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Вопрос 1. 
Территориальное разделение 
труда как основа формирования 
экономических районов. 



         Процесс районообразования 
формируется под воздействием системы 
факторов производственного, 
ресурсного, социального и 
политического характера.
        Производственные отношения, 
прежде всего, оказывают определяющее 
воздействие на уровень, форму 
организации производительных сил 
района и на специализацию его 
хозяйства. 



         Территориальное разделение труда – 
один из важнейших элементов 
районообразования. Оно предполагает 
две стороны процесса – специализацию 
хозяйства и степень развития 
экономических связей между 
специализирующимися территориями.



      Размещение трудовых ресурсов 
наряду с природными условиями и 
природными ресурсами определяет 
направление хозяйственной 
специализации конкретной территории и 
уровень развития производительных 
сил.



    На процесс районообразования 
влияют 

•как национальный фактор, 
•социально-политические условия, 
характерные для конкретного этапа 
развития страны, 

•так и транспортная освоенность 
территории, 

•геополитическое положение страны и 
ее отдельных частей.



Экономическое районирование с 
практической точки зрения необходимо 
в целях выделения достаточно 
устойчивых для конкретного этапа 
развития социально-экономических 
территориальных образований (единиц), 
применительно к которым реализуется 
региональная политика государства.   



Вопрос 2. 
Макрорегионы России, 
особенности их развития.



  Макрорегионы – это крупные 
экономические зоны страны с 
характерными природными и 
экономическими условиями 
развития производительных сил, 
зависящими от сочетания и 
концентрации природных ресурсов, 
исторических факторов хозяйств. 
становления и регионального 
распределения населения.  



       В настоящее время для 
макроэкономических исследований 
выделяются два макрорегиона – 
Западная и Восточная зоны страны.
      Природные и демографические 
ресурсы их развития столь различны, 
что подходы к формированию этих 
зон принципиально не совпадают.



        На территории Западной зоны 
страны 

•сконцентрировано более 78 % 
населения России, 

•производится 73% товарной 
продукции промышленности, 

•76% продукции с/х. 



Основные природные ресурсы 
сосредоточены в Восточной зоне страны. 
Восток страны играет ведущую роль в 
обеспечении страны сырьем, топливом и 
конструкционными материалами:

• добывается более 79% угля, 
•69% нефти с газовым конденсатом, 
•92% газа, 
•62% продукции цветной металлургии и 
т.д. 



       Границы макрорайонов 
принимаются несколько условно, 
поскольку в пределах каждого из них 
имеются районы, природно-
климатические и хозяйственные 
характеристики которых 
значительно отклоняются от 
закономерностей, присущих 
макрорегиону в целом. 
 



Вопрос 3. 
Понятие экономического 
района. Виды 
районирования в России. 



       Понятие «экономический район» является 
основным элементом территориальной 
структуры народно-хозяйственного комплекса 
страны. Он выделяется специализацией в 
территориальном разделении труда, имеет 
присущую только ему структуру хозяйства, 
получившую развитие на основе 
специфического для данной территории 
сочетания природных ресурсов и социально-
экономических предпосылок. Обязательный 
признак экономического района – относительно 
законченная система воспроизводственного 
процесса.



 Экономический район – это 
территориальная часть хозяйства 
страны, характеризующаяся конкретным 
экономико-географическим положением, 
территориально-хозяйственным 
единством, своеобразием природных и 
экономических условий  и исторически 
сложившейся производственной 
специализацией, основанной на 
территориальном общественном 
разделении труда.



     Принципиальным моментом 
определения экономического района 
является комплексный подход к 
учету всех факторов и предпосылок, 
способствующих выделению его в 
равноправную территориальную 
единицу предплановых и 
прогнозных исследований.
  



      Выделение экономического 
района в системе народного 
хозяйства страны осуществляется на 
основе формирующегося районного 
хозяйственного комплекса в рамках 
принятого на конкретном этапе 
развития экономики 
административного деления.



      Таким образом, основные контуры 
районов определяются природными 
условиями, степенью вовлеченности их 
в использование, специализацией в 
системе разделения труда, трудовыми 
ресурсами (их плотностью, 
квалификацией, национальным 
составом, концентрацией в городах и на 
селе), транспортной освоенностью, 
степенью развития социальной и 
производственной инфраструктуры.



       Существующая сетка 
экономических районов требует 
определенной корректировки в 
соответствии с 
государственными задачами и 
научными принципами 
районирования. 



    В последние годы прослеживается 
реализация идеи усиления 
межрегиональной интеграции 
смежных областей, краев, 
республик. Практика показывает, 
что самостоятельно, без участия 
федерального Центра регионам не 
под силу создать объединяющие 
территориально-организационные 
структуры.



    В настоящее время существует 
ряд проектов регионального 
деления страны.



    Первый проект основан на базе 
действующей сетки экономического 
районирования: 

1)Центр; 2) Север; 3) Северо-Запад;
4) Волго-Вятка; 5) Центральное 
Черноземье; 6) Северный Кавказ;
7) Поволжье; 8) Урал; 9) Западная 
Сибирь; 10) Восточная Сибирь;
11) Дальний Восток.



    Второй проект делает упор на 
разукрупненную сетку: 

1)Российский Центр (Московский 
регион); 2) Европейский Север; 3) 
Северо-Запад; 4) Запад; 5) Волго-Ока;
6) Волго-Вятка; 7) Центральное 
Черноземье; 8) Северный Кавказ;
9) Средняя Волга; 10) Нижняя Волга;
11) Средний Урал; 12) Южный Урал;
13) Западная Сибирь; 14) Южная 
Сибирь; 15) Восточная Сибирь;



    Второй проект (продолжение): 
16) Забайкалье;
17) Дальний Восток;
18) Северо-Восток.



    Третий проект составлен с учетом 
укрупненной сетки:
1) Российский Центр (Центральная 
Россия);
2) Северо-Запад; 
3) Центральное Черноземье;
4) Северный Кавказ;
5)Поволжье;
6) Урал;
7) Сибирь; 8) Дальний Восток.



    Для третьего проекта 
характерно относительное выравнивание 
экономических характеристик 
макрорегионов. Укрупненная сетка (8 
районов) имеет сравнительно небольшие 
колебания экономического и структурно-
организационного потенциала: 

•населения – в 2,7 раза,
•количества входящих областных единиц – 
в 1,7 раза;



   Для действующей сетки (11 районов): 
•населения – в 4,8 раза,
•количества входящих областных единиц – 
в 2,6 раза;
   Для разукрупненной сетки (18 
районов): 

•населения – в 10,6 раза,
•количества входящих областных единиц – 
в 5 раз;



Благодарю за внимание!


