
Региональные 
различия на 
территории РФ



Географические особенности России и их 
влияние 

на социально-экономическое развитиеРоссия является в настоящее время крупнейшим по 
площади государством мира, занимает 1/8 часть суши 
(11,5%), площадь составляет 17 075 тыс. кв. км. 

Располагается Россия в северной части материка 
Евразия. 

Европейская часть России (около 1/3 территории страны) 
занимает большую часть Русской (Восточно-Европейской) 
равнины, а также Урал, Предкавказье и северные склоны 
Большого Кавказа. Азиатская часть России (около 2/3 
территории) включает Сибирь и Дальний Восток.

Протяженность России с запада на восток – почти 10 
тыс. км. Почти вся территория России расположена  в 
восточном полушарии, лишь о-ва Врангеля и Чукотского п-
ва относятся к западному.

Протяженность страны с севера на юг составляет около 4 
тыс. км. 

По территории страны проходит 9 часовых поясов.



Общая протяженность границ России 
составляет 58,6 тыс. км, при этом морские границы 
почти вдвое больше сухопутных (около 40 тыс. км).

Большая часть границ России проходит по 
естественным рубежам: морям, горам, рекам. 

Часть из них затрудняют международные 
контакты (покрытые льдами моря, высокие горы и т.
д.). Другие  (речные долины, пограничные реки, 
равнинные территории) благоприятствуют 
контактам с соседями, позволяют прокладывать 
международные сухопутные и речные трассы для 
осуществления экономических связей.

Наличие огромной территории, с одной 
стороны, является позитивным фактором (обилие 
ресурсов, разнообразие условий и возможностей), с 
другой – негативным (низкая плотность населения, 
трудности взаимодействия территорий, 
отдаленность от  административного и культурного 
центра, высокие транспортные расходы и т.д.).



Экономико-географическое 
положение –отношение объекта к 
вне его лежащим ценностям, 
имеющим экономическое значение.
По территориальному охвату 
различаются 3 уровня:
• Макроположение страны или 

региона –положение на карте мира, 
отношение к материкам, океанам, 
мировым торговым путям, главным 
политическим и экономическим 
центрам. 

• Мезоположение – положение на 
материке или внутри части света. 

• Микроположение – положение по 
отношению к ближайшему 
окружению – соседним 
государствам, физико-
географическим объектам на 
границах, транспортным путям



Макроположение России является 
невыгодным для хозяйственного развития. 
Занимая северное, приполярное положение, она 
находится вдали от главных экономических 
центров мира и транспортных путей. Это делает 
значительно дороже производство большинства 
видов продукции. В результате из-за 
географического макроположения российские 
товары из многих регионов становятся 
неконкурентоспособными на мировом рынке.

Мезоположение России на евразийском 
континенте также не очень выгодно, так как 
страна занимает его северо-восточную 
периферию – наименее освоенную и заселенную, с 
наиболее суровыми природными условиями. Однако 
именно на данном континенте концентрируется 
большая часть населения современного мира, 
расположено несколько важнейших экономических 
центров. Наличие большого количества стран-
соседей позволяет развивать разнообразные 
экономические связи.



Оценка микроположения России неоднозначна. 
Выгодным является политико-географическое 

микроположение страны. Непосредственные страны 
соседи (первого порядка), как правило, не препятствуют 
и развитию связей России с государствами – соседями 
второго порядка. Среди соседей есть высокоразвитые, 
экономические центры современного мира (США, Япония, 
Германия), имеющие многочисленные трудовые ресурсы 
(Китай, Узбекистан), обладающие богатыми природными 
ресурсами (Казахстан, Иран), имеющие благоприятные 
природные условия и хорошие рекреационные районы 
(Украина, Турция). Государства-соседи покупают большую 
часть товаров главных российских отраслей 
специализации (топливная промышленность, 
металлургия), что позволяет сократить транспортные 
расходы.

Транспортно-географическое положение России 
скорее невыгодно, поскольку после распада СССР 
произошло разрушение единого ранее транспортного 
пространства. Часть общих транспортных 
коммуникаций оказалась на территории новых 
независимых государств.



Административно-территориальное 
устройство России

Россия является федеративным 
государством, включающим 85 субъектов, 
которые состоят из самоуправляющихся 
территориальных общностей и 
самостоятельно определяют свое 
территориальное устройство.

В состав РФ входят 22 республики, 9 краев, 
46 областей, 3 города федерального 
значения, I автономная область, 4 
автономных округа.

Каждый регион — субъект Федерации (кроме 
городов федерального значения) делится на 
административные районы. Кроме того, 
административно-территориальное деление 
включает города, городские районы и округа, 
поселки городского типа, сельсоветы и 
волости.



Субъекты Федерации объединены в более 
крупные административные территориальные 
образования — федеральные округа. 

13 мая 2000 г. согласно Указу Президента № 849 «О 
полномочном представителе Президента РФ в 
федеральном округе» территория России была 
разделена на 7 федеральных округов. 
Федеральный округ имеет свой центр и аппарат 
управления, возглавляемый полномочным 
представителем Президента РФ в федеральном 
округе.

В январе 2010 г. из состава Южного федерального 
округа указом Президента был выделен Северо-
Кавказский округ, в который вошли республики 
Северного Кавказа (кроме Адыгеи) и Ставропольский 
край.

Перечень федеральных округов: Центральный, 
Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, 
Приволжский, Уральский, Сибирский, 
Дальневосточный.



Федеральные округа РФ



На территории России выделяются 11 
экономических районов: Северо-Западный, 
Северный, Центральный, Центрально-
Черноземный, Волго-Вятский, Поволжский, 
Северо-Кавказский. Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, 
Дальневосточный (Калининградская область 
не входит в состав экономических районов). 

Экономические районы различаются между 
собой условиями и особенностями 
формирования в прошлом и стратегическими 
направлениями развития на перспективу, 
масштабами, специализацией и структурой 
производства и многими другими признаками. 
Каждый районов выполняет определенные 
функции в обшей системе территориального 
разделения труда внутри страны.



Экономические районы 
России



Особенности природно-климатических 
условий и их влияние на региональное 

развитие
Климатические условия России разнообразны, она 

включает в себя арктический пояс, средние широты и 
пояс субтропиков. Климат не монолитен: различия 
между регионами очень велики. 

Закономерности: Северо-запад страны имеет 
морской климат (влияние Балтийского моря): зимы 
здесь мягче, чем в других областях на тех же 
широтах, а лето - относительно прохладное. Но по 
мере продвижения на восток зимы становятся все 
холоднее, а различия между сезонами - все более 
резкими. Климат меняется от умеренно 
континентального в европейской части страны, до 
резко континентального в Восточной Сибири.

Эта ситуация обусловлена огромной 
площадью страны, удаленностью 
большинства областей от океанов и морей. 



Влияние на климат рельефа: горы на юге 
страны преграждают путь теплым воздушным 
массам с азиатской части материка, и они 
практически не оказывают влияния на климат 
России. На севере нет значительных горных 
хребтов, из-за чего холодный арктический воздух 
проникает в глубь страны.

В целом рельеф оценивается как 
благоприятный для ведения хозяйственной 
деятельности. Большие равнины, занимающие ¾ 
территории, благоприятствуют развитию 
сельского хозяйства, судоходства, строительства.

Напрямую с движением воздушных масс связано и 
количество осадков. Их выпадение весьма 
существенно зависит от близости к морю. 

В большинстве своем Россия расположена в 
суровом северо-восточном регионе Евразии, ¾ ее 
территории покрыто тундрой  и тайгой, лишь пятая 
часть пригодна для распашки (половина этой 
части лежит в зоне рискованного земледелия).



В России почти повсеместно характерен снежный 
покров зимой (от 60 дней на юго-западе до 260 на 
крайнем севере). 

Россия – единственное государство мира, 
окаймленное двумя поясами пустынь, что усугубляет 
континентальные черты климата. В результате около 45% 
всех земледельческих угодий России находятся в 
условиях недостаточного увлажнения.

От всех других стран мира Россия отличается и 
огромными размерами территорий с мерзлотными 
грунтами. На 64% площади нашей страны - многолетняя 
мерзлота. Ее присутствие отрицательно сказывается 
на хозяйстве, приводит к усложнению технологий 
строительных работ, к росту себестоимости 
продукции.

Примерно 70% территории России имеют 
официальный статус районов Крайнего Севера. 
Среднегодовая температура населённых мест - минус 5,5°
C.

Комплексную оценку природных условий России 
осуществил О.Р. Назаревский, который 
систематизировал природные характеристики по 30 
основным показателям.



Каждый показатель был оценен по 5-тибалльной 
шкале, а затем проведены линии равной комфортности 
природных условий для человека. 

В итоге на территории России были выделены 5 
ареалов по степени комфортности природной среды: 
наиболее благоприятные; благоприятные; 
малоблагоприятные; неблагоприятные, крайне 
неблагоприятные. Почти ¾ территории страны 
относится к последним трем типам.



Климат России на большей ее части весьма 
суров, что наложило свой отпечаток на 
менталитет, расселение людей и экономику 
страны.

Особенно пагубно сказывается суровость 
климата на сельскохозяйственном производстве. 
Многие жизненно важные сельскохозяйственные 
культуры на территории России не растут или же 
их выращивают на очень небольших площадях. 

Расход топлива для обогрева на душу населения 
в России в несколько раз превышает расход 
топлива на аналогичные цели в любой из развитых 
капиталистических стран.

Чтобы достичь уровня жизни развитых 
европейских стран, русский человек при 
условиях одинаковой организации общественной 
жизни должен работать существенно 
интенсивнее или продолжительнее.
 



Преимущества российского климата: 
• большая ее часть находится в центре 

Евразийской тектонической плиты, и она не 
подвержена таким природным явлениям как: 
землетрясение, вулканические извержения, 
цунами, смерч, ураган, наносящим огромный 
ущерб (положительный фактор развитию страны, 
позволяющий экономить значительные средства);

• В России почти нет, и не может быть многих 
довольно опасных болезней, 
распространённых в странах с тропическим 
климатом; 

• нет необходимости большую часть года 
охлаждать воздух для подержания 
оптимальной температуры;

• существенная смена климата, при разных 
временах года, также стимулирует экономику.



Природно-ресурсный потенциал России 
и его влияние на социальные процессы

Природные ресурсы – объекты и силы 
природы, которые непосредственно 
используются или могут быть использованы в 
процессе жизнедеятельности общества. 

Они влияют на территориальную организацию 
населения, поскольку определяют размещение 
населенных пунктов и производственных объектов в 
районах освоения.

Ресурсообеспеченность - показатель, 
раскрывающий реальное богатство страны тем или 
иным видом природных ресурсов. Запасы ресурса 
сравниваются с масштабами его использования. 

Для невозобновимых ресурсов 
ресурсообеспеченность – это количество лет, на 
которые хватит ресурсов при современных темпах 
добычи. 

Для возобновимых – запасы в расчете на 1 жителя 
или на единицу площади (реже). Для 
неисчерпаемых –уже освоенная доля от возможного 
объема использования.



Россия имеет мощный и разнообразный 
природно-ресурсный потенциал, способный 
обеспечить необходимые объемы собственного 
потребления и экспорта. 

В стране открыто и разведано около 20 тыс. 
месторождений полезных ископаемых. Она 
находится на одном из первых мест в мире по 
запасам природного газа, каменного угля, железных 
руд, ряда цветных и редких металлов, апатитов, торфа, 
а также занимает ведущее место по запасам 
земельных, водных и лесных ресурсов.

Структура минерально-сырьевой базы: 71% - 
топливно-энергетические ресурсы (газ, уголь, нефть), 
15% - нерудное сырье, 13% - черные и цветные 
металлы, 1% алмазы и драгоценные металлы.

Россия является по суммарному природно-
ресурсному потенциалу одной из крупнейших 
держав мира. В России находится 50% мировых 
потенциальных запасов угля (а используется всего 
40%), 23% – запасов нефти, 33% – запасов природного 
газа.



Земельные ресурсы России составляют 1/8 часть всей 
суши (17,1 млн. км2). Однако продуктивные 
сельскохозяйственные земли (пашни, сенокосы и 
пастбища) составляют лишь 13% общей земельной 
площади (в т. ч. пашня — 128 млн. га, или 8% всех ЗР). 

Тем не менее, обеспеченность населения России 
сельскохозяйственными землями в расчете на душу 
населения высокая (0,9 га на человека, 1 место в мире). В 
Китае она составляет 0,08, в США — 0,51, в Японии — 0,03 га. 

Водные ресурсы. В России находится 1/5 мировых 
запасов пресных вод, основная масса - озеро Байкал. 

Суммарные гидроэнергоресурсы России оцениваются в 
2395 млрд. кВт/ч, но экономическая эффективность их 
составляет 852 млрд. кВт/ч. 

Лесные ресурсы — это запасы древесины, а также 
пушнины, дичи, грибов, ягод, лекарственных растений и 
других охотничье-промысловых богатств в лесах. Мировые 
запасы древесины составляют 350 млрд. м3, в том числе в 
России — около 80 млрд. м3. Площадь доступных для 
эксплуатации лесов 156,2 млн. га, 44,5% покрытой лесом 
площади страны.



В сырьевом комплексе России имеется ряд проблем:
• неравномерное размещение природных ресурсов по 

территории страны. Значительная их часть 
сосредоточена в малоосвоенных удаленных северных и 
восточных регионах страны, далеко от главных 
хозяйственных центров, что делает их стоимость 
довольно высокой;

• уровень использования природных ресурсов крайне 
низок. (особенно это относится к богатым территориям 
северных регионов);

• в результате распада СССР в России возник дефицит 
некоторых видов минерального сырья (марганца, 
хрома, урана, титана, высококачественных бокситов, 
циркония);

• из-за географического положения страны низка 
обеспеченность некоторыми видами ресурсов 
(рекреационными, солнечной энергией и др.);

• при освоении природных ресурсов, на здоровье 
человека и условия его проживания негативное влияние 
оказывает суровый климат страны; 

• огромные запасы природных ресурсов мешают 
модернизировать производство ( «проклятие 
ресурсов»).



Региональные различия в социально-
экономическом развитии

(типология Независимого института социальной 
политики)При составлении типологии регионов оценивается состояние 

экономики, рынок труда, положение домашних хозяйств, 
особенности расселения, миграционная и социально-
демографическая ситуация. 

Базовыми дифференцирующими признаками служат:
• уровень экономического развития региона и 
экономическое положение домохозяйств —индикаторы - 
душевой ВРП, отношение денежных доходов к прожиточному 
минимуму и уровень бедности; 

• освоенность территории, оцениваемая через плотность 
населения, которая отражает степень благоприятности 
климата, тип хозяйственного использования, обеспеченность 
инфраструктурой и д. 
Типология строится в системе координат, позволяющей 

выделить четыре «крайние точки», которыми являются субъекты 
РФ:
• «богатые» и освоенные; 
• «богатые» и слабоосвоенные; 
• «бедные» и освоенные; 
• «бедные» и слабоосвоенные.



Экономика и 
положение 

домохозяйств

Освоенность
Более высокая Низкая

Лидеры Федеральные города — 2
“Богатые” 
нефтегазодобывающие 
регионы — 4

Относительно 
развитые или 
опережающие 
по доходу

Более развитые регионы 
освоенной зоны — 13

Ресурсные регионы 
слабоосвоенной зоны с более 
высокими доходами — 4

“Середина”

Освоенная зона — 35
В том числе:
более урбанизированные 
регионы Центра,   Северо-
Запада, Поволжья; более 
аграрные регионы Черноземья 
и Юга; 
переходная зона юга Поволжья, 
Урала и Сибири 

Слабоосвоенная зона Сибири и 
Дальнего Востока, регионы 
Европейского Севера — 14

Аутсайдеры
Депрессивные области и 
наиболее бедные республики — 
8

Наиболее бедные республики 
востока страны — 3

Общая схема типологии 
(цифрами дано число регионов в каждом подтипе)



Реальное количество типов отличается от схемы. 
В качестве «богатых» субъектов — экономических 

лидеров можно выделить только Москву и два 
автономных округа Тюменской области. 

К «богатым» тюменских округам приближается 
нефтедобывающий Ненецкий АО. В конце 2000-х к группе 
лидеров приблизился С.-Петербург. 

Велико число «переходных» регионов между 
относительно развитыми и серединой, как по уровню 
социально-экономического развития, так и по 
освоенности. Типичные примеры – Вологодская область, 
Пермский край и Кемеровская области, занимающие 
промежуточное положение между освоенными и 
слабоосвоенными регионами среди относительно 
развитых. 

Между «серединой» и аутсайдерами также нет 
четкой границы: Брянская, Псковская, Кировская 
области, Ставропольский и Алтайский края могут быть 
отнесены к обеим группам, но все же их показатели 
улучшаются, особенно доходы населения. 



Полученная типология показывает, что для 
России нужна социальная политика, 
адаптированная с учетом особенностей как 
минимум шести разных типов регионов.



Доклады:

1. Экономическое районирование в 
современной России.

2. Проблемы взаимодействия периферии 
и центра в современной России.

3. Уровень и качества жизни в регионах 
России (взять любых два и сравнить, 
можно несколько докладов по разным 
регионам)


