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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Регионоведение» – учебная дисциплина, которую изучают студенты 
I курса, обучающиеся по направлению 034700.62  «Документоведение и 
архивоведение». Эта дисциплина сравнительно недавно появилась в цикле 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин.  

Освоение дисциплины опирается на полученные ранее знания по ба-
зовым и смежным для «Регионоведения» дисциплинам, таким как «Исто-
рия», «Всеобщая история», «Экономика», «География», «Иностранный 
язык». Основные положения предмета могут быть использованы в даль-
нейшем при изучении дисциплин «История России», «Всеобщая история», 
«Политология», «Экономика».  

Полученные знания помогут формированию у студентов целостного 
представления о факторах, оказывающих непосредственное влияние на ход 
складывания регионов и исторического развития зарубежных государств и 
России; определять специфику экономического и социально-политического 
развития современных регионов мира и место России в региональных ми-
ровых процессах; ориентироваться в особенностях и динамике процессов 
глобализации и регионализации; выявлять наиболее актуальные проблемы 
регионоведения.  

Следует отметить, что учебных пособий по регионоведению пока 
недостаточно. Авторы имеющихся работ исследуют экономические регионы 
России, региональную политику нашей страны, международные отноше-
ния, политическую географию.  

В числе  пособий, которые могли бы быть использованы в обучении 
по направлению «Документоведение и архивоведение», необходимо отме-
тить работу М. В. Ивановой «Введение в регионоведение» [9]. Ценным 
представляется учебник Ю. Н. Гладкого и А. И. Чистобаева «Регионоведе-
ние» [8].  

В предлагаемом пособии уделяется внимание ключевым проблемам 
дисциплины «Регионоведение»; рассмотрены основные понятия и терми-
ны, используемые в ходе изучения дисциплины; освещены вопросы фор-
мирования регионов в мире и особенностей их развития; рассмотрены эта-
пы складывания регионов России, начиная с XVIII в. до современности.  
В предлагаемом учебном пособии подробно охарактеризована социально-
экономическая обстановка на Дальнем Востоке России, выявлены ключе-
вые проблемы этого региона.  

Подобное изложение материала позволит студентам получить пред-
ставление о цели и задачах научной дисциплины «Регионоведение», о спе-
цифике регионального развития мира, о месте и роли России в междуна-
родном взаимодействии, о региональных особенностях и проблемах разви-
тия самой России.  
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1. НАУКА О РЕГИОНАХ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
 
Изучение стран, регионов и народов мира берет свое начало в глубо-

кой древности. Исследованию подвергались не только страны, но и регионы.  
В качестве рабочего определения термина «регионоведение» пред-

ставляется возможным использовать трактовку отечественных ученых  
Ю. Н. Гладкого и А. И. Чистобаева. Регионоведение – «область научного 
и образовательного знания, имеющая целью изучение специфики социально-
экономического, политического, культурного, природного, экологического 
развития относительно целостных территориальных образований, именуе-
мых регионами»1.  

Важнейшей задачей регионоведения является разработка теоретиче-
ских основ формирования и развития экономических районов в условиях 
становления и развития рыночных отношений, разработка программ раз-
вития экономических районов в условиях рынка, разработка рекомендаций 
по совершенствованию структуры и управления экономических районов. 

Характеристика современного военно-политического и социально-
экономического миропорядка вряд ли возможна без использования таких 
понятий, как «глобализация» и «регионализация». Знание региональной 
истории, культуры, географии, экономики, политических процессов пред-
ставляется необходимым и в связи с активизировавшимися культурными и 
туристическими контактами между народами разных частей света.  

Понятие глобализация в настоящее время относится к числу наибо-
лее популярных и широко применяемых понятий, которое используют в 
своих выступлениях политики, дипломаты, журналисты, ученые. При этом 
единства мнений относительно предпосылок, проявлений и последствий 
глобализации не было и нет.  

Впервые к изучению процессов глобализации в новейшей истории 
обратились американские и французские исследователи середины ХХ сто-
летия (Г. Кан, Р. Хейлбронер, Д. Медоуз, М. Альбер, Ф. Бродель и др.). 
Активизация научных дискуссий произошла в связи с необходимостью ос-
мысления тех процессов, которые охватили мир во второй половине ХХ в. 
Вместе с тем нельзя сказать, что явления глобализации относятся к совре-
менным реалиям. Известный французский ученый Фернан Бродель полага-
ет, что глобализация зародилась еще в XV в. Американские ученые Р. Ро-
бертсон и М. Уотерс относят появление глобализации к рубежу XV – XVI вв.  

Несмотря на то, что черты глобализации были выделены еще Син-
Симоном, Г. Гегелем, И. Кантом, К. Марксом, М. Вебером, термин «глоба-
лизация» был использован в публикации «Новое образование» в 1952 г. 
                                                            
1 Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: учебник. М., 2002. С. 43.  
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для обозначения целостного представления накопленного опыта в области 
образования. Однако в научный оборот его ввел в 1983 г. американский 
экономист Т. Левитт. Большое значение для появления теории глобализа-
ции имело создание теории модернизации И. Валлерстайна приблизительно 
в 1970 г. К 1980-м гг. произошел качественный скачок в создании теории 
глобализации, что было связано с деятельностью британского социолога  
Р. Робертсона. По мнению Р. Робертсона, глобализация – это процесс все-
возрастающего воздействия различных факторов международного значе-
ния (экономических и политических связей, культурного и информацион-
ного обмена) на социальную действительность в отдельных странах2.  

До настоящего времени ученые не смогли выработать единого опре-
деления термина «глобализация». Тем не менее можно считать, что глоба-
лизация – это процесс, в ходе которого мир преобразуется в единую гло-
бальную систему.  

Так же как и с определением глобализации, ученые не выработали 
единого определения понятия регионализация, т.е. стремления к само-
стоятельности местных экономик, усилению роли местного самоуправле-
ния в выработке стратегий развития региона. Принято считать, что регио-
нализация – это развитие, укрепление экономических, политических и 
иных связей между областями или государствами, входящими в один ре-
гион; возникновение региональных объединений государств3. 

Регионализация породила такое явление, как регионализм. Автор 
учебника «Инфраструктура регионов мира» М. П. Комаров считает, что 
под регионализмом следует понимать ту часть «общественных отношений, 
которая в центр внимания ставит отношения регионов с государством или 
государств региона между различными системами внутри них»4. 

Среди ученых существуют разные позиции и относительно опреде-
ления понятия регион. Слово «регион» в переводе с латинского означает 
«область», «округ».  

В настоящее время выделяется несколько подходов к определению 
понятия «регион», например: 

I. Территориальный подход. В соответствии с ним регион представ-
ляет собой территорию, формирующуюся в рамках административно-
территориальной единицы; объединяет несколько административно-терри-
ториальных единиц; является частью административно-территориальных 
единиц; объединяет территории нескольких стран или их часть.  

                                                            
2 Robertson R., Lechner F. Modernization, Globalization and the Problem of Culture in the 
World-Systems Theory // Theory, Culture & Society. 1985. № 3; Robertson R. Globalization 
Theory and Civilization Analysis // Comparative Civilizations Review. 1987. Vol. 17. 
3 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. М., 1999. 479 с. URL: //http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19314 
4 Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира: учебник. СПб., 2000. С. 9. 
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II. Экономический подход, при использовании которого регион рас-
сматривается как часть народнохозяйственного комплекса страны.  

III. Социально-экономический подход, в соответствии с которым 
уровень жизни населения региона связывается в результатами его эконо-
мического развития.  

IV. Политико-исторический подход, который связан с исследованием 
места и роли региона в государстве и изучением влияния политических и 
иных изменений в регионе на формирование потенциала государства.  

V. Географо-политологический подход, в основе которого лежит 
проблема влияния границ и их стабильности на состояние международных 
отношений. 

В настоящее время имеет место значительное количество классифи-
каций региона. В основу классификации региона обычно положены сле-
дующие критерии: уровень и темпы экономического развития, тип терри-
ториальной структуры, коэффициент плотности населения, темпы прироста 
населения, характер и коэффициент производственной специализации и др.  

Несмотря на разнообразие классификаций, среди них можно выде-
лить четыре основные группы: 

1. Простые регионы, выделяемые по единичным признакам (напри-
мер, темпы экономического роста, плотность населения, хозяйственная 
специализация региона). 

2. Сложные регионы, выделяемые по совокупности признаков.  
3. Регионы, выделяемые по ключевым проблемам развития: 
- депрессивные – регионы, экономическое состояние которых в силу 

объективных исторических условий существенно ниже среднего в стране;  
- стагнирующие – регионы, имеющие низкие темпы развития;  
- пионерные – регионы нового освоения; 
- программные (плановые) – регионы, на которые распространяются 

целевые программы социально-экономического развития; территория этого 
региона становится особым объектом управления.  

4. Регионы, способные проводить самостоятельную экономическую 
политику5.  

В наиболее обобщенном виде под регионом принято понимать круп-
ные объединения частей государства или межгосударственные образова-
ния. Профессор А. Д. Воскресенский считает, что под регионом следует 
понимать определенную территорию, представляющую «собой сложный 
территориально-экономический и национально-культурный комплекс, ко-
торый может быть ограничен признаками наличия, интенсивности, много-
образия и взаимосвязанности явлений, выражающихся в виде специфиче-
ской однородности географических, природных, экономических, социально-
                                                            
5 Введение в региональную экономику. URL: //http://cde.osu.ru/demoversion/course150/ 
glava1_2.html 
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исторических, национально-культурных условий, служащих основанием 
для того, чтобы выделить эту территорию»6. Такое определение позволяет 
относить к регионам территории внутри отдельных стран, а также терри-
тории, охватывающие несколько стран. Таким образом, появляется воз-
можность говорить о «внутренних» и «внешних» регионах.  

Количество «внешних» регионов велико. Опираясь на исследования 
А. Д. Воскресенского7, М. В. Иванова выделяет такие «внешние» регионы 
(приложение 1): 

1. Географические макрорегионы – Африка, Азия, Америка, Европа, 
Австралия и Океания; мезорегионы (средние регионы) – Европа, Цен-
тральная, Северная и Южная Америка, Австралия и Океания, Северо-
Восточная, Западная, Южная и Центральная Азия, Северная (арабская) 
Африка и Африка южнее Сахары; регионы (субрегионы) – Америка (Цен-
тральная, Северная, Южная), Европа (существует несколько вариантов 
членения региона Европа, во-первых, Северная, Восточная, Центральная и 
Южная; во-вторых, Западная, Центральная, Восточная. В состав региона 
Европа в разных классификациях может быть включено разное количество 
стран), Западная (Юго-Западная) Азия (с делением на Ближний и Средний 
Восток). В свою очередь, понятие «Ближний и Средний Восток» шире, чем 
Юго-Западная Азия, поскольку в него включают не только шестнадцать 
государств последней, но и Египет и Судан.  

При таком членении регион рассматривается как обширная террито-
рия, охватывающая главные подразделения континентов или их целостные 
части. 

2. Историко-культурные регионы: китайский, корейский, вьетнам-
ский (Вьетнам, Лаос, Камбоджа), индийский (Индия, Непал, Бутан, Шри-
Ланка), индо-иранский (Пакистан, Афганистан, Иран, Таджикистан), 
тюркский (состоящий из шести государств), арабский (состоящий из сем-
надцати государств), российский (Россия, Украина, Белоруссия или, в дру-
гой интерпретации, страны СНГ), европейский (состоящий из тринадцати 
стран). Североамериканский, латиноамериканский, африканский регионы 
объединяются в соответствующие региональные общности по таким пара-
метрам, как геополитическая традиция, современная тенденция к интегра-
ции, этнолингвистическое, этнокультурное, этнопсихологическое единство.  

В основе данного членения мира положены историко-культурные 
параметры.  

                                                            
6 Восток / Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных 
отношений: учебное пособие (под ред. А.Д. Воскресенского). М., 2002. С. 9.  
7 Воскресенский А.Д. Региональные подсистемы международных отношений и регионы 
(к постановке проблемы). М., 2002. С. 9.  
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3. Культурно-религиозные макрорегионы, или цивилизационные 
комплексы (конфуцианско-буддийский, индуистский, мусульманский, 
православный, западно-христианский, латиноамериканский, африканский, 
тихоокеанский (или японский) регионы).  

При делении мира на культурно-религиозные макрорегионы, или ци-
вилизационные комплексы, регион рассматривается как часть, характери-
зующаяся общностью исторического развития территории, географическо-
го положения (в большей степени), природных и трудовых ресурсов, спе-
циализацией хозяйства (в меньшей степени).  

4. Международно-политические регионы. Такое деление возможно 
при изучении международных отношений. В этом случае регион – это «со-
вокупность явлений международной жизни, протекающих в определенных 
территориально-временных координатах, объединенных общей логикой 
таким образом, что эта логика и координаты ее существования являются 
взаимообусловленными». К международно-политическим регионам мож-
но, исходя из трактовки этой разновидности регионов, отнести зоны дейст-
вия таких международных организаций, как НАТО, АСЕАН, Организация 
центрально-американских государств, Организация американских госу-
дарств, СНГ и т.д.  

5. Геоэкономические и геополитические регионы. Это такие агломе-
рации (территориальное экономическое образование, отличающееся высо-
ким уровнем концентрации предприятий различных отраслей хозяйства, 
инфраструктурных объектов и научных учреждений) государств, которые 
строятся по принципу экономической кооперации и совместной системы 
безопасности, объединены историческими проблемами, конфликтами или 
спорами.  

Так, к геополитическим регионам, пространствам, связанным высо-
кой интенсивностью политических, экономических, культурных, военно-
политических связей, относят Северную Америку (с лидерством США), 
Западную Европу, Восточную Азию (где на роль лидера претендуют КНР 
и Япония), Южную Азию (с доминирующими пока позициями Индии), 
Исламский «полумесяц» (к традиционно относимым к этому региону стра-
нам в настоящее время могут относить и государства Средней Азии),  
«евразийская гроздь» постсоветских государств8. К геоэкономическим – 
американское, европейское, азиатско-тихоокеанское сообщества соразви-
тия. Очертания геоэкономических регионов приобретают в последнее  
время такие культурно-исторические регионы, как Юго-Восточная Азия, 
страны арабского Магриба, страны Персидского залива и т.д.  
  

                                                            
8 Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная география зару-
бежных стран: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. М., 2006. С. 149.  



10 

Отдельные страны по ряду параметров могут входить в несколько 
региональных кластеров9.  

Существуют и дискуссионные вопросы, связанные с определением 
границ регионов. Так, например, остается открытым вопрос о границах со-
временной Восточной Европы, поскольку в постсоветский период к стра-
нам Восточной Европы стали относиться Эстония, Латвия, Литва, Бело-
руссия, Украина, Молдавия, а бывшие страны Восточной Европы (страны 
«народной демократии») – к странам Центрально-Восточной Европы.  

Не получил единства мнений ученых и вопрос о границах Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР), который разделен на несколько субрегио-
нов. Существует несколько вариантов территориального деления АТР.  
Во-первых, в АТР входят территории восточного побережья Азии, Австра-
лии, западного побережья обеих Америк. Во-вторых,  страны Тихоокеан-
ской Азии и Южной Азии (без латиноамериканских государств), США, 
Австралия и Новая Зеландия. В-третьих,  страны, находящиеся в зоне 
между Беринговым проливом и Мьянмой.  

Таким образом, регионы мира имеют свою национальную, конфес-
сиональную, социально-экономическую специфику, разный территориаль-
ный состав и реализовывают различные цели.  

Регионы, сложившиеся на территории отдельной страны, называются 
«внутренними».  

Российские регионы находятся в разных природно-климатических 
условиях, имеют разный уровень экономического развития и отраслевую 
специфику, отличаются плотностью населения, культурными и конфес-
сиональными традициями. Все это оказывает влияние на уровень и специ-
фику жизни населения в том или ином регионе нашей страны10.  

В современной России обычно выделяют следующие регионы: 
1. трудоизбыточные (регионы, имеющие избыток рабочей силы в 

трудоспособном возрасте) – республики Северного Кавказа, Ставрополь-
ский и Краснодарский края, Ростовская область; 

2. многоотраслевые и депрессивные – значительная часть зоны  
Севера, Поволжский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский регионы; 

3. приграничные – Калининградская область, Приморский край,  
Хабаровский край, Северный Кавказ; 

4. экологически опасные – Мурманская область, Поволжье, Урал, 
Кузбасс.  

Образование регионов, их слияние, дробление и укрупнение состав-
ляют сущность процессов регионализации.  
  

                                                            
9 Иванова М.В. Введение в регионоведение: учебное пособие. Томск, 2008. С. 9-11.  
10 Об экономическом районировании России см. раздел 5 настоящего пособия.  
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Крупными частями регионов, имеющими специфические черты и 
особенности, являются субрегионы. Субрегионы выделяются не во всех  
регионах.  

Методы, используемые в регионоведческих исследованиях: 
I. Общенаучные методы. 
- Наблюдение. Используется при исследовании особенностей поли-

тического развития, образа жизни, экономической и хозяйственной дея-
тельности населения. 

- Описание. Используется для фиксации найденной информации.  
- Сравнение. По отдельным признакам позволяет выявить особенно-

сти, сходство и различие исследуемых объектов.  
- Статистический метод. Используется при обработке и системати-

зации полученных материалов. Позволяет проводить прогнозно-аналити-
ческие исследования.  

- Экономико-математического моделирования. Позволяет опреде-
лить территориальные пропорции развития экономики страны, составить 
модель оптимального размещения отраслей хозяйства, составить модель 
формирования хозяйственных комплексов регионов.  

II. Методы отдельных наук в регионоведении.  
- Метод системного анализа, позволяющий изучить комплексное 

развитие региона.  
- Картографический метод, позволяющий проводить исследования 

политико-географических, экономико-географических и физико-географи-
ческих объектов и явлений по карте.  

- Метод источниковедческого анализа и синтеза позволяет опреде-
лить основные виды источников для изучения регионов.  

- Метод циклов, основывающийся на тезисе, что практически всем 
пространственно-временным структурам присуща цикличность.  

- Балансовые методы, представляющие совокупность математиче-
ских расчетов, позволяющие подвергнуть анализу функционирование и 
развитие политических и социально-экономических систем региона.  

Представленные методы не являются исчерпывающими. Однако  
ясно, что для всестороннего изучения регионов следует использовать  
широкий круг научно-исследовательских методов.  

К регионообразующим факторам относят:  
- историю освоения и формирования региона; 
- государственное и территориальное устройство, которые позволяют 

определить роль и место региона в административно-территориальном 
устройстве государства, выявив характер взаимоотношений между регио-
ном и центром;  

- географические и климатические условия, природные ресурсы, 
которые оказывают влияние на размеры границ региона; численность про-
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живающего населения и сферу его занятости; количество полезных иско-
паемых и площади сельскохозяйственных угодий, экологическую безопас-
ность;  

- народонаселение, его динамику, расселение и урбанизацию, 
влияющие на условия проживания; 

- этнический состав населения. Культурная и религиозная жизнь 
многих народов оказывает влияние на специфику развития регионов; 

- уровень экономического развития. Показателем экономического 
развития региона выступает развитие его инфраструктуры; 

- трудовые ресурсы, количество, занятость и профессионализм кото-
рых оказывают влияние на динамичное развитие региона; 

- межрегиональные и международные связи региона, поскольку без 
взаимодействия на разных уровнях невозможно определить перспективные 
векторы развития регионов.  

Таким образом, регионоведение является самостоятельной ком-
плексной научной дисциплиной, изучающей разнообразные факторы фор-
мирования и развития территориальных сообществ.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дайте определение понятия «регион». Почему нет универсального 

определения этого понятия? 
2. Выделите основные группы классификаций регионов.  
3. Назовите основные группы «внешних» регионов.  
4. Какие методы используются в регионоведческих исследованиях?  
 

2. ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА  
(V – XXI вв.) 

 
На формирование европейских регионов большое влияние оказали 

особенности исторического и этнического развития этой части мира.  
Нашествия гуннов, норманнов, арабов, славян, имевшие место в раз-

ные периоды средневековья, способствовали складыванию карты Европы. 
Заметный след в освоение и формирование территорий европейской части 
мира оставили кельты, являвшиеся в I тыс. до н.э. основным населением 
Центральной и Западной Европы.  

Важную роль в делении Европы сыграли германские племена, кото-
рые оседали на захваченных землях и способствовали их освоению. По-
степенно на территории бывшей Римской империи начался процесс обра-
зования варварских государств. Не имея общей этнической основы, эти го-
сударства послужили базой для становления феодальных государств. 
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К V в. Римская империя охватывала почти всю территорию Западной 
Европы и делилась на две префектуры (Италию и Галлию). Каждая из пре-
фектур состояла из диоцезов, а те, в свою очередь, из провинций. С начала 
V в. на территориях провинций стали возникать «варварские государства» 
германских племен: Тулузское королевство вестготов, Бургундское коро-
левство, Уэссекс, Эссекс, Нортумбрия и Мерсия (Британские острова).  

В конце V в. земли Италии (Центральная и Северная части) были за-
хвачены остготами. Остготское государство просуществовало до середины 
VI в. Однако уже в 568 г. территории Северной и Центральной Италии  
были завоеваны лангобардами. Лангобардское королевство (центр г. Павия) 
во второй половине VIII в. вошло в состав империи Карла Великого.  

Среди «варварских королевств» средневековой Европы необходимо 
отметить государство франков, которые, начиная с III в., постепенно ос-
ваивали территории и распространяли свое влияние по Рейну. В начале  
VI в. произошло объединение трех ветвей франкской группы германских 
племен (салические франки, рипуарские франки, хатты), а их владения 
простирались до Луары. Центром нового государственного образования 
стал г. Париж. Однако во второй половине VI в. в результате дробления 
Франкского государства (самостоятельными территориями стали Бургун-
дия, Аквитания, уделы с центрами в Париже, Орлеане, Суассоне, Реймсе) 
были созданы две области – Нейстрия (к западу от Сены) и Австразия  
(к востоку от Сены).  

К VIII в. территория Франкского государства возродилась. Ее глав-
ной частью являлись королевства Восточно-Франкское, Лангобардское и 
Аквитания. Указанные королевства дробились на более мелкие территори-
альные единицы – паги11 (в галльских землях) и гау (в зарейнских землях). 
Во времена правления Карла Великого (конец VIII – начало IX вв.) появи-
лась новая административная единица – графство. На окраинах империи 
сформировались пограничные марки (маркграфства): Испанская, Бретон-
ская, Датская, Сорбская, Саксонский рубеж, Восточная (Паннонская), 
Фриуль.  

К IX – X вв. на территории Европы располагалось несколько госу-
дарственных объединений. Каждое из владений делилось на более мелкие 
фьефы12, состав которых постоянно менялся. К XI в. наряду с общеприня-
тыми названиями королевства (Каролингия или Западное Франкское госу-
дарство) в употребление вошло название Франция. Впервые оно возникло 
еще при первой французской династии Меровингов (конец V – середина 
VIII вв.) и использовалось по отношению к землям, лежавшим между Ней-
                                                            
11 Паги и гау – небольшие области под управлением независимых выборных вождей и с 
собственной системой правосудия.  
12 Фьеф – участок земли, владелец которого в своих пределах пользовался большой  
самостоятельностью и имел верховные права по отношению к населению. 
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стрией и Австразией, району Реймса, Лана, Вердена и Меца. В VIII – IX вв. 
понятие «Франция» относилось уже ко всей северо-восточной части За-
падно-Франкского королевства. До XV в. домен французских королей уве-
личивался за счет присоединения соседних фьефов путем заключения ди-
настических браков, войн, покупки земель. К концу XV в. в состав коро-
левского домена не входили г. Кале с прилегающими территориями (при-
надлежал англичанам) и герцогство Бретань. Постоянной столицей стал  
г. Париж.  

В XV в. прекратило существование Бургундское государство, разные 
части которого была поделены между Францией, Савойским домом, папами 
(Авиньоном) и союзом швейцарских кантонов.  

Значительную и важную часть Европы занимали территории, вхо-
дившие в состав Империи, которая с XV в. получила наименование Свя-
щенная Римская империя германской нации. Образовавшись в 962 г., Им-
перия представляла собой объединение племенных герцогств, количество 
которых постепенно увеличивалось. В 1356 г. структура Империи была 
оформлена законодательно. Крупными феодальными владениями были ко-
ролевство Чешское, герцогство Саксонское, маркграфство Бранденбург-
ское, пфальцграфство Рейнское, Кельнское, Майнцкое и Трирское архи-
епископства. Крупнейшими территориальными образованиями, входив-
шими в состав Империи, были герцогства Вюртембергское, Баварское, 
Голштинское и Браунгшвейгское, эрцгерцогство Австрийское, маркграф-
ство Мейсенское, ландграфство Гессен, архиепископства и епископства 
Зальцбург, Бремен, Мюнстер, Триент, графства Тироль, Клеве, имперские 
города Бремен, Нюренберг, Страсбург, Вормс, Кельн и многие другие.  
В XIV в. начался процесс складывания городских союзов. Были оформлены 
Швабский, Рейнский и Ганзейский союзы.  

На протяжении XII – XIII вв. немецкие феодалы вели активную за-
хватническую политику, присоединяя славянские земли на востоке и юге, 
одновременно истребляя местное население. В ходе таких завоеваний  
были созданы маркграфства Бранденбург, Моравия и Лаузиц, герцогства 
Померания, Мекленбург, Штирия, Силезия, Каринтия и Крайна.  

На Апеннинском полуострове большинство итальянских городов по-
лучили право на самоуправление в конце XII в. В это время крупными 
феодальными владениями были имперские герцогства Сполето и Тоскан-
ское, маркизаты Салюццо и Монферрат, норманское Королевство обеих 
Сицилий, Анконская и Тревизско-Веронская марки, Папское государство. 
В начале XIII в. в Италии возникло значительное количество городских 
коммун, позднее превратившихся в сеньории. Наиболее известными были 
Милан, Верона, Мантуя, Феррара, которые постепенно захватили всю тер-
риторию Северной Италии. В Средней Италии крупными государствами 
были Флоренция и Папская область. Южная часть Апеннинского полуост-
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рова, Сардиния и Сицилия были под властью Неаполитанского королевст-
ва. Большую роль в жизни Европы играли торговые республики Венеция, 
Генуя, Пиза, Сиена, Савойское герцогство, в состав которого входили 
швейцарские, французские и пьемонтские владения Савойского дома. 

В середине XI в. на Пиренейском полуострове сложились королевства 
Наварра, Арагон, Кастилия (два последних стали основой возникшей в 
первой половине XII в. Португалии). К концу XIII в. политическая струк-
тура испанских государств выглядела таким образом: объединенное Кас-
тильское королевство состояло из королевства Леон (оно же, в свою оче-
редь, из собственно королевства Леон и королевства Галисия), королевства 
Кастилия (Старая Кастилия, Астурия, вольные области Алава, Гвипускоа, 
Бискайя) и новых основанных на отвоеванных землях королевств – Толедо 
(Новая Кастилия), Кордова, Хаэн, Севилья и Мурсия. В состав объединен-
ного Арагонского королевства, кроме старых земель – королевство Арагон, 
графства Каталония и Руссильон, вошли новые королевства – Валенсия, 
Майорка, Сицилия и Сардиния. Португалия представляла собой объедине-
ние нескольких областей, крупнейшими из которых были королевства 
Португалия и Альгарва. В конце XV в. Кастилия и Арагон объединились 
путем династической унии, однако и после этого в течение долгого време-
ни указанное выше административное деление продолжало играть значи-
мую роль в политической жизни страны. 

На Британских островах с периода средневековья границы почти не 
менялись. Граница между Англией и Шотландией установилась в XI в. и 
практически без изменений сохранилась до настоящего времени. В конце 
XIII в. началось расширение английских территорий. Были присоединены 
североуэльские графства и Пелль, укреплённая территория вокруг ирланд-
ского Дублина.  

Земли английского государства делились на графства. Остальные 
феодальные владения на практике не существовали, а определяли положе-
ние владельца титула при дворе.  

Наряду с политическим оформлением в период средневековья нача-
лось складывание экономических регионов.  

Сельскохозяйственным центром Европы стала Италия, которая пред-
ставляла собой «цветущий сад Европы». В Италии существовали районы, 
имевшие товарную специализацию по разным видам продуктов (вино, 
оливковое масло, фрукты, зерно).  

Наряду с земледелием население Европы занималось скотоводством 
и лесными промыслами. К XIII в. в Италии и Англии развитие сельского 
хозяйства достигло высочайшего уровня. Расцвет сельского хозяйства спо-
собствовал специализации отдельных районов. Так, на юго-западе Фран-
ции появились винодельческие районы (Нижняя Бургундия, Шампань, 
Сентонж и Пуату, Тулуза). Северная (Иль-де-Франс, Фландрия, Пикардия) 
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и Центральная (Овернь, Форез) Франция стала зерновой житницей, земли 
Северной Италии и Центральной Франции славились производством шаф-
рана и вайды, в Рейнской Германии занимались виноделием.  

К XIII в. в Англии проходил процесс внутренней колонизации. Важ-
ной отраслью британского хозяйства являлось овцеводство. Короткошер-
стные породы овец получили распространение в Уэльсе и Йоркшире, а 
длинношерстные – в Линкольншире, Ланкашире и графствах южного по-
бережья островов.  

В результате усовершенствования добычи металлов (применение 
водной энергии, переход к горизонтальным шахтам и др.) к XV в. наметил-
ся подъем горных промыслов, и сложились центры горнорудного дела и 
металлообработки. Ведущие позиции занимала добыча серебра. Крупными 
серебряными рудниками в Европе стали Тироль, Саксония, Силезия, Боге-
мия, которые стали в один ряд с уже известными в то время центрами раз-
работок, такими как Альмадена в Испании и Гослар в Гарце. 

Центрами добычи и производства железа стали австрийские земли 
(Штирия, Кариния, Тироль), Вестфалия, Южная Германия, Чехия, Уэльс, 
Силезия, Леон.  

Средневековые центры переработки металлов зачастую находились 
вдали от районов добычи сырья. Крупными центрами обработки металла в 
то время стали Лондон (использовал руду из Уэльса) и Париж (использо-
вал немецкую и австрийскую руду). 

Англия экспортировала в европейские государства каменный уголь.  
К XV в. в средневековой Европе использовали выпаренную соль 

морских побережий. Крупными поставщиками соли являлись районы Се-
веро-Восточной Италии, Прованса, юго-западной части Пиренейского по-
луострова и Атлантического побережья Франции.  

В средневековой Западной Европе сложились и центры торговли: 
южный (Средиземноморский) и северный (континентальная Европа, бас-
сейны Балтийского и Северного морей). Они отличались друг от друга ха-
рактером торговых связей и предметами торговли.  

В Средиземноморском районе до Х в. центрами торговли были  
южно-итальянские города Бари, Амальфи, Гаэта. Однако уже в XI в.  
начался подъем Пизы, затем и Генуи13, которая до XIV в. являлась сопер-
ником Венеции. Конкуренцию итальянским государствам составляли Кон-
стантинополь и Александрия. В XV в. большое значение приобрел Кипр.  

Крупнейшим центром средиземноморской торговли в средние века 
являлась Венеция, владевшая самым крупным флотом. Начиная с XI в., 
Венеция постепенно завоевала ведущее положение на Адриатическом по-
бережье, а в XIV – XV вв. стала и самой большой торговой державой в 
                                                            
13 Генуэзцы первыми ввели в повседневную практику компас, перешли к зимней нави-
гации и установили регулярное сообщение с Северным морем. 
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восточной части Средиземного моря. В это время через средиземномор-
ские порты в континентальную Европу поставлялись красители и пряно-
сти, шерсть, адриатическая соль, французское и испанское вино, славян-
ские рабы.  

В XV в. характер средиземноморской торговли меняется. Широкое 
распространение получают дешевые и громоздкие товары – металлы, вино, 
хлеб. В связи с этим утверждается доминирование морской и речной тор-
говли над сухопутной. Появились и новые центры торговли. Активным 
участником морской торговли стала Португалия, составившая конкурен-
цию Генуе. Важным торговым районом стала Южная Германия, связанная 
посредством сухопутных и речных путей с Нидерландами, славянскими 
землями, Венецией. Эти процессы привели к перемещению центра тяжести 
средиземноморской торговли из Италии в другие районы Южной Европы.  

В северном районе европейской торговли большую роль играла су-
хопутная торговля. Широкой известностью пользовались ярмарки. В XIII в. 
центром ярмарочной торговли была Шампань.  

Важным районом северной торговли были Нидерланды. Располага-
ясь у устья трех судоходных рек (Маас, Шельда, Рейн), Нидерланды свя-
зывали Центральную Францию, Бургундию и Германию с Англией. Из-
вестным центром торговли был г. Брюгге, являвшийся одновременно цен-
тром фландрского сукноделия. Расцвет торговли Брюгге приходится на 
XIII  XIV вв., а в XV в. ведущая роль во фламандской торговле перешла 
Антверпену. До XVII в. этот город являлся как торговым, так и банковским 
центром Европы.  

В конце XIV  начале XV вв. наивысшего расцвета достигла ганзей-
ская торговля. Ганзейский торговый союз объединял крупные североне-
мецкие города, крупнейшими из которых были Любек, Росток, Гамбург. 
Вместе с ними в союз на разных правах входили еще более 150 городов. 
Монополизировав торговлю Балтийского и частично Северного морей, 
Ганза вытеснила оттуда итальянских купцов. В ганзейской торговле боль-
шую роль играли сухопутные маршруты в Краков и Будапешт, Вроцлав и 
Вену, Линц и Прагу; наиболее важным из них был путь через Майнц, 
Франкфурт, Нюрнберг, Аугсбург и далее через Бреннер в Италию. Основ-
ными товарами ганзейской торговли были руда, лес, рыба, пушнина, воск.  

В конце XV в. торговля Ганзы пришла в упадок, а на ведущие пози-
ции в регионе выдвигаются Англия, Швеция и Дания. 

В XVI – XVII вв. ведущие европейские державы стали колониаль-
ными. В новом статусе Испания и Португалия в 1494 и 1529 гг. поделили 
между собой практически весь мир.  

Власть испанских королей распространялась на части Северной 
Америки (включая Калифорнию, Флориду, Техас), Южной Америки (без 
Бразилии и Патагонии), Филиппины, Каролинские, Марианские острова, 
земли на северном побережье Африки (Тунис, Оран).  
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Португальская колониальная империя охватывала территории от 
Азорских и Канарских островов до Китая и Японии.  

К XVII в. колониальное господство государств Пиренейского полу-
острова ослабло. В XVII в. Нидерланды отняли у Португалии значитель-
ную часть ее африканских и азиатских владений (индийские гавани, Цей-
лон, Молуккские острова), основали там новые колонии (на Яве, Капском 
берегу, близ мыса Доброй Надежды), проникли на американское побере-
жье (Суринам, Новый Амстердам в устье Гудзона – будущий Нью-Йорк) и 
открыли Австралию (Новую Голландию), Тасманию и Новую Зеландию. 

Англия и Франция захватили ряд территорий в Вест-Индии (Фран-
цузское Гаити, английские Ямайку, Бермуды и Багамские острова). Одно-
временно Англия и Франция основали новые колонии на североамерикан-
ском континенте: Новая Англия и Виргиния, Новая Франция (по реке св. 
Лаврентия), Луизиана и ряд поселений в районе Великих Озер.  

Таким образом, ко второй половине XVII в. произошло перераспре-
деление лидерских позиций колониальных держав Европы, а в мире стали 
складываться новые экономические регионы.  

Изменения претерпела и политическая карта Европы. До середины 
XVI в. крупнейшей державой в Европе была империя Карла V. В ее состав 
входили, кроме самой Испании, еще Нидерланды (с Фландрией и Артуа), 
Франш-Конте, Руссильон, Неаполитанское Королевство с Сицилией и 
Сардинией, герцогство Миланское, наконец, Священная Римская империя, 
главными составными частями которой были Австрия и германские кня-
жества. Ко второй половине XVII в. территории испанской монархии со-
кратились и включали лишь небольшую часть итальянских (юг страны, 
Миланское государство) и нидерландских (Брабант) земель. 

К концу XVII в. Франция заняла ведущие позиции среди европей-
ских государств, а ее владения увеличились, достигнув территорий Пире-
неев, Альп и Рейна. Франция имела выходы ко всем стратегическим рай-
онам Западной Европы: Альпийско-итальянскому, Рейнско-германскому, 
Нидерландскому и Пиренейскому регионам, бассейнам Средиземного и 
Северного морей, Атлантическому океану.  

Крупной державой, политическое и экономическое развитие которой 
к XVII в. укрепилось, стала Англия. Присоединив Ирландию и Шотлан-
дию, английская корона сконцентрировала всю власть над Британскими 
островами.  

Пестрой и неустойчивой была политическая карта германских зе-
мель, где на ведущие позиции выдвинулись Пруссия и Австрия.  

На рубеже XV – XVI вв. от Священной Римской империи герман-
ской нации отделились Швейцарский союз и Объединенные провинции 
Нидерландов.  
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Среди Скандинавских государств лидером была Дания. До 1523 г. 
датские короли являлись одновременно и королями Швеции. Однако после 
Тридцатилетней войны (1618 – 1648 гг.) Швеция расширила свои владения 
и стала самым мощным государством на Балтике.  

В период позднего средневековья заметно упростилась политическая 
карта Италии. Весь юг страны был занят Неаполитанским государством, 
которое (вместе с Сардинией и Сицилией) составляло три заморских коро-
левства Арагонской державы. Центральная Италия почти вся была поделе-
на между Папской областью и Великим герцогством Тосканским. На севере 
полуострова крупнейшими государствами являлись республика Венеция, 
герцогства Савойя и Миланское (последнее на всем протяжении XVI –
XVII вв. управлялось испанскими наместниками). Из более мелких владе-
ний выделялись герцогства Пармы и Пьяченцы, республики Генуя и Лукка, 
герцогства Мантуи, Модены и Феррары. 

В целом же территория Европы выглядела, как лоскутное одеяло.  
В период позднего средневековья усилилась специализация разных 

регионов, увеличилось взаимодействие между городскими центрами и ок-
ружающей их территорией.  

Наибольшего расцвета в XV – XVII вв. достигло сельское хозяйство 
Северной Италии и Нидерландов. На юге культивировались зерновые и 
садово-огородные культуры (рис, маис, шелковица, виноград). Нидерлан-
ды специализировались на фуражных (клевер, люцерна, турнепс) и техни-
ческих культурах (лен, гречиха, хмель, картофель, табак). Популярными 
стали огородные культуры (капуста, морковь, бобы, цветная капуста).  
С XVII в. Нидерланды стали культивировать тюльпаны.  

В Англии почти треть всех земель составляли пастбища. Новые вы-
гоны и пастбища дали мощный толчок развитию животноводства, которое 
вплоть до XVIII в. составляло главную отрасль сельского хозяйства Бри-
танских островов. 

Центрами виноделия стали французские провинции (Иль-де-Франс, 
Шампань, Прованс). Среди крепких напитков получили распространение 
новые марки: ром, джин, пиво, коньяк и бренди. Вместо бордоских вин 
широкую известность приобрели испанский и португальский херес, али-
канте, малага. 

Изменения затронули и карту торговых путей. Вместо двух обособ-
ленных торговых районов (Северного и Средиземноморского) Европа пре-
вратилась в единый и связный торговый ареал, наиболее развитыми цен-
трами которого стали Атлантическое побережье и Нидерланды. Сам же 
этот европейский торговый регион оказался определяющим звеном в ми-
ровой торговле четырех континентов (Европа, Америка, Африка и Азия). 
Заокеанская торговля позволила активизировать работу портов Атлантиче-
ского побережья (Лиссабон, Сен-Мало, Брест).   



20 

Стала расширяться колониальная торговля, способствуя не только 
экономическому подъему Англии, Франции и Нидерландов, но и позволяя 
странам Востока включаться в мировую хозяйственно-экономическую 
жизнь.  

В XVI – начале ХХ вв. (в период нового времени) тенденции, сло-
жившиеся в период средневековья, продолжали иметь место. Европейские 
государства расширяли свои колониальные владения за счет стран Востока. 
Крупнейшей колониальной державой стала Англия, распространившая 
свое влияние от Ближнего до Дальнего Востока.  

В XVII в. крупнейшей страной на востоке Евразийского континента 
являлся Китай. Проникновение европейцев в Китай началось еще в конце 
XVI в., когда португальцы в 1557 г. установили контроль в Аомыне (Ма-
као), в 1624 г. голландцы захватили часть Тайваня, а в 1637 г. англичане 
открыли для западноевропейской торговли порт Гуанчжоу. В первой поло-
вине XVII в. были установлены русско-китайские отношения.  

Регионом, приковывавшим внимание европейцев, стала Юго-Восточ-
ная Азия, где существовали многочисленные государства. Юго-Восточная 
Азия являлась регионом обширной морской торговли.  

Другим центром европейской экспансии был район Персидского за-
лива, сухопутная и морская торговля с которой к середине XVII в. прибре-
ла широкие масштабы. Из Персии в Западную Европу отправлялись шел-
ковые ткани и шелк-сырец, кожи, фаянсовая посуда, ювелирные изделия. 
Из Западной Европы в Персию вывозились сукна (из Голландии, Франции, 
Англии), стекло (из Венеции), предметы роскоши, бумага, вина. Россия 
поставляла железо, меха, медь.  

Крупной державой на Ближнем Востоке была Османская империя, 
раскинувшаяся на территориях в Азии, Европе, Африке. В ее состав вхо-
дили Балканы, Валахия, Трансильвания, Молдавия, Венгрия, арабские тер-
ритории от Сирии до Алжира. Под властью османских султанов находи-
лись Армения, Западная Грузия и ряд небольших по площади территорий 
на Кавказе. В состав ее владений входили и острова в Эгейском и Иониче-
ском морях, о. Кипр.  

По-прежнему для европейцев большую роль играла колониальная 
экспансия в Северную Америку. Этот регион постепенно включался в ми-
ровую политико-экономическую систему. В начале XVII в. в Северной 
Америке развернулась активная французская экспансия. Однако к середи-
не XVII в. на североамериканском континенте Франция встретила проти-
водействие Англии, которая также осуществляла в этом регионе свою экс-
пансию. Активное проникновение в Северную Америку осуществляли Ни-
дерланды и Испания.  

К началу XIX в. Англия заняла уверенные позиции в Индии, оконча-
тельно завершив ее завоевание в 1858 г.   
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Завоеванные европейцами территории являлись основными постав-
щиками в Европу драгоценных металлов (золота и серебра), специй, чая, 
кофе и других товаров.  

Катализатором складывания экономических регионов являлась про-
мышленная революция. Наряду с традиционными игроками (Англия, 
Франция, Скандинавские страны) в последней трети XIX в. на политиче-
ской карте мира выдвинулись и новые промышленные и политические 
центры – США, Германия. Укрепилось положение стран Востока, часть из 
которых сохранили свою колониальную зависимость. Однако некоторые 
(например, Япония) выступили в качестве самостоятельных игроков на 
международной региональной арене.  

Развернувшееся соперничество за колониальный раздел Африки по-
сле открытия Суэцкого канала в 1869 г., освоение китайского рынка евро-
пейским промышленным экспортом и проникновение в Юго-Восточную 
Азию создали огромное поле деятельности для экономической, колони-
альной и империалистической экспансии европейских держав, а позднее 
США и Японии.  

Маневры всех соперничающих великих держав в борьбе за овладе-
ние еще не занятыми территориями на периферии вызывали напряжен-
ность, которая сыграла большую роль в возникновении крупных мировых 
конфликтов, оказавших влияние на изменения в регионах. Наиболее острая 
ситуация сложилась на Балканах, проблемы которых сотрясали мир до 
конца ХХ в.  

В ХХ в. на формирование регионального развития и взаимодействия 
повлиял идеологический фактор. Во второй половине ХХ в. мир был раз-
делен на два «лагеря»: социалистический (во главе СССР) и капиталисти-
ческий (во главе США). В военно-политическом отношении имело место 
противостояние стран Западной Европы, входивших в состав НАТО14, и 
стран Восточной Европы, входивших в состав Организации Варшавского 
договора15.  

                                                            
14 НАТО  международная Организация Североатлантического договора. НАТО была 
создана 4 апреля 1949 г. в США. Тогда государствами-членами НАТО стали США, Ка-
нада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норве-
гия, Дания, Италия и Португалия. На протяжении почти 50 лет состав НАТО менялся. 
В настоящее время в НАТО входят 28 государств.  
15 Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) был 
подписан 14 мая 1955 г. В соответствии с этим документом был оформлен военный союз 
европейских социалистических государств при ведущей роли СССР. В состав ОВР во-
шли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. До-
говор вступил в силу 5 июня 1955 г., а 26 апреля 1985 г. был продлен еще на 20 лет.  
В связи с преобразованиями в СССР и других странах Центральной и Восточной Евро-
пы в феврале 1991 г. государства-участники ОВД упразднили её военные структуры, а 
1 июля 1991 г. в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия Договора. 
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Биполярность мира оказала влияние и на хозяйственную жизнь.  
Были созданы экономические интеграционные образования – СЭВ (Совет 
экономической взаимопомощи) и Европейские Сообщества. Торговые от-
ношения развивались преимущественно между странами одного «лагеря».  

В первой половине ХХ в. колониальные страны пережили период 
национально-освободительной борьбы и стали независимыми государст-
вами, включенными в мировые политические, экономические и идеологи-
ческие процессы. 

В конце ХХ в. образ мира изменился. Ушли в прошлое мнения о раз-
делении мира на страны «запада» и «востока». В основу регионального де-
ления был положен экономический фактор.  

В XXI в. в мире можно выделить несколько крупных регионов, ока-
зывающих влияние на международное развитие.  

Европа – регион, где на сравнительно небольшой территории (4 % 
суши) находятся 45 государств, отличающихся по форме правления, но 
схожих по типу политического режима. Большинство государств Европы – 
члены НАТО. Европа относится к регионам с быстро стареющим населе-
нием, что связано с рядом причин (историческое развитие, специфика раз-
вития демографических процессов). К 1950 г. население Европы составляло 
366 млн человек, а в 2000 г. – увеличилось до 728 млн человек. Дальней-
шего увеличения численности населения Европы не ожидается, несмотря 
на значительные миграционные потоки16.  

Ни геоэкономическое положение, ни природные ресурсы не дают 
Европе явных преимуществ. Однако в современном мире Европа один из 
ведущих центров политической и финансовой активности.  

Экономическая характеристика этого региона также изменилась по 
сравнению с предыдущим временем. Если раньше каменноугольные бас-
сейны Рура, Мидленда, Силезии и железорудные месторождения Лотарин-
гии (Франция) и Кирунавари (Швеция) играли ведущую роль в развитии 
промышленного потенциала региона, то на сегодняшний день экспортное 
значение имеют лишь нефтяные запасы Северного моря. Тенденцией раз-
вития Европы является политика ресурсо- и энергообеспечения в совокуп-
ности с политикой ресурсосбережения.  

С начала XXI в. основой экономических отношений в Европе является 
Европейский союз (ЕС), объединяющий в 2014 г. 28 стран. По численности 
населения (около 500 млн человек) ЕС превосходит все крупные страны 
(США, Россию, Японию, Бразилию), однако уступает КНР (1336 млн чело-
век) и Индии (1189 млн человек). ЕС – крупнейший экспортер (около 
$2000 трлн) и самый большой импортер товаров и услуг (около $1700 трлн), 
значимый торговый партнер Индии, Китая и России.   
                                                            
16 Мировая политика и международные отношения. Учебное пособие. СПб., 2012.  
С. 183.  
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ЕС является основным институтом взаимодействия европейских го-
сударств по актуальным проблемам развития региона (политическим, со-
циальным, экологическим, гуманитарным). Так, по предложению министра 
иностранных дел Франции Роберта Шумана еще в 1951 г. было образовано 
ЕОУС (европейское объединение угля и стали) в качестве меры пресече-
ния дальнейших войн между Германией и Францией. С 1994 г. вступило в 
силу соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП) меж-
ду членами ЕС и государствами – участниками Европейской ассоциации 
свободной торговли (ЕАСТ). С 1999 г. начал функционировать Валютный 
и Экономический союз. ЕС имеет общую валюту (евро).  

В западном полушарии Земли располагается американский регион, 
который включает два материка (Северная Америка и Южная Америка) и 
прилегающие острова. Американские территории омываются Атлантиче-
ским и Тихим океанами. В 1538 г. фламандский картограф и географ Гер-
хард Меркатор использовал термин «Америка» для обозначения всего за-
падного полушария на карте мира. На территории двух материков и остро-
вах располагаются страны Северной и Латинской Америки, отличающиеся 
друг от друга по политическому устройству, уровню социально-экономи-
ческого и культурного развития, религиозным взглядам. Необходимо от-
метить и различия во внутриполитическом и внешнеполитическом курсах, 
что иногда затрудняет взаимодействие между странами этой части мира. 
Ведущим государством региона являются США, которые определяют и 
основные векторы мирового развития. Регион обладает большим количе-
ством природных ресурсов, включая нефть.  

Во второй половине ХХ в. американские государства активно вклю-
чились в интеграционные процессы.  

В 1969 г. был создан региональный союз – Андский пакт, первона-
чально объединивший Перу, Чили, Эквадор, Колумбию и Боливию.  
В 1976  г. Чили вышла из договора, а новым членом (с 1973 г.) стала Вене-
суэла. Целью создания этого объединения явилась потребность в активи-
зации интеграции и социально-экономическом сотрудничестве, способст-
вующих экономическому росту государств, созданию латиноамериканско-
го общего рынка. 

На основе договора 1980 г. 12 стран Латинской Америки (Аргентина, 
Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Куба (с 1999 г.), Мексика, Пара-
гвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор) были объединены в Латиноамерикан-
скую ассоциацию интеграции (ЛАИ). Основной задачей создания этой  
организации было решение вопросов о снижении или отмене тарифов,  
сотрудничестве в разных областях (финансы, наука, санитарная политика  
и др.).  

В 1985 г. президенты Аргентины Рауль Альфонсин и Бразилии Жозе 
Сарней подписали программу экономической интеграции и сотрудничества, 
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известную как МЕРКОСУР. В настоящее время МЕРКОСУР представляет 
собой торговый союз стран Южной Америки (члены Аргентина, Бразилия, 
Уругвай, Венесуэла), дающий более 75 % совокупного ВВП континента. 
На долю этого объединения приходится более половины торгового оборота 
России со всей Латинской Америкой.  

Наиболее крупным экономическим интеграционным объединением 
является НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле), 
объединяющее США, Канаду и Мексику. НАФТА (договор о создании был 
подписан в 1992 г., а вступил в силу в 1994 г.) – первый в мире экономиче-
ский союз, объединивший высокоразвитые государства (Канада, США) и 
развивающееся государство (Мексика). При этом уровень экономического 
развития США значительно превосходит уровень Канады и Мексики.  

АТР является новым центром международного развития. В АТР со-
средоточены значительные человеческие и экономические ресурсы. Отно-
сительно границ АТР нет единой точки зрения. Существует несколько 
подходов к определению границ АТР: 

1. В АТР входят территории, ограниченные западным побережьем 
обеих Америк, восточным побережьем Азии и зоной Австралии.  

2. В АТР входят территории и акватории стран Тихоокеанской Азии, 
США, Канады и зоны Австралии и Новой Зеландии.  

3. В АТР входят азиатские территории от Берингова пролива до 
Бирмы. 

В соответствии с политикой России АТР состоит из трёх субрегио-
нов: Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия и южная 
часть Тихого океана. Каждый из субрегионов имеет разные политические 
и культурные традиции. В субрегион Северо-Восточная Азия входит и 
российский Дальний Восток.  

Во второй половине ХХ в. в истории АТР можно выделить несколько 
этапов, оказавших политическое и экономическое влияние на комплекс не 
только региональных, но и мировых вопросов: 

- с 1945 по 1958 гг., когда биполярная структура мира была спроеци-
рована на АТР;  

- с 1958 по 1971 гг., характеризовавшийся распадом советско-
китайского союза, войной США во Вьетнаме, динамичным экономическим 
развитием Японии, созданием АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии);  

- с 1971 по 1985 гг. произошло становление региональных экономи-
ческих центров и центров силы. В качестве значимых игроков на междуна-
родной арене появились новые индустриальные страны (Южная Корея, 
Тайвань, Гонконг, Сингапур), отмечалась нормализация отношений между 
СССР и КНР. В этот период научная и политическая элита начали исполь-
зовать термин «Тихоокеанское кольцо», а затем и «АТР»;  
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- с 1985 по 1998 гг. произошла перегруппировка политических сил в 
регионе; отмечается нормализация отношений между Россией и КНР; од-
новременно обозначается экономическая стагнация Японии и кризис в 
России. В 1989 г. был создан Форум АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества), объединивший экономики 21 государства. 
Дестабилизирующим фактором явилось обострение ядерного кризиса на 
Корейском полуострове; 

- с 1998 г. по настоящее время в АТР отмечаются тенденции к рас-
ширению интеграции между странами. Россия активно участвует в регио-
нальной политической, социально-экономической и культурной жизни; 
заметен экономический рост Китая; предпринимаются попытки решить 
Корейскую ядерную проблему; важную роль в укреплении доверия между 
государствами и народами южноазиатского субрегиона стала играть Ассо-
циация регионального сотрудничества стран Южной Азии – СААРК (South 
Asian Association for Regional Cooperation)17.  

Регион Ближнего и Среднего Востока, располагающийся на стыке 
Европы, Азии и Африки, включая акватории Средиземного и Красного мо-
рей, Персидского залива, на протяжении почти двух последних веков явля-
ется объектом пристального внимания мировой общественности. Истори-
чески этот регион является колыбелью возникновения древнейших циви-
лизаций на планете (Древний Египет, цивилизации Месопотамии, Персия). 
В современной истории он включает страны Северной Африки (Египет), 
Малой Азии (Турция), а также Сирию, Израиль, Ливан, Ирак, Иорданию и 
страны Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бах-
рейн, Катар, Йемен, Оман), Иран. Основной религией государств этого ре-
гиона является ислам. Понятия «Арабский Восток», «арабский мир» под-
сознательно связываются не только с важностью района как нефтеносного, 
но зачастую ассоциируются и с постоянной угрозой исламского фундамен-
тализма, арабо-израильским конфликтом, нарастающей волной терроризма.  

Регион отличают резкие политические, конфессиональные, экономи-
ческие и социальные контрасты. Жизнь на Ближнем и Среднем Востоке во 
много зависит и от наличия воды. Для добычи воды применяется сооруже-
ние многочисленных колодцев. 

Начиная с XVIII в., в регион Ближнего и Среднего Востока началось 
проникновение европейцев, что привело к подчинению этих территорий 
ведущим колониальным державам, прежде всего Англии и Франции. Регион 
обладает обширными запасами нефти, значительная часть которых нахо-
дится в зоне Персидского залива. Нефтяной фактор в ХХ – XXI вв. оказы-
вал и оказывает влияние на политическое и экономическое развитие госу-
дарств этой части мира и определяет военное и экономическое присутст-
                                                            
17 В СААРК входят семь государств Южной Азии (Бангладеш, Бутан, Мальдивы,  
Непал, Пакистан, Индия и Шри-Ланка) и Афганистан.  
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вие здесь стран Запада.  
Нефть радикально изменила распределение экономической мощи. 

Определяющую роль в мире стали играть богатые страны – экспортеры 
нефти. В конце ХХ в. государством региона, обладающим самыми боль-
шими запасами нефти, была Саудовская Аравия. Несколько меньшие запа-
сы нефти у Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирана. 
Указанные страны обладают около 90 % запасов нефти на Ближнем и 
Среднем Востоке. Также нефтью владеют Ливия, Оман, Египет, Катар,  
Сирия, Йемен, где в 2013 г. были обнаружены самые большие запасы нефти 
в мире.  

Внутри региона имеются разные виды взаимозависимости. Богатые 
нефтью страны зависят от притока квалифицированной и неквалифициро-
ванной рабочей силы из других стран, рабочие-эмигранты из бедных стран – 
от наличия рабочих мест в богатых странах, бедные страны – от денежных 
переводов, которые выходцы из этих стран посылают домой, к тому же их 
правительства получают средства от стран – экспортеров нефти в виде 
экономической помощи и инвестиций. 

Нефть с Ближнего и Среднего Востока поступает в страны АТР, Се-
верную Америку и Европу. Среди основных потребителей нефти  США, 
Япония, Китай, Германия, Южная Корея, Франция, Индия, Италия, Тайвань.  

Борьба за влияние в регионе среди стран Запада, различия в религи-
озных взглядах, политическом и социально-экономическом устройстве, 
нерешенный территориальный вопрос привели к обострению обстановки в 
регионе и постоянным военным конфликтам. Так, начиная с 1948 г., не  
затихает арабо-израильский конфликт, история которого уходит в про-
шлое, охватывая почти столетие, и выражается в борьбе евреев за собст-
венное государство.  

В конце ХХ – начале XXI вв. арабский мир пережил три кризиса.  
Первый «арабский кризис» разразился на рубеже 1990 – 1991 гг., ко-

гда правитель Ирака Саддам Хусейн ввел войска в Кувейт, предъявив пре-
тензии на управление этим эмиратом. Саддам Хусейн обвинил соседа в во-
ровстве иракской нефти из приграничных месторождений и в участии в 
антииракском заговоре.  

Второй «арабский кризис» 2003 г. произошёл после трагических со-
бытий 11 сентября 2001 г. и начавшейся вслед за этим борьбой США про-
тив террора. Войска США были введены в Ирак с целью свержения режима 
Саддама Хусейна и борьбой с «Аль-Каидой». 

Третий «арабский кризис» возник в конце 2010 г. под влиянием 
«арабской весны» в ходе событий в Ливии, которые вспыхнули на фоне 
быстрого отстранения от власти «рассерженной молодежью» лидеров  
Туниса и Египта.  
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Следует отметить, что в современных условиях глобализации и ин-
теграции, когда используются разные параметры, деление мира на регионы 
имеет разные варианты. Вместе с тем, несмотря на стирание границ, пока 
сохраняются специфические черты каждой части мира. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите особенности складывания Европы в период средних  

веков.  
2. Выделите специфику взаимоотношений между странами в XVI – 

XIX вв.  
3. Дайте характеристику основным регионам современного мира.  

 
3. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Россия занимает значительную территорию. Формирование эффек-

тивной стратегии регионального развития представляется невозможным 
без учета географических особенностей нашей страны. Географические 
особенности можно разделить на две группы: 

I. Исконные (значительная территория, суровый климат, разнообра-
зие природы, непропорциональное размещение населения).  

На огромной территории, которую занимает Россия, проживает несо-
ответствующее таким масштабам количество населения. Так, на 01.01.2013 г. 
в России на площади 17 098,2 тыс. км2 проживали 143 347 тыс. человек18. 
В марте 2014 г. после возвращения Крымского полуострова территория 
России увеличилась на 27 тыс. км2, а население – на 2,4 млн человек19.  
Однако, занимая первое место по площади среди всех стран мира, Россия 
находится лишь на 9 месте в мире по численности населения (по данным 
2014 г.). Суровый климат, вечная мерзлота, значительные площади, по-
крытые тайгой и тундрой, влияют на непропорциональное расселение на-
селения, ¾ которого сосредоточены в европейской части страны, площадь 
которой ¼ площади всего государства. Площадь от Урала до Дальнего 
Востока России малонаселенна, некоторые части практически безлюдны. 
При этом основная часть природных ресурсов находится в труднодоступ-
ных районах Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, т.е. вдали от ве-
дущих хозяйственных центров. Большая территория осложняет взаимодей-
ствие между разными территориями и увеличивает затраты на преодоле-
ние расстояний. Климат оказывает влияние и на специфику сельского хо-
                                                            
18 Россия 2014. Статистический справочник / Росстат. М., 2014. С. 3. URL: //http:// 
www.gks.ru/free_doc/doc_2014/rus14.pdf 
19 Крым как регион России // Аргументы недели. 2014. № 9 (401) от 13 марта. URL: 
//http://argumenti.ru/economics/n429/325380 
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зяйства. Большая часть страны находится в тех климатических зонах, где 
2/3 года приходится на время холодных температур. За относительно ко-
роткое лето важно успеть вырастить и переработать собранный урожай, 
подготовив его к хранению.  

II. Преходящие (территориальные контрасты, гиперспециализация 
регионов, взаимозависимость производств и социальной структуры).  

В советское время основой экономического развития большинства 
регионов страны являлись крупные предприятия, заводы-гиганты, имели 
место «закрытые города», научные зоны. В задачи такой политики стави-
лось ликвидировать отсталость аграрных, национальных районов, уничто-
жение различий между городом и деревней, создание условий для куль-
турного развития населения. При определении места строительства учиты-
вались близость к сырьевым и топливным ресурсам, отдаленное положе-
ние от границ (в этом случае промышленные районы представляли собой 
удобный тыл на случай военных осложнений). Крупными промышленны-
ми центрами стали Поволжье, Черноземный юг, Урал. С конца 1920-х гг. в 
СССР разрабатывалась и реализовывалась идея создания промышленного 
комбината, заключавшаяся в объединении крупного производственного 
объекта с другими предприятиями региона, местными источниками сырья, 
трудовыми ресурсами и потребителями продукции. Региональное развитие 
подчинялось стратегическим задачам страны, выдерживалась линия на уз-
кую специализацию предприятий. Рациональное размещение производства 
в СССР имело как экономическую, так и политическую задачу: оно должно 
было способствовать социалистическому строительству.  

Вместе с тем результатом такого развития стала зависимость соци-
ально-экономической жизни в регионах от деятельности (остановки) цен-
тров производства, узость хозяйственной деятельности, угроза существо-
ванию малых городов и развитию других отраслей экономики. В 1980-х гг. 
регионы были на разных уровнях экономического развития, заметно кон-
трастировали друг с другом по площади занимаемой территории, уровню 
социально-экономического развития; в силу объективных причин имели 
отличия по национальному и религиозному составу (эти особенности со-
храняются и в современной России). Имея узкую специализацию, регионы 
не имели возможности переориентировать производство и оказывались за-
висимыми от поставок из других частей страны.  

1990-е гг. были отмечены развалом прежних хозяйственных связей, 
что привело к снижению уровня производства. Индустриальные районы 
России оказались в затруднительном положении. Переход от администра-
тивно-командной системы управления к рыночным отношениям в стране 
способствовал экономическим преобразованиям регионов и изменению 
самой природы региона. Регион стал субъектом экономики, основной за-
дачей которого стала организация воспроизводства в пределах собствен-
ных границ и выполнение социальных функций.   
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Проблема регионального развития проявлялась во всех сторонах 
жизни нового российского государства, затрудняя проведение экономиче-
ских реформ, обостряя национальный вопрос, культурное развитие регио-
нов и страны. Многие предприятия имели ведомственное жилье, центры 
досуга. В случае переориентации или остановки ведущих предприятий 
общественная жизнь в регионах оказывалась деморализована.  

В результате инфляции в регионах проявились ценовые перекосы.  
Межрегиональные диспропорции актуализировали региональную 

проблему, суть которой сводилась к ликвидации неравенства между ре-
гионами и эффективному использованию уникальных особенностей страны.  

Власти России озадачились поиском путей решения региональной 
проблемы. Следует учитывать, что в силу закрытости информации об об-
щественно-политической и экономической жизни ряда регионов, имела 
место слабая изученность региональных проблем.  

Попытки решения вопросов, связанных с региональной политикой, 
нашли свое отражение в различных программах Правительства Российской 
Федерации. В 1993 г. начала разрабатываться концепция региональной 
стратегии России, а в 1994 г. – концепция помощи депрессивным районам.  

В основу новой региональной стратегии легли следующие принципы: 
- комплексность (регионы должны иметь сбалансированное развитие); 
- долговременность (развитие регионов планировалось в долгосроч-

ной перспективе); 
- сопряжённость с «глобальной» государственной стратегией обще-

ственного развития и другими ее составляющими (экономической полити-
кой, национальной, оборонной и т.п.); 

- централизованность (развитие каждого из регионов происходит не 
обособлено от других регионов, в соответствии с общегосударственной 
стратегией развития).  

В условиях меняющегося мира региональную проблему нельзя ре-
шить навсегда, однако неизменными остаются цели региональной страте-
гии, а именно: 

1. благополучие граждан, стабильность их социально-экономичес-
кого и политического положения, гарантии прав; 

2. равенство граждан независимо от места их проживания; 
3. недопущение разделения государства на части, сохранение его це-

лостности, преумножение социального, инфраструктурного, экономиче-
ского, культурно-исторического потенциала.  

Основным нормативным актом, регламентирующим содержание ре-
гиональной политики, остается Указ Президента РФ от 3 июня 1996 г.  
№ 803, которым были утверждены «Основные положения региональной 
политики в Российской Федерации». В соответствии с этим документом 
региональная политика в Российской Федерации – система правовых, фи-
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нансово-экономических, институциональных и организационных мер, оп-
ределяющих деятельность органов публичной власти всех уровней, на-
правленная на комплексное развитие регионов.  

Отечественные исследователи Ю. Н. Гладкий и А. И. Чистобаев  
определяют региональную политику как сферу деятельности по управле-
нию политическим, экономическим, социальным и экологическим разви-
тием страны в пространственном, региональном аспекте, отражающая как 
взаимоотношения между государством и регионами, так и регионов между 
собой20. Задача региональной политики – обеспечить сбалансированное 
развитие страны.  

Существует несколько подходов к пониманию региональной поли-
тики: реляционистский, структурно-функциональный и деятельностный.  

С точки зрения реляционистского подхода региональная политика 
представляет собой многообразный мир социальных отношений и комму-
никативных связей людей по поводу власти и управления территориаль-
ным социумом.  

С точки зрения структурно-функционального подхода региональная 
политика определяется как подсистема (сфера жизни) регионального со-
общества, выполняющая функции воспроизводства и производства, обяза-
тельных для данного сообщества норм жизнедеятельности и обеспечи-
вающая реализацию общезначимых для него целей.  

В рамках деятельностного подхода региональная политика рассмат-
ривается как деятельность органов государственной власти по управлению 
регионом. 

Принято выделять следующие виды региональной политики:  
Экономическая политика – направлена на повышение эффективно-

сти регионального производства с учетом его природно-ресурсного потен-
циала, финансовых и материальных возможностей, развитие и поддержку 
малого и среднего бизнеса, экспорта, стимулирование инвестиционной  
активности. 

Экологическая политика – направлена на создание комфортных  
условий жизни человека и сохранение природной среды. Она включает  
методы достижения.  

Демографическая политика – направлена на решение вопросов, свя-
занных с формированием возрастной и половой структуры населения, на 
реализацию мероприятий, стимулирующих рождаемость.  

Региональная научно-техническая политика – направлена на изуче-
ние состояния научно-технического комплекса региона, определение ре-
гиональной специфики и условий для развития его промышленного потен-
циала.  
                                                            
20 Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики: учебник. СПб.,  
С. 19.  
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Региональная культурная политика – направлена на сохранение и 
развитие регионального культурного наследия, на воспитание чувства пат-
риотизма, возрождение национальных ценностей общества.  

Региональная политика в России XXI в. должна способствовать раз-
витию рыночных отношений и быть направленной на преодоление дис-
пропорций социально-экономического развития между регионами.  

Решение региональной проблемы не может быть одинаковым для 
всех регионов России, в противном случае может проявиться неравенство 
в их развитии. Кроме того, каждый из российских регионов имеет куль-
турно-исторические и национальные традиции, оказывающие влияние на 
тенденции и динамику их развития. Следует также помнить и о том, что в 
современной России нет традиций и сложившихся механизмов для урегу-
лирования разных противоречий. Современное российское руководство 
приобретает их одновременно с опытом.  

Региональная проблема подразделяется на три части:  
1. социально-экономическая проблематика – региональная поли-

тика в традиционном ее понимании21; 
2.  политическая проблематика (федерализм); 
3.  культурная проблематика (регионализм). 
В силу того, что у этих частей разная природа, следует использовать 

и разные механизмы в ходе их решения. Большое значение для реализации 
региональной политики в Российской Федерации имеют разнообразные 
федеральные целевые программы.  

Большое значение реализация региональной политики имеет в усло-
виях кризиса (например, при падении объемов производства, увеличении 
безработицы, при появлении значительных неконтролируемых потоках 
иностранных рабочих и беженцев, прибывающих в регион, ухудшении де-
мографической ситуации и т.д.), когда требуются взвешенные решения по 
поиску путей выхода из сложившейся ситуации.  

Одной из актуальных современных проблем является демографиче-
ская проблема. Важнейшими проблемами и процессами демографического 
развития начала XXI в. являются: 

1. депопуляция – сокращение численности населения страны;  
2. естественная убыль населения, снижение рождаемости до крайне 

низкого уровня и рост смертности, установление режима сверхсмертности 
мужского трудоспособного населения;  

3. стремительное старение населения;  
4. сокращение средней продолжительности жизни (особенно по 

сравнению с развитыми странами);   
                                                            
21 Согласно «Основным положениям региональной политики в Российской Федерации» 
под региональной политикой в Российской Федерации понимается система целей и за-
дач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и 
социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации. 
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5. деградация генофонда нации;  
6. кризис института семьи;  
7. усиление напряженности в межэтнических отношениях, постепен-

ное формирование и усиление националистических мотивов в поведении 
людей, особенно молодежи;  

8. изменение миграционных потоков в условиях отсутствия дейст-
венной государственной миграционной политики, увеличение потоков бе-
женцев и переселенцев в Россию;  

9. неравномерность размещения жителей по территории страны;  
10. обострение территориальных и социально-экономических про-

блем в городских и сельских поселениях;  
11. низкая трудозанятость населения, рост уровня безработицы;  
12. отсутствие научно обоснованной результативной демографиче-

ской политики, необходимой на современном этапе развития страны22.  
В соответствии с особенностями геодемографической ситуации23 ис-

следователь В. Г. Глушкова выделяет несколько типов регионов в России: 
1. Регины первого типа – это высокоурбанизированные территории в 

главной полосе расселения. Здесь минимальная рождаемость, сильное пре-
обладание численности женщин над мужчинами. Миграционный поток 
действует омолаживающе на возрастную структуру населения. В потоке 
мигрантов встречаются представители разных этносов, но преобладают в 
населении русские.  

2. Регионы второго типа – сравнительно малоурбанизированные тер-
ритории в главной полосе расселения с преобладанием русского населе-
ния. В последние годы они отличались интенсивным оттоком жителей, 
уезжавших в более урбанизированные регионы и районы нового освоения. 
Поэтому здесь самая старая возрастная структура населения, большой пе-
ревес женщин над мужчинами за счет старших возрастных групп, самые 
высокие в стране уровни смертности и естественной убыли.  

3. Регионы третьего типа – национальные автономии на юге евро-
пейской части России с преобладанием коренных этносов. В них наблюда-
ется низкая смертность, высокие уровни рождаемости и естественного 
прироста, молодая возрастная структура населения.  

4. Регионы четвертого и пятого типов – регионы, относящиеся к зо-
нам очагового заселения с очень низкой плотностью населения. Их общи-
ми характеристиками являются молодая возрастная структура населения, 
сложившаяся из-за миграционного притока молодежи (в основном рус-

                                                            
22 Демография: учеб. пособие / под ред. В.Г. Глушковой. М., 2006. С. 239; Абрамов Ю.Ф, 
Арсентьева И.И. Регионоведение России. Учебное пособие. Иркутск, 2006. С. 113.  
23 Геодемографическая ситуация – это сложившееся на данной территории (в регионе) 
соотношение рождаемости, смертности и миграционной подвижности, создающих оп-
ределенную структуру населения и динамику его численности. 
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ских) в предыдущие десятилетия и/или повышенной рождаемости корен-
ных этносов. В итоге наблюдается повышенный уровень рождаемости, по-
ниженный уровень смертности и, хотя близкий к нулю, но все-таки поло-
жительный естественный прирост. При этом люди интенсивно уезжают из 
этих регионов, особенно недавние мигранты и их потомки, поскольку ус-
ловия для жизни на севере и востоке России крайне неблагоприятны24.  

Итак, Россия занимает огромную территорию. Особенности развития 
каждого региона напрямую связаны с его географическим положением, 
культурными и национальными традициями. Существенное значение для 
стабильного и динамичного развития территорий имеет региональная по-
литика государства. Однако до настоящего времени сохраняются проблем-
ные поля реализации региональной политики, недостаточно эффективно 
взаимодействие между федеральными и региональными властями. Все это 
приводит к тому, что цель региональной политики – повышение экономи-
ческого уровня и уровня жизни населения пока не достигнута.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите и дайте характеристику исконным географическим  

особенностям России. 
2. Назовите и дайте характеристику преходящим географическим 

особенностям России. 
3. Дайте определение понятия «региональная политика».  
4. Назовите цели региональной стратегии и ее составляющие.  

 
4. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ РОССИИ 

XVIII – XXI вв. 
 
Территориальное устройство России до начала ХХ в.25 
 
До начала XVIII в. территория России делилась на 166 уездов (вклю-

чавших уделы, приказы, разряды, прежние княжеские земли, чети) и во-
лости. В соответствии с указом Петра I от 18 декабря 1708 г. основной ад-
министративно-государственной единицей стала губерния. Первоначально 
губерний было восемь: Азовская, Архангелогородская, Ингерманландская, 
Казанская, Киевская, Московская, Сибирская, Смоленская. Губернии со-
ставлялись из городов с прилегающими к ним территориями, разрядов и 

                                                            
24 Демография: учеб. пособие / под ред. В.Г. Глушковой. М., 2006. С. 253-256. 
25 Об административно-территориальном делении см. подробнее: Тархов С. Изменение 
административно-территориального деления России в XIII – XX вв. // Логос. 2005.  
№ 1(46). С. 65-100. URL: //http://www.ruthenia.ru/logos/number/46/03.pdf; Территориальная  
история России. URL: //http://www.runivers.ru/doc/territory/ 



34 

приказов. В последующие годы территориальное деление Российской им-
перии претерпевало изменения. В 1710 – 1713 гг. губернии были разделе-
ны на административно-фискальные единицы – доли, находившиеся под 
управлением ландратов. В 1713 г. Смоленская губерния была упразднена, 
одна часть ее земель отошла к вновь образованной Рижской губернии, а 
другая – к Московской. В 1714 г. из Казанской губернии была выделена 
новая Нижегородская. В 1714 г. империя была разделена на девять губер-
ний, а в 1717 г. из южной части Казанской губернии образована новая  
Астраханская губерния.  

29 мая 1719 г. указом Петра I были упразднены доли, губернии были 
разделены на провинции, провинции – на дистрикты. На присоединенных 
Прибалтийских землях была образована Ревельская губерния. В девяти  
губерниях были учреждены 45 провинций. Астраханская и Ревельская  
губернии провинций не имели.  

Следующие крупные изменения в территориальном делении были 
проведены в 1727 г. В соответствии с проводимой территориальной ре-
формой дистрикты были ликвидированы, а губернии и провинции были 
разделены на уезды. За счет деления существующих губерний появились 
новые. Так, из состава Киевской губернии была выделена Белгородская 
губерния, а из Петербургской губернии – Новгородская губерния. После 
реформы 1727 г. Российская империя делилась на 14 губерний и примерно 
250 уездов. При Елизавете в 1744 г. были образованы Выборгская и Орен-
бургская губернии. Следующее увеличение количества губерний произош-
ло при Екатерине II. В 1764 – 1766 гг. были созданы четыре новые губер-
нии. В результате количество губерний увеличилось до 20. После присое-
динения польских земель в 1772 г. были образованы Могилевская и Псков-
ская губернии. В начале 1775 г. территория империи делилась на 23 губер-
нии, 65 провинций и 276 уездов. 

Крупной реформой, изменившей территориальное деление страны, 
стала реформа 1775 г. 7 ноября 1775 г. Екатериной II был подписан закон 
«Учреждения для управления губерний». Губернии стали называться на-
местничествами. В течение 1775 – 1785 гг. количество губерний увеличи-
лось до 40, однако территория каждой была уменьшена. В губернии про-
живало в среднем от 300 до 400 тыс. человек. Провинции были ликвидиро-
ваны. За счет изменения нарезки уделов (в каждом проживало от 20 до  
30 тыс. человек) их число увеличилось до 483. К концу правления Екате-
рины II присоединенные в ходе ее правления земли были преобразованы в 
восемь губерний, страна была поделена на 50 наместничеств и губерний и 
одну область.  

С приходом к власти Павла I территориально-административное де-
ление России вновь претерпело изменения. В соответствии с император-
ским указом от 12 декабря 1796 г. произошло укрупнение ранее созданных 
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наместничеств, вновь переименованных в губернии, 13 губерний были уп-
разднены, число губерний сократилось с 51 до 42. Кроме того, количество 
уездов сократилось за счет укрупнения.  

В первые годы царствования император Александр I провел очеред-
ные преобразования в территориальном делении. Созданные Павлом I гу-
бернии были сохранены, однако Александр I восстановил и прежнюю сетку 
губерний. По указу от 9 сентября 1801 г. были восстановлены пять упразд-
ненных Павлом I губерний в границах до 1796 г. Кроме того, было увели-
чено число уездов, а их размер уменьшен. 

В 1822 г. М. М. Сперанский провел очередную реформу администра-
тивно-территориального устройства. Сибирь была разделена на два гене-
рал-губернаторства. Западно-Сибирское генерал-губернаторство, с цен-
тром в г. Омске, включало Тобольскую и Томскую губернии и вновь обра-
зованную Омскую область. В Восточно-Сибирское генерал-губернаторство, 
с центром в г. Иркутске, входили Иркутская губерния, образованная в  
1822 г., Енисейская губерния, а также входившие в состав Иркутской гу-
бернии Якутская область, Троицкосавское пограничное управление, Кам-
чатское и Охотское приморские управления. 

В 1825 г. Россия состояла из 49 губерний (32 русских, 13 особых – 
три остзейские (прибалтийские), восемь западных (Белоруссия и Запад Ук-
раины), две малороссийские, четыре сибирские) и семи областей (Бесса-
рабская, Кавказская, войска Донского, Грузия со всеми закавказскими зем-
лями, Омская и Якутская). 

В 1847 г. в Российской империи насчитывалось 55 губерний и три 
области. В 1861 г. уезды губерний были разделены на волости. 

31 октября 1856 г. на основании именного высочайшего Указа, дан-
ного Правительствующему Сенату, была образована Приморская область. 
В ее состав вошли территория Камчатской области и земли в Приамурье.  

В феврале 1860 г. на юге страны также произошли изменения. Чер-
номорское войско было переименовано в Кубанское, а его земли – в Ку-
банскую область (центр – г. Екатеринодар). Кроме того, была основана 
Терская область (центр – г. Владикавказ). В марте 1866 г. был учрежден 
Черноморский округ (центр – г. Новороссийск), который в 1896 г. был 
преобразован в губернию.  

В 1914 г. территория Российской империи (за исключением Царства 
Польского и Финляндии) делилась на 60 губерний и 21 область (области 
обычно располагались на окраинах империи). Большинство областей вхо-
дило в состав четырех генерал-губернаторств (Иркутского, Приамурского, 
Степного, Туркестанского); еще пять областей – в Кавказское наместниче-
ство, а три области (войска Донского, Уральская, Тургайская) обладали 
правами губерний и являлись самостоятельными.  

В 1917 г. средняя площадь губернии в европейской части страны  
составляла 95 тыс. км2, а в Азиатской – 630 тыс. км2.  
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Административно-территориальное деление страны в советский 
период  

 
С изменениями на международной арене в связи с I Мировой войной 

и последовавшей перестройкой общественно-политической жизни в Рос-
сии начался процесс кардинального территориального переустройства 
страны. В 1917 г. начался процесс раздробления старых губерний, и поя-
вилось много новых советских губерний. В границах РСФСР в 1917 г. их 
насчитывалось 56, а в 1922 г. – 72.  

В 1917 г. на карте появилась Алтайская губерния с центром в г. Бар-
науле (из южных уездов Томской губернии), Букеевская губерния с цен-
тром в г. Урде (в междуречье р. Волга и р. Урал).  

С приходом к власти большевиков в стране были произведены зна-
чительные территориальные изменения. Советское руководство стреми-
лось остановить проявляющиеся тенденции к распаду страны. В «Деклара-
ции прав народов России» от 2 ноября 1917 г. закреплялось равенство и 
суверенность народов России, право народов на свободное самоопределе-
ние вплоть до отделения и образования самостоятельных государств.   

Начался активный процесс образования советских республик.  
В 1918 г. на карте появились РСФСР, Ставропольская, Терская, Донская, 
Кубано-Черноморская советские республики, советская республика Таври-
ды. Несоветские автономии были созданы в Сибири, Крыму, на Дальнем 
Востоке.  

На территориях, где преобладало нерусское население (преимущест-
венно в Белоруссии, на Украине, Закавказье, Средней Азии), в течение 
1918 – 1920 гг. шел процесс создания советских и несоветских автономных 
или независимых национальных республик. В 1920 г. на территориях Хи-
винского ханства и Бухарского эмирата, находившихся до революции под 
протекторатом Российской империи, возникли Хорезмская народная со-
ветская республика и Бухарская народная советская республика, с которы-
ми РСФСР поддерживала тесные связи. В Закавказье в апреле 1920 г. была 
провозглашена Азербайджанская ССР, в ноябре 1920 г. – Армянская ССР, 
в феврале 1921 г. – Грузинская ССР.  

Часть национальных территорий (Бессарабия, Финляндия, государ-
ства Прибалтики, Польша, Тува) отделились от России. В 1919 г. в Литве,  
а в 1920 г. в Эстонии и Латвии, Советская власть была утрачена. 

В результате победы над силами большевиков на территории Сибири 
действовала Сибирская республика (1918 г.). На Дальнем Востоке было 
создано буферное государство – Дальневосточная республика (1920 – 
1922 гг.).  

С 1918 г. на большей части РСФСР начался процесс деления старых 
губерний и появления новых административно-территориальных образо-
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ваний. В июне 1918 г. из северо-восточной части Новгородской губернии 
была выделена Череповецкая губерния; части Костромской и Владимир-
ской губерний были объединены в Иваново-Вознесенскую губернию; в 
июле 1918 г. северные и северо-восточные части Вологодской губернии 
стали основой для образования Северо-Двинской губернии. В марте 1919 г. 
из частей Саратовской и Астраханской губерний была создана Царицын-
ская губерния. В июле 1919 г. от Пермской губернии была выделена Ека-
теринбургская губерния. В августе 1919 г. Тобольская губерния была раз-
делена на Тюменскую, Омскую и Челябинскую губернии.  

Деление губерний оказало влияние на активное строительство новых 
городов и развитие инфраструктуры на территориях новых губерний.  

В 1919 г. в составе РСФСР появилась Гомельская губерния, образо-
ванная из ликвидированной Могилёвской губернии, северных уездов Чер-
ниговской и южных уездов Минской губерний.  

В начале 1920-х гг. процесс разделения старых губерний и создание 
из них новых охватил практически всю страну.  

С 1918 г. на территории РСФСР стали появляться автономные рес-
публики (Таврическая, Донская, Кубано-Черноморская, Туркестанская, 
Терская республики). Большая часть этих автономных образований пре-
кратила существование в результате захвата их территорий интервентами 
или белогвардейцами.  

В октябре 1918 г. на территории РСФСР появилось первое нацио-
нальное государственное образование – Трудовая Коммуна немцев По-
волжья, но уже в марте 1919 г. – Башкирская и Крымская автономные рес-
публики. В 1920 г. в РСФСР были образованы несколько национальных 
автономий  Татарская автономная ССР (АССР), Карельская Трудовая 
Коммуна (преобразована в АССР в 1923 г.) и Чувашская Трудовая Коммуна 
(автономная область (АО)),  Киргизская АССР, Калмыцкая и Марийская 
АО и АО Вотяцкого народа.  

В октябре 1921 г. на территории Крыма была образована Крымская 
АССР в составе РСФСР. Столицей стал г. Симферополь.  

В конце 1920 – начале 1921 гг. на Северном Кавказе, где преоблада-
ло нерусское население, были созданы Дагестанская АССР и Горская 
АССР (была разделена на семь национальных округов: Кабардинский, 
Балкарский, Карачаевский, Северо-Осетинский, Назрановский (Ингуш-
ский), Чеченский, казачий Сунженский). В сентябре 1921 г. национальные 
округа получили статус автономных областей, а в 1922 г. на карте России 
появились Кабардинская АО (переименована в Кабардино-Балкарскую АО), 
Карачаево-Черкесская АО, Черкесская (Адыгейская) АО и Чеченская АО.  

В августе 1921 г. из частей Архангельской и Северо-Двинской гу-
берний была образована АО Зырян (Коми) с центром в г. Усть-Сысольске 
(с 1930 г. – г. Сыктывкар).   
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В 1922 г. Якутская губерния была реорганизована в Якутскую АССР.  
В мае 1923 г. из Бурят-Монгольской АО (с центром в г. Чите), соз-

данной в апреле 1921 г., и Монголо-Бурятской АО (с центром в г. Иркут-
ске), созданной в январе 1922 г., была образована Бурят-Монгольская 
АССР с центром в г. Верхнеудинске (с 1934 г. – г. Улан-Удэ). 

В августе 1921 г. Закаспийская область Туркестанской АССР была 
переименована в Туркменскую область (центр – г. Полторацк, современное 
название г. Ашхабад). В октябре 1922 г. Семиреченская область в составе 
этой АССР была преобразована в Джетысуйскую губернию. 

В июне 1921 г. в РСФСР были образованы новые губернии: из северо-
западных частей Архангельской губернии была создана Мурманская; из 
частей Алтайской и Томской губерний – Новониколаевская.  

В ноябре 1922 г. на Дальнем Востоке была провозглашена советская 
власть. В соответствии с декретом ВЦИК от 15 ноября 1922 г. территория 
упразднённой ДВР вошла в состав РСФСР. На ее территории в январе  
1923 г. были образованы Приамурская губерния (из северной части При-
морской губернии; центр – г. Хабаровск) и Прибайкальская (из западной 
части Забайкальской губернии; центр – г. Верхнеудинск), но уже в октябре 
1922 г. они были упразднены. 

С 1922 по 1991 гг. РСФСР входила в состав Союза Советских Социа-
листических республик (СССР), создание которого было провозглашено  
30 декабря 1922 г. Первоначально в состав СССР вошли РСФСР, Украин-
ская ССР, Белорусская ССР, Закавказская СФСР. В 1924 г. в СССР вступи-
ли Туркменская ССР и Узбекская ССР. 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 также вошла в 
состав СССР. 

В 1940 г. в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа на терри-
торию Молдавии и Прибалтики были введены советские войска. На под-
контрольных СССР территориях были образованы еще четыре союзные 
республики: Эстонская, Латвийская, Литовская и Молдавская ССР.  

К концу 1930-х гг. сформировалось политико-административное де-
ление СССР, которое просуществовало вплоть до 1990-х гг. В состав СССР 
входили 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 и Казахская ССР. 

В составе союзных республик существовало 20 автономных респуб-
лик, 8 автономных областей и 10 автономных (национальных) округов. 

Создание СССР повлекло за собой административно-территориаль-
ные преобразования в масштабах всего Союза.  
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В результате проведенных преобразований в стране были полностью 
ликвидированы губернии, уезды, волости. Новые области делились на ок-
руга, а округа – на районы. Низшим звеном стали сельсоветы.  

В ноябре 1923 г. из Екатеринбургской, Пермской, Челябинской и 
Тюменской губерний была создана Уральская область с центром в г. Ека-
теринбурге.  

В феврале 1924 г. была образована Юго-Восточная область, объеди-
нившая Донскую и Кубано-Черноморскую области, Шахтинский и Таган-
рогский округа Донецкой губернии Украинской ССР. В октябре 1924 г. 
был создан Северо-Кавказский край, охвативший территорию всего Се-
верного Кавказа, исключая Дагестанскую АССР и Калмыцкую АО. Цен-
тром Северо-Кавказского края стал г. Ростов-на-Дону.  

В апреле 1926 г. Карачаево-Черкесская АО была разделена на Кара-
чаевскую АО и Черкесский округ.  

В марте 1924 г. части Витебской и Смоленской губерний были отде-
лены от РСФСР и переданы Белорусской ССР. В декабре 1926 г. была лик-
видирована Гомельская губерния РСФСР, ее западные районы вошли в со-
став Белорусской ССР, а восточные отошли к Брянской губернии РСФСР. 

Большое значение уделялось национальному вопросу. В декабре 
1923 г. Трудовая Коммуна немцев Поволжья была преобразована в АССР 
Немцев Поволжья. В апреле 1925 г. Чувашская АО получила статус АССР. 
В феврале 1925 г. был образован Коми-Пермяцкий национальный округ с 
центром в г. Кудымкар.  

Изменения затронули и территории Средней Азии. В ноябре 1924 г. 
была упразднена Туркестанская АССР. На ее территории, территориях Бу-
харской и Хорезмской ССР были образованы Узбекская ССР и Туркмен-
ская ССР. В феврале 1926 г. Кара-Киргизская АО была преобразована в 
Киргизскую АССР, а в декабре 1936 г. – в Киргизскую ССР.  

В 1925 г. был создан Сибирский край (центр г. Новосибирск), вклю-
чивший территории Западной Сибири и западных частей Восточной Сибири.  

В августе 1925 г. Украинская ССР была разделена на 41 округ и 
Молдавскую АССР. 

В мае 1928 г. на советской карте появились Центрально-Чернозем-
ная, Средне-Волжская, Нижне-Волжская области, территории которых  
были поделены на округа и районы. В июне 1928 г. Нижне-Волжская об-
ласть была переименована в Нижне-Волжский край, а в октябре 1929 г. та-
кой же статус получила Средне-Волжская область (с января 1935 г. Средне-
Волжский край получил наименование Куйбышевский).  

В 1929 г. были образованы Западная, Ивановская Промышленная, 
Нижегородская, Центрально-Промышленная области и Северный край. 
Это изменение завершило первую советскую реформу административно-
территориального деления.   
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С 1923 по 1929 гг. старые губернии были заменены «большими» об-
ластями госплановской сетки, и общее число единиц главного звена (но-
вых областей и краев) сократилось в 1930 г. до 13. В 1929 г. были ликви-
дированы последние губернии, а в 1930 г.  уезды, волости, а вслед за  
ними и округа. Губернии были заменены областями, краями, АССР и АО, а 
уезды и волости – сначала округами и районами, а затем были разделены 
только на районы. 

В соответствии с экономическим районированием Госплана к 1929 г. 
в России было шесть областей и семь краев. Сохранялись и национальные 
единицы (национальные округа, автономные области, автономные ССР). 
Наряду с небольшими по площади национальными автономиями, входив-
шими в состав областей или краев, существовали и самостоятельные АССР 
(Башкирская, Бурят-Монгольская, Дагестанская, Казакская, Кара-Калпак-
ская, Карельская, Киргизская, Крымская, Татарская, Якутская).  

Опыт показал, что при таком административно-территориальном де-
лении страной сложно управлять. Поэтому в последующие годы шел про-
цесс разукрупнения огромных по площади территорий. Процесс размель-
чения территорий начался в 1930 г. и продолжался до 1938 г.  

Уже в 1930 г. Сибирский край был разделен на две части – Западно-
Сибирский край, с центром в г. Новосибирск, и Восточно-Сибирский край, 
с центром в г. Иркутск. В октябре 1930 г. в составе Западно-Сибирского 
округа была образована Хакасская АО с центром в г. Абакан.  

В течение 1930 – 1934 гг. изменения затронули и национальные  
автономии.  

Во-первых, появились восемь новых национальных округов  
(Остякско-Вогульский (современное название Ханты-Мансийский), 
Ямальский (Ненецкий), Эвенкийский, Таймырский (Долгано-Ненецкий)  
и Витимо-Олёкминский, Охотский (Эвенский), Корякский и Чукотский. 

Во-вторых, несколько АО были переименованы (Вотская АО в Уд-
муртскую, Ойратская АО — в Ойротскую). В декабре 1934 г. Мордовская 
и Удмуртская автономии были преобразованы из АО в АССР. 

В-третьих, произошли территориальные изменения. В ноябре 1931 г. 
Дагестанская АССР была введена в состав Северо-Кавказского края.  
В январе 1934 г. АО Ингушетия была объединена с Чеченской АО в еди-
ную Чечено-Ингушскую АО в составе Северо-Кавказского края. В мае 
1934 г. была образована Еврейская АО.  

В 1932 г. были проведены административно-территориальные пре-
образования на Дальнем Востоке СССР. В составе Дальневосточного края 
были образованы четыре области – Сахалинская (центр – Александровск), 
Камчатская (из прежнего Камчатского округа, центр – Петропавловск), 
Приморская (центр – Владивосток), Амурская (центр – Благовещенск). 
Самостоятельный статус получил Нижне-Амурский округ (центр – Нико-
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лаевск-на-Амуре). В июле 1934 г. к этим четырем областям были добавле-
ны еще четыре новые – Зейская (Рухлово), Нижне-Амурская (преобразована 
из округа), Уссурийская (Никольск-Уссурийский) и Хабаровская (центр – 
Хабаровск). После этого Дальневосточный край стал делиться на восемь 
«малых» областей, одну автономную область и три национальных округа. 

На протяжении 1934 – 1936 гг. шел процесс разукрупнения краев и 
областей. С принятием Конституции 1936 г. территория РСФСР сократи-
лась за счет выделения территорий и создания Казахской и Киргизской 
ССР. Ряд краев были переведены в статус областей.  

В октябре 1938 г. был упразднен Дальневосточный край. Вместо  
него были образованы два новых края – Хабаровский и Приморский. 

В марте 1940 г. из присоединенных восточных участков Финляндии 
и Карельской АССР была образована новая Карело-Финская АССР, кото-
рая не входила в состав РСФСР.  

В военные годы были проведены административно-территориальные 
преобразования, сводившиеся к раздроблению крупных областей.  

Одновременно шел процесс ликвидации национальных автономий 
тех народов, которые в годы Великой Отечественной войны взаимодейст-
вовали с Германией.  

В августе 1941 г. была ликвидирована АССР Немцев Поволжья, в 
декабре 1943 г. – Калмыцкая АССР (ее территории были включены в со-
став Астраханской области), в марте 1944 г. упразднению подверглись Ка-
рачаевская АО Ставропольского края, Чечено-Ингушская АССР, Кабардино-
Балкарская АССР была преобразована в Кабардинскую АССР (балкарцы 
депортированы). Восточные территории Чечни были включены в состав 
Дагестанской АССР. Остальные части Чечни, Кизлярского округа и Наур-
ского района Ставропольского края были объединены в Грозненскую об-
ласть (существовала с 1944 по 1957 гг.). После депортации крымских татар 
в 1944 г. в июне 1945 г. Крымская АССР была преобразована в Крымскую 
АССР в составе РСФСР.  

Территории, присоединенные к СССР, после войны получили новый 
статус. В 1946 г. из возвращенных Курильских островов и южной части  
о. Сахалин была создана Южно-Сахалинская область. В январе 1947 г. она 
вошла в состав Сахалинской области с центром в г. Южно-Сахалинск.  
Сама Сахалинская область была выведена из состава Хабаровского края.   

В 1945 г. к СССР были присоединены северные районы Восточной 
Пруссии, а в апреле 1946 г. на этой территории была организована Кёнигс-
бергская область, в июле того же года получившая название Калининградская.  

Изменения проходили и на территории СССР. Активно шел процесс 
разукрупнения территорий. В 1948 г. получила самостоятельность Амур-
ская область, в состав которой были включены шесть восточных районов 
Читинской области. В декабре 1953 г. из северных частей Хабаровского 
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края была создана Магаданская область, к которой был присоединён Чу-
котский национальный округ, находившийся ранее в составе Камчатской 
области Хабаровского края.  

В феврале 1954 г. РСФСР передала Украинской ССР Крымскую  
область. 

В 1957 г. начался процесс восстановления национальных автономий, 
ликвидированных в годы Великой Отечественной войны. Так, например, в 
июле 1956 г. была упразднена Карело-Финская ССР, которая была вклю-
чена в состав РСФСР с прежним названием (до 1940 г.) Карельская АССР; 
после возвращения депортированных народов Северного Кавказа в январе 
1957 г. вместо упраздненной Грозненской области была восстановлена  
Чечено-Ингушская АССР.  

В 1956 г. из состава Хабаровского края была выведена Камчатская 
область, а территории упраздненной Нижне-Амурской области стали под-
чинены Хабаровскому краю.  

Отмеченные преобразования завершили крупные территориальные 
изменения сетки административно-территориального деления РСФСР.  
В последующие годы предпринимаемые преобразования ограничивались 
незначительными территориальными изменениями, переименованиями 
территорий и изменениями статуса территорий (по конституции 1977 г. все 
10 национальных округов стали называться автономными округами).  

Заметные изменения были отмечены в начале 1990-х гг.  
Во-первых, Россию охватила волна переименований. Так, в 1990 – 

1991 гг. Калининской области было возвращено историческое название 
Тверская, Горьковской – Нижегородская, Куйбышевской – Самарская.  

Во-вторых, активно шел процесс переименования АССР в ССР, ав-
тономных округов – в АССР (например, Татарская АССР, Башкирская 
АССР, Калмыцкая АССР, Коми АССР получили статус республик). Летом 
1991 г. почти все АССР стали ССР.  

В-третьих, начался процесс деления территорий и формирования но-
вых административных единиц: в феврале 1991 г. из состава Магаданской 
области вышла Чукотская Автономная Советская Республика, Еврейская 
Автономная Республика – из состава Хабаровского края; в июле 1991 г. 
Адыгейская ССР вышла из состава Краснодарского края, Горно-Алтайская 
ССР – из состава Алтайского края, Карачаево-Черкесская ССР отделилась 
от Ставропольского края, а Хакасская ССР – от Красноярского края.  

В-четвертых, после событий августа 1991 г. из названий автономий 
были изъяты наименования «советский», «автономный». В соответствии с 
Федеративным договором 31 марта 1992 г. все автономии стали имено-
ваться субъектами федерации, а сама РСФСР 25 декабря 1991 г. была пе-
реименована в Российскую Федерацию или Россию. В период с 1990 – 
1994 гг. свои официальные названия сменили большинство национальных 
республик.   
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Административно-территориальное деление России 
 
Первое территориальное изменение в постсоветской России было 

проведено в 1992 г., когда Чечено-Ингушская республика была разделена 
на две самостоятельные республики. На протяжении 1992 – 1993 гг. про-
изошли изменения во внутреннем устройстве субъектов, а их внешние гра-
ницы оставались неизменными.  

По Конституции 1993 г. Россия стала федеративным государством, 
где полномочия и правовой статус республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономных областей и автономных округов стали 
одинаковыми. Субъектами Российской Федерации стали: 

1. Республики – Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Каре-
лия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия, Татар-
стан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Чечня.  

2. Края – Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, 
Ставропольский, Хабаровский.  

3. Области – Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ива-
новская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Ниже-
городская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орлов-
ская, Пензенская, Пермская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Читин-
ская, Ярославская.  

4. Еврейская автономная область.  
5. Автономные округа – Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Ко-

рякский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский 
Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий.  

6. Города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург. 
Каждый регион является субъектом Российской Федерации (кроме 

Москвы и Санкт-Петербурга) и делится на административные районы. По-
мимо районов, административно-территориальное деление включает также 
и города, районы регионов и городов, поселки городского типа, сельские 
администрации (они могут иметь и другое название) и сельские поселения.  

На 1 января 1999 г. в России в числе субъектов РФ состояли: 21 рес-
публика; 6 краев; 49 областей; 2 города федерального значения; 1 авто-
номная область; 10 автономных округов. Кроме того, в нее входили: 1867 
районов; 1091 город; более 329 городских районов (округов); 1922 поселка 
городского типа; 124 444 сельские администрации (включая сельсоветы, 
волости, сельские округа и органы самоуправления).   
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Региональный фактор стал особо значимым для развития России в 
начале XXI в., когда требовались мобилизующие факторы для проведения 
реформ в стране. К этому времени обострились проблемы между региона-
ми, имевшими разный уровень экономического развития. Вошло в практику 
не перечислять средства из регионов в федеральный бюджет, что пред-
ставляло проблемы для регионов, получающих дотации из центра. В обще-
стве нарастала социальная напряженность, вызванная диспропорциями в 
уровне жизни в разных частях страны. В начале третьего тысячелетия тре-
бовали немедленного решения вопросы, связанные с укреплением верти-
кали власти, пересмотром территориального устройства страны, формиро-
ванием кадрового потенциала, урегулированием национальных противоре-
чий и выхода из экономического и социального кризиса.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в федеральном округе» были созданы федеральные округа. 
В момент учреждения в 2000 г. их было семь. Однако Указом президента 
Д. А. Медведева от 19 января 2010 г. из состава Южного федерального ок-
руга был выделен Северо-Кавказский федеральный округ и количество 
федеральных округов было увеличено до восьми (приложение 2).  

1. Центральный федеральный округ (включает Белгородскую, Брян-
скую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Костром-
скую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смолен-
скую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области). Центр – 
г. Москва.  

2. Северо-Западный федеральный округ (включает Республику Ка-
релия, Республику Коми, Архангельскую, Вологодскую, Калининград-
скую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области). 
Центр – г. Санкт-Петербург. 

3. Южный федеральный округ (включает Республику Адыгея, Рес-
публику Калмыкия, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую и 
Ростовскую области). Центр – г. Ростов-на-Дону.  

4. Северо-Кавказский федеральный округ (включает Республику Да-
гестан, Республику Ингушетия, Кабардино-Балкарскую Республику, Кара-
чаево-Черкесскую Республику, Республику Северная Осетия – Алания, 
Чеченскую республику, Ставропольский край). Центр – г. Пятигорск. 

5. Приволжский федеральный округ (включает Республику Башкор-
тостан, Республику Марий Эл, Республику Мордовия, Республику Татар-
стан, Удмуртскую Республику, Чувашскую Республику, Пермский край, 
Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Са-
ратовскую и Ульяновскую области). Центр – г. Нижний Новгород.  

6. Уральский федеральный округ (включает Курганскую, Свердлов-
скую, Тюменскую и Челябинскую области, Ханты-Мансийский автоном-
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ный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ). Центр – г. Ека-
теринбург. 

7. Сибирский федеральный округ (включает Республику Алтай, 
Республику Бурятия, Республику Тыва, Республику Хакасия, Алтайский, 
Забайкальский и Красноярский края, Иркутскую, Кемеровскую, Новоси-
бирскую, Омскую и Томскую области). Центр – г. Новосибирск. 

8. Дальневосточный федеральный округ (включает Республику Саха 
(Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Мага-
данскую, Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, Чукот-
ский автономный округ). Центр – г. Хабаровск.  

Указом Президента РФ В. В. Путина от 21 марта 2014 г. был образо-
ван девятый федеральный округ – Крымский. Центр – г. Симферополь.  

Во главе каждого федерального округа стоит полномочный предста-
витель Президента Российской Федерации. Федеральные округа, не затра-
гивая основное (конституциональное) административно-территориальное 
деление, являются формой укрепления вертикали государственной власти. 

В настоящее время в состав Российской Федерации входят 85 субъ-
ектов, в том числе: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города феде-
рального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), 1 автономная 
область (Еврейская автономная область) и 4 автономных округа (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ).  

Итак, территория России на протяжении почти трех столетий имела 
разное деление. Преобразования административно-территориального де-
ления были связаны с необходимостью контролировать властью обстанов-
ку в государстве, поддерживать порядок и способствовать экономическому 
развитию всех частей страны. Основывая административные единицы, в 
поликонфессиональной и полинациональной России важно было учиты-
вать не только политические задачи, но и религиозные и национальные 
особенности, культуру населявших страну народов.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дайте характеристику основным изменениям административно-

территориального деления России досоветского периода.  
2. Определите специфику изменений административно-террито-

риального деления СССР.  
3. Дайте характеристику административно-территориального деле-

ния России.  
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5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 
 
Территориальное деление России на экономические районы называ-

ется экономическим районированием России. Основной целью экономиче-
ского районирования является создание оптимальных условий для осуще-
ствления региональной социально-экономической политики, территори-
ального прогнозирования и планирования. Вопросы районирования, тер-
риториального разделения труда и специализации районов находятся под 
влиянием рыночных отношений.  

Основными принципами районирования являются:  
1. Экономический принцип, рассматривающий район как специали-

зированную часть единого народнохозяйственного комплекса страны с оп-
ределенным составом вспомогательных и обслуживающих производств. 

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

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

Экономический район – территориально и экономически целостная 
часть национального хозяйства страны (региона), характеризующаяся: 

- своеобразием природных и экономических условий; 
- исторически сложившейся или целенаправленно создаваемой спе-

циализацией хозяйства на основе географического разделения труда; 
- наличием внутрирайонных устойчивых и интенсивных хозяйствен-

ных связей26.  
Район принято рассматривать в качестве специализированной части 

единого народнохозяйственного комплекса страны с определенным соста-
вом вспомогательных и обслуживающих производств. 

Экономическое районирование современной России включает три 
основных звена: крупные экономические районы; районы среднего звена – 
края, области, республики; низовые районы – административно-хозяйст-
венные районы, городские и сельские районы27.  

Каждый вид экономического районирования отвечает определенным 
задачам территориального развития. Крупные экономические районы, яв-
ляясь высшим звеном районирования, используются центральными рес-
публиканскими органами власти для общегосударственного управления 
экономикой в территориальном разрезе. Крупные экономические районы 
                                                            
26 Словари и энциклопедии на Академике. URL: //http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31797 
27 Регионоведение: учебник для вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, С.С. Шишов, 
С.А. Исляев / под ред. Т.Г. Морозовой. М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1999. С. 33.  
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обладают значительной территорией, большой численностью населения, 
разнообразным природно-ресурсным потенциалом. Крупные экономиче-
ские районы имеют четко выраженную специализацию (до 5 – 7 отраслей). 
Чем больше территория крупного экономического района, тем шире его 
производственный профиль и сложнее хозяйственный комплекс.  

Среднее звено районирования используется для руководства опреде-
ленными отраслями хозяйства в пределах области, края, республики. Осо-
бая роль среднему звену районирования отводится при руководстве сель-
ским хозяйством и сферой услуг.  

На основе низовых районов формируются начальные специализиро-
ванные территориальные производственные комплексы. Роль низовых 
районов велика в разработке и достижении годовых программ социально-
культурного и хозяйственного развития района.  

В настоящее время в Российской Федерации используется деление 
территории страны на 11 экономических районов (приложение 3):  
(Северный, Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, 
Волго-Вятский, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный). Следует отметить, 
что экономическая и социальная развитость регионов снижается с западного 
к восточному направлению.  

Каждый район имеет стратегию развития. Стратегия экономического 
развития регионов – это система мероприятий, направленных на реализа-
цию долгосрочных задач социально-экономического развития государства 
с учетом рационального вклада регионов в решение этих задач, опреде-
ляемого реальными предпосылками и ограничениями их развития. Нали-
чие стратегии позволяет проводить согласованную политику по разным 
направлениям развития, вносить необходимые корректировки с учетом 
анализа промежуточных результатов, создавать благоприятный инвести-
ционный и деловой климат в регионе; определять приоритетные направле-
ния развития, влияющие на получение результата. Долгосрочная стратегия 
позволяет разработать и реализовать эффективную программу развития  
региона.  

Несмотря на самостоятельность районов, они несут ответственность 
за результаты своего социально-экономического развития, состояние кото-
рого определяется объективными (географическое положение региона, 
макроэкономические условия и др.) и субъективными (методы региональ-
ного управления) факторами.  

Принято выделять три стадии регионального развития: 
1. Доиндустриальная стадия, где ведущими отраслями являются  

добывающие отрасли, сельское хозяйство, рыбная и лесная отрасли.  
2. Индустриальная стадия, с преобладанием перерабатывающих  

отраслей (химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая, пищевая 
промышленность, машиностроение).  
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3. Постиндустриальная стадия, с доминированием отраслей немате-
риального производства (образование, наука, здравоохранение, финансы).  

Развитие любого региона России зависит от комфортных условий для 
вложения инвестиций (как от российских инвесторов, так и зарубежных).  

Экономическое стабильное развитие регионов России зависит не 
только от исходных преимуществ (географическое положение, наличие 
природных ископаемых и др.), но и от качества управления регионами. 
Немаловажное значение имеют современные методы, применяемые для 
регионального развития – стратегическое планирование, региональный 
маркетинг и др. Особую важность в управлении регионом и достижении 
поставленных целей играют квалифицированные управленческие кадры, 
специалисты по региональному развитию28. 

Как уже отмечалось, экономические регионы России имеют разный 
уровень развития. Причины такого положения связаны со многими факто-
рами (территориально-географическое положение, внешнеэкономические 
условия, политика сопредельных регионов и государств, уровень развития 
рыночной инфраструктуры, действенность методов управления).  

В настоящее время по экономическим параметрам можно выделить 
следующие группы республик, краев, областей.  

Первая группа: Республики Башкортостан и Татарстан, Белгород-
ская, Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Самарская, Свердловская и 
Челябинская области. Экономическое развитие территорий первой группы 
отличает высокая степень диверсификации производства, развитая инфра-
структура, наличие высококвалифицированных кадров, высокий производ-
ственный и человеческий потенциал. Экономика в этих регионах способна 
реагировать на негативное влияние внешних и внутренних факторов и кри-
зисные явления.  

Вторая группа: Республики Коми, Саха (Якутия), Хакасия, Красно-
ярский край, Иркутская, Магаданская, Омская, Оренбургская, Томская, 
Тюменская области. Экономика отмеченных территорий связана с добычей 
полезных ископаемых. Вместе с тем эксплуатация отечественных место-
рождений находится в отдалении от регионов потребления этих ресурсов. 
Устойчивое развитие экономики этих территорий находится в зависимости 
от действия внешнеэкономических факторов.  

Третья группа: Владимирская, Ивановская, Курская, Московская, 
Смоленская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области. Территории 
отличает высокий уровень хозяйственной освоенности, развитая инфра-
структура, сложившиеся региональные рынки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления. Инвестицион-
ный климат для внутренних и внешних инвесторов благоприятный.  

                                                            
28 Морозова Т.Г. Региональная экономика мира. М., 2008. С. 185.  
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Четвертая группа: Республика Карелия, Архангельская, Вологод-
ская, Воронежская, Калужская, Камчатская, Костромская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Пермская, Рязанская, 
Сахалинская, Тверская области и г. Санкт-Петербург. В этих регионах Рос-
сии особенно ярко проявляются проблемы, имеющие общенациональное 
значение (низкое качество управления, затратность экономики, незначи-
тельные инвестиции в человеческий капитал, слабое использование научно-
технического потенциала, зависимость от мирового рынка и др.).  

Пятая группа: Краснодарский и Ставропольский края и Ростовская 
область. Основой экономического развития этих регионов является сель-
ское хозяйство, поэтому на перспективы экономики регионов оказывают 
влияние эффективность развития сельскохозяйственного производства, 
ценовая политика, уровень и динамика развития пищевой промышленности.  

Шестая группа: Республика Марий Эл, Мордовия, Удмуртская, Чу-
вашская республики, Хабаровский край, Брянская, Кемеровская, Курган-
ская, Псковская и Саратовская области. Экономика этих регионов была 
основана на военно-промышленном комплексе (ВПК), и ситуация в ВПК 
оказывала влияние на народное хозяйство. Резкий спад производства в 
1990-х гг. привел к кризисным явлениям в социально-экономической жизни 
этих регионов. Для выхода из сложившегося положения экономика этих 
регионов требует значительных капиталовложений, а значит, и создание 
благоприятного инвестиционного климата.  

Седьмая группа: Республики Алтай, Бурятия, Калмыкия, Тыва, Ал-
тайский и Приморский края, Амурская, Астраханская, Тамбовская и Чи-
тинская области. Эти регионы относятся к числу наиболее отсталых по 
уровню социально-экономического развития территорий страны. На спе-
цифику экономического развития оказывает влияние географическое по-
ложение территорий, часть из которых имеет приграничное положение.   

Восьмая группа: Республики Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкар-
ская, Карачаево-Черкесская, Ингушетия, Северная Осетия – Алания.  
Устойчивое социально-экономическое положение этих регионов находится 
в зависимости от урегулирования политических, конфессиональных, на-
циональных вопросов.  

Стратегия экономического развития регионов направлена на повы-
шения уровня и качества жизни населения.  

Понятно, что регионы развиваются неравномерно. В научной лите-
ратуре выделяют несколько оценок развития регионов29: 

1. оценка развития человеческого потенциала регионов (ИРЧП); 
2. оценка инвестиционной привлекательности региона; 
3. оценка уровня или качества жизни в регионе;  

                                                            
29 Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность российских регионов в условиях глобали-
зации. М., 2003. С. 298-299. 
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4. оценка социально-экономического развития региона; 
5. оценка технологического развития региона; 
6. оценка конкурентоспособности. 
В мировой хозяйственной практике получили широкое распростра-

нение свободные (специальные, особые) экономические зоны (СЭЗ). 
Под СЭЗ принято понимать любую территорию в рамках определённого 
государства, в пределах которой для хозяйственной и предприниматель-
ской деятельности установлены какие-либо льготные условия таможенного, 
валютного, налогового, визового характера (свободные банковские зоны, 
офшоры30, зоны экономического благоприятствования, зоны свободной 
торговли, технологические парки и др.)31.  

Цели создания СЭЗ: 
1. для повышения уровня социально-экономического развития и 

оживления депрессивных районов, сглаживания межрегиональных различий; 
2. для развития портовой и транспортной инфраструктуры; 
3. для роста экспортного потенциала страны; 
4. для активизации притока как иностранных, так и российских ин-

вестиций в регионы; 
5. для освоения и внедрения современного международного произ-

водственного и научного опыта по организации деятельности субъектов 
хозяйствования в рыночной среде; 

6. для подготовки высококвалифицированных кадров и создания  
новых рабочих мест;  

7. для развития туризма, санаторно-курортной сферы. 
Классификация СЭЗ: 
1. Торговые – являются одной из простейших форм СЭЗ. Они суще-

ствуют с XVII – XVIII вв. Имеются во многих странах, но более всего они 
распространены в индустриальных странах. 

2. Промышленно-производственные – относятся к зонам второго 
поколения. Они возникли в результате эволюции торговых зон, когда в них 
стали ввозить не только товар, но и капитал. 

3. Технико-внедренческие – относятся к зонам третьего поколения 
(1970 – 1980-е гг.). В них концентрируются национальные и зарубежные 
исследовательские фирмы, пользующиеся единой системой налоговых 
льгот. 

4. Сервисные зоны представляют собой территории с льготным ре-
жимом предпринимательской деятельности для фирм и организаций, ока-
зывающих различные финансово-экономические, страховые и иные услуги.
                                                            
30 Офшор – страна или территория, имеющая привлекательно низкие или нулевые  
налоговые ставки на все или определенные категории доходов для иностранных компа-
ний. 
31 Словари и энциклопедии на Академике. URL: //http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18107 
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5. Комплексные – образуются путем установления особого, льгот-
ного режима хозяйствования на территории отдельных административных 
образований32. 

В России деятельность СЭЗ регулируется Федеральным законом «Об 
особых экономических зонах в РФ» № 116-ФЗ (2005 г., с изменениями и 
дополнениями). В соответствии с этим законом на территории РФ могут 
создаваться особые экономические зоны следующих типов: 

1. промышленно-производственные особые экономические зоны 
(создаются не более чем на трех участках территории, площадь которых 
составляет не более чем 40 км2); 

2. технико-внедренческие особые экономические зоны (создаются не 
более чем на трех участках территории, общая площадь которых составляет 
не более чем 4 км2); 

3. туристско-рекреационные особые экономические зоны (создаются 
на одном или нескольких участках территории); 

4. портовые особые экономические зоны (создаются на одном или 
нескольких участках территории)33.  

Итак, территория современной России разделена на 11 экономиче-
ских районов, каждый из которых имеет свою специфику и стратегию раз-
вития. Задачей государства в целом является ликвидация дисбалансов в 
развитии регионов и создание условий для их динамичного социально-
экономического развития.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите основные принципы районирования.  
2. Дайте определение понятия «экономический район», назовите  

виды экономического районирования.  
3. Назовите современное деление территории России на экономиче-

ские районы.  
4. Дайте характеристику СЭЗ России.  
 

  

                                                            
32 Свободные экономические зоны. URL: //http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ 
svobodnaya-ekonomicheskaya-zona.html 
33 Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от 23.06.2014) 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». URL: 
//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149828/ 
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6. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН 
 
В настоящее время вектор российских внешнеполитических интере-

сов перемещается в сторону стран АТР. Руководство РФ стало осознавать 
значимость ресурсной базы и инфраструктуры Дальнего Востока. 1990-е гг. 
нанесли серьезный урон экономике региона, поэтому все стратегические 
планы участия России в интеграционных процессах АТР должны строиться 
с учетом реального экономического потенциала Дальневосточного феде-
рального округа (ДВФО). 

Дальний Восток России занимает площадь 6215,9 тыс. км2 и вытянут 
с севера на юг более чем на 4,5 тыс. км. ДВФО составляет 36, 4 % террито-
рии России. В настоящий момент в его состав входят девять субъектов РФ: 
Амурская, Еврейская автономная области, Камчатский край, Магаданская 
область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край,  
Чукотский автономный округ, Республика Саха34. 

По ряду основных характеристик (географическое положение, при-
родные ресурсы, экономическое положение, специализация хозяйства) 
территорию Дальнего Востока страны можно разделить на два подрайона: 
Север (Якутия-Саха и Магаданская область) и Юг (Хабаровский и При-
морский края, Амурская, Сахалинская и Камчатская области). 

По сравнению с Севером южные территории более благоприятны для 
хозяйственного освоения. Наряду с развитием промышленности, эти терри-
тории используются для удовлетворения потребностей региона в продукции 
сельского хозяйства. На юге проживает около 80 % населения Дальнего 
Востока России. Северные территории находятся в зоне суровой природы, 
низких температур и отличаются небольшим количеством населения. Спе-
циализация этой части Дальнего Востока – разработка природных ресурсов. 
Вместе с тем промышленные центры находятся в значительном отдалении 
друг от друга, что при крайне низком уровне развития транспортной инфра-
структуры представляет большую проблему, требующую решения.  

Характеристикой устойчивого развития отдельной территории явля-
ется сохранение и увеличение ресурсов, которыми она обладает. При этом 
речь идет как о природных или материальных, так и о трудовых ресурсах. 
С 1991 по 2011 гг. население ДВФО сократилось более чем на 20 %. При 
этом если в целом по России основной причиной сокращения численности 
являлась естественная убыль населения, то для дальневосточных террито-
рий главной проблемой стал миграционный отток. Серьезные опасения 
вызывает тот факт, что округ покидает в основном население в трудоспо-
собном возрасте и моложе. Так, в Хабаровском крае в 2011 г. на данные 
группы пришлось соответственно 73,9 % и 15 % от общего числа выбыв-
                                                            
34 Дальневосточный федеральный округ. Промышленность Дальнего Востока. URL:  
//http://www.metaprom.ru/pub485.html 
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ших35. Таким образом, почти 90 % выезжающих – это трудовые ресурсы 
региона. Происходящие процессы в демографической сфере ДВФО отра-
зились и на плотности населения, которая составила в 2010 г. 1,7 человека 
на 1 км2 и уменьшилась по сравнению с 1990 г. на 19 %. Таким образом, 
сокращение численности населения является главным негативным факто-
ром динамики региональной экономики.  

Однако, несмотря на сокращение трудоспособного населения, ДВФО 
обладает высоким природно-ресурсным потенциалом. В 2007 г. в регионе 
добывалось полезных ископаемых на 370,874 млрд р., из них 60,9 % со-
ставляла добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, 39,1 % – 
добыча иных полезных ископаемых36. В недрах Дальнего Востока страны 
находятся крупнейшие запасы минерального сырья: олово, ртуть, сурьма, 
вольфрам, железная руда, бор, плавиковый шпат, титан, свинец, сера, апа-
тит. Месторождения золота сосредоточены в Республике Саха, Магадан-
ской, Амурской областях, в Хабаровском крае и на Камчатке. Недра Даль-
него Востока богаты нерудным сырьем (известняки, мергель, огнеупорные 
глины, кварцевые пески, сера, графит). 

В регионе находятся значительные запасы других топливно-
энергетических ресурсов. Нефть и газ залегают на территории Сахалин-
ской области. В настоящее время разведанными являются нефте-
газоносные площади на Камчатке, в Магаданской области, Хабаровском 
крае, а также на примыкающих к ним шельфах Охотского, Японского и 
Берингова морей37. В целом геологическая изученность газового потен-
циала Дальнего Востока является крайне низкой и составляет 7,3 % для 
суши и 6 % для шельфа38. Дальний Восток обладает значительными лес-
ными и биологическими ресурсами: рыба и морепродукты. Основные не-
тронутые лесные массивы расположены в северных районах Хабаровского 
края, Амурской области, в Южной и Западной Якутии. По мнению  
Н. Е. Антоновой, потенциал лесных ресурсов ДВФО позволяет повысить 
интенсивность их освоения до уровня 1980-х гг. – периода максимального 
использования лесных ресурсов региона39.  
                                                            
35 Олиферова О.С. Поликритериальный подход к структурной перестройке промыш-
ленности Хабаровского края // Экономика и предпринимательство. 2013. № 7. С. 166. 
36 Природопользование, состояние и тенденции изменений морской среды прибрежных 
и сопредельных районов Дальневосточных морей России. URL: //http://pacificinfo.ru/ 
data/cdrom/kis/html/2_6_11.html 
37 Общая характеристика экономики Дальнего Востока. URL: //www.feedcenter.org/ 
partnerregions/.../economic/obsh_har_econ_ru.htm 
38 Восточная газовая программа. URL: //http://www.gazprom.ru/about/production/projects/ 
east-program/  
39 Антонова Н.Е. Факторные условия и ограничения долгосрочного развития лесного 
комплекса Дальнего Востока // Долгосрочный прогноз социально-экономического раз-
вития мегарегионов (Тихоокеанская Россия-2050). Материалы международной научно-
практической конференции 18-19 ноября 2010 г. Хабаровск, 2011. С. 123. 
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В связи с тем, что ДВФО богат природными ресурсами, он специали-
зируется на их добыче, вследствие чего промышленное производство ок-
руга имеет сырьевую направленность. В настоящее время развитой в ре-
гионе является горнодобывающая промышленность. Олово, вольфрам, 
свинец, цинк, уголь добываются на территории Приморского, Хабаровского 
краев, Магаданской области. Отличительной особенностью залежей Хаба-
ровского края является месторождение платины. Золотодобывающие 
предприятия функционируют в Магаданской, Амурской областях, Респуб-
лике Саха, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе. Серебро  
добывают в Магаданской области, а также в Приморском крае. В 2012 г.  
в ДВФО получено более 109 т золота – рост на 4 % к уровню 2011 г.40  
В 2013 г. планировалось добыть не менее 118 т золота41, а к 2018 г. добыча 
должна составить 180 т.42 Увеличение добычи золота должно произойти за 
счет разработки новых месторождений и переработки накопленных отхо-
дов. В 2012 г. в регионе было получено 1200 т серебра, что на 7 % выше, 
чем в 2011 г. Основной объем (69 %) традиционно обеспечила Магадан-
ская область, главным образом за счет месторождений Дукат и Лунное 
(ЗАО «Серебро Магадана»)43. Предприятия Дальнего Востока производят 
также ценные боросодержащие соединения, плавиковый шпат. 

Нефтегазодобывающая и угольная промышленности составляют то-
пливно-энергетический комплекс Дальнего Востока, являющийся самым 
весомым в экономике региона. Нефть добывается на территории Сахалин-
ской области, перерабатывается в Хабаровском крае на нефтеперерабаты-
вающих заводах г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре. 

Угольная промышленность развита в Якутии, Сахалинской, Амур-
ской, Магаданской областях, Приморском крае.  На данной территории до-
бывается каменный и бурый уголь. Крупнейшими поставщиками угля яв-
ляются Лучегорский угольный разрез Пожарского района Приморского 
края, добывающий ежегодно около 5 млн т угля, разрезоуправление  
«Новошахтинское», добывающее 3,5 млн т угля, компания «Сахалинуголь» 
и разрез «Нерюнгринский», поставляющие около 4 тыс. т и 9,5 млн т угля 
соответственно44. В 2008 г. Дальний Восток добыл 32 млн т угля, из них 
6,5 млн т шло на экспорт, в том числе в страны АТР45.  

                                                            
40 Горнодобывающий комплекс Дальнего Востока поставляет на рынок страны около 
50 % золота и серебра. URL: //http://www.14rus.org/more/2600/ 
41 Пронедра. Руды и металлы. URL: //http://www.pronedra.ru/mining/2013/08/07/zoloto-
na-dalinem-vostoke/#axzz2d2MEGbPK 
42 Вестник золотопромышленника. URL: //http://gold.1prime.ru/show.asp?id=27201 
43 Горнодобывающий комплекс Дальнего Востока поставляет на рынок страны около 
50 % золота и серебра. URL: http://www.14rus.org/more/2600/  
44 Угольная отрасль Дальнего Востока должна возродиться // Наш регион  Дальний 
Восток. URL: //http://biznes-gazeta.ru/?ids=695 
45 Там же. 
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ДВФО обладает развитой энергетической инфраструктурой. Элек-
троэнергия вырабатывается на электростанциях, потребляющих уголь, то-
почный мазут и дизельное топливо. Последние разделяются на электро-
станции общего пользования (замкнутые в электрическую сеть) и локаль-
ные. В Объединенную энергетическую систему Востока (ОЭС Востока) 
входят Амурская, Дальневосточная, Хабаровская энергосистемы, Южно-
Якутский энергорайон, Восточное крыло Читинской энергосистемы46. Са-
халинская, Магаданская, Камчатская и Якутская энергосистемы (кроме 
Южно-Якутского энергорайона) работают изолированно друг от друга47.  

Установленная мощность электростанций Дальнего Востока состав-
ляет 14 000 МВт. В структуре мощности наибольшую долю занимают ТЭС 
(62,0 %). На ГЭС приходится 37,1 % суммарной установленной мощности, 
0,6 % приходится на геотермальные электростанции Камчатского края и Са-
халинской области, 0,3 % составляют мощности АЭС (Билибинская АЭС)48. 

Топливно-энергетический комплекс региона нуждается в модерниза-
ции и развитии. В данном направлении предпринимаются определенные 
меры. В июне 2011 г. началось строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань 
Хабаровского края49. Строительство планируется завершить в 2016 г.  
Советско-Гаванская ТЭЦ должна заменить выбывающие мощности Май-
ской ГРЭС. Новый проект сможет обеспечить электрической энергией не 
только Ванино-Советско-Гаванский промышленно-транспортный узел, а 
также и часть Дальневосточной железнодорожной магистрали. Электро-
энергию производят также Приморская ГРЭС, Зейская ГЭС, Колымская 
ГЭС, Майская ГРЭС, Сахалинская ГРЭС. Оборудование последней сильно 
изношено, поэтому в настоящее время обсуждается вопрос о строительстве 
Сахалинской ГРЭС-2. Губернатор Сахалинской области на заседании ре-
гионального правительства в январе 2013 г. заявил, что она будет построе-
на в селе Ильинское Томаринского городского округа50. В целом тепловая 
энергия региона производится теплоэнергоцентралями и котельными, од-

                                                            
46 Объединенная энергосистема Востока. URL: http://so-ups.ru/index.php?id=oes_east 
47 Лещенко О. Энергия восточного направления // ТЭК. Стратегии развития. Информа-
ционно-аналитический журнал. 2010. № 3. URL: //http://www.tek-russia.ru/issue/articles/ 
articles_55. html 
48 Демина О.В., Новицкий А.А. Баланс спроса и предложения электрической энергии и 
мощности на Дальнем Востоке в 2010-2020 гг.: роль крупных потребителей // Долго-
срочный прогноз социально-экономического развития мегарегионов (Тихоокеанская 
Россия-2050). Материалы международной научно-практической конференции 18-19 но-
ября 2010 г. Хабаровск, 2011. С. 144. 
49 Советская Гавань. Информационно-новостной портал. URL: //http://www.sov-gavan.ru/ 
forum/topic_401/6  
50 Село Ильинское Томаринского района выбрано местом для строительства Сахалин-
ской ГРЭС-2 // Наши острова. Общественно-политическая газета. 2013. Январь. URL: 
//http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=260115  
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нако последние в процентном соотношении производят меньше энергии 
(46 %), чем гидроэлектростанции (54 %)51. Энергетическая инфраструктура 
Дальнего Востока обеспечивает энергоресурсами не только экономику ре-
гиона. Электроэнергия экспортируется за рубеж. В 2012 г. ОАО Восточная 
энергетическая компания (ВЭК) поставила в Китай 2,6 млрд кВт/ч элек-
троэнергии, а в 2013 г. компания планирует довести этот показатель до  
3 млрд кВт/ч.52 

Значительную роль в экономике региона играет рыбопромышленный 
комплекс. Он включает в себя предприятия, добывающие и  перерабаты-
вающие морские и речные биологические ресурсы, а также ряд специали-
зированных производств и вспомогательных служб. Добыча и переработка 
рыбы составляет 17 % от общего объема промышленного производства 
Дальнего Востока53. Важнейшими задачами рыбной отрасли являются не-
обходимость повышения качества продукта и снижение издержек при его 
производстве. Это позволит увеличить процент продукции, поставляемой 
на международный рынок (прежде всего в страны АТР). 

Лесной комплекс включает в себя лесное хозяйство, лесозаготови-
тельную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышлен-
ность. Последняя развита слабо и представлена предприятиями на Сахалине, 
в Хабаровском крае, в Еврейской автономной и Амурской областях.  
В 2010 г. доля древесины и изделий из нее в стоимости экспорта террито-
рий Дальнего Востока и Забайкалья составила всего 7 %. В стоимостном 
выражении экспорт составил $1304 млн (необработанные лесоматериалы – 
$712 млн, обработанные – $592 млн)54. Лесозаготовительная промышлен-
ность функционирует в основном за счет расширения использования дос-
тупных ресурсов в районах Байкальского региона и южной части Дальнего 
Востока, однако предприятия увеличивают и объемы переработки низко-
сортной и мягколиственной древесины. 

Развитой на Дальнем Востоке является машиностроительная отрасль. 
Крупным машиностроительным центром является г. Хабаровск. Судо-
строительный завод работает в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края. Судоремонтное производство развито в городах Николаевске-на-
Амуре, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Находке. В машино-
                                                            
51 Общая характеристика экономики Дальнего Востока. URL: //www.feedcenter.org/ 
partnerregions/.../economic/obsh_har_econ_ru.htm 
52 Россия и Китай договорились о поставках электроэнергии. URL: //http://top.rbc.ru/ 
economics/05/12/2012/835043.shtml 
53 Текущее состояние и перспективы развития базовых отраслей экономики Дальнего 
Востока и Байкальского региона. URL: //gov.khabkrai.ru/invest2.nsf/General_ru/.../$file/ 
4_Strategy-2025.doc   
54 Попова Т.Н. Торгово-экономическое сотрудничество Дальнего Востока России со 
странами АТР и региональной экономической интеграции  / Т.Н. Попова // Российский 
внешнеэкономический вестник. 2012. № 5. С. 3-11. 
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строительном комплексе передовые технологии используют Филиал ОАО 
«Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени 
Ю. А. Гагарина"», судостроительные заводы г. Хабаровска. На предпри-
ятиях оборонно-промышленного комплекса Приморского края также соз-
дается наукоемкая продукция. Например, ОАО ААК «Прогресс» предста-
вило на первой в истории России Международной выставке вертолетной 
индустрии Helirussia 2008 гражданский вертолет МИ-34. Продукция дан-
ных и других предприятий Дальнего Востока идет не только на внутрен-
ний, но и на внешний рынок. Экспорт машиностроительной продукции в 
2006 г. и составлял 11 – 12 % экспорта ДВФО55. 

Незначительный удельный вес в производстве региона (около 0,8 %) 
имеют химическая и нефтехимическая, легкая, пищевая (без рыбной от-
расли) промышленности.  

Транспортная составляющая играет значительную роль в экономике 
региона. Транспортный сектор, включающий железнодорожный, автомо-
бильный, морской транспорт, ориентирован на транзитные внутрироссий-
ские и внешнеторговые перевозки грузов. Связывая восток России с её за-
падными территориями и выполняя функцию трансконтинентального моста, 
транспортный комплекс обеспечивает возможность интеграционных свя-
зей со странами АТР, при условии его расширения и реконструкции. Су-
ществующая железнодорожная инфраструктура Дальнего Востока пока 
малопригодна для принятия на себя грузоперевозок из Азии в Европу. 
Большую проблему для включения российских железных дорог в систему 
международных перевозок представляет состояние Транссибирской маги-
страли и пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ). 
Несмотря на принятые базовые документы («Стратегия социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 
2020 года», «Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года», «Транспортная стратегия до 2030 года», «Стратегия развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года»), пропускная способность 
БАМ до сих пор не увеличена. Руководство ОАО «РЖД» констатирует, что 
«В настоящее время социально-экономический потенциал БАМ полностью 
не раскрыт. Эксплуатация этой магистрали не приносит ОАО «РЖД» при-
были»56. В случае достижения поставленных в государственных програм-
мах целей по увеличению пропускной способности БАМ с 20 до 50 млн т 
грузов дополнительный стимул получит развитие портов в Приморском и 
Хабаровском краях (Восточный, Ванино, Советская Гавань), ускорится 
реализация проекта «Восточный – Находка», активно начнут осваиваться 
                                                            
55 Барковский А.Н. Обречен ли российский Дальний Восток на судьбу транзитной тер-
ритории? // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. № 3. С. 63. 
56 Байкало-Амурская магистраль. URL: //http://cargo.rzd.ru/static/public/cargo?STRUCTURE_ 
ID=5133 
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прилегающие территории. Следовательно, появится возможность сохране-
ния населения на Дальнем Востоке России, численность которого в на-
стоящее время стремительно сокращается. Специалисты полагают, что ре-
альный прорыв в модернизации железнодорожной инфраструктуры России 
возможен при привлечении значительного объема инвестиций.  

Ванино-Советско-Гаванский промышленно-транспортный узел – это 
зона интенсивного развития контактного типа, в которой формируются 
грузопотоки в западном и восточном направлениях. Формирование данной 
портовой зоны обусловлено уникальным географическим положением, пе-
ресечением морских, железнодорожных, автомобильных и авиационных 
транспортных путей. В портах Ванино и Советская Гавань осуществляется 
круглогодичная навигация (в зимнее время используется ледокольное со-
провождение). Ванино-Советско-Гаванский узел играет важную роль в 
процессе формирования транспортных коридоров на территории Дальнего 
Востока. Включение отмеченных портов Хабаровского края во взаимодей-
ствие с экономиками АТЭС позволило бы не только укрепить позиции 
России на международной арене, но и создать необходимые условия для 
сохранения населения на Дальнем Востоке страны.  

Морской порт Советская Гавань насчитывает 17 причалов и при-
чальных сооружений, глубина залива Советская Гавань «позволяет захо-
дить в акваторию бухты судам с дедвейтом до 50 000 т при существующей 
портовой инфраструктуре и до 300 000 т при соответствующем ее разви-
тии»57. Порт Ванино «обладает 16 причалами, принимает и обрабатывает 
суда дедвейтом до 45 000 т»58. Порты способны осуществлять стивидорные 
работы. Через порты осуществляется перевозка угля, глинозема, черных и 
цветных металлов, леса, пиломатериалов, руды, контейнеров, направляе-
мых в страны АТР. 

Правительство Хабаровского края уделяет внимание состоянию Ва-
нино-Советско-Гаванского транспортного узла в целях развития инфра-
структуры района. К 2015 г. планируется увеличение мощности дейст-
вующих и строительство новых морских терминалов в портах Ванино и 
Советская Гавань, в том числе контейнерных, судоремонтных и судо-
строительных, рыбопереработки, за счет наращивания пропускной способ-
ности железнодорожных и автомобильных подходов, развития воздушного 
сообщения. В соответствии со «Стратегией социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.» 
портовые мощности Ванино-Советско-Гаванского транспортного про-

                                                            
57 Портовая особая экономическая зона «Советская Гавань». URL: //http://gov.khabkrai.ru/ 
invest2.nsf/pages/ru/obshaya_inf.htm  
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мышленного узла к 2025 г. должны достигнуть 80 – 100 млн т. Перспек-
тивным направлением, рассматриваемым в настоящее время Правительст-
вом Хабаровского края, является размещение на территории транспортного 
узла газохимических предприятий с вероятным экспортом сырья на рынки 
стран АТЭС.  

Для участия России в международных перевозках большое значение 
имеет состояние железных дорог, по которым осуществляется перевозка 
грузов между азиатскими и европейскими странами. 

В ряду многих проблем БАМ следует особо отметить низкую пропу-
скную способность трассы, которая совершенно не соответствует реалиям 
современности. Для решения этого вопроса руководство ОАО «РЖД» и 
Правительство ДВФО предпринимают меры. Например, в конце декабря 
2012 г. запущен в эксплуатацию Кузнецовский тоннель, расположенный на 
участке БАМ г. Комсомольска-на-Амуре – Советская Гавань и позволяю-
щий увеличить пропускную способность железнодорожных путей и, как 
следствие, способствовать развитию мощностей российских портов в Та-
тарском проливе. Реальным прорывом может стать строительство желез-
ной дороги Селихино – Ным. Строительство новой железнодорожной вет-
ки обеспечит загрузку восточных портов в Де-Кастри и Николаевске-на-
Амуре. Реализация новых проектов в Хабаровском крае поможет России 
активизировать участие в АТЭС.  

В целом в настоящее время весь промышленный комплекс ДВФО 
испытывает определенные трудности. Объединение предприятий, отраслей 
и видов деятельности в промышленный комплекс предполагает наличие у 
него ряда системообразующих признаков: наличие общей инфраструктуры 
(транспортной, энергетической), расположение на определенной террито-
рии, вовлечение в производство местных экономических ресурсов, взаи-
модействие отдельных предприятий и отраслей, рациональная структура, 
способствующая достижению положительного результата. Следует отме-
тить, что промышленный комплекс Хабаровского края – крупного субъек-
та, входящего в состав ДВФО, не обладает в полной мере всеми вышепе-
речисленными признаками. Ряд организаций края испытывают трудности с 
вовлечением в производство региональных ресурсов. Например, ООО 
«Амурметалл» периодически сталкивается с проблемой дефицита сырья 
для производства металлургической продукции, ООО «РН-Комсомольский 
НПЗ», ОАО «АСЗ» активно используют рабочую силу из других россий-
ских регионов или из-за рубежа. В целом следует отметить, что для Даль-
него Востока характерна неоптимальная отраслевая структура производст-
ва (преобладание добывающих отраслей с низкой величиной добавленной 
стоимости и неустойчивое функционирование обрабатывающей промыш-
ленности), высокая доля в издержках предприятий тарифов на услуги есте-
ственных монополий (транспортных, энергетических), отдаленность от 
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центральной части страны, неразвитость и ухудшение состояния дейст-
вующей инфраструктуры (социальной, транспортной, коммунальной). 

В настоящее время экономика Дальнего Востока модернизируется, в 
ее структуре создается база экспортноориентированных производств, вы-
пускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью59. Однако реа-
лизация данной программы невозможна без государственного финансиро-
вания и инвестиций. Государственно-частное партнерство (ГЧП) является 
ключевым механизмом реализации крупнейших проектов, направленных 
на развитие экономики региона. Среди проектов особого внимания заслу-
живает портовая особая экономическая зона в Советской Гавани (ПОЭЗ), 
которая будет функционировать 50 лет с момента создания и предполагает 
суммарный объем инвестиций в ценах 2008 г. не менее 31 млрд р. при  
финансировании из федерального бюджета на уровне 3,1 млрд р. Общий 
объем инвестиций будущих резидентов должен составить порядка 30 млрд р. 
Значительные объемы инвестиций предполагает проект «Комплексное раз-
витие Южной Якутии», который реализуется на принципах ГЧП. 

В целом в 2009 г. значительный объем иностранных инвестиций был 
привлечен в топливную промышленность Дальнего Востока (75 % или 
$6446 млн от общего объема инвестиций). Основная часть инвестиций по-
ступила в Сахалинскую область ($5504 млн или 85 % от объема инвести-
ций в данную сферу), которая является лидером ДВФО по объему накоп-
ленных иностранных инвестиций. В 2009 г. на ее долю пришлось 67 % или 
$5769 млн всех поступлений60.   

В числе ресурсов, привлекающих иностранных инвесторов и партне-
ров, следует указать сельскохозяйственные площади. Агросектор региона 
находится в сложных условиях. Дальний Восток является зоной рискован-
ного земледелия. Земельный фонд ДВФО составляют леса, оленьи паст-
бища, малопродуктивные земли и сельскохозяйственные угодья. Послед-
ние составляют 1 % от земельных ресурсов и находятся преимущественно 
в Амурской области (Зейско-Буреинская низменность) и Приморском крае 
(долина р. Уссури и Приханкайская низменность). Хозяйства региона вы-
ращивают овощи, зерновые и бобовые культуры, производят мясную и мо-
лочную продукцию. 
  

                                                            
59 Попова Т.Н. Торгово-экономическое сотрудничество Дальнего Востока России со 
странами АТР и региональной экономической интеграции // Российский внешнеэконо-
мический вестник. 2012. № 5. С. 3-11.  
60 Норин В.Г. Инвестиционное сотрудничество Дальнего Востока России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы и перспективы в посткризисный период 
развития мировой экономики // Долгосрочный прогноз социально-экономического раз-
вития мегарегионов (Тихоокеанская Россия-2050). Материалы международной научно-
практической конференции 18-19 ноября 2010 г. Хабаровск, 2011. С. 479-480. 
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Большая часть продукции производится сельским населением, так 
как в период реорганизации сельского хозяйства, роста безработицы сель-
ское население было вынуждено расширить личные подсобные хозяйства. 
Сельскохозяйственные организации Дальнего Востока в 2006 – 2008 гг. 
производили 30,5 % валовой продукции сельского хозяйства, крестьянские 
хозяйства – 10,3 %, хозяйства населения  59,1 %61.  

Таким образом, личные подсобные хозяйства выступают массовой 
жизнеспособной социально-производственной ячейкой в сельской местно-
сти. Крестьянские хозяйства, несмотря на свою малочисленность, являют-
ся реальным элементом аграрной структуры. В 2009 г. на Дальнем Востоке 
функционировало 9362 крестьянских хозяйств, из них 44 % в южных и  
56 % в северных территориях региона. Только в Республике Саха (Якутия) 
имелось 3878 крестьянских хозяйств. В последние годы количество кре-
стьянских хозяйств остается относительно стабильным. Средний размер 
площади одного хозяйства по округу достигает 60 га. В Амурской области 
на одно хозяйство приходится 200 га, в Еврейской автономной области – 
226 га, в Хабаровском крае – 24 га.62 Крестьянские хозяйства южных тер-
риторий производят продукцию растениеводства, а в северных  преобла-
дает продукция животноводства. В сельскохозяйственных организациях 
сохраняется производство массовых видов продукции. В них сосредоточено 
74 % сельскохозяйственных угодий и 76 % пашни. В 2009 г. на площадях 
организаций размещалось 72,5 % посевов зерновых, 69 % – сои, 81 % – 
кормовых культур, 15,4 % – овощей и 7,7 % – посадок картофеля63. 

Следует отметить, что огромный ресурсный потенциал Дальнего 
Востока не только способен стать генератором экономического продвиже-
ния нашей страны в АТР, но и, в свою очередь, являться катализатором ус-
коренного развития Сибири и Дальнего Востока в целом. АТР обладает 
значительными технологическими и инвестиционными возможностями. 
При этом здесь не хватает энергоресурсов, а зачастую и сырья. Для стран 
АТР большой интерес представляют поставки электроэнергии из России и 
в целом экспорт российских энергоресурсов. В случае строительства со-
временных угольных электростанций угольная отрасль Дальнего Востока 
также может привлекать партнеров64. Дальний Восток способен заинтере-
совать их своими природными ресурсами: лесом, морепродуктами, рыбой. 

                                                            
61 Шелепа А.С. Проблемы долгосрочного развития структуры аграрного сектора ДФО // 
Долгосрочный прогноз социально-экономического развития мегарегионов (Тихоокеан-
ская Россия-2050). Материалы международной научно-практической конференции  
18-19 ноября 2010 г. Хабаровск, 2011. С. 102. 
62 Там же.  С. 103-104. 
63 Там же.  С. 104. 
64 Калашников В.Д. ТЭК Дальнего Востока: системные проблемы развития // Простран-
ственная экономика. 2006. № 3. С. 40.  
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Аграрный комплекс Дальнего Востока привлекателен для экономик АТЭС 
наличием сельскохозяйственных площадей, значительных водных ресур-
сов. Сильными сторонами ДВФО также являются: наличие протяженного 
морского побережья и протяженной внешней границы как возможности 
для социально-экономического сотрудничества, а также привлекательные 
туристические активы и близость к крупнейшим мировым туристическим 
рынкам. 

В целом наиболее перспективными секторами экономики Дальнего 
Востока являются: ресурсный сектор (полезные ископаемые, лес, рыба и 
морепродукты, вода, сельскохозяйственные площади), топливно-энергети-
ческий комплекс, инвестиционные проекты. 

Итак, Дальний Восток России – один из самых богатых природными 
ресурсами регион страны. Однако его промышленная и сельскохозяйст-
венная инфраструктура значительно отстает от требований времени. Перед 
регионом стоит сложная задача  в максимально короткие сроки модерни-
зировать транспортный, промышленный и аграрный сектор. Не менее ост-
рым остается и демографический вопрос. С конца ХХ в. трудоспособное 
население покидает дальневосточные территории. Решение этих проблем 
будет способствовать развитию Дальнего Востока России, сохранению 
трудовых ресурсов и повышению качества жизни местного населения.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дайте характеристику административно-территориального деления 

ДВФО.  
2. Назовите основные отрасли промышленности региона, дайте им 

характеристику.  
3. Определите специфику транспортного развития Дальнего Востока 

страны, назовите проблемы этой отрасли.  
4. Дайте характеристику сельского хозяйства Дальнего Востока Рос-

сии, выявите особенности его развития.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В предлагаемом учебном пособии рассмотрены ключевые вопросы, 
затрагивающиеся при изучении дисциплины «Регионоведение».  

Цель данного пособия заключается в формировании у студентов, 
обучающихся по направлению «Документоведение и архивоведение», сис-
темы знаний о регионах, о процессах глобализации и регионализации, ко-
торые проявляются в современном мире и стали неотъемлемой частью но-
вой российской государственности и трансформации всех сфер жизнедея-
тельности российского общества. В пособии дана характеристика особен-
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ностей и этапов складывания регионов в мире в V – XXI вв., выделены ос-
новные периоды формирования административно-территориального деле-
ния России, представлен анализ особенностей современного экономиче-
ского районирования страны, тенденций и направлений ее регионального 
развития.  

Особое внимание в пособии уделено Дальневосточному экономиче-
скому району, что обусловлено особой ролью этой части России в совре-
менных геополитических процессах страны и активным участием в меж-
дународных процессах в АТР. Несмотря на широкий круг рассматривае-
мых вопросов, между разделами пособия существует логическая связь.  
В теоретических разделах пособия упор сделан на демонстрацию общих 
подходов к проблемам регионоведения, дана характеристика методов ре-
гиональных исследований.  

Рассмотрение предложенных вопросов не представляется возмож-
ным без использования карт, которые представлены в конце пособия. 

Библиографический список не претендует на полноту. Тем не менее 
включает необходимые и важные исследования, которые будут способст-
вовать расширению знаний студентов о регионах и региональной политике.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

КРУПНЫЕ РЕГИОНЫ МИРА И ВХОДЯЩИЕ В НИХ СТРАНЫ 
(СО СТОЛИЦАМИ)65 

 

Западная Европа 
 

Страна  Столица Страна Столица 
Австрия Вена  Лихтенштейн  Вадуц 

Андорра 
Андорра-ла-

Вьеха 
Люксембург Люксембург 

Бельгия Брюссель Мальта Валлетта 
Ватикан Ватикан  Монако Монако 

Великобритания Лондон Нидерланды  Амстердам 
Германия Бонн, Берлин Норвегия  Осло 
Греция Афины Португалия  Лиссабон 
Дания Копенгаген Сан-Марино Сан-Марино 

Ирландия Дублин  Финляндия  Хельсинки 
Исландия Рейкьявик Франция  Париж 
Испания Мадрид Швейцария Берн 
Италия Рим Швеция Стокгольм 

 

Центрально-Восточная Европа 
 

Албания  Тирана  Румыния  Бухарест 

Болгария София 
Сербия  

и Черногория  
Белград 

Босния  
и Герцеговина 

Сараево Словакия Братислава 

Венгрия Будапешт Словения Любляна 
Латвия Рига Хорватия Загреб 
Литва Вильнюс Чехия Прага 

Македония Скопье 
Эстония Таллинн 

Польша Варшава 
 

Средний Восток и Северная Африка 
 

Алжир  Алжир Ливан  Бейрут 
Афганистан  Кабул  Ливия  Триполи  
Бахрейн  Манама Мавритания  Нуакшот  
Египет  Каир Марокко Рабат  
Израиль Тель-Авив ОАЭ Абу-Даби 
Иордания Амман Оман Маскат 

                                                            
65 Иванова М.В. Введение в регионоведение. Томск, 2008. С. 168-171.  
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Страна  Столица Страна Столица 

Ирак Багдад 
Саудовская  
Аравия 

Эр-Рияд 

Иран  Тегеран Сирия  Дамаск  
Йемен Сана Судан Хартум 
Катар  Доха Тунис  Тунис  
Кипр Никосия 

Турция Анкара 
Кувейт  Эль-Кувейт 

 

Южная Азия 
 

Бангладеш Дакка Непал  Катманду 
Бутан  Тхимпху Пакистан Исламабад 
Индия  Дели 

Шри-Ланка Коломбо Мальдивские  
о-ва 

Мале 

 

Юго-Восточная Азия 
 

Бруней 
Бандар-Сери-

Бегаван 
Малайзия Куала-Лумпур 

Восточный  
Тимор  

Дили Мьянма Янгон 

Вьетнам Ханой Сингапур  Сингапур  
Индонезия Джакарта Таиланд  Бангкок 
Камбоджа Пномпень 

Филиппины Манила 
Лаос Вьентьян 

 

Восточная Азия 
 

Китай Пекин Тайвань Тайбэй 
Монголия Улан-Батор Южная Корея Сеул 
Северная  
Корея 

Пхеньян Япония Токио 

 

Африка южнее Сахары 
 

Ангола  Луанда Мадагаскар Антананариву 
Бенин Порто-Ново Малави Лилонгве 

Ботсвана Габороне Мали Бамако 
Буркина-Фасо Уагадугу Мозамбик Мапуту 

Бурунди Бужумбура Намибия Виндхук 
Габон Либревиль Нигер Ниамей 
Гамбия Банжул Нигерия Абуджа 
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Страна  Столица Страна Столица 
Гана Аккра Руанда Кигали 
Гвинея Конакри Свазиленд Мбабане 

Гвинея-Бисау Бисау 
Сейшельские  

о-ва 
Виктория 

Джибути Джибути Сенегал Дакар 
Замбия  Лусака Сомали Могадишо 
Зимбабве Хараре Сьерра-Леоне Фритаун 
Кабо-Верде Прая Танзания Додома 
Камерун Яунде Того Ломе 
Кения Найроби Уганда  Кампала 

Коморские о-ва Морони ЦАР Банги 
Конго Браззавиль Чад  Нджамена 

Конго (Заир) Киншаса 
Экваториальная 

Гвинея 
Малабо 

Кот-д’ Ивуар Ямусукро Эритрея Асмэра 
Лесото Масеру Эфиопия Аддис-Абеба 
Либерия Монровия 

ЮАР Претория 
Маврикий  Порт-Луи 

 

Северная Америка 
 

США Вашингтон Канада  Оттава 
 

Латинская Америка 
 

Антигуа  
и Барбуда 

Сент-Джонс Коста-Рика Сан-Хосе 

Аргентина Буэнос-Айрес Куба Гавана 
Аруба Ораньестад Мексика Мехико 
Багамы Нассау Никарагуа Манагуа 
Барбадос Бриджтаун Панама Панама 
Белиз Бельмопан Парагвай  Асунсьон 

Боливия Ла-Пас, Сукре Перу Лима 
Бразилия Бразилиа Сальвадор Сан-Сальвадор 

Венесуэла Каракас 
Сент-Винсент 
и Гренадины 

Кингстаун 

Гаити Порт-о-Пренс 
Сент-Китс  
и Невис 

Бастер 

Гайана Джорджтаун Сент-Люсия Кастри 
Гватемала Гватемала Суринам Парамарибо 

   



68 

Страна  Столица Страна Столица 

Гондурас Тегусигальпа 
Тринидад  
и Тобаго 

Порт-оф-Спейн 

Гренада Сент-Джорджес Уругвай Монтевидео 
Доминика Розо Чили  Сантьяго 

Доминиканская 
Республика 

Санто-Доминго Эквадор Кито 

Колумбия Богота Ямайка Кингстон 
 

Австралия и Океания 
 

Австралия Канберра 
Папуа-Новая 

Гвинея 
Порт-Морсби 

Вануату Порт-Вила 
Северные  

Марианские  
о-ва 

о. Сайпан 

Западное Самоа Апиа 
Соломоновы  

о-ва 
Хониара 

Кирибати Баирики Тонга Нукуалофа 
Маршалловы 

о-ва 
Маджуро Тувалу Фунафути 

Науру Ярен 
Федеративные 

штаты  
Микронезии 

Паликир 

Новая Зеландия Веллингтон 
Фиджи Сува 

Палау Корор 
 

Содружество Независимых Государств 
 

Азербайджан Баку Молдова Кишинев 
Армения Ереван Россия Москва 
Беларусь Минск Таджикистан Душанбе 
Грузия Тбилиси Туркменистан Ашгабат 

Казахстан Астана Узбекистан Ташкент 
Киргизия Бишкек Украина Киев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская 

область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская об-
ласть, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липец-
кая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, 
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская об-
ласть, Ярославская область, г. Москва. 

Центр федерального округа – г. Москва. 
 
Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Респуб-

лика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская 
область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская об-
ласть, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.  

Центр федерального округа – г. Санкт-Петербург. 
 
Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Кал-

мыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская об-
ласть, Ростовская область.  

Центр федерального округа – г. Ростов-на-Дону. 
 
Северо-Кавказский федеральный округ: Республика Дагестан,  

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская 
республика, Ставропольский край. 

Центр федерального округа – г. Пятигорск. 
 
Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Рес-

публика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татар-
стан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика (Чаваш республи-
ки), Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Орен-
бургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская об-
ласть, Ульяновская область. 

Центр федерального округа – г. Нижний Новгород. 
 
Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская 

область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.  

Центр федерального округа – г. Екатеринбург.  
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Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Бу-
рятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Краснояр-
ский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Томская область, Читинская область, Агинский Бу-
рятский автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 
округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский авто-
номный округ.  

Центр федерального округа – г. Новосибирск. 
 
Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), 

Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатская  
область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Корякский  
автономный округ, Чукотский автономный округ.  

Центр федерального округа – г. Хабаровск. 
 
Крымский федеральный округ: Республика Крым. 
Центр федерального округа – г. Симферополь.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

СПИСОК СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ66 

 
Северный экономический район 
Мурманская область – г. Мурманск 
Республика Карелия – г. Петрозаводск 
Архангельская область – г. Архангельск,  
в том числе Ненецкий АО – г. Нарьян-Мар 
Республика Коми – г. Сыктывкар 
Вологодская область – г. Вологда 
 
Северо-Западный экономический район 
Ленинградская область – г. Санкт-Петербург 
Новгородская область – г. Великий Новгород  
Псковская область – г. Псков  
 
Центральный экономический район 
Тверская область – г. Тверь  
Ярославская область – г. Ярославль 
Костромская область – г. Кострома 
Ивановская область – г. Иваново 
Владимирская область – г. Владимир 
Рязанская область – г. Рязань 
Тульская область – г. Тула  
Орловская область – г. Орел  
Брянская область – г. Брянск 
Калужская область – г. Калуга 
Смоленская область – г. Смоленск 
Московская область – г. Москва  
 
Волго-Вятский экономический район 
Нижегородская область – г. Нижний Новгород  
Кировская область – г. Киров 
Республика Марий-Эл – г. Йошкар-Ола 
Республика Чувашия – г. Чебоксары 
Республика Мордовия – г. Саранск 

  

                                                            
66 Иванова М.В. Введение в регионоведение. Томск, 2008. С. 173-176.  
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Центрально-Черноземный экономический район 
Курская область – г. Курск  
Липецкая область – г. Липецк 
Тамбовская область – г. Тамбов 
Воронежская область – г. Воронеж  
Белгородская область – г. Белгород 
 
Поволжский экономический район 
Пензенская область – г. Пенза 
Ульяновская область – г. Ульяновск 
Республика Татарстан – г. Казань 
Саратовская область – г. Саратов 
Самарская область – г. Самара  
Волгоградская область – г. Волгоград 
Республика Калмыкия – г. Элиста  
Астраханская область – г. Астрахань 
 
Северо-Кавказский экономический район 
Ростовская область – г. Ростов-на-Дону 
Краснодарский край – г. Краснодар 
Республика Адыгея – г. Майкоп  
Карачаево-Черкесская республика – г. Черкесск 
Кабардино-Балкарская республика – г. Нальчик 
Ставропольский край – г. Ставрополь 
Республика Северная Осетия – Алания – г. Владикавказ 
Республика Ингушетия – г. Магас 
Чеченская республика – г. Грозный 
Республика Дагестан – г. Махачкала  
 
Уральский экономический район 
Пермская область – г. Пермь, 
в том числе Коми-Пермяцкий АО – г. Кудымкар 
Республика Удмуртия – г. Ижевск 
Республика Башкирия – г. Уфа 
Свердловская область – г. Екатеринбург 
Оренбургская область – г. Оренбург 
Челябинская область – г. Челябинск  
Курганская область – г. Курган 
 
Западно-Сибирский экономический район 
Тюменская область – г. Тюмень, 
в том числе Ямало-Ненецкий АО – г. Салехард  
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Ханты-Мансийский АО – г. Ханты-Мансийск 
Омская область – г. Омск  
Новосибирская область – г. Новосибирск 
Томская область – г. Томск  
Кемеровская область – г. Кемерово  
Алтайский край – г. Барнаул 
Республика Алтай – г. Горно-Алтайск 
 
Восточно-Сибирский экономический район 
Красноярский край – г. Красноярск, 
в том числе Таймырский (Долгано-Ненецкий АО) – г. Дудинка  
и Эвенкийский АО – г. Тура  
Республика Хакасия – г. Абакан 
Республика Тыва – г. Кызыл 
Иркутская область – г. Иркутск, 
в том числе Усть-Ордынский Бурятский АО – пос. Усть-Ордынский 
Республика Бурятия – г. Улан-Удэ 
Читинская область – г. Чита, 
в том числе Агинский Бурятский АО – пос. город. типа Агинское  
 
Дальневосточный экономический район 
Чукотский АО – г. Анадырь  
Магаданская область – г. Магадан 
Камчатская область – г. Петропавловск-Камчатский,  
в том числе Корякский АО – пос. город. типа Палана 
Республика Саха-Якутия – г. Якутск  
Хабаровский край – г. Хабаровск,  
в том числе Еврейская автономная область – г. Биробиджан 
Приморский край – г. Владивосток 
Амурская область – г. Благовещенск 
Сахалинская область – г. Южно-Сахалинск  
Калининградская область – г. Калининград 
 
Города с численностью населения более 1 млн человек: 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Пермь, 

Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Че-
лябинск. 

 
Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек: 
Саратов, Воронеж, Тула, Рязань, Ярославль, Липецк, Набережные 

Челны, Пенза, Тольятти, Барнаул, Тюмень, Новокузнецк, Ульяновск, Вла-
дивосток, Хабаровск, Красноярск, Ижевск, Иркутск, Краснодар, Оренбург. 
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