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Предисловие 
 
В условиях становления и развития рыночных отношений для научного 

обоснования радикальных экономических реформ большое значение 
приобретает региональная экономика - область научных знаний о размещении 
производительных сил, экономике регионов. 

В настоящее время основная хозяйственная деятельность осуществляется 
в регионах. Им дано право самостоятельно решать экономические проблемы, 
устанавливать межрегиональные связи и связи с зарубежными странами. 

Каждый регион России имеет присущие ему природные ресурсы, 
особенности их размещения, национальные и исторические черты, свои 
структуру хозяйства, уровень экономического развития, специализацию. 

Каждый регион занимает определенное место в хозяйственном комплексе  
Особенно важную роль играет региональная экономика в научном 

обеспечении экономических преобразований, создании единого 
экономического пространства при рационализации межрегиональных связей, 
формировании региональных рынков. 

Содержание региональной экономики способствует выработке 
рациональной, научно обоснованной региональной политики и стратегии. 

Среди отраслей научных знаний, изучаемых в экономических вузах, 
региональная экономика - единственная, предметом которой являются 
территория, регион, его природно-ресурсный потенциал, демографические, 
трудовые ресурсы, экономика, ее структурная перестройка, экономические 
связи. Трудно представить современного экономиста высшей квалификации, не 
обладающего знаниями региона, в котором происходит его экономическая 
деятельность. 

При изучении содержания учебного пособия " Стратегическое 
управление социально-экономическим развитием регионов " необходимо, 
прежде всего, усвоить, что в экономике России усилен процесс регионализации 
экономики отдельных субъектов Федерации, модернизируется региональная 
политика и региональная стратегия, главные положения которых нужно знать 
каждому экономисту. Нужно также знать территорию России и ее регионов, 
природно-ресурсный потенциал, уровни развития, трудовые ресурсы, 
размещение ведущих отраслей хозяйства, так как вся экономическая 
деятельность осуществляется на конкретной территории, имеющей свои 
особенности. 

На современном этапе особенно важен дифференцированный подход к 
решению конкретных экономических вопросов в зависимости от возможностей 
и особенностей каждого региона.  

Важным требованием  является глубокое самостоятельное изучение 
учебного пособия, обязательное конспектирование всех его разделов. При 
изучении каждого раздела, каждой главы необходимо внимательно прочесть 
текст, выделить главные положения, определения и кратко законспектировать 
содержание. 

Особое внимание следует обратить на определения отдельных научных 
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положений учебного пособия, знание и понимание которых требуются от 
студента обязательно - особенно определения предмета региональной 
экономики, знание методов исследования, и т.д. 

При изучении учебного пособия большое значение имеет составление 
экономических характеристик: отраслей народного хозяйства, экономических 
районов и республик, входящих в состав России.  

Практика показывает, что если студенты запоминают множество фактов, 
не увязывая их в одну стройную завершенную концепцию, то учебный 
материал усваивается непрочно и быстро забывается. Пользование же планом 
способствует осознанному усвоению текста учебного пособия, помогает 
отобрать основной материал; приобретается навык экономического анализа. 
Глубоко усвоить учебный материал - это уметь самостоятельно разбираться в 
нем, правильно обосновывать главные теоретические положения курса. 

Большое место в учебном пособии занимают различные экономико-
статистические показатели, дающие возможность разобраться в экономической 
жизни страны, что особенно важно для студента и в его будущей профессии 
экономиста. Следует иметь в виду, что заучивание цифровых показателей не 
должно служить самоцелью. Цифровые данные являются объективными и 
точными критериями для определения уровней развития отраслей хозяйства. В 
учебном пособии цифровые показатели даются в систематизированном виде и 
для сравнения уровней развития отраслей хозяйства на разных исторических 
этапах. 

При изучении отдельных разделов студенты должны выделить и усвоить 
главное их содержание. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
1. Предмет, метод и задачи региональной экономики 
 
Региональная экономика - одна из важнейших отраслей экономических 

знаний. Предметом региональной экономики является изучение социально-
экономического регионального размещения производительных сил России и 
развития отраслей ее экономики, важнейших природно-экономических, 
демографических и экологических особенностей регионов, а также 
межрегиональных, внутри региональных и межгосударственных 
экономических связей. Иными словами, важной составляющей предмета 
исследований региональной экономики является изучение пространственного 
аспекта общественного воспроизводства. 

Региональная экономика как научная область знаний занимается 
исследованием закономерностей, принципов всех элементов производительных 
сил и социальной инфраструктуры в территориальном аспекте, анализом и 
прогнозированием, а также обоснованием направлений размещения 
производительных сил с учетом общей стратегии социально-экономического 
развития и экологических требований; изучением экономики республик и 
регионов и межрегиональных экономических связей, исследованием 
территориальной организации хозяйства. Но в то же время региональная 
экономика изучает развитие и размещение производительных сил Российской 
Федерации в целом, ибо экономика каждого региона рассматривается прежде 
всего как часть единого хозяйственного комплекса России. 

Региональная экономика изучает природно-ресурсный потенциал России 
и ее регионов, население, трудовые ресурсы и современные демографические 
проблемы, анализирует стартовый уровень экономики России и ее регионов в 
период становления и развития рыночных отношений, определяет основные 
факторы размещения производительных сил в переходный период к рынку, 
изучает структуру хозяйства и определяет пути ее рационализации, 
направления структурной перестройки экономики России и ее регионов, место 
России в мировой хозяйственной системе. 

Современный хозяйственный комплекс России имеет сложную 
отраслевую структуру, которая сейчас испытывает коренную перестройку в 
направлении социологизации. Но и при приоритетном развитии отраслей, 
производящих товары для населения, важнейшими звеньями отраслевой 
структуры останутся электроэнергетика, топливная промышленность, 
металлургия, химия, машиностроение, отрасли агропромышленного комплекса, 
строительство и транспорт. 

В условиях суверенизации республик, входящих в состав Российской 
Федерации, и ее регионов центр тяжести исследований региональной 
экономики перемещается с вопросов размещения производительных сил на 
проблемы социального и экономического развития суверенных республик и 
регионов. Региональная экономика занимается также разработкой концепций 
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развития экономических и социальных процессов в регионах страны, 
разработкой экономических рычагов воздействия на процессы размещения 
инвестиций и регионального развития. 

Предмет региональной экономики расширяется за счет включения в ее 
сферу изучения региональных финансово-кредитных отношений, а также 
процессов формирования региональных рынков. 

Формирование экономических знаний будущих экономистов высшей 
квалификации должно начинаться с изучения региональной экономики, 
единственной научной дисциплины в системе экономических знаний, которая 
занимается конкретной территорией. При этом нужно иметь в виду, что вся 
экономическая деятельность, включая финансово-банковскую, расчетно-
аналитическую, происходит на конкретной территории, особенности, 
ресурсный потенциал, структуру хозяйства и уровень развития которой 
экономист обязан знать досконально. 

Таким образом, региональная экономика - это область научных знаний, 
изучающих развитие и размещение производительных сил, социально-
экономические процессы на территории страны и ее регионов в тесной увязке 
с природно-экологическими условиями. 

В последние годы в условиях перехода к рыночным отношениям возросла 
значимость региональной экономики. Практически любая проблема, 
возникающая в процессе перестройки, тесно связана с воздействием тех или 
иных региональных факторов и условий. 

Результаты проведения экономических реформ и становление рыночных 
отношений в России зависят в первую очередь от нормализации политической 
обстановки в регионах. 

В настоящий период, когда политическая обстановка отличается 
нестабильностью, обостряются межнациональные конфликты, региональная 
политика ставит своей главной целью сохранить целостность государства, не 
допустить проявления сепаратизма, развала Федерации. 

В региональной политике и стратегии главной задачей является 
недопущение социальных конфликтов в аграрных регионах с перенаселением и 
экономической депрессивностью. Такими отсталыми регионами являются в 
первую очередь национальные образования - республики Калмыкия, Дагестан, 
Тува, Бурятия, Ингушская республика, а также районы Крайнего Севера, 
особенно автономные округа, отличающиеся экстремальными природными 
условиями. Поэтому особенно важно создать систему экономических 
стимуляторов для поддержки этих регионов, предоставления им ряда льгот и 
особых прав по квотированию экспорта, уплате пошлин, а также сохранению 
части валютной выручки в этих регионах. 

Для успешного проведения экономических реформ необходимо 
сохранение единого экономического пространства и общих принципов 
функционирования рынка на всей территории России. При этом особенно 
важной стороной региональной политики является разграничение компетенции 
федеральных и региональных органов управления. 

Важной стороной при изучении регионов является глубокое понимание 
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современной экономической ситуации в них. Известно, что при вхождении в 
рынок все регионы России испытывают кризис, идет процесс ломки структуры 
экономики, зачастую очень болезненный. Проявляются дезинтеграция 
экономического пространства, разрыв связей между регионами и суверенными 
государствами - бывшими республиками СССР, экономика которых была тесно 
интегрирована с Россией. 

Каждый регион в настоящее время имеет разный стартовый уровень 
вхождения в рынок. Например, Московская и Петербургская агломерации 
несмотря на всю сложность экономической обстановки успешно провели 
первый этап приватизации и развивают сервисную деятельность, приносящую 
значительные дивиденды. Внутри даже наиболее экономически благополучного 
региона, каким является Центральный экономический район, есть области с 
крайне неблагоприятной обстановкой из-за развала связей, например 
Ивановская область, где идет процесс резкого сокращения преобладающей 
отрасли - текстильной. Растет безработица. В ряде регионов сложилась 
неблагоприятная обстановка из-за высокой концентрации конверсируемых 
отраслей оборонного комплекса. Регионы с незавершенными инвестиционными 
программами имеют ограниченные возможности самообеспечения. 

Экстремальная ситуация наблюдается в экономике почти всей зоны 
Севера, во многих районах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Большие 
трудности испытывают и старопромышленные районы Центра. 

Не во всех регионах России одинаковы темпы аграрных реформ. Не везде 
одинакова степень развития инфраструктуры рынка, предпринимательства. 
Отличаются регионы друг от друга и развитием коммерческих структур, 
внешнеэкономической деятельности. 

Используя права свободного экономического развития, отдельные 
регионы вырабатывают свои модели экономического поведения. Так, многие 
регионы с развитым аграрным сектором добиваются высоких закупочных цен, 
используют бартер в поставках продукции. Регионы, в которых преобладают 
добывающие отрасли, такие, как газовая, нефтяная, добыча цветных металлов, 
выходят самостоятельно на внешние рынки. 

Поэтому в региональной политике особенно важны административные и 
политические меры, которые бы сдерживали экономическое противостояние 
регионов. 

Важнейшей целью региональной политики на современном этапе 
являются рациональное территориальной разделение труда между регионами и 
экономическая кооперация. 

Одной из важнейших задач регионального развития является преодоление 
различий в уровне жизни населения отдельных регионов. Для выполнения этой 
задачи огромное значение имеют государственные программы хозяйственного 
развития отдаленных регионов с учетом их экономического уровня и 
особенностей. Формирование территориально-производственных комплексов 
на базе уникальных природных богатств. 

Общие региональные задачи для всех регионов - это реформирование 
структуры экономики, ее социологизация, преобладание депрессивного 
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состояния отдельных регионов, создание социальной инфраструктуры, 
стабилизация экономики, освоение заброшенных земель, развитие 
межрегиональных транспортных систем, создание экологически безопасной 
обстановки. 

К числу новых задач региональной политики следует отнести всемерное 
развитие экспортных и импортозаменяющих производств, осуществление 
экономических реформ, создание рыночной инфраструктуры, приватизацию, 
развитие предпринимательства. 

В последнее время многие регионы России проявляют повышенный 
интерес к проблеме создания свободных экономических зон. Эти зоны 
являются мощным фактором экономического прогресса и вовлечения России в 
мировые хозяйственные связи. Экономическую эффективность свободных 
экономических зон предопределяет специальный экономический режим, 
устанавливаемый на территории зоны. В зонах основное место отводится 
предприятиям с участием иностранного капитала, продукция их ориентируется 
на экспорт, иностранным вкладчикам предоставляются различного ряда льготы 
в уплате подоходного налога. Государство предоставляет свободным 
экономическим зонам самостоятельность в ведении внешнеторговой 
деятельности и контроля за нею. 

Региональная политика России в отношении развития свободных 
экономических зон учитывает возможность создания на территории страны 
новых технополисов. Особенно важно создание свободных экономических зон 
в таких регионах, где необходимо сначала поднять жизненный уровень, а затем 
приблизить его к европейскому стандарту. 

Являясь важнейшим звеном экономических знаний, региональная 
экономика тесно связана с другими научными дисциплинами. В первую 
очередь с основами экономических учений, экономической историей, 
статистикой, отраслевыми экономиками, экономикой и социологией труда, 
региональным управлением, экономической географией и др. Региональная 
экономика использует их методы и выводы для собственного развития и в то же 
время обогащает эти отрасли знания своими данными. 

В своих исследованиях региональная экономика использует комплекс 
научных методов, важнейшим из которых является балансовый. Составление 
отраслевых и региональных балансов позволяет выбрать правильные 
соотношения между отраслями рыночной специализации, отраслями, 
дополняющими территориальный комплекс, т.е. обеспечивающими как 
потребность ведущих отраслей, так и нужды населения, и отраслями сферы 
услуг. 

Балансы необходимы также для разработки рациональных 
межрегиональных и внутрирегиональных связей. Экономические обоснования 
размещения предприятий (выбор региона для сооружения предприятия, 
определение места строительства, расчет обеспечения его сырьем, топливом, 
энергией, водой, трудовыми и другими ресурсами) составляют содержание 
балансового метода. В основу региональной экономики входят балансы 
регионального производства и потребления основных видов продукции. 
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Для составления региональных балансов должны предварительно 
производиться большие проектно-изыскательные работы, экспедиции, в 
которых используются полевые и камеральные методы. 

Составление отраслевых и региональных балансов позволяет установить 
уровень комплексного развития региона, наличие в его развитии диспропорций. 

Специфическим методом исследования в региональной экономике 
является картографический метод. Карта в региональной экономике не только 
объект изучения, но и источник получения информации по размещению 
производительных сил и экономике регионов. Благодаря использованию карт, 
картосхем, картограмм, картодиаграмм наглядно воспринимаются и отлично 
запоминаются не только особенности размещения, но и статистические 
материалы, характеризующие уровни развития отраслей и регионов. 

1.1.Системный анализ  
Системный анализ - это метод научного исследования, при котором 

комплексное изучение проблемы, структуры хозяйства и внутренних 
взаимосвязей дополняется изучением их взаимодействия и окончательные 
выводы делаются на основе соизмерения прямых и обратных связей. 
Системный анализ является всесторонним анализом, использующим принцип 
поэтапности, начиная от постановки цели, определения задач, формулировки 
научной гепотизы, всестороннего изучения особенностей оптимального 
варианта размещения производства. При этом критерием оптимальности 
является эффективность, т. е. наибольшее удовлетворение потребностей 
населения. 

Проблемы размещения производительных сил и развития хозяйства 
регионов становятся все более сложными, а отраслевые и территориальные 
связи все более трудно управляемыми в условиях рынка. Поэтому возникает 
необходимость в разработке и применении экономико-математических 
моделей, охватывающих главные, узловые проблемы. Можно выделить 
следующие основные направления экономико-математического моделирования 
территориальных экономических процессов: 

� моделирование территориальных пропорций развития экономики 
России; 

� моделирование размещения по отраслям хозяйства; 
� моделирование формирования хозяйственных комплексов регионов. 
Использование экономико-математических моделей и компьютеров 

позволяет с минимальными затратами труда и времени обрабатывать огромный 
массив исходных данных, выбирать оптимальные решения в соответствии с 
поставленной целью задачи. Полученные результаты нуждаются в дальнейшем 
осмыслении и изучении. 

Несмотря на все более углубленную разработку математического 
аппарата пока не могут быть учтены многие долговременные последствия, 
которые возникают в хозяйстве при принятии того или иного варианта 
размещения предприятий, того или иного направления развития региональных 
комплексов. Кроме того, трудно дать точную количественную оценку целого 
ряда важных принципов и факторов, влияющих на размещение 
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производительных сил, таких, например, как сдерживание роста крупных 
городов, создание условий для НТП и т.д. В региональной экономике 
используются статистические методы (исчисление индексов на базе 
статистических данных, корреляционный анализ), а также и другие методы, 
например метод выборочного изучения, генерализация. Все научные методы 
тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Коренные изменения в системе производственных отношений, связанные 
с социологизацией экономики, утверждение суверенитета республик и 
регионов, развитие местного самоуправления, самостоятельности предприятий 
выделили новые задачи и приоритеты исследований региональной экономики. 

В новых условиях формирующегося рынка на первый план выходят 
процессы экономического и социального развития республик и других 
административно-территориальных образований. Поэтому главной задачей 
является изучение стартового уровня экономического развития регионов, 
природно-ресурсного потенциала, региональных демографических, 
социальных, экономических и экологических проблем. 

Приоритетным направлением является изучение горизонтальных связей, 
формирующихся на основе соглашений между независимыми государствами 
СНГ, республиками и регионами внутри Российской Федерации, которые в 
определенной степени влияют на перспективы социально-экономического 
развития России в целом и отдельных регионов. При этой одной из задач 
являются реконструкция структуры хозяйства регионов, формирование 
инфраструктурных систем межгосударственного и межрайонного значений, 
создание зон со специальным экономическим режимом и т.п. 

Важным приоритетом в исследовании региональной экономики является 
изучение процессов, влияющих на экономику регионов, а именно: 
совершенствования разделения труда, территориальной организации хозяйства 
регионов, структурной перестройки экономики, международного 
сотрудничества и развития производительных сил отдельных регионов. 

В новых условиях становления и развития рыночных отношения 
трансформируются такие понятия, как специализация и комплексное развитие 
хозяйства, которые в настоящее время должны не только увеличить вклад 
каждого региона в улучшение функционирования единого хозяйственного 
комплекса России, но и обеспечить наиболее полное удовлетворение интересов 
населения каждого региона. 

Таким образом, в исследованиях региональной экономики должно 
произойти смещение центра тяжести от общих территориальных проблем на 
региональный уровень, к оценке рациональности развития и размещения 
производительных сил в отдельных регионах. При этом не должны 
исключаться отраслевые проработки, особенно по базовым отраслям 
экономики России. Они должны служить ориентиром для определения 
перспектив территориального развития. 

Основным базовым звеном региональных исследований становятся 
территориальные прогнозы (схемы) экономического и социального развития. 

Генеральные схемы должны содержать комплексный прогноз 
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территориального аспекта экономического и социального развития России. В 
них должны быть отражены федеральные и межрегиональные проблемы 
изменений в территориальной организации хозяйства, вытекающие из 
структурной перестройки экономики, необходимости достижения баланса 
интересов государства и регионов в условиях развития рыночных отношений. 
Генеральные схемы должны содержать главные пути решения региональных 
проблем общегосударственного и межрегионального характера, включая 
проблемы освоения новых территорий, социальные проблемы отстающих и 
депрессивных районов, проблемы использования природных ресурсов, пути 
предотвращения или ликвидации крупных экологических кризисов. 

Методология прогнозирования развития регионов должна 
предусматривать обязательное проведение ретроспективного анализа развития 
и размещения производительных сил, охватывающего период до 15 лет. В нем 
должны содержаться оценка социальных аспектов развития регионов в 
ретроспективный период, степень реализации важнейших социальных 
программ с учетом внутрирегиональной дифференциации. Должен быть оценен 
и уровень жизни населения с учетом природных, экономических и научных 
особенностей. 

Для прогноза важную роль имеет оценка экономического аспекта 
национальных отношений, специфических проблем развития автономий и 
территорий компактного расселения национальных меньшинств. Генеральная 
схема должна содержать и анализ занятости населения, миграционных 
процессов, процессов расселения, факторов современного развития городских и 
сельских поселений, а также анализ экологической обстановки в регионах, 
выделять зоны с равной степенью напряженности экологической ситуации и 
антропогенного загрязнения. 

Важнейшими направлениями экономического анализа являются 
определение влияния рыночной специализации на рациональность 
использования региональных ресурсов и формирование регионального 
хозяйственного комплекса, выявление территорий ускоренного экономического 
роста и депрессивных зон. 

Основной задачей региональной экономики является разработка 
стратегии экономического и социального развития регионов. 

Контрольные вопросы по теме: 
1. Предмет изучения региональной экономики и управления. 
2. Общее понятие региона и его место в экономике страны. 
3. Региональные аспекты управления экономикой. 
 
2. Региональная политика России 
В условиях становления и развития рыночных отношений, 

реформирования централизованной командно-административной экономики, 
суверенизации субъектов Федерации необходима выработка четкой и 
действенной региональной политики в проведении экономических реформ в 
России. Региональная политика должна учитывать специфику регионов в 
общероссийской структуре, хозяйстве, экстраполировать основные 
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направления экономических реформ на региональный уровень, всемерно 
развивать местное самоуправление, предпринимательство на местах, решать 
внутри регионов социальные проблемы, проблемы охраны природы и 
рационального использования природных ресурсов. 

Вместе с тем, при усилении региональной направленности 
экономических реформ необходимы меры по пространственной интеграции 
экономики России, проведение жесткой федеральной налоговой политики, 
укрепление общероссийского рынка наряду с развитием региональных рынков. 
Для отдельных регионов необходимы разработка социальных государственных 
региональных программ и финансирование из государственного бюджета. В 
первую очередь это относится к регионам с уникальными природными 
ресурсами, освоение которых не под силу органам местного самоуправления, а 
также к регионам наиболее экономически отсталым, регионам с 
экстремальными природными условиями. 

Число федеральных региональных программ при этом должно быть 
ограниченно, они могут быть разработаны для программно-целевых 
территориально-производственных комплексов, для некоторых районов Севера, 
районов особой экологической опасности. 

Для управления этими программами должны быть созданы специальные 
государственные органы. В управлении программами должны участвовать и 
местные органы исполнительной власти. Предусматривается создание 
специализированных компаний, консорциумов с государственным, частным, 
смешанным капиталом для финансирования этих программ. 

Государственное регулирование крупномасштабных региональных 
программ предусматривает создание специальных фондов регионального 
развития, стимулирование привлечения частных отечественных и иностранных 
инвесторов, предоставление налоговых скидок на истощение недр в связи с 
возможностью истощения запасов природных ресурсов, установление льгот по 
арендной плате при изъятии земельных площадей под строительство 
предприятий, введение поощрительных цен за экологически чистую продукцию 
и т.д. 

В управлении региональными программами особенно важно 
разграничение компетенции между федеральными и местными органами. Так, 
федеральные органы должны регулировать процессы создания производств в 
районах пионерного освоения, организовывать межрегиональные 
экономические связи. Местные же органы управления главное внимание 
должны сосредоточить на создании рациональной структуры хозяйства, 
использовании локальных ресурсов, решении социально-демографических и 
экологических проблем, осуществлении экономической реформы. 

Для осуществления задач научного прогнозирования и индикативного 
планирования необходима подготовка комплексного прогноза развития и 
размещения производительных сил Российской Федерации на период до 2005 
года, который должен включать научные обоснования рациональной 
специализации всех регионов России. 

Комплексный прогноз должен отражать структурную перестройку в 
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регионах, процессы демонополизации и приватизации, меры по стабилизации 
социально-экономического развития, преодолению отставаний в уровнях 
развития отдельных регионов, развитие межрегиональных и 
внешнеэкономических связей с учетом конъюнктуры внутреннего и мирового 
рынка. 

Процессы дезинтеграции экономики России, особенно проявившиеся в 
последние годы, ставят перед федеральными и местными органами управления 
задачи сохранения внутреннего рынка, единства инфраструктурных систем 
(энергетики, транспорта, связи), общей денежно-кредитной системы, единой 
налоговой системы, общего контроля за экспортом и импортом продукции. 

На всем пространстве Российской Федерации должен функционировать 
единый рынок, основными принципами которого должны быть свобода 
экономических, научно-технических и других договорных отношений между 
предприятиями, свободное движение товаров и капиталов по всей территории 
России, единство принципов налогообложения, свобода транзитных перевозок, 
свободная конкуренция производителей, разных форм собственности. 

В условиях становления и развития рыночных отношений важнейшей 
является проблема формирования рынка труда и межрегиональное 
регулирование занятости. В настоящее время сложились три типа районов с 
особенностями воспроизводства и структуры населения: 1) трудоизбыточные 
регионы - Северный Кавказ; 2) моноотраслевые и депрессивные регионы - 
районы Севера; 3) оборонно-промышленные - Санкт-Петербург, Урал, 
промышленные узлы юга Сибири, Нижегородская область. 

В этих регионах необходимы государственная поддержка развития 
предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций, в том числе и 
иностранных, меры по рационализации миграционных процессов. 

Важнейшим условием укрепления единого экономического пространства 
России является формирование рациональной системы расселения. 

Укрепление единого экономического пространства России зависит от 
создания рынка капиталов путем развития системы акционерных компаний, 
фондовых бирж, коммерческих банков, фондов товарных и сырьевых ресурсов. 

Большими возможностями в вопросах обеспечения предприятий 
различных регионов материально-техническими ресурсами и населения 
продовольствием обладают создающиеся многоотраслевые структуры 
холдингового типа, объединяющие на акционерных началах коммерческие 
фирмы и предпринимателей. 

В современном региональном развитии проявляются черты общего 
экономического кризиса России, усиливающаясядезынтеграция 
экономического пространства и различные стартовые условия отдельных 
регионов при их вхождении в рынок. К этому следует прибавить 
нестабильность в политическом отношении, межэтническую напряженность, 
являющуюся следствием незавершенности и противоречивости национально-
государственного устройства России. 

В особенно трудных условиях находятся сейчас регионы с высокой 
концентрацией стагнирующих и конверсируемых отраслей, незавершенных 
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инвестиционных программ; регионы, зависимые от поставок сырья, 
продовольствия, а также регионы с критической экологической обстановкой, в 
которых необходимы закрытие ряда экологически вредных производств и 
осуществление мер по социальной защите населения. К таким регионам 
относятся ряд областей Урала, Сибири, Дальнего Востока, Центра. 

Исключительно высокий уровень безработицы наблюдается в 
республиках Калмыкия, Тува, ряде республик Северного Кавказа, в ряде 
областей Нечерноземья, где уровень бедности особенно велик. Эти регионы 
нуждаются в срочной помощи со стороны федеральных властей. 

Отрицательное влияние на изменение геополитической обстановки 
России оказали процесс распада СССР и образование новых независимых 
государств. К государственным границам выходят сейчас почти все 
экономические районы России, за исключением Волго-Вятского. Это требует 
передислокации вооруженных сил, защиты границ, защиты местного рынка, а 
следовательно, огромных капиталовложений, что отрицательно сказывается на 
социально-экономическом положении регионов. 

Таким образом, основные задачи региональной политики России в 
условиях становления и развития рыночных отношений состоят в обеспечении 
достойного уровня благосостояния населения в каждом регионе, в 
постепенном выравнивании уровня жизни, исключении чрезмерных контрастов 
в социальных условиях. 

Главная цель региональной политики заключается в сохранении единства 
и целостности России, недопущении ее распада на суверенные территории. 
Одним из условий этого является обеспечение баланса общероссийских и 
региональных интересов. Для выполнения главной задачи в региональной 
политике необходимы срочные меры по реформированию экономики, среди 
них реконструкция экономики старопромышленных регионов, крупных 
городских агломераций. Необходимы меры по конверсии оборонных отраслей, 
оздоровлению экологической обстановки и модернизации инфраструктуры. 

Необходимо преодолеть депрессивное состояние отдельных регионов 
Центрального района, Урала, Сибири и Дальнего Востока, восстановить 
утраченную жизненную среду в сельской местности и с этой целью 
повсеместно внедрять многообразие форм собственности и 
предпринимательство в аграрной сфере. 

Важнейшей задачей является стабилизация социально-экономического 
положения в районах Севера с экстремальными природными условиями, 
возрождение среды обитания малочисленных народов. 

В размещении производительных сил одной из главных задач остаются 
освоение уникальных природных богатств в северных и восточных районах, 
формирование программно-целевых, территориально-производственных 
комплексов при условии комплексного использования ресурсов и соблюдения 
экологических стандартов. 

Предстоит переспециализация новых приграничных районов, создание 
свободных экономических зон и технополисов для внедрения достижений 
мировой науки и ускорения экономического и социального прогресса. 
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В этом процессе все большая часть задач и мер по региональному 
развитию должна закрепляться за регионами, но это не должно носить 
стихийный характер. Контроль и направляющее руководство регионами со 
стороны государства должны сохраниться. 

Важнейшим условием развития и функционирования рыночных 
отношений является организация межтерриториальных экономических связей. 
Основными формами этих связей в условиях рынка являются: материальный 
товарообмен результатами своего труда, взаимовыгодное выполнение 
регионами работ и услуг, совместное проведение регионами работ 
производственного и непроизводственного характера, развитие 
межрегионального туризма, проведение одинаковой налоговой политики, 
политики ценообразования, демографической политики. 

В условиях становления рыночных отношений возрастает роль 
внешнеэкономических связей. В качестве первоочередных направлений 
взаимодействия с инофирмами выделяются следующие: совместное освоение 
природных ресурсов; создание совместных предприятий; совместная 
реализация экологических проектов на базе передовых достижений зарубежной 
технологии и реализация отечественных проектов с применением импортной 
техники, привлечением иностранных капиталов, использованием зарубежного 
опыта и новейших технологий для повышения производительности труда в 
промышленности, продуктивности сельскохозяйственного производства и 
организации фермерских хозяйств; использование опыта наиболее развитых 
стран в формировании и функционировании рыночной инфраструктуры; 
привлечение иностранных специалистов для консультаций и подготовки 
управленческих кадров. 

В условиях рынка особенно важно приспособление к структуре 
потребительского спроса, создание ресурсов потребления, повышение 
конкурентоспособности и расширение рынка сбыта российской продукции, 
интеграции российской экономики в мировое хозяйство. 

Говоря о кризисе экономики России в целом, нельзя не сказать о 
нарастающих противоречиях в отношениях между отдельными регионами. Не 
все регионы в одинаковой степени готовы к рыночным отношениям. Многие из 
них в силу неразвитости экономики тяготеют к замкнутым системам и создают 
региональные рынки, обслуживающие предприятия и население только данного 
региона. Другие же регионы, имеющие развитую промышленность, хотя и 
придерживаются принципов открытой экономики, часто предпочитают 
поставлять свою продукцию не на внутренний рынок России, а за рубеж, 
активно используя фактор неэквивалентной продуктовой обратимости рубля. 
Например, нефтедобывающие регионы стремятся продавать нефть на мировом 
рынке, а не на внутреннем, так как внутренняя цена одной тонны нефти меньше 
мировой цены. 

Таким образом, огромные различия в экономических, природно-
географических, социально-демографических, политических и других условиях 
в многочисленных регионах России исключают унифицированный подход к 
проведению экономических реформ, ориентированных на средние условия, 
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требуют проведения гибкой региональной политики с учетом особенностей 
каждого региона. 

Успех экономической реформы в России предполагает сочетание 
разнообразия конкретных подходов к решению проблем в отдельных регионах 
и в то же время единства общих принципов функционирования рынка на всей 
территории страны. 

Следует принимать во внимание, что регионы России сильно 
различаются по темпам проведения реформ, развитию коммерческих структур 
и инфраструктуры рынка, внешнеэкономической деятельности, проникновению 
иностранного капитала. Значительны различия в отношении к рыночным 
реформам населения индустриальных и аграрных регионов, а также регионов с 
преимущественно русским населением и национальных республик. 

Межрегиональные экономические связи представляют собой систему 
экономических отношений и интересов регионов, формирующихся и 
развивающихся в процессе функционирования общественного производства. 
Эта система обусловлена разделением и специализацией общественного труда, 
размещением производительных сил и природно-географическими условиями. 

Развитие межрегиональных экономических связей предусматривает и 
взаимовыгодный межрегиональный обмен продукцией, регулируемый 
соглашениями между субъектами Федерации, городами, отдельными крупными 
предприятиями. 

В настоящее время регионы стремятся наладить в своих пределах выпуск 
продукции для обеспечения повседневных нужд населения и устойчивой 
работы предприятий. Идет процесс укрепления внутрирегионального рынка. В 
то же время территориальные рынки нельзя рассматривать в изоляции от 
общероссийского рынка и внешнеэкономических связей. Емкость и структура 
региональных рынков определяются не только товарами, производимыми в 
данном регионе, но и продукцией, приобретаемой в других регионах и за 
рубежом. 

Таким образом, развитие территориальных рынков означает развитие 
обмена, горизонтальных связей между регионами. 

В совершенствовании межрегиональных экономических связей 
первостепенное значение имеет задача расширения вывоза продукции 
перерабатывающих отраслей. Так, из районов Центра и Севера целесообразно 
наращивать вывоз продукции наукоемких отраслей машиностроения, химико-
лесного комплекса, тканей, товаров народного потребления, продукции 
народных промыслов; из районов Урала и Поволжья - продукции тяжелого 
машиностроения, средств транспорта, проката черного и цветного металла, 
строительной техники, продукции химии органического синтеза. 

Из районов Сибири и Дальнего Востока должен преобладать вывоз 
продукции нефтехимического и газохимического комплексов, угольной 
промышленности, черной и цветной металлургии, продукции лесного 
комплекса, алмазов, драгоценных металлов, пушнины, продукции рыбной 
промышленности. 

Высокий научный потенциал европейской части России позволяет 
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создать в городах - Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде крупные 
рынки наукоемкой продукции. 

В последнее время заметен процесс интеграции и укрепления 
межгосударственных связей России с суверенными государствами ближнего 
зарубежья - с Казахстаном и Белоруссией, что в значительной мере оживит 
экономику России и укрепит рыночные отношения. 

 
Контрольные вопросы по теме: 
1. Основные задачи региональной политики. 
2. Методы управления экономикой региона. 
3. Программирование и планирование регионального развития. 
 
3. Региональные финансы 
Сущность и состав региональных финансов, их роль в экономическом 

и социальном развитии территорий 
Одной из важнейших составных частей финансовой системы государства 

являются региональные финансы, которые охватывают региональные бюджеты 
административно-территориальных единиц и финансы субъектов 
хозяйствования, используемые для удовлетворения потребностей регионов. 
Региональные финансы обеспечивают финансирование широкого круга 
мероприятий, связанных с социально-культурным и коммунально-бытовым 
обслуживанием населения. Таким образом, региональные финансы - это 
система экономических отношений, посредством которой распределяется и 
перераспределяется национальный доход на экономическое и социальное 
развитие территорий. 

В последние десятилетия во многих государствам наблюдается 
регионализация экономических и социальных процессов. Все в большей мере 
функции регулирования этих процессов переходят от центральных уровней 
государственной власти к региональным. Поэтому роль региональных 
финансов усиливается, а сфера их использования расширяется. Величина 
региональных финансов растет, и во многих странах она составляет 
превалирующую часть финансовых ресурсов государства. 

Через региональные финансы государство активно проводит социальную 
политику. На основе предоставления региональным органам власти средств для 
их бюджетов осуществляется финансирование муниципального народного 
образования, здравоохранения, коммунального обслуживания населения. При 
этом круг финансируемых мероприятий расширяется. За счет средств 
региональных бюджетов стали финансироваться не только 
общеобразовательные школы, но и высшие учебные заведения, крупные 
объекты здравоохранения, мероприятия по внутренней безопасности, 
правопорядку, охране окружающей среды и др. 

С помощью региональных финансов государство осуществляет 
выравнивание уровней экономического и социального развития территорий, 
которые в результате исторических, географических, военных и других условий 
отстали от других районов страны. С этой целью разрабатываются 
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региональные программы. Средства на их осуществление формируются за счет 
источников доходов бюджетов соответствующих административно-
территориальных единиц, а также налогов вышестоящих бюджетов. 
Региональным бюджетам выделяются отчисления от государственных налогов, 
но чаще всего субвенции, т. е. финансовые ресурсы, предоставляемые из 
вышестоящих бюджетов на определенные цели (развитие здравоохранения, 
дорожное строительство, коммунальные объекты и др.). 

Региональные финансы - это не только система экономических 
отношений. Они являются и совокупностью денежных средств, используемых 
на экономическое и социальное развитие территорий. Главным направлением 
использования региональных финансов является финансовое обеспечение 
социальной и частично производственной инфраструктуры. Основным 
источником ее финансирования стали бюджетные ассигнования и средства 
субъектов хозяйствования (предприятий, организаций). В Российской 
Федерации к таким бюджетам относятся бюджеты республик в составе РФ, 
краев, областей, автономных округов, районов, городов, районов в городах, 
поселковых и сельских органов самоуправления. 

В современных условиях все в большей степени региональные органы 
власти призваны обеспечить комплексное развитие регионов, 
пропорциональное развитие производственной и непроизводственной сфер на 
подведомственных территориях. Значительно возрастает их координационная 
функция в экономическом и социальном развитии регионов. Это вызывает 
необходимость дальнейшего расширения и укрепления финансовой базы 
региональных органов власти, решения ряда проблем, связанных с 
совершенствованием методов формирования и использования финансовых 
ресурсов регионов. 

Одной из составляющих региональных финансов являются средства 
субъектов хозяйствования. К таким средствам относятся, во-первых, 
финансовые ресурсы предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности. Чаще всего это коммунальные предприятия. Во-вторых, 
финансовые ресурсы предприятий, фирм, организаций, используемые ими на 
финансирование социально-культурных и жилищно-коммунальных объектов. В 
нашей стране, особенно в новых городах, возникших на базе строящихся 
предприятий, нередко почти вся социальная инфраструктура находится в 
ведомственном подчинении. Поэтому в общем объеме региональных финансов 
превалируют средства предприятий, направляемые на социальное развитие. 
Третьим компонентом региональных финансов являются территориальные 
внебюджетные фонды. Источниками формирования таких фондов служат 
заемные ресурсы, добровольные взносы предприятий и населения, специальные 
сборы, например страховые, поступления из централизованных внебюджетных 
фондов, например пенсионного и др. Внебюджетные фонды чаще всего имеют 
целевое назначение. 

3.1. Региональные бюджеты - главная финансовая база региональных 
органов власти 

Финансовой базой региональных органов власти являются их бюджеты. 
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Бюджетные и имущественные права, предоставленные этим органам, дают 
возможность составлять, рассматривать, утверждать и исполнять свои 
бюджеты, распоряжаться переданными в их ведение предприятиями и получать 
от них доходы. 

Региональные бюджеты являются одним из главных каналов доведения 
до населения конечных результатов общественного производства. Через эти 
бюджеты общественные фонды потребления распределяются между 
отдельными административно-территориальными единицами и социальными 
группами населения. Кроме того, из таких бюджетов финансируется развитие 
отраслей производственной сферы, в первую очередь местной и пищевой 
промышленности, коммунального хозяйства, объем продукции и услуги 
которых также являются важным компонентом программы повышения 
народного благосостояния. 

Экономическая сущность региональных бюджетов проявляется в их 
назначении. Эти бюджеты выполняют следующие функции: формирование 
денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением деятельности 
региональных органов власти; распределение и использование этих фондов 
между отраслями народного хозяйства; контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий, организаций и учреждений, подведомственных 
этим органам власти. 

Важное значение имеют региональные бюджеты в осуществлении 
общегосударственных экономических и социальных задач - в первую очередь в 
распределении государственных средств на содержание и развитие социальной 
инфраструктуры общества. 

Распределение и доведение до населения производимых благ 
осуществляется через бюджетную систему. Как известно, через бюджет 
формируется значительная часть общественных фондов потребления. При этом 
на народное образование и профессиональную подготовку кадров из 
региональных бюджетов выделяется более 65% всех бюджетных средств, на 
здравоохранение - свыше 80%, на социальное обеспечение - около 90%, на 
жилищно-коммунальное хозяйство - 100%. В настоящее время число 
региональных бюджетов составляет 29,3 тыс. Их объем (по расходам) в 1995 г. 
приблизился к 150 трлн руб., или примерно 50% консолидированного бюджета 
Российской Федерации. 

3.2.  Доходы региональных бюджетов 
Доходы региональных бюджетов. На региональные органы власти 

возложена важная задача по претворению в жизнь государственных социально-
экономических реформ. Финансирование мероприятий по обслуживанию 
населения в решающей части проводится за счет средств этих бюджетов. 
Осуществление государственной программы в области социального развития 
требует больших материальных и финансовых ресурсов. Доходы региональных 
бюджетов формируются за счет закрепленных и регулирующих источников 
доходов. 

Термин закрепленные, или собственные, доходы означает, что эти 
средства принадлежат субъекту бюджетного права, т.е. полностью или в твердо 
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фиксированной доле на постоянной или долговременной основе поступают в 
соответствующий бюджет, минуя вышестоящие бюджеты. Основу 
закрепленных доходов региональных бюджетов составляют налоги республик в 
составе РФ, налоги краев, областей, автономных округов, местные налоги. Роль 
большинства этих налогов незначительна. Вместе с тем, надо отметить, что 
значение некоторых из этих налогов может существенно повыситься, например 
на имущество. 

Перспективным является и земельный налог. Цель его - способствовать 
повышению уровня благоустройства территорий населенных мест. Кроме того, 
он служит экономическим рычагом, способствующим повышению 
эффективности использования земли, и источником возмещения затрат 
местных бюджетов на освоение и обустройство территорий населенных 
пунктов. 

Региональные органы заинтересованы в закрепленных источниках 
доходов. Они позволяют шире проявлять хозяйственную инициативу, 
добиваться увеличения платежей в бюджет, оказывать экономическое влияние 
на предприятия. Постоянно увеличивающиеся расходы региональных 
бюджетов при недостаточном росте объема закрепленных доходов вызвали 
необходимость наделения средствами этих бюджетов. Это осуществлялось 
главным образом за счет регулирующих источников, т.е. средств, поступивших 
из источников вышестоящих бюджетов. 

К регулирующим доходам относятся все финансовые ресурсы, 
используемые для сбалансированности расходов и доходов региональных 
бюджетов. Таким образом, в число этих доходов входят: 

- процентные отчисления от налогов вышестоящих бюджетов; 
- дотации, т. е. средства, передаваемые в твердой сумме из вышестоящих 

бюджетов в нижестоящие; 
- субвенции, т. е. средства, передаваемые в твердой сумме из 

вышестоящих бюджетов в нижестоящие на строго определенные цели; 
- средства, полученные из вышестоящего бюджета в процессе исполнения 

бюджета. 
В соответствии с Законом РФ "Об основах налоговой системы" в число 

главных регулирующих доходов региональных бюджетов входят отчисления: 
от налога на добавленную стоимость; от акцизов; от налога на прибыль 
предприятий, хозяйства, по ставкам, определяемым законами. 

Нормативы отчислений, регулирующих доходы, утверждаются 
вышестоящими региональными органами власти в зависимости от общей 
суммы расходов регионального бюджета и объема их закрепленных доходов. 
По объему и экономическому значению регулирующие доходы занимают 
ведущее положение в доходах региональных бюджетов. Их роль заключается 
не только в обеспечении финансовыми ресурсами региональных органов 
власти, но и в повышении их заинтересованности в мобилизации средств в 
вышестоящий бюджет, в повышении эффективности общественного 
производства на подведомственной им территории. 

Так как темпы роста расходов региональных бюджетов превышают 
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темпы их доходов (несмотря на отчисления от регулирующих налогов), иногда 
возникает необходимость в дотациях из вышестоящего бюджета. Нужно 
отметить, что дотация и субвенция как методы наделения финансовыми 
ресурсами региональных бюджетов несовершенны. Они лишены 
стимулирующих качеств и создают у региональных органов иждивенческое 
настроение. Такая практика передачи средств не способствует развитию их 
хозяйственной инициативы, снижает их воздействие на выявление 
экономических резервов в подведомственном им хозяйстве, уменьшает 
возможности перевыполнения доходной части их бюджетов, ослабляет 
финансовый контроль. 

Тем не менее, отмечая все негативные стороны дотации и субвенции, 
полностью исключить их как методы наделения региональных бюджетов 
необходимыми средствами нельзя. При формальном подходе к решению 
проблемы ликвидации дотационности этих бюджетов и передаче им в больших 
размерах отчислений от неустойчивых источников доходов их положение 
может быть ухудшено. Это может привести к постоянным кассовым разрывам и 
необходимости многократного обращения за ссудами из вышестоящих 
бюджетов. В целом это приведет к осложнению в финансировании плановых 
мероприятий. Поэтому, видимо, не везде и не всегда следует стремиться к 
замене дотации любыми средствами. Представляется, что дотация может иметь 
место в тех населенных пунктах, где в силу исторических условий и 
проводимой политики в области охраны окружающей среды, исторических 
памятников и других причин экономический потенциал не может быть 
расширен в таких размерах, чтобы обеспечить территориальное формирование 
доходов. Местные же источники не в состоянии покрыть необходимые 
расходы. Примером могут служить города и поселки-курорты, города - 
исторические и архитектурные заповедники и др. Субвенции же следует 
выдавать целевым назначением на определенные мероприятия, на 
осуществление которых па местах не хватает средств. 

3.3. Расходы региональных бюджетов 
Расходы региональных бюджетов. Развитие экономического потенциала 

страны, увеличение населения, процесс урбанизации являются основными 
факторами увеличения числа и объема региональных бюджетов. Рост 
региональных бюджетов непосредственно связан с урбанизацией, т. е. 
расширением социально-бытовой инфраструктуры. В общем объеме 
региональных бюджетов постоянно увеличивается удельный вес городских и 
поселковых бюджетов. Рост городских поселений, увеличение числа городских 
жителей, рост крупных городов, где бюджетные расходы на одного жителя в 5-
7 раз выше, чем в малых городах, влекут за собой увеличение расходов 
городских бюджетов, темпы роста которых опережают темпы роста звеньев 
местных бюджетов. 

Наиболее ярко последствия экономических и социальных процессов 
отражаются на расходной части региональных бюджетов. Увеличение числа 
поселений, особенно в новых районах освоения, осуществление мероприятий 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства и улучшению 
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благоустройства населенных мест влекут расширение расходов региональных 
бюджетов. Возрастание расходов связано как с новым строительством, так и с 
повышением уровня затрат на содержание объектов жилищно-коммунального и 
культурно-бытового назначения. 

В настоящее время одним из главных направлений использования 
финансовых ресурсов должно быть финансирование развития местной 
производственной базы как основы для получения в будущем собственных 
доходов. 

Региональным органам подведомственна подавляющая часть социально-
культурных учреждений и в первую очередь учреждения народного 
образования и здравоохранения. Поэтому спецификой расходов региональных 
бюджетов является значительное преобладание в них расходов на социально-
культурные мероприятия. Если в краевых, областных и городских бюджетах 
они составляют приблизительно половину всех расходов, то в районных, 
поселковых и сельских бюджетах - 60-86%. 

Развитие урбанизации проявляется в ускоренных темпах роста расходов 
региональных бюджетов на финансирование народного хозяйства. Эти расходы 
имеют тенденцию к увеличению в связи с ростом и усложнением местного 
хозяйства, расширением жилищно-коммунального строительства, повышением 
стоимости основных фондов коммунального хозяйства и уровня его 
технического оснащения. Рост населенных пунктов ведет к удлинению 
коммуникаций, к увеличению эксплуатационных расходов. Преимущественный 
рост крупных городов, где расходы в расчете на одного жителя выше, - также 
важный фактор роста расходов местных бюджетов. Не следует игнорировать и 
тот факт, что с развитием урбанизации растут потребности жителей малых 
городов, поселков и сельских поселений, где все в больших масштабах 
развивается коммунальное хозяйство, торговля и т. д. 

Развитие производительных сил, рост производства новых видов 
химической и биологической продукции, химизация сельского хозяйства, 
увеличение числа городов и городского населения усиливают нагрузку на 
природу, приводят к резким нарушениям природной среды. Это отрицательно 
сказывается на условиях жизни населения и требует, в свою очередь, 
увеличения затрат общества на поддержание необходимого состояния 
окружающей среды. Поэтому одной из постоянно возрастающих статей 
расходов региональных бюджетов являются ассигнования на охрану 
окружающей среды. 

Одной из актуальных проблем является улучшение благоустройства 
наших городов и сел. Этому должно способствовать более рациональное 
использование выделяемых на эти цели бюджетных ассигнований. 
Целесообразно разбить городские территории на участки и давать подряды на 
их обслуживание на конкурсной основе городским специализированным 
организациям по благоустройству, кооперативам. Конкурсность и 
состязательность между ними не только будут содействовать экономии средств, 
но и повысят качество работ по городскому благоустройству. 
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3.4. Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на развитие 

региона 
Важнейшая составная часть финансового обеспечения населенных мест, 

развития и содержания в них производственной и социальной инфраструктуры 
- средства предприятий и хозяйственных организаций. Главным источником 
формирования средств предприятий, предназначенных для социально-бытовой 
инфраструктуры, является их прибыль. Из прибыли, которая остается в 
распоряжении предприятий, формируются целевые фонды, в том числе фонды 
социального развития. Само название этого фонда свидетельствует о главной 
его цели - развитии социальной сферы. За счет средств этих фондов коллективы 
предприятий удовлетворяют свои потребности в жилье, социально-культурных 
и бытовых услугах. 

Значительный объем финансовых ресурсов предприятий направляется на 
содержание подведомственных им объектов жилищно-коммунального и 
культурно-бытового назначения. Доходы, получаемые от эксплуатации 
предприятий, производящих некоторые услуги, не покрывают затрат на их 
содержание. Поэтому за счет прибыли промышленных, строительных, 
транспортных и других предприятий покрываются убытки ведомственного 
жилищно-коммунального хозяйства и расходы на содержание социально-
культурных учреждений. 

Развитие промышленности в городских поселениях сопровождается, как 
правило, ростом числа их жителей. И то, и другое ведет к увеличению нагрузки 
на городские коммуникации, что требует их реконструкции и увеличения 
эксплуатационных расходов. Однако региональные органы власти не всегда 
располагают для этого необходимыми ресурсами. Все это вынуждает их 
обращаться за помощью к предприятиям, находящимся на подведомственной 
им территории. Предприятия выделяют материальные, финансовые и трудовые 
ресурсы на общегородские мероприятия. Руководители предприятий сами 
понимают, что нормальная работа их предприятий, уровень 
производительности труда в значительной степени зависят от состояния 
социальной инфраструктуры города. Поэтому промышленные предприятия 
берут на себя часть забот по содержанию городского хозяйства. 

В последние десятилетия в практику хозяйственной работы на местах 
широко внедряется метод долевого участия предприятий в создании объектов 
инфраструктуры. Такая форма участия средств ведомств вызвана ростом 
потребности в инфраструктуре, повышением ее технической оснащенности, 
недостаточностью средств у некоторых предприятий для сооружения 
отдельных инфраструктурных объектов. Например, в городах уже невозможно 
строительство небольших жилых домов. Раньше такие дома строили многие, в 
том числе и мелкие предприятия. Современные объекты социально-бытовой 
инфраструктуры не только значительны по мощности, но и требуют сложного 
инженерно-технического оснащения, что уже непосильно для отдельных 
предприятий-застройщиков. Все чаще предприятия стали объединять свои 
средства со средствами региональных органов. Подобная форма использования 
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средств предприятий прогрессивна и перспективна. Она способствует 
кооперации ресурсов ведомств и региональных органов, более рациональному 
их использованию, комплексности застройки городских массивов, более 
быстрому достижению экономического и социального эффекта от 
вкладываемых средств. 

Но в то же время надо отметить, что в условиях становления рыночных 
отношений и экономического кризиса многие предприятия в целях снижения 
себестоимости своей продукции и повышения конкурентоспособности пошли 
по пути не только сокращения выделения средств на общерегиональные 
мероприятия, но и отказа от подведомственных объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения. Тем самым усиливается 
нагрузка на региональные бюджеты по содержанию и развитию социальной 
инфраструктуры. 

Следует полагать, что после выхода страны из экономического кризиса с 
укреплением своего финансового положения предприятия в целях социальной 
защищенности своих трудовых коллективов и улучшения условий проживания 
их в населенных пунктах будут увеличивать выделение средств на социальную 
инфраструктуру и осуществление общерегиональных мероприятий. Все это 
приведет вновь к повышению значения средств предприятий в региональных 
финансах. 

3.5. Региональные внебюджетные фонды 
В связи с расширением для региональных органов власти возможностей 

по объединению средств предприятий и местных бюджетов на развитие 
социальной инфраструктуры актуальной стала проблема места объединения 
этих средств. Одним из возможных путей концентрации средств предприятий 
на финансирование общерегиональных мероприятий стало образование 
территориальных внебюджетных фондов экономического и социального 
развития. 

Внебюджетный фонд местного органа власти может формироваться за 
счет: 

- добровольных взносов и пожертвований граждан, предприятий, 
организаций, средств самообложения населения; 

- доходов от местных займов и местных денежно-вещевых лотерей, 
аукционов; 

- привлечения на добровольной основе средств предприятий, колхозов, 
кооперативов, других общественных организаций и граждан; 

-  штрафов за загрязнение окружающей среды, порчу объектов историко-
культурного назначения и др. 

Такие фонды создаются на основании решений региональных 
представительных органов, в соответствии с которыми исполнительные органы 
открывают в банках специальные счета для хранения средств, поступающих в 
фонды. Для управления фондом создается коллегиальный орган, состоящий из 
представителей региональных органов власти и заинтересованных предприятий 
и организаций. Коллегиальный орган принимает решение об использовании 
средств фонда. 
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Мобилизованные в такие фонды средства могут быть направлены на 
расходы: связанные со строительством на кооперативных началах объектов 
социально-культурного назначения; не запланированные в бюджете на текущий 
год (главным образом на расходы по благоустройству); связанные с 
увеличением текущих расходов бюджета (за исключением лимитированных 
расходов), а также финансированием плановых затрат в случае невыполнения 
планового размера доходов; связанные с перерасходами установленных смет и 
нормативов (например, перекрытие установленных сметных расходов на 
строительство, пополнение установленных нормативов собственных оборотных 
средств подведомственным предприятиям и другие незапланированные 
расходы). 

Средства, полученные за счет взносов предприятий, должны, как 
правило, использоваться на создание и содержание объектов 
общерегионального назначения. 

Создание фондов развития местного хозяйства в населенных пунктах 
содействует: 

-  концентрации средств предприятий и региональных органов на 
развитие социально-бытовой инфраструктуры; 

- усилению материальной заинтересованности региональных органов в 
результатах своей хозяйственной деятельности; 

- укреплению финансовых ресурсов региональных органов власти, что 
придаст необходимую устойчивость их финансовой базе при выполнении 
возложенных на них функций и плановых задач; 

- более эффективному использованию материальных и финансовых 
ресурсов нашего общества; 

- усилению экономической связи региональных органов с предприятиями, 
расположенными на подведомственной им территории; 

- освобождению предприятий от выполнения не свойственных им 
функций по развитию местного хозяйства. 

Состав финансовых ресурсов региона можно представить в виде схемы 
(рис. 3.1). 

 
 
Контрольные вопросы 
1. Сущность и значение финансовых ресурсов региона. 
2. Региональный бюджет и система налогообложения. 



29 

3. Основные задачи регионального бюджета. 
 
4. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил 
В условиях становления и развития рыночных отношений проявляются 

определенные закономерности в размещении производительных сил. Они 
формируются в результате взаимодействия законов общественного развития на 
определенном историческом этапе. 

� Закономерности размещения производительных сил представляют 
наиболее общие отношения между производительными силами и территорией. 

Для современного состояния экономического развития особое значение 
приобретает рациональное размещение производительных сил, позволяющее 
обеспечивать большую эффективность производства, получать максимальную 
прибыль при бережном, рациональном использовании природно-ресурсного 
потенциала, сохранении и улучшении экологических условий жизни населения. 
Особенно большое значение имеют комплексное использование природных 
ресурсов, внедрение безотходных технологий при переработке сырья и топлива. 
При современном размещении производства в условиях нарождающегося 
рынка особое значение имеют структурная перестройка всей хозяйственной 
системы, социологизация экономики, выравнивание уровней экономического 
развития отдельных регионов РФ. Совершенствование территориальной 
структуры хозяйства, обеспечение рационального сочетания экономического и 
социального развития каждого субъекта федерации, региона, национальных 
образований (республик и автономных округов) должны быть направлены на 
улучшение их взаимодействия в хозяйственном комплексе России, 
комплексность их развития, формирование территориально-производственных 
комплексов и промышленных узлов, рациональное освоение их природных и 
экономических ресурсов. 

Важнейшие закономерности размещения производства в условиях 
развития рынка состоят в следующем: 

- рациональное, наиболее эффективное размещение производства; 
- комплексное развитие хозяйства экономических районов, всех 

субъектов Федерации; 
- рациональное территориальное разделение труда между регионами и в 

пределах их территорий: 
- выравнивание уровней экономического и социального развития 

регионов. 
4.1. Рациональное, наиболее эффективное размещение производства 
Рациональное, наиболее эффективное размещение производства означает 

всемерную экономию затрат на производство продукции, размещение на 
конкретной территории по возможности всех стадий производства вплоть до 
готового продукта. Природные ресурсы в разных регионах России отличаются 
по величине запасов, содержанию полезных компонентов, горно-геологическим 
условиям залегания. Большое значение при этом имеют транспортные условия, 
обеспечивающие приближение производства к источникам сырья, топлива, 
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энергии и потребления. Также оказывает огромное влияние на размещение 
производства стоимость перевозок, особенно в России с ее огромной 
территорией и неравномерным размещением природных богатств. Поэтому 
одной из главных задач повышения эффективности, снижения стоимостных 
затрат являются сокращение чрезмерно дальних, особенно громоздких 
перевозок, приближение материалоемких производств к источникам сырья, а 
топливно-энергетических - к источникам энергии. 

Важным условием рационального размещения производства являются 
кооперирование и комбинирование производства, а также внедрение новейших 
наиболее прогрессивных и безотходных технологий. При этом рациональное 
размещение производительных сил предусматривает бережное отношение к 
природным ресурсам, их сбережение и улучшение экологических условий. Все 
большее значение приобретают сокращение потерь при добыче и обогащении 
полезных ископаемых, работы по лесовосстановлению, бережное 
использование земельных ресурсов. 

4.2. Комплексное развитие хозяйства экономических районов 
Комплексное развитие хозяйства экономических районов предполагает 

сочетание отраслей рыночной специализации, имеющих общероссийское 
значение, отраслей производства, удовлетворяющих потребности населения, а 
также потребности ведущих отраслей и отраслей инфраструктуры. 
Комплексность хозяйства регионов предполагает укрепление экономических 
связей между отраслями рыночной специализации, отраслями, дополняющими 
территориальный комплекс и сферой услуг. 

Каждый экономический район России имеет свой особый природно-
ресурсный потенциал, своеобразные экономические и социальные условия, 
которые определяют его экономический профиль. Экономический район 
представляет собой хозяйственный комплекс, целостную территориальную 
хозяйственную систему, где ведущая роль должна принадлежать отраслям 
рыночной специализации. 

В России уже на стартовом уровне становления и развития рыночных 
отношений сложилась система территориально-производственных комплексов 
различных рангов и типов. Идет процесс постоянного развития единого 
хозяйственного комплекса на основе межотраслевых комплексов (топливно-
энергетического, машиностроительного, химического, строительного, лесного, 
агропромышленного и др.), а также республиканских и региональных 
комплексов. 

Современный хозяйственный комплекс России имеет сложную 
отраслевую структуру, которая в настоящее время коренным образом 
перестраивается с учетом социологизации. 

Отраслевая структура общероссийского комплекса связана с 
территориальной структурой комплексов разных рангов. Основное место 
принадлежит региональным комплексам, которые представляют собой 
рациональное сочетание эффективных отраслей рыночной специализации с 
дополняющими территориальный комплекс отраслями, а также 
производственной и социальной инфраструктурой (транспорт, связь, жилой 
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фонд, предприятия сферы услуг и т.д.). 
Территориально-производственный комплекс - это пропорционально 

согласованное сочетание производств и предприятий экономически и 
технологически связанных отраслей. 

4.3. Рациональное территориальное разделение труда между 
регионами и в пределах их территорий 

Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в 
пределах их территорий является необходимым 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 различные 
экономические, природно-ресурсные и исторические условия и особенности, 
разные уровни экономического развития. Поэтому каждый регион может 
формировать свою, присущую только ему рыночную специализацию 
экономики и на основе экономических связей обмениваться продукцией с 
другими регионами. Так, сложившиеся общероссийские металлургические базы 
в Центральном, Уральском и Западно-Сибирском районах сохраняют свою 
специализацию 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 получать продукцию, им 
необходимую, из других регионов России. 

На современном этапе экономического развития в условиях становления 
и развития рынка особенно важно дальнейшее совершенствование разделения 
труда между регионами путем объединения и согласования их трудовых 
усилий, правильного сочетания интересов государства с интересами каждого 
региона или республики. Вопросы создания новых крупных хозяйственных 
объектов требуют рассмотрения в масштабе всех субъектов РФ, утверждения 
специальных программ. 

Территориальное разделение труда и рациональная рыночная 
специализация регионов при организации правильных экономических связей 
между регионами и внутри них будут способствовать повышению уровней 
экономического развития, необходимому расширению производства и его 
эффективности. 

4.4. Выравнивание уровней экономического и социального развития 
регионов 

Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов. 
В обеспечении эффективного развития экономики в условиях развития 
рыночных отношений велико значение выравнивания уровней социально-
экономического развития всех регионов страны. При вступлении в рынок 
отдельные территории России, республики, автономные округа, регионы 
находятся на разных уровнях экономического развития. 

Выравнивание уровней социально-экономического развития регионов 
является важнейшей закономерностью размещения производства, важным 
фактором ускорения темпов развития не только наиболее отсталых территорий, 
но и страны в целом. 
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В настоящее время при общем падении уровня жизни по территории 
страны выделяются регионы, которым в первую очередь должно быть уделено 
внимание правительства России. В этих отсталых регионах могут возникнуть и 
очаги напряженности, способные дестабилизировать ситуацию во всей России. 

Поэтому необходимы выделение дополнительных средств из бюджета 
страны для выравнивания уровней социально-экономического развития этих 
регионов, составление целевых программ их развития. 

В зоне традиционного расселения малочисленных народов Севера, как 
известно, расположены уникальные минерально-сырьевые, топливно-
энергетические и биологические ресурсы, интенсивное промышленное 
освоение которых без соблюдения социальных и экологических требований и 
условиях легко ранимой северной природы нанесло невосполнимый ущерб 
экономике и самобытной культуре этих народов. Была подорвана 
экономическая основа их развития - традиционные отрасли хозяйства - 
оленеводство, охота, рыбный промысел, т. е. ухудшалась среда их обитания. 
Возникла угроза исчезновения не только традиционных занятий, обычаев, 
культуры, но и самих малочисленных народов Севера. Решение проблем 
народов Севера возможно на основе проведения специальной государственной 
политики, главной целью которой является выравнивание уровней, 
преодоление социально-экономического и культурного отставания, достижение 
качественного улучшения условий их жизнедеятельности. 

В период перехода к рыночной экономике необходимым условием 
возрождения малочисленных народов Севера являются усиление 
государственной протекционистской политики, установление льгот и гарантий 
в соответствии с законами России. 

Объективные закономерности размещения производительных сил, 
являясь отражением законов развития рыночной экономики, действуют не 
изолировано друг от друга, все они взаимообусловлены. 

Наряду с закономерностями размещения производительных сил большое 
значение имеют и принципы размещения - конкретные проявления 
пространственного распределения производства в определенный период 
экономического развития страны. Принципы можно рассматривать как методы 
хозяйствования. 

4.5. Принципы размещения производства в условиях рыночной 
экономики  

Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики 
представляют собой основные, исходные научные положения, которыми 
руководствуется государство в своей экономической политике. 

Принципы размещения производительных сил развиваются и 
углубляются на базе изучения и использования опыта и моделей развития 
рыночной экономики в отдельных странах. На стартовом уровне перехода к 
рыночным отношениям выделяются следующие принципы: 

- приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к 
районам потребления; 

- первоочередное освоение и комплексное использование наиболее 
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эффективных видов природных ресурсов; 
- оздоровление экологической обстановки, принятие эффективных мер по 

охране природы и рациональному природопользованию; 
- использование экономических выгод международного разделения труда, 

восстановление и развитие экономических связей со странами ближнего и 
дальнего зарубежья. 

С учетом принципа приближения производства к источникам сырья, 
топлива, энергии и к районам потребления решается проблема сокращения и 
ликвидации дальних нерациональных перевозок, снижения затрат труда в 
целом и по всем стадиям производства, повышения экономической 
эффективности. 

Особенно важно приближение энергоемких производств к источникам 
топлива и энергии, например цветной металлургии (производств алюминия, 
магния) или отраслей химической промышленности. К источникам сырья 
приближаются материалоемкие производства, например, черная металлургия, 
тяжелое машиностроение. Производство продукции отраслей легкой и пищевой 
промышленности приближается к районам потребления, а наукоемкие отрасли 
- к районам, обеспеченным квалифицированными трудовыми ресурсами. Так, 
например, при размещении отдельных отраслей в зависимости от природных 
факторов следует выделить отрасли, тяготеющие к источникам сырья. К такой 
группе отраслей относятся все отрасли добывающей промышленности: 
нефтяная, угольная, газовая, добыча железных руд и руд цветных металлов, 
отрасли лесной промышленности. Вместе с тем к источникам сырья тяготеют и 
отрасли обрабатывающей промышленности: черная металлургия (особенно ее 
первичные стадии передела), производство минеральных удобрений и др. 

Но эта классификация основана лишь на каком-то одном преобладающем 
принципе. Следует иметь в виду всю сложность системы размещения любой 
отрасли хозяйства, так как она предусматривает совокупность целого ряда 
взаимосвязанных принципов, которые необходимо учитывать. Только научно 
обоснованный учет принципов с точными расчетами стоимости эффективности 
каждого фактора позволит правильно разместить отдельные производства, 
отрасли или же группу отраслей. Поэтому необходимо составлять несколько 
вариантов моделей размещения по всем отраслям с учетом совокупности 
принципов размещения и сравнительной экономической эффективности, чтобы 
выбрать наиболее оптимальный вариант. 

Рассмотрим преобладающее влияние различных принципов и факторов 
на развитие и размещение отдельных отраслей народного хозяйства. Сырьевой 
принцип является, как уже указывалось, важнейшим при размещении отраслей 
добывающей промышленности и ряда отраслей обрабатывающей 
промышленности. 

Из отраслей обрабатывающей промышленности особенно высокой 
степенью материалоемкости отличаются такие отрасли, как черная металлургия 
с полным металлургическим циклом (производство чугуна, стали, проката), 
гидролизная промышленность, целлюлозно-бумажная и др. В этих отраслях на 
1 т производимой продукции расходуется 2 т сырья и материалов. Велик расход 
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сырья и материалов для производства минеральных удобрений. Так, для 
годового производства 5 млн т калийных удобрений расход сырья и материалов 
составляет более 16 млн т. В промышленности строительных материалов для 
цементного завода мощностью 4,8 млн т в год потребность сырья составляет 8,4 
млн т. 

Следует также учитывать многотоннажный объем продукции этих 
производств, что ведет к очень большим издержкам на их транспортировку к 
потребителю. Отрасли с большим расходом сырья на единицу продукции 
принято называть материалоемкими. 

Топливно-энергетический фактор является одним из важнейших 
принципов при размещении многих производств. Особенно большое 
количество топлива и энергии потребляют такие производства, как 
производство ферросплавов, алюминия, магния, меди, никеля, свинца, 
синтетического аммиака, синтетических волокон, каучука, гидролизных 
дрожжей, каустической соды и т. д. Для производства, например, таких 
металлов, как алюминий, натрий, магний расход электроэнергии на 
производство 1 т продукции составляет 14-18 тыс. кВт ч, при получении 1 т 
никеля - 40 тыс. кВт ч, для получения 1 т меди (при электролизе) расход 
энергии составляет до 6 тыс. кВт ч, а 1 т ферросплавов - до 12 тыс. кВт ч. 

Так как топливно-энергетические ресурсы удалены от районов их 
большего потребления, а именно большая часть источников топлива и энергии 
находится в восточных районах страны, а потребление их особенно высоко в 
европейских районах, где сложился мощный экономический потенциал, 
возникла задача создания новых крупных энергетических объектов в восточных 
районах страны: мощных ГЭС на Енисее и Ангаре, мощных тепловых 
электростанций в Кузбассе, Канско-Ачинском бассейне. А в связи с задачей 
создания крупных энергетических баз на востоке страны возникла потребность 
приближения к ним ряда энергоемких отраслей (цветной металлургии, химии). 

В условиях развития рыночных отношений особенно важен принцип 
первоочередного освоения и комплексного использования наиболее 
эффективных видов природных ресурсов. Для этих целей создаются 
программно-целевые территориально-производственные комплексы (ТПК), 
например, Западно-Сибирский ТПК на базе добычи нефти и газа, Оренбургский 
газопромышленный комплекс, на базе железных руд формируется ТПК КМА, 
на основе уникальных угольных ресурсов - Канско-Ачинский и Южно-
Якутский ТПК. В угольных и металлургических базах России применяется 
утилизация промышленных газов - коксовых, доменных. Безотходные 
технологии все больше применяются в лесопромышленных комплексах, в 
цветной металлургии и других отраслях. 

В условиях рынка в процессе размещения и развития производительных 
сил в регионах остро встают вопросы совершенствования управления 
природопользованием. Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает 
необходимость комплексной системы решения экологических и ресурсных 
проблем регионального развития. В современных условиях необходимо 
преодоление экономической безответственности за ущерб, наносимый природе, 
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за выпуск экологически грязной продукции, за разбазаривание природных 
ресурсов из-за их низкой стоимости по сравнению с мировыми ценами. Для 
оздоровления экологической обстановки, достижения эффективности 
природопользования требуются экономические регуляторы. 

- Законодательная и нормативная база для действия системы 
экологических ограничений по регионам и экосистемам, в рамках которых 
должны осуществляться размещение и развитие производительных сил. 

- Введение системы экологического налогообложения и платежей за 
природопользование, стимулирующей экологическое оздоровление, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов. 

- Лимиты потребления природных ресурсов, лимиты выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, размещения отходов, а также разработка системы 
показателей эффективности и комплексности использования природных 
ресурсов. 

В условиях становления и развития рыночных отношений в России 
особое значение приобретает принцип использования экономических выгод 
при международном разделении труда, восстановлении и развитии 
экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Известно, что размещение производительных сил любой страны должно 
осуществляться в рамках международного разделения труда. При этом 
взаимоотношения между странами должны строиться на принципах полного 
равноправия, доверия, взаимной выгоды и соблюдения суверенитета. 
Сотрудничество с зарубежными странами обеспечит возможность полнее, 
рациональнее и эффективнее развивать производительные силы и использовать 
свои ресурсы. Международное разделение труда оказывает большое влияние на 
отраслевую и территориальную структуру хозяйства, на более рациональное 
размещение производительных сил. Причем главной формой сотрудничества со 
странами зарубежья является сотрудничество на базе межправительственных 
двусторонних соглашений. 

Учитывая, что экономика СССР была очень сильно интегрирована, а 
после его распада были разрушены экономические связи с бывшими 
республиками (ныне странами ближнего зарубежья), усилилась кризисная 
обстановка в экономике России и этих государств. Поэтому в настоящее время 
особое значение приобретают межправительственные соглашения о взаимных 
поставках продукции, договоры о выполнении совместных работ по вводу в 
действие производственных объектов, осуществляемых на долевых началах. 
Восстановление хозяйственных связей даст возможность выйти из кризиса и 
успешно осуществить экономические реформы перехода к рыночной 
экономике. 

В современных условиях особенно важны такие формы экономического 
сотрудничества с зарубежными странами, как совместное финансирование и 
строительство хозяйственных объектов в нашей стране, создание совместных 
предприятий, сотрудничество в финансовой и банковской сфере, 
сотрудничество на компенсационной основе, внешняя торговля и др. 

В размещении производительных сил учитываются и другие принципы, 
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например, принцип регулирования роста больших городов, активизации 
развития малых и средних городов и т. д. Каждый временный этап развития 
экономики страны имеет свои, присущие данному периоду, принципы 
размещения производительных сил. 

Наряду с закономерностями и принципами размещения 
производительных сил в теоретическом обосновании размещения производства 
важную роль играют и многообразные факторы, определяющие локализацию 
производства, влияющие на конкретное размещение отдельных отраслей 
хозяйства, на формирование территориальных комплексов различного ранга - 
экономических районов, республик, областей, внутрирайонных ТПК. 

4.6. Факторами размещения  
Факторами размещения принято считать совокупность условий для 

наиболее рационального выбора места размещения хозяйственного объекта, 
группы объектов, отрасли или же конкретной территориальной организации 
структуры хозяйства республики, экономического района и ТПК. 

Все многообразие факторов, оказывающих огромное влияние на 
размещение производства, можно объединить в родственные группы: 
природные факторы, включающие экономическую оценку отдельных 
природных условий и ресурсов для развития отдельных отраслей и районов; 
экономические факторы, включающие мероприятия по охране природы и ее 
рациональному природопользованию; демографические факторы, под 
которыми понимаются системы расселения, обеспеченность отдельных 
территорий страны трудовыми ресурсами. В состав этих факторов следует 
включить и состояние социальной инфраструктуры. Большую роль в 
рациональном размещении производительных сил страны играют экономико-
географические и экономические факторы. 

В размещении отдельных отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, а также в процессе формирования районных пропорций 
необходимо учитывать совокупность всех групп факторов, но в то же время 
следует выделять факторы, особо влияющие как на размещение производства 
отдельных отраслей, так и на формирование территориальных пропорций. 

При размещении отраслей добывающей промышленности особенно 
важна экономическая оценка ресурсов: горно-геологические условия того или 
иного ресурса, мощность пласта или рудного тела, глубина залегания, размеры 
запасов, особенно балансовых, качество (содержание железа в железных рудах, 
нужных компонентов в рудах цветных металлов, калорийность углей, 
компонентный состав нефти или газа и т. д.). 

Вместе с тем для размещения отраслей добывающей промышленности 
важен транспортный фактор, т. е. наличие железных дорог, водных путей, 
трубопроводов и т. п. Учитываются при этом и условия для строительства 
отдельных видов транспорта, пропускная способность, например железных 
дорог, наличие транспортных средств, подвижного состава железных дорог или 
же судов для водных перевозок, их грузоподъемность, а также стоимость 
перевозок добытого сырья доего потребителя. Важным фактором для развития 
и рационального размещения добывающей промышленности является уровень 
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научно-технического прогресса, обеспечивающий наибольшую эффективность 
добычи того или иного ресурса. Немаловажным фактором в добывающей 
промышленности является и обеспеченность районов добычи электроэнергией. 
Анализируя особенности размещения отраслей добывающей промышленности, 
следует учитывать совокупность факторов при решающем значении 
приближения объектов добычи ресурса к сырьевой базе. 

Еще более сложную совокупность факторов представляет размещение 
отраслей обрабатывающей промышленности. Здесь сочетаются факторы: 
энергетический, сырьевой, водный, трудовой, транспортный и т. д. 

В современной экономической литературе в зависимости от различной 
ориентации на тот или иной фактор принято классифицировать отрасли 
обрабатывающей промышленности следующим образом: обрабатывающие 
отрасли сырьевой ориентации, обрабатывающие отрасли топливной 
ориентации, энергетической, топливно-энергетической, водопотребительской, 
потребительской ориентации, а также обрабатывающие отрасли с ориентацией 
на наличие трудовых ресурсов, особенно высококвалифицированных кадров. 

Из группы природных факторов большое влияние на размещение 
производства оказывает водный фактор. Он часто выступает в единстве с 
энергетическим фактором. Некоторые производства считаются энергоемкими и 
в то же время водоемкими (например, производство алюминия). При постоянно 
растущих объемах водопотребления в народном хозяйстве стоит задача 
экономного, рационального расходования водных ресурсов. При этом следует 
учитывать неравномерность размещения водных ресурсов. Основным 
критерием водопотребления считается расход свежей воды на единицу готовой 
продукции. 

Особо крупным потребителем воды считается промышленность, она 
расходует 40% всей воды, потребляемой народным хозяйством. К числу 
водоемких отраслей промышленности следует отнести в первую очередь 
отрасли химической промышленности, они же являются и энергоемкими. Из 
отраслей химии особенно большой расход воды приходится на целлюлозно-
бумажную, гидролизную промышленность, производство синтетических 
волокон. К водоемким отраслям относятся также текстильная промышленность, 
особенно производство хлопчатобумажных и шелковых тканей, 
теплоэлектроэнергетика, а также отрасли цветной и черной металлургии 
(производство черной меди). Так, например, при производстве 1 т 
синтетических волокон расход воды составит 2600 м3, а 1 т хлопчатобумажных 
тканей - 1260 м3. Крупным водопотребителем является 
нефтеперерабатывающая промышленность. Завод по переработке сырой нефти 
расходует на 12 млн. т нефти до 60 млн. м3 свежей воды в год. 
Металлургический завод мощностью 3 млн. т чугуна и 1 млн. т стали расходует 
240 м3 воды, тепловая электростанция мощностью 1200 тыс. кВт потребляет 
1200 млн м3 воды. 

Введение платы за воду и установленные лимиты на ее потребление 
предприятиями, введение штрафов за превышение расходования воды 
значительно сократят расход воды, обеспечат более рациональное 
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водопользование. 
Развитие сельского хозяйства и размещение его отраслей наряду с 

водным фактором обусловливают земельный фактор. 
Земельный фонд России вполне достаточен для обеспечения нужд всех 

отраслей сельскохозяйственного производства. Однако следует иметь в виду, 
что ежегодно идет отвод земель для несельскохозяйственного назначения: для 
строительства промышленных предприятий, которым нужны значительные 
строительные площадки, а также для строительства железных, шоссейных 
дорог, трубопроводов, линий высоковольтных передач. Ежегодно при 
интенсивном развитии промышленного и транспортного строительства 
отчуждение земель на несельскохозяйственные нужды превышает 2 млн га. Это 
приводит к значительному сокращению сельскохозяйственных площадей, а 
следовательно, возникает потребность всемерной экономии земельных 
ресурсов, рационального их использования, интенсификации сельского 
хозяйства. 

Большое влияние на рациональное размещение производительных сил 
оказывают демографические факторы. При размещении отдельных 
предприятий и отраслей хозяйства необходимо учитывать как уже 
сложившуюся в данном месте демографическую ситуацию, так и 
перспективную ситуацию, а также будущий прирост самого производства. При 
размещении строительства новых хозяйственных объектов следует иметь в 
виду, что население в трудоспособном возрасте сокращается. Поэтому стоит 
задача экономии трудовых ресурсов, более рационального их использования, 
высвобождения рабочей силы в результате комплексной механизации и 
автоматизации производства, лучшей организации труда. 

Современная демографическая ситуация характеризуется большой 
неравномерностью расселения. В большей степени плотно заселены районы 
европейской части страны: Центральный, Северо-Западный, Северный Кавказ. 
Вместе с тем районы Сибири и Дальнего Востока, Севера имеют очень низкую 
плотность населения. Поэтому при строительстве новых крупных производств 
на востоке и севере страны необходимо привлечь в эти районы трудовые 
ресурсы из многонаселенных европейских районов страны, создать для них 
благоприятную социальную инфраструктуру с тем, чтобы закрепить эти кадры 
во вновь осваиваемых районах с экстремальными условиями. 

В связи с ростом производства в восточных районах страны и острым 
дефицитом в них трудовых ресурсов, особенно высококвалифицированных 
кадров, ставятся задачи всемерной интенсификации производства, ускорения 
подготовки квалифицированных кадров и привлечения на новые стройки 
трудовых ресурсов из европейских районов страны. 

Большое значение имеет трудовой фактор и в перспективном развитии 
сельского хозяйства, где ощущается значительный недостаток в трудовых 
ресурсах. Только решение важнейших социальных проблем на селе, частная 
собственность на землю, сближение уровней жизни города и деревни, 
всемерное развитие жилищного строительства и других инфраструктурных 
отраслей даст возможность закрепить кадры, особенно молодежи, на селе. 
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Важной стороной кадровой политики, влияющей на развитие и 
размещение производства, является фактор заработной платы, особенно для 
районов Севера, восточных районов, т. е. районов трудодефицитных с 
экстремальными условиями, слабозаселенных. 

Из многообразия экономических факторов, влияющих на развитие и 
размещение производства, следует выделить транспортный фактор. 

При размещении всех отраслей хозяйства этот важнейший фактор имеет 
особое значение, так как он обеспечивает экономические связи между 
районами и центрами, способствует освоению вновь открытых природных 
ресурсов, изменяет экономико-географическое положение территорий, 
способствует улучшению территориальной организации хозяйства всей страны. 
При планировании размещения предприятий стоит задача транспортного 
строительства, задача ликвидации или сокращения дальних нерациональных 
перевозок. Транспорт обеспечивает не только освоение новых территорий на 
севере и востоке страны, но и обеспечивает потребность западных районов в 
топливе и сырье. Несмотря на огромное значение транспортного фактора в 
рациональном и планомерном размещении производительных сил, еще велики 
встречные и чрезмерно дальние перевозки грузов, продукции лесозаготовок, 
металла, полуфабрикатов и часто громоздких малотранспортабельных изделий 
других отраслей промышленности. 

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 электрификации железных 
дорог, развития систем трубопроводов и дальних высоковольтных линий 
электропередач. 

Важным экономическим фактором размещения производства является 
научно-технический прогресс (НТП), представляющий непрерывный процесс 
развития науки, техники и технологии, совершенствования предметов труда, 
форм и методов организации труда и производства. Непрерывность НТП 
зависит в значительной степени от развития фундаментальных исследований, 
открывающих новые свойства материалов, законы природы и общества, а также 
от прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, 
позволяющих реализовать научные достижения в новую технику и технологию. 

В условиях замедления темпов роста трудовых, минерально-сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов возрастает значение научно-технического 
прогресса в совершенствовании территориального разделения общественного 
труда, экономическом развитии отдельных регионов и страны в целом. 

Большую роль научно-технический прогресс играет в рациональном 
размещении производства и производительных сил в целом. Изменяется 
специализация сложившихся регионов, начинается хозяйственное освоение 
новых территорий со сложными климатическими условиями. 
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Одним из направлений научно-технического прогресса является 
использование новых технологических решений при освоении природных 
богатств восточных районов страны. Применение новых технологических схем 
даст возможность вести комплексную переработку сырья, заменять их 
традиционные источники новыми. Так, использование новых методов бурения 
скважин и добычи сырья, приспособленных к специфическим условиям 
западно-сибирского Севера, позволило значительно сэкономить денежные 
ресурсы на устройстве каждой скважины. Впервые и мировой практике в 
Среднем Приобье при турбинном бурении были широко использованы 
гидромониторные долота, что позволило удвоить механическую скорость 
проходки скважин. Применение новых технологий помогло также освоить 
крупные газоконденсатные месторождения близ Оренбурга и Астрахани. 

Значительные изменения в территориальной организации хозяйства 
связаны с применением таких новых направлений, как развитие робототехники, 
роторных и роторно-конвейерных линий, гибких автоматизированных 
производств, обеспечивающих высокую производительность. Особенно 
важную роль эти направления играют в районах дефицитных или 
ограниченных трудовых ресурсов. Технический прогресс, сокращающий 
потребность в трудовых ресурсах за счет роста производительности труда, 
является главным звеном экономической стратегии освоения отдаленных и 
труднодоступных районов. 

В условиях формирования рыночных отношений научно-техническая 
революция требует значительных структурных и качественных изменений 
производственных основных фондов. Наращивание экономической мощи в 
последние десятилетия имело экстенсивный характер. Научно-техническая и 
производственная база нашей страны не отвечает требованиям интенсификации 
общественного производства. Свыше 50% оборудования и машин 
эксплуатируются более 10 лет, в то время как сменяемость оборудования в 
Японии составляет 6-8, а в европейских государствах - 10-12 лет. Особенно 
тяжелая ситуация сложилась в старопромышленных районах европейской части 
России, где действующие предприятия в течение длительного времени не 
подвергались реконструкции и техническому переоснащению. Решение задачи 
повышения эффективности общественного производства в стране возможно 
лишь при условии ускорения научно-технического прогресса. 

Реализация достижений научно-технического прогресса влияет на 
формирование территориальных народнохозяйственных пропорций и 
воздействует на территориальное разделение труда. Велико значение в 
формировании территориальных пропорций экономических факторов: 
капитальных вложений, освоение основных фондов и т.д. 

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, выявляются транспортные условия, 
энергетические, сырьевые и водные ресурсы намечаемого района строительства 
и т.п. В технико-экономических расчетах указываются примерная мощность 
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(размер) проектируемого предприятия, его производственная программа с 
основной номенклатурой изделий, ориентировочная потребность в главных 
видах сырья, топлива и электроэнергии, ориентировочная стоимость и 
очередность строительства и т.п. Технико-экономические расчеты и 
обоснования строительства обеспечивают правильное территориальное 
размещение предприятий, строительство их с наименьшими материальными и 
трудовыми затратами и, следовательно, в значительной степени определяют 
рентабельность работы этих промышленных объектов. 

В ходе решения задач могут быть определены: 
- объемы производства на действующих и реконструируемых 

предприятиях; 
- пункты нового строительства и целесообразные мощности новых 

объектов; 
- специализация многономенклатурных предприятий по выпуску каждого 

продукта; 
- объемы расхода различных ресурсов (сырья, топлива, электроэнергии, 

оборудования, труда) на каждом предприятии; 
- размеры капиталовложений на поддержание мощностей действующих 

предприятий, на реконструкцию и строительство новых объектов; 
- потери от ликвидации нерентабельных предприятий; 
- объемы добычи сырья и топлива, обеспечивающие данную отрасль 

промышленности. 
В размещении производительных сил велика роль всей совокупности 

факторов. Экономически обоснованное размещение производительных сил с 
учетом совокупности факторов в условиях рыночной экономики будет 
способствовать более эффективному использованию природно-ресурсного 
потенциала и комплексному развитию регионов. 

 
Контрольные вопросы 
1. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных 

сил 
2. Рациональное развитие хозяйств экономических районов 
3. Выравнивание уровней экономического и социального развития 

регионов 
4. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики  
 
5. Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая оценка 
Наличие природных ресурсов, их количество, качество и сочетание 

определяют природно-ресурсный потенциал территории и являются главным 
условием размещения производительных сил на данной территории. При 
освоении крупных источников природных ресурсов возникают крупные 
промышленные центры, формируются хозяйственные комплексы и 
экономические районы. Природно-ресурсный потенциал района оказывает 
влияние на его рыночную специализацию и место в территориальном 
разделении труда. Размещение, условия добычи и характер использования 
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природных ресурсов влияют на содержание и темпы регионального развития. 
В условиях развития рыночной экономики, которая предполагает 

существование различных видов собственности, в том числе и частной, на 
природные ресурсы, распределение ресурсов между пользователями и 
потребителями во многом зависит от спроса и предложения на ресурсных 
рынках. 

Россия имеет мощный и разнообразный природно-ресурсный потенциал, 
способный обеспечить необходимые объемы собственного потребления и 
экспорта. В стране открыто и разведано около 20 тыс. месторождений полезных 
ископаемых. Она находится на первом месте в мире по запасам большинства 
природных ресурсов, в том числе по запасам природного газа, каменного угля, 
железных руд, ряда цветных и редких металлов, торфа, а также занимает 
ведущее место по запасам земельных, водных и лесных ресурсов. 

Россия играет важную роль в мировом минерально-сырьевом комплексе. 
Из общего объема полезных ископаемых добываемых в мире, на ее долю 
приходится 28% природного газа, апатитов - 55%, алмазов -26, никеля - 22, 
каменных солей - 16, железной руды - 14, цветных и редких металлов - 13, 
нефти - 12, каменного угля - 12%. Дефицитными видами минерального сырья в 
нашей стране являются марганцевые руды, хромовые, урановые, титановые 
руды, а также цирконий, бокситы, некоторые виды нерудного минерального 
сырья. Их дефицит обусловлен отсутствием на территории России крупных 
месторождений. 

Залежи полезных ископаемых имеют различную степень изученности и 
различную степень точности оценки. В зависимости от степени разведанности 
запасы в России подразделяются на четыре категории: А, В, С1, С2.А - это 
запасы, изученные и разведанные с наибольшей детальностью; В и С1- запасы, 
разведанные с относительно меньшей детальностью; С2 - запасы, оцененные 
предварительно. Кроме запасов этих категорий, которые подсчитываются 
обычно по отдельным месторождениям, выделяются прогнозные запасы (т. е. 
предполагаемые, неизученные) для оценки потенциальных возможностей 
новых рудных зон или районов, бассейнов и перспективных территорий. 
Суммарные запасы полезных ископаемых района, бассейна, республики или 
страны целом (т. е. все запасы, изученные или разведанные, а также 
прогнозные) объединяются в общие геологические запасы. 

По своему хозяйственному значению запасы полезных ископаемых 
делятся на две группы. 

1. Балансовые (кондиционные) - это те запасы, использование которых 
экономически целесообразно в настоящее время и которые удовлетворяют 
промышленным требованиям как по качеству сырья, так и товарно-
техническим условиям эксплуатации. 

2. Забалансовые (некондиционные) - это те запасы, использование 
которых в настоящее время экономически нецелесообразно вследствие малой 
мощности залежей, низкого содержания ценного компонента, особой 
сложности условий эксплуатации, необходимости применения очень сложных 
процессов переработки, но которые в дальнейшем могут быть объектом 
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промышленного освоения. 
Согласно экономической классификации природные ресурсы делятся на: 

1) ресурсы материального производства, в том числе промышленности 
(топливо, металлы, воды, древесина, рыба) и сельского хозяйства (почва, воды 
для орошения, кормовые растения, промысловые животные); 2) ресурсы 
непроизводственной сферы, в том числе прямого потребления (питьевая вода, 
дикорастущие растения и промысловые животные) и косвенного (например, 
использование для отдыха зеленых насаждений и водоемов). 

Природные ресурсы классифицируются также по принципу 
исчерпаемости: исчерпаемые, в том числе возобновимые (растительность, 
почвы, вода, животный мир) и невозобновимые (минеральные ресурсы); 
неисчерпаемые (энергия солнца, ветра, текучих вод и т. д.). 

По происхождению и природным свойствам выделяют: 1) минеральные 
ресурсы (полезные ископаемые), 2) земельные, 3) водные, 4) биологические, 5) 
климатические (солнечное тепло и свет, осадки), 6) ресурсы энергии природных 
процессов (солнечного излучения, внутреннего тепла земли, ветра и т. п.). 

Особо важное значение имеют минеральные ресурсы. По характеру 
использования минеральные ресурсы делятся на три группы: топливно-
энергетические (нефть, природный газ, уголь, торф, горючие сланцы); 
металдорудные - руды черных, цветных, редких и благородных металлов; 
неметаллические (нерудные), в их числе апатиты, фосфориты, различные соли, 
слюда, графит, асбест, строительное сырье). 

Экономическая оценка природных ресурсов включает учет множества 
факторов (экономических, социальных, технических, эколого-географических), 
которые обусловливают пространственные различия и значимость природных 
ресурсов для жизни и деятельности человека. При их экономической оценке 
используются следующие параметры: масштаб месторождения, определяемый 
его суммарными запасами; качество полезного ископаемого, его состав и 
свойства, условия эксплуатации; мощность пластов и условия залегания; 
хозяйственное значение; годовой объем добычи. 

Среди природных ресурсов большое значение для обеспечения развития 
производства, жизни и деятельности общества имеют топливно-энергетические 
ресурсы. Главной особенностью размещения топливно-энергетических 
ресурсов является неравномерность их размещения по территории страны. 
Более 90% всех топливно-энергетических ресурсов расположено в восточных 
районах страны, а на европейскую часть, включая Урал, приходится менее 10%. 
В то же время 3/4 всего потребления топлива энергии приходится именно на 
европейскую часть и Урал. 

 
5.1. Размещение нефтяных и газовых месторождений 
Россия располагает значительными запасами нефти и газа. Основные их 

залежи расположены в Западно-Сибирской, Волго-Уральской, Тимано-
Печорской нефтегазоносных провинциях, а также на Северном Кавказе и 
Дальнем Востоке. 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. В пределах Западно-
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Сибирской низменности открыты 300 нефтяных и газовых 
месторождений.Наиболее значительные месторождения нефти расположены в 
Тюменской области, в Среднеобском нефтяном районе, где выделяются 
Самотлорское, Усть-Балыкское, Мегионское, Нижневартовское, Соснинско-
Советское, Сургутское, Александровское, Федоровское и др. Вторым нефтяным 
районом Западной Сибири является Шаимско-Красноленинский, который 
расположен в 500 км севернее Тюмени, где наиболее крупные месторождения - 
Шаимское и Красноленинское. 

Запасы западно-сибирской нефти характеризуются рядом благоприятных 
показателей: относительно неглубоким залеганием продуктивных пластов (до 3 
тыс. м); высокой концентрацией запасов; относительно несложными условиями 
бурения скважин, высоким их дебитом. Нефть отличается высоким качеством. 
Она легкая, малосернистая характеризуется большим выходом легких фракций 
и содержанием попутного газа, являющегося ценным химическим сырьем. По 
разведанным запасам объем добычи нефти Западной Сибири занимает первое 
место в стране. 

На территории Западной Сибири расположены и основные запасы 
природного газа страны. Из них более половины находится на Тюменском 
Севере, преимущественно в трех газоносных областях. Наиболее крупные 
газовые месторождения - Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье, 
Надымское, Тазовское - открыты в Тазово-Пурпейской газоносной области на 
севере Тюменской области в Ямало-Ненецком автономном округе. Весьма 
перспективны Ямбургское и Иванковское месторождения природного газа. 

Березовская газоносная область, расположенная вблизи Урала, включает 
Пунгинское. Игримское, Похромское и другие месторождения газа. В третьей 
газоносной области - Васюганской, которая находится в Томской области, 
самыми крупными месторождениями являются Мыльджинское, Лугинецкое, 
Усть-Сильгинское. В последние годы осваиваются ресурсы нефти и природного 
газа, расположенные на севере Западной Сибири. Так, начато освоение 
крупного Русского нефтегазового месторождения. 

 
5.2. Волга-Уральская нефтегазоносная провинция  
Волга-Уральская нефтегазоносная провинция занимает обширную 

территорию между Волгой и Уралом и включает территорию Татарстана и 
Башкортостана, Удмуртской Республики, а также Саратовскую, 
Волгоградскую, Самарскую, Астраханскую, Пермскую области и южную часть 
Оренбургской. Наиболее крупные месторождения нефти - Ромашкинское, 
Альметьевское в Татарстане, Шкаповское, Туймазинское, Ишимбаевское в 
Башкортостане, Мухановское в Самарской области, Яринское в Пермской 
области и др. Большим достоинством этих месторождений является 
сравнительно неглубокое залегание промышленных нефтеносных горизонтов - 
от 1,5 до 2,5 тыс. м. Нефть провинции отличается повышенной сернистостью. В 
то же время она содержит значительное количество легких углеводов. По 
сравнению с западно-сибирской нефтью в ней больше парафина, асфальтенов и 
смол, что осложняет ее переработку и снижает качество продукции. 
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Себестоимость добычи ее невысока, так как нефть добывается в основном 
фонтанным способом. 

Велики запасы природного газа на Урале. В Оренбургской области в 
промышленную разработку введено Оренбургское газоконденсатное 
месторождение с переработкой 45 млрд м3. Благоприятное географическое 
положение месторождения вблизи крупных промышленных центров страны на 
Урале и в Поволжье способствовало созданию на его базе промышленного 
комплекса. Осваивается крупное газоконденсатное месторождение в 
Астраханской области. 

Оренбургское и Астраханское газоконденсатные месторождения 
содержат много сероводорода, их разработка требует использования 
экологически чистой технологии. 

 
5.3. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция  
Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция занимает обширную 

территорию Республики Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской 
области. Большая часть разведанных и прогнозных запасов этой провинции 
размещена в относительно неглубоких (800-3300 м) и хорошо изученных 
геологических комплексах. Здесь открыто более 70 нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений. Нефть северных месторождений легкая, за 
исключением нефти Усинского месторождения, малосернистая, парафинистая с 
высоким содержанием бензиновых фракций. Наиболее крупные месторождения 
нефти: Усинское, Возейское, Ярегское, Ухтинское, Пашнинское, Харьягинское, 
Шапкинское и др. Запасы газа находятся в основном на территории Республики 
Коми. Крупные месторождения газа - Вуктылское, Василковское, Вой-Вожское, 
Джеболское. 

 
5.4. Нефтегазоносные области Северного Кавказа  
Нефтегазоносные области Северного Кавказа занимают территорию 

Краснодарского и Ставропольского краев, Чеченской и Ингушской республик, 
Дагестана, Адыгеи, Кабардино-Балкарии. На Северном Кавказе выделяются две 
нефтегазоносные области: Дагестанская и Грозненская. Грозненская 
расположена в бассейне р. Терек. Основные месторождения нефти и газа: 
Малгобекское, Горагорское, Гудермесское. Дагестанская область тянется 
широкой полосой от побережья Каспийского моря в западном направлении до 
Минеральных Вод, а в южной части ее границы проходят по предгорьям 
Большого Кавказа и охватывают территорию Северной Осетии, Чеченской и 
Ингушской республик, Дагестана. Важнейшие нефтегазоносные 
месторождения Дагестана - Махачкалинское, Ачису, Избербашское. Крупное 
месторождение газа в республике - Дагестанские огни. 

В пределах Северо-Западного Кавказа расположены Ставропольская и 
Краснодарская нефтегазоносные области. В Ставропольском крае крупными 
месторождениями газа являются Северо-Ставропольское и Пелагиадинское, в 
Краснодарском крае - Ленинградское, Майкопское и Березанское. 
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5.5. Нефтегазоносные области Восточной Сибири 
Нефтегазоносные области Восточной Сибири в административном 

отношении охватывают территории Красноярского края, Иркутской области. 
Крупнейшим месторождением нефти Восточной Сибири является Марковское. 

На Дальнем Востоке наиболее крупные месторождения нефти находятся 
на Сахалине (Эрри, Южная Оха и др.). В бассейне р. Вилюй на территории 
Республики Саха (Якутия) открыты 10 газоконденсатных месторождений, из 
них разрабатываются Усть-Вилюйское, Средне-Вилюйское, Мастахское. 

В ближайшей перспективе намечаются работы по вовлечению в 
хозяйственный оборот новых месторождений нефти и газа полуострова Ямал, 
Западной Сибири и Восточной Сибири (Красноярский край и Иркутская 
область) и освоению месторождений нефти и газа, расположенных на 
континентальном шельфе, 70% территории которого перспективны в 
нефтегазоносном отношении. Для освоения перспективных месторождений 
потребуется привлечение иностранного капитала. Так, в Западной Сибири 
американская компания "Амоко" будет участвовать в эксплуатации Приобского 
месторождения. На базе Ардалинского месторождения Тимано-Печорской 
провинции работает российско-американское предприятие. Благоприятны 
перспективы совместного освоения месторождений шельфовой зоны острова 
Сахалин с привлечением японского и американского капиталов. 

 
5.6. Размещение угольных месторождений 
Россия занимает одно из первых мест в мире по разведанным запасами 

угля. На ее территории расположено 30% мировых запасов угля различного 
типа: антрациты, бурые и коксующиеся. Антрациты и бурые угли служат 
энергетическим топливом и сырьем для химической промышленности. 
Коксующиеся угли используются в качестве технологического топлива в 
черной металлургии. 

Угольные ресурсы размещаются по территории страны неравномерно. На 
долю восточных районов приходится 95%, а на европейскую часть - 5% всех 
запасов страны. Важным показателем экономической оценки угольных 
бассейнов является себестоимость добычи. Она зависит от способа добычи, 
который может быть шахтным или карьерным (открытым), структуры и 
толщины пласта, мощности карьера, качества угля, наличия потребителя или 
дальности перевозки. Наиболее низкая себестоимость добычи углей в 
Восточной Сибири, наиболее высокая - в районах европейского Севера. 

Значение угольного бассейна в экономике региона зависит от количества 
и качества ресурсов, степени их подготовленности к промышленной 
эксплуатации, размеров добычи, особенностей транспортно-географического 
положения. Бассейны восточных районов России опережают европейскую 
часть по технико-экономическим показателям, что объясняется способом 
добычи угля в этих угольных бассейнах. Открытым способом добываются угли 
Канско-Ачинского, Кузнецкого, Южно-Якутского, Иркутского бассейнов. 

Бурые угли залегают в основном на Урале, в Восточной Сибири, 
Подмосковье. Каменные угли, в том числе и коксующиеся, залегают в 
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Кузнецком, Печорском и Южно-Якутском бассейнах. Основными угольными 
бассейнами являются Печорский, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Южно-
Якутский. 

 
5.7. Печорский угольный бассейн 
Печорский угольный бассейн расположен в Северном экономическом 

районе на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа 
Архангельской области. Общая площадь бассейна составляет 100 тыс. км2. 
Балансовые запасы составляют 210 млрд т. Угли бассейна отличаются высоким 
качеством и теплотворной способностью 4-7,8 тыс. ккал. Около 1/2 запасов 
приходится на коксующиеся угли. Глубина залегания в среднем составляет 470 
м. Добыча ведется шахтным способом. Мощность пластов составляет от 0,7 до 
1 м. Две трети всех запасов и основная часть добычи приходятся на Ин-
тинское, Воркутинское, Варгашорское месторождения. Горно-геологические 
условия добычи - сложные вследствие значительной водоносности угленосной 
толщи и вечной мерзлоты. Основными потребителями углей бассейна являются 
Северный и Северо-Западный районы страны. 

 
5.8. Кузнецкий бассейн 
Кузнецкий бассейн находится в Западно-Сибирском экономическом 

районе на территории Кемеровской области. Площадь бассейна составляет 70 
тыс. км2. Балансовые запасы угля составляют 600 млрд т. Угли залегают на 
глубине от 300 до 600 м. Мощность пластов достигает 6-14 м, а в ряде мест - 25 
м. Бассейн располагает большими запасами различных углей - от бурых до 
антрацитов. Большая часть всех запасов приходится на ценные коксующиеся 
угли. Угли бассейна имеют, как правило, относительно невысокую зольность 
(4-16%), низкое содержание серы (от 0,3 до 0,65%), фосфора. Они 
характеризуются высокой теплотворной способностью - 7-8,5 тыс. ккал. В 
настоящее время добыча угля ведется шахтным и открытым способами. 
Развитие бассейна сдерживается сложными социально-экономическими 
условиями. Более 50% угледобывающих предприятий нуждаются в срочной 
реконструкции. По запасам мощности и качеству углей Кузнецкому бассейну 
принадлежит одно из первых мест среди угольных бассейнов мира. Основными 
потребителями кузнецких углей являются Урал, Центр, Волго-Вятский 
экономический район. 

 
5.9. Канско-Ачинский буроугольный бассейн 
Канско-Ачинский буроугольный бассейн расположен на территории 

Красноярского края Восточно-Сибирского экономического района и 
Кемеровской области Западной Сибири. Бассейн вытянут вдоль 
Транссибирской железнодорожной магистрали на 800 км. Это уникальный в 
мире бассейн по запасам углей для открытой добычи. Общегеологические 
запасы углей до глубины 600 м составляют 610 млрд т, до глубины 1800 м - 
1200 млрд т. Угли бассейна имеют сравнительно невысокую зольность - 8-16% 
и теплотворную способность - 2,8-4,6 тыс. ккал. Но угли содержат 
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значительное количество влаги (до что приводит к их быстрому окислению, а 
также обладают способностью самовозгораться. Это делает их непригодными 
для длительного хранения и перевозки на дальние расстояния. Мощность 
пластов составляет от 14 до 70 м, а в отдельных участках достигает 100 м. 
Пласты угля расположены горизонтально и близко к поверхности. Бассейн 
имеет благоприятные горно-геологические условия разработки, что 
обеспечивает их низкую себестоимость. 

В бассейне выявлено 24 месторождения, в том числе 11 крупнейших. 
Основные месторождения: Итатское, Березовское, Боготольское, Назаровское и 
Ирша-Бородинское. Канско-Ачинские угли экономически выгодно 
использовать как топливо на электростанциях, строить которые следует по 
месту добычи угля и передавать полученную электроэнергию. Их также можно 
использовать для получения жидкого топлива и химического сырья. На их базе 
строятся крупные тепловые электростанции и создается Канско-Ачинский 
территориально-производственный комплекс. 

 
5.10. Южно-Якутский угольный бассейн 
Южно-Якутский угольный бассейн расположен на территории 

Республики Саха Дальневосточного экономического района. Балансовые 
запасы угля составляют 40 млрд т. Угли отличаются достаточно высоким 
качеством, в основном коксующиеся. Они характеризуются незначительным 
содержанием фосфора, низкосернистые. Однако зольность их высока - 18-20%, 
и для изготовления металлургического кокса их надо обогащать. Теплотворная 
способность составляет 8,5 тыс. ккал. Глубина залегания пластов - 300 м, что 
позволяет добывать их открытым способом, мощность пластов - 25-27 м. 
Наиболее крупные месторождения бассейна - Нерюнгринское и Чульмаканское. 

Помимо угольных баз общероссийского значения ресурсами углей 
располагают и отдельные регионы. Так, в Центральном экономическом районе 
имеется Подмосковный буроугольный бассейн; на Северном Кавказе - 
Восточная часть Донецкого бассейна (Ростовская область); на Урале - 
Кизеловский, Челябинский, Южно-Уральский бассейны; в Восточной Сибири - 
Иркутский, Минусинский, Улугхемский, Тунгусский; на Дальнем Востоке - 
Буреинский, Сучанский, Райчихинский, Ленский бассейны. Угли имеются на 
острове Сахалин. 

Крупнейшими по запасам являются Тунгусский (2299 млрд т.) и Ленский 
(1647 млрд т.) угольные бассейны. Но они значительно удалены от освоенных 
районов, поэтому их активная разработка должна начаться после 2000 года. 

 
5.11. Размещение важнейших железорудных месторождений 
Железорудные ресурсы России представлены бурыми, красными (или 

гематитовыми рудами), магнитными железняками (или магнетитовыми рудами) 
и др. Качественная характеристика их различна. Имеются запасы как бедных 
железных руд, в которых содержание железа колеблется в пределах 25-40%, так 
и богатых с содержанием железа до 68%. 

Железорудные ресурсы неравномерно размещены по территории России. 
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Основная часть запасов железных руд приходится на европейскую часть 
страны. Наибольшие разведанные запасы сосредоточены в Центрально-
Черноземном, Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском 
экономических районах. 

В европейской части страны наиболее крупным является железорудный 
бассейн Курской магнитной аномалии (КМА). Он находится на территории 
Белгородской, Курской и частично Воронежской областей Центрально-
Черноземного района, а также Орловской области Центрального района. 
Бассейн занимает площадь около 180 тыс. км2. Балансовые запасы железных 
руд составляют около 43,4 млрд т. Руды КМА состоят преимущественно из 
железистых кварцитов (содержание железа в среднем - 32%) и богатых 
гематитовых руд (содержание железа 56-62%). Глубина залегания колеблется 
от 30 до 500 м. Промышленная добыча железных руд ведется в Белгородской и 
Курской областях, где находится основная часть запасов богатых руд 
(месторождение Яковлевское, Михайловское, Лебединское и Стойленское). 
Руды КМА характеризуются многокомпонентным составом. Кровля и 
вскрышные породы представлены минерально-строительным сырьем, 
вспомогательными материалами для металлургического производства, 
бокситами и отдельными видами горно-химического сырья. 
Гидрогеологические условия эксплуатации бассейна сложные, так как руды 
перекрыты мощной толщей сильно обводненных осадочных пород. Добыча 
руды осуществляется подземным и открытым способами. 

Месторождения Мурманской области и Республики Карелия имеют 
запасы магнетитовых, титаномагнетитовых руд и железистых кварцитов. Руды 
при невысоком содержании железа (28-32%) хорошо обогащаются. Наиболее 
крупные месторождения в Мурманской области - Ковдорское и Оленегорское, в 
Карелии - Костомукшское. 

Месторождения Урала тянутся широкой полосой с севера на юг 
параллельно Уральскому горному хребту. Они размещены на территории 
Свердловской, Пермской, Челябинской и Оренбургской областей. Балансовые 
запасы железных руд на Урале составляют около 14 млрд т. 

На Северном Урале залежи железной руды сосредоточены в Северной и 
Богославской группах месторождений, на Среднем Урале - в Тагило-
Кушвинской и Качканарской группах, на Южном Урале - в Байкальской и 
Орско-Халиловской группах месторождений. Основная часть запасов железных 
руд Урала (70%) сосредоточена в Качканарской группе в Свердловской 
области, где залегают титаномагнетитовые руды. Они относятся к бедным, но 
легкообогатимым, содержат в среднем около 17% железа, а также ванадий и 
незначительное количество вредных примесей (серы и фосфора). 
Месторождения разрабатываются открытым способом и являются сырьевой 
базой металлургических предприятий Среднего Урала. 

Железорудные ресурсы Урала к настоящему времени значительно 
выработались. Так, исчерпаны ресурсы месторождений гор Магнитная и 
Благодать. Поэтому в настоящее время часть рудного сырья поступает на Урал 
из других районов страны. 
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В Западной Сибири важнейшие железорудные месторождения 
расположены в Горной Шории (Кемеровская область) и Горном Алтае 
(Алтайский край). Их запасы составляют более 1 млрд т. Руды Горной Шории 
магнетитовые. Среднее содержание железа в них находится в пределах 40-50%. 
Основная часть запасов руд Горной Шории сосредоточена в Темиртаусском, 
Таштагольском, Шалымском и других месторождениях. Руда добывается как 
открытым, так и подземным способом. Добываемые руды являются сырьевой 
базой Кузнецкого металлургического комбината и Западно-Сибирского 
металлургического завода. Месторождения магнетитовых руд в Западной 
Сибири выявлены и на территории Алтайского края (Инское и Белорецкое 
месторождения). 

Балансовые запасы железных руд Восточной Сибири составляют более 4 
млрд т. Их месторождения находятся в Приангарье, Кузнецком Алатау, в 
Хакасии и в Забайкалье. 

В Красноярском крае находится Ангаро-Питский бассейн. Среднее 
содержание железа в руде достигает 40%. Руды в основном тугоплавкие, 
сложнообогатимые. Наиболее крупные месторождения бассейна - Нижне-
Ангарское и Ишимбинское. 

Ангаро-Илимский бассейн в Иркутской области включает два крупных 
месторождения - Коршуновское и Рудногорское. Руды имеют повышенное 
содержание окиси магния и окиси кальция, что позволяет относить их к 
самоплавким и легкообогатимым. Разрабатываются в основном открытым 
способом. 

В Красноярском крае расположены также такие крупные месторождения 
железных руд, как Абаканское, Тейское, Ирбинское, Краснокаменское. Имеется 
ряд месторождений в Иркутской и Читинской областях. 

На Дальнем Востоке месторождения железных руд выявлены на юге 
Хабаровского края, в Амурской области, Приморском крае, в Республике Саха. 
Основная их часть (80%) расположена на юге Якутии в Южно-Алданском и 
Чаро-Токинском железорудных районах. Здесь залегают руды магнетитовые с 
содержанием железа 41-53% и железистые кварциты легкообогатимые с 
содержанием железа 28%. Разрабатываются в основном открытом способом. 

 
5.12. Размещение месторождений руд цветных металлов 
Россия располагает крупными запасами руд цветных металлов. 

Отличительной их особенностью является чрезвычайно низкий процент 
содержащегося в них металла. Поэтому руды почти всех цветных металлов 
подвергаются обогащению. Основные запасы размещаются на территории 
Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и других районов 
страны. 

Месторождения медных руд. Медь является важнейшим цветным 
металлом. Она отличается малым содержанием металла в руде (1-2%) и 
залегает часто в сочетании с цинком, свинцом, золотом, серебром. Крупные 
месторождения медных руд разведаны на Урале, Восточной Сибири, Северном 
Кавказе. 
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На Урале наиболее крупные месторождения - Дегтярское, 
Красноуральское, Кировоградское, Ревдинское - расположены в Свердловской 
области. В Челябинской области находится Карабашское месторождение, в 
Оренбургской - Гайское, Блявинское. 

Месторождения меди имеются в Восточной Сибири в Красноярском крае: 
Норильское. Талнахское, Октябрьское. В Читинской области расположено 
уникальное Удоканское месторождение, на Северном Кавказе - Урупское и 
Худесскре месторождения (Ставропольский край). 

Месторождения полиметаллических руд. Полиметаллические свинцово-
цинковые руды России сосредоточены в Западной Сибири (Салаирская группа), 
Восточной Сибири (Нерчинская группа, Горевское месторождение в 
Красноярском крае, в Республике Тува) на Дальнем Востоке (Тетюхинская 
группа). 

Месторождения никеля и кобальта. Главные месторождения руд никеля 
размещены на территории Мурманской (Каула), Оренбургской (Буруктальское) 
и Челябинской (Черемшанское) областей, Красноярского края (Норильское, 
Талнахское). 

Основная масса производимого в стране кобальта осуществляется 
переработкой комплексных руд. 

Месторождения олова. Главный район размещения - Дальний Восток. 
Наиболее крупные месторождения - в районах хребтов Малый Хинган и 
Сихотэ-Алинь, Южном Приморье и бассейне р. Яны. 

Месторождения легких металлов. Ведущая роль в промышленном 
производстве принадлежит алюминию. Для его получения используются три 
основных вида исходного сырья - бокситы, нефелины и алуниты. 

Бокситы представляют собой осадочную породу, которая содержит 
глинозем, кремний и закись железа. Содержание глинозема в бокситах 
колеблется в пределах 40-70%. Месторождения бокситов разведаны на Урале (в 
Свердловской области - Североуральское, в Челябинской области - Южно-
Уральское), на Северо-Западе (в Ленинградской области - Тихвинское), на 
Севере (в Архангельской области - Северо-Онежское), а также в Западной 
Сибири (в Кемеровской области), Восточной Сибири (в Красноярском крае и 
Республике Бурятия). 

Нефелины встречаются во многих районах страны. Богатейшие их 
месторождения находятся в Мурманской области (Хибинское), в Западной 
Сибири (Кемеровская область - Кия-Шелтырское месторождение), в ряде 
районов Восточной Сибири - в Иркутской области и Республике Бурятия. 

Месторождения алунитов разрабатываются в Западной Сибири. 
Месторождения благородных металлов. Основные месторождения 

золота встречаются в коренных породах в виде кварцево-золотоносных жил и в 
россыпях. Они расположены на Дальнем Востоке (в Республике Саха и 
Магаданской области), в Восточной Сибири (в Красноярском крае и Иркутской 
области), а также на Урале, Западной Сибири и Севере европейской части 
страны. 
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5.13. Месторождения нерудных полезных ископаемых 
Нерудные полезные ископаемые представлены месторождениями 

фосфоритов, апатитов, калийных и каменных солей, известняками, мергелями, 
глинами, песчаниками, серой, а также графитом, асбестом, слюдой, мрамором, 
кварцем, плавиковым шпатом и др. 

Фосфориты и апатиты являются исходным сырьем, из которого 
вырабатываются фосфорные удобрения. Крупнейшее месторождение апатитов 
Хибинское расположено на Кольском полуострове в районе г. Кировска. 
Балансовые запасы этого месторождения оцениваются в 2,7 млрд т. 
Добываемые здесь апатитовые руды поставляются как сырье основным 
суперфосфатным заводам страны, а также служат сырьевой базой для 
получения глинозема, так как содержат большое количество нефелина. 

Основные месторождения фосфоритов расположены в европейской части 
страны. Наиболее крупное из них расположено в Кировской области (Вятско-
Камское месторождение), в Московской (Егорьевское), в Курской (Курско-
Щигровское), в Брянской (Полпинское), в Ленинградской областях 
(Кингисеппское месторождение). Отдельные месторождения фосфоритов 
имеются также в Башкортостане и в Чувашии. 

Калийные соли служат исходным сырьем для производства калийных 
удобрений. Крупнейшее месторождение калийных солей - Верхнекамское 
расположено на Урале в Пермской области, где содержится основная часть всех 
запасов калийных солей России. Балансовые запасы их оцениваются в 21,7 
млрд т. 

Для получения серной кислоты используются сера и серный колчедан. 
Значительные запасы серы и самородной серы расположены в Самарской 
области, а также на Северном Кавказе (Республика Дагестан) и на Дальнем 
Востоке (Хабаровский край). Основным районом залежей и добычи серного 
колчедана является Урал. 

Запасы поваренной соли находятся на Урале (месторождения 
Верхнекамское в Пермской области, Илецкое в Оренбургской области), в 
Нижнем Поволжье (Баскунчакское и Эльтонское), в Восточной Сибири 
(Усольское в Иркутской области), на Дальнем Востоке (Олекминское в 
Республике Саха). 

Месторождения слюды имеются на севере в Республике Карелия и в 
Мурманской области, на Урале, в северных районах Сибири, а также на 
Дальнем Востоке (Республика Саха). 

Основные промышленные запасы асбеста расположены на Урале. 
Важнейшими месторождениями является Баженовское (Свердловская область) 
и Киембаевское (Оренбургская область). Уникальное месторождение асбеста 
Молодежное расположено в Республике Бурятия. 

Алмазы - минерал, состоящий из чистого кристаллического углерода, 
образуются в тверженных породах, кимберлитах. Крупнейшие месторождения 
алмазов сосредоточены в Республике Саха (Якутия) в средней части бассейна 
рек Лена и Вилюй, по верхнему течению р. Алдан и бассейнах р. Алдан и 
Оленек. Имеются запасы алмазов в бассейне р. Вишера в Пермской области. 
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Наибольшее промышленное значение имеют кимберлитовые трубки "Мир", 
"Айхал", "Удачная", расположенные в среднем течении р. Вилюй. Крупные 
месторождения алмазов разведаны и подготовлены для открытой разработки в 
Архангельской области. Выявленные месторождения расположены в 90 км 
севернее Архангельска и состоят из пяти алмазных кимберлитовых трубок. 
Алмазоносные районы разведаны также в Ленинградской области и Карелии. 

 
5.14. Лесные ресурсы 
Лесные ресурсы велики и отличаются высоким качеством. По их запасам 

и величине лесопокрытой площади (771 млн га) наша страна занимает ведущее 
место в мире. Лесом покрыто более 40% всей территории России, а общие 
промышленные запасы древесины достигают 30 млрд м.3. Основные лесные 
ресурсы расположены в восточных районах страны, на долю которых 
приходится 79% запасов. В европейской части сосредоточено 21% лесных 
ресурсов. 

Наиболее лесистые районы Западная Сибирь (Тюменская область), 
Восточная Сибирь (Красноярский край и Иркутская область), Дальний Восток 
(Республика Саха и Хабаровский край), европейский Север, Урал 
(Свердловская область и Удмуртская Республика), а также Волго-Вятский 
район (Кировская и Нижегородская области). 

В лесах России произрастает около 1500 видов деревьев и кустарников. 
Основные лесообразующие породы хвойные, на их долю приходится 82%, на 
мягколиственные - 16%, на твердолиственные породы - 2%. Ценной древесиной 
обладают хвойные леса Севера европейской части страны, Сибири и Дальнего 
Востока. 

Наиболее распространенные породы в России: лиственница, сосна, ель и 
кедровая сибирская сосна. Леса являются также источником пушнины. Россия - 
главный в мире поставщик пушнины. Промысловые звери - белка, ондатра, 
соболь, горностай, куница, лисица, песец, колонок, норка. 

Леса России богаты ягодами, грибами и ценными дикорастущими 
лекарственными растениями. 

 
5.15. Водные ресурсы 
Водные ресурсы России по суммарным объемам речного стока, площади 

водосборов и протяженности рек весьма велики. 
Распределение ресурсов речного стока по территории России 

неравномерно и неблагоприятно в отношении размещения основных 
потребителей воды - населения, промышленности и сельского хозяйства. 
Большая часть речного стока формируется в малонаселенных северных и 
северо-восточных районах страны и поступает в основном в бассейны 
Северного Ледовитого и Тихого океанов. 

Россия обладает огромными гидроэнергетическими ресурсами. Их запасы 
оцениваются в 340 млн кВт. По суммарному гидропотенциалу, который 
оценивается в 2500 млрд кВт (из них технически возможно использовать до 
1670 млрд кВт), Россия занимает второе место в мире после Китая. 
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Распределены гидроэнергетические ресурсы неравномерно. Большая их часть 
приходится на Дальний Восток (53% запасов гидроэнергетических ресурсов) и 
Восточную Сибирь (26% суммарногогидропотенциала). Причем основные 
запасы гидроэнергии сосредоточены в бассейнах рек Енисея, Лены, Оби, 
Ангары, Иртыша и Амура. Лена по запасам гидроэнергии занимает первое 
место среди рек России. Богаты гидроэнергетическими ресурсами реки 
Северного Кавказа. Значительная часть технически возможных для 
использования гидроэнергетических ресурсов страны приходится на 
Поволжский и Центральные районы Российской Федерации, где особенно 
велики запасы гидроэнергии бассейна Волги. 

Велико значение рек страны для развития межрайонных и 
внутрихозяйственных связей. Россия располагает самой разветвленной в мире 
речной сетью, что создаст весьма благоприятные условия для развития речного 
транспорта. Протяженность судоходных речных путей России превосходит 400 
тыс. км. 

Мощный и разнообразный природно-ресурсный потенциал Российской 
Федерации, способный обеспечить необходимые объемы 
внутриреспубликанского потребления и экспорта, характеризуется крайне 
неравномерным размещением по территории - значительная его часть 
сосредоточена преимущественно в восточных районах страны и в 
малоосвоенных удаленных северных районах. Для природных ресурсов России 
в целом характерна диспропорция в их распределении между западными и 
восточными районами. Так, на восточные районы страны приходится основная 
часть потенциальных и разведанных запасов топливно-энергетических 
ресурсов, древесины, руд цветных и благородных металлов. Европейская же 
часть страны менее обеспечена ресурсами, особенно топливно-
энергетическими, а юг - лесными и водными. Однако здесь расположены 
основные запасы железных, бокситоносных руд, большинство месторождений 
фосфатного сырья. В целом ресурсные возможности европейской части 
значительно более ограничены, чем восточной. 

На этапе формирования рыночных отношений в результате стремления к 
быстрому коммерческому успеху возрастает опасность нерационального 
использования минеральных ресурсов. Это приводит к высоким потерям 
запасов полезных ископаемых вскрышных пород на стадии добычи, а цветных, 
благородных металлов и многих сопутствующих полезных компонентов - на 
стадии обогащения и переработки. Такие потери минерального сырья пагубно 
сказываются как на объемах и эффективности производства, так и на ценах. 

Развитие минерально-сырьевой базы России сталкивается с 
объективными трудностями и проблемами, характерными и для других стран 
мира. К ним можно отнести: постоянное ухудшение качества добываемого 
сырья, горно-геологических и горнотехнических условий разработки 
месторождений, истощение запасов с высоким содержанием полезных 
компонентов. Серьезную проблему представляет загрязнение окружающей 
среды отходами горнопромышленного производства. 

В условиях перехода к рынку важное значение должна сыграть активная 
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ресурсосберегающая политика, основными направлениями которой должны 
стать снижение энергии и материалоемкости производства, расширение 
использования вторичного сырья, создание соответствующих мировому 
уровню ресурсосберегающих, в том числе безотходных технологий. 

Особенно большое значение в связи с этим имеют комплексное 
использование минерального сырья, широкое применение достижений научно-
технического прогресса, дальнейшее развитие сырьевой базы действующих 
предприятий добывающей промышленности. 

Переход к рынку и экономической самостоятельности предприятий, 
введение платы за пользование природными ресурсами и рост цен на сырье 
потребуют и новых подходов к организации и управлению процессами 
природопользования. В их основу должны быть положены экономические 
критерии и методы. Достижению этих целей во многом будет способствовать и 
дальнейшее совершенствование территориальной организации 
ресурсодобывающих и перерабатывающих производств. 

В настоящее время ставятся новые задачи в области дальнейшей разведки 
природных ресурсов. Особое внимание обращается на укрепление и 
расширение минерально-сырьевой базы страны, на повышение эффективности 
и качества подготовки к освоению разведанных запасов полезных ископаемых. 
Большое значение придается ускорению поисков геологоразведочных работ на 
нефть и природный газ на территории Западной и Восточной Сибири, на 
европейском Севере в шельфовой зоне Баренцева моря, в российской части 
Прикаспийской нефтегазовой провинции, на Дальнем Востоке. Идет разведка 
месторождений коксующихся и энергетических углей, особенно пригодных для 
разработки открытым способом, а также промышленное освоение природных 
ресурсов на континентальном шельфе и в Мировом океане. 

Намечается осуществить широкую программу по охране окружающей 
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 
Решение проблем охраны окружающей природной среды требует эффективного 
механизма управления и экономического регулирования 
природоохранительной деятельности в условиях рыночных отношений. 
Необходима регионализация природопользования, т. е. максимальный учет при 
развитии и размещении производительных сил региональных природных 
ресурсов. 

Большое значение имеет принятие в 1992 г. Закона Российской 
Федерации "О недрах", который определил компетенцию органов 
государственной власти РФ в установлении общего порядка пользования 
недрами, значение проведения государственной экспертизы и информации о 
разведанных запасах полезных ископаемых и об иных свойствах недр. 

Весьма важными в экологическом отношении являются проведение мер 
по контролю за состоянием окружающей среды и источниками ее загрязнения, 
внедрение современных технологических процессов, обеспечивающих 
уменьшение отходов и их максимальную утилизацию, прогнозирование 
влияния производства на природную среду. 
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Контрольные вопросы:  
1. Водные ресурсы.  
2. Лесные ресурсы.  
3. Месторождения нерудных полезных ископаемых.  
4. Размещение месторождений руд цветных металлов.  
5. Размещение важнейших железорудных месторождений.   
6. Размещение угольных месторождений. 
7. Размещение нефтяных и газовых месторождений 
 
 
6. Население и трудовые ресурсы России 
 
Население представляет собой сложную совокупность людей, 

проживающих в пределах определенных территорий и действующих в 
существующих общественных формациях. Оно характеризуется системой 
взаимосвязанных показателей, таких, как численность и плотность населения, 
его состав по полу и возрасту, национальности, языку, семейному положению, 
образованию, принадлежности к социальным группам и ряду других. Изучение 
динамики этих показателей во взаимосвязи с особенностями социально-
экономической организации общества позволяет проследить изменения в 
условиях и характере воспроизводства населения. Эти изменения определяются 
законами развития общественных формаций. 

Численность населения является одним из важных условий материальной 
и социальной жизни общества*. 

В условиях постсоциалистического общества люди с их 
производственным опытом и трудовыми навыками рассматривались только в 
качестве главной производительной силы, создателей материальных и 
духовных благ общества. Переход экономики Российской Федерации на 
рыночные отношения заставляет рассматривать население не только как 
активного участника производства и основную производительную силу 
общества, но и как главного потребителя, завершающего процесс производства 
и воспроизводителя самого населения. 

Численность населения в стране или отдельном регионе оказывает 
значительное влияние на их экономический потенциал, на развитие 
производительных сил общества. Однако прямой зависимости между этими 
двумя понятиями не прослеживается. Так, государства с высоким уровнем 
экономического развития при меньшей численности населения производят в 
десятки раз больше валового национального продукта, чем государства, 
превосходящие их по численности населения, но уступающие технической 
оснащенностью, производительностью труда, уровнем квалификации рабочей 
силы. Примером такого сопоставления могут служить Великобритания и 
Бангладеш. При вдвое меньшей численности населения производство валового 
внутреннего продукта в Великобритании превышает соответствующий 
показатель Бангладеш почти в восемь раз. Гораздо большая зависимость 
отмечается между высокой заселенностью регионов, обеспеченностью 
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высококвалифицированными кадрами и размещением наукоемких отраслей и 
отраслей, определяющих научно-технический прогресс. 

Население Российской Федерации на 1 января 1997 г. составило 147 млн 
976 тыс. чел. По численности населения Россия занимает 6-е место в мире, 
уступая Китаю (1209 млн чел.), Индии (919 млн чел.), США (261 млн чел.), 
Индонезии (195 млн чел.), Бразилии (154 млн чел.). 

За период экономических реформ (1992-1996 гг.) общая численность 
населения россиян сократилась на 700 тыс. чел. Причиной сокращения 
численности населения России является естественная убыль, показатели 
которой возросли с -1,5 промилле в 1992 г. до -5,7 промилле в 1996 г. 
Естественная убыль сложилась на территории 82 административно-
территориальных единиц Российской Федерации, где проживает 96,9% всего 
населения страны. Отрицательные показатели естественного прироста 
отмечаются во всех регионах Российской Федерации, исключая республики 
Северного Кавказа (кроме Республики Адыгея), Республику Алтай и 
Тюменскую область Западно-Сибирского района, Республику Калмыкия, 
Поволжского, Республику Саха (Якутия) Дальневосточного районов. 
Показатели естественной убыли в Тульской, Тверской, Новгородской, 
Ивановской, Ленинградской областях в 1,5-2,0 раза выше среднероссийского 
(от -12,1 до -11,0 промилле против -5,7 промилле по Российской Федерации). 
Превышение смертности над рождаемостью связано не только с ухудшением 
социально-экономических условий в связи с рыночными преобразованиями в 
экономике, снижением уровня жизни большей части населения России, 
продолжением старения населения, иммиграционными процессами, возросшей 
потерей населения трудоспособного возраста: доля населения трудоспособного 
возраста в общей численности умерших достигает 30%. На снижение 
показателя общей численности населения оказывает влияние и 
неблагополучное экологическое состояние окружающей среды во многих 
регионах Российской Федерации. По оценкам специалистов Всемирной 
организации здравоохранения, до 30% заболеваний населения вызвано 
антропологическим загрязнением среды обитания. Естественная убыль 
характерна также и для государств Западной Европы (Германии, Италии, 
Венгрии, Болгарии, Румынии) и отдельных стран СНГ (Украины и Белоруссии). 
Однако Россия значительно превосходит по этому показателю эти государства. 

Положительная динамика естественного прироста сохраняется в 
национальных образованиях Северного Кавказа, Поволжья, Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Высокий прирост населения отмечается в Ингушской 
Республике - 17,4 чел., Республике Тува - 7,0 чел., Республике Саха (Якутия) - 
5,5 чел. на 1000 чел. населения. Это связано с сохранением исторически 
сложившихся традиций многосемейности в этих республиках, а также большой 
долей населения, проживающего в сельской местности, где сохраняется 
высокий уровень рождаемости. 

Миграционный прирост из стран ближнего и дальнего зарубежья не 
перекрывает показателей естественной убыли. К тому же наметилась тенденция 
сокращения миграционного потока. Положительное сальдо миграции 
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сохранилось в обмене населением со всеми странами СНГ. Наибольший приток 
русскоязычного населения сложился за счет миграционного обмена с 
Казахстаном, Узбекистаном и Украиной. На долю этих государств приходится 
64% всего миграционного прироста из стран ближнего зарубежья. Продолжает 
расти число вынужденных мигрантов из Казахстана и Узбекистана. 

Практически стабилизировалась эмиграция россиян в страны дальнего 
зарубежья. 

Отток населения отмечается в 16 регионах страны - во всех 
административно-территориальных единицах Дальнего Востока, в республиках 
Коми, Тува, Чеченской Республике в Архангельской и Мурманской областях 
Северного экономического района и Читинской области Восточно-Сибирского 
района. Численность остальных регионов пополняется за счет переселенцев из 
регионов Российской Федерации и мигрантов из стран ближнего зарубежья. 
Положительное сальдо миграции отмечается в республиках Дагестан и 
Северная Осетия - Алания, Ингушской Республике, Краснодарском и 
Ставропольском краях, Ленинградской, Псковской, Калужской, Тверской, 
Белгородской, Самарской, Волгоградской, Астраханской и Калининградской 
областях. В них сальдо миграции в 2,5-3 раза выше среднего показателя по 
России и составляет от 142 до 107 чел. на 10 000 жителей при среднем росте 
мигрантов по стране 42 чел. 

Интенсивный миграционный отток наблюдается в Чукотском автономном 
округе, Магаданской, Сахалинской, Камчатской областях, в Республике Саха 
(Якутия), Мурманской области и Республике Коми. 

В результате снижения положительного сальдо миграции прирост числа 
жителей Алтайского края, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, 
Курганской, Челябинской, Омской и Томской областей сменился убылью. 

Сокращение численности населения наблюдается на территории 70 
регионов Российской Федерации, на которой проживает 118,9 млн чел., или 
почти 80% населения страны. К ним следует отнести все административно-
территориальные единицы Северного и Дальневосточного регионов, 
Центрального (кроме Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской областей), 
Северо-Западного (кроме Ленинградской области), Волго-Вятского (исключая 
республики Марий Эл и Чувашскую), Уральского (кроме Республики 
Башкортостан и Оренбургской области), Западно-Сибирского (исключая 
Республику Алтай, Новосибирскую и Тюменскую области), Восточно-
Сибирского (кроме республик Тува и Хакасия) и др. Высокие темпы 
сокращения численности населения сохранились в Чукотскомавтономном 
округе, Сахалинской, Камчатской и Магаданской областях, Чеченской 
Республике, республиках Коми и Саха (Якутия), а также в Мурманской области 
и обусловлены главным образом интенсивным миграционным оттоком. 

В то же время в 19 регионах Российской Федерации отмечается 
увеличение численности населения. Такая тенденция сохраняется в 
республиках Алтай, Дагестан, Северная Осетия, в Ингушской, Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, а также в Тюменской области. 
Это связано как с естественным приростом, так и с миграционным притоком. 
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Наиболее заметный рост населения характерен для республик Северного 
Кавказа, Ставропольского и Краснодарского краев, Белгородской, 
Астраханской областей, Калининградской области и Республики Алтай. 

 
6.1. Плотность и размещение населения 
Плотность населения выступает показателем освоенности территории, 

интенсивности хозяйственной деятельности людей, территориальной 
структуры хозяйства. Плотность населения формируется в процессе 
исторического развития под влиянием экономических законов общественных 
формаций, уровня социально-экономического развития общества и природно-
географической среды. Заселенность территории складывается в процессе 
хозяйственного освоения и выступает не только как один из факторов, 
способствующих размещению производства в данном регионе, но и является 
следствием экономического развития страны. 

Средняя плотность населения Российской Федерации составляет 8,7 чел. 
на 1 км2. По плотности населения Россия уступает большинству стран мира и 
почти всем странам СНГ, кроме Казахстана и Туркмении, в которых средние 
показатели заселенности составляют 6,2 и 7,7 чел. на 1 кв. км соответственно. 
Однако средние показатели заселенности в стране не дают полного 
представления о размещении населения по территории. Весьма неравномерно 
размещено население и внутри каждой части территории страны. 78,6% 
населения Российской Федерации концентрируется на территории европейской 
части и Урала, занимающей 25,4% общей площади России. Плотность 
населения здесь составляет 36,7 человек на 1 км2, более чем в 4 раза превышая 
средние показатели заселенности по России. В то же время в Сибири и Дальнем 
Востоке проживает 21,4% населения страны на площади, составляющей 74,6% 
всей территории России. Средняя плотность заселенности в 3,4 раза уступает 
средним показателям плотности населения Российской Федерации и составляет 
2,5 чел. на 1 км2. Столь значительные различия в плотности населения 
определяются влиянием взаимосвязанных социально-экономических, 
исторических и природно-географических факторов. Через центральные 
районы, которые составляли основу Российского государства, проходили 
торговые пути на Запад и Восток, Север и Юг и обеспечивали устойчивые связи 
России со странами Западной Европы, а в дальнейшем и со странами 
Тихоокеанского региона Юго-Восточной Азии. Развитие торговых связей 
обеспечивало и разветвленную сеть Водных путей. Здесь значительно раньше, 
чем на окраинах, начала складываться промышленность России. Эти факторы 
способствовали концентрации значительной части населения, развитию 
различных отраслей хозяйственного комплекса, связанных с переработкой 
местного и привозного сырья, а также многоотраслевого сельского хозяйства. А 
в дальнейшем получили развитие наукоемкие и трудоемкие отрасли 
хозяйственного комплекса. 

Слабая освоенность территории европейского Севера, Сибири и Дальнего 
Востока связана с природно-географическими факторами: суровыми природно-
климатическими условиями и орографическими сложностями, а также с 
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неразвитостью инфраструктуры. 
Существенные различия в плотности населении наблюдаются и внутри 

экономических районов. На уровне регионов по заселенности выделяется 
Центральный экономический район. 

Плотность населения его составляет 62,5 чел. на 1 км2, что более, чем в 7 
раз, превышает средние показатели плотности населения Российской 
Федерации. В пределах региона особое место занимают Москва и Московская 
область с максимальной для России заселенностью на уровне 
административных районов - 310,6 чел. на 1 км2. К северу и югу от центра 
уменьшается заселенность района и наименьшие показатели отмечаются в 
Костромской области (13,4 чел. на 1 км2), что объясняется удаленностью от 
Московского транспортного узла, невысокой теплообеспеченностью, 
малоплодородием земель и отсутствием промышленных запасов полезных 
ископаемых. Высокая плотность населения отмечается на Северном Кавказе 
(средняя плотность составляет 49 чел. на 1 км2) и Центрально-Черноземном 
районе (46,5 чел. на 1 км2). Это связано с высоким естественным и 
механическим приростом населения, благоприятными природно-
климатическими условиями и достаточно высоким уровнем развития 
промышленности и сельского хозяйства. Значительные контрасты 
наблюдаются в заселенности Волго-Вятского экономического района. В 
Чувашской Республике она составляет 74,4 чел. на 1 км2, а в Кировской области 
- 13,4 чел. при средней плотности по району 32,1 чел на 1 км2. Это связано со 
значительными различиями показателей естественного прироста, а также 
природно-климатическими условиями. 

Максимальная для Урала плотность населения наблюдается в 
Челябинской области - 41 чел. на 1 км2. Причиной тому высокая концентрация 
промышленного производства. А наименьшая заселенность характерна для 
Курганской области - 12,6 чел. на 1 км2 - следствие недостаточного развития 
промышленного производства и земледелия. 

Среди экономических районов европейской части России наименьшую 
плотность населения имеет Северный экономический район - 4,1 чел. на 1 км2, 
что объясняется суровыми природно-климатическими условиями региона и 
недостаточным развитием промышленного производства. Внутри района самая 
низкая заселенность характерна для Ненецкого автономного округа, где 
проживают малочисленные народы Севера; плотность в округе не превышает 
0,1 чел. на 1 км2. 

Довольно пеструю картину заселенности имеет Западно-Сибирский 
экономический район. Основная часть населения его приурочена к 
Транссибирской железнодорожной магистрали, берегам Оби и Иртыша, а также 
к территории с высокой концентрацией промышленного производства. Среди 
административных образований по плотности населения выделяется 
Кемеровская область (32,1 чел. на 1 км2), более чем в 5 раз превышая средние 
показатели района (6,2 чел. на 1 км2). В то же время заселенность Тюменской 
области составляет 2,2 чел. на 1 км2, а Ямало-Ненецкого автономного округа - 
0,5 чел. на 1 км2. Для Ямало-Ненецкого автономного округа характерно 
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очаговое заселение в районах с развивающейся добывающей 
промышленностью (добыча нефти и газа) и важной отраслью хозяйства 
коренных народностей - оленеводством. 

Самая низкая освоенность территории среди экономических районов 
Российской Федерации отмечается на Дальнем Востоке. Занимая 36,4% 
территории России, в регионе проживает всего 5% общей численности 
населения страны, при средней заселенности, более чем в 7 раз уступающей 
показателям в Российской Федерации (1,2 чел. на 1 км2). Вместе с тем и внутри 
региона отмечаются значительные отклонения в расселении населения. 
Наиболее высокая плотность населения характерна для Сахалинской области 
(7,9 чел. на 1 км2), а в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и 
Чукотском автономном округе заселенность колеблется от 0,3 до 0,1 чел. на 1 
км2. 

Крайняя неравномерность размещения населения Сибири и Дальнего 
Востока объясняется значительной удаленностью от развитых регионов страны, 
ограниченными возможностями транспортных магистралей (преимущественно 
речной и воздушный), отставание в развитии экономики и социальной сферы, а 
также имеющими место историческими факторами*. 

 
6.2. Городское и сельское население 
Значение расселения определяется не только тем, что в населенных 

пунктах размещается наиболее активная часть производительных сил общества 
- человек, но и организующей ролью, экономическим и социальным значением. 
Расселение в значительной степени влияет на развитие и размещение 
хозяйственного комплекса страны и ее регионов. Это влияние реализуется 
через исторически сложившиеся и современные тенденции развития 
населенных мест, через особенности размещения поселений, их количество, 
функции, людность, социальные, экономические, демографические, 
транспортные и другие взаимосвязи, через концентрацию производства и 
уровни социального развития населенных пунктов. 

На основании заселенности выделяют городское и сельское население. В 
качестве критериев определения городских поселений положены два основных 
признака: 

- численность населения данного населенного пункта; 
- род занятий населения (процент рабочих и служащих и членов их семей 

в общем составе населения). 
 
6.3. Городское население и городские населенные пункты 
Городское население и городские населенные пункты. Город 

рассматривается как населенный пункт, большая часть жителей которого занята 
в промышленном производстве, транспорте, связи, торговле и социальной 
сфере. Численность населения городов должна быть не менее 10 тыс. чел., а 
других городских образований (поселков городского типа) - не менее 2 тыс. 
чел. 

В соответствии с действующей классификацией городских поселений по 
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величине выделяют три основные категории поселений. 
1. Большие города, которые подразделяются на сверхкрупные с 

населением от 500 тыс. до 1 млн чел. и свыше 1 млн, крупные - от 100 до 500 
тыс. чел. 

2. Средние города, которые подразделяются на полусредние с 
численностью от 50 до 100 тыс. чел. и средние - от 20 до 50 тыс. чел. 

3. Небольшие малые города с населением от 10 до 20 тыс, чел. и поселки 
городского типа - до 10 тыс. чел. 

По удельному весу городского населения Россия стоит в одном ряду с 
высокоразвитыми, государствами мира - 73% от общей численности населения 
страны. 

По степени урбанизации регионы Российской Федерации существенно 
различаются как на уровне крупных экономических районов, так и на уровне 
административно-территориальных образований. 

Среди экономических районов наиболее высоким удельным весом 
городского населения выделяется Северо-Западный (86,7%) и Центральный 
(82,9%). К регионам, превышающим средний показатель городского населения 
по России, относятся Северный (75,7%), Дальневосточный (75,8%) и Уральский 
(74,5%). Минимальные показатели урбанизации характерны для Северного 
Кавказа - 55,6% и Центрально-Черноземного региона - 61,6%. Среди субъектов 
Федерации самый низкий показатель городского населения имеют республики: 
Алтай (24,0%), Чеченская (36,5%), Дагестан (42,0%), Калмыкия (38,5%), 
Ингушская (41,3%), Карачаево-Черкесская (46,0%) и Тува (48,6%). 

Урбанизация рассматривается как процесс повышения роли городов в 
развитии общества, вызывающий изменения в социальной и демографической 
структуре общества, культуре, образе жизни и концентрации форм общения 
людей. Современная урбанизация значительно изменила ход развития 
поселений. Усиливается процесс укрупнения городов, который сопровождается 
их стремительным пространственным расширением и рассредоточением 
производства и населения на смежные территории. Возрастает значение 
укрупненных городов как центров экономического и культурного влияния на 
прилегающие поселения. Большой город превращается в обширную 
урбанизированную зону, в которой он стал играть роль главного центра. 
Образуется городская агломерация - одна из качественно новых форм 
современного городского расселения. В настоящее время насчитываются 1087 
городов и 2022 поселка городского типа, из них 13 - города-миллионеры, 
выполняющие функции центров городских агломераций. Крупнейшими среди 
них являются Московская, Санкт-Петербургская, Нижегородская, 
Екатеринбургская, Самарская агломерации. 

Каждый из типов заселений имеет свои проблемы, обострившиеся в 
период становления рыночной экономики. В городских агломерациях, больших 
городах с высокой концентрацией промышленного производства и населения 
негативные процессы связаны с ухудшением санитарно-гигиенических условий 
проживания, возрастанием затрат времени на передвижение к месту работы или 
учебы от места жительства, перегрузками пассажирского транспорта, 
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ухудшением социальной сферы обслуживания, жилищных условий и состояния 
здоровья населения. Для средних и малых городов проблемой является 
занятость населения, в зависимости от профиля их развития. В городах и 
поселках городского типа, ориентирующихся на развитие отдельных отраслей 
машиностроения, легкой и пищевой промышленности (европейский центр, 
южные регионы страны), возрастает степень сложности трудоустройства 
мужской части населения. В городских поселениях с преобладанием 
добывающих и перерабатывающих отраслей хозяйства (европейский Север, 
Сибирь и Дальний Восток) остро стоит проблема трудоустройства женщин. 
Развитие рыночных отношений требует значительных изменений в социальной 
направленности трансформации общества и более комплексного развития 
хозяйства городских поселений различного типа. 

 
6.4. Сельское население и сельские населенные пункты 
Сельское население и сельские населенные пункты. Сельское население 

России на 1 января 1997 г. составило 39,8 .ие включает население, занятое в 
сельскохозяйственном производстве, а также в отраслях социальной сферы 
(учителя, врачи, работники культуры, сферы социального обслуживания, 
торговли). Типы сельских поселений очень разнообразны и представлены 
селами и деревнями центральных регионов России, казачьих станиц и горных 
аулов Северного Кавказа, оленеводческими и горно-промышленными 
поселками Крайнего Севера, лесопромышленными поселками европейского 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Для Российской Федерации характерен 
деревенский тип расселения населения, сложившийся исторически в связи с 
общинной формой землепользования. 

Сокращение численности сельского населения привело к уменьшению 
количества сельских населенных пунктов, а также их густоты. Особенно резко 
этот процесс протекал в период реализации решений по развитию 
Нечерноземной зоны Российской Федерации 1970-1989 гг. Наиболее заметное 
сокращение числа деревень при уменьшении их людности отмечалось в южно-
таежной зоне, подзоне смешанных лесов и лесостепи в пределах европейской 
части страны: это области Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, 
юга Северного и севера Уральского регионов. 

В отличие от городского населения, размещение которого находится в 
большей зависимости от уровня экономического развития и технической 
оснащенности государства, на размещение сельских населенных пунктов 
большое влияние оказывают природно-географические факторы. 

Из 89 административных единиц Российской Федерации в 7 сельское 
население значительно превышает городское и составляет: в республиках 
Алтай - 76,0%, Дагестан - 58,0%, Ингушской Республике - 58,7%, Чеченской 
Республике - 63,5%, Республике Калмыкия - 61,5%, Карачаево-Черкесской 
Республике - 54,0%, Республике Тува - 51,4%. Такое превышение объясняется 
историческими особенностями проживания и традициями этих народностей. 

Далеко не равномерно размещается сельское население и по территории 
России: 27% приходится на Северный Кавказ и Центрально-Черноземный 
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район, где средние показатели заселенности составляют 22,4 чел. на 1 км2 и 
18,1 чел. на 1 км2 соответственно при средних показателях по России 2,3 чел. на 
1 км2. Значительные различия расселения сельского населения отмечаются и 
внутри регионов с высоким уровнем сельскохозяйственного производства. 
Наибольшая плотность сельского населения характерна для Краснодарского 
края - 30,4 чел. на 1 км2, Республики Дагестан - 24,6 чел. на 1 км2 и для 
областей: Белгородской - 19,1 чел. на 1 км2, Липецкой - 18,3 чел. на 1 км2, 
Курской - 18,1 чел. на 1 км2. 

Половозрастная структура населения 
Специфическая демографическая ситуация складывается в России, где 

почти три десятилетия не обеспечивалось простое воспроизводство населения. 
Однако накопленный в демографической структуре потенциал был в состоянии 
способствовать приросту населения. К 1992 году демографический потенциал 
полностью исчерпался, и естественную убыль населения не смог перекрыть 
возросший миграционный приток из стран ближнего зарубежья. 

Специфика российской демографической ситуации в том, что в России и 
на фоне низкой рождаемости неуклонно растет уровень смертности. В 1995 г. 
естественная убыль населения составила 785,4 тыс. чел., умерших было в 1,6 
раза больше, чем родившихся. Можно было бы предположить, что причиной 
столь неблагоприятных изменений является продолжающийся процесс 
старения населения, который усилился в начале 1990-х годов из-за сокращения 
численности детей и подростков в возрасте до 15 лет. Но главное влияние на 
увеличение смертности оказывают резко возросшие потери не стариков, а 
трудоспособного населения страны. В настоящее время доля трудоспособных 
возрастов в общем числе умерших достигла 30%. Динамика смертности 
последних лет сопряжена со значительным ухудшением здоровья населения 
страны, что вызвано снижением жизненного уровня, сопровождающим переход 
экономики к рыночным отношениям, неудовлетворительным состоянием 
базовой медицины, ухудшением природной и социальной среды. Обострение 
криминогенной обстановки, ослабление дисциплины труда способствовали 
росту бытового и производственного травматизма. В большинстве регионов 
страны ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка. Так, 
заболеваемость туберкулезом возросла по сравнению с 1990 г. на 25%. 

Состояние здоровья и уровень смертности населения проявляются в 
показателе продолжительности жизни. Впервые достигнув в 1986-1987 гг. 70 
лет (у мужчин - 65, у женщин - 75), она стала последовательно снижаться и 
составила в 1995 г. 64,5 лет (у мужчин - 58, у женщин - 71). Ни в одном 
развитом государстве нет такой разницы в продолжительности жизни мужчин и 
женщин. 

Демографическая ситуация в России будет характеризоваться как 
неблагоприятная не только в течение всех 1990-х годов, но и в начале 
следующего тысячелетия. Об этом свидетельствует прогноз изменения 
численности и структуры населения страны, рассчитанный Госкомстатом 
России совместно с Центром экономической конъюнктуры при Правительстве 
РФ на период до 2005 г. Прогноз рассчитан в двух вариантах: средний и 
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пессимистический. Согласно обоим вариантам прогноза численность россиян 
будет продолжать уменьшаться до 2005 г. из-за низкого уровня рождаемости и 
высокой смертности. Возрастная структура населения России изменится. Резко 
сократится численность и доля детей и подростков до 15 лет. 

Превышение численности женщин над численностью мужчин будет 
увеличиваться. 

Общий коэффициент рождаемости, показывающий число родившихся на 
1000 человек населения, к концу прогнозируемого периода будет от 7,6 до 9,7 
родившихся на 1000 населения. 

Отмечается неблагоприятная тенденция и в изменении возрастной 
структуры населения. Доля лиц, моложе трудоспособного возраста за 1990-
1996 гг. уменьшилась с 27,3 до 22,9% при одновременном росте лиц 
пенсионного возраста с 17,2 до 20,2%, причем численность женщин в этой 
возрастной группе более чем на 13 млн чел. превышает численность мужчин. В 
отдельных регионах, например в Московской области и Москве, численность 
лиц пенсионного возраста достигает 23%, что свидетельствует о значительном 
старении населения в Российской Федерации. Деформированная возрастная 
структура свидетельствует как о сокращении трудового потенциала в 
настоящее время и в будущем, так и о увеличении своеобразной нагрузки на 
занятое население, поскольку содержание лиц старше пенсионного возраста 
приходится в решающей мере на занятых в общественном производстве. 

Различия в возрастной структуре населения регионов обусловлены 
особенностями естественного и механического увеличения. При этом на 
естественное движение, а через него и на возрастную структуру оказывают 
влияние национальные особенности и традиции регионов, а также соотношение 
городского и сельского населения. Наиболее высокие показатели детских 
возрастов отмечаются в структуре населения республик Северного Кавказа, что 
объясняется максимальным уровнем рождаемости, определяемым 
национальными традициями, а для Сибири и Дальнего Востока - большой 
долей лиц фертильных возрастов. 

Возрастная структура городского населения различается немногим, так 
как слабо выражены между городами различия в рождаемости. Однако в 
городах Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа население несколько 
моложе. 

Территориальные различия в возрастной структуре сельского населения 
более выражены. Восточная Сибирь и Дальний Восток приблизительно в два 
раза превосходят центральные районы по коэффициенту рождаемости, чему 
соответствует здесь и повышенный процент лиц молодых возрастов при низком 
удельном весе пожилых людей. В сельской местности центральных районов, 
наоборот, наиболее высока доля людей пожилого возраста. 

Национальный состав населения и национальные проблемы 
Российская Федерация - многонациональное государство, в котором 

насчитывается более 100 национальностей и народностей. Основную часть 
составляют русские - 82% общей численности населения государства. Они 
представляют наиболее многочисленную группу славянских народов, 
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проживающих на российской территории, и преобладают во всех регионах 
России, за исключением республик Северного Кавказа (Дагестан, Кабардино-
Балкарская, Северо-Осетинская, Чеченская, Ингушская, Карачаево-Черкесская 
республики), Поволжья (Татарстан, Калмыкия), Волго-Вятского района 
(Чувашская Республика и Марий Эл), Урала (Удмуртская Республика, 
Башкортостан, Коми-Пермяцкий автономный округ), Западной Сибири 
(Республика Алтай), Восточной Сибири (Республика Тува), Дальнего Востока 
(Республика Саха). Наиболее компактные места проживания русских - 
центральные, западные, частично северные области европейской части 
Российской Федерации. В Орловской, Липецкой, Курской, Тамбовской, 
Рязанской областях более 90% населения составляют русские, а в Западной, 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке численность русских достигает 80- 
85% всей численности населения этих регионов. 

На втором месте по национальному признаку стоят татары (3,7%), далее 
идут украинцы (3%), чуваши (1,2%). Удельный вес каждой из остальных 
национальностей не превышает 1%. 

Север и северо-запад европейской территории страны заселен 
народностями угро-финской языковой группы: коми, пермяки, карелы, саамы. 
В Поволжье, Приуралье, Прикамье и Сибири наряду с русскими проживает ряд 
народов и народностей, получивших свою автономию после Октябрьской 
революции 1917 г. К этим национальностям принадлежат относящиеся к угро-
финской группе удмурты, мордва (эрзя и мокша), марийцы и говорящие на 
языках тюркской группы татары, башкиры и чуваши. Одним из самых 
многонациональных регионов России является Северный Кавказ, который 
населяют народы нахско-дагестанской языковой группы - чеченцы, ингуши, 
аварцы, лезгины, балкарцы, кумыки, лакцы, даргинцы и абхазо-адыгейской 
группы - кабардинцы, адыгейцы, черкесы. Малочисленные народы Севера 
представлены самодийской группой. К ней относят ненцев, нганасан и 
селькупов. В центральной части Западной Сибири проживают народы угорской 
группы - ханты и манси. Населяющие территорию Восточной Сибири и 
Дальнего Востока эвенки, эвены, нанайцы и удэгейцы составляют тунгусо-
маньчжурскую группу. Чукчи, каряки, юкагиры, нивхи относятся к 
полиазиатским народам, а эскимосы и алеуты - к особой семье, имеющей 
американоидные черты. В монгольскую группу входят буряты, проживающие 
на юге Восточной Сибири. К этой языковой группе относят также и калмыков, 
населяющих юго-западную часть Поволжья. 

Специфика нынешнего этапа становления национальных отношений 
состоит в том, что центробежные тенденции, способствовавшие распаду 
Советского Союза, перекинулись и на Россию. Сепаратизм образованных 
суверенных республик проявился в стремлении к политико-экономическому 
обособлению отдельных республик и регионов, полному пренебрежению 
общими интересами. 

Эти объективные причины постоянно сохраняющегося напряжения на 
Кавказе усугубляются отсутствием четко сформулированной национальной 
политики в регионе. Конфликтная ситуация в регионе складывается между 
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казачеством и национальностями, на территории которых оно проживает, что 
порождает проблему беженцев в Краснодарском, Ставропольском краях и 
Ростовской области и как следствие - рост социальной напряженности, 
безработицы и других негативных явлений. 

Сложной является и проблема малочисленных народов Севера, 
численность которых в Европейской части России достигает 9,7 тыс. чел. 
Несмотря на то, что в последние годы в развитии народов Севера достигнут 
определенный прогресс, из-за отсутствия достаточно действенного механизма 
самоуправления и хозяйствования многие меры по социально-экономическому 
развитию народов Севера не были до конца реализованы. Углубились 
диспропорции в половом составе населения - преобладает мужское население. 
Напряженная ситуация сложилась в обеспечении занятости населения, что 
является следствием неразвитой социальной инфраструктуры, острого 
жилищного вопроса, слабого развития промыслов и производств по 
переработке продуктов оленеводства, по изготовлению товаров народного 
потребления. В районах проживания малочисленных народов ухудшилась 
экологическая обстановка, состояние охотничьего и рыбного промыслов, 
сократилась площадь оленьих пастбищ. Поэтому переход к рыночной 
экономике выдвинул в число приоритетных задач создание действующего 
механизма социальной защиты малочисленных народов Севера. 

 
Контрольные вопросы по теме: 
1. Трудовой потенциал региона. 
2. Использование человеческого капитала на уровне региона. 
3. Региональное регулирование рынка труда. 
 
 
Тесты по разделу «Теоретические основы региональной экономики» 
 
Определите все верные ответы. 
1. Региональная экономика – это  
а) наука, изучающая рациональное размещение производительных сил; 
б) часть экономической географии;  
в) аналог отраслевых экономик; г) часть мезоэкономики.  
2. Основная причина низкой дееспособности слаборазвитых регионов – 

это 
а) удаленность от центра деловой активности страны; 
б) недостаточный производственный и финансовый потенциал; 
в) изменение геополитического положения страны; 
г) формирование структуры и инфраструктуры рынка  
3. Индустриально развитые в советское время области Северо-Западного, 

Центрального и др. регионов стали депрессивными, т. к. 
а) имели дальние производственные связи; 
б) имели высокую концентрацию ВПК; 
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в) имели полифункциональную структуру экономики, которая не 
соответствует потребностям рынка; 

г) оказались заложниками развивающейся системы неплатежей.  
4. Причинами усиления противостояния центра и регионов в России 

являются 
а) отсутствие четкой регламентации прав и обязанностей центра и 

регионов в официальных документах; 
б) разделение собственности за каждым уровнем управления; 
в) нарушение принципов экономической самостоятельности регионов и 

их отношений с федеральным бюджетом; 
г) перекладывание центром выполнения социальных функций на 

региональные власти без должного финансового обеспечения. 
5. Региональная политика - это 
а) приоритетное направлением деятельности местных властей; 
б) система взаимоотношений между государством и регионами, а также 

между самими регионами; 
в) политика выравнивание различий в уровне социально-экономического 

развития регионов; 
г) сочетание принципов федерализма и регионализма.  
6. Региональное прогнозирование 
а) является составной частью индикативного планирования; 
б) существовало только в централизованной экономике; 
в) предшествует регионального целевому программированию; 
г) осуществляется только по заказу региональных властей 
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РАЗДЕЛ II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
1. Экономическое районирование России 
Российская Федерация состоит из 11 экономических районов: 

Северный, Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, 
Волго-Вятский, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный и Калининградской 
области. 

Основой экономического районирования является административно-
территориальное устройство. До XVIII в. в России существовали самые разные 
административно-территориальные единицы - уезды, воеводства, станы, округа 
и пр. Петр I предпринял ряд реформ в этом направлении. В 1708 г. страна была 
разделена на восемь крупных губерний, губернии же были разделены на уезды. 
В 1727 г. была выделена промежуточная единица между губерниями и уездами 
- провинция. К каждой губернии приписывались полки, их комплектование 
осуществлялось за счет населения губерний. Петровские губернии 
просуществовали почти семьдесят лет, до 1775 г. их число за это время выросло 
до двадцати. 

В 1775 г. по указу Екатерины II была проведена новая административная 
реформа. Произошло разукрупнение губерний, их стало сорок, а затем 68. 
Каждая губерния должна была насчитывать не менее 300-400 тыс. чел., причем 
количество мужчин призывного возраста от 20 до 30 тыс. чел. Это 
административное деление сохранялось неизменным вплоть до Октябрьской 
революции. Южные территории России по существу были колониями России, а 
по форме считались военными областями, управляемыми генерал-
губернаторами. Их называли также военными округами. Например, 
Туркестанский военный округ управлялся генерал-губернатором, Кавказский 
военный округ возглавлял наместник. В состав дореволюционной России 
входили Польша и Финляндия на правах самоуправляющихся единиц. 

После отмены крепостного права в 1861 г. оформилась еще одна 
административная низовая единица - волость. 

Формирование послереволюционного административно-
территориального деления нашей страны началось с 1917 г. 7 ноября 1917 г. 
была образована Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика. В декабре 1917 г. - Украинская ССР, в январе 1919 г.- Белорусская 
ССР. В 1918 г. в результате борьбы революционных и оппозиционных сил в 
Закавказье была провозглашена государственная независимость Грузии, 
Армении, Азербайджана, однако внутренняя борьба продолжалась. В 1920-1921 
гг. учреждены три Советские социалистические республики в Закавказье - 
Азербайджанская, Грузинская, Армянская, которые в 1922 г. были объединены 
в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику 
(ЗСФСР). В 1924 г. были созданы Туркменская, Узбекская, Таджикская АССР, 
в 1926 г. - Киргизская (которая с 1924 г. называлась Каракиргизской 
автономной областью). В декабре 1922 г. произошло образование Союза ССР. 
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В него вошли: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская СФСР. 
В 1924 г. в Союз вошли Туркменская и Узбекская республики. В 1929 г. 
Таджикская АССР была преобразована в союзную республику и тоже вошла в 
состав СССР. В 1936 г. из Киргизской ССР выделилась Казахская ССР и она 
также вошла в состав СССР. В 1940 г. на территорию Прибалтики и Молдавии 
согласно сговору Молотова-Риббентропа были введены советские войска и 
образованы еще четыре союзные республики, также вошедшие в состав СССР - 
Эстонская, Латвийская, Литовская и Молдавская ССР. 

В первые годы Советской власти происходила ломка старых 
административных границ - губерний, уездов и волостей. Были введены новые 
административные единицы - края, области и районы, ликвидировавшие 
многие несоответствия административно-территориального деления царской 
России экономическому значению регионов. 

К концу 1930-х годов сформировалось современное политико-
административное деление СССР, которое просуществовало вплоть до 1990-х 
годов. В этот период существовали 15 союзных республик - РСФСР, 
Украинская ССР, Белорусская ССР, Эстонская ССР, Латвийская ССР, 
Литовская ССР, Молдавская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР, 
Азербайджанская ССР, Туркменская ССР, Таджикская ССР, Киргизская ССР, 
Узбекская ССР, Казахская ССР. 

В составе союзных республик существовали 20 автономных республик, 8 
автономных областей и 10 автономных (национальных) округов. 

Сложившаяся к началу 1990-х годов политическая и экономическая 
обстановка привела к распаду Советского Союза. Этот процесс объясняется 
рядом причин, главная из которых - господство тоталитарной системы, 
концентрация всех властных структур в руках КПСС, полный политико-
экономический диктат руководящих структур КПСС над всеми сферами 
политической и экономической жизни страны. Естественно, тот диктат должен 
был рано или поздно быть свергнут. Произошел развал империи, который 
сопровождался финансовым, экономическим, политическим кризисом. Сначала 
6 союзных республик заявили о государственной независимости - Эстония, 
Латвия, Литва, Молдавия, Грузия, Армения. Они отказались от участия в 
подписании союзного договора о сохранении Союза и утверждении Федерации 
свободных государств. Предполагалось изменение названия страны - Союз 
Советских Суверенных Республик. Однако его подписание было сорвано 
государственным переворотом, организованным ГКЧП в августе 1991 г. И хотя 
путч был подавлен демократическими силами России, его последствия привели 
к дальнейшему распаду СССР и обострению политико-экономической 
обстановки в стране. О полной независимости в этой обстановке заявили 
Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие республики. Начался 
процесс национализации общесоюзной собственности. Нарушилось еще 
хрупкое равновесие республик, хотя и подтвержденное двусторонними 
экономическими соглашениями. 

На территории огромной империи образовались суверенные государства, 
признанные мировым сообществом: Россия (Российская Федерация), Украина, 
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Белоруссия (Беларусь), Молдавия (Молдова), Латвия, Литва, Эстония, Грузия, 
Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия (Кыргызстан), Узбекистан, 
Таджикистан, Туркмения. Все эти государства - республики по форме 
государственного устройства, в основном президентские республики. По 
инициативе России, Украины, Белоруссии было создано Содружество 
независимых государств (СНГ), целью которого является создание единого 
экономического пространства и установление взаимовыгодных связей, а также 
совместное управление стратегической обороной, установление контактов по 
действию на их территориях единой транспортной системы, системы связи, 
единого энергоснабжения. В состав СНГ в настоящее время входят 12 бывших 
союзных республик СССР, хотя соглашение о создании СНГ ратифицировано 
парламентами не во всех из них. Сложилось современное административно-
территориальное деление России. В Российскую Федерацию входят следующие 
республики: Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, 
Республика Бурятия, Республика Дагестан, Ингушская Республика, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Калмыкия - ХальмгТангч, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика 
Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика 
Северная Осетия, Республика Татарстан, Республика Тува, Удмуртская 
Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская 
Республика. 

Экономическое районирование является основой территориального 
управления народным хозяйством России. 

Система экономических районов - основа построения материальных и 
других балансов в территориальном разрезе при разработке целевых и 
региональных программ. 

Экономическое районирование служит предпосылкой совершенствования 
территориального развития экономики и имеет первостепенное значение и для 
организации регионального управления экономикой. Особенно это важно в 
настоящее время, когда регионы России получили экономическую 
самостоятельность. 

Экономическое районирование, неразрывно связанное со специализацией 
районов на определенных видах производства, является одним из факторов 
повышения производительности общественного труда, рационального и 
эффективного размещения производительных сил. 

Экономическое районирование имеет свою историю. Первые попытки 
экономического районирования и первые публикации по вопросам 
районирования давали начальную ориентировку в хозяйственных различиях 
отдельных частей страны. Так как хозяйственная жизнь России в 
дореволюционные годы определялась главным образом сельским хозяйством, в 
основу районирования были положены климатические и другие зональные 
природные условия. Эти первые опыты экономического районирования были 
по преимуществу районированием природно-хозяйственным или 
сельскохозяйственным. В период развития капитализма в России с усилением 
территориального разделения труда и хозяйственных связей встали новые 
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задачи перед сельским хозяйством и промышленностью России. Это 
потребовало углубления работ на базе данных статистики населения, 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Особенно выделяются 
работы по экономическому районированию России известного статистика и 
географа П.П.Семенова-Тян-Шанского. Он осуществил в середине прошлого 
века районирование европейской части России на так называемые 14 
естественных областей. Во внимание брались как природные, так и 
экономические условия территорий. Второе районирование им было проведено 
в конце XIX в., в результате которого были выделены 12 районов европейской 
части России. Эти районы представлялись как компактные, своеобразные по 
своим природным и хозяйственным условиям территории. В конце XIX и 
начале XX вв. появляется целый ряд работ по экономическому районированию 
России. 

Однако все опыты дореволюционного районирования не имели 
достаточного практического значения, они носили, главным образом, 
познавательный характер. Вместе с тем работы таких дореволюционных 
ученых, как А.Н. Челинцева, А.И.Скворцова, П.П.Семенова-Тян-Шанского 
были использованы при разработке госплановской сетки районов. 

Важнейшим условием экономического районирования в 
послереволюционный период явилось соответствие его административно-
территориальному устройству. В 1920 г. был разработан план электрификации 
страны ГОЭЛРО. По плану ГОЭЛРО выделялись 8 районов: Северный, 
Центрально-Промышленный, Южный, Поволжский, Уральский, Кавказский, 
Западно-Сибирский, Туркестанский. Это был первый опыт советского 
экономического районирования. 

В 1921 г. подготовил проект районирования Госплан: согласно этому 
проекту территория СССР была разделена на 21 экономический район. В нем 
отражалось сочетание отраслевого и территориального разрезов плана. 

В 1938-1940 гг. Госпланом СССР была разработана новая сетка 
экономических районов. По этой сетке территория СССР делилась на 13 
крупных экономических районов. В соответствии с ней составлялись и 
утверждались государственные планы народного хозяйства в четвертой, пятой 
и шестой пятилетках. Планы составлялись по отраслям, экономическим 
районам и союзным республикам. 

В 1963 г. Госплан СССР предложил разделить территорию СССР на 18 
крупных экономических районов с учетом их природных и экономических 
особенностей. В РСФСР выделены были 10 крупных экономических районов - 
Центральный, Северо-Западный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, 
Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-
Сибирский и Дальневосточный. 

В 1982 г. Северо-Западный район был разделен на два района - Северо-
Западный и Северный. Таким образом, последняя сетка районов СССР 
включала 19 крупных экономических районов, из них 11 - на территории 
России. 
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Современный экономический район 
Современный экономический район - это целостная территориальная 

часть народного хозяйства страны, имеющая свою производственную 
специализацию, прочные внутренние экономические связи. Экономический 
район неразрывно связан с другими частями страны общественным 
территориальным разделением труда как единое хозяйственное целое с 
прочными внутренними связями. 

Образование экономических районов является объективным процессом, 
выраженным развитием территориального разделения труда. 

Основные принципы районирования: 
- Экономический принцип, рассматривающий район как 

специализированную часть единого народнохозяйственного комплекса страны 
с определенным составом вспомогательных и обслуживающих производств. 
Согласно этому принципу специализацию района должны определять такие 
отрасли, в которых затраты труда средств на производство продукции и ее 
доставку потребителю по сравнению с другими районами будут наименьшими. 
Экономическая эффективность специализации района должна оцениваться как 
с точки зрения установления наиболее целесообразного территориального 
разделения труда в масштабе всей страны, так и с точки зрения наиболее 
производительного использования имеющихся ресурсов района. 

- Национальный принцип, учитывающий национальный состав населения 
района, его исторически сложившиеся особенности труда и быта. 

- Административный принцип, определяющий единство экономического 
районирования и территориального политико-административного устройства 
страны. Этот принцип создает условия для эффективного самостоятельного 
развития районов и укрепления их роли в территориальном разделении труда 
России. 

Эти принципы являются основополагающими для современной теории и 
практики экономического районирования России. В современных условиях 
выделение крупных экономических районов диктуется развитием научно-
технического прогресса. Контуры границ экономических районов 
определяются ареалом размещения отраслей рыночной специализации и 
важнейших вспомогательных производств, связанных с отраслями рыночной 
специализации, технологическими поставками сырья, деталей, узлов, т.е. 
кооперацией производств. К районо-образующим факторам современных 
экономических районов можно отнести наличие крупных месторождений 
полезных ископаемых, высокую плотность населения и накопленный им 
трудовой опыт и т.д. 

Экономическое районирование не застывший процесс, оно может 
изменяться, совершенствоваться в процессе экономического развития страны в 
зависимости от многих факторов. Формирование в ряде крупных 
экономических районов программно-целевых ТПК может привести к 
разукрупнению экономических районов. Идет процесс развития программно-
целевых ТПК - Тимано-Печорского, ТПК на базе КМА, Западно-Сибирского, 
Канско-Ачинского, Саянского, Южно-Якутского ТПК. Они формируются на 
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базе уникальных природных ресурсов. 
Современное экономическое районирование России включает три 

основных звена (таксономические единицы): высшее звено районирования - 
крупные экономические районы; районы среднего звена - края, области, 
республики; низовые районы - административно-хозяйственные районы, 
городские и сельские районы. 

Каждый вид экономического районирования отвечает определенным 
задачам территориального развития. Высшее звено районирования - крупные 
экономические районы - используется центральными республиканскими 
органами власти для общегосударственного управления экономикой в 
территориальном разрезе. Крупные экономические районы - это четко 
специализированные и относительно завершенные территориальные 
хозяйственные комплексы, играющие важную роль в общероссийском 
разделении труда. Располагая значительной территорией, большой 
численностью населения, разнообразным природно-ресурсным потенциалом, 
крупные экономические районы имеют четко выраженную специализацию (до 
5-7 отраслей). Чем больше территория крупного экономического района, тем 
шире его производственный профиль, сложнее хозяйственный комплекс. 

Среднее звено районирования используется для руководства некоторыми 
отраслями хозяйства в пределах области, края, республики. Велика его роль в 
руководстве сельским хозяйством и сферой услуг. 

Областные районы имеют свои экономические признаки. Своеобразная 
форма комплексного развития областей, объединение сельскохозяйственных 
районов вокруг промышленных центров обеспечивают ведущее место города. 

Низшее звено районирования- городские и сельские районы представляют 
собой первичные звенья в таксономии экономического районирования. На их 
основе образуются начальные специализированные территориальные 
производственные комплексы. Низовые районы играют важную роль в 
разработке и выполнении перспективных и годовых программ развития 
районного хозяйства и социально-культурного строительства, в размещении и 
специализации предприятий по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, местной промышленности, бытового 
обслуживания, торговли и общественного питания. 

Экономические районы могут объединяться в макрорегионы, или 
экономические зоны, отличающиеся общими природными условиями, чертами 
экономики, тенденциями дальнейшего развития. На больших территориях зон 
четко вырисовываются общие крупные межрайонные проблемы. 

Главные принципы выделения экономических зон - уровень 
хозяйственного освоения территории, соотношение между важнейшими 
ресурсами и степенью их использования. Существуют две экономические зоны 
- Западная (европейская часть России и Урал) и Восточная (Сибирь и Дальний 
Восток). Для выполнения долгосрочных целевых программ, 
сбалансированности производства и потребления важных видов продукции 
группы районов в экономических зонах объединяются в укрупненные районы. 
В Западной зоне три укрупненных района - Север и Центр европейской части 
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России, Урало-Поволжье и Европейский Юг. В Восточной зоне два 
укрупненных района - Сибирь и Дальний Восток. 

В настоящее время в составе России находятся 11 крупных 
экономических районов (регионов)*: Северный, Северо-Западный, 
Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Поволжский, Северо-
Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 
Дальневосточный и Калининградская область. Статус самоуправления имеют 
Москва и Санкт-Петербург. 

* Регион - синоним района. 
Сегодня в условиях развития рынка можно выделить три типа регионов 

России: 
1. Трудоизбыточные - республики Северного Кавказа, Ставропольский и 

Краснодарский края. Ростовская область. 
2. Оборонно-промышленные - Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская 

область, Урал, промышленные узлы юга Сибири. 
3. Многоотраслевые и депрессивные - значительная часть зоны Севера. 
В регионах первой группы рекомендуется всемерно поощрять 

мелкотоварный уклад как в городах, так и в селах. Для регионов второго типа 
предусматривается привлекать иностранный капитал, в регионах третьего типа 
- создавать особо благоприятный режим для предпринимательской 
деятельности за счет частичного освобождения от налогов и других факторов. 

Для улучшения финансирования регионов создаются рыночные 
инфраструктуры - фонды жилья, пенсионные фонды, страховые фонды, биржи, 
ассоциации. Рекомендуется ориентировать ассоциации на координированное 
решение важнейших задач: реализацию программ развития макрорегионов, 
создание фондов, повышение эффективности территориального разделения 
труда, развитие производства с учетом приватизации, внедрение новых 
технологий, расширение фермерских и подсобных хозяйств, разработку 
региональных программ возрождения сел, развитие малых городов, охрану 
окружающей среды, развитие связей с другими регионами. 

В настоящее время в наиболее сложном положении оказались регионы, 
где развита тяжелая промышленность - особенно угольно-металлургическая, с 
крупными предприятиями-монополистами - Кемерово, Челябинск, 
Екатеринбург, Ростов, Тула, крупные города Красноярского края, а также 
регионы, где сосредоточены предприятия оборонного комплекса - Москва и 
Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Челябинская, Нижегородская, 
Свердловская, Пермская, Тульская области, Удмуртия и отдельные 
промышленные узлы с узкой производственной базой, в основном на севере. 

В период структурной перестройки для регионов особенно реальна угроза 
резкого спада производства, массовой безработицы и обострения социальной 
напряженности. Поэтому для существования этих регионов необходимы льготы 
по федеральным и местным налогам, кредиты, льготы на налоги от прибыли 
коммерческих банков, расширение прав местных органов и социальная защита 
населения. Отдельным предприятиям в этих регионах будут даваться кредиты 
для поддержания производства и перепрофилирования на выпуск продукции 
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социальной направленности. 
Все сказанное относится к интегральному экономическому 

районированию. Кроме того, существуют отраслевое районирование, например, 
районы размещения черной металлургии (металлургические базы), районы 
размещения транспортного, сельскохозяйственного машиностроения и других 
отраслей промышленности и сельскохозяйственное районирование. Так, 
предполагается, что в будущем с развитием рыночных отношений можно будет 
выделить пять сельскохозяйственных районов России: 

1. Фермерские регионы со значительной долей частной собственности - 
основная часть Нечерноземной зоны, земледельческие районы южной части 
Восточной Сибири и Дальнего Востока; 

2. Регионы, где сочетаются крупные коллективные хозяйства с 
фермерскими - Черноземный Центр, Поволжье, предгорье Северного Кавказа, 
Южный Урал, юг Западной Сибири; 

3. Горные регионы - республики Северного Кавказа, Алтайская 
республика; 

4. Регионы отгонно-пастбищного животноводства - Калмыкия, Тува, 
Бурятия, Читинская область; 

5. Слабо освоенные территории с очаговым развитием земледелия и 
особым режимом землепользования - это основная часть зоны Севера. 

Наиболее радикальные аграрные преобразования намечаются в регионах 
первого типа. Здесь предусматривается форсированное развитие фермерских 
хозяйств за счет дополнительных государственных инвестиций и субсидий, а 
также переселение в эти регионы экономически активного населения - 
демобилизованных военнослужащих, русскоязычного населения из стран 
нового зарубежья, а также переселенцев из городов. 

Особенно уязвимы регионы нового освоения с суровыми, 
экстремальными условиями - зоны Севера, а также регионы со структурной 
безработицей, аграрным перенаселением (например, Северный Кавказ) и 
территории со слабой финансово-экономической базой - Забайкалье, Тува, 
Калмыкия, Дагестан. Эти регионы будут поддерживаться из республиканских 
федеральных фондов. 

В настоящее время формируются свободные экономические зоны, 
которые получат все преимущества для промышленного, 
сельскохозяйственного развития, с высоким уровнем инфраструктуры. Это - 
Санкт-Петербург, на Дальнем Востоке - Находка, Магадан, Сахалин; в Сибири - 
Кузбасс; в Московской области - Зеленоград, в Калининградской области - 
Янтарь и в др. 

В условиях становления и развития рыночных отношений формируется 
новая региональная политика. Следует отметить особую важность 
регионального аспекта экономических реформ, проводимых в стране. 

Вследствие огромных различий природно-географических, социально-
демографических, экономических и других условий определены подходы к 
особому развитию экономики каждого отдельного региона России. При этом 
главными ориентирами будут: 1) учет специфики работы регионов в 
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осуществлении общероссийской структурной, инвестиционной, финансовой, 
социальной, внешнеэкономической политики; 2) перенос ряда направлений 
реформы в основном на региональный уровень, особенно в малом 
предпринимательстве, социальной сфере, охране природы и использовании 
природных ресурсов; 3) децентрализация процессов управления реформой, 
активизация экономической деятельности на местах; 4) необходимость 
разработки специальных программ проведения реформ в регионах с особо 
своеобразными условиями. 

В экономических реформах большое внимание уделяется мероприятиям 
по пространственной интеграции экономики России. К ним относятся создание 
механизма вертикальных и горизонтальных взаимодействий субъектов 
хозяйствования и органов управления, всемерное содействие развитию 
общероссийского территориального разделения труда и единого рыночного 
пространства, меры по преодолению распада межрегиональных хозяйственных 
связей, экономического и политического сепаратизма. 

Главная цель региональной политики в социальной сфере - обеспечение 
достойного уровня благосостояния в каждом регионе. Региональная политика 
направлена на ослабление внутреннего социального напряжения, сохранение 
целостности и единства страны. Главная цель региональной политики в 
экономической сфере - это рациональное использование природно-
экономических возможностей регионов, преимуществ территориального 
разделения труда и экономических связей регионов. Стратегические задачи 
регионального развития сводятся к следующим: 

- Реконструкция экономики старопромышленных регионов и крупных 
городских агломераций путем конверсии оборонных и гражданских отраслей, 
модернизации инфраструктуры, оздоровления экологической обстановки, 
приватизации. 

- Преодоление кризисного состояния агропромышленных регионов 
Нечерноземья, Южного Урала, Сибири, Дальнего Востока, возрождение малых 
городов и российского села, ускорение восстановления утраченной жизненной 
среды в сельской местности, развитие местной производственной и социальной 
инфраструктуры, освоение заброшенных сельскохозяйственных земель. 

- Стабилизация социально-экономического положения в регионах с 
экстремальными природными условиями и преимущественно сырьевой 
специализацией, создание условий для возрождения малочисленных народов 
(прежде всего это районы Крайнего Севера, горные районы). 

- Продолжение формирования территориально-производственных 
комплексов и промышленных узлов в северных и восточных регионах России 
за счет нецентрализованных, инвестиций и с приоритетным развитием 
производств по комплексному использованию добываемого сырья с 
соблюдением строгих экологических стандартов. 

- Стимулирование развития экспортных и импортозаменяющих 
производств в регионах, имеющих для этого наиболее благоприятные условия; 
формирование свободных экономических зон, а также технополисов как 
региональных центров внедрения достижений отечественной и мировой науки, 
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ускорения экономического и социального прогресса. 
- Переспециализация новых приграничных регионов, создание в них 

рабочих мест и ускоренное развитие социальной инфраструктуры с учетом 
потенциальных переселенцев из бывших республик СССР. 

- Развитие межрегиональных и региональных инфраструктурных систем - 
транспорта, связи, информатики, обеспечивающих и стимулирующих 
региональные структурные сдвиги и эффективность региональной экономики. 

- Преодоление чрезмерного отставания по уровню и качеству жизни 
населения отдельных республик и областей России. 

Политика устранения зависимости России от импорта продовольствия 
потребует ускоренной интенсификации сельского хозяйства Нечерноземья и 
южных районов России. Большая часть задач региональной политики России 
будет перемещаться на уровень регионов. Будет создан социально-
экономический механизм, сочетающий государственное регулирование с 
региональным самоуправлением. 

Важнейшими задачами в период экономических реформ России являются 
поддержка процесса суверенизапии национально-государственных и 
автономных образований Российской Федерации в рамках Федеративного 
договора, достижение и укрепление межнационального согласия, доверия и 
партнерства народов, устранение причин противоречий и этнических 
конфликтов, соблюдение приоритета и равенства условий для представителей 
различных национальностей, ликвидация межэтнических диспропорций, 
выравнивание уровней развития. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Северо-Западный экономический район 
2. Северный экономический район 
3. Центральный экономический район 
4. Волго-Вятский экономический район 
5. Центрально-Черноземный экономический район 
6. Северо-Кавказский экономический район 
7. Поволжский экономический район 
8. Уральский экономический район 
9. Западно-Сибирский экономический район 
10. Восточно-Сибирский экономический район 
11. Дальневосточный экономический район 
12. Калининградская область 
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РАЗДЕЛ III. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ 
 
1. Проблемы социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации 
 
Следует начать с констатации того, что федеральная политика в 

отношении регионов строилась предыдущие годы на платформе выравнивания 
социально-экономического развития регионов. Политика выравнивания была 
обусловлена рядом обстоятельств. 

Региональная организация Российской Федерации во многом 
сформировалась в эпоху плановой индустриализации. В советский период 
регионы рассматривались как совокупность географически сопряженных 
производственно-технологических площадок, совместно обеспечивающих 
сбалансированность и самодостаточность экономики, ее динамичный рост. В 
силу этого региональное развитие страны осуществлялось как плановое 
размещение на территории производительных сил. В первую очередь, исходя из 
этого, по территории распределялось население (в советский период были 
осуществлены масштабные миграционные программы по освоению северных и 
восточных земель, проведена урбанизация страны), устанавливались 
инвестиционные приоритеты и сроки проектного освоения отдельных 
территорий (в 1920-30-е годы – подъем отсталых окраин; в 1930-е и начале 
1940-х годов – создание второй металлургической базы и заводов -дублеров на 
Урале и в Сибири; в 1950-70-е годы – ускоренное развитие восточных районов; 
в 1960-80-е годы – формирование крупных территориально-производственных 
комплексов), а также определялся правовой статус последних (к моменту 
создания РСФСР в 1917 году в России было 56 губерний, в 1922 году – уже 72, 
в 1930 число краев и областей было сведено к 13-ти, к 1991 году в Российской 
Федерации было 89 субъектов Федерации). 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов государственная политика 
регионального развития, основанная на целях и принципах предыдущего этапа 
развития страны, себя фактически исчерпала, а унаследованная Россией от 
Советского Союза региональная организация вступила в период масштабной 
перестройки. Основными процессами, трансформировавшими экономические и 
пространственные  системы регионов Российской Федерации на протяжении 
последних 15 лет были:  

-формирование нового геополитического и экономического пространства 
после распада СССР;  

-демонтаж административно-плановой экономики и переход к экономике 
нового типа;  

-открытие национальной экономики для внешнего рынка;  
-изменения государственного устройства, в том числе  административных 

и бюджетных отношений центра и регионов; 
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-новая регионализация России, в ходе которой появляются новые 
регионы как культурные и социально-экономические образования, 
выстраиваемые на основе общей социальной и хозяйственной жизни поверх 
старых административных границ (формирование новых энергетических и 
транспортных рынков, реструктуризация образовательного пространства 
страны, формирование зон развития вдоль транспортных коридоров и, прежде 
всего, европейского транспортного коридора № 9, появление проектов нового 
освоения, выходящих за границы одного региона, например, проекта развития 
нефтегазодобычи в Восточной Сибири и пр.); 

- следующий этап урбанизации («новый урбанизм»), когда городской 
образ жизни, развитие инфраструктур и пространственной организации городов 
определяются не столько промышленно-технологическими требованиями, 
сколько требованиями современной и дружественной к человеку среды жизни. 

Данные процессы привели к возникновению целого комплекса новых 
экономических, социальных и политико-правовых проблем, непосредственно 
отразившихся на устойчивости социально-экономической ситуации в 
отдельных российских территориях и в целом всей региональной организации 
страны. Это вызвало необходимость формирования специальной 
государственной политики регионального развития и принятия настоящей 
«Концепции Стратегии», подготовленной в соответствии с приоритетами 
деятельности Правительства Российской Федерации, определенными в 
«Основных направлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации до 2008 года». 

 
1.1. Экономические структурные проблемы 
 
Регионы, создававшиеся и развивавшиеся в нерыночной логике, при 

помещении их в рыночную среду перестали соответствовать масштабу 
экономических и социальных процессов открытого рынка. Часть субъектов 
Российской Федерации и городов - административных центров явно оказались 
не в состоянии обеспечивать конкурентоспособность собственного хозяйства 
не только в глобальном, но даже и страновом масштабе. В первую очередь, не 
нашли себя в новой экономике те поселения, которые исторически возникли в 
связи с решением старых геополитических задач (центры военно-
промышленного комплекса, военные городки, закрытые административно-
территориальные образования, монопрофильные поселения, полностью 
зависящие от технологии градообразующих предприятий и пр.). По экспертным 
оценкам, ежегодные потери Российской Федерации от неэффективной 
пространственной организации оцениваются в 2,25-3,0 % ВВП в год. 

1.1.1. Постепенная рыночная оптимизация хозяйственной деятельности и 
численности населения в регионах, столкнувшись с неэффективной 
пространственной организацией страны, привела к росту расходов на 
поддержание инфраструктурного хозяйства, избыточного в теряющих 
население и производственные активы территориях и недостаточного в 
растущих регионах (ограниченность возможностей портового хозяйства, 
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экспортных трубопроводов в нефтегазовом комплексе, систем 
жизнеобеспечения в ЖКХ). Зачастую, инженерные и социальные 
инфраструктуры были развернуты там, где они сейчас не нужны (в частности, 
11—12% установленной мощности электрогенерирующих объектов в России не 
эксплуатируется уже длительное время), а там, где в этих инфраструктурах 
существует большая потребность, их явно недостаточно (энерогодефицит и 
перегруженность сетей уже ощущается и в Москве, и Санкт-Петербурге). 
Нередко данные инфраструктуры предельно устарели, а их эксплуатация 
чрезвычайно ресурсоемка. Например, эксперты отмечают, что 75% 
существующего жилого фонда России составляют самые энергозатратные в 
мире дома из сборного железобетона. На теплоснабжение данного фонда 
затрачивается не менее 45% энергоресурсов (около 430 млн. тонн условного 
топлива в год), что в 2,3 раза больше, чем расход топлива на производство 
электроэнергии. Постоянное наращивание расточительного теплопотребления и 
большие потери тепла в сетях привели к устойчивому дефициту тепловых 
мощностей и снижению надежности теплоснабжающих систем. Дефицит 
тепловой мощности почти в 190 городах России составляет 20% от потребности 
и, вполне понятно, что в холодные зимы этот дефицит увеличивается в разы. 
Потери тепла только при транспортировке теплоносителя из-за значительной 
протяженности и неудовлетворительного состояния магистралей достигают в 
зимний период 25-30%.  

1.1.2. Унаследованная от СССР система расселения и территориальная 
хозяйственная организация Российской Федерации предопределили 
закрепление в первую очередь сырьевой специализации страны. Наиболее 
конкурентоспособной на мировом рынке частью страны оказываются сырьевые 
зоны России. Они «стягивают» на себя проектные мощности, поглощают 
свободные капиталы, квалифицированную и мобильную рабочую силу. В 
частности, большинство инфраструктурных проектов последнего десятилетия 
нацелены на обеспечение транзитной экономики. Специфической является 
направленность проектируемых крупных транспортных путей: от сырьевых зон 
к портам и пограничным переходам для вывоза на экспорт. Отсутствие зон 
высокоорганизованной урбанистической среды жизни (дефицит современных 
городских инфраструктур, информационных каналов, экологически 
благоприятных условий жизни в населенных пунктах, ограниченная 
транспортная доступность основных мировых центров) становится 
препятствием для концентрации на территории Российской Федерации 
ресурсов будущего: высококвалифицированной мобильной рабочей силы, 
инновационных технологий, источников информации, брэндов, культурных 
ценностей и так далее.  

1.1.3. Складывающаяся в Российской Федерации новая иерархия 
регионов не всегда обеспечивает рост связанности в стране. Существующие 
старые региональные границы, поддержанные административно, блокируют 
процессы социально-экономического развития, регионы-лидеры пока слабо 
влияют на развитие других территорий. Это выражается, с одной стороны, в 
значительных потерях, связанных с автономизацией хозяйственных и 
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социальных комплексов отдельных территорий (например, конкуренция 
портовых комплексов и транспортных проектов на Северо-Западе России). С 
другой стороны, слабая связанность и непродуктивность взаимодействия 
регионов в существующей пространственной конфигурации выражается в том, 
что внутри страны возрастает разрыв в темпах роста экономики между 
отдельными субъектами Федерации. В конце 1990-х годов, разрыв по объемам 
валового регионального продукта (ВРП) на душу населения между разными 
субъектами Российской Федерации составлял 18,9 раз и превышал различия в 
уровне развития стран так называемого «золотого миллиарда» и беднейших 
государств мира. Ситуация региональной дифференциации в России в начале 
2000-х годов только усугубилась. В 1998 году душевое производство ВРП в 
десяти наиболее экономически развитых регионах России превышало 
среднестатистический уровень в 2,5 раза, а в 2000-ом – уже в 3,2 раза. 
Экономические аутсайдеры увеличили свое отставание от среднероссийских 
показателей с 3,3 до 3,5 раз. К 2004 году десять-двенадцать субъектов 
Федерации из 89 обеспечивали более 50% ВВП страны. В этих же регионах 
сосредоточились основные инвестиции и другие ресурсы экономики. Разрыв в 
социально-экономической ситуации становится основным социальным 
противоречием, порождающим политические конфликты. 

1.1.4. Доминирующая в стране внутренняя производственно-
территориальная организация большинства регионов не обеспечивает их 
конкурентоспособность в глобальном рынке. В результате советской политики 
размещения производительных сил в России не существует практически ни 
одного конкурентоспособного территориального кластера как динамичной и 
внутренне конкурентной сети близко локализованных предприятий, 
производящих одну и ту же или смежную продукции и совместно 
обеспечивающих хорошие рыночные позиции для страны, отрасли и самих 
предприятий. Примерно одна четверть всех субъектов Российской Федерации 
имеет монопрофильную экономику и основным донором их бюджетов 
выступают не производственные сети, а крупные вертикально-
интегрированные корпорации. Даже несырьевая и старонаселенная Тверская 
область, имеющая полиотраслевую структуру хозяйства, на деле зависит от 
счетного количества предприятий (четыре предприятия лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности производят 
более 60% продукции отрасли; в машиностроении три предприятия суммарно 
дают более 44%; в энергетике два предприятия обеспечивают почти 90% 
производства). Монофункциональные регионы наиболее уязвимы при 
изменении экономических условий. Монофункциональных городов больше 
всего в старопромышленных региона Центра, Урала и в регионах нового 
освоения. В 13 регионах Российской Федерации доля таких городов превышает 
60%. Хотя более 74% монофункциональных городов - малые и средние, с 
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населением менее 50 тыс. человек, концентрация населения в них достаточно 
высока. Только в Свердловской области в монофункциональных городах 
проживает 1,5 млн. человек (42% городского населения), в моногородах 
республик Хакасия и Коми, Тюменской, Вологодской, Архангельской областей 
- более половины всего городского населения. На долю монофункциональных 
городов приходится более 40% городского населения Сибири. Поэтому 
инвестиции в России пока идут преимущественно в сырье, в крупные 
корпорации, в большие рынки, но не в конкурентоспособные в мировом 
масштабе территориально-производственные кластеры.  

Таблица 1.1. 
Регионы с наибольшей долей монофункциональных городов 

  
Количество 
городов, 
всего 

В том числе 
монофункциональных 

Доля 
монофункциональных 
городов, % 

Чукотский АО 3 3 100 

Республика Хакасия 5 4 80 

Республика Карелия 13 10 77 

Ивановская область 16 12 75 

Свердловская 
область 47 33 70 

Кемеровская область 20 14 70 

Нижегородская 
область 25 17 68 

 

1.2 Социальные (демографические, квалификационные и 
этнокультурные) проблемы 

Сложившаяся региональная организация Российской Федерации пока не в 
полной мере обеспечивает воспроизводство и капитализацию ключевого актива 
страны – человеческих ресурсов. В силу этого региональное развитие 
сталкивается с целым комплексом социальных (демографических, 
квалификационных, этнокультурных) проблем. 

1.2.1. Сложившаяся в результате первичной индустриализации система 
расселения России не обеспечивает воспроизводства человеческих ресурсов в 
большинстве регионов. Во-первых, подавляющее большинство 
крупногородских агломераций с демографической и миграционной точки 
зрения подвержены долгосрочной стагнации. Из 13 городов-миллионников рост 
демонстрируют только Москва, Ростов-на-Дону и Волгоград. Пермь покинула 
«клуб миллионеров», снизив свою численность. Несколько крупнейших 
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городов страны также вплотную подошли к этому символическому барьеру.Во-
вторых, в целомза 1991-2001 годы численность граждан, проживающих в 
городах, уменьшилось на 4,3 млн. человек, или на 3,9%. В-третьих, 
господствующая индустриальная урбанизация привела к так называемому 
«современному типу воспроизводства населения» или «демографическому 
переходу» (снижение рождаемости и смертности и постепенный переход к 
простому воспроизводству). Соотношение рождаемости и смертности в 
последние десятилетия лет менялось в сторону распространения естественной 
убыли населения на все большее число регионов России. В 1990 г. она 
охватывала только наиболее постаревший Центр и Северо-Запад страны, а к 
2003 г. распространилась на подавляющей части территории - в 74 субъектах 
федерации из 89. Естественный прирост сохранился только на Северном 
Кавказе (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария) и в некоторых 
регионах Сибири, причем по разным причинам. В республиках Тыва и Алтай, 
Агинском Бурятском округе положительный естественный прирост связан с 
незавершенностью демографического перехода и более высокой 
рождаемостью, а в северных автономных округах (Ханты-Мансийском, Ямало-
Ненецком и других) - с более молодой возрастной структурой населения. Самая 
большая естественная убыль - в областях Центра и Северо-Запада, особенно в 
Псковской, Тверской и Тульской областях (минус 14-16 человек на 1000 
человек населения).В ряде регионов за последние полтора десятилетия исчезли 
1/3 населенных пунктов. Деревня впервые за всю российскую историю 
оказалась не способна к самовоспроизводству1.  

1.2.2. Сохранение нынешнего уровня рождаемости (при неизменной 
смертности и отсутствии миграционного прироста) может к 2050 году привести 
к ежегодной убыли населения в размере 1,8% и увеличению доли населения 
пенсионного возраста с 20,5% по переписи населения 2002 года до 34–35%, 
при одновременном сокращении доли детей и подростков, населения 
трудоспособного возраста. Средний возраст живущих в России с 1989 по 2002 
гг. вырос с 34,8 до 37,8 лет. При этом средний возраст мужчин вырос с 31,9 до 
35,3 лет, а женщин - с 37,2 до 40,0 лет, то есть старение мужской части 
населения происходило быстрее, чем женского. По данным переписей, 
старение затронуло население всех регионов, кроме жителей Чечни и 
Ингушетии, где средний возраст живущих сократился на 2,5 года (данные по 
этим республикам наименее достоверны). В остальных регионах скорость 
старения различается весьма существенно - от 6,0 лет в Магаданская области, 
до 1,1 - в Дагестане. Сильнее всего состарилось быстро уменьшающееся 
население Дальнего Востока, но процесс старения не обошел и растущее 
население Ханты-Мансийского автономного округа, средний возраст которого 
возрос на 5,8 лет. Это связано с резко сократившимся оттоком пожилого 
населения из регионов нового освоения2. 
                                                            
1Зубаревич Н.В. Социальный атлас регионов Российской Федерации. Исследования института 
социальнолитики. 
2Зубаревич Н.В. Социальный атлас регионов Российской Федерации. Исследования института социальной 
политики 
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При дальнейшем нарастании негативных тенденций в рождаемости и 
смертности численность экономически активного населения к 2010г. 
сократится по сравнению с 2005г. на 3.6 млн. человек, а к 2015г. –еще на 7 млн. 
(за 10 лет –на 10.6 млн. человек)3. Второе пятилетие будет наиболее 
неблагоприятным для наращивания трудового потенциала страны. При такой 
динамике численности экономически активного населения удвоение за 
десятилетие ВВП представляется весьма проблематичным. Для удвоения нужно 
чтобы каждые 5 лет ВВП возрастал в 1.416 раза (среднегодовые темпы роста 
1.072). Если принять среднегодовые темпы прироста производительности труда 
в 4% (темпы роста 1.04), то для поддержания темпов роста ВВП на нужном 
уровне, необходимо не сокращение численности занятого населения, а его рост, 
как минимум в 1.386 раза. Очевидно, что в условиях сокращения численности 
экономически активного населения до 96.7% (2010г. к 2005г.=0.967) объем 
ВВП может быть увеличен лишь в 1.177 раза (3.3% в среднем за год).  

Общее сокращение численности населения Российской Федерации и 
генеральная тенденция миграции в России опасны с геополитической точки 
зрения. Они могут привести к образованию «демографического вакуума» в 
приграничных районах Сибири и Дальнего Востока и создают объективные 
предпосылки для замещения населения иммигрантами из соседних стран, что 
не отвечает экономическим и геополитическим интересам страны.  

Уменьшение численности молодежи, достигающей возраста 
совершеннолетия, вызывает опасность обострения проблемы комплектования 
вооруженных сил, правоохранительных органов и иных силовых структур, что 
представляет собой угрозу сокращения оборонного потенциала страны, охраны 
государственных границ и проведению других мер, связанных с национальной 
безопасностью. 

Сокращение численности детей и подростков приведет к возникновению 
проблем трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать 
материальный и интеллектуальный потенциал Российской Федерации. 
Уменьшение численности населения рабочих возрастов создает угрозу 
сокращения экономического потенциала страны. В условиях ожидаемого 
экономического роста, сокращение экономически активного населения вызовет 
дефицит рабочей силы. 

1.2.3. В стране чрезвычайно мало привлекательных для миграционного 
притока населения регионов. Во-первых, в настоящее время сальдо внешней 
миграции России формируется из положительного миграционного прироста со 
странами СНГ и Балтии (за счет этих стран Россия приобретает население) и за 
счет миграционной убыли в обмене со странами дальнего зарубежья. 
Миграционный прирост со странами СНГ увеличивался до 1994 г. за счет 
прибытия в Россию большого числа мигрантов из этих стран, затем началось 

                                                            
3Расчет убыли экономически активного населения сделаны Институтом макроэкономического прогнозирования 
РАН по заказу общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Динамика численности 
экономически активного населения, рассчитанная на основе прогноза Росстата численности трудоспособного 
населения, более оптимистичен – 2,1 млн.чел. убыли к 2010г и 7,0млн.чел к 2015г. Однако оба прогноза 
указывают на значительное сокращение экономически активного населения. 
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его сокращение. На сегодня миграционный прирост по сравнению с 1994 г. 
сократился с 846 тыс. до 40 тыс. человек – более чем в 20 раз. 

Во-вторых, результаты миграционного обмена со странами дальнего 
зарубежья наоборот складываются не в пользу России в количественном и 
качественном измерениях.  

1.2.4. Низкая мобильность населения внутри страны также постепенно 
превращается в чрезвычайно острую проблему регионального развития России. 
Для целого ряда регионов одним из главных барьеров для экономического 
роста становится дефицит трудовых ресурсов. Начиная с 2006 года, убыль 
трудоспособных ресурсов будет быстро набирать темп (от –0,25% в 2006 году 
до –1,2% с 2009 года). К 2010 году численность населения в трудоспособном 
возрасте станет меньше на 3,6 млн. человек. Для ежегодного возрастания ВВП 
не менее чем на 7%, необходимо, чтобы совокупный рост численности занятых 
и производительности труда оставался таким же. Средний темп повышения 
производительности труда в благоприятных 2001-2002 годах составлял 3.2%, а 
численность занятых возрастала в среднем на 1.4%. Среднегодовой прирост 
ВВП в эти два года составлял 4.6-4.7%. При сохранении темпов повышения 
производительности труда на уровне 2001-2002годов для увеличения ВВП 
ежегодно на 7.2% необходим ежегодный рост численности занятых в 3.7%.  

Ситуация могла бы разрешиться за счет мобильности населения – его 
перетока в регионы и сферы, в которых обеспечивается наивысшая 
капитализация (производительность) человеческих ресурсов. Но в большинстве 
российских регионов данная мобильность населения предельно низка. 
Пространственная мобильность сдерживается совокупностью факторов:  

1. институтом регистрации и неразвитостью рынка жилья, неспособного 
принять значительные массы населения при их перемещениях по стране. В 
результате, человек не может жить там, где есть работа, а вынужден работать 
там, где у него есть жилье 

2. частичным сохранением системы натуральных льгот, расширением 
бюджетного сектора в ряде регионов как способом удержания населения,  

3. большими транспортными издержками на перемещения (как для 
маятниковой, так и для долгосрочной миграции).  

В стране степень подвижности населения — как фактор внутренней 
миграции — находится на уровне начала эпохи индустриализации.  

1.2.5. Низкая пространственная мобильность накладывается на 
низкую квалификационную мобильность населения: ведь если человек не 
может перемещаться в пространстве, следуя за рыночными предложениями в 
своей профессиональной нише, он вынужден менять профессии, 
подстраиваясь под предложения в месте проживания. Но в большинстве 
регионов система профессионального образования развернута под уже не 
существующие советские территориально-производственные комплексы и не 
справляется с задачей обеспечения достаточной квалификации населения. В 
силу этого складывается ситуация, во-первых, массовой 
депрофессионализации населения;во-вторых, утраты выгоды от ранее 
сделанных образовательных инвестиций;в-третьих, общего снижениякачества 
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профессионального образования, ориентированного на потребности 
предыдущего этапа развития регионального хозяйства или, в лучшем случае,  
текущего момента;в-четвертых, временных, но массовых потерь рынка труда, 
когда большая часть населения тратит время на малоперспективное 
переобучение. Практически во всех регионах с высокими темпами 
экономического роста (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и т.д.) 
наблюдается одинаковая картина на рынке труда: не хватает 
квалифицированных рабочих, существует переизбыток специалистов с высшим 
образованием (зачастую гуманитарных специальностей) и в то же время 
недостаток квалифицированных специалистов как технических, так и 
гуманитарных направлений (но с опытом работы или наличием второго, 
управленческого, образования).При этом образовательная система в случае 
отсутствия связей с производственным сектором, скорее всего, не сможет 
восполнить существующие проблемы на рынке труда4.  

Сложившаяся региональная организация страны пока не в полной мере 
обеспечивает воспроизводство и капитализацию ключевого актива – 
человеческих ресурсов. Это выражается в дестабилизации качества жизни 
населения части российских регионов, их сильной стратификации по данному 
показателю, как между субъектами Российской Федерации, так и внутри них.  

1.3. Проблемы управления региональным развитием 
Стабилизация бюджетной системы страны и экономический рост дал 

государству необходимые ресурсы для реализации политики выравнивания 
социально-экономического развития регионов. Сегодня можно констатировать, 
что административные и институциональные механизмы государственного 
управления региональным развитием во многом утратили свою эффективность, 
в контексте использованных инструментов достигнут предел эффективности 
политики выравнивания. 

Для российского государства в сфере региональной политики возник 
целый ряд новых проблем. 

1.3.1. Политика выравнивания социально-экономического развития 
регионов, характерная для эпохи первичной индустриализации, и рассчитанная 
на размещение в регионах основных фондов, предназначенных для выпуска 
типовой массовой продукции, а также предполагающая концентрацию рабочей 
силы, была заменена на политику выравнивания последствий открытия 
внутреннего рынка.  

Бюджетное выравнивание отстающих в адаптации к рыночным условиям 
регионов пока не привело к ожидаемым результатам. 

 Регионы-лидеры стали терять мотивацию к развитию, а среди остальных 
территорий начали проявляться иждивенческие настроения. 

1.3.2. Для управления региональным развитием в целом использовался 
ограниченный набор инструментов, сводившийся в основном к бюджетным 
трансфертам и федеральным целевым программам. Современные инструменты 

                                                            
4Градировский С.Н. Центр стратегических исследований Приволжского федеральрного округа. Публикации на 
сайте www.archipelag.ru 
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в систему государственного управления региональным развитием внедряются 
чрезвычайно медленно. Во-первых, проведение административной реформы и 
внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, сосредоточилось в 
основном на федеральном уровне государственной власти. В силу это трудно 
определить качество регионального управления, выделить показатели развития 
российских регионов, зафиксировать их связанность с действиями органов 
государственной власти. Во-вторых, отсутствует признанная типология 
регионов, позволяющая дифференцировать названные показатели для каждого 
типа территорий, а на основании этого определить по отношению к ним 
параметры государственной политики. В-третьих, отсутствуют механизмы 
согласования и синхронизации стратегий регионального развития субъектов 
Российской Федерации, стратегий развития муниципальных образований и 
федеральных отраслевых стратегий. В результате межрегиональная кооперация 
фактически отсутствует, бюджетные средства используются недостаточно 
эффективно. Федеральные целевые программы не решают этой задачи. В-
четвертых, отсутствует утвержденная Генеральная схема пространственного 
развития Российской Федерации, в которой были бы обозначены федеральные 
приоритеты в отношении развития конкретных регионов страны, призванных 
обеспечить и поддержать решение общенациональных задач удвоения ВВП, 
сокращения уровня бедности и сохранения целостности страны, в отношении 
старопромышленных регионов, в отношении сырьевых зон. В-пятых,  
различные аспекты деятельности территориального планирования «разнесены» 
по различным ведомствам. Реформы инфраструктур (транспорт, связь, 
энергетика, ЖКХ) и в целом последствия реализации пакета реформ на 
территориальном уровне не скоординированы и не синхронизированы. В-
шестых, утрачена культура планирования использования территории. 
Аналитическая модель новой пространственной организации страны не 
востребована в правоприменительном и бюджетном процессе. Проектно-
планировочная документация сохраняется в том виде, в каком она сложилась 
еще в советскую эпоху, но относительно эффективно может выполнять свою 
регулирующую функцию. В современных условиях, разработанная в 1994 году 
Генеральная схема расселения Российской Федерации не выполняет своей 
координирующей роли по отношению к действиям бизнеса и власти 
территорий.  

1.3.3. Сложившаяся административно-территориальная форма 
регионализации России далеко не всегда является продуктивной. В ряде 
случаев старые административные границы сковывают развитие социально-
экономических процессов в России, сдерживают экономический рост ее 
регионов, существенно понижают масштабность региональных стратегий 
развития. В частности, старые административные формы российских регионов 
оказались маловосприимчивы к идущему в мире процессу нового 
регионального строительства, облекаемого в соответствующие правовые 
формы. Так, в мире новые крупные регионы становятся более активными 
игроками на глобальном рынке: они способны продуцировать более 
масштабные проекты; их столицы претендуют на более высокий статус в 
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мировой региональной иерархии; схемы развития транспортных путей, системы 
расселения становятся более простыми и понятными. Недаром Польша в 
преддверии вступления в Евросоюз осуществила укрупнение своих воеводств. 
Вместо 49, было создано 16 регионов (воеводств). Широкую известность 
получил опыт создания ассоциаций муниципалитетов в США и Японии (по 
поправкам 1994 года к закону Японии «О местной автономии», было 
юридическое признание «коикирэнго» («ассоциаций обширных районов») со 
специальной системой управления, создаваемых для решения специфических 
задач силами нескольких префектур и/или городов). В Европе принята 
рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных 
сообществ и властей (Мадридская конвенция от 21 мая 1980 года). Сегодня в 
Европе эффективная форма приграничных сообществ представлена 136 
еврорегионами и, в том числе, в Центральной и Восточной Европе – 
42.Укрупнение регионов как способ обеспечить их конкурентоспособность и 
минимизировать непроизводительные расходы, в полной мере использовать 
известный всем экономистам «эффект масштаба» является процессом 
набирающим силу и обретающим все новые формы. В частности, после 
завершения строительства соединяющего датский Копенгаген и шведский 
Мальме моста через пролив Эресунн эти два города фактически образовали 
«единый муниципалитет».В настоящий момент по пути создания «единого 
муниципалитета» фактически уже движутся эстонский Таллинн и финский 
Хельсинки. Следует учитывать: Европейский союз исходит из того, что в ХХI 
веке «Европа стран» станет «Европой регионов». Именно регионы будут 
обеспечивать глобальную конкурентоспособность. Тренд на их укрупнение 
является естественным. Интенсивное новое региональное строительство идет в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, Китайская народная 
Республика реализует план создания почти 100 новых городов - 
«миллионников», в ноябре 2003 года Госсовет КНР создал «руководящую 
группу» по возрождению «старых промышленных баз» в северо-восточных 
провинциях Ляонин, Цзилин и Хэйлунцзян как едином старопромышленном 
регионе. Очевидно, что процессы новой регионализации затрагивают, в том 
числе и российские территории. Во многом эти процессы определяются 
глобальными тенденциями и развертываются в геополитической и 
геоэкономической логике. Принимаемая в стране форма освоения 
территориальных процессов должна обеспечивать конкурентоспособность и 
безопасность России и ее отдельных территорий.  

Контрольные вопросы 

1. Проблемы социально-экономического развития регионов Российской 
Федерации 

2. Экономические структурные проблемы. 
3. Социальные (демографические, квалификационные и этнокультурные) 

проблемы. 
4. Проблемы управления региональным развитием. 
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2. Миссия и стратегические цели социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации 

 
2.1. Принципы федеральной региональной политики 
 
Принципами федеральной региональной политики на современном этапе 

должны стать:  
2.1.1. Принцип поляризованного (или «сфокусированного») развития, 

которое приходит на смену политике выравнивания уровня регионального 
развития и предполагает специальную фокусировку финансовых, 
административно-управленческих, человеческих и других ресурсов в «опорных 
регионах» («полюсах», «локомотивах» роста), а также последующее 
распространение инновационной активности  в другие регионы. Поэтому 
экономический рост, предпринимательская активность, инновационный 
процесс в «опорных регионах» отличаются наибольшей интенсивностью, 
оказывая влияние на другие территории, которые не входят в «полюса». 
Поляризованное развитие – принцип пространственного развития, которому 
страны, переживающие социально-экономический подъем, следуют в 
начальных фазах данного подъема, когда инновационная волна в стране только 
начинает формироваться и должна достичь своей масштабности хотя бы за счет 
концентрации в отдельных «полюсах роста». Страны, показывавшие в 
последние 40 лет устойчиво высокие темпы экономического роста, достигали 
их за счет роста межрегиональных отличий, то есть, как правило, за счет 
нескольких базовых регионов. По этой модели развивались Чили конца 1980-х 
и первой половины 1990-х годов, Южная Корея в 1960-80-е годы, Китай в 1970-
90-е годы. Кроме того, в хозяйстве индустриально развитых стран также 
существуют свои «полюса роста». Так, во Франции доминирует Парижский 
район, в Италии – Ломбардия (ее центр – Милан), в Испании – агломерации 
Мадрида и Барселоны, в Японии – районы Канто (Токио), Кинки (Осака, 
Киото) и Токай (Нагоя). В США, Великобритании, Германии можно выделить 
несколько почти равных по значению ведущих районов, однако на фоне других 
территорий страны они также резко выделяются. Таким образом, в каждом 
государстве в силу природных, исторических и экономических причин заметно 
выделяется один, реже несколько экономических центров. В Российской 
Федерации с учетом масштаба ее территории для обеспечения ускоренного 
социально-экономического роста необходимо выделить и поддержать сеть 
«опорных регионов». 

2.1.2. Принцип «преференции за реформы» 
Если территория не получила статуса опорного региона, государственная 

поддержка должна быть направлена в первую очередь на обеспечение равного 
доступа населения этой территории к бюджетным услугам, гарантирующим 
реализацию конституционных прав граждан. 

На достижение данной задачи должны быть направлены меры по 
стимулированию региональных инициатив. В том числе должна быть 
трансформирована финансовая помощь регионам – она должна поддерживать 
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социальными трансфертами отсталые территории, а депрессивные территории 
ориентировать на обеспечение экономического роста и увеличение налоговой 
базы. 

 
Государствен

ная политика 
Политика 

выравнивания уровней 
развития регионов 

Поляризованное 
(сфокусированное) развитие 

регионов 
Основные параметры Выделение регионов на основе 

усредненного 
(сбалансированного по стране) 
социально-экономического 
потенциала 

Создание регионов - 
«локомотивов роста» 
(«опорных регионов»), 
генерирующих инновационно-
инвестиционное воздействие на 
остальную территорию  

Административно-
территориальное 
деление 

Выделение географически 
сопряженных территорий, 
сохранение существующей 
административно-
территориальной структуры 

Укрупнение юрисдикции для 
выделения системы «опорных 
регионов» внутри страны, 
возможность признания за 
ними другого статуса, чем у 
обычных административно-
территориальных единиц 

Базовый механизм 
управления 

Равномерное («диффузионное») 
распределение государственных 
капвложений между 
территориями, нуждающимися 
в поддержке 

Направление государственных 
капвложений на развитие 
связанности «опорных 
регионов» с глобальной 
экономикой и  другими 
регионами страны, снятие 
барьеров для распространения 
инноваций 

 
Должны получить развитие внебюджетные и инвестиционные 

инструменты поддержки стратегических проектов регионального развития, в 
рамках согласованных стратегических приоритетов регионального развития 
должна оказываться селективная бюджетная (грантовая) поддержка 
региональных инициатив.  

2.1.3. Принципсинхронизации действий («принцип синергии»). Он 
требует, во-первых, синхронизации основных реформ, осуществляемых в 
стране и оказывающих влияние на социально-экономическое развитие 
регионов. Во-вторых, выстраивания федеральных приоритетов в логике 
кооперации регионов. В-третьих, согласованности направлений поддержки 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в области 
регионального развития, используемыми федеральными органами власти.  

2.1.4. Принцип дифференцированности государственной 
политикирегионального развития. Интеграция Российской Федерации в 
глобальную экономику в ближайшее время приведет к выделению на ее 
территории следующих зон, в отношении которых должны быть 
сформулированы различные цели социально-экономического развития и 
сформированы различные меры достижения данных целей: 
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Функции 
территории в 

пространственн
ой организации 

страны 

Проблемы социально-
экономического развития 

региона 

Приоритетные задачи  
государственного управления 

Сырьевые зоны  Инфраструктурная 
недостаточность. 
Конфликты интересов 
(экологические 
стандарты/сырьевые 
компании/коренные 
малочисленные народы). 
Несинхронизированность 
стратегий развития сырьевых 
компаний и стратегий развития 
населенных пунктов/регионов 

Управление человеческими 
ресурсами (в том числе, включая 
переселение из зон старого 
освоения).  
Повышение инфраструктурной 
обеспеченности. 
Внедрение жестких экологических 
стандартов и формирования 
системы контроля за их 
выполнением.  
Учет интересов коренных 
малочисленных народов.  
Приведение системы расселения в 
соответствие с эффективностью 
хозяйственной деятельности. 
Развитие ресурсной базы.  

Зоны 
безопасности: 
1. Приграничные 
территории (338 
районов и 
городов, где 
проживает 8% 
населения - 12 
миллионов 
человек). 
2.  ЗАТО. 
3. Зоны с 
потенциалом 
этно-
конфессиональн
ых конфликтов. 
4. Кризисные 
территории, 
ситуация в 
которых создает 
угрозу для 
единства и 
стабильсности 
Российской 
Федерации. 

1. Миграционный отток 
населения. 
Сокращение социальной 
инфраструктуры.  
Недостаточная 
коммуникационная связанность 
с территорией Российской 
Федерации (для части зон). 
2. Слабое 
кросскультурноевзаимодейтстви
е. Конфликт идентичностей. 
Высокий потенциал нарушений 
общественного порядка. 
3. Угроза безопасности 
жизнедеятельности населения, а 
также единству и стабильности 
Российской Федерации. 
 

Формирование модели 
эффективного трансграничного 
сотрудничества за счет выделения 
узлов нового типа безопасности: 
транспортно-логистических, 
торговых и культурных. 
Привлечение трудовых ресурсов и 
закрепление населения. 
Устойчивость функционирования 
инфраструктур. 
Обеспечение социальной защиты 
населения. 
Пересмотр основ правового 
регулирования в отношении 
некоторых территорий (введение 
ограничений на отдельные виды 
хозяйственной деятельности, 
установление особого режима для 
нерезидентов и т.д.).  
Программы по предотвращению 
этно-конфессиональных 
конфликтов, укреплению 
общественного порядка.  
Программы адаптации мигрантов и 
повышения продуктивности 
кросскультурного взаимодействия. 
Программы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
населения. 

Зоны 
технологическог

Дефицит рабочей силы.  
Дефицит промышленных 

Обеспечение импорта наиболее 
передовых технологий. 
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о трансферта  участков. 
Недостаточные инвестиции в 
инфраструктуру. 
Несформированность 
институциональной среды. 

Привлечение стратегических 
инвесторов.  
Управление человеческими 
ресурсами. 
 

Зоны 
инновационного 
развития  

Не создана организационная 
платформа для развертывания 
региональных модулей 
национальной инновационной 
системы (НИС). 
Не отработан механизм 
привлечения кадров.  
Недостаточное рыночное 
позиционирование 
инновационной продукции.  

Формирование организационных 
условий для развертывания 
регионального модуля НИС. 
Повышение коммуникационной 
доступности,  
Формирование механизмов 
привлечения кадров. 
Создание технико-внедренческих 
зон.   

Мировые города  Отсутствие на территории 
Российской Федерации 
мирового города ( 
Отсутствие современного 
поселенческого и транспортного 
каркаса страны, 
обеспечивающего ее 
связанность в условиях 
глобализации и совокупную 
конкурентоспособность 
(распространение инноваций и 
т.п.). 

Привлечение глобальных 
корпораций для размещения штаб-
квартир.  
Ускоренное инфраструктурное 
развитие.  
Формирование 
высокоурбанизированной среды. 
Размещение органов федеральной 
исполнительной власти, крупных 
объектов и учреждений социальной 
сферы, имеющих федеральное 
значение.  

Старопромышле
нные регионы  

Низкий уровень жизни 
населения,  
Устаревшая технологическая 
база,  
Недостаточное рыночное 
позиционирование,  
Дефицит кадров  
 

Формирование производственно-
технологических зон. 
Реиндустриализация. 
Реабилитация и 
ревитализациястаропромышленных 
поселений. Придание им новых 
функций в пространственной 
организации страны (зон 
инновационного развития, опорных 
регионов и пр.).  
 

Территории, 
прошедшие 
первичную 
индустриализац
ию 

Высокий уровень безработицы.  
Слабая инфраструктурная 
обеспеченность роста городских 
поселений.  
Высокий уровень социальных 
конфликтов. 
Отставание от других регионов 
страны по уровню социально-
экономического развития 

Миграционные программы, 
повышающие мобильность 
населения и обеспечивающие его 
адаптацию. 
Поддержка региональных 
инициатив, способствующих 
повышению занятости. 
Программы выравнивания 
бюджетной обеспеченности.  
Программы развития 
инфраструктур. 

 
2.1.5 Принцип субсидиарности, который предполагает децентрализацию 

властных полномочий и исполнение тех или иных полномочий социально-
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экономического развития регионов Российской Федерации (и 
соответствующую передачу этих полномочий) на уровне управления, на 
котором они могут быть исполнены наиболее эффективным образом.  

 
 
2.2. Миссия и стратегические цели федеральной политики 

регионального развития 
 
Миссией политики регионального развития Российской Федерации 

является содействие социально-экономическому развитию регионов, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований с целью: 

- повышения благосостояния и качества жизни населения на территории 
России; 

- обеспечения устойчивых темпов качественного экономического роста; 
- усиления конкурентных позиций России и ее регионов в мире 
Именно за счет мобилизации активности российских регионов и 

повышения эффективности использования их ресурсов возможно провести 
социально-экономические преобразования, с одной стороны, позволяющие 
значительно увеличить ВВП, а с другой - провести комплекс мер по снижению 
уровня бедности. 

Стратегическими целями региональной политики Российской Федерации 
на данном этапе развития страны являются:  

2.2.1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности России и ее 
регионов. Достижение цели направлено: 

- Прежде всего, на обеспечение эффективной интеграции регионов в 
мировой рынок, ускорение социально-экономического развития Российской 
Федерации за счет правильного (в соответствии с логикой действия рыночных 
сил) распределения производительных сил по территории, развития системы 
расселения и повышения связанности страны, что должно открыть доступ 
территорий и их населения к источникам социально-экономического роста; 

- На развитие инфраструктурной базы социально-экономического роста в 
территориях; 

- На формирование конкурентоспособных в глобальном масштабе 
территориальных производственных кластеров, в том числе в инновационно-
емких секторах экономики; 

- На обеспечение перехода к поляризованному развитию и создание 
нового пространственного каркаса страны из «опорных регионов». 

 
2.2.2. Стимулирование процесса новой «регионализации» - 

консолидация ресурсов российских регионов для ускоренного 
экономического роста и изменения структуры экономики. Данная цель 
направлена на: 

- Обеспечение сплоченности территорий и единства экономического 
пространства страны при сохранении самостоятельности региональных и 
местных властей в принятии решений в рамках своей компетенции; 



95 

- Устранение барьеров на свободное перемещение рабочей силы, товаров 
и услуг, капиталов, открытие региональных рынков; 

- Устранение препятствий для реализации инвестиционных проектов, 
развития малого бизнеса на региональном и местном уровне и т.д. 

 
2.2.3. Развитие человеческого капитала, повышение 

пространственной и квалификационной мобильности населения: 
- Обеспечение воспроизводства населения и стабилизация его 

численности как в стране, так и на отдельных территориях за счет поддержки 
молодых семей и молодежи для стимулирования подъема компенсаторной 
рождаемости, формирования социально-экономических предпосылок для 
дальнейшего демографического роста 

- Создание системы образовательных проектов, направленных на 
развитие кадрового потенциала территорий, обеспечение воспроизводства 
населения и стабилизации его численности, как в стране, так и на отдельных 
территориях; 

- Содействие свободному перемещению рабочей силы и эффективному 
размещению трудовых ресурсов как ответ на вызовы новых экономических 
условий; 

- Реализация миграционных программ, обеспечивающих формирование в 
российских регионах эффективных балансов демографических и трудовых 
ресурсов, а также адаптацию (ассимиляцию, интеграцию и натурализацию) 
мигрантов в российском обществе; 

- Повышение продуктивности этнокультурного потенциала российского 
общества.  

 
2.2.4. Улучшение экологической ситуации в регионах Российской 

Федерации для сбалансированности экономического развития  
Стабилизация экологической ситуации в регионах Российской 

Федерации.  
Коренное улучшение состояния окружающей среды за счет экологизации 

экономической деятельности в рамках институциональных и структурных 
преобразований, позволяющих обеспечить становление новой модели 
хозяйствования и широкое распространение экологически ориентированных 
методов управления,  

Введение хозяйственной деятельности в пределах емкости экосистем на 
основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
целенаправленных изменений структуры экономики регионов.  

 
2.2.5. Повышение качества управления и использования 

общественных финансов на субфедеральном уровне: 
- Содействие проведению социально-экономических реформ на 

региональном и местном уровне – создание стимулов для внедрения 
инструментов стратегического планирования, программно-целевого 
бюджетирования и бюджетирования, ориентированного на результат, новых 
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механизмов административного регулирования и управления, 
взаимоотношений с органами местного самоуправления, развития механизмов 
частно-государственного партнерства; 

- Стимулирование региональных и местных стратегических инициатив, 
направленных на социально-экономическое развитие регионов, создание 
стимулов для реализации проектов по развитию социальной инфраструктуры и 
содействие региональным и местным властям в реализации таких проектов; 

- Стимулирование органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации к ускоренному созданию условий для высоких темпов роста в 
базовых отраслях экономики и увеличению доходов региональных бюджетов. 

 
Контрольные вопросы 
1.Миссия и стратегические цели социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации 
2. Принципы федеральной региональной политики 
3. Миссия и стратегические цели федеральной политики регионального 

развития 
 

3. Приоритеты регионального развития Российской Федерации 
 
3.1 Формирование из регионов – «локомотивов роста» нового 

опорного каркаса страны 
 
Решение задачи удвоения ВВП требует срочного перехода от политики 

выравнивания социально-экономического развития территорий к политике 
поляризованного развития, к определению и поддержке регионов – 
«локомотивов роста». Через такой ускоренный рост отдельных регионов 
прошли практически все страны, пережившие экономический и социальный 
подъем. Концентрация усилий в рамках отдельных регионов позволяет 
получить эффект масштаба и эффект агломерации, которые создают в 
«полюсах» («локомотивах») роста силы саморазвития, а правильный выбор 
данных полюсов в стране обеспечивает со временем подъём окружающих 
регионов. Принцип поляризованного развития эффективен только тогда, когда 
на территории страны появляется сеть полюсов роста разного уровня 
(международного – пока на это роль претендуют только Москва и Санкт-
Петербург, федерального, окружного). 

Регион можно считать «локомотивом», если он удовлетворяет 
следующим условиям: 

- в данном регионе наблюдается устойчивая тенденция к росту 
пассажиро- и грузопотока; 

- наличие в регионе научно-образовательного центра мирового или 
федерального значения; 

- в данном регионе (городской агломерации) сформирована 
стратегическая инициатива, имеющая значение для всей страны;  
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- данный регион должен иметь высокий научно-технический, 
интеллектуальный, кадровый и социально-экономический потенциал,  

- регион уже осуществляет весомый вклад в прирост ВВП страны; 
- в данном регионе существует или может сложиться стратегическое 

партнерство власти, гражданского общества и бизнеса; 
- в перспективе 10-12 лет данный регион может стать «девелопером» для 

соседних территорий. 
Специфика геостратегического окружения России требует, чтобы при 

определении опорных регионов учитывались не только экономические и 
геоэкономические факторы, но и фактор национальной безопасности. 

Именно совокупность регионов – «локомотивов роста» – должна 
составить новую каркасную структуру пространственной организации России. 
Данная структура может быть образована не только субъектами Федерации, но 
и городами и городскими агломерациями, связанными общностью 
хозяйственной и социальной жизни, имеющими общую систему транспортных 
коммуникаций. «Опорные регионы»  должны быть выделены Генеральной 
схемой пространственного развития Российской Федерации с указанием их 
функций, а также национальных задач развития. 

Новая каркасная структура пространственной организации страны 
должна:  

- обеспечить наиболее эффективную с точки зрения капитализации 
страны интеграцию в  глобальный рынок, сосредотачивая на своей территории 
центры управления потоками товаров, финансов, информации и людей, центры 
разработки и обращения инноваций; 

- за счет формирования нескольких территориально закрепленных 
«локомотивов роста» способствовать ускоренному социально-экономическому 
развитию Российской Федерации, становясь источником нововведений для 
других регионов, размещая в них заказы для своих предприятий, передавая 
выполнение отдельных производственных функций на аутсорсинг; 

- обеспечить инфраструктурную, производственно-технологическую и 
социально-культурную связанность страны, открывающую доступ территорий 
и их населения к источникам социально-экономического роста; 

- реализовать в стране пилотные проекты социально-экономического 
развития.  

Опорные регионы (локомотивы, центры роста) могут поддерживаться за 
счет: 

- Формирования узлов инфраструктур, в первую очередь транспортных, 
придания отдельным транспортным узлам и коридорам статуса федерального 
значения, стыковки внутренних транспортных коммуникаций с 
международными транспортными коридорами, строительства системы 
коммуникаций, повышающих мобильность населения (скоростных 
железнодорожных и иных магистралей, создание авиатранспортных хабов); 

- Размещения в опорных регионах территориальных органов федеральных 
органов государственной власти; придания данным регионам специального 
экономического статуса в Российской Федерации:  создание специальных 
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экономических и средовых зон, придание особого правового режима 
территориям (в рамках действующей Конституции); 

- Поддержки пилотных экономических проектов и имеющих федеральное 
значение культурных инициатив данных регионов; размещения в опорных 
регионах социально-культурных учреждений, имеющих федеральное значение 
(национальных университетов как центров университетских округов, крупных 
культурных комплексов, развитие инфраструктуры инновационной экономики 
и пр.); построения системы профессионального образования с учетом 
интересов групп регионов;  создания институтов приема и адаптации 
миграционных потоков; 

- Формирования системы межбюджетных отношений, учитывающих роль 
и функции опорных регионов в стране. 

 
 
3.2 Формирование региональных модулей Национальной 

инновационной системы Российской Федерации 
 
Национальная инновационная система (НИС) Российской Федерации в 

качестве непременного условия своего развития предполагает создание на 
территории страны зон инновационного развития, в которых концентрируются 
мобильные высококвалифицированные кадры, для нормальной жизни и работы 
которых должна быть создана комфортная среда. К тому же ключевым 
фактором развития НИС становится доступность рынков информации и 
финансов, а потому – плотность контактов, коммуникационная близость 
центров принятия решений. Таким образом, развитие российской НИС должно 
осуществляться на базе региональных модулей, что требует федерального 
вмешательства в региональное развитие, в том числе необходима: 

- разработка и реализация программ развития закрытых территориальных 
образований, их эффективной интеграции в экономическую и социальную 
жизнь территорий, в которых они расположены с уровнем бюджетной 
обеспеченности населения ЗАТО не ниже достигнутого в 2005 году; 

- государственная поддержка наукоградов, число которых достигло в 
Российской Федерации семи, а также размещение по территории России 
центров трансферта технологий;  

- определение мест размещения в регионах Российской Федерации 
высших учебных заведений, выполняющих функцию исследовательских 
университетов, проводящих фундаментальные исследования на приоритетные 
для государства направления развития науки и технологий и обеспечивающие 
интеграцию научной и образовательной деятельности. Данные образовательные 
учреждения («системообразующие» и «общенациональные» университеты) 
должны размещаться в первую очередь в регионах, выполняющих функцию 
опорных («локомотивов роста») для России и оказывающих наибольшее 
мультипликативное влияние на другие регионы. Естественно, что при отборе 
данных регионов должен учитываться образовательный и инновационный 
потенциал территорий; 
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- определение параметров федеральной поддержки региональных 
программ по созданию своих модулей НИС (развитие производственно-
технологической инфраструктуры инновационной деятельности - технопарков, 
инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов). 

- создание на территории Российской Федерации особых экономических 
зон (технико-внедренческих и промышленно-производственных). Начиная с 
2006 года осуществить подготовку (проектирование) создания на территории 
страны данных зон, а с 2007 года реализовать программы по их правовому 
выделению и инфраструктурному обустройству. 

 
3.3. Создание условий для модернизации промышленности, 

поддержка и развитие конкурентоспособных экономических 
(территориальных производственных) кластеров 

 
Одним из направлений социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации должна стать создание условий модернизация 
промышленности и поддержка и развитие конкурентоспособных в глобальном 
рынке территориальных производственных кластеров. 

Основными задачами развития промышленности в регионах РФ 
являются:  

- наращивание потенциала расширенного воспроизводства в отраслях 
промышленности; 

- повышение конкурентоспособности российской промышленной 
продукции на внутренних и внешних рынках; 

- диверсификация промышленности, опережающее развитие отраслей 
промышленности, производящих продукцию с более высокой долей 
добавленной стоимости; 

- ускоренная модернизация российской промышленности; 
- приоритетное развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей,  

значительное увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 
промышленного производства; 

- наращивание темпов импортозамещения; 
- создание благоприятных условий для развития частного 

предпринимательства в сфере материального производства; 
- эффективная внешнеэкономическая политика, учитывающая 

присоединение России к ВТО, сотрудничество с Евросоюзом, создание единого 
экономического пространства России, Белоруссии, Украины и Казахстана.  

При этом промышленная политика на современном этапе развития 
общества носит не отраслевой, а региональный характер. То есть в современной 
экономике высокая конкурентоспособность территории держится на сильных 
позициях отдельных кластеров, которые представляют собой сообщество 
сконцентрированных по географическому принципу фирм, тесно связанных 
отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. 
Отличие кластера от других форм организации предприятий на территории 
(например, от территориально-производственных комплексов) состоит:  
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во-первых, в наличии внутренней конкурентной среды,   
во-вторых, в существенном присутствии кластера в глобальной 

экономике, в наличии у него сильных конкурентных позиций на глобальном 
рынке.  

Обычно на территории существует ограниченное количество кластеров, 
но именно они обеспечивают конкурентоспособность региона. 

Кластерная политика характеризуется тем, что центральное внимание 
уделяется укреплению сетей взаимосвязей между экономическими субъектами 
– участниками кластера, в целях упрощения доступа к новым технологиям, 
распределению рисков в различных формах совместной экономической 
деятельности, в том числе,  совместного выхода на внешние рынки, 
организации совместных НИОКР, совместного использования знаний и 
основных фондов, ускорения процессов обучения за счет концентрации и 
физических контактов специалистов мирового уровня, снижения 
транзакционных издержек в различных областях за счет увеличения доверия 
между участниками кластера. 

Россия унаследовала экономические регионы, создававшиеся в ходе 
индустриализации и рассчитанные на развитие масштабного массового 
производства, а потому имеющие централизованную организацию. К тому же 
крупные вертикально-интегрированные компании (ВИК) в постсоветский 
период поглотили большую часть данного производства, что также повлияло на 
производственно-территориальную организацию российских регионов. В 
настоящий момент, если судить по структуре российского экспорта, 
производственных кластеров, конкурентоспособных в глобальном масштабе, 
практически нет. При этом их появление выступает условием обретения 
Россией долгосрочной конкурентоспособности, а, следовательно, 
стимулирование возникновения экономических кластеров должно относиться к 
числу приоритетов государственной политики регионального развития. 

Кроме того, территориальные производственные кластеры должны стать 
формой интеграции и поддержки малого и среднего бизнеса. То есть, 
традиционные макроэкономические и отраслевые подходы к развитию малого и 
среднего бизнеса необходимо дополнить региональным, выражающимся в 
формировании территориальных производственных кластеров. 

 К числу направлений государственной региональной кластерной 
политики, которые могут быть реализованы уже начиная с 2006 года, 
относятся: 

- выявление и мониторинг ситуации развития экономических кластеров 
на территориальном уровне, в том числе выявление структуры кластера, 
территориальной локализации его отдельных звеньев, софинансирование 
аналитических исследований перспектив развития кластера на внешнем рынке, 
оценка влияния кластера на территорию и социальную сферу (2006 год);  

- формирование коммуникационных площадок для потенциальных 
участников территориальных кластеров, в том числе за счет их интеграции в 
процесс разработки и обсуждения стратегий регионального развития (2006-
2007 гг.), содействие обмену опытом между регионами по формированию 
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кластерной политики (например, одним из наиболее удачных проектов можно 
считать опыт создания итальянских промышленных округов на примере 
Липецкой области)  

- способствование консолидации участников кластера (в том числе, через 
ассоциативные формы), реализация программ содействия выходу предприятий 
кластера на внешние рынки, проведение совместных маркетинговых 
исследований и рекламных мероприятий, реализация образовательной 
политики согласованной с основными представителями кластера, обеспечение 
возможности коммуникации и кооперации предприятий и образовательных 
учреждений (начиная с 2006 года, в 5-6 пилотных регионах);  

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры  в 
регионах  

- формирование институциональной среды для развития территориальных 
экономических кластеров. 

 
3.4. Создание системы управления человеческими ресурсами. 

Повышение мобильности населения, обеспечение эффективного 
миграционного баланса в стране. Развитие региональной занятости 
населения. 

 
в Российской Федерации в настоящий момент сложилась ситуация 

перехода от старой системы формирования человеческого капитала и 
управления его движением (плановая подготовка специалистов 
государственными и муниципальными учреждениями профессионального 
образования, плановое распределение выпускников, регулирование расселения 
посредством института прописки, организованный набор рабочей силы, 
унифицированные системы оплаты труда, выплаты районных коэффициентов, 
предоставление жилья всем нуждающимся) к новой (рынку образовательных 
услуг, либерализованному рынку жилья, свободе выбора места жительства и 
пребывания), необходимо заново определить механизмы распределения 
человеческого капитала по территории страны и обеспечить его наиболее 
эффективное использование. Капитализация человеческих ресурсов и их 
распределение по территории страны становятся одной из главных 
составляющих регионального развития России в долгосрочной перспективе, а 
потому должны быть включены в число его приоритетов. Повышение 
пространственной и квалификационной мобильности населения ставит ряд 
новых вопросов перед российскими регионами. Прежде всего, это вопросы о 
согласовании демографического, трудового и миграционного балансов, о 
формировании городской (поселенческой) среды, делающей российские 
регионы привлекательными для жизни и работы. 

В стране в условиях неминуемого естественного роста мобильности 
населения должна быть сформирована новая система управления 
человеческими ресурсами как один из главных инструментов регионального 
развития. Для этого необходимо: 
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- составление модели региональных прогнозных балансов (в виде 
сценарных расчетов, увязанных с перспективами социально-экономического 
развития соответствующих поселений и территорий) трудовых ресурсов как 
отражение ситуации с воспроизводством и развитием кадрового потенциала 
территорий, демографических процессов (воспроизводство населения, 
обеспечивающее стабильный рынок труда и региональное развитие) и 
миграционных процессов (как системы восполнения дефицита кадров) (2006 
год); 

- ведение мониторинга состояния данных балансов. Определение модели 
их согласования для разных регионов, в том числе для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, а также иных территорий, в которых 
существует необходимость государственного регулирования движения 
человеческих ресурсов (начиная с 2007 года); 

- совершенствование институционально-правовых механизмов, 
регулирующих реализацию демографических, миграционных и кадровых 
программ Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, 
отдельных предприятий, а также регулирующих бюджетные отношения в 
данной сфере; 

- реализация программ повышения мобильности населения. Должна быть 
осуществлена инвентаризация и оценка последствий реализации всех 
поддерживаемых государством программ переселения (2006 год). Должны быть 
созданы условия, стимулирующие процессы внутренней миграции как 
краткосрочного (беспроцентные кредиты и ссуды на приобретение и 
строительство жилья, обустройство в районах вселения, оплата проезда и 
провоз багажа и т.д., так и долгосрочного характера (либерализация системы 
регистрации по месту жительства, развитие рынка жилья и поддержка 
реализации ипотечных программ, реализация образовательных проектов 
федерального значения, создание условий для ведения предпринимательской 
деятельности и т.д.); 

- реорганизация системы профессионального образования, включая 
разработку новых принципов финансирования профессионального 
образования, повышение доступности и качества предоставляемых 
образовательных услуг, гармонизацию и взаимодействие между рынком 
образовательных услуг и рынком труда, развитие системы непрерывного 
профессионального образования, повышение инвестиционной 
привлекательности сферы образования и т.д.) в регионах Российской 
Федерации как основного института формирования человеческого капитала в 
стране; 

- формирование институциональных и организационных механизмов 
предотвращения этно-конфессиональных конфликтов; 

- определение институциональных требований к среде жизни в 
российских поселениях, закрепленных механизмами технического 
регулирования градостроительной деятельности. Поддержка на федеральном 
уровне пилотных проектов по развитию современной урбанистической среды 
жизни (реализация концепции нового урбанизма), в том числе формированию 



103 

специальных рекреационно-курортных, торговых и  культурных зон в 
российских территориях.  Начиная с 2006 года, осуществить подготовку 
(проектирование), а в 2007 году реализовать в качестве пилотных 2-3 проекта 
создания подобных зон,  

- осуществление природоохранных мероприятий, направленных на 
сокращение антропогенной нагрузки на природные комплексы и т.д.  

- реализация мероприятий, направленных на улучшение 
демографического потенциала регионов (повышение рождаемости, сокращение 
смертности, увеличение продолжительности жизни и т.д.) 

- совершенствование миграционной политики Российской Федерации по 
следующим направлениям:  определение категорий мигрантов необходимых 
для восполнения трудовых ресурсов на территории Российской Федерации,  
определение миграционного потенциала регионов (выявление количественных 
и качественных параметров иммиграции); формирование мер по интеграции 
иммигрантов в российское общество, создание условий для развития трудовой 
миграции, упрощение процедуры получения российского гражданства  и т.д. В 
ряде регионов Российской Федерации (2-3 пилотных региона), начиная с 2007 
года,  должны быть развернуты новые институты адаптации мигрантов (в 
первую очередь учреждения образования, отличающиеся высоким потенциалом 
адаптационной работы, и специальные центры трудовой миграции). 

Сохраняется значительная дифференциация ситуации в сфере занятости 
населения в региональном разрезе, которая, в значительной мере, обусловлена 
различиями в экономическом и социальном развитии регионов.  

Решение проблемы выравнивания ситуации с занятостью в регионах 
предполагает реализацию комплекса мер,  как в экономической, так и в 
социально-трудовой сфере: 

1. Развитие региональных рынков труда 
В целях смягчения социальной напряженности на региональных рынках 

труда, вызванной неравномерным социально-экономическим развитием 
территорий, необходима  выработка региональной адресной политики в сфере 
занятости, учитывающей особенности территориального развития.  

В этой связи необходимо обеспечить:  
наличие в разрабатываемых целевых федеральных, региональных и 

отраслевых программах разделов, предусматривающих создание новых 
рабочих мест, содействие развитию предпринимательства  и других  
мероприятий, оказывающих положительное влияние на ситуацию на 
региональных  рынках  труда; 

  содействие занятости коренных малочисленных народов, в том числе в 
рамках развития традиционных национальных художественных промыслов и 
ремесел; 

  обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной 
структуры спроса и предложения рабочей силы на региональных рынках 
труда, в том числе на основе анализа и прогноза потребности отраслей 
экономики в соответствующих категориях работников и корректировки 
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структуры профессионального обучения с учетом перспектив социально-
экономического развития отдельных регионов; 

  развитие малого бизнеса в сфере услуг (с учетом региональной 
специфики) с целью создания условий для трудоустройства незанятого 
населения; 

  разработку и реализацию территориальных программ социально-
экономического развития, включая целевые программы по приоритетным 
активным направлениям  работы на территориальных рынках труда, в том 
числе в населенных пунктах, образованных градообразующими организациями, 
с критической ситуацией на рынке труда, обусловленной реструктуризацией 
градообразующих организаций; 

  разработка и реализация мер, направленных на развитие и поддержку 
предпринимательской инициативы граждан». 

2. Повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан 
на рынке труда, обеспечение отраслей экономики рабочими и специалистами, 
имеющими профессии (специальности) и квалификацию и пользующиеся 
спросом на рынке труда. 

Повышение качества рабочей силы должно быть достигнуто на основе 
проведения реформирования системы профессионального образования всех 
уровней, включающей:  

  развитие системы непрерывного  профессионального образования;   
  повышение качества профессионального образования, его соответствие  

потребностям экономики и социального развития; 
  создание равных стартовых возможностей для детей в получении 

образования и рост доступности качественного общего образования; повышение 
инвестиционной привлекательности системы образования; 

  разработку прогноза потребности в рабочих и специалистах по 
укрупненным группам профессий, специальностей, по видам 
экономической деятельности и отдельным регионам и увязка потребности с 
объемами подготовки рабочих и специалистов в системе 
профессионального образования в целях достижения сбалансированности 
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 

  совершенствование механизма определения потребности организаций в 
выпускниках учреждений профессионального образования всех уровней, aтакже 
разработка  критериев оценки эффективности вложения бюджетных средств в 
профессиональное образование молодежи; 

  развитие профессиональной  ориентации и психологической поддержки 
населения, в том числе профессиональной ориентации школьников, повышение их 
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, 
востребованным на рынке труда; 

  развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала 
организаций, а также опережающего профессионального обучения работников, 
подлежащих высвобождению, как важнейшего средства повышения их 
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конкурентоспособности в условиях реструктуризации отдельных отраслей 
экономики; 

  разработку системы профессиональных стандартов, которая обеспечит 
требования к профессиональному уровню работников, с учетом 
обеспечения качества и производительности выполняемых работ; 

  создание системы оценки качества работников, основанной на 
определении их компетентности и способности гибко реагировать на 
непрерывные изменения требований к квалификации и профессиональной 
подготовке работников в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов. 

 
3. 5. Улучшение качества государственного (муниципального) управления 
в регионах, в первую очередь повышение эффективности использования 
общественных финансов 
 

Достижение целей регионального развития, обеспечение эффективного 
взаимодействия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 
образований при реализации программ социально-экономического развития 
территорий предполагает в качестве необходимого условия улучшение качества 
государственного управления и повышение эффективности использования 
общественных финансов на субфедеральном уровне. Поэтому проведение на 
данном уровне административной реформы, внедрение программно-целевого 
бюджетирования (ПЦБ) и бюджетирования, ориентированного на результат 
(БОР), новых механизмов административного регулирования и управления, 
взаимоотношений с органами местного самоуправления, развития механизмов 
частно-государственного партнерства на региональном и местном уровнях 
становится одним из приоритетов стратегии регионального развития 
Российской Федерации. В рамках повышения качества управления на 
субфедеральном уровне должны быть осуществлены следующие меры: 

- разработка и принятие федеральной программы содействия проведению 
социально-экономических реформ на региональном и местном уровне – 
создание стимулов для внедрения инструментов стратегического планирования, 
реформы функций (эффективное выполнение законодательных решений по 
разграничению полномочий между уровнями государственной власти и 
местного самоуправления), внедрения ПЦБ и БОР; 

- создание системы федерального мониторинга региональных социально-
экономических показателей (синхронизация существующих мониторинговых и 
прогнозных систем Аппарата Правительства Российской Федерации, 
Минэкономразвития России, Минфина России,  Минрегиона России, аппаратов 
Полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и пр.), состояния нормативно-правовой базы, хода 
социально-экономических реформ, формальных и неформальных барьеров для 
ведения бизнеса и осуществления инвестиционных проектов, выявления 
инфраструктурных ограничений и возможностей для реализации крупных 
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инвестиционных проектов, создание системы сбора и распространения лучшей 
практики проведения реформ на региональном и местном уровне; 

- содействие межрегиональной координации решений в области 
экономической политики – участие федеральных органов исполнительной 
власти в процессе разработки стратегий регионального развития субъектов 
Российской Федерации (групп субъектов) и финансировании межрегиональных 
инфраструктурных проектов, инициируемых несколькими субъектами 
федерации либо крупными группами поселений в рамках согласованных 
стратегических приоритетов регионального развития; 

- содействие реализации пилотных проектов социально-экономических 
реформ на региональном и местном уровнях – разработка и принятие 
федеральной нормативно-правовой базы для проведения экспериментов по 
внедрению новых инструментов социально-экономической политики в 
отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 
Обязательным условием реализации пилотных проектов должны стать 
мониторинг и контроль со стороны федеральных органов, последующая 
обработка результатов эксперимента с целью распространения лучшей 
практики и внесения в установленном порядке законопроектных инициатив; 

- реализация существующих механизмов финансового поощрения 
регионов и муниципальных образований, ориентированных на проведение 
приоритетных реформ. Софинансирование усилий региональных и местных 
властей в области проведения социально-экономических реформ из 
федерального бюджета. Выявление и распространение лучшей региональной и 
муниципальной практики в области проведения социально-экономических 
реформ. 

 
Контрольные вопросы  

 
1. Приоритеты регионального развития Российской Федерации 
2. Формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опорного 

каркаса страны 
3. Формирование региональных модулей Национальной инновационной 

системы Российской Федерации 
4.  Создание условий для модернизации промышленности, поддержка и 

развитие конкурентоспособных экономических (территориальных 
производственных) кластеров 

5. Создание системы управления человеческими ресурсами. Повышение 
мобильности населения, обеспечение эффективного миграционного 
баланса в стране. Развитие региональной занятости населения 

6. Улучшение качества государственного (муниципального) управления в 
регионах, в первую очередь повышение эффективности использования 
общественных финансов 
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4. Механизмы социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации 

 
4.1. Генеральная схема пространственного развития 

Российской Федерации. 
Необходимым условием реализации стратегического управления 

развитием регионов Российской Федерации является разработка Генеральной 
схемы пространственного развития Российской Федерации, основная задача 
которой – произвести функциональное зонирование территории Российской 
Федерации, в том числе:  

- обозначить типы территорий и регионов с целью формирования 
дифференцированной экономической, социальной и региональной  политики в 
отношении них; 

- описать функциональное устройство и дать прогноз социально-
экономического развития основных геостратегических регионов страны; 

- сформировать основные направления развития системы расселения 
Российской Федерации; 

- обозначить направления миграционных потоков и создать условия для 
разработки механизмов управления миграционными потоками;  

- осуществить территориальную синхронизацию основных 
инфраструктурных стратегий (транспортной, энергетической).  

На основе Генеральной схемы пространственного развития Российской 
Федерации должно планироваться размещение объектов капитального 
строительства разного уровня (в том числе объектов федеральных 
энергетических систем, использования атомной энергетики, обороны и 
безопасности, транспорта, путей сообщения, информатики и связи, 
космической деятельности и других), развитие и размещение зон различного 
назначения (природоохранных, с особыми условиями использования и других), 
развитие территорий объектов культурного наследия и других территорий 
особого регулирования, предусмотренных законодательством.  

Разработка Генеральной схемы пространственного развития Российской 
Федерации должна проходить в тесной взаимосвязи с подготовкой 
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации 
документов территориального планирования всех уровней, включая схемы 
территориального развития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных районов, генеральных планов поселений и 
городских округов.  

Подготовка генеральной схемы пространственного развития должна быть 
осуществлена в течение 3-х лет, начиная с 2006 года. 

 
4.2 Правовая поддержка социально-экономического развития 

регионов 
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Особое внимание следует уделить принятию базовых нормативных 
правовых актов, обеспечивающих эффективную региональную политику, 
отвечающую современным условиям. Очевидна необходимость принятия 
Федеральных законов «О пространственном развитии Российской Федерации» 
и «Об основах государственного регулирования регионального развития 
Российской Федерации». В законе «О пространственном развитии Российской 
Федерации» должны быть определены принципы построения Генеральной 
схемы пространственного развития Российской Федерации (размещения 
инфраструктурных объектов, территориальных органов федеральной 
исполнительной власти, крупных социальных объектов и учреждений 
федерального значения, функционального зонирования территории Российской 
Федерации и пр.). Законом должен быть определен порядок согласования 
Генеральной схемы пространственного развития с субъектами Российской 
Федерации и крупными муниципальными образованиями. В законе  «Об 
основах государственного регулирования регионального развития Российской 
Федерации» целесообразно определить цели, задачи и основные направления 
регионального развития; принципы, методы и формы современной 
региональной политики; формирования и расходования бюджетных фондов, 
обеспечивающих сбалансированность и эффективность регионального 
развития; провести дифференциацию регионов с учетом их специфики и 
вытекающих из этого особенностей в правовом регулировании.  

При этом необходимо увязать принятие данных правовых нормативных 
актов с решением других, связанных с ними задач. Речь идет, прежде всего, о 
дополнениях к федеральному законодательству, регулирующему 
предпринимательскую и инновационную деятельность, ценовое и тарифное 
регулирование, инвестиционную политику, межбюджетные отношения, 
административно-территориальное устройство.  

Необходимо принятие федеральных законов, обеспечивающих  внедрение 
принципов регионального программирования и планирования (определение 
статуса стратегических документов, обеспечение преемственности 
деятельности), повышение эффективности и ответственности региональной 
власти и управления в вопросах успешного развития подведомственных 
территорий.  

Насущной потребностью является также определение единых подходов  
поддержки регионов в соответствии с конституционными принципами 
федеративного устройства России.  

Успешная реализация задач регионального развития тесно связана с тем, 
насколько полно в России решена проблема административно-
территориального устройства. До сих пор в России так и не приняты 
федеральные законы, определяющие порядок формирования 
административных границ субъектов Российской Федерации и общие 
принципы административно-территориального устройства внутри регионов.  

 Формирование правовой базы для обеспечения и функционирования 
отдельных типов территорий (особое геополитическое положение территорий 
субъектов Российской Федерации, границы которых совпадают с 
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государственной границей России; изолированное положение Калининградской 
области; наличие закрытых административно-территориальных образований; 
сложная политическая ситуация на Северном Кавказе и особенно в Чеченской 
Республике, наличие важнейших геостратегических ресурсов в Арктической 
зоне, а также особое геэкономическое положение ряда регионов - эти и другие 
схожие по своей природе факторы обуславливают необходимость особой 
правовой политики в отношении названных территорий, а также закрепление 
возможности особого порядка решения в них вопросов местного значения, 
причем не обязательно в форме местного самоуправления). В частности, 
необходимо укрепление нормативно-правовой базы приграничного 
сотрудничества, в том числе принятие Федерального закона «О приграничном 
сотрудничестве в Российской Федерации», присоединение России к 
Дополнительным протоколам Европейской рамочной конвенции о 
приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, а также 
разработка Федерального закона об особенностях осуществления местного 
самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях в 
соответствии со статьей 80 Федерального закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ. Также 
необходимо институциональное обустройство интеграционных процессов и 
взаимодействия сопредельных территорий на пространстве СНГ как важных 
инструментов обеспечения развития субъектов Федерации, а также расширения 
связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества.  

 Также необходимо развитие нормативно-правовой базы, регулирующей 
механизм частно-государственного партнерства  (законодательство о 
концессиях, о предоставлении бюджетных гарантий по некоммерческим 
рискам, об участии работодателей в составлении учебных планов и программ 
учебных заведений и т.д.).  

 Необходима разработка и совершенствование законодательства, 
направленного на улучшение демографической и миграционной ситуации в 
регионах Российской Федерации. 

 
4.3 . Информационные механизмы 

 

Для реализации стратегического управления необходимо 
совершенствование системы федерального мониторинга региональных 
социально-экономических показателей. Задачи мониторинга:  

- оценка уровня социально-экономического развития регионов, 
муниципальных образований, в зависимости от их функции в пространственной 
организации страны. Введение системы статистики для городских округов и 
городских поселений. Новая система показателей должна позволять проводить 
оценку инфраструктурных возможностей для реализации крупных 
инвестиционных проектов в регионах и муниципальных образованиях, 
выявлять формальных и неформальных барьеров для ведения бизнеса (в том 
числе формирования конкурентоспособных экономических кластеров) и 
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осуществления инвестиционных проектов, объективно оценивать 
необходимость федеральной поддержки региона или муниципального 
образования;  

- оценка деятельности региональных органов власти по проведению 
социально-экономических, бюджетной и административной реформ, сбор 
информации и анализ состояния нормативно-правовой базы на региональном и 
местном уровнях, оценка реализации региональных программ социально-
экономического развития,  

- мониторинг состояния трудового, демографического и миграционного 
балансов территорий, развития этно-конфессионального сотрудничества в них.  

 
4.4. Организационно-финансовые механизмы 
 
Проведение региональной политики невозможно без формирования 

системы государственных организационно-финансовых институтов, 
отвечающих за отдельные направления реализации Стратегии социально-
экономического развития регионов Российской Федерации. Такими 
институтами должны стать: 

4.4.1. Межведомственная комиссия  
Для координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
целях согласования приоритетов социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации и региональных аспектов федеральных отраслевых 
стратегий для разработки и принятия «Стратегии социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации», а также в целях подготовки 
проектов нормативных правовых актов и методических документов, 
обеспечивающих реализацию Стратегии, была создана Межведомственная при 
Минрегионе России (далее – Комиссия).  

 Основными задачами Комиссии являются: 
  рассмотрение предложений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных и научных организаций по 
содержанию и механизму реализации Стратегии; 

  координация деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных и научных организаций по вопросам 
разработки  реализации стратегий социально-экономического развития 
регионов (групп регионов) Российской Федерации; 

  рассмотрение и представление в установленном порядке Президенту 
Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации предложений 
по нормативному и правовому обеспечению реализации Стратегии и 
предложений по созданию механизмов согласования приоритетов социально-
экономического развития регионов (групп регионов) Российской Федерации и 
региональных аспектов федеральных отраслевых стратегий; 

  рассмотрение по поручениям Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации проектов международных договоров 
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Российской Федерации, затрагивающих содержание или реализацию стратегий 
регионального развития, организацию разработки соответствующих 
предложений и экспертных заключений, участие в международном 
сотрудничестве по этим вопросам; 

  утверждение перечня приоритетных региональных (межрегиональных) 
проектов федерального значения с целью их дальнейшего включения в 
федеральные целевые программы регионального развития и федеральную 
адресную инвестиционную программу; 

  согласование проекта «Стратегии социально-экономического развития 
регионов Российской Федерации» для внесения в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации. 

  Деятельность Комиссии должна быть продолжена и после разработки и 
утверждения Стратегии. Основными задачами Комиссии наряду с задачами 
координации должны стать:  

  оценка реализации Стратегии и последующая ее корректировка; 
  оценка реализации ФЦП и внесение предложений по их изменению; 
  подготовка проектов и внесение изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие социально-экономическое развитие регионов Российской 
Федерации; 

  рассмотрение территориальных аспектов проводимых экономических и 
социальных реформ с целью предотвращения негативных последствий их 
проведения для субъектов Российской Федерации.  

4.4.2. Федеральные целевые программы  
Другим инструментом регионального развития должны стать 

федеральные целевые программы. Федеральные целевые программы 
регионального развития должны быть двух видов: направленные на решение 
задачи стимулирования социально-экономического развития (например, 
обеспечение ускоренного экономического роста в геостратегически важных 
регионах страны) и направленные на решение задачи обеспечения 
воспроизводства ресурсов развития (в том числе, на решение проблем 
кризисных территорий). В отношении двух видов программ должны быть 
выработаны требования эффективности в соответствии с типологией регионов 
и спецификой решаемых задач. При этом необходимо обеспечить переход от 
поддержки конкретных регионов к решению системных проблем.  

Федеральные целевые программы регионального развития должны быть 
построены на следующих принципах:  

1) Принцип взаимосвязи и преемственности программ. Программы и 
проекты по каждому этапу реализации должны быть взаимосвязаны по 
решаемым задачам и усиливать друг друга; 

2) Принцип наращивания усилий. Необходимо обеспечить воспроизводство 
ресурсов по ходу реализации стратегии, то есть, возможность использовать на 
последующих этапах ресурсы, образовавшиеся на предыдущих этапах;  

3) Принцип экономии ресурсов. При разработке программ важно, чтобы 
эффект от их реализации был шире, чем непосредственное решение 
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программных задач. Речь идет о создании общих благоприятных социальных, 
технологических, институциональных и организационных условий, 
повышающих общую эффективность экономики, социальной сферы; 

4) Принцип «средового воздействия». Программы должны быть 
направлены на формирование условий для решения определенного рода 
проблем (например, решение проблем миграции за счет создания наиболее 
благоприятных условий жизнедеятельности и формирования новых рабочих 
мест), а не на прямое устранение проблемы;  

5) Принцип инфраструктурного обеспечения. Эффективность программ 
определяется изменениями в организационной и институциональной сферах. 

Также в мировой практике существует ряд других возможных 
механизмов социально-экономического развития регионов: бюджетные фонды, 
обеспечивающие региональное развитие; федеральные агентства регионального 
развития; национальные институты территориального и городского 
планирования.  

Контрольные вопросы 
1.Механизмы социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации 
2. Генеральная схема пространственного развития Российской Федерации 

3. Правовая поддержка социально-экономического развития регионов 
4. Информационные механизмы 
5. Организационно-финансовые механизмы 
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Тест для самопроверки студентов 
 

  
1. Политический маркетинг направлен на … 

все население территории ту часть населения территории, которая представляет 
собой «электорат» в период выборов приезжих 
создание, развитие, распространение, обеспечение общественного признания 
положительного образа региона 

2. Географическая структура организации службы маркетинга … 
предполагает разделение ответственности сотрудниками или группами внутри 
службы маркетинга за деятельность в различных регионах 
трудно совместима с функциональной организационной структурой 
эффективна при развитой экспортной активности фирмы 
является разновидностью рыночной организационной структуры 

3. Наиболее актуальный современный критерий выбора товара при 
совершении покупок предприятиями: возможность использовать 
приобретенный товар при производстве товаров, услуг, которые принесут 
дополнительную ценность клиентам компании 
обеспечение того, что товары в техническом отношении соответствуют 
ожиданиям и условиям покупателя и могут быть поставлены в значительных 
объемах и в короткие сроки приоритет удовлетворенности внутренних 
покупателей осуществление принципа самообслуживания клиента, гарантия его 
легкого доступа к товару, возможность самостоятельно отремонтировать товар 

4. Кадровый маркетинг – это … 
систематизированный процесс, направленный на определение, 
прогнозирование и удовлетворение потребностей квалифицированных 
менеджеров и специалистов систематизированный процесс, направленный на 
определение, прогнозирование и удовлетворение потребностей в 
квалифицированных менеджерах и специалистах 
комплекс обязательных элементов, правил и условий обслуживания и 
предоставления товаров и услуг систематизированный процесс, направленный 
на определение, прогнозирование и удовлетворение потребностей 
неквалифицированных менеджеров и специалистов 

5. При проведении SWOT-анализа региона учитываются «мягкие» 
факторы, которые означают …количественно измеряемые факторы, которые 
подразделяются на 3 группы: ориентированные на производственные ресурсы; 
ориентированные на производство и сбыт продукции; установленные 
государством количественно трудно измеряемые категории уровня развития 
социальной среды населенного пункта 
уровень заработной платы, квалификации занятых по найму 
качество жизни в регионе, наличие технологий и «ноу-хау» 

6. Причина отставания непромышленной сферы от промышленной сферы 
в практическом использовании маркетинга 
концепция маркетинга возникла в период массового производства товаров и 
услуг и только начинает распространяться в непромышленной сфере 
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исторически сложилось так, что наиболее квалифицированные маркетологи 
работают в промышленной сфере в непромышленной сфере методы и 
инструменты маркетинга не востребованы 
во многих отраслях непромышленной сферы использование методов и 
инструментов маркетинга противоречит этике и нормам морали и поэтому 
законодательно запрещено 

7. Если понимать рекламу, как информацию, распространяемую для 
определенного круга лиц, то рекламой может быть названа информация … 
в изданиях, распространяемых только по подписке 
адресованная конкретным сегментам потребительского рынка 
значимая только для определенных клиентов недоступная для отдельных 
категорий возможных клиентов 

8. В течение 1990 годов в России … 
маркетинг впервые был легализован 
улучшилось образование, правовое и информационное обеспечение, стали 
практически осуществляться основные маркетинговые функции 
маркетинг стал общепризнан за рубежом маркетинг стал ведущим подходом в 
менеджменте фирм 

9. Аргументы развития территории – это … 
состояние и эксплуатация жилого фонда, дорог, коммунальных услуг, 
благоустройство территории выставочная, ярмарочная активность 
динамика внешних инвестиций состояние и динамика благосостояния, 
производства, инфраструктуры 

10. Маркетинговая стратегия притягательности территории – это … 
синоним стратегии имиджа территории, она направлена на обеспечение 
общественного признания положительного образа территории 
высокозатратная стратегия, предполагающая проведение мероприятий в 
промышленной сфере территории с целью повышения инвестиционной 
привлекательности мероприятия, направленные на повышение 
притягательности данной территории для человека путем, например, создания 
исторических, торговых зоннизкозатратная стратегия, эксплуатирующая уже 
имеющиеся конкурентные преимущества территории 

11. Функциональная структура организации маркетинговой службы – это 
…структура, базирующаяся на разделении маркетинговых функций между 
отдельными сотрудниками, группами сотрудников в службе маркетинга 
структура, обеспечивающая реальное функционирование маркетинга в фирме 
самая простая организация маркетинговой службы, поэтому на практике не 
встречается структура, отвечающая монофункциональной ориентации 
маркетинга, в отличие от полифункциональной 

12. Бренд отличается от товарного знака тем, что … 
бренд находится в сознании потребителей, а товарным знаком владеет 
организация товарный знак можно продать, а бренд – нельзя 
в категорию «товарный знак» в отличие от «бренда» включены также понятия 
«знак обслуживания» и «торговая марка» 



115 

13. Профиль – это …образ компании или ее продукции в глазах целевой 
группы сумма характеристик объекта анализа, благодаря которым он известен 
целевой группе потребителей рекламная панель с подсветкой 
исключительно строительный материал или ракурс человека 

14. Региональный маркетинг – это … деятельность, предпринимаемая с 
целью создания, поддержания или изменения мнений, намерений и/или 
поведения субъектов, преимущественно внешних по отношению к территории 
сфера деятельности по управлению политическим, экономическим, 
экологическим и социальным развитием страны в региональном аспекте 
система методов для анализа факторов развития социально-экономических 
процессов, оценки состояния и выявления отклонений от нормального развития 
и их влияния на формирование и функционирование региональных рынков вид 
деятельности, направленной на удовлетворение нужд представителей других 
регионов 

15. Отечественный рынок маркетинговых исследований возник … 
в середине 1980 г.г. после кризиса 1998 г. 
в начале 1990 г.г. 

16. Положение, раскрывающее взаимоотношения маркетинга и 
менеджмента…..маркетинг – это один из подходов (разделов в менеджменте 
менеджмент – это один из подходов (разделов в маркетинге 
менеджмент и маркетинг – это друг друга дополняющие концепции 
жизнедеятельности, дисциплины маркетинг и менеджмент – две совершенно не 
связанные друг с другом дисциплины 

17. Товарная структура организации службы маркетинга … 
предполагает разделение ответственности сотрудников службы по отдельным 
видам, группам товаров вполне естественна при значительной степени 
диверсификации товарного ассортимента может успешно включать в себя 
элементы функциональной структуры наиболее эффективна при глубоком 
товарном ассортименте 

18. Последовательность этапов развития рынка маркетинговых 
исследований (МИ) в России: 

1.                        деятельность на рынке МИ западных компаний 
.2                        появление отечественных исследователей российского 

рынка 
3.                        вхождение отечественных агентств в западные компании 
4 .                       появление у агентств потребительских и торговых 

панелей 
19. Жизненный цикл товара — это … 

интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, 
прекращения существования товара 
интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все возможные 
фазы и возвращается к исходной точке 
процесс развития продаж товара и получения прибылей 
совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, зрелости товара и 
спада продаж 
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20. Маркетинговая привлекательность региона определяется … 
развитостью конкуренции в регионе уровнем ВРП и его динамикой 
соотношением уровней реального и нормативного потребления 
эффективностью вывоза региональных ресурсов и использования ввозимых 
ресурсов внутри территории 

21. Специфика маркетинга товаров для производства заключается в том, 
что … на рынке товаров производственного назначения распространена 
практика взаимных закупок здесь присутствует меньшее число покупателей и 
менее значительные объемы спроса на этом рынке более значительна 
рассредоточенность потребителей в сравнении с более концентрированным 
рынком товаров конечного потребления здесь наблюдается более высокая 
эластичность спроса в сравнении с товарами конечного потребления 

22. SWOT-анализ включает …анализ внешней среды региона, фирмы 
анализ внутренней среды региона, фирмы 
выявление сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз для 
региона, фирмы все вместе взятое 

23. Основные свойства услуги процесс оказания услуги и результат 
потребления услуги не связаны между собой услуги по своей природе имеют 
нематериальный характер услуга имеет коллективный характер оказания и 
потребления услуги локальны, нетранспортабельны, могут иметь региональный 
характер; 

24. Основные объекты маркетинга территорий 
муниципальные образования страна, регионы, муниципальные образования 
товары и услуги, производимые фирмами, расположенными на территории 
товарная политика, маркетинговые коммуникации, ценовая политика, сбыт на 
различных территориях 

25. Услуга – это …целостная совокупность организаций и физических 
лиц по продвижению товара из сферы производства до конечного потребителя 
любое мероприятие или выгода, которую одна сторона может предложить 
другой стороне, и которая в основном неосязаема и не приводит к овладению 
чем-либо система формирования инфраструктуры компании 
это акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего – либо 
взамен 

26. Регион – это …крупная территория с более или менее однородными 
природными условиями и с характерной направленностью производительных 
сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов городской 
производственный комплекс с эффективной народно-хозяйственной 
специализацией страна, обеспечивающая целостный воспроизводственный 
процесс в своих границах пространственное сочетание территориальных 
подразделений граничащих друг с другом стран, характеризуемое 
определенным и динамическим хозяйственно-территориальным комплексом с 
соответствующей материально-технической базой 

27. Маркетинговое исследование – это … вид человеческой деятельности, 
направленный на удовлетворение потребностей посредством обмена постоянно 
действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и 
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распространения маркетинговой информации любая исследовательская 
деятельность, направленная на удовлетворение информационно-аналитических 
потребностей маркетинга 
направление в маркетинге, изучающее процесс сбыта продукции на рынке 

28. Маркетинговая стратегия развития инфраструктуры территории 
специфична тем, что она … ориентирована на развитие бизнес – процессов и 
повышение степени цивилизованности рыночных отношений на территории 
практически совпадает со стратегией повышения притягательности территории, 
но более четко структурирована изнутри сосредоточивается на мероприятиях, 
реализуемых в непромышленной сфере территории она сосредоточивается на 
пропаганде всевозможных выгод от инвестиционных вложений в территорию 

29. ВРП – это …обобщающий экономический показатель статистики, 
выражает совокупную стоимость внутри страны, в рыночных ценах. 
вновь созданная трудом стоимость, которая включает заработную плату и 
чистый доход и определяется как разница между выручкой и материальными 
затратами на производство одна из самых распространенных моделей 
рекламного обращения обобщающий показатель экономической деятельности 
региона, характеризующий результаты процесса производства товаров и услуг 

30. Маркетинговая стратегия имиджа территории характерна тем, что … 
из 4-х основных маркетинговых стратегий, используемых субъектами для 
продвижения региона, это одна из самых дорогих стратегий 
эффективность реализации данной стратегии практически невозможно 
измерить это стратегия, концентрирующая усилия на улучшении цены 
проживания, пребывания на территории эта стратегия предполагает работу по 
обеспечению общественного признания положительного образа территории 

31. Современное производство должно … быть массовым, стабильным, 
ориентированным на выпуск стандартизированных продуктов 
быть мелкосерийным и специализированным, ориентированным на постоянную 
смену ассортимента быть ориентированным на повышение доли рынка или 
сохранение позиций в данной отрасли использовать маркетинг как способ 
повышения эффективности сбыта 

32. Главным препятствием становления маркетинга в России к началу 
1990–х годов был(о) …монополизм производителей высокий уровень 
инфляции надвигающийся развал СССР неумение на практике использовать 
инструментарий маркетинга 

33. Причина отставания непромышленной сферы от промышленной 
сферы в практическом использовании маркетинга концепция маркетинга 
возникла в период массового производства товаров и услуг и только начинает 
распространяться в непромышленной сфере исторически сложилось так, что 
наиболее квалифицированные маркетологи работают в промышленной сфере 
в непромышленной сфере методы и инструменты маркетинга не востребованы 
во многих отраслях непромышленной сферы использование методов и 
инструментов маркетинга противоречит этике и нормам морали и поэтому 
законодательно запрещено 
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ад
ок

 д
ля

 о
сн
ов
ны

х 
уч
ас
тн
ик
ов

 п
от
ен
ци
ал
ьн
ы
х 
кл
ас
те
ро
в,

 
ре
ал
из
ац
ия

 п
ро
гр
ам
м 
со
де
йс
тв
ия

 в
ы
хо
ду

 
пр
ед
пр
ия
ти
й 
кл
ас
те
ра

 н
а 
вн
еш

ни
е 
ры

нк
и,

 
по
дг
от
ов
ки

 к
ад
ро
в,

 ф
ор
ми

ро
ва
ни
е 

ин
ст
ит
уц
ио
на
ль
но
й 
ср
ед
ы

 д
ля

 р
аз
ви
ти
я 

те
рр
ит
ор
иа
ль
ны

х 
кл
ас
те
ро
в 
и 
пр

.).
  

те
рр
ит
ор
иа
ль
ны

х 
эк
он
ом

ич
ес
ки
х 
кл
ас
те
ро
в,

 р
еа
ли
зу
ем
ы
х 

на
 о
сн
ов
е 
ЧГ

П
 (с
ов
ме
ст
но

 р
ег
ио
на
ль
ны

ми
, м

ес
тн
ы
ми

 
вл
ас
тя
ми

, а
сс
оц
иа
ци
ям
и 
пр
ед
пр
ия
ти
й  
и 
фе
де
ра
ль
ны

ми
 

ве
до
мс
тв
ам
и)

. У
ро
ве
нь

 у
до
вл
ет
во
ре
нн
ос
ти

 д
ан
ны

ми
 

пр
ог
ра
мм

ам
и 
со

 с
то
ро
ны

 п
ре
дп
ри
ят
ий

 –
уч
ас
тн
ик
ов

 
кл
ас
те
ро
в.

 
11

. 
С
те
пе
нь

 у
до
вл
ет
во
ре
нн
ос
ти

 у
ча
ст
ни
ко
в 
кл
ас
те
ра

 
ин
ст
ит
уц
ио
на
ль
но
й 
ср
ед
ой

 д
ля

 р
аз
ви
ти
я 
би
зн
ес
а 
в 

ре
ги
он
ах

. 
 

2.
 

К
он
со
ли
да
ци
я 
ре
су
рс
ов

 
ро
сс
ий
ск
их

 р
ег
ио
но
в 
дл
я 

ус
ко
ре
нн
ог
о 

эк
он
ом

ич
ес
ко
го

 р
ос
та

 и
 

из
ме
не
ни
я 
ст
ру
кт
ур
ы

 
эк
он
ом

ик
и,

 р
еш

ен
ия

 

1.
 П

ри
ня
ти
е 
Ге
не
ра
ль
но
й 
сх
ем
ы

 
пр
ос
тр
ан
ст
ве
нн
ог
о 
ра
зв
ит
ия

 Р
ос
си
йс
ко
й 

Ф
ед
ер
ац
ии

. 
2.

 С
ин
хр
он
из
ац
ия

 р
еа
ли
за
ци
и 
фе
де
ра
ль
ны

х 
ре
фо

рм
 и

 с
тр
ат
ег
ий

 р
аз
ви
ти
я 
ро
сс
ий
ск
их

 
ре
ги
он
ов

.  

1.
 К
ол
ич
ес
тв
о 
пр
ое
кт
ов

, и
ни
ци
ир
ов
ан
ны

х 
в 
ре
ги
он
ах

 п
ри

 
ус
ло
ви
и 
со
фи

на
нс
ир
ов
ан
ия

 и
х 
из

 Ф
Ф
РР

. О
бъ
ем

 с
ре
дс
тв

, 
пр
ив
ле
че
нн
ы
х 
на

 у
сл
ов
ия
х 
со
фи

на
нс
ир
ов
ан
ия

. 
2.

 Т
ра
нс
по
рт
на
я 
до
ст
уп
но
ст
ь 
те
рр
ит
ор
ий

. 
3.

 Н
ал
ич
ие

 в
 с
тр
ат
ег
ия
х 
со
ци
ал
ьн
о-
эк
он
ом

ич
ес
ко
го

 
ра
зв
ит
ия

 р
ег
ио
на

 п
ро
ек
то
в 
ме
ж
ре
ги
он
ал
ьн
ог
о 
ха
ра
кт
ер
а,
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со
ци
ал
ьн
ы
х 
пр
об
ле
м.

  
 

3.
 С
ог
ла
со
ва
ни
е 
гр
ад
ос
тр
ои
те
ль
но
й 

до
ку
ме
нт
ац
ии

 Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

 и
 

вх
од
ящ

их
 в

 е
е 
со
ст
ав

 т
ер
ри
то
ри
й.

 
4.

 С
ог
ла
со
ва
ни
е 
ст
ра
те
ги
й 
и 
пр
ог
ра
мм

 
ра
зв
ит
ия

 р
ег
ио
но
в 
ме
ж
ду

 с
об
ой

 и
 с

 
фе
де
ра
ль
ны

ми
 о
тр
ас
ле
вы

ми
 и

 
ин
фр

ас
тр
ук
ту
рн
ы
ми

 п
ро
ек
та
ми

 и
 

пр
ог
ра
мм

ам
и.

 
 

ра
зр
аб
ат
ы
ва
ем
ы
х 
и 
ре
ал
из
уе
мы

х 
со
вм
ес
тн
о 
с 

пр
ед
ст
ав
ит
ел
ям
и 
го
су
да
рс
тв
ен
но
й 
вл
ас
ти

, б
из
не
са

 и
 

об
щ
ес
тв
ен
но
ст
и 
со
се
дн
их

 р
ег
ио
но
в.

  
4.

 К
ол
ич
ес
тв
о 
со
гл
ас
ов
ан
ны

х 
с 
со
се
дн
им

и 
ре
ги
он
ам
и 

ст
ра
те
ги
й 
со
ци
ал
ьн
о-
эк
он
ом

ич
ес
ко
го

 р
аз
ви
ти
я 
су
бъ
ек
то
в 

Ф
ед
ер
ац
ии

 и
 М

С
У

.  
5.

 О
бъ
ем

 б
ю
дж

ет
ны

х 
ус
лу
г,

 и
х 
ди
фф

ер
ен
ци
ац
ия

 п
о 
ви
да
м 

 
и 
ур
ов
ен
ь 
уд
ов
ле
тв
ор
ен
но
ст
и 
на
се
ле
ни
я 

(ч
ер
ез

 о
пр
ос
ы

, 
оц
ен
ку

 у
ро
вн
я 
со
ци
ал
ьн
ой

 н
ап
ря
ж
ен
но
ст
и,

 ч
ер
ез

 
со
по
ст
ав
ле
ни
е 
с 
со
се
дн
им

и 
ре
ги
он
ам
и)

. 
6.

 Н
ал
ич
ие

 с
хе
мы

 п
ро
ст
ра
нс
тв
ен
но
го

 р
аз
ви
ти
я 
Ро
сс
ий
ск
ой

 
Ф
ед
ер
ац
ии

 и
 с
ог
ла
со
ва
нн
ой

 с
 н
ей

 г
ра
до
ст
ро
ит
ел
ьн
ой

 
до
ку
ме
нт
ац
ии

. 
7.

 Н
ал
ич
ие

 э
кс
пе
рт
из
ы

 М
ин
ре
ги
он
а 
Ро
сс
ии

 п
ри

 п
ри
ня
ти
и 

фе
де
ра
ль
ны

х 
це
ле
вы

х 
и 
ве
до
мс
тв
ен
ны

х 
пр
ог
ра
мм

, а
 т
ак
ж
е 

за
кл
ю
че
ни
й 
о 
ре
ги
он
ал
ьн
ы
х 
ас
пе
кт
ах

 п
ри
ня
ти
я 

за
ко
но
да
те
ль
ны

х 
ак
то
в.

 
3.

 
Ра
зв
ит
ие

 ч
ел
ов
еч
ес
ко
го

 
ка
пи
та
ла

 в
 р
ег
ио
на
х,

 
по
вы

ш
ен
ие

 
пр
ос
тр
ан
ст
ве
нн
ой

 и
 

кв
ал
иф

ик
ац
ио
нн
ой

 
мо

би
ль
но
ст
и 
на
се
ле
ни
я,

 
об
ес
пе
че
ни
е 

во
сп
ро
из
во
дс
тв
а 

на
се
ле
ни
я 
и 

ст
аб
ил
из
ац
ии

 е
го

 
чи
сл
ен
но
ст
и,

 к
ак

 в
 

ст
ра
не

, т
ак

 и
 н
а 

от
де
ль
ны

х 
те
рр
ит
ор
ия
х.

 

1.
 С
тр
ои
те
ль
ст
во

 с
ис
те
мы

 к
ом

му
ни
ка
ци
й,

 
по
вы

ш
аю

щ
их

 м
об
ил
ьн
ос
ть

 н
ас
ел
ен
ия

 
(с
ко
ро
ст
ны

х 
ж
ел
ез
но
до
ро
ж
ны

х 
и 
ин
ы
х 

ма
ги
ст
ра
ле
й,

 с
оз
да
ни
е 
ав
иа
тр
ан
сп
ор
тн
ы
х 

«х
аб
ов

» 
и 
пр

.).
  

2.
 О

пр
ед
ел
ен
ие

 п
ар
ам
ет
ро
в 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 

Ф
Ф
П

, Ф
С
С
Р  
и 
Ф
Ф
РР

 с
 у
че
то
м 

не
об
хо
ди
мо

ст
и 
га
ра
нт
ии

 д
ос
ту
пн
ос
ти

 
об
щ
ес
тв
ен
ны

х 
бл
аг

 д
ля

 в
се
х 
гр
аж

да
н 

Ро
сс
ий
ск
ой

 Ф
ед
ер
ац
ии

.  
3.

 С
ос
та
вл
ен
ие

 п
ро
гн
оз
ны

х 
ба
ла
нс
ов

 
тр
уд
ов
ы
х 
ре
су
рс
ов

, д
ем
ог
ра
фи

че
ск
их

 
пр
оц
ес
со
в 
и 
ми

гр
ац
ио
нн
ы
х 
по
то
ко
в.

 
М
он
ит
ор
ин
г 
со
ст
оя
ни
я 
да
нн
ы
х 
ба
ла
нс
ов

.  
4.

 С
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
ни
е 
ин
ст
ит
уц
ио
на
ль
но

-

1.
 Т
ем
пы

 р
ос
та

/п
ад
ен
ия

 у
ро
вн
я 
за
бо
ле
ва
ем
ос
ти

, д
ин
ам
ик
а 

со
ци
ал
ьн
ы
х 
бо
ле
зн
ей

 в
 р
ег
ио
на
х 

. 
2.

 К
ач
ес
тв
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 б
ю
дж

ет
ны

х 
ус
лу
г 

(в
 х
од
е 

бю
дж

ет
но
й 
ре
фо

рм
ы

 м
ож

ет
 б
ы
ть

 п
ре
ду
см
от
ре
на

 
те
хн
ол
ог
ия

 о
це
нк
и 
ка
че
ст
ва

 у
сл
уг

 п
ос
ре
дс
тв
ом

 п
ро
ве
де
ни
я 

оп
ро
со
в 
на
се
ле
ни
я 
и 
т.
д.

). 
3.

 И
зм
ен
ен
ие

 и
зо
хр
он

 р
ос
си
йс
ки
х 
по
се
ле
ни
й 
пр
и 
ра
зв
ит
ии

 
си
ст
ем

 к
ом

му
ни
ка
ци
й.

 
4.

 С
те
пе
нь

 м
об
ил
ьн
ос
ти

 у
ча
щ
их
ся

 в
 с
ис
те
ме

 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ог
о 
об
ра
зо
ва
ни
я.

 П
ок
аз
ат
ел
и 
до
ст
уп
но
ст
и 

по
сл
ед
не
го

. 
5.

 Р
ез
ул
ьт
ат
ив
но
ст
ь 
го
су
да
рс
тв
ен
ны

х 
ми

гр
ац
ио
нн
ы
х 

пр
ог
ра
мм

. 
6.

 Т
оч
но
ст
ь 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
я 
де
мо

гр
аф
ич
ес
ки
х 
те
нд
ен
ци
й,

 
из
ме
не
ни
й 
на

 р
ы
нк
е 
тр
уд
а 
и 
ми

гр
ац
ио
нн
ы
х 
по
то
ко
в.
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пр
ав
ов
ы
х 
ме
ха
ни
зм
ов

, р
ег
ул
ир
ую

щ
их

 
ре
ал
из
ац
ию

 д
ем
ог
ра
фи

че
ск
их

, 
ми

гр
ац
ио
нн
ы
х 
и 
ка
др
ов
ы
х 
пр
ог
ра
мм

 
Ро
сс
ий
ск
ой

 Ф
ед
ер
ац
ии

, е
е 
су
бъ
ек
то
в 
и 

му
ни
ци
па
ль
ны

х 
об
ра
зо
ва
ни
й,

 о
тд
ел
ьн
ы
х 

пр
ед
пр
ия
ти
й,

 а
 т
ак
ж
е 
ре
гу
ли
ру
ю
щ
их

 
бю

дж
ет
ны

е 
от
но
ш
ен
ия

 в
 д
ан
но
й 
сф
ер
е.

 
5.

 П
ро
гр
ам
мы

 п
ов
ы
ш
ен
ия

 м
об
ил
ьн
ос
ти

 
на
се
ле
ни
я 
в 
ре
ги
он
ах

.  
6.

 О
пр
ед
ел
ен
ие

 и
нс
ти
ту
ци
он
ал
ьн
ы
х 

тр
еб
ов
ан
ий

 к
 с
ре
де

 ж
из
ни

 в
 р
ос
си
йс
ки
х 

по
се
ле
ни
ях

, и
х 
за
кр
еп
ле
ни
е 
в 
ме
ха
ни
зм
ах

 
те
хн
ич
ес
ко
го

 р
ег
ул
ир
ов
ан
ия

 
гр
ад
ос
тр
ои
те
ль
но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

. 
7.

 И
нс
ти
ту
ци
он
ал
ьн
ы
е 
и 
ор
га
ни
за
ци
он
ны

е 
ме
ха
ни
зм
ы

 п
ре
до
тв
ра
щ
ен
ия

 э
тн
о-

ко
нф

ес
си
он
ал
ьн
ы
х 
ко
нф

ли
кт
ов

.  
8.

 М
он
ит
ор
ин
г 
эт
но

-к
он
фе
сс
ио
на
ль
ны

х 
ко
нф

ли
кт
ов

 
 

7.
 К
ач
ес
тв
о 
и 
об
ъе
м 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 у
сл
уг

 с
ис
те
мо

й 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ог
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
в 
ре
ги
он
ах

. О
бъ
ем
ы

 
бю

дж
ет
но
го

 ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я.

 
8.

 К
ол
ич
ес
тв
о 
ре
ги
ст
ри
ру
ем
ы
х 
пр
ав
он
ар
уш

ен
ий

 н
а 
по
чв
е 

эт
но

-к
он
фе
сс
ио
на
ль
ны

х 
ко
нф

ли
кт
ов

, к
ол
ич
ес
тв
о 

об
щ
ес
тв
ен
ны

х 
ак
ци
й 

(м
ит
ин
го
в,

 п
ик
ет
ов

, д
ем
он
ст
ра
ци
й 
и 

т.
п.

), 
вы

зв
ан
ны

х 
да
нн
ы
ми

 к
он
фл

ик
та
ми

. 
9.

 Н
ал
ич
ие

 в
 р
ег
ио
на
х 
ме
ха
ни
зм
ов

 м
он
ит
ор
ин
га

 и
 

пр
ед
от
вр
ащ

ен
ия

 э
тн
о-
ко
нф

ес
ио
на
ль
ны

х 
ко
нф

ли
кт
ов

. 
10

. П
ок
аз
ат
ел
и 
пр
ос
тр
ан
ст
ве
нн
ой

 и
 п
ро
фе
сс
ио
на
ль
но
й 

мо
би
ль
но
ст
и 
по

 р
ег
ио
на
м.

 
11

. С
оо
тв
ет
ст
ви
е 
гр
ад
ос
тр
ои
те
ль
ны

х 
ст
ан
да
рт
ов

 
тр
еб
ов
ан
ия
м 
к 
со
вр
ем
ен
но
му

 у
рб
ан
ис
ти
че
ск
ом

у 
об
ра
зу

 
ж
из
ни

. 
12

. У
ро
ве
нь

 в
ов
ле
че
нн
ос
ти

 м
ес
тн
ог
о 
со
об
щ
ес
тв
а 

(м
ун
иц
ип
ал
ов

, б
из
не
са

, у
ни
ве
рс
ит
ет
ов

, о
бщ

ес
тв
ен
ны

х 
ор
га
ни
за
ци
й,

 э
кс
пе
рт
ов

) в
 р
аз
ра
бо
тк
у 
и 
ре
ал
из
ац
ию

 
пр
ог
ра
мм

ы
 с
оц
иа
ль
но

-э
ко
но
ми

че
ск
ог
о 
ра
зв
ит
ия

  р
ег
ио
на

 
( к
ол
ич
ес
тв
о 
ко
нф

ер
ен
ци
й,

 с
ем
ин
ар
ов

, ф
ор
ум

ов
, н
ал
ич
ие

 
ин
фо

рм
ац
ио
нн
ог
о 
це
нт
ра

, и
нт
ер
не
т-
по
рт
ал
а,

 о
пр
ос
ы

, и
 

др
уг
их

, а
 т
ак
ж
е 
на
ли
чи
е 
со
ин
ве
ст
ор
ов

 в
 р
ег
ио
на
ль
но
й 

пр
ог
ра
мм

е,
 н
ал
ич
ие

 э
кс
пе
рт
ны

х 
за
кл
ю
че
ни
й5  п

ри
 

ут
ве
рж

де
ни
и 
бю

дж
ет
ны

х 
це
ле
вы

х 
пр
ог
ра
мм

, ч
то

 м
ож

ет
 

бы
ть

 п
ре
ду
см
от
ре
но

 в
 р
ам
ка
х 
БО

Р)
. 

13
. Н

ал
ич
ие

 у
пр
ав
ля
ем
ы
х/

 н
еу
пр
ав
ля
ем
ы
х 
ко
нф

ли
кт
ов

 н
а 

ме
ж
на
ци
он
ал
ьн
ом

/ м
еж

ко
нф

ес
си
он
ал
ьн
ом

 у
ро
вн
е 

4.
 

П
ов
ы
ш
ен
ие

 к
ач
ес
тв
а 

уп
ра
вл
ен
ия

 и
 

ис
по
ль
зо
ва
ни
я 

об
щ
ес
тв
ен
ны

х 
фи

на
нс
ов

 

1.
 С
од
ей
ст
ви
е 
ул
уч
ш
ен
ию

 к
ач
ес
тв
а 

го
су
да
рс
тв
ен
но
го

 у
пр
ав
ле
ни
я 
по
ср
ед
ст
во
м 

ст
им

ул
ир
ов
ан
ия

 п
ро
ве
де
ни
я 

ад
ми

ни
ст
ра
ти
вн
ой

 р
еф
ор
мы

, в
не
др
ен
ия

 

1.
 К
ол
ич
ес
тв
о 
ре
ги
он
ов

, п
ри
ня
вш

их
 р
ег
ио
на
ль
ны

е 
це
ле
вы

е 
пр
ог
ра
мм

ы
 п
о 
пр
ов
ед
ен
ию

 а
дм

ин
ис
тр
ат
ив
но
й 
и 
бю

дж
ет
но
й 

ре
фо

рм
е.

 О
бъ
ем

 н
ор
ма
ти
вн
ы
х 
ак
то
в,

 в
ст
уп
ив
ш
их

 с
 с
ил
у 
в 

хо
де

 д
ан
ны

х 
ре
фо

рм
 (р
аз
гр
ан
ич
ен
ие

 п
ол
но
мо

чи
й,

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
  

5  П
ре
дс
та
ви
те
ле
й 
на
уч
ны

х 
кр
уг
ов

, к
ру
пн
ей
ш
их

 н
ал
ог
оп
ла
те
ль
щ
ик
ов

 и
 т

.д
.  
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на
 с
уб
фе
де
ра
ль
но
м 

ур
ов
не

. С
од
ей
ст
ви
е 

пр
ов
ед
ен
ию

 с
оц
иа
ль
но

-
эк
он
ом

ич
ес
ки
х 
ре
фо

рм
 

на
 р
ег
ио
на
ль
но
м 
и 

ме
ст
но
м 
ур
ов
не

.  

пе
ре
до
вы

х 
фо

рм
 у
пр
ав
ле
ни
я 
об
щ
ес
тв
ен
ны

ми
 

фи
на
нс
ам

. 
2.

 Ф
ед
ер
ал
ьн
ая

 п
ро
гр
ам
ма

 с
од
ей
ст
ви
я 

пр
ов
ед
ен
ию

 с
оц
иа
ль
но

-э
ко
но
ми

че
ск
их

 
ре
фо

рм
 н
а 
ре
ги
он
ал
ьн
ом

 и
 м
ес
тн
ом

 у
ро
вн
е 

– 
со
зд
ан
ие

 с
ти
му

ло
в 
дл
я 
вн
ед
ре
ни
я 

ин
ст
ру
ме
нт
ов

 с
тр
ат
ег
ич
ес
ко
го

 
пл
ан
ир
ов
ан
ия

, р
еф
ор
мы

 ф
ун
кц
ий

, в
не
др
ен
ия

 
П
Ц
Б 
и 
БО

Р.
 

3.
 С
оз
да
ни
е 
си
ст
ем
ы

 ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 

мо
ни
то
ри
нг
а 
ре
ги
он
ал
ьн
ы
х 
со
ци
ал
ьн
о-

эк
он
ом

ич
ес
ки
х 
по
ка
за
те
ле
й,

 в
ы
яв
ле
ни
я 
и 

ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
я 
лу
чш

ей
 п
ра
кт
ик
и 

– 
мо

ни
то
ри
нг

 с
оц
иа
ль
но

-э
ко
но
ми

че
ск
ог
о 

ра
зв
ит
ия

 р
ег
ио
но
в 
и 
му

ни
ци
па
ль
ны

х 
об
ра
зо
ва
ни
й,

 с
ос
то
ян
ия

 н
ор
ма
ти
вн
о-

пр
ав
ов
ой

 б
аз
ы

, х
од
а 
со
ци
ал
ьн
о-

эк
он
ом

ич
ес
ки
х 
ре
фо

рм
, ф

ор
ма
ль
ны

х 
и 

не
фо

рм
ал
ьн
ы
х 
ба
рь
ер
ов

 д
ля

 в
ед
ен
ия

 б
из
не
са

 
и 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни
я 
ин
ве
ст
иц
ио
нн
ы
х 
пр
ое
кт
ов

, 
вы

яв
ле
ни
е 
ин
фр

ас
тр
ук
ту
рн
ы
х 
во
зм
ож

но
ст
ей

 
дл
я 
ре
ал
из
ац
ии

 к
ру
пн
ы
х 
ин
ве
ст
иц
ио
нн
ы
х 

пр
ое
кт
ов

, с
оз
да
ни
е 
си
ст
ем
ы

 с
бо
ра

 и
 

ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
я 
лу
чш

ей
 п
ра
кт
ик
и 

пр
ов
ед
ен
ия

 р
еф
ор
м 
на

 р
ег
ио
на
ль
но
м 
и 

ме
ст
но
м 
ур
ов
не

. 
4.

 С
од
ей
ст
ви
е 
ме
ж
ре
ги
он
ал
ьн
ой

 
ко
ор
ди
на
ци
и 
ре
ш
ен
ий

 в
 о
бл
ас
ти

 
эк
он
ом

ич
ес
ко
й 
по
ли
ти
ки

 –
 у
ча
ст
ие

 
фе
де
ра
ль
ны

х 
вл
ас
те
й 
в 
пл
ан
ир
ов
ан
ии

 
ин
фр

ас
тр
ук
ту
рн
ы
х 
пр
ое
кт
ов

, к
оо
рд
ин
ац
ия

 
тр
ан
сп
ор
тн
ы
х 
по
то
ко
в 
и 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 

пр
ои
зв
ед
ен
а 
ли

 и
нв
ен
та
ри
за
ци
я 
им

ущ
ес
тв
а 
и 
пр
ин
ят
о 
ли

 
ре
ш
ен
ие

 о
 р
ас
по
ря
ж
ен
ии

 и
зб
ы
то
чн
ы
м 
им

ущ
ес
тв
ом

 (Ф
З 

-
12

2,
 9

5)
, н
ал
ич
ие

 п
ер
еч
ня

  б
ю
дж

ет
ны

х 
ус
лу
г, 

ст
еп
ен
ь/
ко
ли
че
ст
во

 с
та
нд
ар
ти
за
ци
и/
ст
ан
да
рт
ов

 и
 

ре
гл
ам
ен
та
ци
и /
ре
гл
ам
ен
то
в 
уп
ра
вл
ен
че
ск
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и,

 
пе
ре
хо
д 
к 
но
вы

м 
ко
нт
ра
кт
ам

 в
 г
ос
сл
уж

бе
). 

2.
 О

бъ
ем

 о
хв
ач
ен
ны

х 
пр
ог
ра
мм

но
-ц
ел
ев
ы
м 
ме
то
до
м 

бю
дж

ет
ны

х 
ра
сх
од
ов

 и
 н
ал
ич
ие

 о
бъ
ек
ти
вн
ы
х 
кр
ит
ер
ие
в 

оц
ен
ки

 и
х 
ре
зу
ль
та
ти
вн
ос
ти

. 
3.

 О
бе
сп
еч
ен
но
ст
ь 
ср
ед
ст
ва
ми

 ц
ел
ей

 и
 з
ад
ач

, п
ос
та
вл
ен
ны

х 
в 

бю
дж

ет
е,

 
и 

ур
ов
ен
ь 

эф
фе
кт
ив
но
ст
и 

ра
сх
од
ов
ан
ия

 
бю

дж
ет
ны

х 
ср
ед
ст
в.

 
4.

 Д
ин
ам
ик
а 
ст
ои
мо

ст
и 
ок
аз
ы
ва
ем
ы
х 
бю

дж
ет
ны

х 
ус
лу
г 
дл
я 

на
ло
го
пл
ат
ел
ьщ

ик
ов

 - 
об
ъе
ма

 о
ка
зы
ва
ем
ы
х 
бю

дж
ет
ны

х 
ус
лу
г 
по

 о
тн
ош

ен
ию

 к
 за
тр
ат
ам

 н
а 
ап
па
ра
т 
в 
ре
ги
он
ах

 
Ро
сс
ий
ск
ой

 Ф
ед
ер
ац
ии

. 
5.

 С
оо
тв
ет
ст
ви
е 
ур
ов
ня

 д
еф
иц
ит
а 
бю

дж
ет
а 
тр
еб
ов
ан
ия
м 

Бю
дж

ет
но
го

 к
од
ек
са

 Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

. 
6.

 О
бъ
ем

 р
еа
ли
за
ци
и 
ме
ро
пр
ия
ти
й 
ад
ми

ни
ст
ра
ти
вн
ой

 
ре
фо

рм
ы

 в
 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
х 
об
ра
зо
ва
ни
ях

. 
7.

 К
ол
ич
ес
тв
о 
ре
ги
он
ов

, и
ме
ю
щ
их

 с
тр
ат
ег
ии

 с
оц
иа
ль
но

-
эк
он
ом

ич
ес
ко
го

 р
аз
ви
ти
я 
ре
ги
он
а,

 о
до
бр
ен
ны

е 
За
ко
но
да
те
ль
ны

м 
со
бр
ан
ие
м,

 с
ог
ла
со
ва
нн
ы
е 
с 

ру
ко
во
дс
тв
ом

 с
ос
ед
ни
х 
ре
ги
он
ов

, п
ол
но
мо

чн
ы
м 

пр
ед
ст
ав
ит
ел
ем

 П
ре
зи
де
нт
а 
в  
ок
ру
ге

, М
ин
ре
ги
он
ом

 Р
ос
си
и.

  
8.

 Н
ал
ич
ие

 и
 о
бъ
ем
ы

 ф
он
до
в 
по
дд
ер
ж
ки

 м
ес
тн
ы
х 

ин
иц
иа
ти
в 

(о
бр
аз
ов
ан

 л
и 
фо

нд
 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 
ра
зв
ит
ия

 и
 

ка
ки
е 
пр
ое
кт
ы

 и
з н

ег
о 
фи

на
нс
ир
ую

тс
я,

 о
бр
аз
ов
ан

 л
и 
фо

нд
 

со
фи

на
нс
ир
ов
ан
ия

 с
оц
иа
ль
ны

х 
ра
сх
од
ов

 и
 п
о 
ка
ки
м 

кр
ит
ер
ия
м 
из

 н
ег
о 
ра
сп
ре
де
ля
ю
тс
я 
ср
ед
ст
ва

) в
 р
ег
ио
на
х 

Ро
сс
ий
ск
ой

 Ф
ед
ер
ац
ии

. 
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тр
ан
сп
ор
тн
ы
х 
об
ъе
кт
ов

, п
ос
тр
ое
ни
е 
си
ст
ем
ы

 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ог
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
с 
уч
ет
ом

 
ин
те
ре
со
в 
гр
уп
п 
ре
ги
он
ов

. 
5.

 С
од
ей
ст
ви
е 
ре
ал
из
ац
ии

 п
ил
от
ны

х 
пр
ое
кт
ов

 с
оц
иа
ль
но

-э
ко
но
ми

че
ск
их

 р
еф
ор
м 

на
 р
ег
ио
на
ль
но
м 
и 
ме
ст
но
м 
ур
ов
ня
х 

– 
ра
зр
аб
от
ка

 и
 п
ри
ня
ти
е 
фе
де
ра
ль
но
й 

но
рм

ат
ив
но

-п
ра
во
во
й 
ба
зы

 д
ля

 п
ро
ве
де
ни
я 

эк
сп
ер
им

ен
то
в 
по

 в
не
др
ен
ию

 н
ов
ы
х 

ин
ст
ру
ме
нт
ов

 с
оц
иа
ль
но

-э
ко
но
ми

че
ск
ой

 
по
ли
ти
ки

 в
 о
тд
ел
ьн
ы
х 
су
бъ
ек
та
х 
Ф
ед
ер
ац
ии

 
и 
му

ни
ци
па
ль
ны

х 
об
ра
зо
ва
ни
ях

. 
6.

 Р
еа
ли
за
ци
я 
су
щ
ес
тв
ую

щ
их

 м
ех
ан
из
мо

в 
фи

на
нс
ов
ог
о 
по
ощ

ре
ни
я 
ре
ги
он
ов

 и
 

му
ни
ци
па
ль
ны

х 
об
ра
зо
ва
ни
й,

 
ор
ие
нт
ир
ов
ан
ны

х 
на

 п
ро
ве
де
ни
е 

пр
ио
ри
те
тн
ы
х 
ре
фо

рм
. С

оф
ин
ан
си
ро
ва
ни
е 

ус
ил
ий

 р
ег
ио
на
ль
ны

х 
и 
ме
ст
ны

х 
вл
ас
те
й 
в 

об
ла
ст
и 
пр
ов
ед
ен
ия

 с
оц
иа
ль
но

-
эк
он
ом

ич
ес
ки
х 
ре
фо

рм
 и
з ф

ед
ер
ал
ьн
ог
о 

бю
дж

ет
а.

 В
ы
яв
ле
ни
е 
и 
ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
е 

лу
чш

ей
 р
ег
ио
на
ль
но
й 
и 
му

ни
ци
па
ль
но
й 

пр
ак
ти
ки

 в
 о
бл
ас
ти

 п
ро
ве
де
ни
я 
со
ци
ал
ьн
о-

эк
он
ом

ич
ес
ки
х 
ре
фо

рм
. 

7.
 П

од
де
рж

ка
 п
ил
от
ны

х 
эк
он
ом

ич
ес
ки
х 

пр
ое
кт
ов

 и
 и
ме
ю
щ
их

 ф
ед
ер
ал
ьн
ое

 зн
ач
ен
ие

 
ку
ль
ту
рн
ы
х 
ин
иц
иа
ти
в 
да
нн
ы
х 
ре
ги
он
ов

. 
Ра
зм
ещ

ен
ие

 в
 о
по
рн
ы
х 
ре
ги
он
ах

 с
оц
иа
ль
но

-
ку
ль
ту
рн
ы
х 
уч
ре
ж
де
ни
й,

 и
ме
ю
щ
их

 
фе
де
ра
ль
но
е 
зн
ач
ен
ие

 (н
ац
ио
на
ль
ны

х 
ун
ив
ер
си
те
то
в 
ка
к 
це
нт
ро
в 
ун
ив
ер
си
те
тс
ки
х 

ок
ру
го
в,

 к
ру
пн
ы
х 
ку
ль
ту
рн
ы
х 
ко
мп

ле
кс
ов

 и
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пр
.).

 С
оз
да
ни
я 
ин
ст
ит
ут
ов

 п
ри
ем
а 
и 

ад
ап
та
ци
и 
ми

гр
ац
ио
нн
ы
х 
по
то
ко
в.

 
8.

 С
оз
да
ни
е 
ст
им

ул
ов

 д
ля

 р
еа
ли
за
ци
и 

пр
ое
кт
ов

 п
о 
ра
зв
ит
ию

 с
оц
иа
ль
но
й 

ин
фр

ас
тр
ук
ту
ры

 и
 с
од
ей
ст
ви
е 
ре
ги
он
ал
ьн
ы
м 

и 
ме
ст
ны

м 
вл
ас
тя
м 
в 
ре
ал
из
ац
ии

 т
ак
их

 
пр
ое
кт
ов

 п
ри

 п
ом

ощ
и 
Ф
С
С
Р 
И

 Ф
Ф
РР

. 
5 

У
лу
чш

ен
ие

 
эк
ол
ог
ич
ес
ко
й 

об
ст
ан
ов
ки

 в
 р
ег
ио
на
х 

 

 Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
е 
це
ле
вы

е 
пр
ог
ра
мм

ы
  

1.
В
не
др
ен
ие

 э
не
рг
о-

 и
 

ре
су
рс
ос
бе
ре
га
ю
щ
их

 т
ех
но
ло
ги
й 

2.
 
Ра
зр
аб
от
ка

 п
ро
гр
ам
м 
оз
до
ро
вл
ен
ия

 
ок
ру
ж
аю

щ
ей

 с
ре
ды

  н
а 
эк
ол
ог
ич
ес
ки

 
не
бл
аг
оп
ол
уч
ны

х 
те
рр
ит
ор
ия
х,

 в
 т
ом

 
чи
сл
е 
ре
ку
ль
ти
ва
ци
и 
зе
ме
ль

 
3.

 
Ра
зр
аб
от
ка

 п
ро
гр
ам
м 
бе
зо
па
сн
ог
о 

об
ра
щ
ен
ия

 с
 о
тх
од
ам
и,

 в
кл
ю
ча
я 
их

 
ут
ил
из
ац
ию

 
4.

 
В
не
др
ен
ие

 п
ер
сп
ек
ти
вн
ы
х 
сх
ем

 
ра
зв
ит
ия

 и
 р
аз
ме
щ
ен
ия

 о
со
бо

 
ох
ра
ня
ем
ы
х 
пр
ир
од
ны

х 
те
рр
ит
ор
ий

 
 

 

1.
 у
ве
ли
че
ни
е 
те
мп

ов
 р
ек
ул
ьт
ив
ац
ии

 зе
ме
ль

 
2.

 у
ве
ли
че
ни
е 
до
ли

 о
со
бо

 о
хр
ан
яе
мы

х 
те
рр
ит
ор
ий

 
3.

 у
лу
чш

ен
ие

 э
ко
ло
ги
че
ск
ой

 о
бс
та
но
вк
и 

(о
зд
ор
ов
ле
ни
е)

 в
 

эк
ол
ог
ич
ес
ки

 н
еб
ла
го
пр
ия
тн
ы
х 
ре
ги
он
ах
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