
Лекция 8.     Региональное развитие России. 

  Причины особенностей регионального развития России: 

Россия одна из немногих  стран, в которых география так сильно 

предопределяет специфику общественной жизни. Для разработки 

эффективной региональной стратегии необходимо учитывать географические 

особенности. Две группы особенностей: 

 Исконные (культурные, природные) 

1. Огромная территория – самая большая страна в мире. Это и позитивный 

фактор развития (обилие ресурсов, разнообразие условий), и негативный 

(низкая плотность населения, трудности взаимодействия, затраты на 

преодоление расстояний)  

2. Суровая природа – Россия расположена в суровом северо-восточном углу 

Евразии, три четверти ее территории покрыты тундрой и тайгой на вечной 

мерзлоте, лишь пятая часть пригодна для распашки, но половина этой 

территории в зоне рискованного земледелия.  

3. Контрасты размещения – 3\4 населения сосредоточены в европейской части, 

которая составляет 1\4 территории страны. На пространство от Урала до 

Дальнего Востока приходится четверть населения. Основная часть ресурсов 

расположена далеко от главных хозяйственных центров.  

4. «Одномерность» – освоенная часть страны притиснута к южной границе и 

тянется полосой на десяток тысяч километров с запада на восток.  

5. Противоречивость географии – разнообразность природы и монотонность 

вдоль обжитой полосы; отсутствие гор и поперечность рек, диспропорции в 

уровне и характере хозяйственного развития.  



6. Сложность территориальной структуры – сосуществование простоты и 

хаотичности. Концентрация жизни в крупных городах, падение плотности 

населения, хозяйственной активности по мере удаления от центров.  

7. Аспатиальность культуры – этим научным термином обозначается 

ослабленность в русской культуре реакции на пространство. Это свойство 

примиряет россиян с централизмом в управлении, они привыкли определять 

свое географическое положение по административно-территориальному 

делению, а не по историко-культурным районам, как другие.  

 Преходящие (новейшая история)  

1. Гигантизм, гиперконцентрация – упор на гигантские предприятия, регионы-

локомотивы. В основе – монополизм суперзаводов, гипертрофия столичных 

городов, упадок сельской местности.  

2. Гиперспециализация регионов и центров на узком наборе видов 

хозяйственной деятельности. Из-за этого структурно-отраслевые сдвиги 

быстро перерастают в региональные, а регионы оказываются в зависимости о  

поставок извне.  

3. Нерасчлененность производств и социальной сферы – градообразующие 

предприятия. «Закрытые города» – наследие советского военно-

промышленного комплекса. В таких условиях экономические изменения 

вызывают тяжелые социальные последствия.  

4. Окостенение административно-территориальных границ – втиснутость всех 

видов общественной жизни в рамки границ областей и республик.  

5. Сильные территориальные контрасты во всех сферах хозяйственной, 

социальной и политической жизни.  

Процессы регионализации в современной России 

Региональное развитие России характеризуется  следующими тенденциями: 



- сложились серьезные ценовые перекосы, в результате чего межрегиональные 

различия в уровне жизни возрастают;  

- децентрализация власти, приводит к распаду общественной солидарности, 

ответственность перекладывается на местную власть, у которой нет 

возможностей ведения самостоятельного хозяйства;  

- отсутствуют стимулы к долгосрочному инвестированию; 

- нестабильное экономическое развитие; 

- в привилегированное положение попали сырьевые регионы с высоким 

экспортным потенциалом; 

- в силу различного воздействия экономических реформ на регионы 

нарастают межрегиональные диспропорции; 

- -  экономическая дезинтеграция, проявляющаяся в  стремлении ряда 

регионов односторонне использовать свои экспортные преимущества, 

не выполнять обязательств перед федеральным бюджетом, не учитывать 

общенациональных интересов.  

  Регион как форма территориальной организации социальной структуры 

Жизнь общества организована во времени и пространстве. На основе единых 

социально-экономических условий проживания у жителей конкретного 

поселения (территории) формируются группообразующие социальные 

признаки, складываются общие интересы, существование которых и 

фиксирует факт социально-территориальных различий. Совокупность 

устойчивых социальных связей И отношений между людьми, возникающих в 

процессе их   совместного проживания на определенной локальной 

территории, совместного использования ее природно- экономических, 

социальных ресурсов и условий порождает особую общность людей — 

социально-территориальную. 



Определение социально-территориальной общности: социально- 

территориальная общность является устойчивой совокупностью людей, 

объединенных единством   пространственных условий жизни, хозяйственного  

уклада, социально-экономических интересов, истории и культуры.  

Признаки социально-территориальной общности: 

   Социально-территориальная общность отличается: 

1) относительной пространственной обособленностью; 

2) целостностью и внутренней содержательностью социальных связей и 

отношений (преобладание «силовых полей» внутренних социальных связей 

над внешними);  

3) самодостаточностью внутренней жизни в рамках локальной территории, 

природно-ресурсный и хозяйственный потенциал которой обеспечивает 

социальное воспроизводство населения. 

Подход к региону как к социуму. 

Данный подход шире экономического, он включает культурные, 

этносоциальные, образовательные, медицинские, политические, социально-

психологические и другие аспекты жизни регионального социума. 

Регионализм исторически всегда выступал в качестве фактора 

дифференциации и структурирования общества. Региональные условия и 

особенности жизни людей - хозяйственный уклад, тип расселения, образ 

жизни, повседневный быт и культура — выражают различия между 

отдельными социально-территориальными общностями, формируют 

социальную структуру общества.  

Внутренняя системная структура регионального образования состоит из 

элементов: 



• природно-экономическая система (географическая зона  степная, 

горная, приморская и т.п.); 

•  производственно-экономическая система (хозяйственная 

специализация, структура экономики, тип технологического уклада, 

структура производственных сил, тип и эффективность экономики 

региона, транспортно коммуникационная система, производственная 

инфраструктура и т.п.); 

Элементы социальной структуры: 

• социальная инфраструктура (уровни и характер различия отраслей 

обслуживания населения: здравоохранение, образование,  наука, 

информация, культура и т.п.) 

•  система расселения (тип расселения населения по территории, 

структура городских и сельских поселений и т.п.); 

• социально- демографическая система (тип и уровень воспроизводства 

населения, половозрастная динамика) 

•  система регионального управления (территориально -

административное деление, структура органов власти и управления и 

т.п.). 

• плотность (численность населения, объем валового регионального 

продукта, природные ресурсы, основной капитал); 

•  размещение (показатели равномерности, дифференциации, 

концентрации, распределения населения). 

Характеристики качества социального пространства: связанность 

(интенсивность социальных и экономических связей между частями и 

элементами пространства, условия мобильности услуг, капитала, людей, 

определенные развитием транспортных и коммуникационных связей). 



Регион как система 

•    Регион, являясь относительно автономным социально-экономическим 

образованием, это — открытая система, т.е. располагая 

многочисленными связями и отношениями он «вписан», включен в 

более широкую систему — общество в целом. В этом своем качестве 

каждый регион включен в целостную национальную систему 

социально-экономических процессов:  

• демографических  - динамика расселения, миграционные процессы, 

социальная мобильность; 

• экономических - кооперация и разделение труда и производства, 

национальный рынок, единая энергетическая система, 

общенациональный бюджет и т.п;  

• национальную региональную политику -бюджетные отношения в 

системе «центр — регион», социальные трансферты, государственная 

поддержка проблемных регионов и т.п. 

ВЫВОД: Каждый регион, социально-территориальная общность, обладая 

безусловными признаками автономии и самодостаточности, одновременно 

является частью целого, выполняет и представляет интересы и потребности 

общества в целом, общенациональные функции и задачи. 

 


