

Наряду с указанными показателями по каждой отрасли про-

изводства разрабатывается система технико-экономических пока-

зателей ее размещения, включающая: а) удельные расходы основ-

ных видов сырья, топлива, тепловой и электрической энергии, воды 

на единицу готовой продукции; б) выход производственных отхо-

дов (на единицу продукции) и их характеристику; в) трудовые за-

траты на единицу продукции; г) удельные затраты основных фон-

дов. 

Для обоснования размещения производства имеют значение 

обеспеченность рабочих основными производственными фондами, 

энерговооруженность и пр. 

Использование показателей эффективности рационального 

размещения способствует установлению оптимальных пропорций 

между отраслями и производствами. При выборе наиболее опти-

мального варианта размещения промышленного предприятия необ-

ходимо учитывать влияние ряда факторов – материалоемкости, 

транспортных условий, потребительского фактора и др. 

В отраслях добывающей промышленности главную роль играют 

запасы ресурсов, их качество и транспортные условия, уровень НТП. 

Для многих отраслей обрабатывающей промышленности важно учи-

тывать при размещении предприятий влияние преобладающих факто-

ров при всей их совокупности – так энергоемкость является главным 
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фактором при размещении производства синтетического каучука, хи-

мических волокон, пластмасс, смол, а также отраслей цветной метал-

лургии, особенно алюминиевой, магниевой, никелевой. 

Многие отрасли обрабатывающей промышленности ориенти-

руются на сырьевой фактор – это черная металлургия, тяжелое ме-

таллоемкое машиностроение, производство минеральных удобре-

ний, цементная, стекольная, сахарная, целлюлозно-бумажная про-

мышленность. В их производстве расход сырья в несколько раз пре-

вышает вес готовой продукции. 

Трудоемкость как главный фактор учитывается при размеще-

нии предприятий станкостроительной, приборостроительной, элек-

тротехнической и радиотехнической, а также текстильной, швей-

ной, обувной, трикотажной промышленности. На потребительский 

фактор ориентируются нефтеперерабатывающая, хлебопекарная, 

кондитерская, молочная, мясная, резинотехническая, кирпичная 

промышленность, сельскохозяйственное машиностроение. 

Вместе с тем во всех отраслях наряду с преобладающим боль-

шое влияние на размещение промышленных предприятий оказыва-

ют и другие факторы, например в черной металлургии полного цик-

ла – сырьевой и топливно-энергетический факторы. При этом осо-

бенно важно при размещении предприятий всех отраслей учитывать 

экологический фактор. 

 

5.2. Методы определения отраслей специализации региона 

Отрасль специализации составляет основу регионального хо-

зяйственного комплекса. Она обоснована территориальными осо-

бенностями, возможностью эффективно производить какой-либо вид 

массовой продукции, которая должна быть дешевой, иметь значи-

тельную долю и на региональном рынке, и в общегосударственном 

масштабе. На возможности производства такой продукции влияют: 

– наличие либо отсутствие благоприятных природных и эко-
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номических факторов; 

– количество и уровень квалификации рабочей силы. 

Отрасль специализации характеризуется признаками: 

1) выделение их в национальном производстве; 

2) высокая степень концентрации производства; 

3) производство в больших масштабах важнейших видов де-

шевой продукции, которая влияет на производство других отраслей; 

4) участие в межрегиональном экономическом обмене. 

Бывает сложившаяся и эффективная специализация. 

Сложившаяся специализация – это концентрация на террито-

рии региона конкретных видов производства, которые удовлетворя-

ют собственные региональные потребности и потребности других 

регионов. 

Эффективная специализация – это преимущественное разви-

тие в регионе отдельных отраслей производства, которые наилуч-

шим образом используют местные ресурсы для удовлетворения по-

требностей национальной экономики в целом. 

Обслуживающие отрасли обеспечивают потребности и основ-

ных отраслей хозяйства, и населения региона (транспорт, строитель-

ство, связь, торговля, рыночная инфраструктура, непроизводственная 

сфера). 

Выделяют локальные отрасли, которые в регионах имеют мест-

ное значение и удовлетворяют внутренние потребности региона. 

Различают взаимосмежные и параллельные отрасли. Первые 

– сопутствуют друг другу при размещении на территории, и их 

объединяют производственные связи. Вторые (которые также 

называют взаимозаменяемыми) – развиваются изолированно друг 

от друга, но на базе общественных ресурсов (металлургия, сель-

ское хозяйство и т. д.). 

Комплексное развитие региональной экономики определяется 

оптимальным пропорциональным развитием всех присутствующих  
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в ней отраслей хозяйства при имеющейся специализации. 

Комплексное развитие предполагает обеспечение наиболее ра-

циональных отраслевых территориальных пропорций, установление 

и поддержание оптимальных соотношений между: 

 отраслями специализации и обслуживающими отраслями; 

 добывающими и обрабатывающими отраслями; 

 промышленностью и сельским хозяйством; 

 производственной и социальной инфраструктурой; 

 сферой производства и сферой услуг. 

Существуют показатели, на основании которых можно гово-

рить о комплексности регионального хозяйства: 

1) объем продукции внутри регионального производства, ко-

торый потребляется в регионе; 

2) удельный вес продукции межотраслевого применения; 

3) степень использования региональных ресурсов; 

4) отраслевая структура хозяйства региона. 

На базе регионального хозяйствующего комплекса создаются 

простые или сложные отраслевые комплексы. Простой комплекс 

– сочетание параллельных отраслей специализации и обслужива-

ющей отрасли. Сложный комплекс – наличие отраслей с непо-

средственными связями, которые могут развиваться и по вертика-

ли, и по горизонтали. 

Создание даже простого комплекса дает экономике следующее: 

– развивается эффективное производство на базе использова-

ния общественно благоприятных условий; 

– появляется возможность создания общего для всех отраслей 

обслуживающего хозяйства. 

При формировании сложного комплекса, например нефтехи-

мический и нефтеперерабатывающий комплекс, наблюдается эко-

номия средств за счет сокращения транспортных перевозок, сов-

местного использования энергия, сокращения удельных капитало-
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вложений. 

Существует система экономических показателей, которая поз-

воляет определить отрасли специализации для конкретного района 

(региона). Рассмотрим их. 

Показатели уровня хозяйственной специализации региона  

в системе территориального разделения труда 

Коэффициент локализации данного производства на террито-

рии района (Кл) – это отношение удельного веса данной отрасли в 

структуре производства района к удельному весу той же отрасли в 

стране. Расчеты производятся по валовой товарной продукции, ос-

новным промышленным фондам и численности промышленно-

производственного персонала: 

Кл 
Ор

Пр

  100   
О 

П 
  100,  

где Ор – отрасль региона (района);  

Ос – отрасль страны;  

Пр – все промышленное производство региона;  

Пс – все промышленное производство страны. 

Коэффициент душевого производства (Кд) специализации ис-

числяется как отношение удельного веса отрасли хозяйства района  

в соответствующей структуре отрасли страны к удельному весу 

населения района в населении страны: 

К  
Ор

Ос

  100   
  

  
  100, 

где  р – население региона;  

 с – отрасль страны. 

Если коэффициент больше единицы, то можно считать, что 

данная отрасль является отраслью специализации для данного реги-

она. 
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Коэффициент межрайонной товарности (Кт) рассчитывается 

как отношение вывоза из района данной продукции (Вр) к ее район-

ному производству (Пр): 

Кт 
 р
Пр

. 

Для определения отраслей рыночной специализации использу-

ется также индексный метод, предложенный В. В. Кистановым [2]: 

Со 
 о
Ур

, 

где С  – показатель специализации района на соответствую-

щей отрасли;  

Уо – удельный вес района в стране по данной отрасли про-

мышленности;  

Ур – удельный вес района и страны по ее отрасли промышлен-

ности. 

Если расчетные показатели больше или равны единице, то 

данные отрасли являются отраслями рыночной специализации. Рас-

четы показывают, что отрасли с наибольшим удельным весом в 

структуре промышленного производства страны имеют и наиболь-

шие показатели по коэффициентам специализации, локализации и 

душевого производства. 

 

 

ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

6.1. Цели и задачи региональной политики.  ормативно-

правовая база. 

6.2. Методы проведения региональной политики и формирова-

ния рыночных структур в регионах.  егосударственная региональ-

ная политика. 

6.3. Сущность и цели регионального управления. 

6.4. Принципы и методы регионального управления.  
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6.1. Цели и задачи региональной политики.  ормативно-

правовая база 

Государственная региональная политика является частью поли-

тики государства, направленной на организацию управления эконо-

микой страны в целом в соответствии с принятой государственной 

стратегией развития России. В рамках региональной экономической 

политики используются административные, правовые и экономиче-

ские методы регулирования. 

Региональная политика России – это правовая социально-

экономическая деятельность центрального и регионального управ-

ления по оптимизации взаимодействия федеративного центра и ре-

гионов для достижения максимального эффективного развития как 

страны в целом, так и регионов. 

Региональная экономическая политика – специальная часть об-

щей региональной политики и одновременно основной элемент си-

стемы регионального и территориального экономического развития. 

Цели и задачи региональной экономической политики (РЭП) 

Цели и задачи РЭП отражают приоритеты государственного ре-

гулирования, которые вытекают из анализа региональных проблем и 

требований стратегии территориального развития. При этом в России, 

как и в других странах, основной целью является поиск компромисса 

между стремлением к большей экономической эффективности и под-

держанием социальной справедливости в территориальном развитии. 

Специфика России требует принципиально важного дополне-

ния, а именно одна из главных целей региональной политики – 

укрепление целостности экономики государства и общества. 

Во многих документах выделяют три главные цели региональ-

ной экономической политики для России: 

1) укрепление экономического единства страны на основе 

принципов федерализма, местного самоуправления, общероссий-

ского рынка; 
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2) повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение 

примерно равных условий социального развития во всех регионах; 

3) всемерное использование региональных факторов и благо-

приятных предпосылок для формирования в регионах эффективной 

социально ориентированной экономики. 

Основные задачи РЭП РФ: 

1) укрепление экономических основ территориальной целост-

ности и стабильности государства; 

2) содействие развитию и углублению экономической рефор-

мы, становлению региональных и общероссийских рынков товаров, 

услуг, труда, капитала; 

3) сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне соци-

ально-экономического развития регионов, поэтапное создание 

условий для укрепления в них собственной экономической базы по-

вышения благосостояния населения, рационализация систем рассе-

ления; 

4) достижение экономически и социально оправданного уров-

ня комплексности рационализации структуры хозяйства регионов, 

повышение ее жизнеспособности в рыночных условиях; 

5) развитие межрегиональных инфраструктурных систем 

(транспорт, связь); 

6) стимулирование развития районов и городов, которые распо-

лагают крупным научно-техническим потенциалом («точки роста»); 

7) оказание государственной поддержки районам экономиче-

ского бедствия, с высоким уровнем безработицы и миграционными 

проблемами; 

8) разработка и реализация научно обоснованной политики в 

отношении регионов со сложными условиями хозяйствования, ко-

торые требуют специальных методов регулирования (пригранич-

ные, Север, Дальний Восток); 

9) совершенствование экономического районирования страны 
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(увеличение площади экономических районов, новые принципы). 

Важные предпосылки для правового обеспечения региональ-

ной экономической политики содержит Конституция России [1], где 

определены принципы государственного устройства, основы эко-

номических взаимоотношений федерального центра, субъектов Фе-

дерации и органов местного самоуправления, правовые рамки осу-

ществления экономической политики. 

Развитие правовой базы региональной экономической полити-

ки проявляется в виде федеральных законов, указов Президента, по-

становлений Правительства и других федеральных нормативно-

правовых актов, и осуществляется по двум направлениям: принятие 

федеральных законов и других актов, которые регулируют важные 

сферы регионального развития и совершенствование правовых ос-

нов экономического федерализма. 

Принимаемые законы и нормативно-правовые акты можно 

разделить на 4 группы: 

1) законы и акты, которые определяют рамочные условия для 

региональной политики, ФЗ «О государственном программирова-

нии и прогнозировании социально-экономического развития»; 

2) законы и акты по отдельным направлениям экономической 

и социальной политики с существенными региональными аспекта-

ми, «Закон о недрах», градостроительный кодекс; 

3) законы и акты, которые регулируют развитие особых терри-

торий; 

4) законы и акты, которые устанавливают по регионам соци-

альные нормативы, которые являются целевыми ориентирами в ре-

гиональной экономической политике регионов. Они необходимы 

для того, чтобы гарантировать населению компенсацию диском-

фортных природно-климатических условий, транспортной недоста-

точности и других негативных региональных факторов посредством 

дополнительных доходов, а также расходов на социальные нужды, 
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«прожиточный минимум». 

В развитии федеральных отношений приоритетной задачей яв-

ляется завершение законодательного разграничения полномочий 

между федеральными и региональными органами власти. При этом 

для проведения региональной экономической политики особенно 

важно решение таких вопросов, как разграничение государственной 

собственности и, соответственно, прав на природные ресурсы и по-

лучаемых от природопользования доходов. 

 

6.2. Методы проведения региональной политики и формирова-

ния рыночных структур в регионах.  егосударственная региональ-

ная политика 

При проведении региональной политики сформировались два 

подхода: 

1. Политика выравнивания уровня развития региона – это под-

держка отдельных регионов в целях их ускоренного развития путем 

перераспределения средств федерального бюджета в пользу отста-

лых регионов. 

2. Теория полюсов роста – исходит из того, что экономическое 

развитие принципиально неравномерно и в пространственном плане 

местами возникают полюсы роста капитала и рабочей силы. Регио-

нальный полюс роста – набор развивающихся, расширяющихся от-

раслей, которые размещены на определенной территории и которые 

способны активизировать свою деятельность во всей зоне своего 

влияния. Образование такого полюса роста в регионе происходит 

тогда, когда есть высокодинамичная отрасль производства. Суть 

государственного воздействия сводится к искусственному созданию 

полюсов роста, которые вызывали бы естественный подъем на всей 

территории. 

В основном эти две концепции могут дополнять друг друга и 

не должны противоречить друг другу. 
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Выравнивающая региональная политика невозможна без пере-

распределения средств из «богатых» в «бедные» регионы как прямо-

го, так и косвенного, но масштабы этого перераспределения не 

должны угрожать развитию «богатых» регионов и не «расслаблять» 

бедные. Федеральная помощь предполагает адресность и целевую 

направленность в кризисные территории. Должен быть разработан 

стратегический план санации территории, временные рамки этой 

помощи, четкий механизм ответственности и контроля использова-

ния таких средств. Критерии кризисности необходимо четко опре-

делять: 

 через уровень промышленного производства по отношению 

к федеральному уровню; 

 среднедушевой доход в сравнении с федеральным уровнем; 

 уровень безработицы по отношению к федеральному уровню. 

Для проведения региональной политики по этим моделям необ-

ходима концентрация основных ресурсов на нескольких приоритет-

ных направлениях и их последнее целевое распределение или в кон-

кретные отрасли с биотехнологиями, авиастроение, компьютерные 

технологии, или их распределение по определенным кризисным оча-

гам. 

Основным источником финансирования программ будет феде-

ральный бюджет, но средства эти должны идти на капитальные 

вложения в экономическую и социальную инфраструктуру. Именно 

на эти цели следует тратить доходы стабилизационного фонда. 

Государственное регулирование экономической политики 

имеет два уровня: 

1) федеральный, где предметом являются территориальные 

проблемы национальной экономики, отношения центра с субъекта-

ми, комплексное регулирование факторов, которые влияют на соци-

ально-экономическое положение регионов, при этом центр может 

участвовать в решении проблем малых регионов, которые являются 
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частями субъектов Федерации; 

2) субфедеральный, предметом является пространственная ор-

ганизация внутри региона, регулирование отношений субъектов с 

муниципальными образованиями. 

Различие между региональными экономическими политиками 

разных уровней заключается не только в масштабах региональных 

задач, но и в средствах их реализации: нормативно-правовой базе, 

участвующих институтах, финансовых источниках, экономических 

регуляторах. 

Промежуточное положение занимает деятельность межрегио-

нальных ассоциаций для экономического взаимодействия, напри-

мер, в Кемеровской области – «Сибирское соглашение». Предметом 

деятельности таких организаций является координация социально-

экономического развития групп сопредельных регионов, в том чис-

ле в их взаимосвязях с федеральным центром. 

Институциональная структура полностью изменилась за годы 

рыночных преобразований и еще не стабилизировалась на феде-

ральном уровне. Исполнение задач региональной экономической 

политики осуществляет значительное количество министерств и ве-

домств; до сентября 2014 года Министерство регионального разви-

тия – профильный орган управления – осуществляло координацию 

деятельности других ведомств в отношении регионального разви-

тия. Затем данное Министерство было упразднено. 

В аппарате Правительства действует специальный департа-

мент, который занимается вопросами регионов. Большинство мини-

стерств и других федеральных органов исполнительной власти 

имеют в регионах свои представительства, которые обеспечивают 

реализацию федеральной политики. 

В высшем законодательном органе страны – Федеральном Со-

брании – обе палаты (Совет Федерации и Государственная Дума) 

имеют специальные комитеты, которые отвечают за законотворче-
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ство по региональному экономическому положению – комитеты по 

делам Федерации и по региональной политике, кроме того, в Совете 

Федерации работает комитет по делам Севера и малочисленных 

народов. В Государственной Думе – комитет по проблемам Севера 

и Дальнего Востока. 

Группы средств реализации региональной экономической по-

литики в России: 

1) прогнозирование территориального и регионального соци-

ально-экономического развития; 

2) прямое государственное участие в развитии объектов эко-

номики и социальной сферы в регионах; 

3) размещение государственных заказов; 

4) организационная, правовая, информационная поддержка ре-

гионов в тех областях деятельности, где компетенция и возможно-

сти региональных властей недостаточны или ограничены; 

5) применение экономических механизмов и регуляторов; 

6) федеральные программы регионального развития; 

7) создание особых экономических зон (см. гл. 11). 

Рассмотрим некоторые группы подробнее. 

1) Прогнозирование и планирование территориального разви-

тия является особой частью научных обоснований стратегии регио-

на. При разработке различных территориальных стратегий, схем, 

прогнозов используются документы: энергетическая стратегия, фе-

деральные целевые программы, схемы районной планировки. Про-

гнозы развития регионов охватывают все аспекты регионального 

воспроизводственного процесса, а прогнозы территориального раз-

вития еще и экономические, межрегиональные взаимодействия. 

Главное отличие прогнозов нового поколения – акцент на фи-

нансовые отношения центра и регионов, а внутри регионов – на от-

ношения между общественным и частными секторами. Специаль-

ным разделом прогнозов являются более детальные и адресные 



130 

проекты развития государственного сектора экономики, включаю-

щие показатели развития некоторых предприятий. 

2) Прямое государственное участие в развитии объектов эко-

номики и социальной сферы в регионах проявляется через адресное 

регулирование. Пример такой деятельности государства – осу-

ществление инвестиционных проектов, которые имеют федераль-

ную значимость (строительство и обновление железных дорог, 

крупных центров). Государство финансирует проекты, которые ока-

зывают влияние на рост занятости, расширение налоговой базы, ка-

чество социального обслуживания в регионах. 

3) При размещении государственных заказов собственно госу-

дарство выступает как крупнейший покупатель. В этом случае гос-

ударство может сильно влиять на загрузки производственных мощ-

ностей, на занятость, доходы в регионах. При этом оно будет реали-

зовывать свои стратегические задачи. 

4) Организационная или информационная поддержка регионов  

в сферах, где компетенции регионов ограничены, в первую очередь 

должна идти через внешнеэкономическую деятельность, где госу-

дарство оказывает помощь регионам в следующих направлениях: 

 в установлении контактов с внешнеторговыми партнерами 

и иностранными инвесторами, 

 в распространении региональных ценных бумаг на мировых 

финансовых рынках, 

 во включении в международные программы, 

 осуществление централизованных перемещений жизненно 

необходимых грузов на Север, 

 организация переселения людей с Севера, 

 ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычай-

ных ситуаций. 
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6.3. Сущность и цели регионального управления 

В последние годы усилилась роль регионального управления, 

так как именно через регионы осуществляется руководство федера-

тивным государством в целом. Под региональным управлением пони-

мается государственное управление, которое осуществляется органа-

ми государственной власти субъектов Федерации в их администра-

тивно-территориальных границах всеми им подведомственными от-

раслями и сферами в соответствии с разграничением государственных 

полномочий между федеральными и субфедеральными органами. 

Главной целью регионального управления является повышение 

уровня благосостояния населения, проживающего на данной терри-

тории, рост экономического потенциала территории, улучшение ка-

чества жизни населения. В процессе приобретения регионами неко-

торой относительной самостоятельности при проведении экономи-

ческой, финансовой политики формируется новая региональная сфе-

ра интересов и ответственности, появляется новое понятие – регио-

нальный интерес, который находится в некотором противоречии с 

государственным интересом. К региональным интересам относятся: 

 соответствие уровня качества жизни государственным стан-

дартам, что означает, что каждый регион должен стремиться соот-

ветствовать среднестатистическому уровню жизни в стране; 

 наличие у региона собственности, прочих материально-

финансовых ресурсов, достаточных для того, чтобы обеспечивать 

исполнение своих полномочий в полном объеме в пределах своей 

компетенции; 

 наличие инфраструктуры для развития как внутрирегио-

нальных, так и межрегиональных торгово-экономических и соци-

ально-культурных связей; 

 наличие или отсутствие природно-ресурсного потенциала; 

 обеспечение стабильности общественно-политической и 

национально-этнической ситуации в регионе. 
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Эффективность региональной власти может быть оценена исхо-

дя из вышеперечисленных показателей национального интереса, внут-

ри которых могут быть выделены следующие ключевые показатели: 

 показатель соотношения рождаемости и смертности в реги-

оне, показатель продолжительности жизни, уровень рождаемости, 

смертности, детской смертности; 

 уровень доходов и расходов регионального бюджета, объем 

расходов на внутрирегиональные инвестиции, источники финанси-

рования социальной сферы, уровень доходов от региональной соб-

ственности; 

 наличие или отсутствие устойчивой партийной системы, 

уровень криминализации. 

 

6.4. Принципы и методы регионального управления 

Выделяют пять основных принципов современного региональ-

ного управления, под которыми понимается целенаправленное воз-

действие на социально-экономические процессы, протекающие в 

регионе. 

1. Принцип децентрализации – означает перемещение центра 

принятия решений от центральных органов управления к субъектам 

рынка и рыночной экономики. В рамках этого принципа осуществ-

ляется делегирование полномочий сверху вниз. 

2. Принцип партнерства – предполагает отход от жесткой 

иерархической подчиненности по вертикали и рассматривает объек-

ты и субъекты регионального управления в процессе их взаимодей-

ствия как юридически равных партнеров. 

3. Принцип субсидиарности – заключается в выделении денег 

под установленные цели и реализуется в региональном управлении 

через формирование механизмов перераспределения бюджетных 

средств, чтобы достичь на всех территориях субъекта общепринято-

го в государстве уровня минимальной бюджетной обеспеченности и 
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не допустить финансового банкротства того или иного муници-

пального образования. 

4. Принцип мобильности и адаптивности – заключается в спо-

собности системы регионального управления своевременно и эф-

фективно реагировать на любые изменения внешней среды. На 

практике он может выражаться в постоянной трансформации орга-

низационных структур системы регионального государственного 

управления, которая должна сопровождаться, в том числе и пере-

распределением функций, полномочий между отдельными элемен-

тами этой системы, перераспределением финансово-материальной 

базы для обеспечения каждым элементам новых полномочий. 

5. Принцип выделенной компетенции – заключается в перерас-

пределении функций не между сферами регионального управления,  

а внутри каждой сферы. 

В региональном управлении применяются свои собственные 

методы, которые, как и везде, представляют собой совокупность 

способов и методов воздействия субъекта управления на управляе-

мый объект. Методы делятся на три группы: организационные, 

экономические, социально-психологические. 

Методы организационной группы – система воздействия на ор-

ганизационные отношения внутри системы регионального управле-

ния, выражаются в таких нормативно-правовых актах, как приказы, 

должностные инструкции, распоряжения, распределение полномо-

чий. К экономическим методам относится совокупность способов 

воздействия путем создания определенных экономических условий 

через нормативно-правовую базу и организационную систему для 

решения задач социально-экономического развития. К социально-

психологическим методам относятся способы воздействия, основан-

ные на использовании определенных социально-психологических 

факторов. Региональные методы управления пересекаются с регио-

нальными интересами и должны быть направлены исключительно 

на обеспечение этих региональных интересов.  
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ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 

 

7.1. Проблемы и задачи современного этапа развития регио-

нов с точки зрения государственного и муниципального управления. 

7.2. Дезинтеграционные тенденции и возможности их  

преодоления. 

7.3. Роль системы региональных рынков в развитии интегра-

ции. 

7.4. Управление региональными рынками на государственном  

и местном уровнях. 

 

7.1. Проблемы и задачи современного этапа развития регио-

нов с точки зрения государственного и муниципального управления 

Ориентация на развитие рыночных отношений оказала суще-

ственное влияние на изменение содержания стоящих перед региона-

ми задач и на средства их решения. Развитие рыночной экономики 

сопряжено с требованием реализации прав и свобод граждан России. 

Вот почему все регионы должны обеспечить право свободного вы-

бора места жительства и трудовой деятельности, право на достойный 

уровень благосостояния, право на образование и другие. 

Решение отмеченных и ряда других задач в регионах не может 

быть обеспечено исключительно на основе механического подхода  

к процедуре выравнивания уровня и качества жизни. Оно в конкрет-

ных пределах достижимо в результате смягчения противоречий 

между экономическими и социальными целями развития регионов, 

через определение приоритетов в их развитии, через компромисс 

общественных сил, достижение экономической эффективности и со-

циальной справедливости. 

Для регионов России актуально обеспечение примерно равных 

стартовых условий для всех граждан, независимо от места прожи-

вания и рождения, включая право на получение профессии, выбор 

сферы трудовой деятельности, право на самообеспечение для всех 

трудоспособных, на социальную защиту вследствие нетрудоспо-



135 

собности, потери работы и в других случаях, как это принято в 

условиях развитых рыночных отношений. 

К числу новых региональных экономических задач необходи-

мо отнести переспециализацию новых приграничных районов, со-

здание новых рабочих мест, ускоренное развитие инфраструктуры с 

учетом переселенцев из стран СНГ, зон конфликтов и передислока-

ции воинских частей. Регионы нуждаются в стимулах развития экс-

портных и импортозамещающих производств, в свободных эконо-

мических зонах, развитии технополисов. 

Ориентация на развитие рыночных отношений предполагает 

включение российских регионов в систему международного разделе-

ния труда и, следовательно, использование имеющихся у них пре-

имуществ в интересах ускоренного экономического и социального 

развития на более высокой, чем ранее, научно-технической основе. 

Решение отмеченных задач невозможно без дальнейшего формирова-

ния и развития территориально-производственных комплексов и про-

мышленных узлов, особенно в северных и восточных районах с прио-

ритетным развитием производств комплексной переработки добыва-

емого сырья, при соблюдении строгих экологических стандартов. 

Наряду с новыми сохраняют свое значение традиционные за-

дачи развития регионов. Например, нуждаются в реконструкции пу-

тем конверсии оборонные и гражданские отрасли. Необходимы мо-

дернизация инфраструктуры, оздоровление экологической обста-

новки прежде всего старопромышленных регионов и крупных го-

родских агломераций. Отмеченные проблемы характерны для Туль-

ской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Пермской, Мос-

ковской, Ленинградской и других областей, а также для многочис-

ленных промышленных узлов с узкой специализацией. 

Необходимо преодоление депрессивного состояния агропро-

мышленных регионов Нечерноземья, Южного Урала, Сибири, 

Дальнего Востока и других. Регионы нуждаются в возрождении ма-
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лых городов, восстановлении в сельской местности заброшенных 

поселений, а также сельскохозяйственных и иных угодий. Важной 

задачей регионального развития является стабилизация социально-

экономического положения в регионах с экстремальными природ-

ными условиями и с преимущественно сырьевой направленностью 

специализации производства. Необходимо создание во всех регио-

нах условий для возрождения малочисленных народов. 

Решение новых и традиционных задач невозможно без увязки 

их с проблемой общих экономических проблем России. К их числу 

относится проблема развития межрегиональных и региональных 

инфраструктурных систем, которые включают транспортно-

дорожный комплекс, связь, информатику. Развитие названных си-

стем должно обеспечить трансформацию структуры экономики в 

рыночном направлении в целях обеспечения ее эффективности в но-

вых условиях. 

Экономическое районирование тесно связано с проблемами 

специализации, которые возникают из-за существующих различий в 

соотношении между производственными ресурсами и оказывают 

воздействие на функционирование всей экономической системы. 

Этим обусловлено рассмотрение в курсе экономической географии 

и регионалистики специализации и комплексного развития хозяй-

ства регионов страны в условиях перехода к рыночной экономике. 

По мнению многих экспертов-экономистов, в том числе про-

ректора по научной и инновационной деятельности Российского 

государственного торгово-экономического университета С. Д. Ва-

лентей, «у регионов сегодня большие долги. И дело в том, что круг 

их обязательств растет, а доходы уменьшаются. В связи с этим 

представляется правильным дальнейшее расширение прав регионов 

и муниципалитетов. У четырнадцати регионов долг уже превышает 

доходы бюджета. К опасным, практически «греческим» размерам 

подошла Мордовия – 199,4 %, на втором месте в списке самых за-
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кредитованных Хакасия – 154,7 %, на третьем Костромская область 

– 144,2 %. При этом у всех регионов, которые должны больше, чем 

зарабатывают за год, размер долга заметно вырос по сравнению с 

2015 годом. 

Во-первых, нужен закон о северных территориях. Во-вторых, 

должны быть определенные налоговые преференции для предприятий 

всех форм собственности. Это необходимо для закрепления кадров, 

чтобы на Севере оставались люди. Альтернативы преференциям нет. 

Основные проблемы заключаются в несовершенстве системы 

налогообложения. На местах у муниципалитетов остаются очень 

маленькие деньги от налогов, которые уходят в федеральный центр. 

Если бы был принят закон с льготным налогообложением для тех 

предприятий, которые развивают данные территории, то инвести-

ции пошли бы в гору. 

Север – это сырьевой придаток России и будет таким оставать-

ся еще долгое время. На сегодняшний день с необходимостью раз-

вивать инфраструктуру, с высокими тарифами на энергоносители 

невыгодно поднимать какую-то перерабатывающую промышлен-

ность на местах. Поэтому нужно ориентироваться на то, что мы еще 

долгое время будем оставаться сырьевыми территориями» [17]. 

 

7.2. Дезинтеграционные тенденции и возможности их  

преодоления  

При анализе интеграционно-дезинтеграционных процессов, 

происходящих в российской экономике, необходимо различать вли-

яние внешних экономических связей и факторов, действующих 

внутри российского пространства. 

Внешние факторы дезинтеграции 

По мере либерализации внешнеэкономической деятельности 

еще в СССР многие регионы стали переориентировать свою торгов-

лю на зарубежные страны. Эта тенденция продолжилась после рас-
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пада СССР и начала радикальных рыночных реформ с акцентом на 

связи с «дальним» зарубежьем. Объемы экспорта и импорта увели-

чивались в абсолютном выражении на фоне падающих объемов 

производства. При этом импорт интенсивно вытеснял с внутреннего 

рынка отечественных товаропроизводителей; этому способствовало 

снижение таможенных тарифов и отмена большинства нетарифных 

ограничений на импорт. 

Известно, что в российском экспорте преобладает продукция 

начальных производственных стадий (топливо, сырье, материалы), 

а в импорте – продукция высокой степени обработки (в первую 

очередь потребительские товары). Это означает, что внешняя тор-

говля мало затрагивает внутренние межотраслевые производствен-

ные связи, а следовательно, подавляет межрегиональные связи. 

Последствия развития внешнеэкономических связей имеют 

географическую и геополитическую специфику. С этой точки зре-

ния различаются две группы регионов: 

1) периферийные и приграничные; 

2) внутренние. 

Определенная часть первой группы регионов благодаря своему 

географическому положению обладает существенными конкурент-

ными преимуществами во внешнеэкономической деятельности, осо-

бенно в торговле, совместном использовании технической инфра-

структуры и энергетических мощностей, туризме и т. д. В первую 

очередь это относится к приграничным территориям, соседствую-

щим с развитыми или динамично развивающимися странами (на Се-

веро-Западе – с Норвегией и Финляндией; на Дальнем Востоке – с 

Китаем, Японией, США) и имеющим транспортные выходы на ми-

ровые рынки. Однако выгодное положение по отношению к внеш-

ним рынкам может сопровождаться свертыванием связей с внутрен-

ними регионами. Такое развитие ситуации особенно реально для Ка-

лининградской области – единственного российского эксклава. 
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Примеры отрыва от российской экономики наблюдаются в 

Мурманской области, рыболовный флот которой почти всю добычу 

реализует в Норвегии, не довозя до своего берега. Схожая ситуация 

на Дальнем Востоке (криминальная реализация выловленной рыбы 

в Японию), где, кроме того, идет хищнический экспорт разного сы-

рья по бросовым ценам. 

Для внутренних регионов России более значительные расстоя-

ния до государственной границы, разумеется, увеличивают транс-

портные затраты на экспортно-импортные операции. Однако для 

интенсивности внешнеэкономических связей все же более важны 

экспортный потенциал, емкость рынка и инвестиционный климат. 

Нефтегазовый тюменский север в гораздо большей степени 

интегрирован в мировое хозяйство, нежели, например, пригранич-

ные Смоленская или Брянская области. Сильнейшим образом свя-

заны  

с мировым рынком сибирские центры цветной металлургии, осо-

бенно работающие по схеме толлинга (ввоз и переработка ино-

странного сырья с последующим вывозом готовой продукции), и, 

конечно, Москва, притягивающая свыше 2/3 всех иностранных ин-

вестиций и являющаяся крупнейшим международным финансово-

торговым посредником. 

Важнейшими проявлениями пространственной дезинтеграции 

российской экономики «изнутри» выступают: значительное сокра-

щение межрегиональных торгово-экономических связей; неудовле-

творительное функционирование денежно-финансовой системы; 

ослабление общероссийской производственной инфраструктуры; 

сокращение межрегиональных гуманитарных контактов; радикаль-

ный экономический регионализм. 

Признаком дезинтеграции российского товарного рынка явля-

ется более быстрое падение межрегионального обмена продукцией 

по сравнению с падением производства. Доля межрегионального 
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оборота по отношению к ВВП, по экспертным оценкам, составляла  

в 1990 году 22 %. В 1994 г. она снизилась до 16 %, а в настоящее 

время составляет примерно 12–14 %. 

Наряду с сокращением производства и общей емкости товар-

ного рынка ускоренное падение межрегионального обмена обу-

словлено значительными изменениями ценностных соотношений 

обмениваемой продукции и потерей конкурентоспособности мно-

гих производств на внутреннем рынке. 

Наиболее негативное влияние оказал опережающий рост 

транспортных тарифов по сравнению с ценами на перевозимую про-

дукцию. Так, к концу 1997 года по сравнению с концом 1990 года 

железнодорожные тарифы увеличились в 22,1 тыс. раз, тарифы на 

автомобильном транспорте – в 12 тыс. раз, тарифы на морском 

транспорте – в 11,5, а цены на продукцию промышленности – «толь-

ко» в 8,9, причем поэтапное увеличение тарифов не прекращается. 

Для регулирования тарифов была принята Транспортная стратегия 

Российской Федерации до 2030 года. 

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с 

прогнозом на период до 2035 года (далее – Стратегия) разработана в 

соответствии с: Федеральным законом «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации»; Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; Стратегией национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации»; поручениями Президента Рос-

сийской Федерации от 26 июля 2017 г. № Пр-1449 и от 25 марта 2020 

г. № Пр-573; Стратегией пространственного развития Российской 
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Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

(далее - Стратегия пространственного развития Российской Федера-

ции до 2025 года). 

Стратегия также учитывает положения отраслевых документов 

стратегического планирования смежных отраслей и межфункцио-

нальных документов стратегического планирования. 

Относительное удорожание транспортных составляющих при-

вело к тому, что многие экономические связи стали неэффективны-

ми, особенно между Дальним Востоком, Сибирью и европейскими 

регионами страны. Уже в течение ряда лет сохраняется критическая 

ситуация с завозом продовольствия и топлива в районы Крайнего 

Севера из-за неплатежеспособности получателей грузов и невыгод-

ности этих перевозок для производителей и перевозчиков. 

 

7.3. Роль системы региональных рынков в развитии  

интеграции 

Развитие системы региональных рынков и их взаимодействие  

с региональными рынками федерального округа и страны необходи-

мо рассматривать как путь нивелирования дезинтеграционных про-

цессов. Особенно важно уделить внимание данному вопросу в связи  

с экономическими санкциями и развитием импортозамещения. 

Система региональных рынков – это совокупность взаимосвя-

занных рынков различного типа, которые располагаются на опреде-

ленной территории. Региональные рынки классифицируют по сле-

дующим признакам: 

1) по воспроизводству выделяют: 

– рынки обеспечения потребностей населения региона, 

– рынки, обеспечивающие формирование и использование от-

дельных факторов производства, 

– рынки, обеспечивающие перемещение вещественных потоков; 
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2) по признаку субъекта выделяют: 

– рынки потребителей, 

– рынки производителей, 

– рынки промежуточных потребителей и производителей; 

3) по экономико-правовому признаку выделяют: 

– легальные рынки, 

– нелегальные рынки, 

– полулегальные рынки; 

4) по материально-вещественному признаку выделяют: 

– рынки товаров, 

– рынки услуг; 

5) по объекту купли-продажи выделяют: 

– рынки средств производства, 

– финансовые рынки, 

– рынки труда, 

– рынки недвижимости, 

– рынки информации и т. д. 

Последняя классификация является основной. В ней важная 

роль отводится рынкам средств производства, которые представ-

ляют собой систему социально-экономических отношений в сфере 

обмена, обеспечивающего процесс производства орудий труда. 

В рамках этого рынка выделяют основные группы товаров: 

1) топливно-энергетические ресурсы и их рынки, 

2) черные, цветные металлы, 

3) рынок леса, 

4) рынок стройматериалов, 

5) рынок машиностроения. 

Рынок средств производства регулируется государством эко-

номическими и административными методами. 

Следующими по значению идут финансовые рынки – это тер-

риториальная система социально-экономических отношений по 



143 

всем вопросам купли-продажи и размещения денежно-кредитных 

ресурсов. Субъекты рынка – финансово-кредитные учреждения, хо-

зяйственные объекты, использующие деньги. 

Развитие финансового регионального рынка определяется от-

раслевой структурой, соотношением отраслей, государственного и 

негосударственного секторов экономики, удельным весом оборон-

ного комплекса в экономике региона, удельным весом предприятий  

по производству основной продукции. 

Региональный рынок недвижимости представляет собой си-

стему социально-экономических отношений субъектов, обеспечи-

вающих перераспределение объектов недвижимости между соб-

ственниками. Особенности недвижимости как товара: 

1) длительное функционирование как предмета личного по-

требления, 

2) физическая неподвижность и связь с землей, 

3) сохранение в течение всего жизненного цикла своей нату-

ральной вещественной формы, 

4) относительно высокая стоимость, 

5) ограниченность земельных ресурсов, 

6) значительная дифференциация потребителей. 

Сегментами рынка недвижимости являются: 

1) рынок земли и земельных участков, 

2) рынок жилья, 

3) рынок нежилых помещений. 

Факторами развития рынка недвижимости являются: 

– государственная и региональная политика по управлению 

недвижимым имуществом, 

– политика приватизации государственного имущества, 

– уровень развития инфраструктуры, обслуживающей рынок 

недвижимости, 

– климатические, территориальные и политические особенно-
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сти региона. 

Рынки жилья – первичный рынок (рынок жилья, которое вво-

дится в эксплуатацию впервые) и вторичный рынок (рынок жилья, 

которое освобождается по разным причинам). 

Региональный информационный рынок представляет собой со-

вокупность информации организационных, нормативных, право-

вых, технических и программных средств, обеспечивающих важ-

ность сбора, передачи, накопления и хранения информации. 

Элементы: 

– информационные продукты, 

– производители информационных продуктов и услуг, 

– информационные посредники, 

– потребители информационных продуктов и услуг. 

Субъекты – все участники региональных рынков. 

Развитие идет по следующим направлениям: 

1) рынок информации, 

2) рынок сделок на основе компьютерных технологий – элек-

тронные сделки, 

3) рынок программного обеспечения, 

4) рынок электронных коммуникаций. 

Региональный потребительский рынок представляет собой 

территориальную систему социально-экономических отношений в 

сфере обмена, обеспечивающих удовлетворение потребностей насе-

ления. 

Выделяют следующие сегменты: 

1) рынок продовольственных товаров, 

2) рынок непродовольственных товаров, 

3) рынок потребительских услуг. 

Факторы развития: 

– социально-демографические, 

– формирование новых форм информационных технологий. 
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Сегментирование рынка – выделение относительно однород-

ных групп потребителей с точки зрения их положительного отно-

шения к производителям товаров. Категории сегментации: 

1) географические (величина региона, административно-

территориальное деление и т. д.), 

2) демографические (пол, возраст), 

3) социально-экономические (уровень доходов, образование 

и др.), 

4) субъективные (личные мотивы, стиль жизни и т. д.), 

5) поведенческие. 

Конкурентная среда региональных рынков – это совокупность 

рыночных субъектов и факторов, определяющих характер взаимо-

отношений между производителями и потребителями в регионах. 

Для современных региональных рынков России характерны 

следующие типы структур: 

1) региональная монополистическая, 

2) региональная олигополистическая, 

3) деконцентрированная. 

В зависимости от соотношения на региональном рынке ино-

странных и отечественных предприятий конкурентная структура 

может быть охарактеризована как: 

1) монополия иностранных фирм, 

2) доминирование иностранных фирм, 

3) олигополия иностранных фирм, 

4) конкурирующие иностранные фирмы при наличии отече-

ственных производителей, 

5) конкурирующие иностранные фирмы при отсутствии оте-

чественных производителей. 

Оценка конкурентной среды региональных рынков 

Для оценки региональной среды используют критерии: 

1) число продавцов, 
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2) чувствительность к изменению цен и дифференциации про-

дуктовых товаров, 

3) поведение субъектов на рынке, 

4) условия продвижения товаров на рынке, 

5) возможность введения новых товаров на рынок. 

Основные показатели рынка, по которым оценивают их развитие: 

1. Индекс концентрации рынка – определяется как доля от об-

щего объема продаж товаров, приходящихся на несколько крупных 

фирм, ранжированных в соответствии с их долей рынка. Может 

рассчитываться для любого числа фирм. Для рынков средств произ-

водства он может составлять до 70 %, для рынка потребительских 

товаров – не более 45 %. 

2. Индекс Ларнера – ориентирован на измерение и описание 

результатов функционирования рынков и поведения фирм. Рассчи-

тывается по формуле 

,
C

CP
L


  

где Р – цена; С – издержки. 

Индекс отражает отклонение цены от предельных затрат, свя-

занных с неэффективным размещением ресурсов в условиях моно-

полии. 

3. Индекс Херфиндела – Хиршмана – показатель, использую-

щийся для оценки степени монополизации отрасли. Рассчитывается 

по формуле 

,
1

2
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где n – число фирм; Di – доля рынка i-й фирмы. 

Коэффициент Херфинделя – Хиршмана показывает, какое ме-

сто на данном рынке или долю рынка занимают продавцы, владею-

щие малыми долями. По значениям коэффициентов концентрации 

(CR) и индексов Херфинделя – Хиршмана выделяются три типа 

рынка: высококонцентрированный рынок, умеренноконцентриро-
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ванный рынок и низкоконцентрированный рынок. Максимальное 

значение индекса принимается при монополии равное единице. 

4. Емкость рынка – это существующий или потенциально воз-

можный объем реализации товара в течение определенного периода 

времени. Под емкостью товарного рынка понимается возможный 

объем реализации товара (конкретных изделий предприятия) при 

данном уровне и соотношении различных цен. Емкость рынка харак-

теризуется размерами спроса населения и величиной товарного пред-

ложения. 

5. Доля рынка – это отношение объема продаж определенного 

продукта данной организации к общему объему продаж данного то-

вара, осуществленному всеми организациями, действующими на 

данном рынке. 

Развитие конкурентной среды рынка во многом зависит от ин-

ституционализации структуры экономики региона. Она представля-

ет собой совокупность субъектов рынка различных форм собствен-

ности, которые действуют на конкретном региональном рынке. 

Важный показатель развития конкурентной среды – наличие 

или отсутствие барьеров входа на рынок. Барьеры входа на рынок – 

факторы и обстоятельства, которые препятствуют новым хозяй-

ствующим субъектам вступить на данный рынок и работать на нем 

на равных условиях с уже действующими субъектами. 

Барьеры выхода с регионального рынка – это факторы, кото-

рые затрудняют прекращение деятельности на конкретном рынке 

без значительных экономических потерь. 

Барьеры делятся на две группы 

1) барьеры экзогенного характера, которые обусловлены осо-

бенностями регионального рынка и включают в себя: 

 ограниченную емкость рынка, 

 неравенство стартовых условий, 

 высокие капитальные затраты, 
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 ограниченный доступ новых производителей к удобным и эко-

номически выгодным источникам сырья, 

 технологическое превосходство конкурентов, 

 административные ограничения, 

 экономические и организационные ограничения; 

2) барьеры эндогенного характера, которые обусловлены дея-

тельностью уже действующих на рынке предприятий: 

 изменение цен, 

 наличие или отсутствие резервных производительных мощностей, 

 контроль над стратегическими ресурсами. 

Рыночная инфраструктура представляет собой совокупность 

объектов, которые обеспечивают материальные, финансовые и ин-

формационные связи между субъектами рынка (это сложная ин-

формационно-экономическая система). Ее элементы: 

1) объекты оптово-розничной торговли, материально-

технического снабжения, 

2) объекты страхования и кредитования, 

3) объекты информационно-правового обслуживания. 

Рыночная инфраструктура классифицируется: 

1) по функциональному признаку: 

– торгово-посредническая инфраструктура, 

– финансово-кредитная инфраструктура, 

– экономико-информационная инфраструктура, 

– экономико-правовая инфраструктура, 

– внешнеэкономическая инфраструктура; 

2) по признаку обслуживания рынка: 

– общерыночная инфраструктура, 

– инфраструктура, обслуживающая несколько рынков, 

– инфраструктура, обслуживающая конкретный рынок; 

3) по пространственному признаку: 

– международная инфраструктура, 
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– общегосударственная инфраструктура, 

– межрегиональная инфраструктура, 

– городская, районная инфраструктура; 

4) по форме собственности: 

– частная инфраструктура, 

– кооперативная инфраструктура, 

– государственная инфраструктура, 

– смешанная инфраструктура, 

– иностранная инфраструктура, 

– собственность некоммерческих организаций. 

Экономический потенциал рыночной инфраструктуры пред-

ставляет собой систему материально-технических объектов, опре-

деляющих функционирование регионального рынка. Данный эко-

номический потенциал включает в себя: складские помещения, тор-

говые площади и оборудование, специальный транспорт, тарно-

контейнерное хозяйство, погрузочно-разгрузочные средства, здания 

и оборудование бирж, телекоммуникационные сети, здания и обо-

рудование таможенных организаций, терминалы портов, аэропор-

тов, средства обработки коммерческой информации и т. д. 

 

7.4. Управление региональными рынками на государственном 

и местном уровнях 

Управление региональными рынками предполагает воздей-

ствие субъектов управления на объект ради достижения заранее 

спланированных целей, которые региональные органы поставили 

перед собой в рамках исполнения программно-целевого метода. 

Основные цели управления региональными рынками – это обеспе-

чение сбалансированности рынков в регионе, удовлетворение по-

требностей населения, обеспечение экономической эффективности 

развития региона. 

Объектами управления являются население, предприятия, ор-



150 

ганизации, сельскохозяйственные предприятия, объекты рыночной 

социальной инфраструктуры региона. 

Функции управления региональными рынками следующие: 

1. Аналитическая. Экономическая диагностика развития рын-

ков, исследования региональной рыночной конъюнктуры, исследо-

вания конкурентной среды, анализ институтов региональных рын-

ков, исследование всей рыночной инфраструктуры в целом. 

2. Организация и контроль. Процесс построения органов 

управления региональными рынками, упорядочение их взаимосвя-

зей, информационного потока ради обеспечения контроля. 

3. Планирование. Разработка стратегических и тактических 

планов по развитию системы региональных рынков. 

4. Координация. Разработка законов, нормативов, программ. 

5. Мотивация. Льготы предприятиям, кредиты в целях повы-

шения покупательной способности населению. 

Существуют основные теории, посвященные анализу функци-

онирования рынка регионов. 

I. Теория размещения производства и средств обращения.  

В этой теории упор делается на анализ пространственных проблем 

размещения предприятий, транспортных сетей. 

II. Теория рыночных потенциалов и пространственного взаи-

модействия. Эта теория сосредотачивает внимание на региональ-

ных и внутрирегиональных связях, перемещении товаров, услуг, 

капиталов. 

III. Теория центральных мест. По этой теории города в реги-

оне рассматриваются как рыночный центр снабжения прилегаю-

щей сельской местности товарами и услугами. 

IV. Теория геомаркетинга. Эта теория упор делает на исследо-

вание пространственных характеристик региональных рынков, ме-

сторасположение покупателей. В рамках теории проводится гео-

графическая сегментация регионального рынка для формулирова-
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ния стратегии продвижения товаров на каждой территории. 

V. Теория пространственного распространения товаров. Реги-

ональный рынок рассматривается как система каналов распределе-

ния товаров в сфере обращения регионов, то есть рынок рассматри-

вается не только как финансово-экономический, но и как транспорт-

ный, где перемещаются товары от производителей к потребителям. 

VI. Институциональная теория. Региональный рынок – это 

система взаимодействующих субъектов сферы обращения региона, 

которая выступает в различных организационных формах и обеспе-

чивает торгово-экономические и финансовые связи между произво-

дителями и потребителями. 

Все теории рассматривают проблему экономической диагно-

стики региональных рынков, которая представляет собой сбор, ана-

лиз и интерпретацию данных об основных факторах, воздействую-

щих на социально-экономические процессы и влияющих на форми-

рование региональных рынков. Основа экономической диагностики 

– это конъюнктурные исследования, текущие наблюдения за состо-

янием рынка и его динамикой, анализ причин, прогноз состояния 

конъюнктуры. При этом рассматриваются два основных понятия: 

общерегиональная рыночная конъюнктура и конъюнктура товарных 

региональных рынков. 

В зависимости от условий и особенностей региональных рын-

ков количество факторов, воздействующих на рыночную конъюнк-

туру, может сильно меняться. Все факторы делятся на контролиру-

емые и неконтролируемые. Контролируемые находятся в компе-

тенции руководства региона. Это, например, определение товарного 

ассортимента, регулирование объема производства, ценовая поли-

тика (особенно на энергоносители), сбытовая политика, выбор стра-

тегии развития региона, информационная политика.  еконтролиру-

емые факторы не определяются органами власти, но влияют на 

принимаемые решения и на развитие региона. Это факторы макро-
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уровня и мезоуровня. Факторы макроуровня (мировые тенденции, 

политика государства): 

 экономический фактор (фаза экономического цикла, уровень 

общемировых и национальных цен, банковские процентные ставки, 

инфляция); 

 научно-технический фактор (уровень развития материально-

технической базы рыночной инфраструктуры, уровень механизации 

и автоматизации в стране, уровень развития производственных и 

информационных технологий); 

 социально-демографический фактор (количество и качество 

трудовых ресурсов в стране, половозрастная структура, уровень об-

разования населения, национальные традиции, территориальное 

размещение населения); 

 природно-климатический фактор (специфика производства и 

потребления, температурный режим); 

 политический фактор (стабильность политической системы, 

нормативная база). Факторы мезоуровня: выбор потребителей, хо-

зяйствующих субъектов. 

Выбор системы показателей оценки состояния конъюнктуры 

регионального рынка будет определяться для власти целями кон-

кретного исследования. Состояние конъюнктуры в регионе может 

быть оценено количественно: показателями сферы производств – 

государственные заказы, размер инвестиций, уровень занятости. 

Показателями межрегиональных и внешнеэкономических связей 

является объем экспорта и импорта, объем грузовых перевозок. По-

казателями кредитно-денежного обращения – курсы Центрального 

Банка, валют, процентные ставки. 

Основная характеристика конъюнктуры товарного рынка – сте-

пень сбалансированности спроса и предложения, что проявляется в 

ценах на рынке, тенденциях продажи товаров и скорости оборота ка-

питала. На основе всех этих показателей можно будет диагностиро-

вать тип рыночной конъюнктуры.  
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ГЛАВА 8. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА 

 

8.1. Основные показатели современного российского рынка 

труда. 

8.2. Структурные изменения на российском рынке труда. 

8.3. Безработица как региональная проблема. 

 

8.1.    Основные показатели современного российского рынка 

труда 

Рынок труда – это система правовых, социально-экономических 

и трудовых отношений в рамках социального мира и согласия, воз-

никающих между работодателями и наемными работниками с уча-

стием государственных и общественных организаций, на основе 

спроса и предложения по поводу оплаты и условий труда, социаль-

ных гарантий, социальной защиты и поддержки и т. п. 

Для современной России характерны достаточно большие раз-

личия в развитии региональных рынков труда [13, 16, 24, 25, 27]. 

Оценка регионального рынка труда может осуществляться по сле-

дующим показателям: уровень экономической активности населе-

ния; уровень занятости населения; уровень общей безработицы; 

уровень регистрируемой безработицы; доля безработных, ищущих 

работу двенадцать и более месяцев, в общей численности безработ-

ных; доля работающих с неполным рабочим времени и находящих-

ся в административных отпусках по инициативе администрации; 

коэффициент напряженности на рынке труда, исчисленный как от-

ношение общей численности безработных к количеству вакансий. С 

использованием метода ранжирования территорий по значениям 

каждого из этих показателей можно рассчитать для каждой терри-

тории общий показатель и сопоставить его с общим показателем по 

России. 

Несмотря на некоторые положительные тенденции, коренного 

перелома на региональных рынках труда не произошло. Недоста-
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точное развитие в ряде субъектов Федерации общественных работ, 

программ временной занятости несовершеннолетних граждан, но-

вых технологий взаимодействия с работодателями по повышению 

мобильности рабочей силы, малого бизнеса и предпринимательства 

не позволяют обеспечить высокие темпы реализации региональной 

политики регулирования рынка труда. 

Необходимо отметить, что при разработке конкретных мер ре-

гиональной политики на рынке труда следует учитывать количе-

ственные различия в уровне социально-экономического развития 

рынка труда и основные факторы, обусловившие эти различия: 

наличие у региона внутренних резервов для перелома социально-

экономической динамики, инновационное развитие, зависимость 

решения внутренних проблем от поддержки на федеральном и ре-

гиональном уровнях, от политики местных властей и т. д. [2, 5, 10]. 
 

8.2. Структурные изменения на российском рынке труда 

Изменение ситуации в России, замена плановой системы 

управления рыночной, глубокое вхождение страны в систему меж-

дународного разделения труда обусловили в 90-е годы ряд новых 

явлений и тенденций в сфере занятости, к которым, прежде всего, 

относятся: 

 абсолютное сокращение численности занятых в экономике, 

особенно в сфере материального производства; 

 существенные изменения отраслевой структуры занятости, 

снижение удельного веса занятых в промышленности, перераспре-

деление рабочей силы между обрабатывающей и добывающей про-

мышленностью в пользу последней; 

 расширение занятости в негосударственном секторе эконо-

мики, дальнейшее развитие малого предпринимательства; 

 значительные масштабы вынужденной неполной и неэффек-

тивной занятости (скрытой безработицы); 
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 массовое участие населения в неформальном секторе эконо-

мики, а также увеличение масштабов вторичной занятости и др. 

Произошло резкое сокращение численности работающих в 

сфере материального производства, в основном в промышленности 

и строительстве, и повышение удельного веса занятых в таких от-

раслях, как торговля, общественное питание, материально-

техническое снабжение, сбыт и заготовки, жилищно-коммунальное 

хозяйство, кредитование, финансы и страхование и др. [11, 27]. 

90-е годы характеризуются значительным изменением струк-

туры промышленно-производственного персонала, в частности в 

пользу добывающих отраслей. Это обусловлено тем, что проводи-

мые структурные преобразования не достигли цели в плане относи-

тельного сокращения сырьевой сферы [24]. Российская экономика 

все в большей степени приобретала сырьевую ориентацию в связи с 

разрушением технологических связей между добывающими и обра-

батывающими отраслями, ценовыми диспропорциями и потерей 

конкурентоспособности продукции ряда отраслей промышленности 

с открытием рынка для зарубежных товаров. 

Для отраслей обрабатывающей промышленности характерно 

преобладание тенденции сокращения числа занятых и, как след-

ствие, снижение их удельного веса в общем числе работающих в 

промышленности. Прежде всего, это относится к машиностроению и 

легкой промышленности, которые в меньшей степени адаптирова-

лись к потребительскому спросу; численность промышленно-

производствен-ного персонала здесь постоянно уменьшается. В чис-

ле причин подобного положения помимо общего главного фактора 

– кризиса неплатежей – следует назвать политику в области оплаты 

труда [22, 31]. 

Теневые процессы в российской экономике, возникшие еще  

в середине 80-х годов, в настоящее время отличаются особой дина-

мичностью [7]. Как показывают отдельные обследования, в соб-
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ственно неформальном секторе уже занято около 12 млн. чел., кото-

рые распределяются примерно поровну между занятыми в нефор-

мальном секторе и совмещающими работу в обоих секторах. Наря-

ду с определенной ролью в решении проблем занятости и доходов 

населения теневой сектор создает условия для оттока прежде всего 

квалифицированных работников из формального сектора и суще-

ственно осложняет его работу. 

Спад производства, низкая инвестиционная активность, инфля-

ция, недостатки в институциональных преобразованиях и другие 

негативные проявления макроэкономических факторов обусловили 

сокращение спроса на рабочую силу со стороны предприятий и орга-

низаций, экономическое и финансовое положение которых резко 

ухудшилось [12, 22, 25, 28, 30]. 

Одновременно произошло значительное увеличение предло-

жения рабочей силы на официальном рынке труда страны, вызван-

ное как активизацией текучести кадров, высвобождением рабочей 

силы, вынужденной миграцией населения, так и увеличением числа 

обнищавших людей, ищущих работу или дополнительный зарабо-

ток  в свободное от основной работы (учебы) время [30]. 

Становлению полноценного рынка труда в России препятству-

ет ряд причин [11, 13, 25]: 

 рынок труда не сбалансирован: с одной стороны, существует 

достаточно большое число вакантных рабочих мест, с другой сторо-

ны, значительное число безработных, чья профессиональная или 

квалификационная подготовка не соответствует требованиям рабо-

тодателей; 

 по-прежнему существуют административные и правовые 

ограничения на миграцию рабочей силы (институт прописки,  

в настоящее время – регистрация по месту жительства); 

 отсутствует реальный рынок доступного жилья, что также 

сдерживает территориальное перераспределение трудовых ресурсов; 
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 экономика все еще остается высокомонополизированной, что 

позволяет работодателям диктовать условия занятости, а работники 

вынуждены их принимать; 

 низкий по отношению к развитым странам уровень произво-

дительности труда. 

 

8.3. Безработица как региональная проблема 

Нарастающий дефицит квалифицированных кадров, серьезные 

деформации профессионально-квалификационной структуры, низ-

кое качество трудовых ресурсов – главные проблемы российского 

рынка  труда сегодня [9, 11, 14, 31]. 

Обычно уровень безработицы среди сельских жителей выше, 

чем среди городского населения. Из-за отсутствия вакансий на 

предприятиях в сельской местности и удаленности этих районов от 

городов процесс трудоустройства незанятых сельских граждан зна-

чительно затруднен. 

Стратегические направления политики занятости и социальной 

поддержки безработных на уровне регионов должны определяться и 

периодически пересматриваться в зависимости от изменения конъ-

юнктуры регионального рынка труда, а также на основе оценки эф-

фективности реализации отдельных мер региональной Программы 

содействия занятости населения [31, 32]. 

Проведенный анализ основных показателей рынка труда сви-

детельствует, что, несмотря на наличие позитивных сдвигов в эко-

номике республики, трудовая сфера по своим основным характери-

стикам не соответствует в полной мере требованиям эффективно 

функционирующего рынка труда и свидетельствует о необходимо-

сти поддержки безработных категорий граждан. 

В связи с этим выделим основные приоритетные направления 

развития социальной поддержки безработных граждан и содействия 

обеспечению эффективной занятости населения на уровне региона:  
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 создание рабочих мест в производственном секторе и сфере 

социальных услуг, в том числе путем содействия развитию малого 

бизнеса; 

 оказание поддержки при трудоустройстве гражданам, особо 

нуждающимся в социальной защите, создание рабочих мест для со-

циально уязвимых категорий граждан (женщин; молодежи; уволен-

ных с военной службы и членов их семей; граждан, освобожденных 

из учреждений, исполняющих наказание; инвалидов; длительно 

безработных граждан; беженцев и вынужденных переселенцев); 

 расширение и внедрение новых мероприятий активной по-

литики занятости; организация общественных и временных работ 

для безработных граждан; 

 создание условий для ускоренного вхождения безработных 

граждан из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые, в обще-

ственное производство и повышение их конкурентоспособности на 

рынке труда региона; 

 оказание улучшенных условий для профессионального са-

моопределения молодежи; проведение ярмарок вакансий, деловых 

игр, анкетирования, тестирований, семинаров для выпускников 

школ и профессиональных учебных заведений; 

 ·установление партнерских отношений между органами 

службы занятости и работодателями; 

 ·развитие новых форм сотрудничества с работодателями, 

предусматривающих создание баз данных высококвалифицирован-

ных рабочих и специалистов из числа не только безработных, но и 

занятых граждан, обратившихся в службу занятости и желающих 

сменить место работы; 
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 повышение уровня социальной поддержки безработных 

граждан путем повышения уровня их доходов (в частности пособия 

по безработице) на период вынужденной незанятости; 

 создание комплексов внутрифирменной подготовки и пере-

подготовки кадров, повышение квалификации работников и про-

фессионального роста; 

 оказание мер по снижению привлечения иностранной рабо-

чей силы и замещения ее местными трудовыми ресурсами; 

 стажировка выпускников, которые не смогли сразу найти ра-

боту после окончания учреждений профессионального образования. 

На протяжении ряда лет многие регионы с высоким уровнем 

безработицы ощущают проблемы на рынке труда, что требует до-

полнительных усилий со стороны органов власти по снижению со-

циальной напряженности. Наиболее высокий уровень безработицы 

наблюдается среди сельского населения. Безработица представлена 

различными категориями населения. Самыми уязвимыми остаются 

молодежь, лица предпенсионного возраста и малоквалифицирован-

ные рабочие. 

 

 

ГЛАВА 9. ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

9.1. Региональные и местные бюджеты. 

9.2. Бюджетный федерализм и финансовая политика. 

 

9.1. Региональные и местные бюджеты 

В зависимости от территориальной широты или комплексно-

сти охвата объекта регулирования можно выделить комплексный 

системный метод государственного регулирования (государствен-

ные региональные программы) и системы льгот на компактной тер-
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ритории (специальные экономические зоны). 

Наиболее важным аспектом при регулировании регионального 

развития является его финансовая составляющая, поскольку любые 

действия будут предприниматься лишь при условии оплаты всех 

связанных с ними расходов. Наиболее значимыми компонентами 

являются специально организуемые формирование и распределение 

финансовых потоков между уровнями и единицами территориаль-

ной структуры государства, а также специально создаваемые усло-

вия для увеличения финансового потенциала собственно террито-

риального развития. 

Финансовой основой целостности федеративного государства 

служит его федеральный бюджет или бюджет центрального прави-

тельства. 

Региональный бюджет или бюджет субъекта России – эта 

форма образования и расходования денежных средств, предназна-

ченных для обеспечения решения задач и выполнения функций, от-

несенных к предметам ведения субъектов России. Бюджет субъекта 

Федерации и свод бюджетов муниципального образования, нахо-

дящихся на его территории, составляет консолидированный бюджет 

субъектов России (ст. 15 Бюджетного кодекса). 

Бюджет муниципального образования или местный бюджет – 

форма образования и расходования денежных средств, предназна-

ченных для обеспечения решения задач и выполнения функций, от-

несенных к предметам ведения местного самоуправления. 

Доходы региональных (местных) бюджетов формируются за 

счет местных налогов и сборов, неналоговых доходов, поступлений 

из вышестоящих доходов. Соотношение между этими источниками 

зависит от функций, возложенных на региональные (местные) орга-

ны управления, потенциальных возможностей получения ими мест-

ных налогов, а также возможностей вышестоящих органов власти 

оказывать финансовую помощь территориям [10]. 
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1.  алоги – главный источник региональных (местных) бюд-

жетов. Все налоговые поступления в эти бюджеты можно разделить 

на две группы: местные налоги и сборы и поступления из вышесто-

ящих бюджетов. 

В соответствии с налоговым законодательством каждой стра-

ны местные налоги закреплены за отдельными видами региональ-

ных бюджетов. Ставки по этим налогам устанавливаются, как пра-

вило, региональными органами власти. В разных странах число та-

ких налогов колеблется от 20 до 100, а их удельный вес в общих до-

ходах региональных бюджетов – от 30 до 70 %. 

Поступления из вышестоящих бюджетов включают: отчис-

ления от суммы отдельных налогов, которые остаются на террито-

рии, а также дотации и субвенции. 

Отчисления от налогов, закрепленных за вышестоящими бюд-

жетами, выделяются региональным (местным) бюджетам в случае 

недостаточного у них объема собственных финансовых ресурсов, 

необходимых для финансирования местных мероприятий или реги-

ональных разделов государственных программ, например развития 

дорог, здравоохранения, охраны окружающей среды. В ряде стран 

доля таких отчислений в общей объеме доходов региональных 

бюджетов довольно высока. Например, в Италии она составляет 

около 60 %. 

Важный источник доходов региональных (местных) бюджетов 

– дотации из вышестоящих бюджетов. Их удельный вес в доходах 

региональных бюджетов в разных странах составляет 20–40 %. В 

состав этих дотаций входят субвенции, выдаваемые этим бюджетам 

на определенные цели. 

По экономической сущности дотации и субвенции близки  

к налоговым источникам, т. к. в их составе лежат налоги. Дотации и 

субвенции вызываются постоянной значительной дефицитностью 

региональных бюджетов. 
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2.  еналоговые доходы региональных и местных бюджетов 

включают в основном доходы, получаемые от предприятий, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, арендных доходов, де-

нежных сборов, всевозможных штрафов, пошлин, добровольных 

взносов предприятий и населения. Удельный вес неналоговых до-

ходов колеблется в разных странах от 10 до 30 % общих доходов. 

Расходы региональных (местных) бюджетов во многом зависят 

от бюджетной политики, проводимой в государстве, и степени де-

централизации управления социальной сферой. Все это является 

решающим фактором, влияющим на объем финансовых ресурсов, 

проходящим по статьям региональных бюджетов, на их удельный 

вес в общегосударственных бюджетных расходах. 

 

9.2. Бюджетный федерализм и финансовая политика 

Бюджетный федерализм – система государственного финанси-

рования общественно значимых услуг в стране с многоуровневой 

бюджетной системой, основанная на децентрализации бюджетно-

налоговых прав и полномочий между участниками. 

Понятие бюджетного федерализма впервые ввели американ-

ские ученые, подразумевая под ним автономное функционирование 

бюджетов отдельных уровней власти и бюджетные взаимоотноше-

ния, основанные на четко сформулированных нормах. 

Существуют две основные модели бюджетного федерализма: 

децентрализованная и кооперативная. 

Особенности децентрализованной модели (Канада, США, Ве-

ликобритания, Япония): 

 региональные власти получают высокую степень финансо-

вой самостоятельности; 

 финансовым обеспечением независимости и самостоятель-

ности является право регионов (штатов и т. п.) устанавливать соб-

ственные налоги или определять порядок налогообложения; 
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 четкое разделение и закрепление соответствующих налогов 

и доходов за каждым уровнем бюджетной системы. Как правило, 

налоговыми источниками центрального бюджета являются подо-

ходные налоги физических и юридических лиц, таможенное нало-

гообложение. Налоговыми источниками региональных и местных 

бюджетов выступают налоги на товары и услуги, имущество, зе-

мельные участки (второстепенные налоги); 

 центральное правительство не контролирует бюджетную де-

ятельность региональных органов и безразлично относится к про-

блеме горизонтальных дисбалансов; 

 система бюджетного выравнивания развита слабо. Как пра-

вило, федеральные средства предоставляются в виде целевых пере-

числений на финансирование конкретных программ; 

 центральное правительство снимает с себя ответственность 

по долгам региональных правительств и не отвечает за дефицит их 

бюджетов. Региональные правительства самостоятельно изыскива-

ют средства для погашения дефицита бюджета. 

Кооперативная модель бюджетного федерализма получила  

в настоящее время более широкое распространение в мировой прак-

тике. Она существует в большинстве европейских стран и характе-

ризуется следующими основными чертами: 

 широким участием региональных властей в перераспределе-

нии национального дохода; 

 наличием собственных и регулирующих налогов и доходов 

для каждого уровня бюджетной системы; 

 введением местных ставок к федеральным и территориаль-

ным налогам; 

 повышенной ответственностью центра за состояние регио-

нальных финансов (дефицит бюджета, наличие долга); 

 ограничение самостоятельности региональных властей в во-

просах внешних заимствований. Как правило, внешними заимство-
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ваниями могут заниматься только органы федеральной власти, то-

гда как региональные власти – внутренними заимствованиями; 

 наличие развитого механизма перераспределения денежных 

средств между уровнями бюджетной системы через субсидии, дота-

ции, субвенции и т. п. 

Кооперативная модель, как правило, используется там, где су-

ществуют весьма значительные различия в уровнях бюджетной 

обеспеченности разных регионов. Поэтому именно для кооператив-

ной модели большое значение приобретает вертикальное выравни-

вание за счет дотаций, субсидий, субвенций. Широко используется 

при этом деление всех доходов на собственные и регулирующие. 

Содержание бюджетного федерализма определяется следую-

щими аспектами: 

1) законодательное разграничение расходных полномочий 

между всеми уровнями власти; 

2) законодательное обеспечение всех уровней власти фис-

кальными ресурсами в объеме, необходимом для реализации возло-

женных на них полномочий; 

3) сглаживание вертикальных и горизонтальных балансов  

в бюджетной системе для достижения определенных стандартов по-

требления общественных услуг на территории страны. 

Реализация указанных выше аспектов бюджетного федерализ-

ма приводит к объективному формированию финансовых отноше-

ний между всеми уровнями бюджетной системы, т. е. к межбюд-

жетным отношениям. Бюджетное законодательство Российской Фе-

дерации в настоящее время не содержит четкого разграничения рас-

ходных полномочий и ответственности между органами власти раз-

ных уровней. Многие виды расходов отнесены к совместному фи-

нансированию. 

Региональные и местные органы власти не в состоянии обес-

печить бездефицитность своих бюджетов [32]. В этих условиях они 

http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnoe-ustroystvo.html
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проводят политику выборочного или частичного исполнения своих 

финансовых обязательств. Обеспечение реальных полномочий ре-

гиональных и местных органов власти является основной целью 

реформирования межбюджетных отношений. 

Для ее достижения предусматривают: 

 разграничение расходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы; 

 достижение самостоятельности региональных и местных ор-

ганов власти в управлении расходами своих бюджетов; 

 сокращение нефинансируемых федеральных мандатов. 

Значительная часть доходов территориальных бюджетов фор-

мируется за счет отчислений от федеральных налогов. Это связано  

с тем, что налогооблагаемая база региональных и местных налогов 

недостаточна для финансирования необходимых расходов. 

Распределение налоговых поступлений между бюджетами раз-

личных уровней должно привести к выравниванию финансовой 

обеспеченности регионов и сократить дотационность региональных 

бюджетов. Но отсутствие связи между объемом предоставляемых 

бюджетных услуг и сбором местных налогов снижает эффектив-

ность использования финансовых ресурсов. Поэтому необходимо 

обеспечить повышение роли собственных доходов региональных и 

местных бюджетов. 
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ГЛАВА 10. ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ  

ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ 

 

10.1. Основные понятия, значение и организационные формы  

инвестиционно-инновационной политики. 

10.2. Инвестиционно-инновационный потенциал регионов 

России. 

 

10.1. Основные понятия, значение и организационные формы  

инвестиционно-инновационной политики 

Приоритетная задача экономики России – переход к иннова-

ционному развитию. Модель экономического развития, основанная 

на сырьевом экспорте, имеет известные ограничения и риски. В свя-

зи с этим дальнейшее экономическое развитие нашей страны на ос-

нове модели, сформированной в первом десятилетия XXI века, ста-

новится неэффективным. Альтернатива экономической стагнации – 

формирование инновационной экономики. 

Опыт стран-лидеров инновационного развития показывает, что 

не существует ни одной успешной инновационной модели в мире, ко-

торая бы возникла и существовала без прямого государственного уча-

стия [5, 6, 24]. Эффективная деятельность органов управления стра-

ной невозможна без качественно сформированной и последовательно 

реализуемой государственной политики, т. е. экономической, научно-

технической или инновационной политики. В любом случае основная 

проблема политики государства в данной сфере заключается в ее бес-

системности. 

Суть инвестиционно-инновационной политики региона заклю-

чается в обеспечении силами общественных механизмов инноваци-

онно-воспроизводственного развития на базе использования конку-

рентных преимуществ региона и, прежде всего, благодаря наращи-

ванию его инвестиционного и инновационного потенциала [11, 14, 

17, 19, 23, 30]. 
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Объектами инвестиционной политики выступают: законода-

тельство, инновации, инфраструктура, государственный бизнес, 

наука и образование, денежное обращение, цены, инфляция, усло-

вия конкуренции, движение капитала, платежный баланс, внешне-

экономические связи, окружающая среда, занятость, социальные 

отношения и т. д. [2, 6, 26] 

Инвестиционная политика региона – система принципов и ме-

ханизмов (методов) осуществления экономико-правовой и органи-

зационно-управленческой деятельности исполнительной власти, 

направленной на стимулирование и развитие инвестиционных про-

цессов региона в соответствии с общегосударственной инвестици-

онной политикой. При разработке и реализации инвестиционной 

политики следует руководствоваться принципами: 

1. Принцип ориентации на инновации призван обеспечить 

направленность инвестиционной политики на усиление инноваци-

онной составляющей экономического развития, создать условия для 

инноваций, придать инновационным проектам первый приоритет. 

2. Принцип системности и комплексности предполагает фор-

мирование политики с учетом совокупности отношений и связей 

между всеми ее сферами, обеспечивающий их единство и взаимо-

увязанную проработку с учетом условий и факторов разной приро-

ды (экономических, социальных, организационно-правовых). 

3. Принципом единства действий разных уровней власти 

устанавливается правило взаимосогласованных действий по разра-

ботке и реализации инвестиционной политики на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях. 

4. Принцип приоритетов диктует необходимость избиратель-

ного подхода к территориям, имеющим неодинаковые условия и 

потенциал социально-экономического развития, нацеленность на 

решение приоритетных социально-экономических задач, а также 
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определение «точек» роста экономики – отраслей, имеющих боль-

шие конкурентные преимущества и потенциал развития. 

5. Принцип единства инвестиционной и социальной политики 

подразумевает отсутствие приоритета социальных задач над эконо-

мическими (или наоборот). Улучшение качества жизни населения 

должно основываться на стабильном экономическом росте. 

6. Принцип публичности, открытости и предсказуемости 

призван обеспечить доступность информации об осуществляемой и 

планируемой деятельности публичной власти в области инвестици-

онной политики, обязывает сделать «прозрачными» инвестицион-

ные потоки и программы. 

7. Мониторинг процессов и результатов инвестиционной по-

литики помогает решению следующих задач: оценке уровня дости-

жения поставленных целей; оперативной корректировке (в случае 

необходимости) действий органов власти, анализу тенденций в ин-

вестиционной сфере региона; прогнозированию и моделированию 

параметров инвестиционной сферы [14]. 

Основная цель инвестиционной политики – это обеспечение 

последовательного повышения качества жизни населения, основан-

ного на устойчивом инновационном росте экономики [9, 12 ,28, 29]. 

Для достижения основной цели инвестиционной политики в 

регионе необходимо решение менее масштабных целей или так 

называемых целей второго уровня и осуществление соответствую-

щих этим целям задач: 

1) устойчивое развитие экономики региона, основанное на 

увеличении доли инновационной составляющей в структуре эконо-

мики и повышение конкурентоспособности ее отдельных отраслей 

и предприятий за счет инноваций; 

2) последовательное развитие социальной сферы региона, ос-

нованное на стабильном развитии экономики; 
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3) повышение интеграции региона в экономическое и научно-

образовательное пространство страны и мира. 

Формирование и реализацию инвестиционной политики регио-

на следует осуществлять в несколько этапов, прохождение которых 

непрерывно, однако возможно внесение изменений и дополнений в 

инвестиционную политику под воздействием изменяющихся усло-

вий и целей. 

Первый этап формирования инвестиционной политики можно 

назвать «Определение». На этом этапе определяется желаемое со-

стояние социально-экономического состояния региона на прогнози-

руемый период разработки инвестиционной политики. 

На втором этапе осуществляется формирование оптимальной 

структуры экономики, выделение приоритетных отраслей – «точек» 

роста экономики региона (с учетом анализа всех возможных аль-

тернатив). Этап может носить название «Анализ». 

Третий этап «Разработка». На этом этапе следует разработать 

план реализации инвестиционной политики, сделать выбор альтер-

нативных вариантов. 

Заключительный этап включает формирование и реализацию 

инвестиционной политики, т. е. логично назвать этапом «Реализа-

ция». На этом этапе разработанный план реализуется, осуществля-

ется мониторинг, вносятся изменения в инвестиционную политику. 
 

10.2. Инвестиционно-инновационный потенциал регионов 

России 

Исследователи по-разному рассматривают понятие «инвести-

ционный потенциал». Например, В. Д. Андриянов рассматривает 

инвестиционный потенциал как совокупность разработанных (раз-

рабатываемых) инвестиционных проектов. В. Ю. Катасонов счита-

ет, что инвестиционный потенциал региона – это максимально воз-

можная совокупность всех собственных ресурсов, накопленных в 
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результате предшествующей хозяйственной деятельности указанно-

го субъекта, которые можно использовать для обеспечения инве-

стиционной деятельности без нарушения текущей деятельности 

субъекта [5, 7, 18]. 

А. М. Марголин и А. Я. Быстряков предлагают под инвести-

ционным потенциалом рассматривать определенным образом 

упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, позво-

ляющих добиться эффекта синергизма и получить эффект от вза-

имодействия различных факторов, превышающий сумму эффекта 

от воздействия на рассматриваемый объект каждого фактора в от-

дельности при их использовании [7, 15, 16]. 

В целом инвестиционный потенциал региона можно определить 

как совокупную возможность собственных и привлеченных в регион 

экономических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного 

инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и 

масштабах, определенных экономической политикой региона [17, 32]. 

Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекатель-

ность региона определяются, в том числе, и его инновационной со-

ставляющей. Российские ученые-экономисты под инновационным 

потенциалом региона предлагают понимать совокупность научно-

технических, производственных, технологических, кадровых, инфра-

структурных, финансовых, правовых и иных возможностей хозяй-

ствующих субъектов региона обеспечить восприятие и диффузию ин-

новаций [29, 31]. 

Инновационный потенциал выражается в существующих ин-

новационных проектах, находящихся на стадиях разработки и за-

вершения, а также в инфраструктуре, которая представляет собой 

связующее звено между всеми элементами развития инновацион-

ной деятельности. В основе теории инновационного пути разви-

тия экономики лежит понятие «инновация», под которой понима-

ется внесение в разнообразные виды человеческой деятельности 
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новых элементов (видов, способов), повышающих результатив-

ность этой деятельности. 

Критерии оценки региональных рисков. Оценка риска в совре-

менных условиях является теоретико-методологической ба-

зой управленческих решений в различных сферах жизнедеятельно-

сти человека. Трудно переоценить значение экономическо-

го анализа рисков при планировании и осуществлении инвестици-

онной деятельности предприятий и организаций на территории кон-

кретного региона. При этом важен предварительный анализ, осу-

ществляемый на стадии разработки и обоснования инвестиционных 

проектов [3, 4, 8, 13, 20]. 

Цель мониторинга регионального риска достаточно понятна: 

обеспечить безопасность инвестиций компаний посредством про-

гнозирования возможных рисков, возникающих в социально-

экономической системе региона. При проведении анализа регио-

нальный суммарный риск рассчитывается исходя из показателей 

стабильности и направления социально-экономической политики 

руководства данного региона [3, 19, 32]. 

Количественный подход к оценке регионального риска дает 

возможность осуществлять сравнение регионов по степени риска, 

используя единый числовой фактор риска, суммирующий относи-

тельное влияние определенного количества социально-

экономических факторов посредством различных экономических и 

социальных индикаторов [10, 14, 21]. 

Для отдельных предприятий оценка инвестиционных рисков 

представляет собой количественное описание социально-

экономической среды региона, которая включается в коммерческое 

предложение для инвесторов [18, 25]. 
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ГЛАВА 11. ОСОБЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

 

11.1. Особые экономические зоны. Трудности развития ОЭЗ  

в России. 

11.2. Закрытые административно-территориальные образо-

вания. Офшорные зоны.  аукограды. 

 

11.1. Особые экономические зоны. Трудности развития ОЭЗ  

в России 

Особые или свободные экономические зоны (ОЭЗ) создаются 

для ускорения социально-экономического развития, представляют 

собой территорию, на которой устанавливается особый режим хо-

зяйственной деятельности иностранных инвесторов и предприятий 

с иностранными инвестициями [7, 16]. 

Характерными чертами ОЭЗ являются: 

1) применение различных видов льгот и стимулов, в том числе: 

а) внешнеторговых (снижение или отмена экспортно-

импортных пошлин, упрощенный порядок осуществления внешне-

торговых операций); 

б) фискальных, связанных с налоговым стимулированием кон-

кретных видов деятельности. Льготы могут затрагивать налоговую 

базу (прибыль или доход, стоимость имущества и т. д.), отдельные 

ее компоненты (амортизационные отчисления, издержки на зара-

ботную плату, НИОКР и транспорт), уровень налоговых ставок, во-

просы постоянного или временного освобождения от налогообло-

жения; 

в) финансовых, включающих различные формы субсидий, 

предоставляемых как в прямом виде – за счет бюджетных средств и 

преференциальных государственных кредитов, так и косвенно – в 

виде установления низких цен на коммунальные услуги, снижения 

арендной платы за пользование земельными участками и т. п.; 

г) административных, упрощающих процедуры регистрации 
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предприятий, режима въезда-выезда иностранных граждан; 

2) наличие локальной, относительно обособленной системы 

управления зоной, наделенной правом принимать самостоятельные 

решения в широком экономическом спектре; 

3) всесторонняя поддержка со стороны центральной государ-

ственной власти. 

Создание ОЭЗ способствует решению ряда задач: 

 привлечение в экономику Российской Федерации иностран-

ного капитала, технологий, форм и методов организации труда; 

 формирование рыночной инфраструктуры для расширения 

международных экономических связей (в том числе валютно-

кредитных, страховых, транспортных, информационных), позволя-

ющих использовать зоны как посредника между мировой экономи-

кой и мировым рынком и отечественным хозяйством; 

 развитие экспортной базы и рост валютных поступлений; 

 ускорение внедрения научно-технического прогресса за счет 

как зарубежных, так и отечественных научных разработок и ноу-хау 

и передачи их для широкого использования на внешний рынок  

и в Российскую Федерацию; 

 апробация на зональном уровне новых форм хозяйствования; 

 практическое обучение отечественных специалистов прие-

мам и методам международного бизнеса. 

В зависимости от задач формирования той или иной зоны 

предъявляются соответствующие требования по ее размещению. К 

требованиям общего порядка по размещению свободных экономиче-

ских зон относятся: 

 благоприятное транспортно-географическое положение по 

отношению к внешнему и внутреннему рынкам (ему отвечают, как 

правило, территории, отличающиеся приграничным положением и 

располагающие развитыми транспортными коммуникациями, осо-

бенно портовые города); 
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 развитый производственный потенциал, наличие производ-

ственной и социальной инфраструктуры; 

 наличие территории, располагающей уникальным по запасам 

и ценности природно-ресурсным потенциалом (запасами углеводо-

родного сырья, цветных металлов, лесных ресурсов и т. д.). 

В связи с этим территории, наиболее благоприятные для разме-

щения ОЭЗ, имеют, как правило, приграничное положение по отно-

шению к зарубежным странам, в том числе и бывшим союзным рес-

публикам, а также располагают морскими торговыми портами и ма-

гистральной транспортной сетью (железнодорожной, автодорожной, 

аэропортами), сложившимися промышленными, научными и куль-

турными центрами, районами концентрации наиболее ценных при-

родных ресурсов. В отдельных случаях создание ОЭЗ целесообразно 

и в районах нового хозяйственного освоения, не располагающих раз-

витой промышленностью, производственной и социальной инфра-

структурой. Особые экономические зоны должны решать долгосроч-

ные крупные общегосударственные программы (укрепление топлив-

но-энергетической и минерально-сырьевой базы страны и др.). 

На 2016 год в России функционируют 20 ОЭЗ. Для контроля их 

деятельности создан электронный ресурс, сайт – http://www.russez.ru, 

на котором можно отследить реальную деятельность ОЭЗ в России. 

На нем отражены все типы функционирующих зон (промышленных 

– 9, технологических – 5, туристических – 5, логистических – 1). Ос-

новные характеристики ОЭЗ в РФ приведены в табл. 3. В Законе «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» от 

22.07.2005  № 116-ФЗ оговорено несколько условий создания ОЭЗ на 

территории России. 

На территории государства могут создаваться только 4 типа 

ОЭЗ: 

1) инновационные или технико-внедренческие (площадью 

не более 4 км²); 
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2) промышленно-производственные (с 2012 года площадью 

не более 40 км²); 

3) туристско-рекреационные; 

4) портовые. 

 

Таблица 3 – Основные характеристики СЭЗ в России 

Место  

расположения 

ОЭЗ 

Специализация ОЭЗ 

Государственные  

инвестиции  

в инфраструктуру  

зоны 

г. Санкт-

Петербург 

Производство программного  

обеспечения, средств связи и быто-

вой электронной аппаратуры. Разра-

ботка и производство аналитических  

приборов 

около 1,5 млрд. руб.,  

в том числе 50 %  

из федерального  

бюджета 

г. Дубна,  

Московская  

область 

Электронное приборостроение,  

проектирование новых летательных 

аппаратов, разработка 

альтернативных источников энергии 

2,5 млрд. руб., из них 

65 % из федерально-

го бюджета 

г. Зеленоград Разработка и освоение микросхем, 

интеллектуальных систем навигации 

5 млрд. руб. (50 %  

из федерального  

бюджета) 

г. Томск Информационно-

коммуникационные, электронные и 

медицинские  

технологии, а также производство  

новых материалов 

около 1,9 млрд. руб. 

(70 % из федерально-

го бюджета) 

г. Липецк Производство бытовой техники и 

комплектующих к ней 

1,8 млрд. руб. (42 % 

из федерального 

бюджета) 

г. Елабуга,  

Татарстан 

Выпуск автомобильных компонен-

тов, автобусов, бытовой техники.  

Высокотехнологическое химическое 

производство 

1,6 млрд. руб. (49 % 

из федерального 

бюджета) 
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Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» 

предусматривает создание особых экономических зон двух типов: 

промышленно-производственных и технико-внедренческих. На тер-

ритории особой экономической зоны допускается ведение только тех 

видов деятельности, которые предусмотрены действующим законо-

дательством. 

Не допускается создание особой экономической зоны на терри-

тории муниципального образования, на которой создана зона терри-

ториального развития. 

На территории ОЭЗ не допускается: 

 добыча и переработка полезных ископаемых; 

 производство и переработка подакцизных товаров, за исклю-

чением легковых автомобилей и мотоциклов; 

 ОЭЗ, кроме ОЭЗ туристско-рекреационного типа, могут со-

здаваться только на земельных участках, находящихся в государ-

ственной собственности. 

Решение о создании ОЭЗ принимается Правительством Россий-

ской Федерации. В 2016 году оказалось, что особые экономические 

зоны малоэффективны. В результате анализа было закрыто ряд ОЭЗ. 

В Законе «Об особых экономических зонах в Российской Феде-

рации» № 116-ФЗ сформулированы принципы налогообложения 

ОЭЗ, основным из которых является предоставление налоговых 

льгот. Участникам зон экспортного производства предоставляются 

существенные льготы по федеральным налогам, которые могут 

быть дополнены субъектами Федерации за счет местных налогов: 

 освобождение от налога на прибыль на срок 5 лет со дня ре-

гистрации; 

 уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму прибыли, 

направленной на инвестиции, по истечении 5 лет; 

 снижение на 50 % налога на добавленную стоимость на то-

вары собственного производства, реализуемые на территории Рос-
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сии (тоже на срок 5 лет со дня регистрации); 

 освобождение от НДС услуг по транспортировке товаров. 

В любом случае свободные экономические зоны требуют вло-

жения крупных бюджетных средств для их организации и создания 

необходимой инфраструктуры. 

 

11.2. Закрытые административно-территориальные образо-

вания. Офшорные зоны.  аукограды. 

Закрытым административно-территориальным образовани-

ем (ЗАТО) признается административно-территориальное образо-

вание, имеющее органы местного самоуправления, созданное в це-

лях обеспечения безопасного функционирования находящихся на 

его территории организаций, осуществляющих разработку, изготов-

ление, хранение и утилизацию оружия массового поражения, пере-

работку радиоактивных и других представляющих повышенную 

опасность техногенного характера материалов, военных и иных 

объектов (далее – организации и (или) объекты), для которых в це-

лях обеспечения обороны страны и безопасности государства уста-

навливается особый режим безопасного функционирования и охра-

ны государственной тайны, включающий специальные условия 

проживания граждан. 

ЗАТО создаются в порядке, предусмотренном Законом России 

от 14.07.1992 № 3297-1 с изм. от 03.07.2016 «О закрытом админи-

стративно-территориальном образовании». 

Границы закрытого административно-территориального обра-

зования на период действия особого режима безопасного функцио-

нирования могут не совпадать с границами субъектов Российской  

Федерации. 

Во времена Советского Союза такие населенные пункты были 

строго засекречены: даже гражданам СССР, не имеющим права до-

ступа к секретной информации, недоступны были не только въезд в 
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эти населенные пункты или данные об их местоположении, но даже и 

их названия, их жителям не разрешалось рассказывать о том, где они 

живут. Население ЗАТО при подсчете статистики «размазывалось» по 

другим населенным пунктам или приписывалось к крупным городам, 

таким как областные центры. ЗАТО чаще всего и назывались как ад-

министративные центры регионов: Челябинск-40, Томск-7, Красно-

ярск-26, Сальск-7 и др. При этом для большей конспирации номера 

домов в таких городах часто начинались с крупных чисел, как бы 

продолжая улицы в «городах приписки», то же было с номерами 

школ и т. п. 

В качестве компенсации за сложности, связанные с проживани-

ем в закрытых городах, в советское время в них было лучше налажено 

снабжение, в свободной продаже имелись многие товары, которые в 

открытых населенных пунктах были дефицитом. Уровень благо-

устройства городов также был выше среднего, лучше развита соци-

альная сфера и сфера обслуживания. Из-за барьера, препятствующего 

свободному перемещению, для ЗАТО характерен низкий уровень 

преступности. 

После распада СССР список ЗАТО рассекретили, и их пере-

чень утвержден в 1992 специальным законом Российской Федера-

ции, затем несколько раз изменялся. Вместо цифровых обозначений 

города получили имена. 

Офшорные зоны. Офшорная зона (от англ. off shore – вне бере-

га) – территория государства или ее часть, в пределах которой для 

компаний-нерезидентов действует особый льготный режим реги-

страции, лицензирования и налогообложения, как правило, при 

условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется 

вне пределов этого государства. Для обозначения офшорных зон в 

разных странах используются также термины «налоговое убежи-

ще», «налоговая гавань» (англ. «tax haven») или «налоговый рай». 

Офшор (оффшор) – это компания, зарегистрированная в стране  
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с льготным налогообложением, имеющая определенный вид формы 

собственности и ограничения по ведению хозяйственной деятель-

ности на территории страны регистрации. Офшор позволяет вести 

внешнеэкономическую деятельность, оплачивая по месту регистра-

ции только фиксированный ежегодный сбор. Также офшорами мо-

гут являться не только компании, зарегистрированные на террито-

рии государства с низким налогообложением. 

В приказе Министерства финансов Российской Федерации от 

13.11.2007 № 108н «Об утверждении перечня государств и террито-

рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-

ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-

формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» 

установлен список иностранных государств/территорий, финансовые 

трансакции с которыми подпадают под особый административный 

режим контроля со стороны фискальных властей страны. 

В России список государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскры-

тие и предоставление информации при проведении финансовых опе-

раций (офшорные зоны) публикуется Центральным Банком России. 

В офшорной зоне: 

 упрощен и ускорен процесс регистрации нерезидентов, при 

котором уплачивается чисто символическая сумма (например, в Па-

наме необязательно указывать учредителей компании, незначитель-

ный сбор уплачивается и при ежегодной перерегистрации); 

 по заниженным ставкам уплачиваются нерезидентами налоги  

с прибыли и подоходный налог с физических лиц; 

 гарантируется конфиденциальность деятельности офшор-

ных компаний, они освобождены от государственного валютного 

контроля. 

В целях защиты национального бизнеса офшорным компаниям 

запрещено заниматься любой предпринимательской деятельностью  
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в пределах офшорной зоны. Основные доходы офшорной зоны 

складываются от сборов за регистрацию и перерегистрацию, нало-

говых поступлений, расходов офшорных компаний на содержание в 

зоне их постоянных представительств (секретарских бюро). Они 

включают следующие статьи: аренда помещения, связь, электро-

энергия, оплата проживания и питания, транспорт, досуг, заработ-

ная плата и некоторые социальные компенсации и выплаты (напри-

мер, оплата лечения) работникам бюро. 

Во многих офшорах требуется обязательное трудоустройство 

местных жителей в секретарское бюро, тем самым решается про-

блема занятости. Импортируемые для нужд компаний оборудова-

ние, автомобили, материалы не облагаются таможенными пошли-

нами. Число зарегистрированных нерезидентских фирм в одном 

офшоре может достигать нескольких десятков тысяч. 

Компании в офшорных зонах являются в основном представи-

телями среднего или крупного бизнеса. Субъектам малого предпри-

нимательства регистрация и содержание офшорных компаний об-

ходится слишком дорого, поэтому им выгоднее организовывать де-

ятельность в своей стране. 

 аукограды. В 90-е годы в нашей стране в отдельную группу 

стали выделять города и поселки, в которых в качестве градообра-

зующей базы выступают научные и научно-производственные ком-

плексы, занимающиеся исследованиями в области ведущих направ-

лений научно-технического прогресса. Хотя большинство из них 

появились и сформировались в советское время, термин «науко-

град» возник в постсоветский период. 

Наукограды – это преимущественно моноориентированные го-

родские (а иногда и сельские по официальному статусу) поселения, 

градообразующими предприятиями которых являются научные, 

научно-производственные и другие организации, связанные с науч-

но-техническим развитием государства. В них сосредоточен мощный 
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научно-технический потенциал по самым современным и перспек-

тивным направлениям науки и техники. 

В настоящее время в число наукоградов России включают 65 го-

родских и сельских поселений с высокой концентрацией научного по-

тенциала, в которых проживает более 3 млн. чел. Они размещены на 

территориях 20 субъектов Российской Федерации, в том числе в Мос-

ковской области находится 28 наукоградов, в Свердловской и Челя-

бинской – по 4, в Нижегородской и Новосибирской – по 3, Тверской, 

Ярославской, Ленинградской и Красноярском крае – по 2, в 12 субъ-

ектах Российской Федерации (Томская, Владимирская, Ульяновская, 

Пензенская, Калужская и др.) – по 1; 13 наукоградов являются закры-

тыми административно-территориальными образованиями. 

Наукограды России расположены преимущественно в основ-

ной полосе расселения страны. Около половины из них находится  

в Московской области (28, в том числе г. Зеленоград, администра-

тивно являющийся частью г. Москвы, но расположенный на терри-

тории области). За пределами столичного региона в Центральной 

России расположено еще 8 подобных территориальных образова-

ний во Владимирской, Калужской, Нижегородской, Тверской и 

Ярославской областях. 

Второй район страны по концентрации наукоградов – Урал. 

Основная их часть сосредоточена в Свердловской и Челябинской 

областях. На третьем месте – Западная Сибирь, в южной части ко-

торой расположено 6 наукоградов – в Алтайском крае, Новосибир-

ской и Томской областях. 

47 наукоградов страны имеют статус города, 8 – поселков го-

родского и 4 – сельского типа. Поселения, имеющие статус города, 

расположены по всему ареалу распространения наукоградов, а по-

селки городского и сельского типа расположены преимущественно  

в Московской области (5 и 3 соответственно). Кроме того, к числу 

наукоградов относятся академгородки крупнейших научных цен-
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тров Сибири и Дальнего Востока (6), в административном отноше-

нии являющиеся районами больших городов (например, новосибир-

ский Академгородок – это Советский район г. Новосибирска). 

Численность населения наукоградов варьирует в широких пре-

делах. Примерно половина наукоградов попадают в пределы люд-

ности от 20 до 100 тыс. чел. Более 100 тыс. жителей имеют 11 горо-

дов науки, большинство из которых расположено в Московском ре-

гионе; численность населения трех наукоградов – Бийска, Зелено-

града и Дзержинска – превышает 200 тыс. жителей. Самый малень-

кий наукоград со статусом города – Приморск в Ленинградской об-

ласти, в нем проживает немногим более 6 тыс. чел. 

Размер наукоградов – поселков городского типа и приравнен-

ных к ним населенных пунктов (например, Автополигон НАМИ или 

Дмитров-7, не имеет официально этого статуса) колеблется от 

1,5 тыс. (пгт Орево – самый маленький наукоград России) до 22 

тыс. жителей (г. Черноголовка). Численность населения Академго-

родков точно не известна, хотя о размере новосибирского Академ-

городка можно судить по данным численности населения Советско-

го района г. Новосибирска – в 2000 году она составила 131 тыс. 

чел., в 2016 году – 139 тыс. чел. 

По характеру и профилю научных комплексов наукограды 

подразделяются на монопрофильные, моноориентированные и ком-

плексные. Типичный пример монопрофильного наукограда – Обо-

ленск, социально и инфраструктурно обеспечивающий один госу-

дарственный научный центр – Научно-исследовательский институт 

прикладной микробиологии. К этому же типу можно отнести 

Протвино, Кольцово, Краснознаменск, Белоозерский, Менделеево, 

Снежинск, Реутов. 
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Моноориентированные наукограды имеют несколько градооб-

разующих предприятий одной сферы научно-технической деятель-

ности. Это, например, Жуковский, в котором расположены круп-

нейшие исследовательские и испытательные комплексы авиацион-

ного профиля; Черноголовка – научный центр Российской академии 

наук с исследовательскими институтами и лабораториями в области 

химической физики; моноориентированными являются также Коро-

лев, Юбилейный, Краснообск, Трехгорный. 

Наиболее характерный пример комплексного наукограда – 

Дубна, где, кроме Объединенного института ядерных исследований, 

имеются научные, конструкторские и научно-производственные 

центры авиакосмического, приборостроительного, судостроитель-

ного профиля, международный университет. К этому же типу отно-

сятся Климовск, Железнодорожный, Долгопрудный. Крупным ком-

плексным наукоградом, несомненно, является Обнинск. Можно вы-

делить семь основных специализаций наукоградов в России: 

– авиаракетостроение и космические исследования; 

– электроника и радиотехника; 

– автоматизация, машино- и приборостроение; 

– химия, химфизика и создание новых материалов; 

– ядерный комплекс; 

– энергетика; 

– биология и биотехнология. 

Наиболее распространены научно-исследовательские органи-

зации, работающие в области авиации и космоса, ядерных исследо-

ваний, а также автоматизации и приборостроения. Количество цен-

тров, специализирующихся на электронике или биологических 

науках, исчисляется единицами. 
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ГЛАВА 12. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

12.1. Стратегическое планирование в Российской Федерации 

12.2. Технология прогнозирования регионального социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации 

 

Стратегическое планирование – механизм управления, направ-

ленный на достижение приоритетных целей государства, включаю-

щий процессы целеполагания, прогнозирования и планирования со-

циально-экономического развития Российской Федерации. 

Минэкономразвития России ведется систематическая работа в 

следующих областях: 

1. Мониторинг достижения национальных целей. 

2. Стратегическая экспертиза значимых инициатив в рамках 

национальных и федеральных проектов, а также новых мер госу-

дарственной политики. 

3. Повышение взаимоувязанности механизмов реализации мер 

экономической политики. 

4. Выстраивание разноуровневой системы государственного 

стратегического планирования ее нормативное обеспечение. 

5. Управление вопросами информатизации (цифровизации) си-

стемы стратегического управления. 

6. Разработка и корректировка документов стратегического 

планирования на федеральном уровне. 

Регулирование этой сферы осуществляется в рамках Феде-

ральный закон «О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. 

Федеральный закон устанавливает правовые основы стратеги-

ческого планирования в Российской Федерации, координации госу-

дарственного стратегического управления, полномочий федеральных 
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органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и порядка их взаимодействия с общественными, научными и иными 

организациями в сфере стратегического планирования. 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-

кающие между участниками стратегического планирования в про-

цессе целеполагания, прогнозирования, планирования и програм-

мирования социально-экономического развития Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний, отраслей экономики и сфер государственного и муниципаль-

ного управления, обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации, а также мониторинга и контроля реализации доку-

ментов стратегического планирования. 

Правовое регулирование стратегического планирования осно-

вывается на Конституции Российской Федерации [1] и осуществля-

ется в соответствии с федеральными конституционными законами, 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными закона-

ми, а также принятыми в соответствии с ними нормативными пра-

вовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной вла-

сти, законами и другими нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, муниципальными нормативными пра-

вовыми актами. 

В Федеральном законе № 172-ФЗ используются следующие 

основные понятия: 

1) стратегическое планирование – деятельность участников 

стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, 

планированию и программированию социально-экономического раз-

вития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государ-

ственного и муниципального управления, обеспечения национальной 
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безопасности Российской Федерации, направленная на решение за-

дач устойчивого социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации; 

2) государственное управление - деятельность органов госу-

дарственной власти по реализации своих полномочий в сфере соци-

ально-экономического развития Российской Федерации и обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации; 

3) муниципальное управление - деятельность органов местного 

самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социаль-

но-экономического развития; 

4) целеполагание - определение направлений, целей и приори-

тетов социально-экономического развития и обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации; 

5) прогнозирование - деятельность участников стратегического 

планирования по разработке научно обоснованных представлений о 

рисках социально-экономического развития, об угрозах националь-

ной безопасности Российской Федерации, о направлениях, резуль-

татах и показателях социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований; 

6) планирование – деятельность участников стратегического 

планирования по разработке и реализации основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации, планов дея-

тельности федеральных органов исполнительной власти и иных 

планов в сфере социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, направленная 

на достижение целей и приоритетов социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, содержащихся в документах стратегического планиро-
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вания, разрабатываемых в рамках целеполагания; 

7) программирование - деятельность участников стратегиче-

ского планирования по разработке и реализации государственных и 

муниципальных программ, направленная на достижение целей и 

приоритетов социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся 

в документах стратегического планирования, разрабатываемых в 

рамках целеполагания; 

8) мониторинг и контроль реализации документов стратегиче-

ского планирования - деятельность участников стратегического 

планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации до-

кументов стратегического планирования, а также по оценке взаимо-

действия участников стратегического планирования в части соблю-

дения принципов стратегического планирования и реализации ими 

полномочий в сфере социально-экономического развития Россий-

ской Федерации и обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации; 

9) система стратегического планирования - механизм обеспе-

чения согласованного взаимодействия участников стратегического 

планирования на основе принципов стратегического планирования 

при осуществлении разработки и реализации документов стратеги-

ческого планирования, а также мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования в рамках целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования с использова-

нием нормативно-правового, информационного, научно-

методического, финансового и иного ресурсного обеспечения; 

10) документ стратегического планирования - документиро-

ванная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утвер-

ждаемая (одобряемая) органами государственной власти Россий-

ской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления и иными 
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участниками стратегического планирования; 

11) корректировка документа стратегического планирования – 

изменение документа стратегического планирования без изменения 

периода, на который разрабатывался этот документ стратегического 

планирования; 

12) методическое обеспечение стратегического планирования - 

разработка и утверждение требований и рекомендаций по разработ-

ке и корректировке документов стратегического планирования; 

13) цель социально-экономического развития – состояние эко-

номики, социальной сферы, которое определяется участниками 

стратегического планирования в качестве ориентира своей деятель-

ности и характеризуется количественными и (или) качественными 

показателями; 

14) задача социально-экономического развития – комплекс 

взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в 

определенный период времени и реализация которых обеспечивает 

достижение целей социально-экономического развития; 

15) результат социально-экономического развития – факти-

ческое (достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, 

которое характеризуется количественными и (или) качественными 

показателями; 

16) очередной год – год, следующий за текущим годом; 

17) отчетный год – календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно, предшествующий текущему году; 

18) отчетный период – отчетный год и два года, предшеству-

ющие отчетному году; 

19) среднесрочный период – период, следующий за текущим 

годом, продолжительностью от трех до шести лет включительно; 

20) долгосрочный период – период, следующий за текущим 

годом, продолжительностью более шести лет; 

21) стратегический прогноз Российской Федерации – документ 
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стратегического планирования, содержащий систему научно обос-

нованных представлений о стратегических рисках социально-

экономического развития и об угрозах национальной безопасности 

Российской Федерации; 

22) прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации – документ стратегического планирования, содержащий 

систему научно обоснованных представлений о направлениях и об 

ожидаемых результатах научно-технологического развития Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации на долгосроч-

ный период; 

23) прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации - документ стратегического планирования, содержащий 

систему научно обоснованных представлений о внешних и внут-

ренних условиях, направлениях и об ожидаемых результатах соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на средне-

срочный или долгосрочный период; 

24) стратегия социально-экономического развития Россий-

ской Федерации – документ стратегического планирования, со-

держащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач гос-

ударственного управления, направленных на обеспечение устой-

чивого и сбалансированного социально-экономического развития 

Российской Федерации; 

25) документы в сфере обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации – утверждаемые (одобряемые) Прези-

дентом Российской Федерации документы стратегического плани-

рования, определяющие стратегические приоритеты, цели и меры 

внутренней и внешней политики, характеризующие состояние 

национальной безопасности Российской Федерации; 

26) стратегия пространственного развития Российской Феде-

рации – документ стратегического планирования, определяющий 

приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Фе-
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дерации и направленный на поддержание устойчивости системы 

расселения на территории Российской Федерации; 

27) отраслевой документ стратегического планирования Рос-

сийской Федерации – документ, в котором определены приоритеты, 

цели и задачи государственного и муниципального управления и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

способы их эффективного достижения и решения в соответствую-

щей отрасли экономики и сфере государственного и муниципально-

го управления Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации, муниципального образования; 

28) план деятельности федерального органа исполнительной 

власти – документ стратегического планирования, содержащий це-

ли, направления, индикаторы, планируемые промежуточные и 

окончательные результаты деятельности федерального органа ис-

полнительной власти на среднесрочный период и предусматриваю-

щий в рамках установленных полномочий федерального органа ис-

полнительной власти обеспечение реализации документов страте-

гического планирования; 

29) стратегия социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации – документ стратегического планирования, 

определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управ-

ления на уровне субъекта Российской Федерации на долгосрочный 

период; 

30) прогноз социально-экономического развития субъекта Рос-

сийской Федерации – документ стратегического планирования, со-

держащий систему научно обоснованных представлений о направ-

лениях и об ожидаемых результатах социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный или 

долгосрочный период; 

30.1) национальный проект – документ стратегического пла-

нирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 
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направленных на получение уникальных результатов в условиях 

временных и ресурсных ограничений и обеспечивающих достиже-

ние национальных целей развития Российской Федерации и их це-

левых показателей, определенных Президентом Российской Феде-

рации, а также иных общественно значимых результатов, задач и их 

показателей по решениям Президента Российской Федерации, 

уполномоченного Президентом Российской Федерации координа-

ционного органа; 

(п. 30.1 введен Федеральным законом от 13.07.2024 № 177-ФЗ) 

31) государственная программа Российской Федерации – доку-

мент стратегического планирования, содержащий комплекс планиру-

емых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществ-

ления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государ-

ственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 

32) государственная программа субъекта Российской Федера-

ции – документ стратегического планирования, содержащий ком-

плекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечиваю-

щих наиболее эффективное достижение целей и решение задач со-

циально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 

33) стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования – документ стратегического планирования, 

определяющий цели и задачи муниципального управления и соци-

ально-экономического развития муниципального образования на 

долгосрочный период; 

34) прогноз социально-экономического развития муниципаль-

ного образования - документ стратегического планирования, содер-

жащий систему научно обоснованных представлений о направлени-
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ях и об ожидаемых результатах социально-экономического разви-

тия муниципального образования на среднесрочный или долгосроч-

ный период; 

35) муниципальная программа - документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям 

и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

целей и решение задач социально-экономического развития муни-

ципального образования; 

36) макрорегион - часть территории Российской Федерации, 

которая включает в себя территории двух и более субъектов Рос-

сийской Федерации, социально-экономические условия в пределах 

которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, 

целей и задач социально-экономического развития при разработке 

документов стратегического планирования; 

37) стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации - документ стратегического планирования, определяю-

щий стратегические цели и основные задачи, направления и прио-

ритеты государственной политики, направленные на устойчивое, 

динамичное и сбалансированное научно-технологическое развитие 

Российской Федерации на долгосрочный период. 

В 2015-2017 годах была сформирована основная база норма-

тивных правовых актов, являющаяся основой для процессов страте-

гического планирования и управления, в соответствии с которыми 

осуществляется мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования. 

Нормативное правовое регулирование стратегического плани-

рования постоянно совершенствуется, в том числе в части положе-

ний организации проектной деятельности, цифровизации процес-

сов, оценки сбалансированности системы стратегического планиро-

вания по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым и 
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иным ресурсам на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

Приоритеты государственной политики регионального управ-

ления и территориального планирования представляют собой обос-

нованные и наиболее значимые для регионального развития, общие 

для федеральных органов государственной власти и органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации главные 

направления их совместной деятельности по реализации целей и за-

дач государственной региональной политики на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. Выбор приоритетов основывается на 

проведении в соответствии с целями и задачами государственной 

региональной политики комплексной оценки текущей ситуации, 

прогнозе её развития на 3-6-12 и более лет, исходя из ресурсных, 

включая бюджетные, возможностей Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации.  

Приоритеты государственной региональной политики взаимо-

увязываются с направлениями внутренней и внешней политики 

Российской Федерации и учитываются в программах социально-

экономического развития в сфере регионального развития 

 

12.2 Технология прогнозирования регионального социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации 

Анализ практического опыта администраций субъектов Феде-

рации показывает, что при прогнозировании регионального разви-

тия большинство органов управления в регионах используют тра-

диционные методики, основанные на трех подходах. 

Трендовый подход. В его основе лежит метод экстраполяции 

данных, то есть прогнозируемые показатели рассчитываются как 

продолжение динамического ряда на будущее по выявленной зако-

номерности развития. Метод экстраполяции эффективен для крат-

косрочных прогнозов, если данные динамического ряда выражены 
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ярко и устойчиво. В долгосрочной же перспективе результаты про-

гнозирования с применением этого подхода оказываются противо-

речивыми. Это порождает необходимость их согласования, что вы-

полняется чаще всего только по отношению к верхнему уровню по-

казателей путем более или менее механической подгонки. Посколь-

ку показатели других уровней остаются при этом без изменения, то 

противоречивость не устраняется, а как бы «ретушируется». И что 

хуже всего, любое изменение в сценарии прогнозирования неиз-

бежно ведет к повторению этой трудоемкой и неформализованной 

процедуры. 

Составление общего списка прогнозируемых параметров, вы-

писывание отношений и причинно-следственных связей между ни-

ми. Для реализации этого подхода на практике необходимо ввести 

субъекты региона как действующих агентов и сформировать их 

стратегию поведения на региональном рынке. Задав сценарно тра-

ектории экзогенных параметров полученной модели, можно рассчи-

тать эволюцию эндогенных параметров путем воспроизведения 

установленных причинно-следственных связей. Главное преимуще-

ство такого подхода к прогнозированию состоит в том, что основ-

ное внимание уделяется не анализу трендов основных показателей, 

характеризующих состояние региона, а оценке параметров страте-

гий поведения его субъектов, приведших к этому состоянию. Еще 

один важный аргумент - априорная сбалансированность получаемо-

го прогноза в отличие от трендового прогнозирования по отдель-

ным показателям или их группам. 

Подход, основанный на теории общего равновесия. Согласно 

теории равновесия, экономические агенты (производители и потре-

бители), действуя в эгоистических интересах, составляют индиви-

дуальные планы производства и потребления продукции. Этот про-

цесс описывается моделями поведения, характер которых зависит 

от технологии производства, системы предпочтений и системы цен. 
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Если технология и система предпочтений фиксированы, то суще-

ственной оказывается только система цен. Однако применение ме-

тодов теории общего равновесия для анализа и прогнозирования ре-

гиональной социально-экономической ситуации затрудняется из-за 

следующих причин: 

• для условий быстро меняющегося общества теория обще-

го равновесия в лучшем случае может дать только дрейфующую 

асимптоту, к которой стремятся экономические процессы; 

• методы теории общего равновесия не обеспечены в до-

статочной степени региональной социально-экономической стати-

стикой; 

• теория общего равновесия применима по отношению к 

мелким производителям и потребителям в условиях совершенной 

конкуренции, когда ни один из экономических агентов не в состоя-

нии самостоятельно влиять на систему цен и воспринимает ее как 

заданную, что не соответствует ситуации в России [15]. 

Однако на современном этапе развития регионального прогно-

зирования вышеперечисленные методики уже устарели и не отвеча-

ют быстро меняющейся социально-экономической ситуации в реги-

онах. Пять лет назад в Самарской области была разработана и 

успешна внедрена технология ситуационного прогнозирования, ко-

торая сейчас используется при прогнозировании социально-

экономического развития практически во всех субъектах Федерации. 

В основу этой технологии положена концепция, согласно ко-

торой прогноз есть результат эволюции исходного состояния балан-

совой имитационной модели деятельности региона на заданную 

перспективу при задаваемых сценарных условиях. При этом про-

гнозное состояние является следствием интерференции поведения 

субъектов региона на горизонте прогнозирования. В процессе про-

гнозирования исходная база данных переносится в точку прогнози-

рования через модель причинно-следственных связей. 
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Общая система ситуационного прогнозирования СЭР региона 

включает в себя построение определенных прогнозных моделей, в 

которых отражаются основные экзогенные и эндогенные параметры 

социально-экономической системы региона [15, 29]. 

Модель сферы производства товаров и рыночных услуг опи-

сывает процессы производства и потребления в следующих отрас-

лях региональной экономики: промышленности, сельском хозяй-

стве, строительстве, транспорте, связи, торговли и других отраслях 

рыночных услуг. Производственные возможности каждой отрасли 

задаются производственной функцией, показывающей зависимость 

ее выпуска от основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов, а 

также состояния производственной инфраструктуры и экономиче-

ской стратегии производителей. Данная модель описывается следу-

ющей зависимостью: 

dA1 (t) / dt = D1 (t) - R1 (t),  

 

где  D1 (t) - текущие доходы; 

R1 (t) - текущие расходы; 

dA1 (t) - состояние моделируемого объекта в определенный 

момент времени. 

 

Модель движения региональных финансовых ресурсов описы-

вает процессы образования, распределения и использования бюд-

жетных и внебюджетных средств. Выражая экономические и соци-

альные связи и отношения в денежной форме, эта модель является 

базисом для объединения в одно целое частных модели, описываю-

щих вполне определенные виды деятельности. В этой модели отоб-

ражаются различные аспекты формирования и использования реги-

ональных финансовых ресурсов включением в их состав показате-

лей баланса средств хозяйствующих субъектов, государственного 

бюджета, государственных внебюджетных фондов и средств насе-

ления региона. 
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Модель потребительского рынка представляет собой систему 

балансовых и эконометрических уравнений, имитирующих поведе-

ние субъектов потребительского рынка: населения, производителей, 

региональных и федеральных торговых организаций и внешних 

экспортеров. При моделировании используется свойство двуна-

правленности отношений, согласно которому акты взаимодействия 

между субъектами рынка рассматриваются с точки зрения как дви-

жения доходов и платежных средств, так и реальных потоков това-

ров и услуг. 

Модель демографии реализует сдвиг возрастов в темпе имита-

ции с учетом естественного движения населения и миграционных 

процессов. При этом рассчитываются: численность населения (муж-

ского и женского соответственно), численность пенсионеров и моло-

дежи, численность трудоспособного населения, сальдо миграции. 

Модель сферы нерыночных услуг представляется в виде сле-

дующей математической зависимости: 

 

dA2 (t) / dt = D2 (t) - R2 (t),  

где D2 (t) - текущие доходы; 

R2 (t) - текущие расходы; 

dA2 (t) - состояние моделируемого объекта в определенный 

момент времени. 

 

Доходы складываются из средств местного и федерального 

бюджетов, внебюджетных фондов, средств предприятий. Расходы 

включают следующие статьи: оплата труда, промежуточное потреб-

ление, капитальные расходы. 

Модель рынка трудовых ресурсов описывает движение занято-

го населения. В ней оцениваются потенциальные трудовые ресурсы 

сферы производства товаров и рыночных услуг и сферы нерыноч-

ных услуг и рассчитывается занятость населения в этих сферах. При 

этом учитывается спрос на трудовые ресурсы и инерционность пе-
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рехода населения из одной категории в другую. Оценивается теку-

щая безработица. 

После того, как все модели построены и количественно описа-

ны, выполняется «прогон» общей модели региона на глубину про-

гнозируемого периода по заданному сценарию и выдаются резуль-

таты прогнозирования в виде пакета прогнозных документов по 

всем показателям социально-экономического развития. 

Достоверность прогнозов с помощью технологии ситуацион-

ного прогнозирования зависит от следующих факторов: ошибки в 

исходных данных, ошибки при задании сценария, грубости модели. 

Ошибки первого рода вызваны объективными причинами; их удает-

ся существенно уменьшить за счет верификации и коррекции ис-

ходных данных. Ошибки третьего рода уменьшаются за счет разви-

тия модели. Ошибки в сценарных параметрах носят субъективный 

характер и целиком зависят от профессионализма лиц осуществля-

ющих прогнозирование. Влияние этих ошибок на прогноз - самое 

существенное, особенно в годы высокой инфляции и падения про-

изводства. 

В настоящее время проводится дальнейшее развитие техноло-

гии ситуационного прогнозирования. В частности, разрабатывается 

модель товарно-сырьевых рынков, уточняется модель финансовой 

системы. Большое внимание уделяется формированию более адек-

ватной модели распределения доходов между накоплением и по-

треблением в секторе производства товаров и рыночных услуг, раз-

рабатывается методологическая база для формирования и отработки 

рациональных стратегий регионального управления бюджетными и 

внебюджетными фондами денежных средств. 

Конкретизация региональной экономической и инвестиционной 

политики требует перехода на уровень предприятий и отдельных тер-

риторий. Именно в этом направлении, по нашему мнению, будет 

осуществляться развитие ситуационного прогнозирования в будущем. 
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Понятие, задачи и структура региональных программ соци-

ально-экономического развития 

Программно-целевой метод управления развитием территории 

относится к категории проблемно-ориентированных, тесно связан-

ных с решением масштабных, долговременных проблем, не нахо-

дящих своего решения в инерционном режиме функционирования и 

развития программируемой системы, что требует принятия специ-

альных программных мер, концентрации усилий, мобилизации ре-

сурсных возможностей региона. 

Использование программно-целевого метода применительно к 

региональным системам исходит из необходимости придания как 

можно более высокого уровня конкретности, количественной опре-

деленности постановке программных целей в качественной форму-

лировке, не обладающих четким числовым выражением, но доста-

точно ясных, чтобы представлять собой целевые ориентиры, по ко-

торым можно устанавливать требуемую направленность программ-

ных действий. 

Под программой социально-экономического развития региона 

понимается комплекс научно-исследовательских и опытно-

конструкторских, производственных, социально-экономических, 

организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечи-

вающих эффективное решение задач в области государственного, 

экономического, экологического, социального и культурного разви-

тия субъекта РФ [12, 13, 25, 29]. 

Региональное программирование является важным инструмен-

том непосредственного государственного воздействия на рыночную 

экономику той или иной территории, обеспечивая сочетание прин-

ципов саморегулирования и целенаправленности в ее развитии. 

Программно-целевой метод хозяйственного и территориального 

управления служит одним из важных средств активного влияния 

государства на социально-экономический комплекс проблемных ре-
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гионов – депрессивных, слаборазвитых, осваиваемых, а также и 

промышленно развитых, позволяя успешно решать как текущие, так 

и стратегические задачи, в первую очередь – выравнивания регио-

нальных уровней социально-экономического развития. 

Новая сущность программ социально-экономического разви-

тия региона состоит в том, что они воплощают в себе синтез «жест-

кого плана» и «свободного рынка», когда строго целенаправленная 

хозяйственная деятельность осуществляется и стимулируется на 

коммерческой основе. Поэтому организационные формы подготов-

ки и реализации программ, а также методы управления ими отли-

чаются от прежних. 

К основным задачам региональных программ социально-

экономического развития можно отнести следующие: 

1. выравнивание межрегиональных различий по показате-

лям социально-экономического развития; 

2. формирование оптимальной территориальной и отрасле-

вой структуры экономики; 

3. максимально полное и эффективное использование раз-

личных ресурсов региона; 

4. охрана окружающей среды; 

5. формирование рыночной и социальной инфраструктуры 

региона; 

6. духовное возрождение регионов, сохранение их истори-

ческого наследия, стабилизация общественно-политической и пра-

вовой обстановки 

7. сбалансированное (бездефицитное) региональное хозяй-

ствование в условиях рынка. 

Состав и структура региональной программы социально-

экономического развития региона представляют перечень и вза-

иморасположение разделов, отражающих содержательную и 

функциональную характеристики принятого к реализации про-
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граммного проекта. 

Раздел 1. Анализ и оценка сложившейся социально-

экономической ситуации региона. Содержится описание социально-

экономической ситуации и ее последствий для региона и выделяют-

ся приоритетные проблемы, подлежащие решению на программной 

основе. 

Раздел 2. Оценка природных ресурсов и состояния окружаю-

щей среды. Описывают наличие в регионе различных видов при-

родных ресурсов, их количественное состояние, возможности ис-

пользование для внутри региональных целей и вывоза за пределы 

региона, рассматриваются экологическая ситуация в регионе и ме-

роприятия по ее оздоровлению. Выделяются приоритетные пробле-

мы, подлежащие решению на программной основе. 

Раздел 3. Состояние демографической ситуации и рынок труда 

в регионе. Здесь характеризуются сложившаяся ситуация, состояние 

рынка труда в регионе, выделяются приоритетные проблемы, под-

лежащие решению на программной основе. 

Раздел 4. Концепция социально-экономического развития ре-

гиона. Выполненные в предыдущих (1 - 3) разделах СЭР региона и 

оценка природных ресурсов и рынка труда, позволяют с учетом 

тенденций технического прогресса и выдвигаемых перед регионом 

хозяйственных задач выработать и сформулировать концепцию 

СЭР региона на перспективу. 

Раздел 5. Основные целевые подпрограммы. В разделе выде-

ляются основные для региона целевые подпрограммы, которые мо-

гут формироваться по отраслевому, функциональному и проблем-

ному признаку. 

В каждой из этих программ определяются цели и задачи, опи-

сываются конкретные результаты, которые должны быть достигну-

ты на основе сосредоточения ориентированных в пространстве и во 

времени этапов ее выполнения. 
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Раздел 6. Механизм осуществления программы. В разделе из-

лагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономиче-

ских рычагов, обеспечивающих решение проблемы. Механизм 

определяется на основе рассмотрения и сопоставления альтерна-

тивных вариантов. Разрабатывается прогнозная модель программы. 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы. Содержит расче-

ты предстоящих затрат. Из общего объема ресурсов выделяются та 

их часть, которая поступает из собственных источников. 

Раздел 8. Координация программных мероприятий. Обеспечи-

вается согласование действий всех организаций, участвующих в 

осуществлении программы. Даются обоснования по организации 

сотрудничества региона, выполняющего программы, с сопредель-

ными территориями РФ, зарубежными государствами. 

Раздел 9. Оценка эффективности осуществления программы. 

Проводятся расчеты экономической эффективности программы. 

Каждое программное задание и программа в целом оцениваются си-

стемой количественных и качественных показателей, из которых 

используются следующие: 

• показатели целей программы; 

• показатели эффективности конечных результатов (они 

могут быть как абсолютными, так и сравнительными); 

• специфические показатели, необходимость и состав кото-

рых устанавливаются в зависимости от характера и особенностей 

каждой программы; 

• показатели выполнения работ в рамках программы (этапы 

и промежуточные результаты); 

• показатели (финансовых, природных, трудовых, времен-

ных и т. д.) затрат, необходимых для выполнения заданий программы. 

Помимо названных выше показателей разрабатываются фор-

мулировки программных мероприятий и работ, отдельных ее под-

программ, а также другие показатели, необходимые для эффектив-
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ного управления программой. 

Раздел 10. Организация, формы и методы управления про-

граммой. Разрабатываемая организационно-функциональная струк-

тура управления формируется с учетом специфики программы и ре-

гиона. 

Разделы программы содержат необходимые обоснования и по-

яснения. Они формируют в целом на весь период реализации про-

граммы и по годам. Для долгосрочных программ первоначальная 

разбивка осуществляется по годам, а последующая - по более про-

должительным срокам. 

 

 

ГЛАВА 13. ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

13.1. Генеральная схема планировки территории 

13.2. Планировка городских и сельских поселений 

13.3. Критериев выделения городов. Типология и классифика-

ция городов 

 

13.1 Генеральная схема планировки территории 

Территориальное планирование – это теория и практика наиболее 

рациональной организации территории и размещения в ее пределах про-

изводственных предприятий, коммуникаций и мест расселения с ком-

плексным учетом его географических, экономических, архитектурно-

строительных и инженерно-строительных факторов и условий.  

Генеральная схема расселения на территории Российской Федера-

ции – градостроительная документация о градостроительном планиро-

вании развития территории Российской Федерации. Является осново-

полагающим, актуализированным информационно-аналитическим 

документом, обосновывающим стратегию территориального разви-

тия России с учетом глобальных мировых процессов, ее места в 

межконтинентальном коммуникационном пространстве и роли ре-
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гионов в социально-экономическом развитии страны. 

Генеральная схема расселения на территории Российской Фе-

дерации носит системный характер и включает: 

 аналитические материалы по оценке проблем сложивше-

гося расселения с учетом территориальных, экономических, соци-

альных, экологических, инфраструктурных и других факторов; ма-

териалы по прогнозированию тенденций и приоритетов развития 

систем расселения; 

 механизмы реализации федеральной градостроительной 

политики; 

 мероприятия по организационному и нормативному пра-

вовому обеспечению реализации Генеральной схемы расселения. 

Состав и содержание текстовых и графических материалов Ге-

неральной схемы расселения на территории Российской Федерации, 

а также масштаб графических материалов определяются заданием 

на ее разработку. 

Обязательными положениями Генеральной схемы расселения 

на территории Российской Федерации являются: 

- определение целей федеральной политики в области градо-

строительства и мер государственной поддержки ее реализации; 

- зонирование территории Российской Федерации с определе-

нием приоритетов и ограничений на ее использование при осу-

ществлении градостроительной деятельности; 

- основные направления развития и совершенствования систе-

мы расселения, природопользования и производства; 

- основные направления развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур федерального значения; 

- меры по улучшению экологической обстановки, рациональ-

ному использованию земель, сохранению территорий объектов ис-

торико-культурного и природного наследия; 

- предложения по установлению границ объектов градострои-
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тельной деятельности особого регулирования федерального значения; 

- перечень и границы территориальных объектов градострои-

тельной деятельности, требующих разработки консолидированных 

схем градостроительного планирования. 

Для примера рассмотрим г. Санкт-Петербург – уникальный 

памятник истории и культуры и в то же время место жительства со-

временных людей с современными запросами. Задачей градострои-

теля в историческом городе является сохранение его неповторимого 

облика и создание условий для дальнейшего развития. 

При разработке проектов планировки получает свое развитие 

заложенная в генеральном плане транспортно-планировочная 

структура города, уточняются границы кварталов и характер внут-

риквартальной застройки, определяются зоны размещения объектов 

капитального строительства и территории общего пользования, поз-

воляющие организовать жизнь внутри квартала. 

Градостроительная политика является основой реализации за-

дач социально-экономического развития города и определяет его 

темпы, сбалансированность и эффективность. Она также определяет 

территориальное распределение и возможность концентрации инве-

стиций в разных секторах экономики города [5, 8, 9, 20, 21, 26]. 

Территориальное планирование Санкт-Петербурга направлено на 

определение оптимального функционального назначения террито-

рий города, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития Санкт-Петербурга, повышения качества городской среды, 

сохранения и регенерации исторического и культурного наследия, 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

В соответствии с законодательством России и Санкт-

Петербурга территориальное планирование Санкт-Петербурга осу-

ществляется посредством разработки и утверждения Генерального 

плана и внесения в него изменений. Генеральный план Санкт-
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Петербурга стал одним из первых документов территориального 

планирования в России, разработанным и прошедшим процедуру 

утверждения в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации. Генеральный план Санкт-Петербурга и, как 

следствие, его последовательная реализация нацелены на гармо-

ничное и устойчивое развитие мегаполиса, обеспечивающее сбалан-

сированный учет экологических, экономических, социальных фак-

торов при осуществлении градостроительной деятельности, без-

опасность и благоприятные условия жизни горожан. Закон №728-99 

«О Генеральном плане Санкт-Петербурга», вступивший в силу с ян-

варя 2006 года, направлен на формирование Санкт-Петербурга как 

интегрированного в российскую и мировую экономику многофунк-

ционального города, обеспечивающего высокое качество среды 

жизнедеятельности и производства. 

В состав Генерального плана входят материалы, устанавлива-

ющие цели и задачи территориального планирования Санкт-

Петербурга, основные параметры развития города, виды функцио-

нальных зон на территории Санкт-Петербурга и материалы, устанав-

ливающие очередность размещения и развития основных объектов 

инженерно-транспортной инфраструктуры и основных функцио-

нальных зон. Генеральный план разработан в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-

Петербурга «О регулировании градостроительной деятельности в 

Санкт-Петербурге», а также в соответствии с целями и задачами раз-

вития Санкт-Петербурга, сформулированными в документах госу-

дарственного планирования социально-экономического развития го-

рода. Генеральный план обеспечивает сбалансированное развитие 

города по основным функциональным зонам: жилым, общественно-

деловым, промышленным, транспортным и рекреационным. 

Борис Гордеев, руководитель бюро градостроительных проек-

тов, о разработке проектов планировки территории пояснил – «Раз-
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работка проектов планировки на крупные территории представляет-

ся абсолютно логичной для такого многофункциональной проект-

ной организации, как СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-

Петербурга. В генплане, из-за масштаба рассматриваемой террито-

рии, сложно детально проработать все элементы планировочной 

структуры. Кроме того, практически невозможно предугадать все 

изменения, которые происходят в городе в силу того, что он живет 

и развивается, проектируются крупные жилые комплексы, предпри-

ятия, новые транспортные дороги и развязки. Зачастую эти объекты 

влияют на всю прилегающую территорию и, чтобы оптимально со-

отнести развитие отдельных территорий с развитием города, необ-

ходимо рассматривать значительные по площади территории». 

С другой стороны, в границах отдельного квартала нельзя ре-

шить многие вопросы обеспечения населения объектами социально-

бытового обслуживания, гаражами, автостоянками и т.д. Разработка 

крупной территории позволяет действительно говорить об обеспе-

чении ее устойчивого развития, что невозможно в рамках одного 

квартала. Работы нашего Центра отличаются тем, что поскольку за-

казчиком наших проектов является Санкт-Петербург, они выпол-

няются в интересах города и горожан с соблюдением все норматив-

ных требований проектирования. В этом смысле все наши проекты 

уникальны, поскольку направлены на решение городских проблем. 

Проблемы развития сети расселения.  

В настоящее время различают множество видов территориаль-

ных систем расселения, отличающихся не столько по количествен-

ным и функциональным характеристикам, сколько по характеру и 

структуре этих урбанизированных территорий. 

Сформированность систем расселения определяется упорядо-

ченным размещением по территории крупных городов — главных 

экономических центров, средних и малых городов, находящихся в 

зоне их влияния, и деревень. Она является важным показателем, ха-
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рактеризующим пространственную составляющую урбанизации. 

Поиски закономерностей в пространственном размещении че-

ловеческих поселений и создание моделей их оптимального разме-

щения начались в первой половине ХХ в. Авторы моделей разме-

щали географические объекты на однородной поверхности – беско-

нечной равнине с одинаковой плотностью и покупательной способ-

ностью населения, одинаковым для всех транспортным сообщени-

ем, т. е. на идеальной территории, где отсутствовало влияние гео-

графических факторов – рельефа, климата, социально экономиче-

ских условий. 

Сравнение реально существующего размещения с моделью 

позволяет увидеть важнейшие закономерности социально-

экономического развития территории – результат деятельности лю-

дей, подчиняющейся объективным экономическим и простран-

ственным законам. 

 

 
 

Рисунок 10 – Типы размещения населенных пунктов:  

равномерное, линейное и агломерационное размещение 

 

Виды размещения населенных пунктов. На любой карте, пока-

зывающей размещение населенных пунктов, можно выделить три 
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основных вида подобного размещения: 

 равномерное размещение характерно для населенных пунктов, 

выполняющих функции центров обеспечения товарами и услу-

гами равномерно размещенного сельского населения; 

 линейный, при котором размещение населенных пунктов 

предопределяется транспортными магистралями – автомо-

бильными или железными дорогами, судоходными реками; 

 агломерационный, где скопление населенных пунктов наблю-

дается вокруг крупного города, месторождения полезных ис-

копаемых или обусловлено выгодным географическим поло-

жением территории. 

Таким образом, поселения людей возникают не случайно, а на 

основании общих правил и закономерностей, образуя сложную 

структуру соподчинения от городов гигантов до деревень, связанных 

в единый комплекс «город и районы его тяготения» 

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день нет 

единых общепринятых терминов, определяющих тот или иной этап 

развития и вид этих образований. Тем более, что это усложняется 

многоотраслевым характером теории развития систем расселения и 

формирующейся нормативно-правовой базой деятельности в этой 

области. 

В изучении уровней и форм организации систем расселения, а 

также законов и принципов урбанизации огромная заслуга принад-

лежит экономгеографам. Рассматривая системы расселения как ре-

зультат процесса урбанизации, они выделили несколько уровней в 

структуре систем расселения. Первый уровень в экономической 

географии занимают агломерационные формы расселения, второй – 

урбанизированные районы и урбанизированные зоны, далее – мега-

лополис и экуменополис (всегород). 

Рассматривая урбанизацию как стихийный, неуправляемый 

процесс, архитекторы используют свою терминологию по отноше-
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нию к перспективному развитию и формированию систем населен-

ных мест, но в целом, иерархическая структура сохраняется та же. 

Для обеспечения перехода систем расселения к устойчивому 

развитию необходимо создание соответствующей методологиче-

ской базы, в основе которой может быть ноосферный подход к гра-

достроительству, интегрирующий принципы, правила и методы 

других подходов, в соответствии с главной целью устойчивого раз-

вития – формирования ноосферы. К таким подходам следует отне-

сти стратегический, синергетический, эволюционный, цивилизаци-

онный, региональный и др. 

Однако, существуют методы экистической политики. К числу 

экономических методов экистической политики относится стиму-

лирование развития новых отраслей в тех городах, людность и зна-

чение которых надо увеличить. Это достигается при помощи госу-

дарства в развитии инфраструктуры, налоговых льгот. 

Административные методы, такие как перенос столиц во внут-

ренние слабоосвоенные районы для стимулирования их развития, 

также широко используются. 

В нашей стране меры экистической политики стали приме-

няться с 1931 г. Были введены ограничения на прописку и строи-

тельство новых промышленных предприятий в крупных городах, 

особенно в Москве и Ленинграде (Санкт-Петербурге), предприни-

мались попытки стимулирования развития наиболее перспективных 

из числа малых и средних городов. Как правило, экистическая по-

литика не была сопряжена с экономическими мерами, часто задачи 

и методы их решения противоречили друг другу, поэтому большая 

часть поставленных целей не была достигнута. 

Интенсивно развивающиеся ярмарки и рынки превращают 

населенный пункт в центральное место – город. Системы расселе-

ния инертны и трудно поддаются регулированию, особенно неэф-

фективны административные меры. 
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Анализ основ развития структуры расселения. 

По данным Росстата, численность населения страны на начало 

2023 года составляла порядка 146,4 млн человек, которые были рас-

пределены по территории крайне неравномерно. При средней плотно-

сти населения в 8,55 чел./кв. км, данный показатель варьируется от 

0,07 в Чукотском автономном округе до 5116,82 в г. Москве. Неуди-

вительно, что наибольшая плотность населения наблюдается в горо-

дах федерального значения и Московской области. Следующая груп-

па регионов с плотностью населения свыше 70 чел./кв. км представ-

лена в основном субъектами Северо-Кавказского и Южного феде-

рального округов. Далее в рейтинге значительную долю начинают за-

нимать регионы Приволжского и Центрального федеральных округов. 

Наиболее низкие показатели плотности населения характерны 

в основном для регионов Дальневосточного федерального округа. 

Таким образом, на рисунке 1 отчетливо проявляются так называе-

мые основная зона расселения и зона Севера, исторически сложив-

шиеся под влиянием разнородных факторов. Более того, на протя-

жении последних лет поляризация продолжает возрастать. 

На сегодняшний день большая часть населения страны разме-

щается в ее европейской части, а многолетний отток населения из 

северных и дальневосточных районов привел к сокращению чис-

ленности населения в них. Прогнозы Росстата свидетельствуют о 

сохранении сложившихся тенденций до 2045 года. Так, базовый 

сценарий демографического прогноза подразумевает существенный 

естественный прирост населения в Чечне, Дагестане, Ингушетии, в 

то время как убыль затронет, в том числе, регионы Центральной 

России [3]. Однако, если Москва и Московская область могут ком-

пенсировать данные потери за счет миграционного прироста, то для 

большинства других регионов данный фактор лишь усугубляет си-

туацию. 

На сегодняшний день существует несколько точек зрения на 
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вопрос о том, какая именно структура расселения является более 

предпочтительной для России. С одной стороны, сторонники рав-

номерного распределения населения указывают на необходимость 

выравнивания уровня жизни, доступности объектов социальной 

инфраструктуры, что будет способствовать улучшению демографи-

ческой ситуации, более полному использованию ресурсов перифе-

рии, повысит связанность территории, обеспечит лучшую степень 

национальной безопасности [4, 8, 17, 29].  

Во многом это связано с тем, что при обезлюдивании террито-

рии в упадок приходит и имеющаяся инфраструктура. С другой 

стороны, концентрация населения на относительно небольшой тер-

ритории с благоприятными природно-климатическими условиями 

позволяет более эффективно использовать ограниченные ресурсы. 

В совокупности с концентрацией населения вокруг мест добычи и 

переработки ресурсов, это создает различия в локальных системах 

расселения в тех или иных частях страны. Вместе с тем, между дан-

ными крайними позициями существует множество промежуточных 

значений и комбинаций равномерного и концентрированного рас-

пределения населения на различных уровнях территориальной 

иерархии. 

Органами государственного управления проблема обезлюдива-

ния значительной части территорий страны признается, и предпри-

нимаются меры по преодолению данной тенденции. Так, на сего-

дняшний день действует комплекс мер, напрямую направленных на 

привлечение населения в северные регионы, регионы Дальнего Во-

стока (например, «дальневосточный гектар»). Вместе с тем, реализа-

ция этих программ сталкивается с трудностями, снижающими их ре-

альную эффективность [21, 25]. Кроме того, на уровне субъектов 

Федерации принимаются дополнительные меры по привлечению 

трудовых ресурсов. Так, по данным сайта «Работа России» поддерж-

ка при переезде оказывается примерно в 20 регионах страны. 
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Однако вопрос о том, какую структуру расселения считать оп-

тимальной для Российской Федерации, остается открытым. Так, ес-

ли рассматривать данную проблему в разрезе регионов, то очевид-

но, что распределение населения должно отвечать как задачам, сто-

ящим в целом перед страной в области социально-экономического 

развития, обеспечения национальной безопасности, сохранения су-

веренитета и целостности (территориальной и экономической), так 

и удовлетворять потребности населения. 

 
Рисунок 11 – Региональные факторы формирования  

системы расселения 

 

Исследования показывают, что одной из основных тенденций 

в системе расселения является повышение контрастности в Россий-

ской Федерации, увеличение разрыва между мегаполисами и 

остальными городами и населенными пунктами, что обуславливает-
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ся в том числе различием в экономических и социальных условиях 

[8]. В отношении субъектов Федерации могут быть сделаны анало-

гичные выводы. Различия в уровне и качестве жизни обуславливают 

привлекательность территории для населения. 

Формирование крупных городских агломераций.  

Институциональной основой работы государства в части оп-

тимизации развития городских агломераций является Указ Прези-

дента Российской Федерации от 16 января 2017 г. №13, которым 

утверждены «Основы государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года». Здесь 

отображены следующие моменты: 

- В числе принципов государственной политики регионального 

развития - стимулирование развития крупных городских агломера-

ций, способных успешно выдерживать конкуренцию на мировых 

рынках. 

- В ожидаемых результатах реализации в документе отмечено 

дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие 

крупных городских агломераций, как необходимое условие обеспе-

чения экономического роста, технологического развития и повыше-

ния инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 

российской экономики на мировых рынках. 

Также Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 февраля 2019 г. № 207-р утверждена Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации, в которой в качестве 

одного из ключевых элементов пространственного развития страны 

определены городские агломерации – как полюса экономического 

роста и воспроизводства человеческого капитала. Стратегия про-

странственного развития Российской Федерации до 2025 года ввела 

понятие крупных и крупнейших городских агломераций. 

«Крупная городская агломерация» – совокупность компактно 

расположенных населенных пунктов и территорий между ними, с 
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общей  численностью населения 500 тыс. человек – 1000 тыс. чело-

век, связанных совместным использованием инфраструктурных 

объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том 

числе трудовыми, и социальными связями. 

«Крупнейшая городская агломерация» - более 1000 тыс. чел. 

В настоящее время на территории страны сформировалось 

около 40 таких агломераций, численность населения в которых пре-

высила 73 млн. чел. 

В дополненной редакции Стратегии введено понятие прочих 

(менее крупных) агломераций с численностью от 250 тыс. чел. 

Стратегия пространственного развития одной из важнейших 

проблем определяет нереализованный потенциал межрегионального 

и межмуниципального взаимодействия, а в числе основных прин-

ципов - содействие развитию межрегионального и межмуниципаль-

ного сотрудничества. 

К основным направлениям пространственного развития Рос-

сийской  Федерации отнесено формирование и развитие в каждом 

субъекте Российской  Федерации межмуниципальных (межрайон-

ных) центров оказания услуг и обеспечения деятельности отраслей  

социальной  сферы (методическое, информационное и кадровое 

обеспечение). Все это вписывается в задачи агломерационного 

строительства. 

Под городской агломерацией понимается совокупность ком-

пактно расположенных населенных пунктов и территорий между 

ними, связанных совместным использованием инфраструктурных 

объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том 

числе трудовыми, и социальными связями. Особая роль придается 

крупным - с общей численностью населения 500 тыс. человек - 1000 

тыс. человек (агломерации II порядка) - и крупнейшим - с населени-

ем более 1000 тыс. человек городским агломерациям (агломерации I 

порядка). 
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Территории агломераций традиционно делятся на ядро и пе-

риферию, в дву- и многоядерных агломерациях выделяются также 

дополнительные ядра. Периферия обычно делится на ближнюю и 

дальнюю. Возможно также выделение зоны интенсивного развития 

(расползания) ядра агломерации, которую уже трудно назвать даже 

ближней периферией. 

Для анализа использованы 3 группы городских агломераций: 

крупнейшие (более 1000 тыс. жителей), крупные (500–1000 тыс. 

жителей) и прочие (менее крупные – 250–500 тыс. жителей). В каж-

дой из групп проанализированы показатели по 3 агломерациям. 

Городские агломерации характеризуются ускоренными темпа-

ми роста численности жителей по сравнению с показателями по 

стране в целом. 

Вывод – чем более крупная городская агломерация, тем боль-

ше рост численности населения. 

Уровень средней заработной платы и темпы ее роста в город-

ских агломерациях также превышают соответствующие показатели 

по стране. Это, наряду с другими причинами, позволяет сделать вы-

вод о том, что крупные города и городские агломерации привлека-

ют более квалифицированных работников [23, 26]. 

Уровень заработной планы в более крупных агломерациях 

выше, чем в агломерациях меньшего размера, однако темпы роста 

средней зарплаты не сильно отличаются, что может трактоваться 

при прочих равных условиях как тенденция на выравнивание. 

Изучение агломерационных процессов выходит на новый уро-

вень и требует более глубокого изучения. 
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13.2 Критерии выделения городов. Типология и классификация 

городов 

В мире не существует единых критериев выделения городов. 

Так, в США к городам относят поселения, достигшие 2,5 тыс. чел. 

жителей, в России и Нидерландах - 20 тыс. чел., в Исландии - 200 чел. 

В некоторых странах, кроме показателя людности, учитывается плот-

ность населения, наличие городских удобств, структура занятости. 

Различия в критериях в статистических исследованиях ООН 

позволяют использовать два метода учета: так называемые «нацио-

нальные критерии» и «количественные параметры» (свыше 5 тыс. и 

20 тыс. жителей). 

В СССР критерии определения города также были различны. 

Был установлен минимальный порог численности населения для го-

рода в 12 тысяч жителей и для отнесения населенного пункта к го-

роду требовалось, чтобы не менее 75% его населения было занято 

несельскохозяйственной деятельностью. В других союзных респуб-

ликах были приняты другие показатели, а в одной из них - Литве – 

никаких количественных параметров не было установлено. 

В России городом считается поселение, имеющее не менее 

20 тыс. чел., причем более 85% жителей должны составлять рабо-

чие, служащие и члены их семей (то есть несельскохозяйственное 

население). 

В некоторых странах к городам относятся все административ-

ные центры, независимо от численности проживающего в них насе-

ления. Поэтому данные национальной статистики о численности 

городского населения и числе городов зачастую несопоставимы. 

Различны определения городов. Согласно «Словарю общегео-

графических терминов» под ред. Стампа, под городом понимают: 

 совокупность обитателей, зарегистрированных в качестве 

учетной единицы и управляемых мэром (Вебстер); 
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 сообщество людей, ведущих своеобразный образ жизни 

или часть земной поверхности разнящаяся от окружающей сел; 

 местность, определенным типом антропогенно преобра-

зованная в виде застройки крупными зданиями (Смайлс); 

 центрированное поселение, большинство работающего 

населения которого занято несельскохоз деятельностью. 

Город – модель общества, его породившего. У него удивитель-

ная способность отражать особенности района, в котором он нахо-

дится, этноса, живущего в этой части Земли, отрасли, представлен-

ной в его производственной структуре. 

В городе сосредотачиваются прогрессивные силы общества , 

наиболее творческие его элементы. Это определяет важнейшие 

свойства среды города, его интеллектуальный и духовный потенци-

ал, в конечном счете его роль как двигателя прогресса. 

Функции городов 

Функции города – его роль, назначение в обществе. В любом 

городе имеются функции градообслуживающие (отрасли производ-

ства, обслуживающие население города) и градообразующие (от-

расли и производства, продукция и услуги которых идут за пределы 

города). 

Градообразующие функции делятся на: 

 центральные (разнообразное обслуживание окружающей го-

род территории); 

 специальные (специализирующие на какой-либо отрасли в 

масштабах всей страны или ее крупной части). 

Крупные города, как правило, полифункциональные, т.е. вы-

полняют сразу несколько функций (хотя и среди этих функций 

обычно можно выделить преобладающую). Небольшие города 

очень часто монофункциональны. 
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Классификации и типологии городов 

Типология – метод познания сложных объектов, основанный 

на выявлении главных их свойств. Типология городов нужна для 

того, чтобы определить место данного города в ряду других. Она 

позволяет найти в каждом из них наиболее существенное, созданное 

общими закономерностями развития. Тип города – это краткая, пре-

дельно сжатая характеристика, своего рода его формула. 

Любая типология городов из всех известных в геоурбанистике, 

представляя города в определенном порядке, углубляет знание о го-

родах, но в то же время чем-то обедняет их характеристики. Пред-

дверием типологии служит классификация – распределение городов 

по какому-либо одному признаку – величине, экономико-

географическому положению, времени возникновения, народнохо-

зяйственным функциям [4]. 

В настоящее время в географии городов и градостроительстве 

принята следующая классификация городов по величине: 

Малые города – до 50 000 жителей; 

средние города – от 50 000 до 100 000 жителей; 

большие города – от 100 000 до 250 000 жителей; 

крупные города – от 250 000 до 500 000 жителей; 

крупнейшие – от 500 000 до 1000 000 жителей; 

города-миллионеры – свыше 1000 000 жителей. 

Классификация по ЭГП - позволяет определить общие черты 

экономической структуры. Выделяются: 

 города, расположенные в узлах пересечения транспортных 

путей (например, Новосибирск, Красноярск); 

 города, расположенные в крупных горнодобывающих районах 

(Новокузнецк, Губкин); 

 города, расположенные в районах крупной обрабатывающей 

промышленности (Ярославль, Иваново); 
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 города, расположенные в районах интенсивного с/х (Красно-

дар, Ставрополь) и другие. 

Классификация по народнохозяйственным функциям: 

 многофункциональные (сочетают административно-

политические, культурные и экономические функции (столицы и 

многие крупные города); 

 с резко выраженным преобладанием промышленных и 

транспортных функций межрайонного значения (их можно разде-

лить на промышленные, транспортные и промышленно-

транспортные) - возникают в развитых индустриальных районах; 

  города с преобладанием других функций (кроме про-

мышленных и транспортных) - главным образом небольшие адми-

нистративные организационные центры низовых районов; 

  города-курорты; 

  научные и научно-экспериментальные центры и другие. 

Типология – распределение городов по типу – обосновывается 

на сочетании признаков. Ее можно назвать классификацией по типу, 

т.е. высшей ступенью классификации. 

В геоурбанистике разработаны и нашли применение множе-

ство типологий городов[4]. 

Например: 

1. Генетическая типология (за основу принимается время воз-

никновения города). 

2. Функциональная типология – наиболее распространена 

(значение имеют следующие признаки городов: степень развитости 

функциональной структуры, территориальное содержание функций, 

ЭГП). 

3. Синтетическая (интегральная) функциональная типология 

(может быть построена на сочетании основных признаков, характе-

ризующих сущность города спозиций экономической географии). 
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Типы городов России: центральные места и специализирован-

ные (отраслевые) центры. 

Центральные места – столица (Моксва), центры экономиче-

ских районов (Воронеж), центры субъектов (Майкоп), межрайонные 

центры (Орск), районные центры (Козельск), внутрирайонные цен-

тры (Апрелевка). Специализированные: промышленные центры 

(Тольятти), транспортные (Новороссийск), научные (Пущино), ту-

ристические центры (Суздаль), курортные города (Сочи). 

Юридические и фактические границы города 

Каждый город имеет юридическую границу, или городскую 

черту, в пределах которой проживает собственно городское населе-

ние. Так, например, юридической границей Москвы является коль-

цевая автодорога протяженностью 109 км. С ростом людности за-

стройка городского типа начинает преодолевать юридическую гра-

ницу города сначала вдоль главных радиальных дорог, а потом за-

полнять промежутки между ними. 

Таким образом, фактическая граница города выходит далеко за 

пределы административной. Несоответствие между этими границами 

осложняет управление городским хозяйством. Городская админи-

страция вынуждена обеспечивать продовольствием, транспортом, 

услугами не только жителей города в его административных грани-

цах (т.е. реальных налогоплательщиков, за счет которых формирует-

ся городской бюджет), но и так называемых "маятниковых" мигран-

тов - людей, проживающих в пригородах, но ежедневно приезжаю-

щих на работу в город. Решение этой проблемы может быть найдено 

двумя способами: совместным участием в городских расходах жите-

лей города и пригородов или расширением административной гра-

ницы города до уровня фактической городской застройки. 

Рост и развитие современных городов связаны прежде всего с 

экономическими выгодами : концентрация производителей и потре-

бителей на ограниченной территории само по себе становится ис-
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точником дополнительных доходов из-за снижения издержек про-

изводства на выпуск единицы продукции (возможности создания 

производств оптимальных размеров) и сокращения транспортных 

расходов (близость покупателей и продавцов, создание общей ин-

фраструктуры). 

 

13.3. Планировка городских и сельских поселений  

Существует Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ко-

торый распространяется на проектирование новых и развитие суще-

ствующих городских и сельских населенных пунктов и иных терри-

торий муниципальных образований на территории Российской Фе-

дерации и содержит основные требования к их планировке и за-

стройке. Применение термина «городские и сельские поселения» в 

настоящем своде правил расширено до муниципальных образова-

ний, включающих городские округа и городские и сельские поселе-

ния, муниципальные округа, а также городские и сельские населен-

ные пункты. 

Городские и сельские поселения следует проектировать как 

объекты жизнедеятельности в элементах системы расселения Рос-

сийской Федерации и входящих в нее республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономных областей, автономных 

округов и муниципальных образований. 

Городские и сельские населенные пункты в зависимости от 

общей численности постоянного населения подразделяются на 

группы в соответствии с таблицей 4. 
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Таблица 4 – Классификация населенных пунктов 

Группы 

Население, тыс. чел. 

Городские населенные 

пункты 

Сельские населенные 

пункты 

Крупнейшие Более 1000 - 

Крупные 
От 250 до 1000 

включительно 
Св 5 

Большие От 100 до 250  вкл От 1 до 5 вкл 

Средние От 50 до 100 вкл От 0,2 до 1 вкл 

Малые До 50 вкл От 00,5 до 0,2 

 

Территорию для развития городских и сельских населенных 

пунктов необходимо выбирать с учетом возможности ее рациональ-

ного функционального использования на основе сравнения вариан-

тов архитектурно-планировочных решений, технико-

экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-

энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния 

окружающей природной среды с учетом прогноза изменения на 

перспективу природных и других условий. При этом необходимо 

учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую при-

родную среду на основе определения ее потенциальных возможно-

стей, режима рационального использования территориальных и 

природных ресурсов в целях обеспечения наиболее благоприятных 

условий жизни населения, недопущения разрушения естественных 

экологических систем и необратимых изменений в окружающей 

природной среде. 

Функционально-планировочная структура поселений.  

Планировочную структуру городских и сельских поселений 

следует формировать, предусматривая: 

- компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон 

с учетом их допустимой совместимости; 

- зонирование и структурное членение территории в увязке с 

системой общественных центров, транспортной и инженерной ин-

фраструктурой; 
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- эффективное использование территорий в зависимости от ее 

градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, 

размеров земельных участков; 

- комплексный учет архитектурно-градостроительных тради-

ций, природно-климатических, историко-культурных, этнографиче-

ских и других местных особенностей; 

- эффективное функционирование и развитие систем жизне-

обеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов; 

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры; 

- охрану недр и рациональное использование природных ре-

сурсов; 

- условия для беспрепятственного доступа МГН к жилищу, ре-

креации, местам приложения труда, объектам социальной, транс-

портной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требова-

ниями нормативных документов. 

В районах Арктической зоны необходимо учитывать особен-

ности ее социально-экономического развития и обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

В исторических поселениях следует обеспечивать сохранение 

их исторической планировочной структуры и архитектурного обли-

ка путем разработки и осуществления программ и проектов ком-

плексной реконструкции и регенерации исторических зон с учетом 

требований соответствующего раздела Свода правил. 

При размещении жилой застройки, торгово-развлекательных и 

иных объектов социального назначения вблизи железнодорожных 

путей необходимо проводить мероприятия, обеспечивающие допу-

стимые уровни шума и вибрации, санитарно-эпидемиологические 

требования, а также обеспечить условия по безопасному проезду 

транспорта и переходу людей через железнодорожные пути 

(устройство мостов тоннелей, регулируемых переходов в одном 

уровне и т.п.). В сейсмических районах необходимо предусматри-
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вать расчлененную планировочную структуру городского населен-

ного пункта и рассредоточенное размещение пожаровзрывоопасных 

объектов, а также объектов с массовым нахождением людей. 

Различают следующие виды территорий: 

Сели тебная террито рия (от «селиться», «селитьба»), земель-

ные участки, занятые в городских поселениях жилыми кварталами и 

лежащими между ними улицами и площадями; в сельских поселе-

ниях – жилыми домами (усадьбами) с прилегающими к ним при-

усадебными участками и улицами. Селитебная территория также 

включает объекты внешнего благоустройства территории населён-

ного пункта (коммунально-инженерные коммуникации, зелёные 

насаждения, площадки для отдыха, автомобильные стоянки и др.) и 

культурно-бытовые учреждения. 

Производственная территория предназначена для размеще-

ния промышленных предприятий и связанных с ними объектов, 

комплексов научных учреждений с их опытными производствами, 

коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспор-

та, путей внегородского и пригородного сообщений. 

Ландшафтно-рекреационная территория включает городские 

леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяй-

ственного использования и другие угодья, которые совместно с 

парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на сели-

тебной территории, формируют систему открытых пространств. 

 аучная и научно-производственная территория. В условиях 

крупных и крупнейших городов следует определять районы разме-

щения и развития научных учреждений, зависящие от характера ис-

следовательской деятельности и специфики производства. Суще-

ствуют рекомендации: 

- центральные городские районы для институтов и учреждений 

общественных наук, конструк-торских бюро со штатной численно-

стью сотрудников, не превышающей 300 чел.; 
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- прицентральные сложившиеся селитебные, селитебно-

производственные районы для размещения учреждений естествен-

ных и технических наук со штатной численностью 1000-2000 чел.; 

- периферийные, новые городские районы для размещения 

групп научных, учебных, научно-технических учреждений есте-

ственнонаучного профиля со штатной численностью свыше 

2000 чел.; 

- пригородные районы, в пределах зоны влияния города для 

развития научных городков, технополисов, агрополисов, объектов 

научного обслуживания, полигонов, опытных полей и других тер-

риториальноемких объектов.  

Коммунально-складская территория. Коммунально-складские 

зоны включают в себя участки территории города, предназначенные 

для размещения коммунально-складских объектов, в том числе объ-

ектов производственной, инженерной и транспортной инфраструк-

тур, не выше IV - V классов опасности, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов. 

Коммунально-складская зона. На территориях коммунально-

складских зон (районов) следует размещать предприятия пищевой 

(пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетовар-

ные (продовольственные и непродовольственные), специализиро-

ванные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохрани-

лища), предприятия коммунального, транспортного и бытового об-

служивания населения города. 

Систему складских комплексов, не связанных с непосредствен-

ным повседневным обслуживанием населения, следует формировать 

за пределами крупных и крупнейших городов, приближая их к узлам 

внешнего, преимущественно железнодорожного транспорта. 

За пределами территории городов и их зеленых зон, в обособ-

ленных складских районах пригородной зоны с соблюдением сани-

тарных, противопожарных и специальных норм следует предусмат-



227 

ривать рассредоточенное размещение складов государственных ре-

зервов, складов нефти и нефтепродуктов первой группы, перева-

лочных баз нефти и нефтепродуктов, складов сжиженных газов, 

складов взрывчатых материалов и базисных складов сильнодей-

ствующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, 

фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных баз базисных 

складов лесных и строительных материалов. 

Примечания: 1. Для малых городов и сельских поселений сле-

дует предусматривать централизованные склады, обслуживающие 

группу поселений, располагая такие склады преимущественно в 

районных центрах или пристанционных поселениях. 

2. В районах с ограниченными территориальными ресурсами и 

ценными сельскохозяйственными угодьями допускается при нали-

чии отработанных горных выработок и участков недр, пригодных 

для размещения в них объектов, осуществлять строительство хра-

нилищ продовольственных и промышленных товаров, ценной до-

кументации, распределительных холодильников и других объектов, 

требующих обеспечения устойчивости к внешним воздействиям и 

надежности функционирования. 

Размеры земельных участков складов, предназначенных для об-

служивания поселений, допускается принимать из расчета 2 кв.м на 

одного человека в крупнейших и крупных городах с учетом строи-

тельства многоэтажных складов и 2,5 кв.м - в остальных поселениях. 

В городах-курортах размеры коммунально-складских зон для 

обслуживания лечащихся и отдыхающих следует принимать из рас-

чета 6 кв.м на одного лечащегося или отдыхающего, а в случае раз-

мещения в этих зонах оранжерейно-тепличного хозяйства - 8 кв.м. 

В городах общая площадь коллективных хранилищ сельскохо-

зяйственных продуктов определяется из расчета 4-5 кв.м на одну 

семью. Число семей, пользующихся хранилищами, устанавливается 

заданием на проектирование. 
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Организация промышленных зон. Понятие промышленно-

производственной зоны. 

Промышленно-производственная зона — это функционально-

специализированная часть территории города, включающая объек-

ты материального производства, коммунального хозяйства, произ-

водственной инфраструктуры, науки и научного обслуживания, 

подготовки кадров, другие объекты непроизводственной сферы, об-

служивающие материальное и нематериальное производство. 

При выделении территории промышленных зон на основе об-

щего функционального зонирования города следует учитывать эф-

фективность их связей с селитебными, рекреационными и другими 

территориями 

Зонирование промрайонов. Требования к инженерно-

экономическим свойствам территории. 

При планировочном формировании промышленной зоны 

необходимо, чтобы: 

доля территории с производственными функциями составляла 

не менее 60-65 % общей территории зоны; 

производственные объекты размещались достаточно компакт-

но, и между ними не было крупных функционально чужеродных 

образований; 

зона была обеспечена транспортными магистралями общего-

родского значения, которые связывали бы ее с другими функцио-

нальными зонами города и формировали основу ее планировочного 

каркаса. 

При размещении промышленных зон (районов) следует руко-

водствоваться сбалансированностью мест приложения труда и мест 

проживания. При этом необходимо формировать взаимосвязанную 

систему обслуживания работающих на предприятиях и населения 

прилегающих к промышленной зоне жилых районов. 

Промышленную зону следует расчленять в зависимости от 
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размеров на структурные элементы, промышленные районы, про-

мышленные узлы, территориальные группы предприятий, отдель-

ные предприятия. Формирование структурных элементов должно 

осуществляться в рамках общей программы функционально-

территориальной и архитектурно-планировочной организации про-

мышленной зоны. 

При выделении территорий промышленных районов как спе-

циализированной функцио- нально-планировочной единицы необ-

ходимо наряду с производственными критериями учитывать плани-

ровочные факторы: конфигурацию городского плана, сеть город-

ских лиц, рельеф, ланд-шафтные ограничения и т.д. 

Зонирование промрайонов: 

1. Производственная – сосредоточены основные производства 

(цеха). 

2. Подсобная зона – для вспомогательных процессов произ-

водства: ремонтные мастерские, тарные цеха. 

3. Энергетическая зона – ТЭЦ, компрессорная и газ генератор-

ная станции, трансформаторные. 

4. Складская – для сырья, ГСМ, готовой продукции. 

5. Транспортная – развитая сеть. 

6. Санитарно-гигиеническая зона – обслуживание насосных, 

очистных, водозаборных сооружений. 

7. Вспомогательные и общезаводские предприятия – столовые, 

пункты здравоохранения, бытовые помещения, административные, 

пожарные депо. 

8. Средообразующая – 35% территории. 

9. Санитарно-защитная зона – имеет определенные размеры и 

структуру. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать 

жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразова-

тельные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортив-

ные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и ого-
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роды. В СЗЗ допускается размещение производств с меньшим клас-

сом опасности, складов, коммунальных предприятий, запрещено 

размещение производств, которым может быть нанесен ущерб (пи-

щевое, фармацевтическое). 

Крупные промышленные районы (число предприятий более 

40, количество трудящихся 30-40 тыс. чел. площадь территории 

300-400 га) целесообразно планировочно расчленять на промыш-

ленные узлы, решенные на основе единого архитектурно-

планировочного замысла с выраженными планировочными грани-

цами, общностью инженерно-технической инфраструктуры, вспо-

могательных производств, объектов социально-бытового обслужи-

вания. Средние параметры промышленного узла: число предприя-

тий 10-40, численность трудящихся 20-30 тыс. чел. величина терри-

тории 120-220 га. 

Исходя из социальных, экономических и градостроительных 

требований необходимо промышленные узлы и районы, размещае-

мые в центральной зоне города, формировать из предприятий с 

наиболее высокой профессиональной привлекательностью, на базе 

прогрессивных видов современного производства, экологически чи-

стых технологий, характеризующихся наибольшей интенсивностью 

использования внутриплощадочных (внутризаводских) территорий 

и не требующих подъездных железнодорожных путей [15, 16]. 

Промышленные узлы и районы, размещаемые в периферийном 

поясе города, целесообразно формировать из предприятий с относи-

тельно ограниченным отраслевым разнообразием; или они могут 

быть узкоспециализированными при достаточно большом числе 

входящих в их состав пред-приятий. Интенсивность внутриплоща-

дочного использования территории здесь допускается существенно 

ниже, чем в центральной зоне, в соответствии с квалиметрическим 

зонированием. 
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Требования к функционально-планировочной организации тер-

риторий жилой застройки 

Основные требования к размещению и формированию жилых 

микрорайонов, их безопасности, функциональной и планировочной 

организации, благоустройству; организации социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктуры жилых микрорайонов отра-

жены в СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских 

поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жи-

лых микрорайонов». 

В соответствии с характером застройки в пределах жилой зоны 

населенного пункта выделяются следующие типы застройки: 

 малоэтажная жилая застройка - индивидуальная усадебная 

застройка одноквартирными жилыми домами высотой до 3 этажей 

включительно; 

 застройка блокированными жилыми домами высотой до 3 

этажей включительно; 

 застройка многоквартирными жилыми домами высотой 3-4 

этажа включительно; 

 среднеэтажная жилая застройка - застройка многоквартир-

ными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно; 

 многоэтажная жилая застройка - застройка многоквартир-

ными жилыми домами высотой от 9 до 16 этажей и выше. 

В зависимости от местных условий указанные типы застройки, 

как правило, дифференцируются: по размещению в системе н. п., по 

уровню комфортности, по наличию и сохранности памятников ар-

хитектуры, по историческому периоду застройки и т.п. 

Типы застройки выделяются применительно к каждому н. п., и 

требования к их организации закрепляются ПЗЗ поселения. Соглас-

но этим требованиям существует четкое разделение жилой зоны на: 

 зону застройки индивидуальными жилыми домами; 

 зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
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этажей, включая мансардный); 

 зону застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 

8 этажей, включая мансардный); 

 зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 эта-

жей и более). 

Пригородные зоны. Значение и функции пригородной зоны.  

В пригородной зоне выделяются территории сельскохозяй-

ственного производства, зоны отдыха населения, резервные земли 

для развития города. 

Пригородная зона представляет собой достаточно плотное си-

стемное образование, которое хорошо читается в планировочном 

аспекте. Границы пригородной зоны обычно определяются 1–2-

часовой изохроной транспортной доступности до города-центра. 

Чем больше центральный город и выше заинтересованность социу-

ма в использовании его окрестностей, тем шире пригородная зона. 

В пригородных зонах сходятся в транспортные узлы железные 

и автомобильные дороги, через них проходят магистральные нефте- 

и газопроводы или газопроводы-отводы. Территория зон активно 

застраивается: центральный город обрастает поселками-

спутниками, могут возникнуть малые города, соответственно, 

должны резервироваться территории для текущего и перспективно-

го развития населенных пунктов.  

Вблизи крупных и крупнейших городов размещаются склад-

ские зоны, складируются и перерабатываются порождаемые города-

ми отходы производства и потребления, развивается сельскохозяй-

ственное производство пригородного типа, включающее такие объ-

екты, как птицефабрики, свинофермы, теплицы, многолетние насаж-

дения. Хозяйства, расположенные в 50-километровой зоне от круп-

ных городов, как правило, являются наиболее рентабельными. Здесь 

концентрируются площади ценных сельскохозяйственных угодий с 

высокими показателями бонитета, мелиорированных земель, кото-



233 

рые целесообразно сохранять в качестве земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 

Зеленые зоны городов выполняют одновременно санитарные, 

санитарно-гигиенические и рекреационные функции [18]. В грани-

цах зеленой зоны запрещается хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая негативное влияние на окружающую среду. Вокруг 

многих городов сформированы лесопарковые массивы. Порядок 

расчета площади, потребной для организации зеленых зон, в том 

числе лесопарковых, регламентируется определенными норматив-

ными актами. Учет этих норм крайне важен, поскольку пригород-

ные территории активно используются для рекреации выходного 

дня, в них развивается садоводство и огородничество. 

Базовые знания о территориальном планировании и градо-

строительных нормах поможет будущим управленцам принимать 

взвешенные и обоснованные решения для улучшения качества жиз-

ни населения страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное учебное пособие «Региональное управление и террито-

риальное планирование» составлено с учетом требований и реко-

мендаций Министерства науки и высшей школы Российской Феде-

рации Авторы постарались отразить все необходимые аспекты для 

формирования компетенций. 

В современных условиях перехода России к рыночной эконо-

мике одной из главных задач в сфере государственного управления 

является качественная подготовка кадров для государственных и 

муниципальных органов власти. Формирование современного кру-

гозора и системного взгляда на проблемы регионального управле-

ния и территориального планирования в текущих условиях является 

стратегической задачей высшей школы. 

Экономическое развитие России в силу огромной площади 

страны, особенностей распределения природных ресурсов, населе-

ния, большого разнообразия природно-климатических условий не 

может быть равномерным и носит пространственно неоднородный 

характер. Государственная политика регионального развития сего-

дня реализуется в рамках двух основных практически противопо-

ложных направлений.  

Первое заключается в активном выравнивании социально- 

экономического положения регионов за счет мощной государствен-

ной поддержки слабых регионов; второе направление состоит в со-

средоточении внимания на «точках», «полюсах» и «локомотивах» 

развития. В краткосрочной перспективе Россия неизбежно будет 

оставаться страной неравномерного развития, и искусственное вы-

равнивание территориальных диспропорций не будет достаточно 

эффективным. Поэтому региональная политика государства должна 

создавать институциональные условия для стимулирования само-

стоятельного развития регионов. 
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Управление процессами территориальной организации и раз-

вития хозяйства регионов в условиях ограниченных ресурсов долж-

но быть ориентировано на активизацию ограниченного числа «то-

чек» или «полюсов» роста, которые впоследствии смогут передать 

импульс экономической деятельности на значительные территории. 

По мере достижения стратегических целей приоритеты региональ-

ного развития России должны изменяться с учетом складывающей-

ся новой ситуации. 

Изучением условий, особенностей и эффективности террито-

риального размещения производства и его развития занимаются 

экономическая география и региональная экономика. Понятие 

«размещение» и «развитие» могут взаимно дополняться и перекры-

ваться. Например, сдвиги в размещении черной металлургии озна-

чают и развитие отрасли за какой-либо период, развитие экономики 

Урала – изменения в размещении народного хозяйства в России и 

т.п. Выделяют четыре направления изучения, раскрывающие в це-

лом не только конкретные проявления, но и научные основы (тео-

рию и методы) комплексного размещения производительных сил. 

В зависимости от территориальной широты или комплексно-

сти охвата объекта регулирования можно выделить комплексный 

системный метод государственного регулирования (государствен-

ные региональные программы) и системы льгот на компактной тер-

ритории (специальные экономические зоны). 

Наиболее важным аспектом при регулировании регионального 

развития является его финансовая составляющая, поскольку любые 

действия будут предприниматься лишь при условии оплаты всех 

связанных с ними расходов. Наиболее значимыми компонентами 

являются специально организуемые формирование и распределение 

финансовых потоков между уровнями и единицами территориаль-

ной структуры государства, а также специально создаваемые усло-

вия для увеличения финансового потенциала собственно террито-
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риального развития. Финансовой основой целостности федератив-

ного государства служит его федеральный бюджет или бюджет цен-

трального правительства. 

Приоритеты государственной региональной политики пред-

ставляют собой обоснованные и наиболее значимые для региональ-

ного развития, общие для федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации главные направления их совместной деятельности по 

реализации целей и задач государственной региональной политики 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Выбор приорите-

тов основывается на проведении в соответствии с целями и задача-

ми государственной региональной политики комплексной оценки 

текущей ситуации, прогнозе еѐ развития на 5 и 10 лет, исходя из ре-

сурсных, включая бюджетные, возможностей Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации.  

Приоритеты государственной региональной политики взаимо-

увязываются с направлениями внутренней и внешней политики 

Российской Федерации и учитываются в программах социально-

экономического развития в сфере регионального развития. 

Становится очевидным, что на пути возрождения России, выхо-

да ее из кризиса первоочередной является задача подъема территорий, 

раскрепощение их внутренних сил при одновременном укреплении 

Центра. В первые десятилетия XXI века региональный фактор являет-

ся одним из определяющих, т. к. решение вопросов формирования 

гражданского общества, целостности Российского государства, раз-

вертывания демократического механизма функционирования полити-

ческой власти все активнее перемещается в регионы. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Основные понятия территориального развития и управле-

ния развитием территорий.  

2. Цели социально-экономического развития территорий. 

3. Признаки территориального развития. Классификация рай-

онов по уровню и темпам развития. 

4. Основные задачи регионального управления и территори-

ального планирования и  методы исследования. 

5. Основные подходы к управлению территориальным разви-

тием: муниципальный, «инженерный», градоведческий, системный 

подходы. 

6. Основные подходы к управлению территориальным разви-

тием: концепция местных сообществ, системный корпоративный 

подход, инкорпоратизм. 

7. Недостатки современной модели территориального разви-

тия в России. Основные цели государственной региональной поли-

тики в современных условиях. 

8. Направления регионального развития. Современная регио-

нальная политика России. 

9. Подходы к решению задачи оценки регионального управ-

ления. Оценка результативности регионального макроэкономиче-

ского регулирования. 

10. Показатели, оценивающие темпы экономического роста в 

регионе.  

11. Цели региональной политики федеральных органов. Субъ-

екты региональной политики. 

12. Виды региональной политики и их содержание с учетом 

критерий реализации государственной политики 

13. Предмет ведения субъекта Федерации: понятие и основные 

направления. 
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14. Сущность реализации территориального планирования. До-

кументы территориального планирования. 

15. Формы реализации региональной экономической политики 

и их краткая характеристика. 

16. Государственное регулирование экономики: содержание, 

цели и принципы. 

17. Методы и инструменты государственного воздействия на 

экономику региона 

18. Административные инструменты государственного регули-

рования экономики и их краткая характеристика 

19. Основные экономические методы государственного регу-

лирования экономики на уровне региона и их сущность. 

20. Закономерности размещения производственных сил в реги-

оне и их содержание. 

21. Принципы и факторы размещения производственных сил в 

регионе  

22. Административно-территориальное устройство страны 

23. Особенности расселение населения на территории страны. 

24. Субъекты Российской Федерации и экономические районы: 

понятие. Основные принципы районирования. 

25. Виды экономического районирования и их особенности.  

26. Основные принципы экономического районирования Рос-

сийской Федерации. 

27. Региональная специализация: понятие и количественная 

оценка. 

28. Задачи комплексного развития экономических районов и 

показатели комплексности регионального хозяйства. 

29. Стратегическое планирование: понятие, участники.  

30. Принципы стратегического планирования и их характери-

стика. 

31. Задачи стратегического планирования 
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32. Макроподсистемы региона как объекта стратегического 

управления. 

33. Формирование целей и критериев управления регионом на 

основе анализа макро подсистем региона 

34. Факторы, влияющие на выбор стратегии региона 

35. Сценарии социально-экономического развития регионов в 

долгосрочной перспективе и характеристика 

36. Принципы бюджетного планирования развития региона. 

37. Методы исследования, применяемые для разработки про-

гноза развития региона. Классификация прогнозов. 

38. Модель управления реализацией стратегии: основные со-

ставляющие и их характеристика 

39. Правовые основы стратегического планирования и основ-

ные документы стратегического планирования в Российской Феде-

рации 

40. Региональная бюджетная система: понятие основные функ-

ции и задачи  

41. Принципы формирования бюджетной системы региона 

42. Структура бюджетной системы региона. 

43. Элементы региональной бюджетной системы. Схемы дви-

жения финансовых средств по каналам бюджетной системы. 

44. Бюджетный федерализм: содержание, способы разделения 

налоговых поступлений. 

45. Принципы бюджетного федерализма. Способы выравнива-

ния бюджетных доходов и расходов по регионам. 

46. Инструменты реализации бюджетного федерализма. Фонд 

финансовой поддержки регионов и принципы его функционирования. 

47. Пути решения проблем дефицита регионального бюджета.  

48. Сущность регионального рынка и его основных составля-

ющих. 

49. Внешнее и внутреннее экономическое пространство субъ-
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ектов рыночных отношений.  

50. Факторы, характеризующие эффективность функциониро-

вания региональных рынков. 

51. Закономерности развития региональных рынков. Виды ре-

гиональных рынков и их особенности. 

52. Субъекты региональных рынков и их взаимодействие 

53. Особенности регионального потребительского рынка. 

54. Характеристики регионального потребительского рынка, 

используемые при его анализе. 

55. Региональный аграрный рынок: функции, виды и их со-

ставляющие.  

56. Государственная политика зонирования: понятие, цели и 

задачи. 

57. Особая (свободная) экономическая зона: понятие, критерии 

классификации и типы. 

58. Государственное регулирование ОЭЗ: понятие, уровни и их 

содержание, инструменты 

59. Механизм управления деятельностью ОЭЗ: его составляю-

щие и их содержание. 

60. Конкурентоспособность региона: понятие, создание конку-

рентных преимуществ. 

61. Характеристика конкуренто определяющих факторов региона.  

62. Сущность и понятие экономического кластера. Преимуще-

ства кластеризации. 

63. Типы кластеров и их особенности. Элементы кластера и их 

характеристика. 

64. Особенности кластерного подхода к управлению развитием 

территорий 

65. Понятие «депрессивный регион», критерии и условия отне-

сения отдельных территорий к депрессивным регионам 

66. Особенности финансирования и проблемы управления де-
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прессивными регионами 

67. Причины возникновения и пути решения проблем депрес-

сивного развития регионов 

68. Место региональной экономической политики в системе 

государственного регулирования регионального развития. 

69. Цели и задачи региональной экономической политики. 

70. Институциональная структура региональной экономической 

политики. 

71. Средства реализации региональной экономической политики. 

72. Федеральные программы регионального развития. 

73. Основы регионального управления. 

74. Задачи, принципы и методы регионального менеджмента. 

75. Функции регионального менеджмента. 

76. Объекты и функции управления региональными рынками. 

Методы экономической диагностики региональных рынков. 

77. Факторы рыночной конъюнктуры. Показатели оценки со-

стояния конъюнктуры регионального рынка. 

78. Основы управления региональным финансовым рынком, 

финансовая политика. 

79. Управление региональным потребительским рынком. 

80. Управление региональным рынком недвижимости. 

81. Управление региональным рынком труда и занятостью 

населения региона. 

82. Организация управления экономикой региона. 

83. Сущность, виды и цели инвестиционной политики региона. 

84. Источники и структура государственных инвестиций. 

85. Методы измерения состояния инвестиционного климата  

региона. 

86. Пути улучшения инвестиционного климата региона, регио-

нальные риски.  
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