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Районирование — деление территории или акватории на части (районы), 
различающиеся между собой и в чем-то однородные внутри себя.
Экономическое районирование - это процесс разделения страны на 
целостные территориальные части народного хозяйства, имеющие свою 
производственную специфику и прочные экономические связи. В основе 
экономического районирования лежит выделение экономических районов. 
(Н.М. Межевич)
Л. Гвиччардини 
«Описание Нидерландов» (1567 г.) – первый опыт районирования. 



Формирование и развитие АТД России 
с 1708 по 1917 г.

При Петре I в 1708 г. страна была разделена на восемь крупных 
губерний, губернии же были разделены на уезды. В 1727 г. была 
выделена промежуточная единица между губерниями и уездами 
– провинция. Цели: фискальная, военная.
В 1775 г. по указу Екатерины II была проведена новая 
административная реформа. Произошло разукрупнение 
губерний, их стало 40, а затем 68.
Каждая губерния должна была насчитывать не менее 300—400 
тыс. человек, причем количество мужчин призывного возраста 
от 20 до 30 тыс. человек. Это административное деление 
оставалось практически неизменным вплоть до Октябрьской 
революции.
Всего в 1917 г. в империи было 77 единиц АТД.



Научное районирование 
И.К. Кириллов. «Цветущее состояние Всероссийского 
государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными 
трудами Петр Великий» (1727 г.) – первое экономико-
географическое описание империи; автор первого русского 
атласа (1734 г.). 
Ф.И. Соймонов (1764 г.)  выделил в Сибири шесть районов, 
установленных им исходя из особенностей хозяйственной 
деятельности населения – первый опыт районирования в 
России; 
М.Д. Чулков (1785 г.) выделил шесть районов Сибири по типу 
хозяйственной деятельности (по типу промыслов).  
А.Н. Радищев в «Письмах из Сибири» (1791 г.) обращает 
внимание на недостатки административной системы и 
административных подходов к районированию страны.
 Районирование России XVIII в. было несовершенным по причине 
архаики экономических отношений и отсутствия условий для 
формирования экономических районов.



К.И. Арсеньев «Начертание статистики Российского 
государства» (1818-1819). 
Десять «пространств»: Северное, Алаунское, Балтийское, 
Низменное, Карпатское, Степное, Центральное,  Уральское, 
Кавказское и Сибирское. 
В основе описания не административное деление на губернии, 
а экономическое районы. 
В «Статистических очерках России» (1848 г.) внес ряд 
существенных поправок в свое районирование и дал 
характеристику внутренних различий выделенных им районов 
(дробное районирование).



Заключение 
Русского Географического общества (1849 г.)

«…Классификация губерний не имеет прочного основания в отношении 
климатическом» и эти признаки «малоопределительны», нужно было дать 
«числовые данные». 
В отношении почв пространство России столь разнообразно, «что ни в 
одной группе губерний не найдется одной общей черты». Поэтому, 
заключает комиссия, все сделанные доселе деления страны по климату и 
почве были неудачны и не облегчили изучение страны.
Относительно 10 групп (пространств): автор дал «любопытную картину 
состояния главных производительных сил нашего отечества».



Карты районирования Европейской России 
К.И. Арсеньева и П.П. Семенова 

(Ф. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь)



П.П. Семенов-Тян-Шанский (1871 г.) выделил естественные 
области, состоящие из пространств, сколько-нибудь однородных, 
по крайней мере, относительно тех условий, которые могли 
иметь влияние на размещение населения». Работа «Населенность 
Европейской России в зависимости от причин, обусловливавших 
распределение населения империи»  в Статистическом 
временнике Российской империи. (Вып 1. СПб., 1871).

Естественноисторические условия: почвы (соответственно 
были выделены, прежде всего, черноземная и нечерноземная 
полосы), а затем орография. 

Экономические условия: 
а) система хозяйства, 
б) распределение земель по угодьям, 
в) избыток и недостаток главнейших хлебов, 
г) степень развития промышленности. 



Емкость страны для населения «зависит не от одних физических 
условий: климата, плодородия почвы, степени ее орошения и т. 
п., но еще и от культурных условий, в коих находится само 
население...»
Европейская Россия была разделена им на 14 районов.
«Статистика поземельной собственности и населенных мест 
Европейской России», том 1 (1880 г.) второй вариант 
районирования: добавил признаки экономические: а) плотность 
населения, б) национальный состав, в) профессии населения, и 
исключил — избыток или недостаток главнейших хлебов.
«Географическо-статистический словарь Российской Империи»
Вторая схема районов П.П. Семенова-Тян-Шанского была более 
современной. 



Вся Россия была подразделена на 19 районов. 
Впервые разделен Европейский Центр на Московский 
промышленный нечерноземный, район и Центральный 
земледельческий район, Поволжский район выделен вдоль 
его районообразующей оси – р. Волги, Литовский  и 
Прибалтийский районы выделены с учетом их 
национальных особенностей. 
Сетка районов Семенова-Тян-Шанского удерживалась в 
научных и практических работах почти 50 лет. 
В общих чертах эта сетка существует и поныне. Добавился 
лишь Центрально-Черноземный район.



Системно-энергетическая парадигма 
экономического районирования

Сформировалась и получила  максимальное развитие в период от 
начала 1920-х до начала 30-х годов. Автор термина –Д.Н. 
Замятин. Наиболее крупными ее приверженцами являлись И.Г. 
Александров, Г.М. Кржижановский, Н.Н. Колосовский (Госплан 
СССР).
Ее исходный принцип – принцип экономии энергии, 
распространяемый на все живое, в том числе и объекты 
общественного происхождения.



Комиссия ГОЭЛРО (1920 г.) 
Проводила исследования в отраслевом и районном аспектах. 
Район рассматривался как некоторая хозяйственная единица со 

своими специальными особенностями, созданными и всей 
прошлой нашей экономикой и всей обстановкой 
естественноисторической среды.

Было выделено восемь основных хозяйственных районов 
(Центрально-Промышленный, Южный, Поволжский, Уральский, 
Кавказский, Западно-Сибирский, Туркестанский). Районы 
ГОЭЛРО рассматривались как взаимодействующие, работающие 
друг на друга хозяйственные единицы, связь между которыми 
поддерживается межрайонным транспортом. Предусматривалось 
развитие четырех важнейших железнодорожных магистралей с их 
электрификацией: Москва – Петроград, Москва – Донбасс, 
Кривой Рог – Екатеринослав (ныне – Днепропетровск)  – Донецк, 
Москва – Нижний Новгород – Урал – Кузбасс – Енисей.



Работы Госплана СССР

В 1921 г. на основе системно-энергетической парадигмы 
разработана и достаточно детально обоснована сетка интегральных 
экономических районов (21 район). Это районирование стало основой 
для реорганизации административно-территориального устройства 
СССР.

С начала 1930-х годов начинают доминировать иные принципы 
управления политическим и социально-экономическим развитием 
страны, что привело к заметному снижению интереса среди ученых к 
вопросам экономического районирования.

В 1938-1940 гг. Госпланом СССР была разработана новая сетка 
экономических районов. По этой сетке территория СССР делилась на 
13 крупных экономических районов. 

В 1961 г. Госпланом была разработана последняя сетка 
экономического районирования, которая (с непринципиальными 
изменениями 1963 и 1982 гг.) действует и поныне. 



Экономические районы РФ 

Районы РФ: 1-Центральный, 2-Центрально-Черноземный, 3- Восточно-Сибирский,  
4-Дальневосточный, 5-Северный, 6-Северо-Кавказский, 7-Северо-Западный, 8-
Поволжский,
 9-Уральский, 10-Волго-Вятский, 11-Западно-Сибирский, 12-Калининградская область.



Федеральные округа (май 2000 г.)



Федеральные округа, январь 2010 
г.

1. Центральный, 2. Северо-Западный, 3. Приволжский, 4. Южный, 5. 
Северо-Кавказский, 6. Уральский, 7. Сибирский, 8. Дальневосточный



Агломерации вместо районов? 

Эксперты правительства и администрации президента 
разработали (2010 г.)  проект замены нынешних 83 субъектов 
федерации 20 городскими агломерациями.
Согласно этому плану, на основе крупнейших городов страны 
будут сформированы агломерации, которые станут основой 
развития экономики. На этом, согласно проекту, следует 
сконцентрировать ресурсы, поскольку развивать малые города 
бессмысленно. В крупных же центрах можно будет создать 
лучшие условия для производства благодаря продуманной 
инфраструктуре и концентрации ресурсов. 
Не  ясно, идет ли речь о полном изменении федеративной 
структуры России и упразднении существующих субъектов 
федерации, или предполагается лишь изменить границы между 
ними в отдельных случаях. 



Важнейшие агломерации России


