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ППррееддииссллооввииее

Очередной сборник Экономико�географической секции Между�
народной академии регионального развития, подготовленный на ба�
зе докладов на уже 25 сессии (в городе Тихвин Ленинградской облас�
ти), очень похож на своих «предшественников». Как некогда задумы�
вали основатели Секции — М.К. Бандман и Ю.Г. Липец — Сессия объ�
единила специалистов в различных областях экономической геогра�
фии, от «маститый мужей» до юных аспирантов. При наличии «темы
номера» («Объединение субъектов РФ и его негативные и позитивные
последствия»), Сборник даёт возможность познакомиться с исследо�
ваниями по самой разнообразной «общественно географической»
проблематике, в различных частях России и зарубежного мира. Это
разнообразие докладов и специалистов привлекает многих, ибо поз�
воляет представить себе современное состояние нашей науки, по�
черпнуть новейшую информацию, установить связи с коллегами
в разных городах и регионах и т.д.

Сборник, как всегда, включил и статьи географов (и иже с ними)
не сделавших доклада на секции. Но это лишь увеличило его инфор�
мационную и научную ценность публикации. Сборник почти идеаль�
ное место изложения любых, даже кажущихся странными идей, пуб�
ликаций аспирантов и соискателей. Конечно, расширение тематики
имеет и свои минусы, но нельзя все проблемы общественной геогра�
фии осветить и решить в одном сборнике.

Обсуждая проблему объединения субъектов РФ, исследователи
по разному оценивали это направление деятельности государства
и его своевременность. Предложения касались и улучшения реализу�
емой политики, и использования более географизированных подхо�
дов. Общий вывод, при всей разности оценок, может быть сформули�
рован следующим образом: действия государства по объединению
субъектов РФ не имеет научной базы, что не позволяет реально оце�
нить их последствия, особенно, если дело дойдёт до Тюменской об�
ласти или национальных республик (прежде всего Северного Кавка�
за). Аналогичные соображения могут быть высказаны и относительно
планов объединения двух столиц с их областями. 

Отсутствие научной и общественной экспертизы столь важной
для страны проблемы заставляют с привычным опасением относить�
ся к деятельности нашего государства, страдающего, к тому же тягой
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ГГллаавваа 11..  ООББЩЩИИЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ

Корытный Л.М.

ОО  ННЕЕООББХХООДДИИММООССТТИИ  ИИ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ
РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННОО��
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  ДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  РРООССССИИИИ

В российском обществе продолжается обсуждение целесооб�
разности изменения административно�территориального деления
(АТД) страны, причем имеются две полярные точки зрения. Одни счи�
тают, что существующая система АТД слишком громоздка, а контрас�
ты между площадями, населением и экономикой 89 субъектов РФ
(в 2004 г.) слишком велики. Это мешает формированию в России под�
линно федеративных отношений, при которых субъекты были бы до�
статочно сильны, чтобы отстаивать свои интересы, и вместе с тем
гармонично увязывали бы эти интересы с федеральными. По мнению
других, сейчас не время заниматься реформированием АТД, можно
навредить, нарушив существующий баланс в отношениях, особенно
межнациональных. Одним из ведущих отечественных специалистов
по федеративным отношениям и региональной политике Л.В. Смир�
нягин (2005) вообще считает, что в истинной федерации не должно
быть прямой связи между АТД и управлением. 

Между тем фактически реформирование системы АТД в стране
уже идет с 2000 г. Первым проявлением стало создание 7 федераль�
ных округов. Затем начался процесс укрупнения субъектов РФ путем
объединения некоторых автономных округов (Коми�Пермяцкого, Тай�
мырского, Эвенкийского, Корякского, Усть�Ордынского Бурятского,
Агинского Бурятского) с соседними регионами. Уже сегодня количе�
ство субъектов в стране уменьшилось на 6, что, между прочим, проти�
воречит существующей конституции. Наконец, началась реформа
местного самоуправления, что тесно связано с сеткой АД на локаль�
ном уровне. 

Однако все эти «движения» являются импульсивными, опреде�
ляются в основном политическими интересами и кардинально про�
блему не решают. Необходимо принципиальное решение в отноше�
нии административной реформы всей страны, даже если она растя�
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к гигантизму. Реформа административно�территориального деления
(АТД), как показал недавний опыт европейских стран, бывает необхо�
дима, но должна включать ответы на вопросы «зачем?» и «как?».

На Сессии и, соответственно, в Сборнике проявилось и расши�
рение географии участников/авторов. Очень приятно, что впервые
было так много питерских географов, украсивших и заседание, и пуб�
ликацию. Географы Украины и Белоруссии так же очень пришлись
ко двору. Некоторые участники представляли администрации различ�
ных территориальных уровней — надеемся, что им было интересно
участвовать и будет интересно прочесть этот сборник.

И, в завершении, короткое обращение к потенциальному чи�
тателю:

1. Если Вы держите в руках книгу и она Вам интересна, то это за�
слуга конкретных людей в Институте географии, Администрации Ле�
нинградской области и одной динамичной «структуры» (РФФИ).

2. Сами сессии намного интереснее Сборника, а последний осо�
бенно интересен для участников Сессии. Рассматривайте этот пас�
саж как приглашение на следующие Сессии.

3. Если Вам все еще что�то неясно, то вот наши координаты:
mirecon2006@yandex.ru, artob@aha.ru
4. Общественные географы всех населенных пунктов РФ и СНГ —

соединяйтесь.

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)
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и Якутии, отличаются низкими значениями валового регионального
продукта, но имеют по Конституции равные (а фактически большие!)
права с остальными субъектами. Известно, что эти субъекты имеют
преимущество в субвенциях, таможенных пошлинах, налогах и т.п.;
и это при том, что лишь в 7 субъектах доля титульной нации превы�
шает 50% проживающего в них населения. 

5. Нельзя признать оптимальным АТД России и с позиций теории
управления, недаром такого количества субъектов управления выс�
шего уровня нет нигде в мире. Ближе всех к нам в этом смысле США
(50 штатов и федеральный округ), но как раз там задача контролиро�
вания регионов из центра, в отличие от России, вообще не стоит.
В других же государствах число членов федерации еще меньше:
в Индии — 25 (плюс 6 территорий и федеральный округ), в Мексике —
31, в Нигерии — 30, в Швейцарии — 26, в Бразилии — 25 (и федераль�
ный округ), в Аргентине — 23, в Германии — 16. 

Перечисленных выше аргументов, по нашему мнению, вполне
достаточно, чтобы говорить о необходимости реформы АТД. Такого
мнения придерживаются многие политики и ученые; примеры ряда
конкретных предложений изменения сети АТД страны рассмотрены
нами (Корытный, 2006) и приведены в табл. 1. 

Таблица 1
Предложения по реформированию АТД

Тщательный анализ богатого мирового опыта реформирования
АТД позволил В.А.Колосову и Н.С.Мироненко (2002) сформулировать
основные принципы административного районирования, с которыми
мы полностью согласны. Их в кратком виде можно представить следу�
ющим образом. 

1. Единицы АТД должны быть смежными. 
2. Единицы АТД должны быть компактными. 
3. Границы новых АТД должны по возможности не нарушать уже

сложившихся границ. 

Глава 1.
Общие вопросы 7

нется на десятилетия. В первую очередь речь должна идти об измене�
ниях сети деления высшего уровня, т.е. страны на ее субъекты.

Эта реформа, безусловно, должна опираться на научные разра�
ботки. Их немало (Смирнягин, 1998; Лапин, Любовный, 2006; и др.],
не говоря уж о множестве материалов в СМИ. Однако теория вопроса
разработана недостаточно. Социально�экономическая география
здесь может иметь определенные преимущества, так как опирается
на богатый опыт исследования, в том числе районирования террито�
риальной организации общества.

Недостатки современного АТД 
и предложения по его изменению

Субъекты РФ сегодня существенно отличаются по многим пара�
метрам и правовому положению.

1. Площадь наибольшего субъекта РФ более чем в 3000 раз
больше, чем наименьшего, что намного превышает размах террито�
риальных различий большинства других федеративных государств
планеты, кроме Индии и США (Колосов, Мироненко, 2002) Коэффици�
ент вариации территорий субъектов — 17,7 — у России намного выше
остальных стран, у ближайшей — США — он 8,6, а, например, у близ�
кой к нам по географическому положению, природным условиям и
пространственным параметрам Канады — 3,7. 

2. Еще большее значение имеют различия в населении субъек�
тов, максимальный размах которых достигает в РФ 433, что намного
превышает этот параметр в большинстве других федераций, опять�
таки кроме Индии. По коэффициенту вариации населения субъектов
(8,5) Россия уступает только Аргентине (10,2). Добавим, что средняя
численность населения нашего субъекта 1,6 млн. чел., что более чем
втрое меньше, чем, например, численность его в Бразилии, Германии
или США.

3. Еще более велики экономические контрасты. Величины вало�
вого регионального продукта на душу населения многих субъектов
различаются на порядок. Большинство российских административ�
ных регионов, особенно в Европейской части страны, лишены
не только ресурсов для самостоятельного развития, но фактически
и производственной специализации, а значит — и экономических
перспектив. В результате они являются дотационными, и только пол�
тора десятка субъектов «тянут» всю экономику страны. 

4. Особо значительные проблемы — и экономические, и право�
вые — связаны с 32 (до начала «поглощения» округов) национальны�
ми субъектами. Все они, за исключением Татарстана, Башкортостана

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы
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Как показано нами для Азиатской России (Корытный, 1998), вза�
имосвязи административных и бассейновых структур по топологиче�
ским отношениям иерархичности, граничности, транзитности, компо�
новки площадей для Азиатской России весьма существенны. Это объ�
ясняется прежде всего тем, что заселение восточных районов и их хо�
зяйственное освоение обычно шли по рекам; в результате именно
в границах бассейнов чаще всего образовывались целостные хозяй�
ственные и этнодемографические общности с едиными традициями
ресурсопользования. В Европейской России ситуация несколько
иная, но и там бассейновые структуры основных речных бассейнов —
волжского, донского, днепровского и др., а также морских — Каспий�
ского, Балтийского, Черного, северных морей — вполне определены. 

На основании изложенного выше, предлагается провести адми�
нистративно�территориальное переустройство страны, исходя
из следующих принципов.

1. Границы будущих субъектов проходят преимущественно
по водоразделам крупных речных, озерных и морских бассейнов.

2. Объединяются существующие субъекты; сохраняются при
этом традиционные закономерности районирования, прежде всего
пространственное и социально�экономическое единство.

3. Необходимым признаком должна быть экономическая само�
достаточность региона.

4. Поскольку одной из основных целей является укрупнение ре�
гионов, количество будущих субъектов должно быть уменьшено при�
мерно вчетверо, т.е. быть в диапазоне 22 — 26.

5. Субъекты должны быть примерно равновелики по площади
(100–500 тыс. км2 в европейской части и 1000–4000 на севере и вос�
токе) и по численности населения (3–10 млн. чел.). 

6. Национальные образования входят в субъекты на правах
прежде всего культурной, но, возможно, и определенной политиче�
ской автономии.

7. Субъекты (кроме двух столиц) называются «край» с добавле�
нием названия бассейна; при этом прежние названия, как правило,
не используются.

8. Центром субъекта становится крупнейший город, причем са�
мые крупные города желательно «развести» по разным территориям.

В результате предложен вариант административно�территори�
ального деления страны (рис. 1). Выделено 23 субъекта — 23 края
и города федерального подчинения Москва и Санкт�Петербург.
В прежних границах сохранены столицы, анклав Калининградская об�
ласть (переименованная в Прибалтийский край). 

Глава 1.
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4. Границы АТД должны быть максимально естественными.
5. Единицы АТД должны быть достаточно «мощными», желатель�

но — экономически самодостаточными.
6. АТД должно быть и относительно стабильным, и относительно

динамичным, например, учитывать особенности нового освоения.

Бассейновый вариант реформировании АТД

Одним из перспективных вариантов новой сети АТД страны мо�
жет быть бассейновый (Корытный, 2006). Он основывается на пред�
принятом нами синтезе в отношении бассейна (речного, озерного,
морского) позиций представителей естественнонаучных, гуманитар�
ных, технических дисциплин, что нашло отражение в представлении
о бассейне как интегральной природно�хозяйственной системе
и в целом в бассейновой концепции (Корытный, 2001) В частности,
нами показано, что бассейн как особый пространственный объект
биосферы весьма перспективен не только для разностороннего изу�
чения природы и экономики, но и для управления окружающей сре�
дой, понимаемой в самом широком смысле. Учитывая, что именно оп�
тимальное управление — важнейшая задача любого АТД, применение
и здесь бассейнового подхода выглядит вполне привлекательным. 

Следует подчеркнуть, что крупные межсубъектные бассейны
России представляют собой особые геополитические образования.
Различные части их соединены энергетическими, вещественными,
информационными потоками, но одновременно разделены граница�
ми регионов с различными уровнями экономики и культуры, причем
эти границы часто не совпадают с природными рубежами. Такое по�
ложение чревато возможностями различных конфликтов, поэтому для
входящих в такие бассейны регионов крайне важен путь всесторонне�
го сотрудничества. Закономерно поиск такого пути связывать с бас�
сейновой концепцией.

Административные границы в совокупности образуют нормиро�
ванные пространственные сети, производные социально�экономиче�
ских процессов дифференциации территории. В отличие от ненорми�
рованных естественно�географических сетей, в том числе иерархиче�
ских речных и водораздельных, административные сети сегодня
в значительной степени субъективны, зависимы от исторических, эт�
нографических и даже этических обстоятельств [Тархов, 2000]. По�
скольку эти сети слабо учитывают политические и экономические ре�
алии, заманчиво использовать закономерности строения и функцио�
нирования естественных сетей для реформирования АТД (Корытный,
Никульников, 1989). 
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Рассчитан ряд экономических характеристик новых субъектов
на душу населения (табл. 2, 3, рис. 2), которые находятся для боль�
шинства субъектов, не считая столиц, в относительно узком диапа�
зоне, что подтверждает примерно равные их экономические возмож�
ности.

Бассейновый подход к административно�территориальному де�
лению является объективным, совмещающим при выделении таксо�
нов районирования природные и общественно�исторические законо�
мерности, что поможет уменьшить остроту неизбежных при измене�
нии административного районирования противостояний различных
политических сил.
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Рис. 2. Соотношение параметров по предлагаемым субъектам
РФ, в % от среднего, принятого за 100%.

А — площадь, Б — численность населения, В — валовый продукт на душу на�
селения (без учета Москвы и Северообского края. 1–23 — края, названия в табл. 2



Административно�территориальное деление — совокупность
административно�территориальных единиц.

Административно�территориальное устройство (АТУ) — система
территориальной организации государства на основе администра�
тивно�территориального деления.

Политическая регионалистика — наука о территориально�поли�
тических системах, пограничная дисциплина политической геогра�
фии и теоретической регионалистики.

География административно�территориального деления — раз�
дел политической регионалистики, изучающий административно�
территориальные устройства.

Детально изучены факторы формирования АТЕ, как ведущие
движущие силы изменений АТД на концептуальном уровне и на кон�
кретных примерах. В систему представлений о АТЕ как географиче�
ских объектах заложен эволюционный принцип: АТЕ рассматривают�
ся как объекты, имеющие фундаментальные природные и социально�
экономические предпосылки существования, эндогенные и экзоген�
ные факторы развития, неотъемлемый исторический аспект — от за�
рождения примитивных протогосударственных форм на ранних ста�
диях развития общества до высокоразвитых современных политико�
географических систем.

Процесс формирования АТЕ обозначен термином политического
регионообразования, а факторы, цепочку причинно�следственных
связей и условия, регулирующие его качественные и количественные
характеристики — механизмом политического регионообразования.

Механизм всякого конкретного политического регионообразо�
вания — весьма сложное сочетание различных условий и факторов,
большинство которых то играло решающую роль, то отодвигалось
на второй план. Политическое регионообразование зачастую (в осо�
бенности в странах Старого Света) растянуто во времени на многие
столетия и, очевидно, продолжается и сейчас.

«Спонтанный» способ формирования АТЕ, обусловленный пре�
имущественно внешними силами, представляет собой естественно&
исторический механизм политического регионообразования, своего
рода «путь снизу». Причины, обусловившие именно такой путь, следу�
ет воспринимать как объективные факторы данного механизма. Вез�
де, кроме неосвоенных районов, он предваряет «путь сверху» — вто�
рой способ формирования АТЕ, вызванный внутренними силами са�
моразвития политических регионов и сложившейся системы террито�
риальной организации государства (ТОГ). Речь идёт о регулировании
АТУ, которое проводит большинство современных государств. [БРЭ,
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Герцен А.А. 

ТТЕЕООРРЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООССННООВВЫЫ  
ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРЕЕГГИИООННААЛЛИИССТТИИККИИ  
ИИ  ГГЕЕООГГРРААФФИИИИ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННОО��
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  ДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ

Основные понятия и термины. Классификация и типология

В результате проведённой географической экспертизы понятий�
ной базы административно�территориального деления (АТД) [Герцен,
2006, 2007] выявлены основные понятия и термины, используемые
в географии АТД, уточнены некоторые теоретические положения,
предложены наиболее удобные формулировки для углублённого изу�
чения вопроса:

Проанализировав современное состояние понятийной базы
АТД, таким образом, нами предлагается изложить и в дальнейшем ис�
пользовать основные понятия и термины в следующей редакции:

Политический регион (территориально�политическая систе�
ма) — узловой социально�экономический район, обладающий опре�
делённой юридической самостоятельностью, единица политического
районирования.

Административно�территориальная единица (АТЕ) — политиче�
ский регион государства.
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но�два столетия почти не меняется, не следуя за изменениями в эко�
номической жизни страны. Существовала критика и со стороны за�
падноевропейских учёных, полагавшим АТД искусственным и не учи�
тывающим ни влияния, оказываемого центром на периферию, ни от�
ношений, существующих между этим центром и окружающим мест�
ностями [Алампиев, 1963. — С. 107; Ropcke, 1956]. Ныне распростра�
няется более широкий и комплексный взгляд на природу и эволюцию
данных систем. Британский учёный Р. Беннет (1989), а вслед за ним
В.А. Колосов и Н.С. Мироненко (2002) выделяют этапы «в развитии
АТД и местного самоуправления в Европе» [Колосов, Мироненко,
2002. — С. 414], каждый из которых характеризуется специфически�
ми чертами и особенностями в причинах, движущих силах и последст�
виях происходивших перемен. Однако им в целом свойственны суще�
ственные количественные и качественные изменения в государствен�
ном устройстве европейских стран, что находит отражение на полити�
ко�административных картах соответствующих периодов.

На начальном этапе социально�экономический прогресс, выра�
жавшийся в смене натурального хозяйства товарным, интенсивном
развитии торговли, заложил основы местного самоуправления: осо�
бые права и свободы получили крупные богатые города. Просвети�
тельская мысль кардинально изменила представления общества о го�
сударстве, его природе и функциях. Реформы средневекового
устройства Франции стали собственно первыми настоящими рефор�
мами АТУ — радикальными централизованными действиями власти
по регулированию всей системы территориальной организации госу�
дарства. Именно такое явление впервые можно противопоставить ес�
тественно�историческому механизму политического регионообразо�
вания, движимому объективными преимущественно факторами. Те�
перь (а примеру французских революционеров рано или поздно по�
следовали практически все политические элиты) главными движущи�
ми силами количественных и качественных изменений АТУ становят�
ся субъективные факторы, а вопросы административного регулиро�
вания самим государством воспринимаются как безусловно естест�
венные. Многим странам пришлось вскоре адаптировать свои АТУ
в соответствие с новыми реалиями. Мировые войны и революции
кардинальным отразились на всём порядке мироустройства, а также
породили новые волны внутренних реформ. В социалистическом ла�
гере они были строго подчинены субъективным факторам, хотя нема�
ловажную роль в принятии решений играл научный подход. В капита�
листических странах реформирования АТУ, также обусловленные зна�
чительными социально�экономическими изменениями, в значитель�
ной мере учитывали мнения территориальных коллективов, так как
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2005]. Вследствие целенаправленных действий власти и возникают
новые АТЕ. К субъективным факторам относятся не только директив�
ные решения о выделении/упразднении/разделении/объединении
АТЕ, но и ситуации политических конфликтов, когда происходят коли&
чественные и/или качественные изменения АТУ (в результате войн,
восстаний или же мирного волеизъявления граждан). В мирное время
изменения АТУ производятся в основном централизованным спосо�
бом. «При проведении административных границ часто используется
принцип социально&экономической целесообразности. Администра�
тивные единицы привязываются к крупным, интенсивно развиваю�
щимся центрам и формируются в качестве их зон тяготения (хинтер�
ландов)» [Туровский, 1999. — С. 169].

Одновременно само АТД обладает определённой инертностью,
стремится сохранить свою структуру. В значительной степени этому
способствует традиционализм и консервативность населения и его
политических элит, в том числе местных. Впрочем, по словам В.А. Ко�
лосова и Н.С. Мироненко, АТД и должно быть устойчивым. Всякая его
ломка чревата крупными проблемами для граждан и хозяйства. Вме�
сте с тем, как отмечают учёные, относительная неизменность АТД
неминуемо вступает в противоречие с прогрессом в технологии, эко�
номике, социальной структуре и идентичности (самосознании) лю�
дей, изменениями их потребностей и отношения к участию в управле�
нии муниципальными делами, пересмотром роли государства в ре�
шении социальных проблем, и, в первую очередь, урбанизацией
и эволюцией узловых экономических районов [Колосов, Мироненко,
2002. — С. 429–430].

Регулирование АТУ имеет два варианта: постепенный (внесение
незначительных изменений в существующую систему с сохранением
основополагающих принципов её функционирования) и радикаль&
ный — когда проводимая реформа АТУ меняет систему по сути. Ре�
форма может быть общегосударственной, если охватывает всю тер�
риторию страны, либо региональной, если распространяется лишь
на её отдельные части.

В представлениях советской школы АТУ «любого государства
обусловлено его классовой природой, задачами и функциями; цель
его — в наиболее эффективной организации и функционировании
всего государственного механизма, в особенности системы местных
органов государственной власти (местного самоуправления)…»
В буржуазных странах оно основывается преимущественно на сооб�
ражениях административного «удобства» и фискально�полицейских
интересах [АТУ // БСЭ, 1970]. П.М. Алампиев категорически утверж�
дал, что АТД капиталистических стран многие десятилетия, а то и од�
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ки сводя на нет инертность АТД, в первую очередь, потому что её ис�
точники были либо слишком слабы, либо отсутствовали вовсе. Тем
не менее, в целом АТУ социалистических стран долгое время сохра�
няла унифицированный вид, потому как реформы строго придержи�
вались единых принципов. «На поворотных пунктах развития хозяйст�
ва страны часто производятся коренные изменения в системе АТД
и экономического районирования нередко в связи с изменениями
в самой структуре и функциях территориальных звеньев государст�
венного аппарата… Примером такого периода коренных изменений
в системе АТУ страны являются 1957–1963 гг., когда возникла необхо�
димость перестройки управления промышленностью, строительст�
вом, сельским хозяйством, когда потребовались существенные изме�
нения структуры партийных и советских органов на местах. Измене�
ния коснулись всех ступеней АТД и экономического районирования
страны» [Алампиев, 1963. — С. 130].

В современной России АТУ «регулируется законами субъектов
Федерации и… основывается на принципах соответствия историче�
ски сложившейся системе расселения в субъекте РФ и устойчивым
тенденциям ее развития; создания экономических, финансовых и ор�
ганизационных условий для формирования и деятельности местных
органов государственной власти и самоуправления; демократичес�
ких решения вопросов территориального устройства; обеспечения
местному населению здоровой и безопасной среды обитания; учета
природно�географических условий; содействия рациональному ис�
пользованию природных ресурсов и всего экономического потенциа�
ла территории, развитию ее социальной инфраструктуры, системы
коммуникаций; развития национальных культур, культурно�бытовых
традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения,
проживающего на данной территории» [БРЭ, 2005].

Воздействие разного рода факторов влечёт изменения АТЕ
и, следовательно, АТД. Их определение и тщательный анализ имеет
первостепенное значение для классификации АТЕ, которую следует
по таким существенным признакам, как значение, форма, размеры,
положение, возраст и другим. Сгруппировать данные признаки мож�
но в пять основных классификационных принципов (см. табл. 1): гене�
тический, морфологический, позиционный, иерархический и функ�
циональный.

Одним из важнейших признаков сложных и разнообразных АТД
является значение АТЕ. Оно определяется сочетанием степени само&
стоятельности отдельного политического региона и его роли в ТОГ
(см. табл. 2). Именно в соответствии с ним выстраивается вся иерар�
хия системы АТУ государства.

Глава 1.
Общие вопросы 21

местное самоуправление считалось одним из оплотов демократичес�
кого общества. Следовательно, АТД Западной Европы характеризо�
вались повышенной инертностью. Наконец колоссальные перемены
начала 90�х позволили выделить последний — седьмой этап, основ�
ной особенностью которого, как ожидается, станет стремление к ба�
лансу между объективными и субъективными факторами, а значит
и поиск неких «оптимальных» АТУ.

Особый интерес представляет опыт стран, шедших по пути стро�
ительства коммунизма. Регулирование АТУ в них приобрело впечат�
ляющие масштабы, осуществлялось на научной основе: «в самом на�
чале переходного периода от капитализма к социализму в каждой
из стран обычно дело ограничивалось спешным приспособлением
доставшегося по наследству… АТД к новым условиям. В дальнейшем
во весь рост вставала проблема нового территориального устройст�
ва на базе научного, глубоко обоснованного социалистического эко�
номического районирования. В каждой из социалистических стран
были произведены коренные изменения в АТД, иногда это производи�
лось даже не один раз ввиду бурного роста народного хозяйства
и крупных изменений в экономической структуре… АТД в странах со�
циализма строится на экономической основе» [Алампиев, 1963. —
С. 109, 122]. Как неоднократно повторялось, характер АТД определя�
ется не только социально�экономическими условиями, но и полити�
ческим режимом государства: социалистическое АТД «исходит
из принципиально новых, по сравнению с капиталистическим строем,
общественных отношений и создаётся с учётом социалистического
районирования, национального состава, исторических и бытовых
особенностей населения, его размещения и тяготения к определён�
ным центрам» [ЭСГТ, 1968]. Реформирование АТУ проводилось в со�
ответствие с этим тезисом и с учётом особенностей государств. АТУ
в СССР «строится с учётом естественно�исторических и экономиче�
ских условий (природные ресурсы, характер и уровень развития хо�
зяйства, направление и развитие путей сообщения, количество
и плотность населения и т. д.), национальных моментов (националь�
ный состав населения, бытовые особенности), необходимости мак�
симального приближения государственного аппарата к населению
в целях предоставления трудящимся возможностей для участия
в осуществлении государственной власти». АТУ других социалисти�
ческих стран строится с учётом своих конкретных особенностей, ре�
гулируется конституциями, законами и указами по вопросам АТУ, за�
конами о местных органах государственной власти [БСЭ, 1970]. Ко�
мандная система позволяла периодически и беспрепятственно внед�
рять изменения в жизнь на основе выбранных принципов, практичес�
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Всю совокупность политических регионов Земли можно без ос�
татка разделить на пять групп (представлены в первой колонке
табл. 2). Политические карты мира изображают современные незави�
симые государства. Административные карты стран раскрывают их
АТД на АТЕ 1�го, 2�го и 3�го порядков. Всё чаще географами создают�
ся и применяются геополитические картографические произведе�
ния, основным содержанием которых становятся различные объеди�
нения государств. С точки зрения политической регионалистики пер�
востепенное значение в этом отношении имеют пограничные союзы,
особые образования — конфедерации.

Таблица 2. Классификация политических регионов по значению

Такая классификация политических регионов основана на стро�
гих критериях, определяющих их значение. Как полноправный субъ�
ект международного права государство обладает полнотой законо�
дательной, исполнительной, а также судебной власти. Автономные
образования внутри независимых государств также могут получить
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тельные округа формируются на основе АТД. Помимо сугубо полити�
ческих функций АТЕ выделяются и общественные.

Научные принципы положены в основу международных (ISO
3166–2, UN/LOCODE, NUTS) и национальных (ОКАТО, ОКТМО, FIPS
PUB 10) классификаций АТЕ. 

Научная классификация АТЕ позволяет систематизировать зна�
ния о политических регионах в принципе — выявить их специфиче�
ские черты и найти аналогичные с другими подобными образования�
ми. Совокупности АТЕ в рамках конкретного государства приобрета�
ют общие особенности, в соответствие с которыми осуществляется
типология АТУ. В науке сложились разнообразные подходы к рассмо�
трению этого вопроса. В исследованиях специалисты преимущест�
венно делают акценты на те или иные важные аспекты данного явле�
ния, которые, тем не менее, не противоречат, а наоборот дополняют
друг друга и гармонично выстраиваются в комплексный типологичес�
кий приём.

Наиболее часто выделяемыми типами АТД государств являются
унитарный и федеративный. Определяющим критерием этих типов
служат особенности иерархии системы АТУ: подразделение всей тер�
ритории на АТЕ 2�го и, естественно, 3�го порядков подразумевает
унитарный тип; деление на АТЕ 1�го порядка делает такое государст�
во федеративным. Зачастую встречается смешанный тип АТД, когда
в рамках одного государства существуют две иерархические систе�
мы: чаще всего в таких случаях в состав большей частью унитарного
государства входит одна или несколько автономий. Наиболее слож�
ная иерархическая система характеризует конфедеративный тип АТД,
при котором управление некоторыми (многими) процессами осуще�
ствляется на надгосударственном уровне, создаются специальные
наднациональные органы с высокими полномочиями, в определённой
степени ограничивается суверенитет составных частей этого особого
политического региона. Важнейшей стороною общей типологии АТУ
является типология местного самоуправления. Правоведы, осно�
вываясь на типах АТД, выделяют формы государственного устрой%
ства [Головистикова, Дмитриев, 2005. — С. 233.]. Двумя основными
признаются унитарная и федеративная. В зависимости от вида кон�
троля над АТЕ различают централизованные (Норвегия, Румыния,
Швеция, Дания) и децентрализованные (Великобритания, Фран�
ция, Испания) унитарные государства. В первом случае за органами
самоуправления регионов осуществляется прямой контроль назна�
ченным из центра чиновником, во втором — косвенный, тем самым с
учётом национальных особенностей региона допускается определён�
ная автономия. Под ней понимается «право какой�либо части госу�
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высокую степень властных полномочий всех ветвей, однако распро�
странение их строго ограничено территорией автономии, над кото�
рой установлен суверенитет государства, и самое главное — АТЕ
1�го порядка не являются полноценными субъектами международно�
го права.

Некоторые государства не имеют автономных образований, а их
основные АТЕ являются равноправными и наделены исполнительны�
ми полномочиями. Третье звено АТД представлено наименьшими
неделимыми единицами — «политическими атомами». В принципе
они представляют собой элементарные городские и сельские общи�
ны. В случае, когда в АТУ страны выявляются дополнительные звенья,
не являющиеся ни наименьшими АТЕ, ни автономными регионами, их
следует рассматривать как подклассы АТЕ 2�го порядка.

Наконец, высшим классом политических регионов могут счи�
таться конфедерации, которым государства делегируют специальные
полномочия, создавая надгосударственные управленческие структу�
ры и ограничивая тем самым собственный суверенитет. Такие обра�
зования также выступают субъектами международного права, однако
наделены властью приоритетной перед государственной.

Таким образом, важнейшим для политической регионалистики
синтетическим выводом из данного способа классификации пред�
стаёт универсальное трёхуровневое деление АТЕ.

Определяющую роль в разграничении функций АТЕ, как единиц
ТОГ играет их значение. Вероятно, правильным будет утверждать, что
функции АТД порождаются соотношением прав и обязанностей, сла�
гающих его политических регионов.

Местное самоуправление является неотъемлемым правом тер�
риториального коллектива и одновременно непреложной обязаннос�
тью избираемого им руководящего органа (например, совета), что от�
ражено в основных законах (конституциях) государств. Важнейшей
функцией любого политического региона, таким образом, становится
организация и реализация местного самоуправления. В то же время
АТЕ, являясь неотъемлемой частью государства, имеет право
на представительство в центральных органах власти — будь�то в сто�
лице всей страны, или же в региональном центре. Так достигаются
две важнейшие государственно�правовые цели: консолидация общих
интересов при возможности защиты региональных (местных). В ре�
зультате второй функцией АТЕ является организация выборного про&
цесса, как механизма реализации демократических принципов
управления. В России, странах СНГ и других государствах избира�
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ной кредитной политики. Принципиально отмечаются главные цели
создания конфедераций — экономическое или оборонное сотрудни�
чество, а также их недолговечность [Головистикова, Дмитриев,
2005. — С. 238–239.]. Исходя из этих параметров, вероятно предпо�
ложить, что одновременно под них не будет подходить ни одно меж�
государственное образование. Поэтому главными критериями кон�
федерации следует считать юридическое основание, географиче&
скую общность и государственный суверенитет её членов, а осталь�
ные — важными, но частными признаками.

Особыми формами государственного устройства признаются
империя, содружество и сообщество государств [Головистикова,
Дмитриев, 2005. — С. 240–242.]. Первая характерна для прошлых
эпох, главной целью её создания определяется захват и насильствен�
ное удержание в своём составе суверенных соседних государств
мощным деспотическим государством (Римская империя, Россий�
ская империя, ЮАР). Вторая — весьма редкое (СНГ, Британское со�
дружество наций), ещё более аморфное, чем конфедерация, органи�
зационное объединение государств. Выделяется по общим призна�
кам и целям: экономическим, правовым, этнокультурным и другим;
носит переходный характер. Третья форма возникает, как правило,
на основе межгосударственного договора; также является переход�
ной — начальным этапом на пути к содружеству и конфедерации.
Примеры: Союз России и Белоруссии, Европейские сообщества.

Независимой от прочих считается такая форма государствен�
ной организации общества, как международная организация. Она
не является формой государственного устройства, но может пред�
варять её, не ставя тем не менее перед собой подобные задачи.
Главными целями международных организаций выдвигаются поли�
тическое, военное, экономическое, экологическое, научное, культур�
ное сотрудничество или их комплексы. Особое значение имеют об�
щегеографические интересы, порождающие различные региональ�
ные организации.

Анализируя сложившиеся представления о формах государст�
венного устройства, отметим, что содружества и сообщества госу�
дарств следует считать не самостоятельными, а разновидностями
или переходными формами между конфедерациями и международ�
ными организациями.
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дарства самостоятельно решать свои внутренние вопросы». Унитар�
ные государства без автономных образований называются просты�
ми (Болгария, Польша), а с автономией (одной или несколькими) —
сложными.

Принципиальным отличием федеративных государств служит
путь передачи полномочий — не сверху вниз, а снизу вверх — от рав�
ноправных субъектов — федерации. Выделяются административ�
ные (США, Германия, Мексика, Бразилия), национальные (СССР,
Чехословакия), а также смешанные (административно�нацио�
нальные) федерации, например, Российская Федерация. Кроме то�
го существуют и другие типы федераций: централизованные
и нецентрализованные, различия между которыми определяются
принципами распределения объёма прав по вертикали — централи�
зации и субсидиарности, соответственно. Исходя из критерия раз�
деления и реализации государственной власти, юристы отличают
дуалистический и кооперационный федерализм. В первом слу�
чае источник суверенитета федерации двойной, разделён федераль�
ными и местными властями. Во втором — конституционно определя�
ются предметы совместного ведения федерации и её субъектов, ли�
бо совместная компетенция их органов государственной власти.
Профессор В.Е. Чиркин рассматривает деление федераций на сим�
метричные, асимметричные, а также особо выделяемую скрытую
асимметрию [Чиркин, 1997]. Первая призвана максимально обес�
печить соблюдение принципа равенства субъектов в рамках одного
государства. Вторая имеет три разновидности: федерация, в состав
которой наряду с субъектами входят не субъекты с усеченными пра�
вами (федеральные территории, округа, владения или «ассоцииро�
ванные государства»); федерация с неодинаковыми субъектами; фе�
дерация с одинаковыми субъектами, которые в каких�то отношениях
не во всём равны — модель скрытой асимметрии. В зависимости
от компетенции центральных и региональных органов власти по от�
ношению к основному закону рассматривают договорные, консти�
туционные и конституционно�договорные федеративные госу�
дарства.

Внешне похожим на федерацию, но принципиально отличным
считается третья форма государственного устройства — конфеде�
рация. Юристы полагают, что такие политические регионы характе�
ризуются следующими чертами: отсутствием общих законодатель�
ных, исполнительных и судебных органов, единых армии, системы на�
логов и государственного бюджета, сохранением гражданств госу�
дарств, временно находящихся в союзе, возможностью установления
единых денежной системы, таможенных правил, межгосударствен�
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налистики, определяемыми автором соответственно как «объект по�
литологии, т.е. политические институты, явления и процессы» [Ту�
ровский, 2006.— С. 19] и «пространственное измерение политичес�
ких явлений» [Туровский, 2006.— С. 21], трудно. Такой подход отра�
жает представление о политической регионалистике как о «полито�
логической дисциплине», «политической науке», «часть сравнитель�
ной политологии» [Туровский, 2006.— С. 13, 14, 25], в то время как
всякая регионалистика — наука в первую очередь географическая,
а к изучению политических систем и их дифференциации в про�
странстве ближе региональная политология.

В современной системе географических наук [Исаченко, 2004.—
С. 42–54; Алаев, 1983. — С. 16–24.] политическая география приоб�
ретает следующий вид: см. табл. 3. Так, на стыке с теоретической ре�
гионалистикой формируется общая политическая регионалистика,
предметом изучения которой являются политические регионы, а объ�
ектом — вся политическая сфера Земли.

В то же время практико�региональными дисциплинами, допол�
няющими общую политическую регионалистику становятся части
географии управления — география АТД, география государства
и региональная геополитика. У каждой из них свои объекты и предме�
ты исследования: соответственно, для географии АТД объектом явля�
ется совокупность АТУ стран мира, а предметом — собственно АТД
и АТЕ; для географии государства — совокупность самих стран мира
и государственные образования по отдельности; для региональной
геополитики предмет — геополитические регионы, образующие пла&
нетарную геополитическую систему, или геополитическую сферу
Земли (объект науки).

Структура политической географии развивается по аналогии
со структурой экономической географии, в рамках которой общей
её части соответствует практико�региональная география хозяйст�
ва со своими подразделениями (географией промышленности, сфе�
ры обслуживания, потребления и др.). Конкретно�теоретические бло�
ки — военная, электоральная, юридическая отрасли — также находят
свои аналогии: утвердились такие науки, как рекреационная, коммер�
ческая география. Логическим соответствием политической региона�
листики выступает собственно экономическая регионалистика, тесно
связанная с региональной экономикой. Рис. 1 позволяет понять мес�
то политической регионалистики и географии АТД, как неотъемлемых
частей политической географии в системе наук.

Как каждая самостоятельная наука, политическая регионалисти�
ка разрабатывает свои собственные подходы и методы исследова�
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Методика географических исследований 
административно%территориального деления

Несмотря на то, что политическая география уже перешла через
столетний рубеж своего существования, она продолжает формиро�
ваться как один из четырёх главных разделов общественной геогра�
фии (наряду с экономической, социальной и культурной отраслями).
В особенности это касается её составных частей. Если военно�гео�
графическими вопросами учёные и правители занимались «испокон
веку», так как были жизненно заинтересованы в подобных знаниях, то
юридическая и электоральная география и сейчас воспринимаются
новыми направлениями в науке. Наши дни можно охарактеризовать
и как период становления политической регионалистики. Во многом
это связано с неразвитостью самой регионалистики как отдельной
географической подсистемы. Поэтому исследователям геополитиче�
ских регионов, стран с их АТД и составляющими их АТЕ приходится
затрагивать теоретические проблемы регионалистики и по возмож�
ности их решать.

Базис политической регионалистики заложен ещё классиками
политической географии: И.М. Маергойз видел в последней особую
географическую науку, изучающую «территориальную расстановку
(размещение, сочетание, соотношение) политических сил, главным
образом, классовых» [Маергойз, 1971], а Р. Хартшорн считал её зада�
чами «изучение политических единиц (районов), задаваемых госу�
дарственными или политико�административными границами, а также
пространственных сходств и различий между такими единицами»
[Хартшорн, 1957]. Выделение новой отрасли вовсе не означает свое�
го рода «открытия Америки» в науке. Географы «естественным обра�
зом» воспринимали политическую регионалистику в составе полити�
ческой географии, не выделяя специально одну от другой. Однако
развитие науки и общества в целом позволяет более строго подойти
к данному вопросу, разделить предметы изучения отраслей, опреде�
лить их собственные объекты исследования, особые подходы и мето�
ды, дать чёткие дефиниции специальным терминам, тем самым, пре�
доставив право на существование и некоторую степень самостоя�
тельности.

Колоссальный научный труд Р.Ф. Туровского, вышедший
в 2006 г. в Москве, так и называется: «Политическая регионалисти�
ка». Наряду с огромным опытом конкретных (в первую очередь реги�
ональных) исследований здесь детально представлены её теорети�
ческие и методологические основы. Тем не менее, однозначно со�
гласиться с дефинициями объекта и предмета политической регио�
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ний. Первоочередным моментом для начала географических иссле�
дований АТД является анализ юридической базы — законодатель�
ства и других правовых документов, определяющих АТУ государства.
Политические регионы не существуют вне юридического поля внут�
реннего и международного. Наоборот, они решительным образом за�
висят от аспектов данного поля и определяются в первую очередь
юридически. Так география АТД и политическая регионалистика в це�
лом обнаруживают тесную связь с новой, интенсивно набирающей
силы последнее время, юридической географией. И хотя её основ�
ным предметом исследования выдвигаются правовые геосистемы,
различные в разных государствах, а иногда и внутри одного государ�
ства, эта наука в перспективе, очевидно, сможет предоставить серь�
ёзный материал и новые направления для географии АТД, политиче�
ской регионалистики, всей политической географии и других разде�
лов географической науки.

Анализ юридической базы АТУ имеет значение как для совре�
менного положения, так и для пространственно%временного под%
хода в том случае, если есть возможность восстановить правовые ус�
ловия прошлых эпох, в которых возникли и развивались политические
регионы. Так, вторым важнейшим аспектом изучения АТЕ и их сово�
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ских исследований на уровне государств для определения наиболее
стабильных и нестабильных в политическом плане регионов мира.

Статистический подход подразумевает анализ совокупности
АТЕ по ряду существенных признаков: площади, числу и плотности
жителей, количеству соседей, составных частей и другим. Клас�
сификация геосистем по позиционному и морфологическому прин�
ципам (см. § 1.3) является для географии традиционной. Видимо, оп�
ределение некоторых характеристик при дальнейших теоретических
и практических исследованиях потребует более абсолютных число�
вых критериев, — какие политические регионы являются средними
по своим размерам, а какие — крупнейшими; с какого момента счи�
тать территорию вытянутой, нежели компактной и т.п. Тем не менее,
уже сейчас можно констатировать значимость сравнительного ме�
тода. Решение данных проблем лежит в ведении теоретической реги�
оналистики, в фундаментальных изысканиях которой давно нуждает�
ся вся система географических наук. Однако и сама политическая ре�
гионалистика может выдвинуть ряд приёмов, активно используя ста�
тистический подход. Особое место при этом занимают характеристи�
ки, отражающие качество жизни населения, что является наглядным
индикатором эффективности управления и, соответственно, самих
политических регионов. Валовой региональный продукт, обеспе�
ченность бюджетов, продолжительность жизни населения, уро�
вень образования и здравоохранения возможно интегрально,
но и по�отдельности представляют собой важнейшие показатели со�
циально�экономического развития АТЕ.

Ещё одним интересным научным приёмом, одновременно ста�
тистическим и историческим выступает центрографический ме�
тод. Картирование таким способом может наглядно показать, осо�
бенно для стран с развитыми системами АТУ, уровень удалённости
АТЕ от государственных границ в определённый период, а сопостав�
ление разновременных карт укажет регионы с перманентно внутрен&
ним, перманентно пограничным и изменчивым географическим по&
ложением.

Реконструируя эволюцию АТД и анализируя его характеристики,
географ должен руководствоваться парадигмой «рост — развитие».
Описывая АТЕ, как и любой политический регион, и выделяя истори�
ческие этапы, через которые она прошла, исследователь должен раз�
личать периоды роста (положительного, либо отрицательного), ха�
рактеризующегося изменением количественных показателей, и раз&
вития, отличительной чертой которого является приобретение каче�
ственно новых свойств. Увеличение площади и численности населе�
ния, изменение границ вширь или утрату части территории следует
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купностей в рамках географических изысканий, безусловно, является
происхождение политических регионов. Только создание возможно
подлинной эволюционной картины с помощью реконструкции всего
механизма политического регионообразования, включающего есте�
ственно�историческую часть с объективными (внешними) факторами
и этап регулирования, определяемый субъективными (внутренними)
причинами, даст основу действительно научного анализа, полезного
для применения в последующих разработках и справедливом прогно�
зировании. Имеет непреходящее значение и выявление ведущих фак�
торов формирования АТЕ, а также степень инертности всего АТД.

Определённые закономерности могут открыться с помощью ме�
тода наложения сетки АТД на общегеографическую (топографиче�
скую) карту и сопоставление с ландшафтным районированием. Сов�
падение/несовпадение административных границ с природными по�
кажет степень их зависимости, а также поможет выявить ведущие
факторы политического регионообразования.

Генетический принцип признаётся основополагающим в методо�
логии всех научных дисциплин, в том числе географических. Однако
возраст и связываемые с ним устойчивость/новообразованность АТЕ
как «историческая компонента» слабо подвергаются математическо�
му анализу. Историзм в вопросах АТД должен обрести более строгую
методику оценивания.

Вероятно, одним из наиболее эффективных для решения данной
задачи и в географических исследованиях АТД в целом может стать
метод лимологического районирования. Механически он заключает�
ся в наложении сеток деления различных периодов. Важнейшим ус�
ловием его применения является соответствие принципу единооб�
разности: правильнее сопоставлять сетки политических регионов од�
ного уровня — второго или первого. В результате выявляются устой&
чивые области («острова») и подвижные пояса («проливы»). «Остро�
ва» являются наиболее стабильными в политическом отношении час�
тями государства, чаще соседних территорий исполняют управленче�
ские функции, выступают в роли центров притяжения окрестностей,
фокусов комплексного развития складывавшихся вокруг них АТЕ.
Нестабильные «проливы» чаще всего выступают в качестве перифе�
рии центральных мест; им более характерна пограничная роль. Пред�
ставляется логичным предположить, что выявленные географические
объекты являются наиболее эффективными в своём качестве, а со�
вершенствование сетки АТД следует проводить с учётом их истории
и результатов данного метода. Использование метода лимологиче�
ского районирования может оказаться полезным и для геополитиче�
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венной и социальной, в том числе классовой, дифференциации как
причины преобразования первобытнообщинного строя в цивилизо�
ванные общества и родоплеменной власти в государство, современ�
ная наука не может считать, что этими факторами исчерпываются ус�
ловия и причины возникновения государства. К числу последних сле�
дует отнести преобразование родовой общины в отдельные семьи
и сельские общины, переход к территориальной организации населе�
ния, а также усиление войн и военной организации племен, влияния
религии на объединение племен в единый народ и на укрепление
верховной царской государственной власти» [Головистикова, Дмит�
риев, 2005. — С. 66.]. Таким образом можно говорить о неразрывной
взаимосвязанности процессов государствообразования и политиче�
ского регионообразования, что ещё лучшим образом отражает значи�
мость последнего.

Самостоятельное научное направление призвано решать ряд за�
дач, число которых с течением времени растёт, а сами задачи только
усложняются. Функции политической регионалистики можно объ�
единить в 7 больших групп: гносеологическая (объяснение явлений
и процессов, связанных с развитием политических регионов), онто�
логическая (поиск материала о политических регионах, его изуче�
ние, систематизация и анализ), эвристическая (открытие новых за�
кономерностей), методологическая (построение планомерного пу�
ти научного познания и установления истины), организаторская
(осуществление на практике теоретических моделей), прогностиче�
ская (моделирование ожидаемых изменений с политическими регио�
нами и их воздействия на другие явления), идеологическая (опреде�
ление роли политических регионов в других сферах).

Одной из важнейших научных задач политической регионалисти�
ки является вопрос соотношения АТД и экономического райониро%
вания. Основательным образом в середине XX в. его исследовал
П.М. Алампиев. Как и большинство советских учёных, он придержи�
вался мнения о безусловной взаимозависимости АТД и экономиче�
ского районирования в рамках социалистического государства и об�
ратном положении при капитализме. Одним из главных положений
методологии социалистического экономического районирования,
утверждал профессор, является принцип единства экономическо�
го районирования и АТД, выдвинутый уже в первые годы советской
власти. Фундаментом данного принципа было представление о хо�
зяйственно�организаторской деятельности государства: государст�
венное управление в республиках, краях и областях строится
на принципе единства политического и хозяйственного руководства.
Это требует экономической обоснованности АТД. Территориальные
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относить к признакам роста. В то время как приобретение новой по�
литико�административной роли и обладание более высоким/низким
уровнем власти, влекущее за собой повышение/понижение порядка
в АТУ, а также улучшение/ухудшение в исполнении основных функций,
что отражается в социально�экономических показателях АТЕ, следует
считать главными признаками развития политического региона.

Большое значение для определения качественных характерис�
тик политических регионов имеет функциональный подход. Зачас�
тую, в особенности политологами изучается соотношение доходов
и расходов органов местного самоуправления, что служит неплохим
индикатором для определения фактического положения АТЕ. Как по�
казали В.А. Колосов и Н.С. Мироненко, «расходы органов местного
самоуправления, естественно, зависят от их компетенций», и выдели�
ли три вида компетенций: добровольные, обязательные и пору�
ченные [Колосов, Мироненко, 2002. — С. 426.]. Компетенции мест�
ного самоуправления в идеале соответствуют функциям АТЕ (табл. 3),
но в реальности определяются в результате взаимодействия с цент�
ральной и/или вышестоящей властью. Часть полномочий делегирова�
на специальным службам с их региональными подразделениями,
не подчинёнными местному самоуправлению. «Компетенции в какой�
либо сфере редко разделяются полностью. Обычно используется сту�
пенчатая шкала» [Колосов, Мироненко, 2002. — С. 426.]. Главную
роль в этом противостоянии играет борьба центра и периферии за
налоговую базу и в конечном итоге возможности АТЕ исполнять свои
функции, т.е. фактические компетенции. Как известно, источники до�
ходов местного самоуправления складываются из налоговых поступ�
лений, а также дотаций государства и кредитов. При этом бюджеты
разных АТЕ сильно разнятся вследствие географического разделения
труда и специализации регионов. Это порождает ряд географичес�
ких, в т.ч. социально�экономических и политических проблем, зачас�
тую приобретающих довольно острый характер.

Поэтому АТД представляет собой важнейшее и интереснейшее
географическое явление, изучение которого имеет огромное значе%
ние для географов, политологов, историков, а также других специа�
листов, которые сталкиваются с ним в своей работе. Понимание это�
го явления важно и для широкого круга лиц, так или иначе связанных
с вопросами АТУ государства, а также для всех граждан, потому что
к этим вопросам то или иное отношение имеют многочисленные ас�
пекты повседневной жизни. Явление, возникшее одновременно с за�
рождением такого института, как государство, в свою очередь обна�
руживает «обратную связь» с этим процессом: «…признавая перво�
степенное значение производственного процесса, а также имущест�
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«о принципиальном противоречии между тем и другим». Таким обра�
зом, АТД и национально�политическое устройство вместе с экономи�
ческим районированием выступают частью административно�хо�
зяйственного районирования, объединявшим крупные экономи�
ческие, экономические административные и низовые админист�
ративно�хозяйственные районы в единую систему.

Однозначно согласиться с данным суждением вряд ли возмож�
но. Тем более в наше время. Проанализировав основы советского
подхода к АТУ, исследователь не может не задаться рядом вопросов.
Каково взаимоотношение между АТД и экономическим районирова�
нием в изменившихся условиях нового — переходного периода? Раз�
рушается ли единство АТД и экономического районирования с пере�
ходом от плановой экономики к рыночной? Тем очевиднее новые про�
блемы географической науки, чем яснее абсолютизация производст�
венной обусловленности во всех социальных процессах, роли поли�
тических и административных границ при экономическом райониро�
вании; незыблемость национального фактора, в угоду снижения ост�
роты которого советские власти порой жертвовали не только матери�
альными ресурсами, но и научными принципами. Их реализация
на практике в некоторых случаях просто декларировалась, а несосто�
ятельность экономической модели в конечном итоге была доказана
значительным отставанием в развитии по сравнению со странами За�
пада по многим направлениям, в особенности в благосостоянии на�
селения. 

В первую очередь, надо полагать, соотношение АТД и экономи�
ческого районирования зависит от задач и детальности самого эконо�
мического районирования, понимаемого как научный метод. Осозна�
вая ошибки, но перенимая весь опыт предыдущих исследователей,
современные учёные должны поставить на вооружение власти пра�
вильные методы управления государством с точки зрения географии,
под руководством принципов устойчивого развития. Возможно, эф�
фективным окажется реабилитация ряда идей критиков принципа
непременного единства этих явлений, таких как польский учёный
К. Дзевоньский, аргументировавший объективность существования
экономических районов, являющихся «выражением исторического
общественно�экономического развития определённой человеческой
общественности», или болгарский экономист�географ Х. Маринов,
отмечавший, что «формирование производственно�территориально�
го комплекса, а в результате этого — и экономического района пред�
ставляет собой продолжительный процесс планового освоения при�
родных богатств той или иной территории и организации обществен�
ного разделения труда, а не простой акт управления, коим является
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органы социалистического государства должны быть построены
не в отрыве от территориальной экономической структуры, а в воз�
можно более полном соответствие с ней [Алампиев, 1963. —
С. 106–107]. В основе такого представления лежат ленинские тезисы
о том, что после социалистической революции, с переходом в руки
трудящихся не только политической власти, но и власти экономиче�
ской, «касающейся самых глубоких основ повседневной человечес�
кой жизни», перед государством во весь рост встаёт задача управле�
ния народным хозяйством. Одной из важнейших функций государст�
ва становится руководство хозяйством. Более того: «…чем прочнее
будут закладываться основы завоеваний социалистической револю�
ции, тем больше, тем выше будет становиться роль советов народно�
го хозяйства, которым предстоит одним только из всех государствен�
ных учреждений сохранить за собой прочное место… аппарату управ�
ления в собственном, тесном, узком смысле слова, аппарату старого
государства суждено умереть, а аппарату типа Высшего совета на�
родного хозяйства суждено расти, развиваться, крепнуть, заполняя
собой всю главнейшую деятельность организованного общества»
[Ленин; Алампиев, 1963. — С. 104–105]. Отмечалось, что первона�
чально функции административно�хозяйственных районов несли ста�
рые административные единицы — губернии, уезды, волости, при со�
ветской власти переставшие быть чисто административными едини�
цами; но для новых функций они были мало приспособлены, несмот�
ря на внесённые изменения в административную карту страны. Прин�
цип единства экономического районирования и АТД неуклонно прово�
дился в дальнейшем в работах Госплана и Комиссии ВЦИК по райони�
рованию и при осуществлении на практике нового советского эконо�
мического районирования, которое при социализме поднялось
на уровень крупной общегосударственной задачи. В докладе Госпла�
на III сессии ВЦИК прямо указывалось, что в стране, где руководство
народным хозяйством принадлежит государству, АТД неизбежно
должно совпадать с экономическим районированием [Экономичес�
кое районирование России, 1922; Алампиев, 1963. — С. 112]. Опро�
вергая «утверждения некоторых теоретиков районирования о том, что
единственным фактором формирования экономического района яв�
ляется экономика», а «при создании административного района эко�
номика отнюдь не является важнейшей основой» П.М. Алампиев до�
казывает, что только те единицы АТД оказались стойкими и жизнеспо�
собными, которые были созданы на прочной экономической основе
[Алампиев, 1963. — С. 115]. Признавая, что «на практике бывают слу�
чаи, когда АТД несовершенно и в какой�то мере противоречит эконо�
мическому районированию», автор отрицает возможность вывода
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Противоречия, возникающие между АТД и развитием общества
отмечены географами уже давно. П.М. Алампиев видел их решение
в перманентном совершенствовании сети АТЕ на основе эконо�
мических районов. Как говорилось выше, у данной проблемы есть
объективные причины — движущие силы процесса регулирования
АТУ (см. § 1.2). В.А. Колосов и Н.С. Мироненко [Колосов, Мироненко,
2002. — С. 426–427.] ссылаются также на увеличение числа функций,
выполняемых местными властями, обусловливающее оптимизацию
АТУ. Поиск решений «прикладных географических задач, связанных с
местным самоуправлением» видится авторам отчасти определением
«технических критериев эффективности», что, правда, вызывает ряд
трудностей. Выдающийся шведский географ Т. Хагерстранд предло�
жил приблизить административные границы к рубежам пространст�
венно�временных циклов людей. На этих идеях основана амери�
канская концепция стандартного метрополитенского статистиче�
ского ареала, в рамках которого не менее 15% самодеятельного на�
селения работает в центральном городе. По словам В.А. Колосова
и Н.С. Мироненко, на них ориентировалась и реформа АТД 1974 года
в Великобритании и теория административного районирования
в СССР и многих других бывших социалистических странах. Однако,
как оказалось, жизненное пространство большинства населения аг�
ломерации много уже границ стандартного метрополитенского ста�
тистического ареала. Другим способом оптимизации АТУ выступает
выделение одинаковых по численности населения территори�
альных ячеек, применение которого наталкивается на ту же пробле�
му поиска критериев [Колосов, Мироненко, 2002. —с. 441–442].

Вряд ли оптимальное АТУ в принципе возможно. Всегда найдут�
ся несовпадения в научных подходах к моделям регулирования. Сама
главная движущая сила регулирования АТУ — прогресс общества —
процесс неумолимый, а, следовательно, имеется повод для новых ре�
форм. Методологически более верным и практически значимым яв�
ляется поиск географических проблем, «слабых мест» в существую�
щих системах, отсталых регионов и предложений по их совершенст�
вованию — незначительных, либо существенных. Не исключается
в определённых случаях и необходимость радикальных реформ,
для которых должны сложиться особые предпосылки. Их выясне�
нию и должны быть посвящены в итоге прикладные исследования
по политической регионалистике.
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АТД» [Проблемы экономического района, 1961; Маринов, 1956; Алам�
пиев, 1963. — С.116].

Если АТД и является районированием, то районированием поли�
тическим, а экономическое, социальное и этно�конфессиональное —
такими же базовыми методами самостоятельных отраслей общест�
венной географии. Ни одно из них нельзя признать интегральным.
Экономический компонент может выступать только как главный,
но ни в коем случае не единственный. Естественно, при проведении
всякого общественно�географического районирования, в том числе
экономического, придётся опираться на сеть ячеек, обнаруживающих
тесную связь с политическими регионами, потому что на их основе
функционируют среди прочих органы статистического учёта, дающие
необходимый и незаменимый материал при социально�экономиче�
ских изысканиях. При проведении наиболее детального экономиче�
ского районирования государства или его части исходной сетью яче�
ек станет совокупность АТЕ 3�го порядка — наименьших единиц деле�
ния — «политических атомов», так как варианты, не привязанные
к низовым политическим регионам, будут страдать недопустимым
волюнтаризмом исследователя, трудностью практического примене�
ния и, скорее всего, не будут сопоставимы с аналогами ни в прост�
ранственном, ни во временном плане. При мелкомасштабном райо�
нировании следует руководствоваться достаточно низким уровнем
политического районирования — звеньям АТЕ 2�го порядка (млад�
шим) для государств, старшим или АТЕ 1�го порядка для конфедера�
ций и некоторых регионов мира, разумеется, с учётом их собственной
специфики. В XXI веке постиндустриального информационного обще�
ства нельзя более лишать объективности существование межгранич�
ных экономических районов только из�за наличия государственного
рубежа, тем более в эпоху усиленной интеграции в некоторых регио�
нах, особенно в Западной Европе. Безусловно, границы продолжат
выполнять свою барьерную функцию, однако она может быть ослаб�
лена или даже нивелирована в пользу фильтрующей и контактной.
Оценивать обратное влияние политических границ, как администра�
тивных, так и государственных, на экономические районы необходи�
мо именно исходя из этой пропорции.

Особое значение в географических исследованиях АТД занима�
ет соответствующий организаторской научной функции практиче%
ский аспект. Он предусматривает выявление географических про�
блем АТУ, нахождение путей их решения, во многом определяет
прогноз развития регионов. Опираясь на фундаментальные теорети�
ческие заключения, исследователь�практик решает конкретные во�
просы, имеющие значение в данный момент и в данном месте. 
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ММООДДЕЕЛЛИИ  ООССВВООЕЕННИИЯЯ  ИИ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЙЙ  ИИ  РРЕЕССУУРРССООВВ

Фундаментальное различение

В освоении заключены две идеи: совершенствования (по�анг�
лийски mastering) и развития (development). 

Освоение как развитие предполагает новую онтологию места. 
По картине мира навахо Калифорнии испанцы «нарисовали»

новую картину, а самих навахо сжигали на кострах или обращали
в рабов. В середине XIX века Калифорния переходит к США, и новые
освоенцы создали поверх испанской «картины» новую, современ�
ную нам. Нечто подобное наблюдалось в Австралии и Новой Зелан�
дии, в Канаде и Бразилии, в Европе в ходе Великого переселения
народов и множестве других эпизодов человеческой цивилизации.
Многие территории, попадая в волны освоений, представляют со�
бой «иконы», писанные на одной доске одна над другой, они хранят
эти наслоения истории в ожидании тщательных реставраторов�
исследователей. 

Освоение как совершенствование связано с построением ло�
гики и языка коммуникации с осваиваемым миром, его людьми,
природой, духами и гениями места, законами, нравами, обычаями,
культурой и особенностями. Совершенствование, mastering,
не предполагает коренных онтологических преобразований, но рас�
ширение собственных ресурсов и средств, а также ресурсов
и средств осваиваемых территорий. Так, русские, придя в Сибирь,
освоили новые средства и ресурсы хозяйствования, например, сис�
тему заимок, а также многие элементы язычества (шаманизма),
а местные народы переняли у них оседлый образ жизни, деревян�
ные жилища, землепашество, некоторые христианские обряды
и, увы, привычку к алкоголю.

Это фундаментальное допущение позволяет построить дискурс
на тему о моделях освоения ресурсов и территорий в двух жанрах —
теоретическом и историческом, что соответствует методологии ис�
следований, предложенной М. Вебером (2)
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сылки для такого мощного демографического процесса как урбани�
зация России (то, что было названо в свое время «развитием капи�
тализма в России»). 

В конце XIX века, в период правления царя Александра III, обес�
славившего себя крайним национализмом и религиозной нетерпимо�
стью, немецкие крестьяне�колонисты, не желая более терпеть при�
теснения и оскорбления, потянулись из России в Америку (собствен�
но, это была первая мощная этническая и религиозная волна эмигра�
ции из России), где ими было воспроизведено их высокотоварное
зерновое хозяйство в штатах Айове, Миннесоте, Миссури, Канзасе,
Колорадо и других штатах Среднего Запада.

Когда Екатерина II безжалостно разорила важнейшие очаги ста�
роверия — Ветку и Запорожскую сечь, многие из несчастных бежали
в дельту Дуная, где много воды, тепла и солнца, но почти совсем нет
земли. Терпеливо, по крохам, прорывая каналы и осушая маленькими
горстями землицу, липованы, выращивая здесь яблоки и виноград,
клубнику и удивительные овощи, приумножали свои земельные уча�
стки: подсыпая, набрасывая камыш в смеси с навозом, наращивая
свои берега дунайским илом, делая все для закрепления земли, кото�
рая лишь в малой степени содержит в себе минеральный материал,
а в основном сложена из труда и пота. 

При этом, на хозяйстве, опять в отличие от производства, ин�
дифферентного, безразличного ко всему гуманистическому, сказы�
вается духовный мир хозяйствующего субъекта. Для сравнения: ду�
найские староверы�липованы — поповцы, имеют церкви и избирае�
мых приходом пастырей, мир липован полон Христа, а потому светел.
Двор липованина обнесен непролазным тыном, но внутри, в глубине
своей, чем дальше, тем открытей и дружелюбней. В досоветскую эпо�
ху липованы Дуная, особенно Вилково, отличались необычайным дру�
желюбием и гостеприимством, но жестокой ревностью между собой.
Алтайские староверы — скорее нетовцы (течение в православии,
предшествовавшее и сопровождавшее староверие), беспоповцы,
для которых мир захвачен Антихристом и потому спасение — в отво�
рачивании от него, самоуглублении и поиски истины, Бога внутри се�
бя. Двор уймонского старовера�кержака (Верхний Уймон на Катуни)
распахнут настеж, ценный инвентарь разбросан даже за пределами
забора, да и сам забор — редкие колья. Внутри же, чем глубже, тем
тесней и невзрачней. Алтайский (и вообще сибирский) старовер
в дом к себе не пригласит, воды не подаст, а и подаст, так тут же де�
монстративно выбросит или сломает поданную кружку. Он предельно
недоверчив, недружелюбен, негостеприимен, но за соседа встанет
горой и стеной. 
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1. Теоретическая модель

11..11.. ХХооззяяййссттввееннннааяя
Акинфий Демидов, плывя по уральским рекам и увидев красивое

лесистое место, посылал к нему рудознатцев — нет ли тут какой руды.
И, если руда находилась, строил город и при нем металлургический
завод. Так возникла система городов�металлургических центров Ура�
ла: Кыштым, Златоуст, Миасс, Ивдель, Челяба и во множестве другие.
Главным критерием выбора места была все�таки красота места, его
эстетичность. 

Хозяйство вообще, в противоположность производству, эстетич�
но и ориентировано ценностным образом, а не целевым. Философия
хозяйства, выраженная о. С. Булгаковым (1), заключается в преодо�
лении хозяйствующим субъектом своей смертности, в воспроизвод�
стве себя — в доме, семье, саде, круге дел и забот. В этом смысле хо�
зяин, игемон, не отличает себя от собственного хозяйства и границы
своей личности проводит по границам своего хозяйства, а не тела или
сроку жизни. Его «я» распространяется на скот и двор не только
по праву собственности, но и на правах любви. 

Хозяйство, согласно О. Тоффлеру (27), представляет собой про�
сьюминг, «протребление», циклический процесс, в котором произ�
водство и потребление составляют единое целое.

Хозяйственное освоение, таким образом, имеет смысл обуст�
ройства жизни, прежде всего. Хозяйственным образом Робинзон
Крузо осваивал свой остров — и не имел иной цели, как выживание.
Хозяйственное освоение — это, в первую голову, сбережение ресур�
сов, их приумножение в ходе эксплуатации.

Ярким примером хозяйственного освоения является история ос�
воения немецкими сельскохозяйственными колонистами сначала
России, а затем Америки.

При Екатерине II они были привлечены к освоению плодород�
ных земель Новороссии (Северное Причерноморье, нынешние
Краснодарский и Ставропольский края). Не смешиваясь с русским
сельским населением, живя обособленно, даже не осваивая русско�
го языка и сохраняя свою религиозную независимость («штундис�
ты»), они за сто лет своего проживания в России не только значи�
тельно расширили ареал своей диаспоры, расселившись в Нижнем
Поволжье, на Урале и за Уралом, но и создали в России товарное
зерновое хозяйство, дававшее устойчиво высокие урожаи и позво�
лившее России захватить (доминировать) хлебные рынки Европы,
довести российский рубль до конвертируемости и создать предпо�
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Так в Элладе недовольные порядком вещей и законами сами ухо�
дили, снимаясь с насиженных мест и гнездовий, шли в дальние стра�
ны, на границы Ойкумены, где оседали, но, не имея других образцов,
восстанавливали структуры жизни, ими ненавидимой и оставленной.
Благодаря колонам и колониям шло, подобно разбеганию звезд
и галактик, с тем же Допплеровым смещением, расширение границ
Ойкумены.

Когда колониальное освоение и экспорт метрополитенской куль�
туры становилось государственным делом, происходила интенсивная
эллинизация мира (при Александре Македонском). Если не считать
раннеэлинистических традиций поселений колонов (добровольно
или как наказание изгнанием), все остальные случаи колонизации,
включая русскую колонизацию Сибири, Севера и Дальнего Востока
(в том числе Америки) имела военную доминанту или, как минимум,
осуществлялось с применением военной силы. 

Вычурной формой колониализма сталинской эпохи стал тоталь�
ный географический геноцид. В этом смысле ГУЛАГ был орудием ко�
лониальной политики Сталина, так как основной смысл ГУЛАГа заклю�
чался не столько в освоении природных ресурсов, сколько в уничто�
жении людей.

Греческая колонизация шла точно также или почти точно также,
как и колонизовалась сама и как это описано в работах (5, 31). Вол�
ны пеласгов, шедших на опустевший после катастрофы крито�ми�
кенской культуры Пелопоннес, оседали демами и комами. Демы —
общины, принимавшие на себя родство с вновь обретенной землей,
дававшей им не только жизнь, но и общее, родовое имя, фил. Комы
осознавали свою инородность осваиваемому миру, ощущали себя
пришедшими чужаками, общинно противостоящими этому чуже�
родному миру. 

Позже возникла сеть римских колониальных поселений.
Municipium — малый самостоятельный город в системе городов

Римской империи (6). Еще они назывались oppidum (предположи�
тельно ob pedon — «от земли») и отличались по размерам от крупных
городов — civitas (носителей цивилизации или, как сказал бы совре�
менный культуролог, очевидных следов городского образа жизни;
в муниципиях преобладал маргинальный сельско�городской уклад),
а также от несамостоятельных городов — colonias. Технически все эти
городские поселения назывались по прототипу Рима urbs, а после ре�
формы Каракаллы, предоставившего право римского гражданства
всем живущим в Римской империи, разница между municipium и colo�
nia вовсе исчезла.
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Из этих двух примеров видно, что даже в пределах одной кон�
фессии (староверие) возможно формирование различных, вплоть
до противоположных укладов хозяйства. 

Хозяйство культурно (само слово «культура» имело изначальный
смысл «способ обработки земли»), оно формирует культуру, прежде
всего, бытовую и обрядовую, нравственную, обыденную, делая по су�
ти каждое хозяйство хоть на малую йоту уникальным и неповторимым. 

Хозяйственное освоение по своей воспроизводственности как
базового процесса, «навсегда», оно делается так, чтобы осваиваемый
ресурс и осваиваемая земля были неисчерпаемы и в своем объеме
и в своей красоте.

В России жизнь, из�за огромности и пустопорожности просторов
и пространств, организуется островным образом, малыми и крохот�
ными островками вдоль рек и дорог. Мы испокон веков — робинзоны.
И даже когда государство в своей производственной, колониалист�
ской политике посылает людей на производственное освоение новых
ресурсов и территорий, люди поневоле преобразуют эти производст�
венные задания в хозяйственное островное обустройство — иначе им
не выжить на своем острове, называемом то Норильск, то Братск, то
Сургут, то еще каким «голубым городом». 

И только истощив в людях хозяйственный дух и резерв, госу�
дарство смогло вырастить поколение с отбитым напрочь хозяйст�
венным чутьем. Так возникла цепочка городов БАМа, каждый из ко�
торых ощерился помойками и завалами мусора и дряни вокруг се�
бя. Жители этих «городов» вынуждены летать за грибами на верто�
летах за 100–300 километров, потому что вся окрестная тайга ими
сожжена, вырублена, загажена и изуродована. Эта человеческая
сволочь («сволочь» не как ругательство, а как характеристика сво�
лоченного из разных мест и чужеродного месту сволакивания наро�
да) и было последним поколением советских людей, настолько без�
различных к хозяйству и хозяйствованию, что позволили и даже
способствовали развалу и разорению собственной страны и среды
обитания.

11..22.. ККооллооннииааллььннааяя
Колониальная модель освоения новых территорий, независимо

от того, это индивидуальное движение колонов, извергнутых из недр
своего отечества на изгнание в ходе процедуры остракизма, либо го�
сударственная политика насаждения на вновь завоеванных землях
поселенцев или переселенцев — в любом случае это экспорт культу�
ры и воспроизведение метрополитенского образа жизни.
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в христианство индейцев, тем самым спасая их от костра, но превра�
щая в рабов, обязанных принять образ жизни «цивилизованных» ис�
панских крестьян. 20 католических миссий Калифорнии, соединен�
ные Королевской дорогой (Camino El Real, ныне хайвэй 101), состави�
ли каркас и форпосты испанской культуры.

Там, где местная культура слаба и неразвита, колонизация
и экспорт культуры проходят достаточно безболезненно и успешно.
В рамках Британского содружества наций это — США, Канада, Авст�
ралия. Но если метрополия пытается внедрить в колонию свою куль�
туру в условиях наличия там собственной богатой культуры, интер�
вент рано или поздно терпит поражение, достаточно сокрушитель�
ное и позорное: Англии не удалась колонизация Индии, Пакистана
и Афганистана, но особенно чувствительна была неудача англичан
в Китае и Египте.

Современная глобализация может рассматриваться как попытка
экспорта американской культуры, прежде всего политической культу�
ры на весь мир: американская демократия насильственно внедряется
в Ирак и Россию, восточную Европу, Латинскую Америку, всюду, где
американцы чувствуют «культурный» прогиб и кризис национальных
культур. К проявлениям американского колониализма под знаменами
глобализации могут быть отнесены Макдоналдс, Интернет и рок. 

11..33.. ППррооииззввооддссттввееннннааяя
Производство как процесс может быть описано следующим об�

разом: в противовес, а чаще — в подражание природным процессам
превращений, производство — искусственно�технический процесс
перевода исходного материала (ресурса) в продукт, о котором имеет�
ся либо целевое представление либо четкое описание в виде зада�
ния. Процесс производства может быть разделен на ряд строго по�
следовательных процедур и операций, например, рубка леса — рас�
пилка на бревна — колка дров — сжигание дров и получение тепла.
Трудно представить себе иную последовательность этих операций. 

Важнейшим свойством процесса производства является его
необратимость, что резко отличает его от воспроизводства и хозяйст�
вования: из дров никогда не получится лес, из бензина — нефть,
из электроэнергии — газ, из вина — виноград и т.д. В хозяйстве
в принципе сеном и травой можно откормить корову, которая даст
необходимое для поддержания плодородия почвы количество орга�
нических удобрений, которые потребны для выращивания кормовых
трав для откорма коровы… В хозяйстве за счет цикличности имеет
место повторяемость продуктов и исходного материала.
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Municipium в римской традиции до IV–V вв. н.э. представлял со�
бой укрепленный замок (castel, castle, castro, англизированное
chester) с municipes — охраняющей его дружиной, готовой к рукопаш�
ному бою (muni близко сопрягается с mani — «рука»), во главе c con�
sul'ом (графом, сеньoром) и proconsul'ом (виконтом), окруженными
curiales (свитой), занимающей curia (двор), куда входят также sena�
tores (дворяне и другие свободные люди), praetor (прево, духовный
отец) и quaestores (офицеры сеньора). Все вместе взятое составляло
consulatos — графство, то есть некоторое территориальное про�
странство, обеспечивающее материальную независимость и жизне�
способность и города, и его сеньора.

Вот несколько примеров разных способов прорастания средне�
вековых городов через систему римских (6, 7):

Британская и Французская колониальные системы в основе
своей имели именно экспорт (насаждение) своих метрополитенских
культур в завоеванные и колонизуемые страны. Точно также как до то�
го Испанская колонизация Нового Света имела смысл не только как
обогащение метрополии золотом. 

Если конкистадоры и королевские войска в Мексике и Калифор�
нии уничтожали индейцев и их культуру, грабили — не недра, но со�
кровищницы и сокровища, то католическая церковь и прежде всего
францисканцы во главе с Джуниперо Серра крестили и обращали
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дов, но и всей воспроизводственной сферы: рекультивации земель,
обучения занятых и членов их семей, обеспечения их культурной
и духовной жизни, обеспечения ре�миров (релаксации, рекреации
и т.п.) и т.д. и т.п. Расчет убедительно показывал: по сути извлече�
ние любого ресурса и основанное на этом ресурсе производство
связано с таким объемом затрат на воспроизводство и восстанов�
ление, что оправданным становится извлечение только таких ре�
сурсов, без которых современная жизнь невозможна или задох�
нется. 

Производственная модель освоения необходима, но экономиче�
ски неоправданна, а потому должна быть предельно ограничена. 

11..44.. ЭЭккооннооммииччеессккааяя  
В 1848 году Калифорния и еще пять мексиканских провинций

стали американскими штатами, а уже в следующем году в Калифор�
нии было найдено золото. Золотая лихорадка, перекинувшаяся затем
на Юкон (Аляска), стала классическим образцом экономической мо�
дели освоения территорий и ресурсов. Главные герои этой трагико�
медии, фотинайнеры (от «49» — 1849�го года открытия золота) бро�
сились в эту авантюру, не преследуя никаких иных целей, кроме од�
ной — личного быстрого и сказочного обогащения. Ни о колонизации,
ни о воспроизводстве, ни о производстве, ни тем более о духовности
и мессианстве они и не помышляли.

Можно выделить два принципиально разных, во многом даже
противоположных подтипа экономического освоения: предпринима�
тельский и коммерческий: 

В кильватере фотинайнеров шли те, кто жаждал обогащения
не на мытье золота, а на обслуживании золотоискателей. В этом кор�
теже оказался, например, австрийский предприниматель, еврей Леви
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Векторальность, необратимость процесса производства обу�
славливает безвозвратное потребление ресурсов (естественных ре�
сурсов — интеллектуальные ресурсы, в силу их природы, возобнови�
мы и даже могут увеличиваться по мере их включения и использова�
ния в производстве). Производство практически всегда, за редкими
исключениями, связано с изыманием природных (естественных) ре�
сурсов и в этом — экологическая трагедийность человеческой циви�
лизации. Осваивая те или иные естественные ресурсы, мы их тем са�
мым уничтожаем. Наблюдая заброшенные машины и технику добычи
боракса в Долине Смерти, я пришел к такому унылому выводу: «есте�
ственные ресурсы — это то, что с большим трудом добывается,
с неменьшими усилиями отмывается и перерабатывается, чтобы за�
тем быть проданным за бесценок и себе в убыток». 

Данная модель в наиболее ярком виде была реализована
в СССР. Если английским эквивалентом освоения считается master�
ing, то советским — опустошение.

Мертвые города�призраки: нефтяные — в Татарии и Башкирии,
угольные — в Кузбассе, лесные — на Европейском Севере, железно�
дорожные — на БАМе — это все гораздо страшней, чем кукольные
и игрушечные Ghost towns Сьерры Невады в Калифорнии. Эти дома
и люди в них — жуткие по своей бессмысленности персонажи филь�
ма «Облака�рай», откуда надо бежать, бежать — куда угодно,
без оглядки и со страшной клятвой более никогда не возвращаться
сюда.

Примером производственного освоения являются попытки
французов наладить виноделие в России: еще в XVIII веке они интро�
дуцировали свои шабские вина в Новороссии (территории к западу
от Одессы: Овидиополь, Белгород�Днестровский, Шабо и др.).
В настоящее время они внедряют свои методы ведения виноделия
в Крымском районе Краснодарского края (фирма Шато Ле Гран
Восток).

Гегемония производства, производство, не сдерживаемое
и не управляемое спросом, превращается в самоцель и игрушку пла�
новой экономики, бессмысленной, поскольку централизация и узур�
пация, объективация спроса невозможна, а лишение спроса стихий�
ности и субъективности порождает роботизацию людей и превраще�
ние их в безликие единицы статистического учета.

Однажды меня попросили, если не посчитать, то хотя бы пред�
ставить более или менее правдоподобную схему расчета расходов
на освоение и эксплуатацию нового ресурса на вновь осваиваемой
территории, с учетом не только прямых производственных расхо�
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Редко духовное освоение приносит исторически значимые пози�
тивные результаты. Более того, все эти немногочисленные позитив�
ные результаты весьма сомнительны в своей позитивности: Израиль,
Юта… 

В наше время духовное освоение земель — удел компактных
сект и групп, по большей части, изуверских или переполненных
до краев эсхатологией. Сегодня становится все более популярным
духовное освоение Космоса. В добрый путь, друзья и — как можно
дальше! 

11..66.. ККооккттееййллии  ии  ккееннттааввррыы
В редчайших случаях мы можем наблюдать ту или иную модель

освоения в чистом виде. Как правило, это — коктейли и кентавры. 
Обычно духовное освоение, поиски Беловодья и земли обето�

ванной тесно переплетается с хозяйственным освоением (лидер
мормонов даже написал свою Библию, где доказывает, что мормоны
населяли Америку еще в дохристианскую эпоху). Тем не менее, со�
ветский опыт показывает, что духовное освоение может вполне
сочетаться с производственным и колониальным (колонизация
Крайнего Севера, производственное освоение его ресурсов и тер�
риторий и все это — с безумными идеями преобразования природы,
строительства железной дороги по Полярному кругу и водружением
на Северном полюсе государственного флага СССР, к которому тя�
нутся, вопреки циркуляции полярных льдов государственные грани�
цы — не в натуре, разумеется, но на всех картах и глобусах совет�
ской эпохи.

Производственное освоение очень часто связано с экономиче�
ским. Однако нередко две эти модели освоения противоречат одна
другой: освоение целинных и залежных земель, предпринятое в СССР
во второй половине 50�х годов, с экономической точки зрения было
абсурдным (урожайность на этих землях долгое время едва�едва пре�
вышала норму высева, при том, что затраты труда, энергии и матери�
алов были огромными, а посевной материал по своим кондициям был
в несколько раз дороже собранного зерна). 

Другим примером противоречия производственного и эконо�
мического освоения является гидроэнергетика Восточной Сибири,
когда полученную электроэнергию вынуждены были просто «зазем�
лять».

В конце 1980�х гг. я был приглашен для участия в проекте строи�
тельства огромной Тогурской приливной электростанции. В геологи�
ческом и природно�климатическом чертоломе, с вложением огром�
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Штраус, сделавший свое неслыханное богатство на джинсах для фо�
тинайнеров. Сюда же должны быть отнесены многочисленные вла�
дельцы салунов, отелей, рабочего инвентаря… чем дальше от лотков,
тем верней богатство. 

Экологически экономическая модель освоения также опасна,
как и производственная. Более того, они часто совмещены в единый
процесс освоения. Гораздо реже экономическое освоение сопряжено
с воспроизводственным, хозяйственном: в Голден Гейт Парке в Сан�
Франциско установлен памятник городским проституткам, которые
на своем «профсоюзном собрании» решили вместо выколачивания
денег из золотоискателей стать их женами, рожать детей и таким ма�
нером врастать в местную почву. Случай, действительно, достаточно
редкий…

11..55.. ДДууххооввннааяя
Духовное, мессианское освоение связано с пассионарностью

и потому сильно напоминает перелеты саранчи. Мы можем по�разно�
му относиться к Священной истории, но, независимо от религиозных
убеждений или их отсутствия, приходится признать, что не Исход,
а вторжение 12�ти колен, после сорока лет скитаний в пустыне, в зем�
лю Ханаанскую стал актом духовного освоения земли обетованной.
С волей Господа трудно спорить, но это вторжение сопровождалось
истреблением целого народа, филистимлян, настолько массового
и безупречного, что Господь на поле Армагеддон остановил мечом
Иисуса Навина солнце, не дав пощады в тот затянувшийся день
несчастным потомкам безумных гутиев.

Полчища гуннов и позже монгол, если верить Л. Гумилеву и его
теории этногенеза, хотя и были порождением природных сил и явле�
ний, но всегда несли на себе идеи мессианства, спасения человече�
ства или явления ему новых идей.

Большевизм также нес в себе мессианские идеи — мировой ре�
волюции, переустройства мира, коммунизма. Это духовное освоение
земель воплощалось не только в лозунгах, идеологии и действиях Ко�
минтерна, но было заложено и во внутреннюю политику страны: бла�
годаря этому появлялись бесконечные комсомольски, ленински, ста�
лински, октябрьски и т.п.

Испанская реконкиста конца XV — XVI века также имела во мно�
гом характер духовного освоения Нового Света и христианизации но�
вых народов. Духовная составляющая безусловно не только присут�
ствовала, но и доминировала в освоении мормонами Северной Аме�
рики в середине XIX века.
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Можно резюмировать основные типы освоения по стадиям осво�
ения следующим образом:

2. Исторические модели

11..77.. РРооссссииййссккааяя
Россия имеет богатейший, но, к сожалению, уникальный опыт

освоения: в отличие от Англии, Франции. Испании, Португалии и дру�
гих метрополий, осваивавших по преимуществу заморские террито�
рии, сильно удаленные от метрополий, Россия осваивала земли во�
круг себя. Московия прирастала во все стороны и при этом, как это
принято среди империй, считала осваиваемое и колонизуемое гораз�
до ниже себя по культурному и любому иному уровню. Даже столкнув�
шись с гораздо более развитой и не менее древней цивилизацией
(Киев, Вильно, где уже имелся университет), царь Алексей Михайло�
вич Тишайший проявил свойственную ему нетерпимость к иноверцам
и инородцам: «Всех жидов крестить, а кто не желает креститься, то�
пить в Немане».
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ных средств, предполагалось на базе этой ПЭС создать завод по пе�
реработке австралийского глинозема в алюминий для продажи его
в Японию. По сравнении с предстоящими затратами разница в цене
глинозема и алюминия смехотворно ничтожна. Слава Богу, проект
рухнул вместе с СССР. Вообще, надо заметить, что большинство слу�
чаев производственного освоения в СССР вступало в вопиющее про�
тиворечие с экономическим: в силу отсутствия в стране экономиче�
ской действительности, а также благодаря постоянному смешению
производственного освоения с идеологическими и квазидуховными
целями.

Колониальное освоение — и об этом уже многократно говори�
лось — часто сопровождалось с христианизацией, деятельностью
христианских миссий и миссионеров самого различного толка: кре�
стоносцев и тамплиеров, католиков с их иезуитским, францискан�
ским и иными орденами, англикан, протестантов самого широкого
профиля и т.п. Колониальное освоение Россией Сибири, Дальнего
Востока и Северной Америки также сопровождалось духовным
освоением (староверы, а также официальное никонианское право�
славие, крестившее бурятов, якутов и другие народы, порой насиль�
ственно). 

Освоение Сибири — яркий пример кентавр�освоения. Казаки�
первопроходцы строили свои остроги и осваивали новые территории,
неся две функции: захват этих территорий и сбор натурального нало�
га с местного населения. Позже остроги стали использоваться как
очаги про�ГУЛАГа. Вслед за казаками шли промысловики�охотники
(gathering economy, присваивающее хозяйство), а за охотниками —
крестьяне�земледельцы (produce economy, производящее хозяйст�
во), что, в сочетании с традиционными формами хозяйствования по�
родило единообразие освоения на огромной территории от Урала
до Калифорнии. Поражает это единообразие русского метода освое�
ния: строительство вокруг поселения мощного защитного забора (ты�
на) острога, непреодолимого, но уязвимого для огня, смешанные
браки с туземцами как средство защиты от этих туземцев, свободный
и широкий культурный обмен. 

Мозаика моделей освоения создает неповторимый хозяйствен�
но�природный и этно�социальный ландшафт осваиваемых и освоен�
ных земель в каждом отдельном месте и каждом отдельном периоде
его истории. 
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сматривался и до революции, и после революции, прежде всего как
гноилище неудобного человеческого материала, братская могила
свобод. Эта направленность использования огромной Сибири будет
сохраняться до тех пор, пока Сибирь не получит независимость или
пока не выйдет из состава России.

Самая массовая репрессивная акция (если не считать, конечно
ГУЛАГа при Сталине, рекордсмена мира по репрессиям, переселени�
ям и посадкам) в российской империи — сгон в Сибирь Екатериной II
староверов.

Второй заметной волной освоения Сибири стал сбор налогов.
Долгое время народы Сибири были двоеданцами и платили налоги
и Москве, и Пекину. Во второй половине XIX века Поднебесная силь�
но ослабела, чем не преминула воспользоваться Белокаменная,
а точнее — Северная Пальмира.

Природные ресурсы — одна из наиболее привлекательных при�
чин освоения в России. При этом, наш опыт освоения строится на ос�
воении и изымании пусть и труднодоступных, но самых лучших ресур�
сов, что обедняет не только территории, но и наше собственное буду�
щее. Важно также подчеркнуть, что освоение ресурсов чаще всего
происходит не в силу жизненной необходимости, а просто из�за нали�
чия этих ресурсов. Наиболее показательными примерами в этом от�
ношении являются освоение гидроэнергоресурсов Восточной Сиби�
ри, а также добыча нефти и газа в Западной Сибири; произведенную
электроэнергию просто «заземляли», потому что спрос был явно ни�
же предложения, а нефть и газ продавались буквально за бесценок
(или в обмен на трубы большого диаметра) в Европу и уж совсем по
бросовым ценам в страны�члены СЭВ, так как были излишни для на�
родного хозяйства страны. 

Сельскохозяйственное освоение Сибири в новейшую историю
связано с именами Столыпина и Хрущева.

Петр Столыпин, будучи человеком образованным, понимал, что
там, где государство помогает крестьянству, формируется фермерст�
во (способ хозяйствования с применением и использованием наем�
ного труда и предполагающий конкуренцию между фермерами),
а там, где государство противостоит крестьянству, быстро формиру�
ется сельская кооперация. Справедливо считая, что фермерство —
наиболее прогрессивная форма ведения сельского хозяйства, Сто�
лыпин вместе с тем понимал всю безнадежность малоземельного
крестьянствования на землях Европейской России. Суть Столыпин�
ских реформ в сельском хозяйстве сводилась к формированию
на востоке страны, в Сибири и на Дальнем Востоке, фермерства. Для
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И все�таки генеральной линией освоения был, как и у немцев
drang nach Osten. В.П. Семенов�Тянь�Шаньский, обсуждая и сравни�
вая движение немцев и русских на восток с присущим ему патриотиз�
мом и гордостью указывал на то, что немцы в своем историческом
движении на восток каждый раз останавливались и возвращались,
а русские по сути одним махом дошли до Тихого океана и даже пере�
прыгнули его, правда, в том месте, где его уже нет: между Чукоткой
и Аляской.

Именно это различие в способе продвижения отразилось
и на результатах освоения: о российских будет сказано подробнее
дальше, а здесь — и результатах немецкой колонизации на восток:

— страны Балтии до сих пор сильно онемечены;
— магдебургское городское право действовало или даже продол�

жает действовать в Польше, Западной Украине, Западной Бела�
руси и в Балтии;

— российская наука появилась из�под немецкой полы;
— кокуйские немцы породили не только такое антироссийское чу�

довище как Петр I, но и все его реформы;
— все русские цари, грубо говоря, — немцы;
— немецкая философия была в России единственной философией

до конца XX века;
— два века профессиональных русских педагогов готовили исклю�

чительно в Лейпциге;
— немцы настроили в России гораздо больше, чем итальянцы,

французы и прочие европейцы, вместе взятые;
— Ленин — немецкий шпион и агент Генштаба вермахта;
— план ГОЭЛРО был разработан энергетиками Германии на случай

победы над Россией; 
— до середины XX века немецкий язык был основным иностранным

языком в России;
— в Америке стандартен диалог: «Where you from» — «From Rus�

sia» — «It’s part of Germany?»
Россия, свершив стремительный drang nach Osten, произвела

несколько волн колонизации и освоения земель к востоку от Урала.
Первая волна — острожная. Первым ссыльным в Сибирь оказал�

ся Угличский колокол, который я застал в Тобольском Кремле, примы�
кающем к Тобольскому Централу, еще в 60�е годы прошлого века.
Трехсотлетняя ссылка медного страдальца, с оторванным языком
и ухом, завершилась тихо и незаметно. Сибирь была и остается са�
мым большим островом Архипелага ГУЛАГ, этот огромный край рас�
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ключается в появлении бизнесов, пользующихся инфраструктурой
и платящих за ее эксплуатацию, а также в налогообложении вновь
возникающих бизнесов. 

Все остальное — частные и корпоративные инициативы и риски,
включая выбор модели освоения. 

Освоенческое поведение американцев довольно однообразно:
как только начинается освоение того или иного ресурса или террито�
рии, тут же происходит включение внешних ресурсов: Америка до сих
пор чрезвычайно привлекательна для искателей приключений и аван�
тюристов. Золотая лихорадка Калифорнии и Юкона охватила не толь�
ко американцев, но и европейцев, и китайцев, и японцев, и латиноа�
мериканцев. На серебряных рудниках в пустыне Мохаве трудились
выходцы со всего света, «Боракс компании» в долине Смерти эксплу�
атировала китайцев, игорные дома Лас�Вегаса недолго эксплуатиро�
вали ресурс азарта строителей Гуверовской дамбы, очень скоро они
потянули на себя одеяло ресурсов порока и денег всей Америки, а те�
перь и всего мира.

Типичным для Америки также является быстрая и весьма пест�
рая диверсификация бизнесов вокруг освоения основного ресурса.
В качестве примера:

Академгородок под Новосибирском возник в середине 1950�х,
то есть на десять лет позже, чем в Сан�Хосе осела полупроводниковая
промышленность, и на гораздо более современных научно�техниче�
ских технологиях, чем в Сан�Хосе. Казалось бы — все преимущества.
Однако новосибирский Академгородок за полвека своего существова�
ния если не деградировал, то и не очень�то развился. А в Силиконовой
долине сформировался мировой центр самых передовых технологий
хайтэка: здесь был создан первый компьютер, здесь сосредоточены
многочисленные производства компьютеров, программного обеспе�
чения (Intel, Microsoft и др.), компьютерной техники (Hewlett Packard
и др.), Интернет�технологий (Google и др.), Интернет�торговли (E�Bay
и др.), несколько университетов (не считая Стенфорда в Пало Альто),
множество технопарков… диверсификация идет все дальше и дальше,
охватывая не только хайтэк, но и сервис, транспорт, строительство,
рекреацию, сельское хозяйство, увеселения и развлечения.

На Силиконовую Долину работают Китай, Индия, Латинская Аме�
рика — по всему миру разбросаны филиалы, на аутсорсинг выбрасы�
вается практические все, включая самые передовые протуберанцы
диверсификации.

И точно также на Атланту, Лас�Вегас и другие точки освоения
и роста брошены все силы мира. 
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этих целей переселенцам предоставлялась безвозмездная ссуда в 20
тысяч рублей, перевозка по Транссибу или морским путем, вокруг
Азии — бесплатная, земли можно занимать неограниченно и по сути
бесплатно. Результаты этих реформ сказались чрезвычайно быстро,
а многие последствия проявляются до сих пор, спустя сто лет. 

В середине 50�х годов Хрущев развернул кампанию по освоению
целинных и залежных земель Сибири и Казахстана.

С экономической точки зрения эта затея казалась безумием:
в Казахстане, например, долгие годы даже официальная статистика
показывала урожайность в 5.1–5.4 ц/га (при норме высева 2.7 ц/га),
однако с социально�демографической позиции целина позволила ре�
шить сложнейшую проблему избытка трудоспособной молодежи
в сельской местности и малых городах Европейской части страны.
Принудительное и «добровольное» переселение в Сибирь и Казахстан
сопровождалось типичной советской бестолковостью и жестокостью:
отсутствие жилья и социально�бытовой инфраструктуры, техническая
и финансовая неподготовленность, суетливая быстрота организаци�
онных решений, демагогические обещания и идеологическая накачка. 

В первые годы войны сложилось весьма любопытное освоение
Сибири как места сброса устаревших технологий: сюда эвакуирова�
лись фабрики и заводы из Европейской части страны. После войны
промышленность европейских городов страны восстанавливалась
на новом или трофейном оборудовании, с использованием новых тех�
нологий. Наспех собранные в неподготовленных и неподходящих по�
мещениях станки и оборудование сибирских заводов оказались в за�
ведомо неконкурентоспособном состоянии. В дальнейшем практика
сброса сюда устаревшего парка станков, технологий и технических ре�
шений сохранялась десятилетиями. Сибирь была обречена произво�
дить заведомую и негодную дрянь кадрами, профессиональная квали�
фикация которых явно уступала стандартам европейской части СССР. 

11..88.. ААммееррииккааннссккааяя  
Американское освоение — это не только закон Кэрри («первыми

осваиваются не самые лучшие, а наиболее доступные ресурсы»).
Важное значение имеет роль государства — оно обеспечивает

правовое пространство освоения, прежде всего, вопросы собствен�
ности и распоряжение ею (почти все земли на вновь осваиваемых
территориях принадлежат индейцам, которые ни за какие блага и ко�
врижки эти земли не продадут). Кроме того, государство обеспокое�
но инфраструктурной насыщенностью территорий освоения, прежде
всего транспортной инфраструктурой: государственный интерес за�
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чалось крайне низким качеством, люди годами жили в балках
в ожидании «нормального» жилья, чаще всего бесполезном;

— вся жизнь в зоне организована одноразовым образом: для под�
растающих генераций не предусмотрено ни ПТУ, ни техникумов,
ни вообще каких�либо форм профессионального образования;

— в освоении самое активное участие принимали зэки, железнодо�
рожные войска и военизированные колонии корейцев — контин�
генты, помимо своей жестокости и беспощадности, ни на что
не годные:

— через БАМ прошло около 4 миллионов человек (единовременно
на БАМе в конце 1980�х гг. жило более 700 тыс. человек) — обма�
нутых, с обворованными молодостью и будущим;

— ненормальные условия существования сделали всю зону БАМ
крайне неблагополучной с медицинской, санитарной и других гу�
манистических точек зрения: детская смертность здесь очень
напоминала ситуацию самых бедных африканских стран;

— в результате беспощадных вырубок, бездумных освоенческих
ходов хозяйственные и экологические структуры жизни местных
этносов (эвенки, нанайцы, якуты, буряты и многие другие) были
нарушены и порушены;

— практически все ресурсы, осваиваемые в зоне БАМ, вывозились
отсюда, главным образом на экспорт (в Японию и Северную Ко�
рею), земли обесценивались и теряли всякую экономическую
привлекательность;

— мощная идеологическая накачка так и не смогла преодолеть бес�
смысленность всего этого проекта и пустое разбазаривание ог�
ромных людских, материальных и финансовых ресурсов страны;
по сути, БАМ и Чернобыль стали символами краха советского пе�
риода истории России.
В СССР шла постоянная игра в освоение. Секретари обкомов,

самая мощная ветвь местной власти, обивала пороги ЦК, минис�
терств, Госплана и Госстроя, предлагая к освоению все, что есть
в подчиненном крае: грабьте, уважаемые товарищи, вывозите все на�
ши ресурсы и все лучшее, что у нас есть, стройте своих монстров,
ухудшайте экологию и демографическую ситуацию, делайте, что хо�
тите… Но нет, не инвестиции и капвложения их интересовали, не но�
вые дороги и города — они прекрасно и заранее знали, каких уродов
понастроят в их владениях. Но им очень надо было, чтобы а) к ним
в область пришли нити и щупальца влиятельных и могущественных
министерств и ведомств, б) областная парторганизация быстро
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11..99.. ССооввееттссккааяя  
В 1987 году в Тынде, «столице» БАМа проходили выборы началь�

ника штаба ЦК ВЛКСМ по зоне БАМа. В рамках этого мероприятия
проводилась общественная экспертиза «Долгосрочной программы
социально�экономического развития зоны БАМ на период до 2000 го�
да». Я оказался руководителем группы экспертов. Пришлось прочи�
тать материалы всех 25 научных сессий по зоне БАМ (эти сессии ор�
ганизовывал новосибирский Институт организации промышленного
производства СО АН СССР, возглавляемый тогда академиком Аганбе�
гяном), кучу статей, монографий и диссертаций, досконально изучить
саму «Программу» (правда, многие ее разделы оказались засекре�
ченными настолько, что даже моей формы допуска № 2 (совершенно
секретные документы) не хватало на проникновение в некоторые тай�
ны этого «кирпича», созданного в Госплане СССР и силами 50 минис�
терств и ведомств), а также проехать весь БАМ с востока на запад.

Картина вырисовывалась неприглядная:
— ни о каком хозяйственном освоении речь на БАМе не шла: пере�

пуганный возможностью китайского вторжения генсек КПСС
Брежнев велел в мае 1972 года построить к северу от Транссиба
еще одну железнодорожную магистраль, увы, такую же уязви�
мую для современных средств доставки оружия и вооруженных
сил, как и Транссиб; к тому же вероятность китайского вторже�
ния вскоре упала до нуля, вместе со смыслом строительства
этой железной дороги;

— проектирование трассы шло с огромным опозданием от строи�
тельства, крайне небрежно, поэтому коридоры трассы часто ме�
нялись, а некоторые проектные решения, в частности, строи�
тельство дороги вдоль северного берега Байкала и через Севе�
ро�Муйский хребет оказались, с геологической точки зрения,
преступными;

— трасса прокладывалась без учета размещения естественных ре�
сурсов, порой сильно в стороне от них, в результате большинст�
во построенных вдоль трассы городов оказались бесполезными,
нужными только на период строительства дороги (город Чара,
предназначенный для освоения Удоканского месторождения ме�
ди, переносился три раза — месторождение так и не было осво�
ено);

— вся социальная инфраструктура, в целях экономии средств
и ускорения строительства, сведена к минимуму: до роддома
порой надо было добираться по трое суток, жилье явно отстава�
ло от производственного и транспортного строительства, отли�

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

60



11..1100.. ППооссттссооввееттссккааяя  
Все худшее, что было в советский период освоения, скопилось

и сконцентрировалось в постсоветском способе освоения. Это про�
изошло по многим причинам, важнейшими из которых являются:

— в ходе приватизации основными собственниками в стране стали
бывшие лидеры и нерядовые партхозактива, а также комсомоль�
ские лидеры и откровенно уголовные элементы; новый класс
собственников имел и имеет опыт и вкус распоряжаться собст�
венностью, но не владеть ею, что привело к бесхозяйственному,
порой варварскому освоению;

— полученное (взятое) в ходе приватизации, оказалось, по бросо�
вым, нереально низким ценам (ориентировочно — от 0.1
до 0.2% от реальной стоимости объектов), практически укра�
денным, а не купленным (приватизационные аукционы так
ни разу и не дошли до торгов — собственность оформлялась
при одном покупателе, по стартовой цене и при закрытых две�
рях); отношение к ворованному и доставшемуся даром не мо�
жет быть хозяйским;

— в стране рухнули если не все, то многие моральные устои и огра�
ничения — не только собственники, но и работники перестали
ощущать ответственность за будущее;

— система налогообложения в стране такова, что укрывательство
от налогов оказалось неизбежным, особенно распространенным
стало укрывательство от налога за недра;

— бизнес�планирование предполагает краткосрочные (в пределах
года�полугода) взгляды на будущее, что вполне допустимо в тор�
говле, но абсурдно при освоении ресурсов и территорий, где лаг
планируемого времени составляет годы и десятилетия;

— острая политическая и криминальная неустойчивость ситуации
в стране стимулирует безоглядно быстрое выкачивание ре�
сурсов;

— вовлечение иностранного капитала в инвестиции индуцирует
у иностранных инвесторов, владельцев и совладельцев неоколо�
ниалистскую модель освоения — во имя и во благо метрополий,
а не колоний;

— система проектирования и взаимоувязок проектов на террито�
рии (районная планировка и др. виды территориального плани�
рования и проектирования) в стране рухнула, породив анархию
и произвол;

— в менеджмент производством и освоением пришли непрофес�
сионалы, к тому же не имеющие реального опыта управления;
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и сильно выросла, а они, следовательно, продвинутся в партийном
кругу и в) прольется дождь наград и пайков — натурой и деньгами. 

А все остальное — лишь демагогия.
Включая критерий эффективности освоения и всего промыш�

ленного производства в стране: «достижение максимального народ�
нохозяйственного эффекта при минимизации затрат на его достиже�
ние» (8). Этот критерий не только стимулировал хищническое раз�
грабление страны, ее недр, ресурсов и территорий, но и способство�
вал развитию самых людоедских способов освоения, бессовестного
обмана и нещадной эксплуатации собственного населения, доводи�
мого до состояния желдорвойск, стройбата и просто зэка.

Великие стройки коммунизма, которые ложились на карты
и в умы людей, провозглашались на партийных съездах и воспева�
лись всеми средствами искусств, по большей части не были даже
промышленным освоением. Это было, прежде всего, освоение капи�
тальных вложений. Подавляющее число строек не было вызвано эко�
номической или оборонной необходимостью — все эти обоснования
пришивались за уши. 

Реально стройки разворачивались и растягивались во времени
ради самих строек, а точнее — ради строительных организаций, вед�
ших их. Собственно, эти строительные организации и инициировали
освоенческие инициативы.

Каждое крупное министерство и ведомство имело собственный
строительный комплекс, представленный несколькими региональны�
ми строительно�монтажными трестами. 

Всякое строительство — явление временное. Всякая же органи�
зация стремится к увековечиванию своего существования. На этом
противоречии и строилась вся инвестиционная политика в стране.
Каждый региональный отраслевой строительный трест, во имя своего
дальнейшего пребывания в регионе, вынужден искать себе все новое
и новое применение. Строить не одну, а каскады ГЭС на реках Сиби�
ри, на Волге и Днепре, не один, а несколько автозаводов Поволжья,
обустраивать газовые и нефтяные месторождения, хотя уже освоен�
ные могли бы продолжать давать нефть и газ, будь технологии их экс�
плуатации более совершенными и эффективными; в лесной промыш�
ленности явно предпочиталось создание все новых и новых леспром�
хозов, а лесопосадки, если и велись, то в символических объемах
и с символическими результатами. 

Понятно, что в проектах «великих строек коммунизма» намерен�
но закладывалось отсутствие идей и объектов воспроизводства: вос�
производство делало ненужными новостройки. 
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В общем виде новороссийская модель освоения может стать пе�
редовой и фронтальной, если сможет ассимилировать в себе и воз�
родить традиции, нравы и обычаи хозяйственного, воспроизводст�
венного освоения, освоения навсегда. 
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по уровню невежества и неопытности их превосходят только их
консультанты, которые реально играют роль неграмотных полит�
руков при полуграмотных командирах Красной Армии (30).

11..1111.. ННооввооррооссссииййссккааяя  
Инкубационный период построения порядка в стране может за�

нять несколько генераций, при этом не исключен уже хорошо прове�
ренный вариант ускорения смены генераций за счет массовых или
выборочных репрессий. 

Наша задача — не предрекать сроки и методы установления по�
рядка, но указать его основные черты и характеристики.

Прежде всего, это должно быть нормативное освоение, освое�
ние по законодательно установленным нормам. Глобализация пред�
полагает освоение человечеством некоторых единых законодатель�
ных коридоров, касающихся недр, территорий и акваторий, а также
экологических ограничений любой человеческой деятельности, неза�
висимо от государственной принадлежности, этнической характери�
стики, культурных традиций и уровня развития экономики. Если, на�
пример, какая�либо страна Экваториальной Африки или Восточной
Сибири по своим экономическим возможностям не сможет обеспечи�
вать нормальность (законосообразность) освоения своих земель
и ресурсов эта функция будет осуществляться под протекторатом
мирового сообщества или государства�волонтера. 

Скорее всего, сложится некоторая иерархия глубины освоения:
— ситуативное (не влекущее за собой заметных экологических по�

следствий);
— проектное освоение (разработка кортежа альтернативных или

конкурирующих между собой проектов — выбор проекта, пред�
назначенного к реализации, будет осуществляться по критериям
не экономической или коммерческой эффективности, а хозяйст�
венной и экологической безопасности);

— программное освоение (увязка на территории различных проек�
тов по стратегическим, концептуальным параметрам, имеющим
планетарное значение, а потому затрагивающим пласты буду�
щего на десятилетия как минимум);

— сценарное освоение, предполагающее своей целью освоение
гуманитарных ресурсов, отличающихся от естественных своей
неисчерпаемостью и приращением объемов в ходе использова�
ния; результатом этого освоения будет являться обогащение по�
тенциала территорий.
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УУССЛЛООВВИИЙЙ  ДДЛЛЯЯ  ЕЕГГОО  ССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ1

Движущей силой социально�экономического развития в инфор�
мационном обществе является производство, приобретение, рас�
пространение и практическое применение информации и знаний.
Следовательно, главной задачей для перехода к информационному
обществу (ИО) является рост эффективности использования инфор�
мации и знаний во всех областях общественной деятельности, в том
числе в экономике. 

Мировая экономика становится все более динамичной и конку�
рентной. Для каждой страны возникает необходимость разработки
стратегии повышения эффективности использования знаний для то�
го, чтобы повышать производительность традиционных отраслей
производства, развивать новые отрасли и не упустить возможность
догнать тех, кто сейчас находится на передовых позициях. 

С развитием ИО способность производить, приобретать и ис�
пользовать знания становится важнейшим фактором международной
конкурентоспособности. Для достижения роста эффективности ис�
пользования знаний в стране необходимы долгосрочные инвестиции
в образование, развитие национального инновационного потенциа�
ла, модернизация информационной инфраструктуры, а также обес�
печение благоприятной для развития ИО и, в частности, экономики
знаний, среды. Это положение разделяют эксперты Всемирного бан�
ка, согласно мнению которых основными составляющими ИО и эконо�
мики знаний являются [7]:

1. Экономический и институциональный режим (благоприятная
экономическая политика и система институтов), способствую�
щий эффективному использованию ресурсов и стимулирующий
всё более ускоренное и эффективное создание, распростране�
ние и использование информации и знаний;
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ИО. Индекс готовности к жизни в ИО измеряет способность страны
генерировать, адаптировать, распространять и использовать инфор�
мацию и знания. 

Всемирным банком собрана статистика по 132 странам мира
в двух временных разрезах: на 1995 г. и на последний из доступных
(чаще всего — 2005 г.). Электронная система Всемирного банка пре�
доставляет уникальную статистическую базу для исследования раз�
вития ИО в различных странах и регионах мира, а также для анализа
территориально�временных аспектов этого глобального процесса. 

Ввиду того, что страны чрезвычайно разнообразны по размерам
территории и населения, этническому и национальному составу, мес�
ту в международном разделении труда, особенностям и уровню эко�
номического, исторического, а также информационного развития,
особый интерес для исследования представляет проведение систе�
матизации стран мира. Для сравнительного анализа стран мира
по уровню готовности к жизни в ИО и наличию необходимых для его
развития экономических и институциональных условий была состав�
лена Диаграмма 1. По оси X взят индекс готовности стран к жизни
в ИО, по оси Y — экономический и институциональный режим, спо�
собствующий эффективному использованию ресурсов и стимулиру�
ющий всё более ускоренное и эффективное создание, распростране�
ние и использование информации и знаний. Расположив страны мира
в предложенной системе координат можно наглядно увидеть, во�пер�
вых, насколько в настоящий момент различные страны готовы к жиз�
ни в ИО, и, во�вторых, насколько сами правительства стимулируют
развитие ИО в этих странах. Отметим, что именно последнее имеет
первостепенное значение для оценки перспектив будущего развития
ИО в странах. Графическое сочетание двух комплексных показателей
на диаграмме, а также расположение стран относительно диагонали
(отражающей соответствие между готовностью стран к жизни в ИО
и благоприятностью условий для его развития) наглядно иллюстриру�
ет успехи, достижения, а также неудачи стран на пути к ИО и дает воз�
можность для выводов и прогнозов.

Комплексный сравнительный социально�экономико�географи�
ческий анализ расположения стран на предложенной диаграмме поз�
воляет разработать типологию стран мира по уровню готовности
к жизни в ИО и наличию необходимых для его развития условий. Це�
лью создания типологии является выявление (на основании сходных
и индивидуальных признаков развития ИО) типов и подтипов стран
по степени готовности стран мира к жизни в ИО и наличию необходи�
мых для его развития условий, оценка готовности стран мира к пере�
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2. Высокообразованная и высококвалифицированная рабочая си&
ла, способная эффективно создавать и использовать информа�
цию и знания; 

3. Эффективная национальная инновационная система, состоящая
из фирм, исследовательских центров, университетов, консал�
тинговых и других организаций, обеспечивающих доступ нацио�
нальной экономики и общества к растущим мировым запасам
знаний, их сбор и адаптацию к местным условиям.

4. Современная и/или динамично развивающаяся информацион&
ная инфраструктура, являющаяся основой для эффективной
коммуникации, передачи и обработки информации и знаний.
С целью помочь правительствам стран осознать свое место в на�

рождающемся глобальном информационном обществе и глобальной
экономике знаний специалисты Института Всемирного Банка разра�
ботали электронную систему оценки эффективности использования
знаний (World Bank Knowledge Assesment Methology (КАМ)) [13]. В ба�
зе данных КАМ собрана информация по 76 первичным количествен�
ным и качественным показателям по 132 странам мира, характеризу�
ющим каждую из описанных выше четырех основ ИО, а также по неко�
торым показателям, отражающим общее социальное и экономиче�
ское развитие (полный список показателей представлен в таблице 1). 

Система КАМ автоматически вычисляет и составляет рейтинг
стран по четырем интегральным показателям: уровень развития ИКТ�
инфраструктуры, уровень развития человеческого потенциала, эф�
фективность национальной инновационной системы, экономический
и институциональный режим, стимулирующий развитие ИО. 

На базе 14 ключевых показателей (выделены курсивом в табли�
це 1) вычисляется специальный показатель — индекс развития эконо&
мики знаний (knowledge economy index — KEI) — рассчитывается как
среднее арифметическое нормализованных оценок страны по всем
четырем составляющим ИО и экономики знаний (экономический
и институциональный режим; образование; ИКТ�инфраструктура; ин�
новации). Индекс развития экономики знаний — это интегральный
показатель, характеризующий способность страны использовать зна�
ния для эффективного развития экономики.

Система КАМ вычисляет также индекс готовности к знаниеемко�
му/информационному развитию (knowledge index — KI) или индекс
готовности к жизни в информационном обществе как среднее ариф�
метическое нормализованных оценок страны по трем из 4 составляю�
щих ИО — образование, ИКТ�инфраструктура, инновации. То есть он
не учитывает экономических и институциональных условий развития
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Лидерами в области готовности к жизни в ИО являются, прежде
всего, страны Северной Европы и Австралия, а также страны Север�
ной Америки, Западной Европы, Япония и Новая Зеландия (подтипы
А1 и А2). Три североевропейские страны — Финляндия, Дания и Шве�
ция (подтип А1) являются наиболее готовыми к жизни в ИО, они фор�
мируют собой авангард становления глобального ИО. Для стран,
формирующих юго�восточный фасад ЕС (подтип А3) характерной ока�
зывается модель ускоренного догоняющего развития в рамках типа
лидеров.

Особо следует сказать о еще двух подтипах стран, особо выде�
ляющихся в рамках типа стран «Лидеры» (А): они находятся на отно�
сительно большом расстоянии от диагонали Диаграммы 1 и включают
в себя лишь по две страны. Сингапур и Гонконг (подтип А4) обладают
самыми благоприятными в мире экономическими и институциональ�
ными условиями для развития ИО (>9 баллов). На карте мира эти
страны выглядят крошечными точками, но в мире высоких техноло�
гий, в том числе информационных, эти государства являются одними
из лидеров. Другой подтип — А5 — Барбадос и Республика. Корея —
отличаются сочетанием высоких показателей готовности к жизни
в ИО, но лишь умеренно благоприятных экономических и институцио�
нальных условий для его развития (5,5–6 баллов). 

Тип B — «Догоняющие» включает в себя 66 стран, которые в ос�
новном образуют Полупериферию мирового хозяйства. По сравне�
нию с типом А «лидеров» тип В «догоняющих» не обнаруживает консо�
лидированности. Страны в рамках этого типа оказываются широко
разбросанными по Диаграмме 1 и сильно отличаются друг от друга
по различным показателям. 

Лидерами среди «догоняющих» (подтип В1) являются страны�
нефтеэкспортеры Персидского залива, небольшие латиноамери�
канские страны Тринидад и Тобаго, Коста�Рика, Уругвай, а также
Мексика, и кроме того, ЮАР, Таиланд, Малайзия, Турция и Армения.
Такой же уровень готовности к жизни в ИО, но в целом недостаточ�
ное экономическое и институциональное стимулирование его раз�
вития характерны для таких восточноевропейских стран, как Болга�
рия, Румыния, Молдова, Украина и Македония, стран Ближнего Вос�
тока Иордании и Ливана, двух крупных стран Латинской Америки —
Аргентины и Бразилии, а также Ямайки (подтип В4). Особое поло�
жение занимают Хорватия и Болгария — лидеры этого подтипа, ко�
торые активно движутся к ИО, позиционируя себя как так называе�
мые near�shore зоны для европейского производства ИТ и про�
граммного обеспечения.
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ходу к ИО, анализ факторов успеха и неудач на пути к ИО, а также
оценка перспектив развития ИО в различных странах мира.

Под типом страны будем понимать объективно сложившийся от�
носительно устойчивый комплекс присущих ей условий и особеннос�
тей развития, характеризующий ее роль и место в глобальном инфор�
мационном обществе на современном этапе мирового развития.
Подтипы стран выделяются в том числе в результате определения ци�
вилизационных, региональных особенностей в пределах одного типа.
Однотипные страны в условиях разных макрорегионов могут значи�
тельно отличаться друг от друга.

Существование различных типов стран является результатом
действия закона неравномерности развития. Человечество вступило
на постиндустриальный и, в частности, информационный этап своего
развития. Развитие ИО в разных странах идет разными темпами,
в разных условиях и разными способами и методами. В этой связи
проведение типологии стран по уровню готовности к жизни в ИО и на�
личию необходимых для его развития условий является актуальным
и представляет большой научный интерес.

Согласно проведенной типологии, все страны мира в соответст�
вии с их уровнем готовности к жизни в информационном обществе
и благоприятностью необходимых для его развития экономических
и институциональных условий можно разделить на три основных ти�
па: А — лидеры, В — догоняющие, С — отстающие. В рамках каждого
из типов можно выделить подтипы стран (см. диаграмму 1). 

К типу А — «лидеры» относятся 38 стран, которые образуют
Центр мирового хозяйства. Для них характерны максимальные пока�
затели как по уровню готовности к жизни в ИО (> 7 баллов), а также
благоприятные условия для его развития (в среднем больше 7). Поч�
ти все страны вошли в период постиндустриального развития: доля
сельского хозяйства в ВВП стабилизировалась на самом низком
уровне (2–5%), доля промышленности все больше сокращается (про�
изводственные мощности переводятся в страны Полупериферии
и Периферии), а доля сферы услуг достигает 60–70%. Экономика
большинства из этих стран ориентирована на инновации. Страны это�
го типа отличаются высокими показателями объема ВВП и ВВП на ду�
шу населения. В этих странах достигнут высочайший уровень разви�
тия ИКТ�инфраструктуры. Для этого типа стран характерны самые вы�
сокие показатели социального развития: высокий уровень образо�
ванности населения, высокие индексы развития человеческого по�
тенциала, наиболее равномерное распределение доходов (коэффи�
циент Джини) и т.д. 
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со стороны государства, плохо обстоит дело с противодействием
коррупции, недоразвитой остаётся финансовая система, процветает
бюрократия. 

В области инноваций у России огромный потенциал, традицион�
но развитая фундаментальная наука и значительные ресурсы научно�
технических кадров. Однако расходы России на НИОКР относительно
невелики (1,17% ВВП в 2004 г.) по сравнению, например, с США
(2,68%) и Японией (3,15%) [11]. В России развитие тормозят слабая
связь науки с производством, а также недостаточное использование
мировых запасов знаний из�за морально и технически устаревшей
системы их распространения. Большинство стран постсоветского
пространства, и в особенности Россию, отличает высокий средний
уровень образования. Но из�за слабой связи системы образования
с рынком труда происходит «утечка мозгов», а неразвитость системы
повышения квалификации приводит к застойным явлениям. То есть
Россия занимает весьма достойное место в области знаний, но недо�
статочно хорошо применяет эти знания. 

ИКТ�инфраструктура в странах СНГ в целом находится в слабо
развитом состоянии (за исключением самых крупных городов).
Во многом это связано с недостаточной ценовой доступностью ИКТ
для населения. Наиболее динамично на рынках стран СНГ развивает�
ся мобильная связь. В России за 2001–2005 гг. проникновение мо�
бильной связи увеличилось в 16 раз, а в 2006 г. перевалило за 100%
[5]. ИКТ — один из немногих секторов экономики, где Россия сокра�
щает свое технологическое отставание от развитых стран. Отрасль
растет в несколько раз быстрее, чем экономика страны в целом, и до�
ля сектора ИКТ в структуре ВВП постоянно увеличивается (если
в 2000 г. она была на уровне 3,2%, то на конец 2005 г. вклад ИКТ в эко�
номику страны достиг почти 5%). Однако пока Россия и другие стра�
ны СНГ серьезно отстают от стран, которые вышли на постиндустри�
альный этап своего развития. Доля ИКТ в ВВП США составляет 6,7%,
Японии — 7,7%, Великобритании — 8%, а в некоторых странах ЦВЕ
приближается к 10%. В пересчете на душу населения ИКТ�расходы
России составили в 2005 г. немногим более 250 дол., в то время как
в Европе их уровень выше в 6,3 раза, в Японии — в 10 раз, а у миро�
вого лидера по этому показателю, Швейцарии, — почти в 13 раз. Тем
не менее, согласно прогнозам, к концу 2010 г. доля ИКТ в ВВП России
вырастет вдвое — до 10%, а доля сектора ИКТ в структуре российско�
го экспорта — в 4 раза, с 1 до 4%, и Россия по совокупному объему
рынка ИКТ может стать пятым рынком в Европе — после Великобри�
тании, Германии, Франции и Италии [5].
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Исключительное положение занимает государство Чили (подтип
В7), обладающее одним из самих высоких показателей готовности
к жизни в ИО среди стран типа «догоняющие» (6,20 балла) и одним
из самых высоких в мире показателей благоприятности экономиче�
ских и институциональных условий для развития ИО (8,84 балла).
По значению последнего показателя Чили стоит наравне с Люксем�
бургом и уступает только Сингапуру и Гонконгу. Чили — несомненный
лидер региона Латинской Америки в области построения ИО. Высо�
кий для догоняющей страны уровень готовности к жизни в ИО и нали�
чие одних из самых благоприятных в мире условий для информаци�
онного развития дает основание предполагать, что в ближайшем бу�
дущем Чили станет одной из стран типа «лидеры».

Сочетание пониженной готовности к жизни в ИО (3,5–5 баллов)
и умеренно неблагоприятных экономических и институциональных
условий для его развития (3–5 баллов) характерно для таких стран,
как Маврикий, Оман, Монголия, Филиппины, Шри�Ланка, Тунис, Еги�
пет, Колумбия, Перу, Боливия, Босния и Герцеговина и Китай (подтип
В2). Сочетание пониженной и низкой готовности к жизни в ИО
(2,5–3,5 баллов) с умеренно неблагоприятными и неблагоприятными
экономическими и институциональными условиями для его развития
(около 2–4 баллов) свойственно странам подтипа В3: пяти странам
Латинской Америки (Никарагуа, Гватемала, Гондурас, Доминиканская
Республика, Парагвай), четырем африканским странам (Марокко, Ке�
ния, Алжир, Эквадор), четырем азиатским (Индия, Вьетнам, Индоне�
зия и наименее развитая из стран СНГ — Таджикистан), а также Си�
рии и наименее развитой из европейских стран — Албании. 

Семь республик бывшего СССР (Россия, Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Узбекистан, Грузия и Азербайджан) вместе с двумя латино�
американскими странами Аргентиной и Венесуэлой, а также Ираном,

Сербией и Черногорией2 заняли интересное положение на Диаграм�
ме 1, чем и обусловили выявление подтипа В5, который отличается
сочетанием средней и повышенной готовности к жизни в ИО (до 7,07
баллов (Россия)) с неблагоприятными экономическими и институци�
ональными условиями для его развития (1–3 балла). Причина тому —
серьезные недостатки в области развития экономической конкурен�
ции и необходимой для неё нормативной базы. В частности, недоста�
точно обеспечено законодательством право на частную собствен�
ность, низко оценивается качество экономического регулирования
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составляли единое государство.



Особое место на Диаграмме 1 занимает подтип В6, к которому
относятся три страны — Ботсвана, Намибия и Сальвадор. Этот подтип
отличает сочетание пониженной и низкой готовности к жизни в ИО
(около 3 баллов) и достаточно благоприятных экономических и инсти�
туциональных условий для его развития (до 8 баллов). Ботсвана — яр�
кий пример страны, правительство которой мудро распределяет при�
были от добычи алмазов и других полезных ископаемых с помощью
грамотной налоговой и внешней политики. В Ботсване практически
отсутствуют ограничения во внешней торговле, страна признана наи�
менее коррумпированным государством в Африке и предлагает одни
из лучших возможностей инвестирования среди развивающихся
стран. В результате Ботсвана, будучи одной из беднейших стран ми�
ра, за годы своей независимости (с 1966 г.), сумела стать страной
со средним уровнем дохода населения (ВВП на душу населения
в 2005 г. составил немногим более 10 тыс. дол. США). 

Тип С — «отстающие» включает в себя 33 страны, которые мо�
гут быть отнесены в основном к Периферии мирового хозяйства.
В большинстве своем это наименее развитые страны мира с мини�
мальными показателями доходов на душу населения, доминирова�
нием первичного сектора экономики, слабо развитой транспортной
и ИКТ�инфраструктурой, большой долей безграмотного населения,
населения, проживающего ниже уровня бедности. Это большинство
стран Африки, а также Бангладеш, Гаити, Йемен, Лаос, Непал и Паки�
стан. Социально�экономическому развитию большинства из этих
стран, в том числе развитию инфраструктуры и ИО, препятствовали
и препятствуют этнические конфликты и гражданские войны. Для
этих стран характерны очень низкие показатели уровня готовности
к жизни в ИО (0–2 балла). По показателю благоприятности для фор�
мирования ИО экономических и институциональных условий страны
этого типа сильно различаются в интервале от 0 до почти 5 баллов.
Если в таких странах, как Зимбабве и Судан условия для развития ИО
можно охарактеризовать как крайне неблагоприятные, то, например,
на Мадагаскаре созданы средне благоприятные условия для его раз�
вития. В связи с этим основным критерием для выделения подтипов
в рамках данного типа была дифференциация стран по наличию эко�
номических и институциональных условий, стимулирующих развитие
ИО и экономики знаний.

Таким образом, все страны мира в соответствии с их уровнем го�
товности к жизни в ИО и наличием необходимых для его развития эко�
номических и институциональных условий можно разделить на три
основных типа: А — лидеры, В — догоняющие, С — отстающие. Про�
исходит все большая консолидация внутри типа стран «лидеры», для
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10.The Economist Intelligence Unit. The 2006 e�readiness rankings.
11.World Development Indicators 2006.
12.Central Intelligence Agency: http://www.cia.gov
13.The Knowledge assessment Methodology (KAM) website

(www.worldbank.org/kam)
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которых характерны самая высокая готовность к жизни в ИО и макси�
мально благоприятные условия для его развития. Остальные страны
стремятся в своем развитии догнать лидеров, стараясь сократить
разрыв между ними.

Темпы и сущность развития ИО в странах типа «лидеры» и стра�
нах типа «догоняющие» различны. Для стран�лидеров, с их насыщен�
ным информационным рынком и высоким уровнем проникновения
ИКТ, характерно эволюционное развитие и все большая консолида�
ция. Что касается развивающихся стран, то темпы их роста заметно
выше. Они имеют возможность заимствовать и адаптировать новые
технологии, не затрачивая время и средства на их разработку, то есть
развиваться революционно. В результате, происходит сокращение
цифрового разрыва (по некоторым направлениям) между наиболее
и наименее развитыми странами мира. 

Для развития ИО необходима соответствующая благоприятная
среда — благоприятные экономические и институциональные усло�
вия как катализатор развития ИО. Создание благоприятной среды яв�
ляется задачей правительства. Анализ благоприятности условий дает
возможность делать прогноз о дальнейшем развитии ИО в стране.
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осуществлено в предыдущей редакции Федерального закона, более
подробно регулируется деятельность органов местного самоуправ�
ления [5].

Федеральный закон № 131�ФЗ обязал органы власти всех субъ�
ектов РФ до 1 января 2005 г. установить границы муниципальных об�
разований в соответствии с новыми требованиями и наделить соот�
ветствующие муниципальные образования статусом городского по�
селения, сельского поселения, муниципального района, городского
округа.

Сельским поселением может стать один или несколько объеди�
ненных общей территорией сельских населенных пунктов (сёл, ста�
ниц, деревень, хуторов). Городским поселением может быть признан
город или поселок городского типа с прилегающей территорией
(в составе городского поселения также могут находиться сельские
населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями). Муни&
ципальным районом могут стать несколько поселений и межселенных
территорий, объединенных общей территорией. Городской округ —
это городское поселение, которое не входит в состав муниципально�
го района. Внутригородские муниципальные образования формиру�
ются в городах федерального значения (в Москве — управы, в Санкт�
Петербурге — муниципальные округа, города и поселки). [8]

В ходе реализации положений Федерального закона 131�ФЗ,
к концу 2007 г. были достигнуты следующие результаты: 

— создана современная модель территориальной организации
местного самоуправления;

— сформированы органы местного самоуправления;
— организована муниципальная служба;
— приняты и прошли государственную регистрацию уставы муни�

ципальных образований;
— реализуются полномочия органов местного самоуправления

по решению вопросов местного значения. [11]

II. Практика реформирования муниципальных образований
в некоторых субъектах РФ

Два субъекта Российской Федерации — Новосибирская область
и Ставропольский край добровольно взяли на себя роль пилотных
площадок для отработки основных положений реформы. В этих пи�
лотных регионах основные этапы реформы были пройдены к 1 января
2005 г. [12].
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Бородина Н.Д.

ППРРААККТТИИККАА  РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫХХ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЙЙ  
ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  ННЕЕККООТТООРРЫЫХХ  ССУУББЪЪЕЕККТТООВВ
РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ33

По закону «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации» (№ 131�ФЗ от 06.10.2003)
должна быть обеспечена преемственность структуры территориаль�
ной организации местного самоуправления, созданной в соответст�
вии с федеральным законом «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации» 1995 г [6; 14]. 

I. Небольшой исторический экскурс

Принятие в 1995 г. Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
не являлось прямым требованием Конституции России. Однако
реальная практика государственного строительства подсказала
необходимость разработки такого закона. С законодательной иници�
ативой выступили Президент РФ и две группы депутатов Государст�
венной Думы. Таким образом, к первому чтению были подготовлены
три альтернативных законопроекта, отражавших основные представ�
ления о местном самоуправлении в кругах политической элиты стра�
ны. В результате принятый закон стал компромиссом, которого уда�
лось достичь представителям различных ветвей государственной
власти [5; 7; 9]. 

С 1 января 2006 г. вступил в силу (принят 06.10.2003 № 131�ФЗ)
новый закон «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации». Его основной целью является
устранение неопределенностей в разграничении предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти и органами
местного самоуправления. Именно поэтому вводится единая струк�
тура территориальной организации местного самоуправления. Пол�
номочия РФ и ее субъектов в сфере регулирования местного само�
управления устанавливаются на основе иных принципов, чем это
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ние. Вновь образованными муниципальными образованиями являют�
ся 25 муниципальных районов и 15 поселений. Статус городских окру�
гов получили все города краевого подчинения [12].

Необходимо отметить, что в других субъектах Российской Феде�
рации сложилась несколько иная ситуация, чем в пилотных регионах.
Для примера рассмотрим ход прохождения реформы в субъектах
Центрального федерального округа. Помимо общероссийских тен�
денций на формирование территориальной организации местного
самоуправления повлияли также макрорегиональные факторы, такие
как приближенность к Москве, развитость транспортной инфраструк�
туры, высокая плотность населения (особенно в зоне тяготения
к Москве и к Центрально�Черноземной полосе России), отсутствие
компактно проживающих национальных меньшинств.

К 2003 г. в регионах Центрального федерального округа сложи�
лись различные системы территориальной организации местного са�
моуправления. Таким образом, можно выделить несколько типов тер�
риториальной организации местного самоуправления [4].

1. Одноуровневая территориальная организация государствен&
ной власти субъекта Федерации и одноуровневая структура муници&
пальных органов власти (на уровне крупных городов и районов).
В Белгородской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской,
Тверской, Тульской, Ярославской областях (и в большинстве регио�
нов в целом по России) в середине 1990�х гг. сложилась одноуровне�
вая система муниципальных образований, то есть «территориальная
модель»5 местного самоуправления, в рамках которой существовали
районные муниципальные образования (как правило, в структуре ад�
министративных районов субъектов Российской Федерации) и город�
ские муниципальные образования (как правило, в городах областно�
го подчинения), при этом территории районных и городских муници�
пальных образований не содержали в своих границах каких�либо
иных муниципальных образований [1; 2; 3; 4; 11].

Глава 1.
Общие вопросы 83

Новосибирская область является одним из первопроходцев
в реализации муниципальной реформы. С 1993 г. в России практиче�
ски перестали существовать институты местного самоуправления.
Все полномочия органов местной власти оказались в компетенции
назначаемых глав администраций. Представительные органы фор�
мально наделялись некоторыми контрольными полномочиями, одна�
ко на практике они не реализовывались. В Новосибирской области
не стали разрушать сельский уровень представительной власти. Это
объединяет область со Ставропольским краем — в субъектах оста�
лись сельсоветы. В 1994 г. в области было принято «Положение о ме�
стном самоуправлении», куда были внесены почти все полномочия
прежних органов сельской власти, которые они исполняли в совет�
ское время4.

Реформирование местного самоуправления в Новосибирской
области фактически не привело к существенному изменению границ
и статуса муниципальных образований. На 1 января 2003 г. в области
было 460 муниципальных образований, из них 6 — города областного
подчинения. В ходе реформы количество муниципальных образова�
ний увеличилось до 490, добавились 30 муниципальных образований
в виде районов, действуют 5 городских округов, 26 городских поселе�
ний и 429 сельских поселений. Два города областного подчинения —
Куйбышев и Барабинск — не получили статуса городского округа
и были включены в состав муниципальных районов по финансовым
соображениям. В то же время рабочий поселок Кольцово получил
статус городского округа, поскольку является наукоградом [12].

Реализация муниципальной реформы в Ставропольском крае
носила более комплексный характер, затрагивая не только террито�
риальные и организационные вопросы, но и финансовую систему.
Механизмы реформирования территориальной структуры в крае су�
щественно не отличались от подобных механизмов в Новосибирской
области, поскольку в дореформенный период здесь также господст�
вовала поселенческая модель, а на районном уровне функционирова�
ли территориальные подразделения государственной власти. Соот�
ветственно, указанные подразделения были упразднены, при этом
было сформировано 25 муниципальных районов. В настоящее время
в крае 330 муниципальных образований, из них — 9 городских окру�
гов, 26 муниципальных районов, 14 городских и 281 сельское поселе�
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4 Информация по реализации муниципальной реформы в Новосибирской об�
ласти взята из  интервью депутата от Новосибирской области по списку КПРФ Вик�
тора Кузнецова от 21.09.2005 (сайт http://www.regnum.ru).

5 Территориальная, или районная модель. Административный район с распо�
ложенными на его территории городами районного значения, поселками, волостя�
ми, сельсоветами и сельскими поселениями составляет единое муниципальное
образование. В городах районного значения, поселках, волостях и сельсоветах
на территории района создаются территориальные администрации, подчиненные
администрации района. Число муниципальных образований в одном субъекте РФ
при данной модели измеряется десятками. Эта модель проще других в управлении
и была принята в большинстве субъектов РФ. Однако она лишает низовые терри�
ториальные единицы, в том числе города районного значения и крупные поселки,
муниципальной собственности, своего бюджета и выборных органов местного са�
моуправления.



ной реформы все муниципальные образования фактически сохрани�
ли свой статус.

В Тамбовской области к 1996 г. существовало 352 муниципаль�
ных образования, из них 7 городских (города Кирсанов, Котовск, Ми�
чуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов, Уварово), 23 районных, 1 го�
родское муниципальное образование и 12 поселковых муниципаль�
ных образований в составе районов, 309 сельсоветов. В ходе муници�
пальной реформы все муниципальные образования, так же как и в Ор�
ловской области, сохранили свой статус.

В Липецкой области к 2003 г. существовало два городских муни�
ципальных образования (города Липецк и Елец), 18 районных муни�
ципальных образований (Воловский, Грязинский, Данковский, Доб�
ринский, Добровский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измал�
ковский, Краснинский, Лебедянский, Лев�Толстовский, Липецкий,
Становлянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский
районы) и 303 сельских муниципальных образования — сельовета.
В ходе муниципальной реформы города Липецк и Елец были наделе�
ны статусом городских округов, районные муниципальные образова�
ния — статусом муниципальных районов, сельсоветы — статусом
сельских поселений. Кроме того, были образованы 6 новых городских
поселений (города Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чап�
лыгин), и 2 новых сельских поселения (Лев�Толстовский и Добров�
ский сельсоветы).

В Воронежской области к началу реформы существовали два са�
мостоятельных городских муниципальных образования (города Воро�
неж и Нововоронеж) и одно объединенное муниципальное образова�
ние (город Борисоглебск и район), 31 районное муниципальное обра�
зование, а также города, поселки и сельсоветы, которые охватывали
почти всю территорию области. В ходе муниципальной реформы го�
рода Воронеж, Нововоронеж и город Борисоглебск с районом были
наделены статусом городских округов, районные муниципальные об�
разования — статусом муниципальных районов, города и поселки —
статусом городских поселений, сельсоветы — статусом сельских по�
селений. Были образованы 3 новых городских муниципальных обра�
зования в районных центрах — Лиски, Поворино, Подгоренское,
а также 14 новых сельских поселений в Подгоренском районе. В пе�
риод реформы 3 раза проводились объединения сельсоветов — Хо�
хольского и Новохохольского (Хохольский сельсовет), Еланского
и Коленовского (Коленовское сельское поселение), Старожильского
и Московского (Троицкое сельское поселение). В ходе реформы по�
селок Краснолесный был наделен статусом городского поселения
Верхнехавского района с исключением его территории из состава му�
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В ряде субъектов Российской Федерации система муниципаль�
ных образований в основном соответствовала территориальной мо�
дели организации местного самоуправления, но при этом существо�
вали отдельные поселенческие муниципальные образования в грани�
цах районных и объединенных муниципальных образований. Так,
в Брянской и Владимирской областях существовали городские, сель�
ские и поселковые муниципальные образования в границах районов,
а во Владимирской области — также внутригородские муниципаль�
ные образования в составе муниципальных образований городов
Владимира и Собинки. 

В тех регионах, где к 2003 г. сложилась территориальная модель
организации местного самоуправления, естественным решением бы�
ло наделение районных муниципальных образований статусом муни�
ципальных районов с образованием на их территории городских
и сельских поселений и наделение самостоятельных городских муни�
ципальных образований статусом городских округов. Что касается
внутригородских муниципальных образований, то их следовало либо
преобразовать в поселения в составе муниципальных районов, либо
упразднить.

2. Двухуровневая территориальная организация государствен&
ной власти субъекта Федерации и одноуровневая структура муници&
пальных органов власти. В некоторых регионах Центрального феде�
рального округа, тяготеющих преимущественно к Центрально�Черно�
земной полосе России (Воронежская, Липецкая, Орловская, Тамбов&
ская области), сложилась двухуровневая система местного само�
управления, в рамках которой существовали не только районные и го�
родские, но также поселковые и сельские муниципальные образова�
ния в составе районных муниципальных образований — города рай�
онного подчинения, поселки (поссоветы), сельсоветы. Территории
этих муниципальных образований в основном соответствуют админи�
стративно�территориальным единицам, на которых до 1993 г. сущест�
вовали городские, районные, поселковые, сельские советы народных
депутатов.

В тех регионах, где к началу муниципальной реформы уже сло�
жилась двухуровневая система местного самоуправления, измене�
ния, обусловленные принятием нового Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 г. № 131�ФЗ, были минимальными. 

Например, в Орловской области к 1996 г. существовало 267 му�
ниципальных образований, из них 3 городских (города Орел, Ливны,
Мценск), 24 районных, 2 городских и 15 поселковых муниципальных
образований в составе районов, 223 сельсовета. В ходе муниципаль�
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тема 125 внутригородских муниципальных образований, соответству�
ющих районам города Москвы, в которых с 1997 г. существовали пред�
ставительные органы и которые в 2003 г. после длительных судебных
разбирательств и решения Московского городского суда фактически
были признаны муниципальными образованиями [5; 10].

III. Анализ переходных положений Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. №131%ФЗ «Об общих принципах органи%

зации местного самоуправления»

Несмотря на кажущуюся простоту территориальных преобразо�
ваний, вытекающих из переходных положений Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ, при их реализации были примене�
ны различные подходы, а в ряде регионов при реформировании тер�
риториальной организации местного самоуправления возникли серь�
езные проблемы.

Со дня опубликования — 8 октября 2003 г. — вступили в силу пе�
реходные положения Федерального закона, а также ряд норм, обес�
печивающих их реализацию. Закон полностью вступает в силу с 1 ян�
варя 2009 г. [8].

В соответствии с переходными положениями закона органы го�
сударственной власти субъектов Российской Федерации к 1 января
2005 г. должны были установить границы муниципальных образова�
ний и наделить их статусом городского, сельского поселения, город�
ского округа, муниципального района. Установление границ муници�
пальных образований, наделение их определенным статусом прово�
дилось, исходя из требований к составу территорий муниципальных
образований, а также ряда критериев, которые должны были учиты�
ваться при установлении границ территорий двух уровней муници�
пальных образований [1; 2].

В новой редакции Федерального закона содержится также ком�
плекс основных процедурных требований к порядку определения гра�
ниц территорий двух уровней муниципальных образований, наделе�
нию их соответствующим статусом. Весь комплекс работ, связанных
с установлением границ муниципальных образований, включает в се�
бя следующие действия и меры органов государственной власти
субъектов Российской Федерации:

1. Анализ существующих границ и состава территорий муници�
пальных образований.

2. Анализ требований, предъявляемых новой редакцией Феде�
рального закона к определению границ, территорий и установ�
лению статуса муниципальных образований.
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ниципального образования город Воронеж, однако данное преобра�
зование было пересмотрено по суду. Таким образом, преобразования
затронули далеко не все муниципальные образования [4; 11].

3. Одноуровневая система муниципальных образований на ос&
нове поселенческой модели. В Курской области сложилась одноуров�
невая система муниципальных образований, в рамках которых суще�
ствовали районные, городские, поселковые и сельские муниципаль�
ные образования (так называемая «поселенческая модель»6 местного
самоуправления), при этом административные районы не имели ста�
туса муниципальных образований, а были публично�властными тер�
риториальными образованиями с неопределенным статусом. На тер�
ритории 28 районов области, охватывавших большую часть ее терри�
тории, действовали представительные органы власти и районные ад�
министрации, подчиненные администрации области. В ходе рефор�
мы 5 городских муниципальных образований (города Железногорск,
Курск, Курчатов, Льгов, Щигры) наделены статусом городских окру�
гов, 5 городов (Дмитриев, Обоянь, Рыльск, Суджа, Фатеж) и 22 посел�
ка — статусом городских поселений, 480 сельсоветов (включая Пер�
воавгустовский сельсовет, который до 2003 г. был поселком) — стату�
сом сельских поселений. На территории 28 районов области образо�
ваны новые муниципальные районы [4].

4. Система местного самоуправления в городах федерального
подчинения. В городах федерального подчинения были разработа�
ны собственные модели организации местного самоуправления
во избежание создания параллельных структур, двоевластия, дуб�
лирования функций, а также разрушения единства городского хо�
зяйства. 

В ноябре 2002 г. был принят Закон города Москвы «Об организа�
ции местного самоуправления в городе Москве». Местное самоуправ�
ление в Москве осуществляется на территориях внутригородских му�
ниципальных образований путем проведения местных референдумов,
выборов, собраний и конференций, проявления гражданской инициа�
тивы, через органы и иные формы местного самоуправления, созда�
ваемые по мере формирования социально�экономических, финансо�
вых и организационных предпосылок. Таким образом, сложилась сис�
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6 Поселенческая, или волостная модель. Муниципальными образованиями
являются все города, волости (сельсоветы) и поселки. В сельских административ�
ных районах были созданы местные органы государственной власти, поэтому глав�
ной особенностью данной модели является наличие в субъекте РФ не одного,
а двух уровней государственной власти — центральной и районной. Число муници�
пальных образований в одном субъекте РФ измеряется сотнями.



Следует отметить, что из 15 городов Московской области с насе�
лением более 100 тыс. жителей 9 городов получили статус городских
округов (Балашиха, Железнодорожный, Коломна, Королев, Орехово�
Зуево, Подольск, Серпухов, Электросталь, Химки), не получили тако�
го статуса 6 городов.

В Брянской области статусом городских округов были наделены
четыре города, которые не входили в состав районов (Брянск, Клин�
цы, Новозыбков, Сельцо), а также городские и поселковые муници�
пальные образования (города Фокино, Стародуб, поселок городского
типа Климово), которые существовали на территории районных муни�
ципальных образований (город Фокино — на условиях разграничения
полномочий с районом). В составе муниципальных районов были об�
разованы новые городские и сельские поселения. 

В то же время во Владимирской области городские муниципаль�
ные образования, находившиеся на территории районных муници�
пальных образований (города Покров, Суздаль), получили статус го�
родских поселений в составе муниципальных районов. Следует отме�
тить, что Владимирская область — единственный регион Центрально�
го федерального округа (конечно, за исключением города Москвы),
в котором на момент принятия Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ и начала муниципальной реформы имелись вну�
тригородские муниципальные образования — поселки Лесной, Энер�
гетик, Юрьевец в составе города Владимира и город Лакинск в соста�
ве города Собинки. В ходе муниципальной реформы города Лакинск
и Собинка стали городскими поселениями в составе Собинского рай�
она, а внутригородские муниципальные образования города Влади�
мира в силу требований Федерального закона были упразднены [4].

Что касается вновь образуемых муниципальных образований, то
во многих регионах России территории сельских административно�
территориальных единиц (в которых до 1993 г. существовали сельсо�
веты) оказались по ряду причин непригодными к созданию самостоя�
тельных муниципальных образований. 

В случае создания сельских поселений во многих сельских адми�
нистративно�территориальных единицах они неизбежно столкнулись
бы с серьезными проблемами при решении вопросов местного зна�
чения ввиду низкой численности населения и отсутствия необходи�
мой инфраструктуры. 

При таких обстоятельствах органы государственной власти субъ�
ектов Российской Федерации были вынуждены либо группировать
небольшие сельские населенные пункты, создавая на основе несколь�
ких населенных пунктов одно поселение, либо включать сельские на�
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3. Выбор модели перехода от существующей территориальной ор�
ганизации местного самоуправления к двухуровневой модели,
предписанной новой редакцией Федерального закона.

4. Подготовка и принятие нормативных правовых актов, создаю�
щих правовые условия для перехода к заданной новой редак�
цией Федерального закона двухуровневой территориальной ор�
ганизации местного самоуправления.

5. Реализация публичных процедур, предусмотренных новой редак�
цией Федерального закона и обеспечивающих трансформацию
существующих моделей территориальной организации местного
самоуправления в заданную законом двухуровневую модель [2].
Регионы России по�разному решали вопросы статуса существу�

ющих городских и сельских поселений. 
В Московской и Калужской областях, где сложились похожие си�

стемы муниципальных образований по «территориальной» модели
с элементами «поселенческой», к реформе территориальной органи�
зации местного самоуправления подошли принципиально с разных
сторон. 

В Калужской области городские, поселковые и сельские муници�
пальные образования включили в состав преобразованных муници�
пальных районов, наделив статусом городских округов только город
Калугу (областной центр) и город Обнинск (наукоград), при этом мне�
ние населения поселенческих муниципальных образований учитыва�
лось путем опросов. Никакие электоральные процедуры на террито�
рии 10 из 24 муниципальных районов Калужской области, которые
фактически были преобразованы в связи с включением в их состав
новых поселений, не проводились.

В Московской области все городские муниципальные образова�
ния (в том числе небольшие города с населением 15–30 тыс. жителей,
которые отделились от районов в 1990�х гг.) были наделены статусом
городских округов, в то время как районные центры, не имевшие ста�
туса муниципальных образований до начала муниципальной рефор�
мы, стали городскими поселениями в составе соответствующих му�
ниципальных районов. 

В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда сравни�
тельно небольшие города Звенигород, Котельники, Лосино�Петров�
ский, Черноголовка, Юбилейный стали городскими округами, а рас�
положенные на пересечении транспортных путей, имеющие развитую
промышленную и социальную инфраструктуру и обладающие свойст�
вами межрайонного притяжения города Мытищи, Одинцово, Ногинск,
Люберцы, Щелково стали лишь городскими поселениями. 
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моуправления (например, когда один и тот же город обладает стату�
сом города республиканского, краевого, областного, окружного зна�
чения и статусом муниципального района в составе субъекта Россий�
ской Федерации) создают дополнительные сложности в деятельно�
сти и организации взаимодействия органов государственной власти
и местного самоуправления.

По всей видимости, оптимальным вариантом решения проблемы
соотношения административно�территориального устройства и ис�
ключения ненужного дублирования является такая система админист�
ративно�территориального устройства, принятая, в частности, в Смо�
ленской области (областной закон «Об административно�территори�
альном устройстве Смоленской области от 05.09.1996 г.»), где за ад�
министративно�территориальные единицы третьего уровня приняты
городские округа и муниципальные районы, за административно�тер�
риториальные единицы четвертого уровня — городские и сельские по�
селения, за административно�территориальные единицы пятого уров�
ня — населенные пункты, к учету которых, по существу, сведены во�
просы административно�территориального устройства [4; 13].
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селенные пункты в состав городских поселений. Но если небольшие
поселения могли бы не справиться с решением вопросов местного
значения, то более крупные поселения не всегда удовлетворяют кри�
терию пешеходной доступности до административного центра [1; 12].

Тенденции укрупнения сельских поселений хорошо прослежива�
ются на примерах Московской, Тверской, Тульской и Ярославской об�
ластей, в которых число сельских муниципальных образований
в несколько раз меньше, чем число сельских административно�тер�
риториальных единиц. В Ярославской области создали несколько ис�
кусственных «пригородных» сельских поселений, объединяющих на�
селенные пункты, находящиеся недалеко от административного цен�
тра муниципального района, но не включающие сам административ�
ный центр.

Примером сведения идеи укрупнения сельских единиц к абсурду
стало Рыбинское сельское поселение с административным центром
в городе Рыбинске, которое объединяло всю сельскую территорию
Рыбинского района с сельским населением 28,0 тыс. жителей и заве�
домо не удовлетворяло критериям пешеходной доступности до адми�
нистративного центра. Впрочем, впоследствии оно было разделено
на 8 сельских поселений [4].

В качестве вывода следует отметить, что ни географические
факторы, ни сложившаяся структура расселения не определяют спе�
цифику организации муниципальных образований.

Таким образом, муниципальная реформа, помимо проблем раз�
граничения полномочий между органами государственной власти
и органами местного самоуправления разного уровня и проблемы
оптимизации территориального устройства местного самоуправле�
ния, выявила еще и проблему соотношения территориальной органи�
зации местного самоуправления и административно�территориаль�
ного устройства субъектов Российской Федерации [12].

Следует отметить основные проблемы, выявившиеся в ходе реа�
лизации реформы.

Во�первых, административно�территориальное устройство
и территориальная организация местного самоуправления во мно�
гом совпадают и дублируют друг друга (в первую очередь на уровне
района субъекта Российской Федерации — муниципального района,
города республиканского, краевого, областного, окружного значе�
ния — городского округа). 

Во�вторых, отдельные несовпадения административно�террито�
риального устройства и территориальной организации местного са�
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Введение

Реформирование территориальных основ местного самоуправ�
ления в соответствии с принятым в сентябре 2003 г. Федеральным за�
коном № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации» [5] (далее Закон) сопровожда�
ется масштабной трансформацией административно�территориаль�

ного деления (АТД)8 субъектов РФ. 
Одна из целей Закона — введение (в отличие от соответствующе�

го закона 1995 г.9, который он заменил) унифицированной системы
территориального устройства местного самоуправления: на всей тер�
ритории РФ оно организуется на основе двух типов/уровней муници&
пальных образований (МО). К первому относятся городские и сель�
ские поселения, ко второму — муниципальные районы и городские ок�
руга10. Территория субъекта РФ разграничивается между поселения�
ми (в них могут не включаться только территории с низкой — более
чем в три раза ниже средней в РФ — плотностью сельского населе�
ния). В состав городского поселения входит один город или один по�
селок городского типа, также могут входить близко расположенные
сельские населенные пункты, не являющиеся МО. Сельское поселе�
ние — один или несколько сельских населенных пунктов. Муниципаль�
ный район состоит из нескольких поселений (городских и сельских)
или поселений и межселенных территорий. Городской округ — город�
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9. Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации. Федеральный закон от 28.08.1995 г.
№ 154�ФЗ (последняя редакция 21.07.2005 г. № 97�AP).

10.Система муниципального управления. Учебник для вузов / Под
ред. В.Б. Зотова. 2006 г.

11.Мокрый В.С. Социально�экономическое развитие муниципаль�
ных образований в условиях реформы местного самоуправле�
ния // Материалы научно�практической конференции «Ком�
плексное социально�экономическое развитие муниципальных
образований — правовая и экономическая основа. Практика вза�
имодействия органов государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и органов местного самоуправления муни�
ципальных образований». Екатеринбург, 17 февраля 2006 г.

12.Сайт Инвестиционно�консалтинговой компании «ТОНАП»,
(www.iip.ru).
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между городами и пгт областного подчинения, являющимися ЗАТО
и наукоградами, с одной стороны, и городскими округами — с другой. 

Другие виды городских МО сложнее «привязать» к определенным
видам городских населенных пунктов. Тем не менее, с некоторой до�
лей условности можно считать, что по характеру выполняемых функ�
ций и по взаимоотношениям с окружающим районом городское посе�
ление, наделенное статусом городского округа, соответствует городу
или пгт областного подчинения, а городское поселение, не наделен�
ное статусом городского округа, — городу или пгт районного подчине�
ния. Параллель также можно провести между муниципальным райо�
ном и таким областным городом, которому подчиняется несколько на�
селенных пунктов. Подчеркнем, что городской округ, находящийся со�
гласно Закону на том же территориальном уровне, что и муниципаль�
ный район, административному району не соответствует.

На основании выявленных соответствий (и несоответствий) ока�
зывается возможным сопоставить сети МО и АТЕ, сравнивая количе�
ство МО с количеством однопорядковых, то есть соответствующих
по территориальному уровню или статусу АТЕ.

Количество муниципальных районов в России лишь на 49 единиц
меньше количества административных районов, причем разницу поч�
ти полностью обеспечили три региона — Калининградская, Сверд�
ловская и Сахалинская области, в которых в 50 административных
районах вместо муниципальных районов сформированы городские
округа. Важно подчеркнуть, что ни в одном регионе не произведено
объединение или разделение административных районов. 

Количество городских округов меньше количества городских на�
селенных пунктов областного подчинения на 105 единиц (около 17%
от общего числа последних). Если не считать округа, сформирован�
ные на основе административных районов, разница оказывается еще
больше и составляет не менее 25%. 

Городские поселения (не наделенные статусом городского окру�
га) сформированы на основе 1799 городских населенных пунктов. Ко�
личество городов и пгт, имеющих районное подчинение, — лишь
немного больше (1818). Однако с учетом того факта, что городские
поселения этого вида созданы не только в районных городах,
но и в подавляющем большинстве тех областных, где не сформиро�
ваны городские округа, выходит, что лишь около 90% районных горо�
дов и пгт являются МО.

Всего в субъектах РФ сформировано 2321 городское МО (посе�
ления и округа). Несколько городских округов созданы на основе ад�
министративных районов, в состав которых входят только сельские
населенные пункты. Таким образом, из 2443 городских населенных
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ское поселение, наделенное статусом округа, которое не входит в му�
ниципальный район. Закрытые административно�территориальные
образования (ЗАТО) и наукограды являются городскими округами.

Границы территорий МО и их статус (и сам перечень МО) опре�
деляются специальными законами субъектов РФ, которые были при�
няты в 2004–2005 гг. в развитие федерального закона № 131. Процесс
первоначального формирования территорий МО, установления их
границ и наделения статусом в основном завершился в 2005 г. По со�
стоянию на 1 апреля 2006 г. в России были сформированы 1799 го�
родских и 19848 сельских поселений, 522 городских округа и 1800 му�
ниципальных районов.

Очень важно проанализировать первые результаты реформы
местного самоуправления с точки зрения влияния на социально�гео�
графическую реальность, причем проанализировать, не ограничива�
ясь правовыми критериями. Один из важнейших аспектов — регио�
нальные особенности территориальной структуры местного само�
управления, ее соответствие сложившемуся или трансформирующе�
муся расселению. Исследовать ситуацию во всей стране, охватив все
субъекты РФ, в самом общем виде можно путем сопоставления муни&
ципальной и административной территориальной структур, то есть
сетей МО и административно&территориальных единиц (АТЕ).

Соотношение МО и внутрирегиональных АТЕ: 
Россия в целом

Все объекты АТД на территории России согласно Общероссий�
скому классификатору (ОКАТО) образуют иерархическую систему.
Ко второму уровню (первый включает субъекты РФ) относятся, в ча�
стности, административные районы; города и поселки городского ти�
па (пгт) республиканского, краевого, областного подчинения (да�
лее — областного подчинения, областной город). К третьему уровню
относятся, в частности, города и пгт районного подчинения (далее —
районный город, пгт); сельсоветы (они называются также сельскими
округами, волостями, сельскими администрациями и др.); сельские
населенные пункты.

Несмотря на различия в назначении и принципах формирования
АТЕ и МО, можно выделить не противоречащие Закону пары однопо�
рядковых элементов административной и муниципальной территори�
альных структур. Сельское поселение по своему территориальному
уровню соответствует сельсовету; муниципальный район — админи�
стративному району. Однозначное соответствие существует также
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сельских населенных пунктов было преобразовано в городские. В на�
чале 1990�х гг. в связи с кардинальными переменами в социально�
экономической ситуации в стране жителям небольших пгт стало эко�
номически выгоднее числиться селянами, и начались преобразова�
ния в противоположном направлении12. Многие годы во многих реги�
онах происходило укрупнение сельсоветов. Причины этого процесса
были разные. Во второй половине XX в. важнейшую роль в укрупнении
сельсоветов играло сокращение сельского населения. В 1990�х гг. ко�
личество сельских администраций увеличилось под влиянием новых
политических и экономических факторов. 

Однако реформа местного самоуправления по закону № 131 по�
родила даже более многочисленные и быстрые преобразования, чем
масштабные трансформации 1990�х гг., особенно в отношении сети
пгт. В 1989–2002 гг. городское население за счет административных
преобразований уменьшилось примерно на 1 млн. чел., в том числе
в 1991–1992 гг. (в годы наибольшего размаха преобразований)
на 650 тыс. чел., а в 2004— 2005 гг. — на 900 тыс. чел. (в 2006 г. — еще
52 тыс. чел.). За 1989–2002 гг. количество пгт уменьшилось в 60 реги�
онах, в том числе в 1991–1992 гг. — в 42; в 2004–2005 гг. — в 52 реги�
онах. За 2003–2005 гг. по сравнению с 1989–2002 гг. сократилось в 1,4
раза больше пгт, а за 2004–2005 гг. по сравнению с 1991–1992 гг. —
в 3,4 раза больше. 

Погодовая динамика АТЕ после 2002 г. показывает, что наиболь�
шее уменьшение числа пгт произошло в 2004 г., а числа сельских ад�
министраций — в 2005 и 2006 гг. Таким образом, анализ географии
и динамики административно�территориальных преобразований
позволяет сделать вывод, что именно формирование МО послужило
причиной сокращения АТЕ13.

Региональные особенности МО и динамики АТЕ 

В 2003–2005 гг. лишь в 15 регионах АТЕ не были изменены, еще
в 18 изменения коснулись одной�двух АТЕ разных видов. Таким обра�
зом, с начала реформы местного самоуправления в России по закону
№ 131 более 3/5 регионов охвачены административно�территориаль�
ными преобразованиями. Однако они идут не одинаково. Представ�
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пунктов, насчитывающихся в стране, примерно в 130 (более 5%)
не созданы «городские» МО. Анализ ситуации по регионам показал,
что часть городов и пгт входят в состав городских округов в качестве
вторых и последующих городских населенных пунктов и лишены ме�
стного самоуправления (что противоречит Закону). Часть получила
муниципальный статус сельских поселений (их административный
статус не изменен), что также противоречит Закону, поскольку соглас�
но его норме сельское поселение создается на основе только сель�
ских населенных пунктов. Подчеркнем, что по Закону все городские
населенные пункты должны быть наделены статусом «городских» МО.

В субъектах РФ также сформировано 19848 сельских поселений.
В их основе — 23070 сельских администраций, около 100 пгт и поряд�
ка 200 бывших пгт, преобразованных непосредственно в сельские по�
селения. Хотя почти в половине регионов создание сельских поселе�
ний сопровождалось объединением сельских администраций, коли�
чество которых за 2003–2005 гг. сократилось на 1151 единицу, тем
не менее, и сейчас их примерно на 3500 единиц больше числа соот�
ветствующих МО. В 1/3 российских регионов многие сельские посе�
ления сформированы на основе не одной, а нескольких сельских ад�
министраций. При этом в одних регионах пошли по пути простого
объединения единиц АТЕ, а в других — перенарезали их сеть, объеди�
нив в сельские поселения части нескольких сельских администраций,
а не их территории целиком. 

Уменьшение количества сельских администраций было не един�
ственным видом административно�территориальных преобразова�
ний в период формирования МО. Самые масштабные изменения ка�
сались пгт. В 2004 г. в сельские населенные пункты было преобразо�
вано 264 пгт и три города, 67 пгт вошли в состав городов, прекратив
тем самым самостоятельное существование. Эти изменения охвати�
ли 36 регионов. В 2005 г. в 26 регионах 83 пгт стали сельскими насе�
ленными пунктами, 22 пгт вошли в состав городов11. За 2003–2005 гг.,
то есть пока шло формирование МО, количество пгт уменьшилось
на 1/4 (483 единицы), этот процесс затронул 53 региона. 

Следует отметить, что число АТЕ и административный статус на�
селенных пунктов на протяжении XX в. менялись постоянно. В ходе
ускоренной урбанизации в РСФСР вплоть до 1990�х гг. множество
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11 Одновременно происходили противоположные преобразования, но суще�
ственно менее многочисленные. В 2004 г. 12 сельских населенных пунктов стали
пгт и городами (в 2005 г. — лишь 2);  за счет административно�территориальных
преобразований численность городского населения увеличилась в 8 регионах
(в 2005 г. — в 3�х). Всего в стране в 2004 г. 813 тыс. горожан стали сельскими жите�
лями, и, наоборот, 119 тыс. сельчан стали горожанами.

12 Этой теме посвящено много исследований, появился даже специальный
термин «административная рурализация» [2], подробный анализ представлен так�
же в [3].

13 Хотя не все преобразования АТЕ были связаны с реформой местного са�
моуправления.
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ление о том, каковы различия между регионами в соотношении адми�
нистративной и муниципальной территориальных структур, дают ма�
териалы таблицы 1. Сравнение ситуации в 2002 и 2006 гг. показывает,
происходит ли приближение административно&территориального
устройства к муниципальному. 

Наиболее близки друг к другу муниципальные и административ&
ные районы: более чем в 80% регионов их структуры совпадают, в ос�
тальных различаются незначительно. Исключение составляют лишь
те субъекты РФ, где вместо почти всех муниципальных районов в на�
рушение Закона созданы городские округа (Свердловская, Сахалин�
ская и Калининградская области). 

Наименее похожи сельские поселения и сельские администра&
ции: на этапе формирования первых их количество совпадало с АТЕ
лишь в 8 регионах, в 2006 г. таких регионов стало 33. В ходе реформы
местного самоуправления в 35 субъектах РФ число сельских админис�
траций сократили, в 26 увеличили, в результате муниципальная и адми&
нистративная территориальные структуры в сельской местности в це&
лом по стране сблизились14. Осталось очень мало регионов, где коли�
чество МО больше количества АТЕ. Только в 15 регионах (из 35) при
объединении сельских администраций они сравнялись по количеству
с поселениями. Во многих регионах различие в числе сельских админи�
стративных и муниципальных единиц и сейчас достигает двух�трех раз.

Кроме того, регионы со сходными первоначальными соотноше�
ниями сельских МО и АТЕ пошли разными путями. Например, при
большом превышении количества сельских администраций над сель�
скими поселениями в Новгородской, Псковской, Ярославской и Вла�
димирской областях в первых двух число АТЕ сравняли с числом МО,
сократив соответственно в 1,5 и 1,3 раза, а в остальных оставили поч�
ти без изменений, хотя число АТЕ в них в 2,8 раза больше, чем МО.
В регионах, относящихся к одному типу по характеру сельского рас�
селения (мелкоселенное, депопулирующее), например, в Костром�
ской и Ярославской областях, соотношение сельских МО и АТЕ силь�
но различается и составляет соответственно 1:1 и 1:3. Одновременно
в регионах с разным расселением (например, крупно� и мелкоселен�
ным) наблюдаются одинаковые соотношения. 

Почти так же сильно, как сельские МО и АТЕ, различаются город�
ские единицы. На момент формирования МО более тождественны
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14 Хотя среди регионов, в которых число АТЕ было больше, чем МО, встреча�
ются такие, где созданы новые администрации (Архангельская область, Пермский
край).



нистраций уменьшилось в 2005 и 2006 гг., то есть вслед за сформи�
рованными МО.

Территориальный вопрос, подобно многим другим, оказался
камнем преткновения при проведении реформы местного само�
управления. Уже более 30 раз в Закон вносились поправки, в том чис�
ле по территориальным основам. Формирование МО в регионах со�
провождается обращениями в Конституционный Суд и суды субъек�
тов РФ, вынесено множество решений об изменении границ и стату�
са ряда МО. 

Происходящий в настоящее время в России передел АТД субъ�
ектов РФ — не просчитанное заранее последствие реформы террито�
риальных основ местного самоуправления, в результате которого
происходит нарушение сложившихся социально�экономических свя�
зей. Муниципальная структура (границы и статус МО) в ближайшие
годы будет изменяться. Этот процесс обусловлен тремя причинами. 

1) Поскольку согласно Закону сформированные в 2004–2005 гг. МО
должны сохранять преемственность по отношению к прежним
(созданным в соответствии с законом 1995 г.), они зачастую
не адекватны современной социально�экономической ситуации
и расселению.

2) Экономически слабые МО (а таких подавляющее большинство)
не способны решать вопросы местного значения, записанные
за ними по Закону. 

3) Продолжающийся во многих регионах процесс депопуляции на�
селения в сельской местности и в большинстве городов и пгт
ослабит и так малонаселенные МО. 
На наш взгляд, в контексте соотношения АТД и муниципального

устройства важна следующая логика. Территория субъекта РФ раз�
граничивается, прежде всего, между поселениями, а МО второго
уровня (район) — «производная» территориальная единица, в том
смысле, что она образуется из МО первого уровня (поселений) для
решения вопросов местного значения межпоселенческого характера
[1; 6]. Поскольку не район делится на поселения, а поселения объеди�
няются в муниципальный район, то его границы устанавливаются
с учетом возможности решения межмуниципальных задач органами
местного самоуправления. Но территориальные единицы районного
уровня также нужны для осуществления на своей территории госу�
дарственных полномочий. Отсюда следует, что муниципальные райо&
ны могут не совпадать с административными. 

Чтобы совместить АТЕ и МО надо, чтобы последние могли испол�
нять государственные полномочия. В то же время вопросы реализа�
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были городские округа и городские населенные пункты областного
подчинения, хотя и в этой категории структуры совпали лишь в трети
регионов. Изменение статуса городов и пгт (с областного на район�
ный и с районного на областной) в ходе реформы местного само�
управления осуществили лишь 9 и 6 субъектов РФ соответственно,
затронув, как правило, по одному населенному пункту. 

Большое несовпадение характерно для городских поселений
и городских населенных пунктов районного подчинения, что связано
во многом с формированием городских поселений, не наделенных
статусом городского округа, также на основе городов областного
подчинения. Масштабное сокращение (десятками) числа пгт в ряде
регионов привело даже к тому, что в 2004–2005 гг. добавились новые
регионы, где МО этого вида больше, чем соответствующих АТЕ (Мос�
ковская, Владимирская, Тульская, Челябинская области, Краснодар�
ский край, Республика Башкортостан и др.) — явление, отличающее
только эту категорию МО. 

Даже если рассматривать городские поселения и городские ок&
руга совместно, их количество сильно расходится с числом городов
и пгт. Первоначально оно совпадало лишь в немногих регионах, в по�
давляющем большинстве остальных МО было меньше, чем АТЕ (ино�
гда более чем в 2 раза). К 2006 г. почти в половине регионов количест�
во городских МО и АТЕ сравнялось. «Заплатили» за это, как описано
выше, жители пгт.

Выводы

Географический анализ распределения разных видов соотноше�
ний количества МО и соответствующих АТЕ показывает, что лишь
небольшая часть расхождений между числом МО и АТЕ объясняется
пространственными особенностями социально�экономической
структуры и расселением в регионах. Даже такой вид МО, как сель�
ские поселения, которые в наибольшей степени связаны с особенно�
стями расселения, в своих соотношениях с сельскими администра�
циями почти не подчиняется географическим закономерностям.

Существенно большую роль при формировании МО играют
субъективные соображения — что именно выгоднее для региона со�
здать с экономической точки зрения: муниципальный район или го�
родской округ, городской округ или городское поселение. Изменяя
АТУ, большинство субъектов РФ преследуют две цели: 1) обеспечить
желаемую муниципальную структуру; 2) приблизить к ней админист�
ративную. Для этого количество пгт было сокращено в 2004 г.,
то есть, предваряя формирование МО, а количество сельских адми�
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ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННОО��
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  УУССТТРРООЙЙССТТВВАА  
ИИ  ММЕЕССТТННООГГОО  ССААММООУУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
ССЛЛООББООДДССККООЙЙ  УУККРРААИИННЫЫ  ((XXVVIIII––XXVVIIIIII  вввв..))

Заселение Слобожанщины

В течение XV — первой половины XVI века территория Слобод�
ской Украины начала заселятся выходцами из Левобережной и Пра�
вобережной Украины. Основную массу переселенцев составляли ка�
заки, крестьяне, иногда духовенство, убегающие от польской шляхты.
Поселения, которые учреждались украинскими переселенцами, на�
зывались слободами (отсюда и название «Слободская Украина»). 

Еще в 1638 г. в Чугуеве поселилось около тысячи участников на�
ционально�освободительного восстания во главе с гетманом Яковом
Острянином. Однако массовый исход днепровских казаков на Сло�
божанщину начался в период освободительного восстания против
Польши, поднятого гетманом Б. Хмельницким. В 1651 г. казаки
из Корсуня основали Краснокутск. В 1652 г. переселенцы из Черни�
говского и Нежинского полков во главе с полковником Иваном Дзин�
ковским (И. Зиньковский) основали Острогожск, в этом же году пе�
реселенцы из городка Ставище Белоцерковского полка во главе с Ге�
расимом Киндратовичем (Г. Кондратьев) основали Сумы. В 1654 г.
начали строиться Харьков, Змиев, Печенеги, Хорошево; в 1659 г. —
осадчим Иваном Семененко основан Салтов; в 60�х гг. XVII века Яков
Черниговец основывает Изюм; в 1674 г. запорожец Мартын Старо�
чудный строит Волчанск. 

Одновременно, в середине XVI века территория Слобожанщины
оказывается под влиянием Московского царства. Используя украин�
ских переселенцев для экономического освоения края и охраны юж�
ных границ царства от крымских и ногайских татар, московское пра�
вительство освободило украинцев от уплаты налогов, позволяло сво�
бодно заниматься промыслами, курить и продавать водку. Пересе�
ленцы безвозмездно владели определенным количеством свободной
земли (право заимки), за ними сохранялись казацкие привилегии
и самоуправление.
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ции принципа о наделении органов местного самоуправления отдель�
ными государственными полномочиями и подконтрольности государ�
ству осуществления этих полномочий являются наименее разрабо�
танными [4]. Один из важнейших вопросов дальнейшего реформиро�
вания территориальных основ местного самоуправления, видимо, бу�
дет заключаться в том, как разрешить это противоречие. 
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стика России, 2004.
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и Георгий Алексеевич). Полковой центр — город Ахтырка (в настоя�
щее время город Сумской области). 

В 1732 г. этот полк разделялся на 20 сотен, административными
центрами которых были города Ахтырка, Богодухов, Боромля, Грач,
Коломак, Колонтаев, Котельва, Краснокутск, Мурафа, Рубливка, Хух�
ра и др. На то время на территории полка существовало 13 городов,
63 села и слободы, 11 хуторов.

Сумский полк — сформировался на Слобожанщине в 1652–1658 гг.
переселенцами из Правобережной Украины, которые во главе с Гера�
симом Кондратьевым учредили полковой центр — город Сумы. Пол�
ковниками были Кондратьевы (Григорий Герасимович, Андрей Гера�
симович, Иван Андреевич, Дмитрий Иванович), В. Перехрестов�Оси�
пов, М. Донец�Захаржевский, Р. Романов.

В 1732 г. в состав полка входили 20 сотен: две Белопольские,
Бишкиньская, Ворожбянская, Краснопольская, Недригайловская, Но�
воместенская, Нижнесыроватская, Верхнесыроватская, Сумская, две
Суджанские, Ольшанская, Перекопская, Рыбальская и др.

В связи с ликвидацией слободского казачества, в 1765 г. Сум�
ской и Ахтырский полки были реорганизованы в гусарские полки рос�
сийской армии.

Харьковский полк — сформирован в 1659–1660 гг., полковой
центр — город Харьков. Первые полковники Харьковского полка неиз�
вестны. В 1660, 1664–1665, 1667, 1668 гг. его возглавлял знаменитый
Иван Сирко, которого сменил ставленник Москвы Федор Рипка (1668).
В дальнейшем полковниками были Григорий Донец (1668–1690),
Иван Григорьевич (1690–1691), Федор Григорьевич (1692–1706)
Донец�Захаржевские, Федор Владимирович (1706–1710) и Лаврен�
тий Иванович (1710–1711) Шидловские, П. Куликовский (1711–1714),
Г. Квитка (1714–1734), С. Тевяшов (1734–1757), М. Куликовский
(1757–1765).

В 1664 г. на Слобожанщину эмигрировал полковник Яков Черно�
вец (противник правобережного гетмана Павла Тетери), основавший
город Балаклею, ставшую центром нового — Балаклейского полка.
В 1677 г. последний был присоединен к Харьковскому, однако
в 1685 г. эта часть территории Харьковского полка отошла к вновь со�
зданному Изюмскому полку. На то время в Харьковском полку оста�
лось 12 городов и 43 села, в частности Волчанск, Салтов, Печенеги,
Золочев, Малиновка, Валки, Мерефа, Славянск, Соколов, Змиев.

В 1732 в его состав входили сотни: Валковская, Дергачевская,
Золочевская, Липецкая, Люботинская, Мерефянская, Ольшанская,
Перекопская, Пересечнянская, Салтовская, Соколовская, Таранов�
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Полково%сотенное устройство Слободской Украины

Между 1650 и 1765 гг. Слобожанщина владела самоуправлением
и была организована в соответствии с казацкими военными традици�
ями, характерными для Гетманщины, т.е. имела полково�сотенное
устройство15. В 1650�х гг. из числа украинского населения Слобод�
ской Украины, по разрешению царского правительства, были сфор�
мированы четыре казацких полка: Острогожский (Рыбинский), Ахтыр�
ский, Сумский и Харьковский.

Острогожский полк (Рыбинский полк) — первый слободской
полк, сформированный на Слобожанщине в 1652–1658 гг. из пересе�
ленцев из Левобережной и Правобережной Украины, которые во гла�
ве с полковником Иваном Дзинковским учредили г. Острогожск. Пол�
ковой центр — город Острогожск (другое название — Рыбное), в на�
стоящее время расположен на территории России.

Полк состоял из 7 сотен, которые назывались по фамилиям сво�
их сотников или от тех местностей, откуда прибыли: Остапова, Дубо�
вика, Иванова, Батуринская, Конотопская, Карабутинская, Бутурлин�
ская. Сотенные городки — Белолуцк, Ольшанск, Старобельск, Евда�
ковка, Усерд и др. Со временем территория полка расширилась
и приросла населением за счет переселенцев из Гетманщины и дру�
гих частей Украины.

После казни в 1670 г. И. Дзинковского за его поддержку Степана
Разина полковниками были Герасим Корибут (1671–1680), Иван Сас
(1680–1693) и другие. В XVIII в. полк возглавляли выходцы из рода Те�
вяшовых (Иван, Иван Иванович, Степан Иванович).

После ликвидации царским правительством казацкого само�
управления на Слободской Украине в 1765 г., полк был расформиро�
ван, а его казаки составили основу Острогожского гусарского полка
российской армии.

Ахтырский полк — сформирован на Слобожанщине в 1655–1658 гг.
Первым полковником был Иван Гладкий (1658). Следующими полков�
никами были Перехрестовы (Иван Иванович и Даниил Иванович), Кон�
дратьев, Осиповы (Федор Осипович и Максим Федорович), Лесевиц�
кие (Алексей Леонтьевич, Иван Алексеевич, Константин Алексеевич

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

104

15 Собственно началом полкового устройства в Украине стало подписание
Куруковского соглашения 27 октября 1625 года между польским коронным гетма�
ном С. Конецпольским и украинской делегацией во главе кошевым атаманом Вой�
ска Запорожского М. Дорошенко во время восстания М. Жмайла. По договору ук�
раинское реестровое войско было поделено на 6 полков: Белоцерковский, Канев�
ский, Киевский, Корсуньский, Переяславский и Черкасский.



зданной Слободско�украинской губернии. Полк одновременно был
и военной, и административно�территориальной единицей17. Вся во�
енная, административная и судебная власть на территории полка
принадлежала полковнику, который имел при себе символы власти
полка: печать, литавры, полковую хоругвь. Полковую старшину во гла�
ве с полковником избирали на полковом Совете. В военную и граж�
данскую администрацию входила полковая старшина: обозный, су�
дья, есаул, хорунжий и два писаря. Из полковой старшины состоял
полковой Совет. Полковая власть распространялась не только на ка�
зачество, но и на все население полков. 

Создание полков не было чем�то принципиально новым. Этот
принцип был использован и при организации повето�воеводской
структуры Великого княжества Литовского и Польского королевства.
Новационный же подход правительства при введении новой админи�
стративной структуры украинских земель заключался в том, что ка�
зацкие полки и сотни имели значительно меньшие территории, чем
воеводства и поветы (уезды) Речи Посполитой, а потому и админист�
ративным органам было легче ими управлять. Преимуществом новой
административной сети стало и то, что приказы из полка быстро до�
ходили к местным урядникам. 

Все слободские полки разделялись на сотни (от 7 до 20), кото�
рых состоянием на 1734 г. было 98. Каждые полк и сотня имели свою
хоругвь, в виде полотнища, преимущественно прямоугольного, с дер�
жаком�хоругвищем, иногда с навершием в виде креста или шара.
На полотнищах разнообразной расцветки чаще всего изображались
Иисус Христос, святые, казак с мушкетом, геральдические символы.
Административные центры сотен были в городах и городках, ино�
гда — больших селах. В больших центрах, преимущественно полко�
вых городках, располагалась не одна, а две сотни. Название сотни
преимущественно происходило от названия населенного пункта, где
был сотенный центр, а иногда от фамилии или (реже) от имени сотни�
ка или организатора сотни. 

Сотенное управление осуществляли сотник, атаман, есаул, хо�
рунжий и писарь. Каждый десяток имел десятника. Такая система
власти отличалась двумя характерными признаками, с одной сторо�
ны: избирательностью старшины, с другой — жесткой иерархией по�
лувоенной власти.
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ская, Угольчанская, Тишковская, две Харьковские, Хорошевская, Цир�
куновская. На этот же год в полку были 2 города, 11 городков, 52 се�
ла, 6 слободок и 45 хуторов.

В связи с ликвидацией слободского казачества в 1765 г. Харьков�
ский полк был реорганизован в уланский полк российской армии. 

Изюмский полк — административно�территориальная и воен�
ная единица Слободской Украины, которая в 1685 г. выделилась из
Харьковского полка16. Полковой центр — город Изюм (в настоящее
время город Харьковской области). Управление полком осуществля�
ли полковники К. Донец�Захаржевский (1685–1691), Ф. Шидловский
(1703–1706), М. Донец�Захаржевский (1707–1719), Л. Шидловский
(1730–1751), И. Квитка (1743–1751), М. Милорадович (1751–1761),
Ф. Краснокутский (1762–1765).

Граница полка прошла в основном по реке Северский Донец, что
собственно и было причиной разделения, т.к. управлять огромной
территорий полка, разделенной примерно напополам большой вод�
ной преградой в те времена было затруднительно.

К полку отошли 25 городов и городков, в частности Изюм, Ольхо�
ватка, Двуречная, Новый Перекоп, Балаклея, Андреевы Лозы, Биш�
кинь, Лиман, Савинцы, Цареборисов, Сеньков, Купеческий, Каменка,
Печенеги, Махнач, Змиев, Спиваковка, Тор и др., а также 54 села.

В 1732 г. Изюмский полк состоял из 17 сотен. После ликвидации
полкового деления его было реорганизовано в регулярный Изюмский
гусарский полк российской армии.

В 1666 г., оставив на время кошевое атаманство из Запорожья
на Слобожанщину прибыл Иван Сирко — чтобы возглавить вновь уч�
режденный Змиевской полк, выделившийся тогда из состава Харь�
ковского полка, однако уже в 1671 г. Змиевской полк был снова при�
соединен к Харьковскому.

Таким образом, в последний год перед ликвидацией полково�со�
тенного устройства Слободской Украины на ее территории насчиты�
вались 5 полков: Сумской, Ахтырский, Харьковский, Изюмский и Ост�
рогожский (рис. 1). В оперативном плане, слободские полковники
подчинялись белгородскому воеводе, взаимоотношения с которым
были далеко не всегда безоблачными. Не всегда ладили полковники
и друг с другом.

Все эти полки просуществовали до 1765 г., когда они были пре�
образованы в российские регулярные военные части, а в админист�
ративном отношении полковая территория вошла в состав вновь со�
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17 Существовали также вольнонаемные военные отряды, носившие названия
полков — компанейские, сердюцкие и другие, однако они не были административ�
ными единицами государства.16 Еще раньше, в 1682 г., в Изюм был перенесён центр Балаклейского полка. 



С самого начала заселения Слобожанщины, украинцы вели
борьбу с кочевыми татарами, которые часто совершали набеги на се�
ла и хутора, убивали и уводили в рабство слобожан, отбирали скот
и имущество. Татары хорошо знали пути в заселенную Московию
и выбирали те, по которым не приходилось переплавляться через глу�
бокие и широкие реки. Например, известный Муравский шлях начи�
нался от крымского Перекопа и лежал до Тулы по междуречью Дон�
ского и Днепровского водосборов. 

Еще во время царствования Михаила Романова (1613–1645 гг.)
московские рукописи отмечали необычайно большую роль украинцев
в борьбе с татарами. В 1653 г. московский воевода Арсеньев писал
царю, что переселенцы�украинцы поселились в Диком поле на пути,
где ранее ходили татары с набегами на Путивль, Рыльск и другие мос�
ковские города. Прочно заняв водораздел Днепра и Дона, слобожане
преградили крымским татарам пути (шляхи и сакмы) в Центральную
Россию: слобода Рубежная (основан в 1660 г.), города Савинцы (осно�
ван в 1671 г.), Белополье (1672), Волчанск (1674), Колмак (1680) вста�
ли прямо на татарских тропах. В 1731–33 гг. для защиты границ Рос�
сийской империи от турецко�татарских набегов усилиями казаков ле�
вобережных и слободских полков и посполитых крестьян была пост�
роена система укреплений — Украинская линия (рис. 1).

Несмотря на это, царская администрация с самого начала со�
здания слободских полков пыталась вмешиваться в их внутренние де�
ла и ограничивать автономию. В середине XVII века слободские полки
были подчинены Разрядному приказу, а с 1688 г. — Великороссийско�
му отделу Посольского приказа. В 1718 г. Слобожанщина и вовсе бы�
ла расчленена: Ахтырский и Харьковский полки стали подчиняться ки�
евскому, а Изюмский и Острогожский — воронежскому военному гу�
бернатору. С 1726 г. казацкие полки Слобожанщины переданы в веде�
ние Военной коллегии, в каждом полку создавалась регулярная рота.
В царствование Анны I притеснения продолжились: налоговый гнет,
запрет на заселение и обработку резервных земель, непосильные
трудовые повинности. Указом от 12 марта 1732 г. казацкие полки пре�
образованы в армейские, полковники названы премьер�майорами,
ликвидировано право заимки, внедрен подушный налог, запрещен
свободный выход из Слободской Украины. В том же 1732 г. столицей
Слобожанщины стали Сумы.

Императрица Елизавета Петровна в 1743 г., упразднив указ
1732 г., перенесла столицу Слобожанского войска в Харьков и возоб�
новила автономию Слобожанщины, однако обязала держать там 4 ар�
мейских полка. В 1749 г. казакам было запрещено не только покидать
Слобожанщину, но и оставлять свои полки.
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ка — их могло быть два�три (особенно если это касалось разделения
полка для участия в военных операциях сразу на нескольких театрах
боевых действий и, естественно, управления полковой администра�
цией на местах). 

Исполнителями обязанностей наказного полковника по большей
части назначали сотников, причем, прежде всего тех, которые воз�
главляли сотни в полковых центрах; реже — полковую старшину. Пре�
бывание у власти наказного полковника часто становилось своеоб�
разным трамплином для перемещения его на полное полковничество
или же удостоверяло влиятельность того или иного старшины в казац�
кой среде.

В практиках администрирования первой половины XVIII в. цар�
ское правительство прибегало к применению института «наказниче�
ства» для того, чтобы, избегая номинированния «полного» полковни�
ка, сохранить место вакантным для назначения на него своего проте�
же или для передачи фактического управления полковыми делами
другим властным структурам (например, комендантам российских
гарнизонов, расквартированных в полковых центрах Слобожанщины). 

Модель административного уклада полка дублировалась на со�
тенном уровне, где властные полномочия реализовали сотник, опира�
ясь на сотенную старшину — сотенного есаула, сотенного хорунжего
и сотенного писаря, а также куренных атаманов, которые осуществля�
ли непосредственное управление казацкими обществами сотни.
И хотя упоминаний о них, в отличие от сотенного хорунжего или есау�
ла, в правовых документах, регулирующих размеры ежегодной ранго�
вой платы, нет, исторические источники, отображающие ход полити�
ческих процессов, убеждают в их важной роли, возможно, даже
несколько больших властных возможностях, чем у других казацких
урядников сотенного уровня, за исключением, конечно, сотника и го�
родового атамана (там, где последние были) [1]. 

Кроме сугубо военных функций, сотник был и администратором
сотни, где он отвечал за порядок, и головою сотенного суда, который
рассматривал гражданские и менее важные уголовные дела между
казаками, а иногда и другим населением сотни (тогда в состав суда
входили и представители соответствующих слоев населения). 

Функциональные обязанности городового атамана предусмат�
ривали прерогативы администрирования в полковом центре, без
ущемления сферы военной. Впрочем, такое формальное ограниче�
ние не слишком ослабляло влияние этой группы казацких правитель�
ственных чиновников. В этой связи стоит отметить, что институт горо�
довых атаманов сохранялся лишь в больших казацких центрах — пол�
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Особенности исполнительской власти

При управлении вверенным ему полком полковник опирался
на полковую старшину, состав которой институционно почти полно�
стью дублировал состав гетманского правительства — полковой обо�
зный, полковой судья, полковой есаул, полковой писарь и полковой
хорунжий, то есть не было лишь правительства бунчужного. 

Очевидно, близкими были и модели служебной иерархии полко�
вого и генерального уровней, правда, позиции полкового писаря, как
и полкового обозного, имеют значительно более слабый вид, чем по�
зиции их аналогов в гетманском правительстве. В частности в соот�
ветствии с нормами договора 1654 г. (повторенными без изменений
в этой части и в более поздних соглашениях) полковой есаул получал
ежегодно на ранг 200 злотых и прибыли от мельницы, в то время как
полковые писарь и хорунжий были ограничены лишь выплатой 50 зло�
тых. О плате полковых обозных в договорах речь не шла, а на ранг
полковнику назначалось 100 ефимков и прибыли из мельницы. Опре�
деленное преимущество статуса полковника перед частью генераль�
ных старшин удостоверяет и фактический материал, касающийся
взаимоотношений Войска Запорожского с царем. В частности, в «Вы�
писке краткой о дачах жалованья...» [1], датированной концом 70�х —
началом 80�х гг. XVII века, размеры полученной полковниками от царя
натуральной платы по случаю заключения перемирия с турецким сул�
таном уступали лишь размерам жалования гетмана и едва�едва гене�
рального обозного, вместо этого превышали вознаграждение других
генеральных старшин. 

Завершая рассмотрение иерархической модели полкового пра�
вительства, следует отметить, что в начале становления их военно�
административной структуры встречаются упоминания о наличии
не одного, а двух полковых хорунжих, один из которых является «пер�
вым», а, следовательно, и старшим. В документах конца XVII–XVIIІ ве�
ка обнаружить подобные факты не удалось, поэтому можно предпо�
ложить, что от такой практики отказались. 

Вместо этого становится распространенным так называемое
«наказничество», прикладывающееся и к правительству полковника
(чаще всего), и к правительствам его помощников. Наказных, то есть
временно выполняющих обязанности полковников, назначал или сам
полковник или царская администрация либо на время отсутствия пол�
номочного правительственного чиновника в полку, либо для управле�
ния частями полка в походе, либо же по устранению полноправного
полковника к новому избранию или назначению. Нередко дело
не ограничивалось назначением лишь одного наказного полковни�
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В том же 1765 г. на территории Слобожанщины была создана
Слободско�украинская губерния с административным центром
в Харькове, в состав которой вошли Изюмская, Ахтырская, Острогож�
ская, Харьковская и Сумская провинции. Согласно переписи, в 1773 г.
в Слободско�украинской губернии проживало свыше 660 тыс. чел.,
в том числе 390 тыс. (59,1%) военных обывателей, 226 тыс. государ�
ственных и помещичьих крестьян. 

21 апреля 1785 г. Екатериной II были созданы новые сословные
органы городского самоуправления — городские думы и процесс
унификации форм городского самоуправления в Украине по россий�
скому образцу был фактически завершен. Система управления
на описываемой нами территории стала такой же, как и в других гу�
берниях Российской империи.
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ковых городах, где находилось несколько казацких сотен. В реестрах
казацкой старшины ведомости о городовом атамане, как правило,
шли сразу же после упоминания о сотнике полковой или первой го�
родской сотни, перед куренными атаманами и другой сотенной стар�
шиной. 

Вспомогательным органом низовой администрации были мест�
ные советы, которые созывались старшиной для обсуждения и реше�
ния важнейших военных, административных и судебных дел. 

Должности как полковой, так и сотенной старшины формально
считались выборными. В дальнейшем это требование неоднократно
повторялось, но с началом XVIII в. определяющим стало не мнение
старшины и «всей черни», а позиция официального Петербурга. В се�
редине в 1709 г. правительство Петра І запретило самостоятельно,
без разрешения царя, осуществлять кадровые перестановки на пол�
ковом уровне. Сотники правили иногда десятки лет или «доживотно»,
и их преемниками по большей части были их сыновья и дальнейшие
потомки. Это создавало фактически наследственность сотничьего
правительства и способствовало формированию своего рода сотни�
чьих (как и полковничьих18) «династий».

Ликвидация автономии (1765 г.)

Манифестом Екатерины II от 28 июля 1765 г. слободские казац�
кие полки были ликвидированы, вместо них созданы Харьковский
уланский, Сумской, Острогожский, Ахтырский и Изюмский гусарские
полки. Полуавтономный регион был превращен в наместничество.
Казаки были лишены давних привилегий и превращены в военных
обывателей, вынужденных платить подушный налог. Казацкая стар�
шина могла выйти в отставку или, вступив в регулярные полки, сме�
нить свои чины на армейские. Полковники, особенно отличившиеся
в битвах, получали звания полковника, обозные — премьер�майора,
судьи — секунд�майора, есаулы, хорунжие и сотники — поручика. Ка�
зацкие старшины, которые не принимали участия в боевых действиях,
получали звание чином ниже. Тем, кто желал остаться казаками, было
разрешено переселится на Кубань, активно заселявшуюся в то время.
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подчеркнуть, мягко говоря, «небезразличие» наших стратегических
оппонентов к будущему Сибири.

Переходя к теме, замечу также, что в условиях, когда на 75% рос�
сийской территории Сибири и Дальнего Востока проживает двадцать
пять миллионов человек по соседству с полуторамиллиардным Кита�
ем (а он уже хозяйничает в нашем Вавилоне), на пороге реализации
арктической стратегии мы затеваем аппаратные игры с пространст�
вом. Польский политолог Артур Боднар проблему политического про�
странства сформулировал следующим образом: «Сила власти обрат�
но пропорциональна квадрату расстояния от центра». В этом смысле,
особенно для Сибири, укрупнение регионов, а, следовательно, удале�
ние центра только усложнит управляемость огромной территорией,
где и сегодня расстояния от некоторых населенных пунктов до обла�
стного центра под тысячу, а иногда и более километров. 

Если посмотреть на проблемы и тенденции сегодняшнего мира,
то Сибирь нам показывает, что следует осторожно подходить к инсти�
туциональным экспериментам именно на тех территориях, где требу�
ются инвестиции в коммуникации, человеческий капитал и эффектив�
ное использование стратегических ресурсов, как бесспорных естест�
венных преимуществ XXI в. — запасы минерального сырья, площади
под сельхозугодья, запасы питьевой воды, благоприятная (в условиях
изменения климата) среда обитания и т.п.

В данном аспекте, в XXI в. некоторые наши ученые советуют цен�
тральной власти озаботиться институтами (созданием регионов�«ко�
модов»), а не связями (отношениями, коммуникациями). Однако, да�
же при идеальных законодательстве и управлении, современность,
российская в том числе (бизнес, СМИ, рабочая сила, финансовые по�
токи, налоги), будет их обтекать, подобно тому, как в 1940 г. немецкая
армия обошла линию Мажино. Тогда придется громоздить новую ре�
форму, чтобы заставить «текучую современность» (З. Бауман) счи�
таться с малоподвижными институтами. В дополнение к неуклюжей
управленческой логистике (расстояние до центра), делающей насе�
ление для власти труднодоступным (и наоборот), политика потеряет
контроль над элитой нового поколения.

В предполагаемой стратегии укрупнения мы возвращаемся
на двести лет назад, когда Константин Арсеньев — основатель рус�
ской статистики, географ и историк, сообразуясь с критериями целе�
сообразности управления, предложил разделить Российскую импе�
рию (которая включала тогда и Закавказье, и Царство Польское,
и Финляндию) на 10 «пространств», одним из которых было бы Си�
бирское. Отличительной особенностью для Сибирского пространства
он называл «грядущие перспективы». Арсеньев (в теории), как и наши
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А.И. Щербинин 

ВВЗЗГГЛЛЯЯДД  ННАА  РРЕЕФФООРРММУУ  ААДДММИИННИИССТТРРАА��
ТТИИВВННОО��ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  ДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  РРФФ  
((ССИИББИИРРССККИИЙЙ  ААССППЕЕККТТ))

Мне хотелось бы поделиться своими соображениями по поводу
вялотекущей, с периодическими обострениями, дискуссии относи�
тельно реформы административно�территориального деления в со�
временной России. Посмотрим на проблему с точки зрения законо�
мерностей политического пространства, которых со времен Аристо�
теля пока никто не смог отменить. Смыслообразующим в этом про�
странстве является проблема эффективного политического центра.
В данной связи Аристотелем было замечено, что идеальное полити�
ческое пространство возникает при следующих двух условиях: во�
первых, оптимальном наполнении его подданными, способными про�
кормить себя и власти предержащие; во�вторых, это пространство
должно перекрываться сетью властных решений и возвратных апел�
ляций подвластных к центру (Аристотель. Политика. Кн. V). В против�
ном случае возникает ситуация разрыва граждан с территорией про�
живания, при которой, например, как пишет философ, «уже три дня
прошло, как Вавилон был взят, а часть жителей ничего об этом не зна�
ла» (Аристотель. Политика. Кн. III). 

Несмотря на подзаголовок своей работы, я не уполномочен
от имени сибирских регионов защищать их суверенитет. Но по пово�
ду того, что мы собираемся громоздить Вавилоны, и какую это несет
опасность, в частности, для Сибири, я выступаю уже не в первый раз.
Два года назад в Дэвис�Центре Гарвардского университета по окон�
чании моего доклада, посвященного методологии сценарирования
развития Сибири до 2020 г., известный экономист Маршалл Голдман
задал мне вопрос, насколько я считаю состоятельным сценарий,
предложенный Фионой Хилл и Клиффордом Гэдди в книге «Проклятие
Сибири», впоследствии отжатый до формулы Кондолизой Райс. Суть
данного сценария заключается в том, что, по словам госпожи госсе�
кретаря США, «Сибирь слишком велика, чтобы принадлежать одной
стране». Аргументы в этом сценарии таковы: пространство, где про�
живает менее 1 человека на км2 — не государство, а территория. Чем
поддерживать жизнь в таких регионах, считают Хилл и Гэдди, проще
выплатить населению компенсацию за переселение в любой район
мира, а Сибирь отдать в концессию. В данном случае мне хотелось бы
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— укрупнение, в той или иной форме и в разное время, поддержа�
но региональными руководителями (по крайней мере, в Сиби�
ри), при условии, что их регионы станут «титульными»;

— оно продиктовано тем, что центр тяготится этнокультурным и тер�
риториальным разнообразием страны, которой в отличие от США
и Канады (именно на них ссылаются сторонники укрупнения) свы�
ше тысячи лет. «Отягчающим» обстоятельством является нацио�
нальный вопрос. На заре СССР в стране было создано 5596 на�
циональных образований (от 16 союзных, 19 автономных респуб�
лик до пяти с лишним тысяч национальных сельсоветов), а в пост�
советское время на территории России эти образования получили
дополнительно правовые и экономические преференции;

— в основе преобразований лежит задача оптимизации территори�
ального управления и повышения его эффективности, которая
не делает различия между объектом и субъектом (условно гово�
ря, областью и департаментом администрации);

— при этом провал самой административной реформы должен бы
стать сигналом того, что если невозможно оптимизировать соб�
ственно аппарат, то вряд ли следует ожидать его продуктивной
работы в условиях административно�территориальной неразбе�
рихи, которая может затянуться более чем на 5 лет;

— если сравнивать две предыдущие реформы (20�х и 50�х гг.) и их
неудачу, когда государство тотально контролировало экономику,
в нынешних условиях рыночные отношения не имеют границ. Ес�
ли этого не происходит, то в этом вина худых законов, коррумпи�
рованных чиновников и недальновидных региональных элит,
а значит, надо менять управленцев, организовать систему само�
управления, идущую от «корней»;

— реформы подобного рода еще более отдаляют общество от вла�
сти, выстраивая государственные отношения по схеме «ВЛАСТЬ
— власть», а не «власть — народ», закрывая потенциал политиче�
скому творчеству масс.

— вызывает сомнение эффективность объединения регионов во всех
трех ипостасях: «сильный–сильный» — создает суперрегион типа
сатрапии, несущий угрозу государству; «сильный–слабый» — об�
рекает последний на внутренний колониализм (и хорошо если
без этно�конфессионального обременения); «слабый–слабый» си�
туация по типу создания большей (и неуправляемой) нищеты.
И, наконец, в качестве вывода. Уже XX век стал эпохой времени,

а не пространства. Те, кто этого не понимают — неизбежно проигры�
вают, как во внешней политике, так и во внутренней. 
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нынешние руководители на практике, явно тяготился бременем
огромной Сибири и предлагал считать ее и Закавказье колониями,
а вместе с Финляндией и Царством Польским такими «странами», ко�
торые обеспечивают внешнюю безопасность, не затрудняя внутрен�
него управления. 

На примере Сибири и Дальнего Востока в данной статье обозна�
чены угрозы целостности страны и государственной политике. При
этом не затрагивается печальный опыт административно�территори�
альных реформ 20–30�х и 50�х гг., не рассматривается реальная цена
за переименование поглощенных регионов (а даже в масштабе одной
улицы областного центра переименование обойдется в десятки мил�
лионов рублей). Когда речь заходит об интересах государства
(а не аппарата), я ставлю вопрос о необходимости укрупнения регио�
нов следующим образом:

— существуют ли неразрешимые в нынешней административно�
территориальной ситуации проблемы (управленческого, гео�
стратегического, хозяйственного, внутриполитического поряд�
ка), которые могут привести к фатальным последствиям для госу�
дарства, территории страны (или ее частей), которые представ�
ляют угрозу стратегии социально�экономического развития?

— является ли нынешнее административно�территориальное де�
ление ключевым эндогенным или экзогенным фактором, опре�
деляющим основные достижения/недостатки внутренней
и внешней государственной политики?

— выиграет ли государство (аппарат) при положительном решении
этой задачи?;

— следует ли считать, что интересы целого (государства/аппарата)
выше интересов суммы составляющих его частей?

— каким образом эта проблема (не только теоретически) касается
каждого из нас?
Как показывает анализ, большое количество научных трудов ны�

нешних сторонников укрупнения регионов, высказываний политиков
в СМИ не проясняют стратегической ситуации. Если резюмировать
их, то получается следующая картина:

— процесс укрупнения идет по инициативе центра и за основу взя�
та искусственная схема центра, основанная на платежеспособ�
ности, поделившая регионы на «доноров» и «должников»;

— укрупнение может быть проведено и из чисто символических
соображений (Дж. Пол Гуд), чтобы, как говорится, «власть упо�
требить»;
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В качестве наиболее яркого примера можно привести иерархи�
ческий (в территориальном разрезе) комплекс задач по прогнозиро�
ванию производственного и пространственного развития хозяйст�
венного комплекса Ангаро�Енисейского региона. При постановке
и решении их анализировался опыт разработки в 20–30�х годах про�
шлого столетия масштабного проекта «Сдвиг производительных сил
на Восток», для которого намечалась достаточно длительная поэтап�
ная реализация. Известно, что в те годы были и альтернативные ему
предложения, которые сводились к тому, чтобы сосредоточиться
в основном на развитии производства в уже освоенных экономически
частях СССР — на Украине, в Белоруссии, в Центральной России.
Несомненно, что с «чисто экономических» (коммерческих) критериев
эти варианты были предпочтительнее. Но неоспоримое значение де�
тальной научной проработки и первых шагов по реализации рассмат�
риваемого проекта проявилось позже, и особенно в годы Великой
Отечественной войны при выполнении оборонного заказа.

Полезно отметить и более ранний инфраструктурный проект со�
здания Транссибирской железнодорожной магистрали, реализация
которого даже его инициаторами сначала признавалась коммерчески
убыточной на многие годы вперед. Но со временем реальная ситуа�
ция подтвердила социально�экономическую и геополитическую зна�
чимость этого крупного инфраструктурного проекта. Переоценить
роль Транссиба в последующие, и особенно в очень сложные для
страны, периоды невозможно.

История не знает сослагательного наклонения. Любое историче�
ское событие, строго говоря, уникально. Уникальны и причинно�след�
ственные характеристики каждого из них. Поэтому перенос опыта
разрешения в прошлом проблем на современные условия и, тем бо�
лее, на будущее время всегда будет спорным тезисом дискуссий.
Также справедливо и то, что ретроспективный анализ последствий
возможных, но нереализованных в прошлом, альтернатив надо про�
водить крайне осторожно. Например, как оценить последствия отказа
от проекта создания железнодорожной магистрали Россия — США
с тоннелем под Беринговым проливом, предложенный 100 лет назад?
Или последствия задержки с созданием магистрали Салехард —
Уренгой — Норильск? Ведь в общем случае, средства, предполагае�
мые на эти проекты, вложены в какие�то другие проекты, причём
не всегда альтернативного направления. Поэтому обязательным эта�
пом решения таких задач является реконструкция территориальной
и отраслевой структуры основных параметров экономической среды
реализации исследуемого проекта, адекватной соответствующему
периоду времени.
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Воробьева В.В., Малов В.Ю., Мелентьев Б.В,

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ЭЭККООННООММИИККОО��
ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ММООДДЕЕЛЛИИРРООВВААННИИЯЯ  
ДДЛЛЯЯ  ООЦЦЕЕННККИИ  ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООППЫЫТТАА  
РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ККРРУУППННЫЫХХ  
ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРННЫЫХХ  ППРРООЕЕККТТООВВ1199

«И даже Богу не дано не бывшим 
сделать то, что было сделано»!

Аристотель

С самых первых лет создания сектора формирования и развития
территориально�производственных комплексов20 ИЭиОПП СО РАН
его научные исследования (с 1965 г. по 2002 г. под руководством
М.К. Бандмана) были ориентированы на разработку системы эконо�
мико�математических моделей для прогнозирования пространствен�
ной структуры экономики региона. Такие модели (известные в лите�
ратуре как составные элементы модельного комплекса «ТПК — под�
ход») были разработаны и широко использовались для решения при�
кладных задач по экономическим районам, территориально�произ�
водственным комплексам, отдельным промышленным узлам. На ста�
дии анализа промежуточных решений, получаемых в процессе расчё�
тов по моделям, для уточнения и корректировки исходной постановки
конкретной задачи всегда учитывался исторический опыт реализации
или отказа от реализации крупных отраслевых и инфраструктурных
проектов. Это диктовалось необходимостью получения дополнитель�
ной информации к научному обоснованию результата решений —
прогноза вариантов структуры, предпочтительных по тем или иным
критериям и рекомендуемых к рассмотрению для принятия оконча�
тельных решений.
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19 В данной статье использованы материалы сотрудников института Истории
СО РАН, опубликованные в коллективной монографии «Азиатская часть России:
новый этап освоения северных и восточных регионов страны» Новосибирск,
ИЭОПП СОРАН, 2008.

20 С 2008 г. переименован в сектор анализа и прогнозирования развития про�
блемных регионов Сибири.



рез «европейский» (такое допущение принято только для упрощения
процесса отладки предлагаемой модельной конструкции и не являет�
ся проблемным для формализации указанных связей при расшире�
нии числа территориальных единиц исследования).

Набор управляющих параметров (решений) имитируется через
задания максимально возможных темпов роста отраслей хозяйствен�
ной деятельности в каждом из макрорегионов и требуемых для дости�
жения этого объемов капиталовложений. Численность трудовых ре�
сурсов в исходном варианте реконструкции реального состояния эко�
номики задается строго по статистическим данным конкретного года,
а при расчётах по альтернативным предложениям — экспертными
оценками. Количественные оценки «упущенных» в прошлых периодах
возможностей принятия тех или иных решений выявляются в процес�
се сравнительного анализа показателей развития экономики макро�
регионов страны по альтернативному и исходному вариантам. При
этом результирующие показатели последнего варианта22 должны
с определенной долей погрешности (но не более 3%) соответство�
вать реальным данным статистики.

Одной из наиболее трудных задач «конструирования» альтерна�
тивного варианта является построение «цепочек» тех или иных обяза�
тельных и неизбежных последствий от возможной реализации его. На�
пример, если бы не было Транссиба, то не было бы и крестьян�пересе�
ленцев, приехавших на восток страны из Украины, Белоруссии и др.
европейских регионов Российской империи и освоивших новые мас�
штабные сельскохозяйственные угодья. Именно они обеспечили
здесь рост населения, спасшего позже своим сибирским хлебом жи�
телей Украины, вымиравших в годы страшного голода в XX веке.
Без Транссиба не была бы создана в 1930�е гг. здесь индустриальная
база, принявшая в последующие 1940�е гг. промышленные объекты
и беженцев из европейской части России (что во многом обеспечило
коренной перелом и окончательную победу в Великой Отечественной
войне). И наконец, восточные регионы России значительно позже мог�
ли бы получить мощное индустриальное развитие. В связи с этим при
формировании альтернативного варианта развития России, в котором
исключается (с 1889 г.) возможность реализации проекта «Транссиб»,
были приняты следующие логические посылки корректировки макро�
региональных ограничений, имеющих место в исходном варианте.
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Ниже рассматривается предлагаемый экспериментально прове�
ренный авторами подход к использованию экономико�математичес�
кого аппарата при расчётах обсуждаемого рода оценок с тем, чтобы
при долгосрочном прогнозировании иметь больше оснований для ис�
пользования опыта истории, получения количественных оценок по�
следствий отказа от некоторых стратегических решений прошлых лет
(не всегда единогласно приветствуемых в то время «лицами принима�
ющими решения», будь то царское правительство или Политбюро ЦК
КПСС). Этот аппарат позволяет не только выявлять некоторые «упу�
щенные возможности» прошлых периодов, но и обеспечивает расши�
рение информационного поля для понимания а) логики выработки
суждений по исследуемым альтернативам и б) мотиваций принятия
тех или иных решений, определяющих судьбу если не государства
в целом, то хотя бы отдельных регионов.

Для экспериментальных расчетов в качестве базовой была ис�
пользована широко известная в научных кругах оптимизационная
межрегиональная межотраслевая модель — ОМММ. Её конструкция
и структура позволяют получать количественные взаимообусловлен�
ные значения макропоказателей развития экономики России —
СССР — России за любой длительности промежуток времени. Нами
рассматривался период: с 1889 по 2029 г. Выбор начального года
определился началом проектирования и строительства Транссиба —
наиболее масштабного по государственным меркам проекта, обеспе�
чившим на многие десятилетия возможность и, самое главное, ус�
пешность «сдвига производительных на Восток»21.

Экономика страны представлена в модели в разрезе трёх макро�
регионов — охватывающих в своей совокупности территорию страны
в целом. Это Европейская и Азиатская части РФ и достаточно крупная
по масштабам «прочая» часть, включающая территории всех осталь�
ных бывших республик СССР. Хозяйственный комплекс любого мак�
рорегиона описывается межотраслевым балансом по восьми отрас�
лям: тяжелая, нефтедобыча, легкая и пищевая, сельское и лесное хо�
зяйство, строительство, транспорт, торговля и услуги, сумма прочих
отраслей. По каждому макрорегиону для каждого десятого года
(1889, 1899, 1909 и т.д.) рассматривается набор переменных, отража�
ющих объемы валовых выпусков продукции перечисленных выше от�
раслей. Предполагается, что производственно–транспортные связи
между «прочим» и «азиатским» макрорегиономи обеспечиваются че�
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22 Исходный вариант формировался по материалам статистических изданий
и публикаций, содержащих количественную информацию о структурном развитии
экономики СССР/России за исследуемый период: население, трудовые ресурсы,
объемы производства и т.д.

21 Поход Ермака, освоение золотых приисков и другие мероприятия по осво�
ению Сибири, поощряемые и частично субсидируемые государством, здесь нами
не рассматриваются.
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✔ Для Азиатской части РФ:
— сокращается численность населения и, соответственно, трудо�

вых ресурсов;
— ограничиваются (сверху) темпы возможного развития сельского

хозяйства в 1899 и 1909 гг.;
— ограничиваются (сверху) темпы возможного развития отраслей тя�

желой промышленности и в 1899 и 1909 гг., и в последующих годах.
— сокращаются возможности обмена продукцией всех отраслей

с потребителями/поставщиками из Европейской части РФ
и «Прочей» части СССР.

✔ Для Европейской части РФ и «Прочей» части СССР:
— уже с 1899 г. расширяются возможности развития всех отраслей

за счёт перераспределения в эти макрорегионы той части капи�
таловложений, которая «исключается» из процесса освоения
при отказе от строительства Транссиба23.
Основные положения предлагаемого авторами подхода к выяв�

лению сравнительных оценок исторического опыта реализации круп�
ных альтернативных инфраструктурных проектов представлены в таб�
лице 1. Существенным в практическом использовании его является
определение ключевых моментов, характеризующих историко�эконо�
мическую, историко�политическую и геополитическую среду, в кото�
рой принималось то или иное решение относительно реализации той
или иной альтернативы проекта. Они необходимы для выявления,
обоснования и максимально приближенного к реальным условиям
отображения «контуров области» расчётов по выявлению количест�
венных оценок влияния на развитие экономики страны конкретного
проекта. При проведении экспериментальных расчётов на примере
Транссиба авторами были приняты следующие исходные посылки
«реконструкции среды» принятия решений по строительству этой ма�
гистрали и некоторых вероятных последствий с его запаздыванием.

✔ Некоторые исторические события не зависят от факта создания
Транссиба:

— неурожай и голод в стране в начале XIX века;
— исход и результаты Русско�Японской войны 1904–1905 гг.;
— революция 1917 г. и социально�экономические последствия её

для страны;
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Таблица 1.
Исходные посылки постановки задачи оценки исторического

опыта реализации крупных инфраструктурных проектов 
(макетное представление)

23 Правда, поскольку  Транссиб создавался преимущественно на заемные
средства, то можно считать, что никаких существенных новых, дополнительных вло�
жений в «Европейский» и «Прочий» макрорегионы все равно не было бы. В данном
эксперименте мы приняли случай перераспределения капиталовложений, что дало
возможности улучшить положение других частей России в эти начальные годы.



перенята большевиками, использовавшими опыт проведения поли�
тики «военного коммунизма» в годы Первой мировой войны некото�
рыми из враждующих стран.

● Характерно, что именно в период 1918–1920 гг. Советское пра�
вительство обращается к уже высказываемым идеям по осуще�
ствлению крупнейшего индустриального проекта — Урало�Куз�
нецкого комбината (УКК), который наряду со строительством
Транссибирской магистрали стал не только масштабным «соци�
ально�экономическим событием» XX века, но и мощным факто�
ром индустриализации восточных районов России. Возвраще�
ние к такой идее имеет ту же подоплёку, что и в условиях преж�
ней России, когда по условиям заключения Брестского мира
страна теряла Украину и весь европейский юг, где располагались
крупные индустриальные предприятия. Решение Урало�Кузнец�
кой проблемы стало рассматриваться в качестве панацеи
не только от экономического, но и политического краха.

● С экономической точки зрения противники реализации проекта,
безусловно, были правы: новое промышленное строительство
на востоке страны обходилось в несколько раз дороже, чем
на Украине. Но вспомним, что в течение трех месяцев войска
гитлеровской Германии оккупировали территорию, на которой
проживало до войны более 70 млн. человек, да еще и размеща�
лась основная индустриальная база. С чем бы остался СССР уже
в итоге первого периода Великой Отечественной войны? Дума�
ется, немецкий блицкриг тогда бы удался во славу немецкого
оружия. Кстати, недооценка восточного экономического потен�
циала России стала, пожалуй, основной стратегической ошиб�
кой высшего руководства Германии. Идеология советской инду�
стриализации справедливо учла и интегрировала в себе геопо�
литические императивы, существенно изменившие, конфигура�
цию территориально�хозяйственных приоритетов в пользу Ази�
атской части России. Идея глубокого индустриально�стратеги�
ческого тыла была осуществлена и сыграла свою роль.

● В годы Великой Отечественной войны объем выпуска продукции
гражданских отраслей значительно сократился. Резко упало
производство пищевых продуктов. Конечно, потенциал тяжелой
промышленности Азиатской части России вырос неизмеримо.
Но регион превратился, по сути, в кузницу оружия, что тормози�
ло его комплексное индустриальное освоение и вело к тяжелым
социально�экономическим последствиям. Тем не менее, при
всех трудностях военного времени государство не останавлива�
ло модернизацию хозяйственного комплекса азиатской части

Глава 1.
Общие вопросы 125

— неурожай и голод в 20�х годах XX века;
— Вторая мировая и Великая Отечественная война;
— потеря 30% производственного потенциала Европейской части

СССР в 1941–1944 гг.;
— результаты войны с Японией в 1945 г.
✔ В период с 1909 по 1939 гг. создание Транссиба было бы невоз&

можным.
✔ Капиталовложения в Транссиб не могли конвертироваться в пол&

ном объёме во вложения в другие отрасли Европейской части
страны.

✔ Без Транссиба невозможно было бы резкое увеличение числен&
ности населения в Азиатской России и, как следствие, объемов
производства сельского хозяйства.

✔ Без Транссиба невозможна была бы в 1930&е гг. реализация
«СДВИГА производительных сил на ВОСТОК», т.е. тяжелая про&
мышленность в Азиатской России не стала бы такой значимой
для страны, но значительно выросло бы производство в Евро&
пейской части СССР.

✔ Исход Великой Отечественной войны был бы тот же, но при допол&
нительных человеческих потерях из&за отставания развития обо&
ронного комплекса СССР (недостаток черных и цветных металлов
для оборонной промышленности, задержка создания «Норильска»).
В качестве аргументов «за» принятие таких исходных посылок

приведем некоторые исторически значимые факты.
● Именно в годы Первой мировой войны почти половина акцио�

нерных обществ обрабатывающей промышленности Зауралья
развернули свою деятельность. Ряд промышленных предприя�
тий входили в общероссийские концерны, но одновременно уси�
лилось проникновение иностранного капитала. К 1917 г. монопо�
лии поставили под контроль ключевые отрасли агропромышлен�
ного комплекса Сибири. Монополизация не только не вела к пре�
одолению технического отставания сибирской индустрии,
но скорее наоборот: конъюнктура военного времени сопровож�
далась разрушительными тенденциями в производстве. За годы
Первой мировой войны индустрия восточных районов России
пришла в упадок. Даже в золото� и угледобывающей промыш�
ленности произошло значительное сокращение производства.
Свою негативную роль сыграла и иностранная интервенция,

ущерб от которой составил около 4 млрд. довоенных рублей. Особен�
но пострадало сельское хозяйство. Политика продразверстки, орга�
низованная в 1916 г. царским правительством, была «творчески»
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Таблица 3.
Объем сельскохозяйственного производства в 1899 г.

(млрд. руб. в сопоставимых ценах)

К 1909 г. отставание варианта «Без Транссиба» становится уже
существенным. Снижается уровень конечного потребления в стране
(таб. 4). Это вызвано резким сокращением, по сравнению с альтерна�
тивным вариантом, уровня производства в сельском хозяйстве Азиат�
ского макрорегиона — более чем в 5 раз. В варианте «С Транссибом»
меняется по сравнению с 1899 г. направленность вектора межрегио�
нального обмена продукцией этой отрасли: доминируют потоки
с Востока на Запад.

И, наконец, к 1929 г. по варианту «С Транссибом» уже со всей от�
четливостью прослеживается опасность автаркического развития за�
падной и восточной частей страны (отсутствие взаимного обмена
продукцией), когда формируются «самодостаточные» экономики,
но при существенно худшем (на 9%) показателе суммарного конечно�
го потребления (таб. 5).

Таблица 4.
Объем сельскохозяйственного производства в 1909 г.

(млрд. руб. в сопоставимых ценах)
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России, хотя вопрос о диверсификации его структуры и не ста�
вился. Интенсивное развитие получили только те отрасли, кото�
рые работали на оборону. Они истощали природные ресурсы ре�
гиона, нанося огромный урон его экологии. Развитие традицион�
ной экономики резко затормозилось. Последствия войны нега�
тивно отражались на экономике азиатского края вплоть до сере�
дины 50�х годов, а некоторые влияют не лучшим образом и сей�
час, потому что на его территории оказались производства, ко�
торые в мирное время не стали бы здесь создавать.
В качестве примера практического использования предлагаемо�

го подхода приведём некоторые результаты расчётов, показывающие
изменения в динамике территориальной структуры производства
продукции сельского хозяйства и тяжелой промышленности в зависи�
мости от принятия решения по строительству Транссиба.

В период до конца 1889 г. строительство Транссиба только «от�
нимало» ресурсы, в том числе и трудовые, от задач развития европей�
ской и прочих частей страны, что и отражается в некотором снижении
показателя конечного потребления — на 20 млн. руб. (таб. 2). Азиат�
ская часть страны выступала в это время макрорегионом�«реципиен�
том» по обеспечению продукцией всех отраслей экономики — тяже�
лой и легкой промышленности и, конечно, сельского хозяйства.

К 1899 г. строительство Транссиба продолжает замедлять темпы
роста конечного потребления, но сама экономика уже способна разви�
ваться более быстрыми темпами. Об этом свидетельствуют (таб. 3) по�
казатели превышения объемов продукции сельского хозяйства по ва�
рианту «С Транссибом». Естественно, что это превышение обеспечива�
ется за счёт опережающего роста производства в Азиатском макроре�
гионе. При этом направления поставок продукции сельского хозяйства
пока сохраняют направленность 1889 г. — с Запада на Восток.

Таблица 2.
Объем сельскохозяйственного производства в 1889 г.

(млрд. руб. в сопоставимых ценах)

Примечание: здесь и далее стрелки отражают направления межрегиональ�
ного обмена продукцией
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Таблица 6.
Объем производства продукции тяжёлой промышленности 

в 1939 г. (млрд. руб. в сопоставимых ценах)

Таблица 7.
Объем производства продукции тяжёлой промышленности 

в 1949 г. (млрд. руб. в сопоставимых ценах)

******
Не менее интересным может быть и другой срез эксперимен�

тальных расчетов — по «реконструкции» вероятных событий при
«невозможности» создания СО АН СССР на территории Сибири, будь
она мало подготовленной в промышленном отношении. В этом слу�
чае вряд ли с таким же успехом «проходили» бы и открытия новых ме�
сторождений нефти и газа в Западной Сибири, и создание в Ангаро�
Енисейском регионе каскада ГЭС и энергоемких производств. Было
ли бы это большим «плюсом» в деле инновационного развития эконо�
мики Европейской части страны — вопрос дискуссионный и остав�
ленный для дальнейших исследований.

И ещё раз подчеркнём, что авторы понимают всю сложность «ис�
пользования сослагательного наклонения» при анализе историко�
экономического развития. Но для нас очень важно попытаться найти
формализованные способы оценки принимаемых в прошлом дискус�
сионных решений по выбору магистральных направлений простран�
ственного развития экономики страны.
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Таблица 5.
Объем сельскохозяйственного производства в 1929 г.

(млрд. руб. в сопоставимых ценах)

Опасность продолжения этих тенденций наиболее отчетливо
прослеживается по показателям двух исследуемых альтернативных
вариантов развития страны в 1930–1940�е гг., включающие и период
Второй мировой войны.

К 1939 г. по варианту «Без Транссиба» Азиатская часть страны
превращается в действительно слабо развитой макрорегион, требу�
ющий ввоза большинства товаров тяжелой и легкой промышленности
и практически не вывозящий продукцию сельского хозяйства (таб. 6).
При альтернативном варианте «С Транссибом», наоборот, активный
спрос на продукцию тяжелой промышленности Азиатской части стра�
ны заметен на Урале, в Европейской и прочих частях СССР/России.
При этом превышение объёма конечного потребления по этому вари�
анту составляет около 4,3%.

При расчётах для периода до 1949 с целью обеспечения принци�
па «равноправия» рассматриваемых альтернатив по Транссибу авто�
рами было принято допущение об одинаковом проценте потерь про�
изводственного потенциала в период 1941–1945 гг. Сравнительный
анализ вариантов даёт убедительные основания для следующего вы�
вода. Восстановление разрушенного во время войны хозяйственного
комплекса в любом случае «идет» со стороны Азиатской России, толь�
ко существенно в разных масштабах (таб. 7). Если в дальнейшем для
варианта «Без Транссиба» предположить тот же темп восстанови�
тельных работ, как и в случае «С Транссибом» — полагая все�таки воз�
можность создания этой магистрали в период 1945–1955 гг., то к на�
стоящему времени уровень конечного потребления при варианте
«Без Транссиба» все равно оказался бы на 30–35% ниже.
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на заморские колонии Великобритании и Франции: другой климат,
другая цивилизация и религия, заметные расовые различия. Туркес�
тан стал для России «своей Африкой и Индией» [2]; рядом с туземны�
ми городами и кварталами возникли европейские дублёры (наподо�
бие Нью�Дели — Новая Бухара, Новый Город в Ташкенте), складыва�
лись аналогичные отношения с местным населением.

Новоевропейские трансокеанские империи рухнули в XX в. Кон�
тинентальная империя СССР распалась отчасти по этноцивилизаци&
онным причинам. От ослабевшей державы отвалились наиболее чуж�
дые куски, которые она не смогла, не успела переварить; Балтия вер�
нулась в Европу, Туркменистан в Азию. Из традиционных континен�
тальных империй сохранились постсоветская Россия, Китай и немно�
гие другие, в которых метрополия и колонии различаются не резко,
не разделены природными барьерами, а соединены расплывчатыми
промежуточными, переходными зонами.

Этнополитический колониализм сегодня. В нашей стране
имеется один главный этнос, тождественный ей по названию и дав�
ший государственный язык, и множество других этносов, из коих
некоторые имеют свои национально�территориальные автономии,
но без права выхода из псевдофедерации, т.е. удерживаются в ней
фактически принудительно. Необходимость административных еди�
ниц, выделенных по этническому признаку, подвергается всё боль�
шим сомнениям, процесс их ликвидации начался с автономных окру�
гов. И это при том, что почти все нерусские народы в России — не им�
мигранты, они не переселились в уже существовавшее русское госу�
дарство, а наоборот, были им завоёваны, оттеснены, отчасти истреб�
лены и ассимилированы, иногда лишены своей государственности.
В таком историческом контексте национальные автономии, при лю�
бой степени их реальности или номинальности, должны рассматри�
ваться как моральная компенсация этносам, испытавшим «травму по�
корения» [5]. В нашей стране малые народы, не имевшие или лишив�
шиеся территориальной автономии, быстро исчезают (например,
вепсы и шорцы).

Коренные этносы, в начале советского периода составлявшие
большинство в своих автономиях, ныне оказались в меньшинстве
в результате недавней колонизации, связанной с освоением природ�
ных ресурсов, великими стройками, индустриализацией и милитари�
зацией. Распашка «целинных» земель, строительство некоторых пор�
тов и электростанций в прибалтийских республиках имели не только
экономические причины, но и задачу русификации окраин Советско�
го Союза. После его краха типичными войнами за сохранение коло�
ний в составе распадающейся империи стали вооружённые конфлик�

Глава 2.
Проблемы регионального развития 131

ГГллаавваа 22..  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ

Родоман Б.Б.

ССТТРРААННАА  ППЕЕРРММААННЕЕННТТННООГГОО
ККООЛЛООННИИААЛЛИИЗЗММАА

Знаменитое определение историком В.О. Ключевским России
как страны колонизуемой не устарело. Многие ныне наблюдаемые
у нас явления могут быть описаны, объяснены, оценены как колониа&
лизм, колонизация, колонии. Тот факт, что термины эти в современ�
ной, постсоветской России табуированы, вытеснены из обществен�
ного сознания, — не случаен и многозначителен. В использовании
земли, окружающей среды, природных и человеческих ресурсов,
в миграциях людей, во взаимоотношениях между этносами, между
коренными жителями и приезжими в тех или иных регионах, между го�
сударственной властью и населением, — по�прежнему живы многие
«хрестоматийные» черты колониализма, не раз проявлявшиеся
при формировании завоевательских империй Древнего мира и Сред�
невековья, а также в процессах глобальной колонизации XVI–XIX вв.,
инициированных европейскими странами после Великих географиче�
ских открытий.

Традиционная империя сохранилась. Россия росла как тра&
диционная континентальная империя того же типа, что и древнепер�
сидские державы, Римская, Византийская, Китайская, Османская им�
перия; встав в круг европейских великих держав в XVIII в., пыталась
вдогонку за ними обзавестись и заморскими колониями, но не удер�
жала американские владения из�за чрезвычайной транспортной ра�
зобщённости. 

Преодолимым «морем» для нашей колониальной империи ока�
зался Каспий и подобные ему в качестве барьерного пространства
Туранские степи. Колонизация Туркестана шла в конце XIX в. не столь�
ко по суше, со стороны Оренбурга и Омска, сколько через Каспийское
море. Включённая в Россию большая часть нынешней Туркмении
не случайно называлась Закаспийской областью. В отличие от других
земель, присоединённых к России ранее, Средняя Азия была похожа
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Самый известный и многострадальный город на Кавказе имеет
устрашающее название, совпавшее с прозвищем жестокого русского
царя. Такие имена давались в царской России эсминцам и крепостям.
Одной из них стала крепость Грозная, основанная в 1818 г. О колони�
альных аппетитах империи, о её стратегической, военной географии
свидетельствуют такие названия, как Владивосток и Владикавказ.
У последнего, впрочем, есть политически нейтральное имя Дзауджи�
кау, бывшее официальным в 1944–1954 гг.

В пылу борьбы с китайскими и псевдокитайскими топонимами
в дальневосточном Приморском крае реки получили русские имена,
частично совпавшие с названиями посёлков, а также с именами лю�
дей. Например, появилась на карте река Арсеньевка (бывшая Дауби�
хе). Дальневосточные произведения самого В.К. Арсеньева, а также
М.М. Пришвина и А.А. Фадеева, читать с современной географичес�
кой картой уже невозможно.

Хозяйственно%демографический колониализм на окраи%
нах. Большую часть России занимают так называемые «районы Край�
него Севера и приравненные к ним». При их массовом заселении,
в основном в середине XX в., преобладали неэкономические мето�
ды — репрессии, депортации, вербовка, переводы по службе. Тради�
ционное землеприродопользование коренных народов нарушено,
разрушен прежний культурный (охотничье�промысловый) ландшафт,
а новый, устойчивый и биологически продуктивный, не создан; вмес�
то него — деградирующая среда.

Характерное колониальное отношение к земле сложилось в со�
ветское время. Почти все обитатели севера и северо�востока нашей
страны чувствовали себя там не постоянными жителями, а долговре�
менными гостями; они прибывали туда на срок не более своего уко�
роченного трудового стажа, после чего собирались жить «по�челове�
чески» на «материке» в качестве ещё не старых привилегированных
пенсионеров. За колонистами сохранялись права на жилплощадь
и прописку на их «малой родине», а на причерноморском юге СССР
многих ждали домики с садами и виноградниками, новые молодые
жёны из вчерашних школьниц и… скорая смерть от крутой перемены
обстановки.

Богатея и достигая европейского уровня комфорта в квартирах
и офисах, северо�восточные добывающие города России не сжива�
ются с окружающей природой, а стремятся стать капсулами, изоли�
рованными от суровой и невзрачной окружающей среды. Норильск,
Мирный, Сургут, Нижневартовск лучше связаны с Москвой и с даль�
ним зарубежьем, чем с окраинами своих регионов. Чуждость посе�
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ты на Кавказе, народы которого сделались заложниками имперской
политики «разделяй и властвуй». Расширение сферы влияния в мире,
в том числе включение в неё бывших частей СССР, ныне является
приоритетом российской внешней политики. Царская Россия
в XVIII–XIX вв. принимала в своё подданство кочевые племена, после
чего их земля автоматически становилась российской; постсоветская
Россия раздаёт российские паспорта жителям сопредельных стран…

Следы недавних аннексий. В составе России находятся десять
территорий, которые СССР аннексировал во время и вскоре после
Второй мировой войны: четыре куска Финляндии, два куска Эстонии,
один уезд Латвии, северная треть Восточной Пруссии, Тува, Куриль�
ские острова. Со всех присоединённых земель, кроме Тувы, почти всё
местное население согнано; разрушены системы расселения, лесо�
пользование, дренажные сети. При этом администрация и население
Карелии, бывшей Восточной Пруссии, Сахалинской области прини�
мают как должную материальную помощь от потомков изгнанников —
финнов, немцев, японцев. 

При заселении присоединённых земель благонадёжными славя�
нами отодвинуты интересы местных народов: литовцев — вокруг Кё�
нигсберга, айнов — на Сахалине и Курилах. Корейцы на Сахалине,
принудительно привезённые туда японцами, были лишены права
на репатриацию, оказались на положении иностранцев, ограничен�
ных в передвижении; фактически стали рабами пограничников. 

Топонимическая агрессия. На присоединённых к СССР терри�
ториях и в местах депортации репрессированных народов почти все
прежние географические названия заменены новыми, которые везде,
кроме Южного Сахалина и Курил, где потрудился географ Ю.К. Ефре�
мов, безвкусны, однообразны, трудноразличимы (Светогорск, Зеле�
ноградск, Советское, Первомайское), скрывают не только историю,
но и географические особенности. Прошлое замалчивается и тем са�
мым искажается в СМИ и в учебниках, отчего поддерживаются мифы:
Выборг основан русскими, пруссы — славяне, И. Кант — придворный
философ российской императрицы, Кёнигсберг в XVIII в. принадлежал
России, а в 1945 г. ей по праву возвращён, Калифорния (можно поду�
мать, что вся!) в XIX в. была российским владением, Аляска в 1867 г.
сдана США в аренду, срок которой давно истёк, и т.д. С таким же осно�
ванием можно утверждать, что Швейцария и Париж раньше принадле�
жали России, поскольку и там побывали русские войска. Бывшая сто�
лица Восточной Пруссии носит имя не имевшего к ней никакого отно�
шения «всесоюзного старосты» М.И. Калинина, хотя известно старин�
ное славянское название Кролевец (по�литовски Караляучюс).
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Колониализм в метрополии. Веками проявлявшийся центро�
бежный вектор колониализма отчасти сменился центростремитель�
ным или раздробился во множестве локальных метрополий и коло�
ний, когда каждый центр региона, подражая столице империи, экс�
плуатирует, подавляет, грабит свою периферию [1]. Пережитками,
проявлениями, последствиями колониализма выглядят многие соци�
ально�экономические процессы и в коренной, европейской, Цент�
ральной России.

● Приобретение, захват сибирскими добывающими компаниями
наиболее ценных земель в Подмосковье и Причерноморье, стро�
ительство элитных коттеджных посёлков и своих сельскохозяй�
ственных предприятий. Лесистая Мещёра стала кое�где колони�
ей нефтяников и добытчиков никеля, а лучшие сосновые леса
вдоль Волги приватизированы хозяевами Газпрома и туда уже
не пускают даже местных жителей. Скупаются бывшие пионер�
лагеря, дома отдыха, турбазы вместе с берегами и прилегающей
акваторией.

● Чрезвычайно агрессивная субурбанизация, расширение горо�
дов и пригородных зон, дальнейший захват земель под коттедж�
ные посёлки, даже в водоохранных зонах и городских лесопар�
ках; вырубка лесов под застройку, замена зелёных насаждений
гаражами и торговыми центрами, превращение лесов, оврагов
и заброшенных полей в свалки.

● Принудительная ликвидация малоэтажной полусельской, уса�
дебной, дачной застройки в городах; насильственное выселение
жителей, чтобы отвести быстро дорожающую землю под элит�
ную, коммерческую, прибыльную застройку. (Главным стимулом
сноса старых ещё не обветшавших зданий часто бывает потреб�
ность в подземных гаражах).

● Вытеснение социально не защищённых, экономически лишних
людей (бедняков, стариков, инвалидов, сирот) из элитных, пре�
стижных частей городов на окраины, в пригороды, в провинцию,
на социальное дно (в бездомные, безработные, беспризорные)
и из жизни вообще.

● Переселение и истребление мёртвых — перенос и уничтожение
захоронений, селекция останков («бесхозные» покойники вы�
брасываются), массовая ликвидация и застройка кладбищ.

● Уничтожение памятников истории и культуры, археологических
объектов и захоронений, относящихся к нерусским этносам
и к военным противникам, если нет зарубежных опекунов
и спонсоров. Почти исчезли во всех городах России особые
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ленцев окружающей местности выражается и в том, где они проводят
отпуск: у родственников в обжитой части страны и на пляжах тёплых
морей. Всё говорит о том, что настоящего постоянного населения
на большей части России по�прежнему нет. Вопреки усилиям многих
отечественных правительств, большинство жителей наших северо�
восточных окраин там не укоренилось и не застраховано от насущной
потребности в репатриации на внутрироссийскую «историческую ро�
дину» в случае очередного социально�экономического потрясения.

Источник благополучия — экогеноцид Сибири. Паразитиче�
ский характер и историческая бесперспективность жизни огромной
страны исключительно благодаря экспорту газа и нефти общеизвестны
и в особых комментариях не нуждаются. Менее очевидно, что и сель�
ское, и домашнее хозяйство, поддерживаемое неустанным трудом,
фактически тоже паразитирует на невозобновляемых энергоресурсах.
Значительная, а в некоторых регионах и большая часть сельскохозяй�
ственной продукции производится на малых клочках земли, обрабаты�
ваемых одной семьёй без привлечения наёмного труда. У горожан это
пригородные садово�дачные участки, а у настоящих сельских жителей
(крестьян) — приусадебные участки под полукриминальной крышей
бывших колхозов и совхозов, переименованных во что угодно.

Рядовые жители Москвы и Петербурга пользуются удалёнными
на десятки и сотню километров дачами благодаря удобной, густой
транспортной сети и практически бесплатному, т.е. почти для всех
льготному проезду на пригородном транспорте, который дотируется
государством за счёт всё того же невозобновляемого природного
энергосырья. В возделывании дачных и приусадебных участков
во всей России и в хищнической, браконьерской вырубке лесов ог�
ромную роль играют бесплатное и дешёвое «левое» пользование
транспортом и другой техникой, краденые нефтепродукты, энергия,
стройматериалы. Для того и сохраняются крупные аграрные пред�
приятия и леспромхозы, чтобы обеспечивать ресурсами индивиду�
альное, семейное, частное хозяйство своих работников.

Не только полумифические «олигархи», эти всенародные жупелы
и пугала, но и ненавидящие их «простые труженики», не мыслящие ле�
та без того, чтобы посадить свою картошку, огурцы, помидоры, благо�
получно пожинают плоды экогеноцида, охватившего Зауралье. По�
вседневный образ жизни россиян возможен лишь благодаря продол�
жающемуся разрушению ландшафта, истреблению флоры и фауны,
вымиранию малых коренных народов на большей части российской
территории. Россия не случайно отказалась поддержать проект Дек�
ларации ООН о правах коренных народов [6]. 
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ний полезных ископаемых, ставших почти единственным средством
существования для нашей страны. А жителям некоторых прочих рес�
публик бывшего СССР, которые в своё время участвовали в освоении
Крайнего Севера и Сибири, приходится приезжать в Россию и рабо�
тать на её хозяев, подвергаясь унижениям и опасности нападений
на почве ксенофобии. Циничная репрессивная эксплуатация бывших
соотечественников — ещё один аспект современного российского
колониализма. 

Весьма примечательна московская неоколониальная волна —
приобретение столичными чиновниками�бизнесменами крупной соб�
ственности в провинции с кооптацией их в местные органы власти
и вытеснением местных деятелей. Московские префекты и замести�
тели мэра — потенциальные кандидаты на посты провинциальных гу�
бернаторов. Волна эта склонна вылиться и за пределы России… 

Некоторые процессы, описанные здесь в территориальном раз�
резе как проявления и пережитки колониализма, можно рассматри�
вать и как периодические переделы собственности, неотъемлемо
присущие российской квазифеодальной экономической системе [4].
Страна перманентного колониализма — это страна перманентного
перераспределения (по В.М. Полтеровичу) [3]. 

Территориальные сословия. Независимо от имущественного
положения все россияне могут быть разделены в первом приближе�
нии на три категории: 1) жители столицы, т.е. москвичи; 2) жители
Московской области и С.�Петербурга — полупровинциалы; 3) все ос�
тальные — провинциалы. Москвичи — настоящее привилегированное
сословие, принадлежность к которому отнюдь не прямо связана
с фактическим местом жительства; они могут подолгу жить в разных
концах России и в зарубежных странах, но не расстаются с постоян�
ной московской пропиской (якобы отменённой и потому ныне имену�
емой регистрацией) и жилплощадью в столице, ибо это такой капи�
тал, потеря которого для большинства его обладателей выглядит ху�
же смерти. Российская «элита» — миллиардеры и высшие чиновники
(что зачастую одно и то же), в том числе все губернаторы, принадле�
жат к категории «статусных москвичей», поскольку имеют резиденции
в Москве, точнее, в её Центральном округе и в западной половине; эту
часть города вместе с прилегающим к ней ближайшим сегментом За�
падного Подмосковья и следует считать суперметрополией, тогда как
остальная земля России является метрополией и колонией в разной
степени.

В известном смысле московская прописка аналогична римскому
гражданству той эпохи, когда им обладали не все подданные римских
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неправославные кладбища. Бывало, что археологи, раскопав
не столь уж древнее неславянское городище, поспешно закапы�
вали его, чтобы не перечить господствующим представлениям.
Так в русле постоянной фальсификации истории происходит эт&
ническая зачистка исторического прошлого, русификация земли
и почвы.
Колониальный (в худших значениях) характер многим из выше�

перечисленных процессов придают игнорирование поселенцами
и новыми хозяевами сложившегося землеприродопользования и ре�
гулировавших его обычаев, в законах не записанных; бесправие ме�
стных жителей, лишение их достойной, а чаще всего — любой ком�
пенсации; разрушение природного и культурного ландшафта; отсут&
ствие преемственности в использовании территории, смене людей
и культур и как следствие всего этого — случайность, неожиданность,
насильственность перемен, происходящих в той или иной точке про�
странства. И, наконец, что должно нас волновать больше всего, — ко&
лониальный способ приобретения земельных участков. Местный
администратор, как туземный вождь или царёк, то ли продаёт, то ли
уступает за взятку землю, которой распоряжается, не спрашивая раз�
решения у местных жителей. Сфера земельных отношений в больших
городах и их окрестностях настолько коррумпирована и криминали�
зована, что все причастные к ней или обладающие важной информа�
цией помалкивают, опасаясь за свою жизнь. Эта тема в СМИ фактиче�
ски игнорируется.

Паразитизм и экспансия Москвы. Процветание нашей столи�
цы основано на рабском и полурабском труде приезжих — немоскви�
чей, которые никогда не получали за свой труд достойной оплаты. Со�
ветскую Москву строили крестьяне, бежавшие из деревни от голода
и коллективизации, заключённые, военнопленные, лимитчики. Сегод�
ня на строительных и ремонтных работах в Москве и Подмосковье за�
няты иностранцы — «гастарбайтеры» из Таджикистана, с Украины
и из Молдовы, российские сограждане из числа, например, поволж�
ских татар, а также выписанные для элитных строек привилегирован�
ные рабочие из Турции. Славяне служат в силовых структурах и в бю�
рократическом аппарате, а формально образованные москвичи (об�
ладатели дипломов) считают и распределяют деньги в офисах. Дворы
и улицы подметают таджики, торговля на рынках и в ларьках находит�
ся в руках азербайджанцев. В России возродилось архаичное этниче&
ское разделение труда, присущее традиционным средневековым им�
периям, преимущественно азиатским.

После распада СССР нынешняя Российская Федерация оказа�
лась не только его правопреемницей, но и наследницей месторожде�
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А.И. Чистобаев

ВВЗЗААИИММООООББУУССЛЛООВВЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  РРААЗЗРРААББООТТККИИ
ССТТРРААТТЕЕГГИИЙЙ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ИИ  ССХХЕЕММ  
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЯЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Федераль�
ный закон от 28.12.04 № 190 — ФЗ), начиная с 2005 г., в нашей стране
разрабатываются Схемы территориального планирования. Они, как
указано в упомянутом кодексе, должны учитывать положения, содер�
жащиеся в другом документе — Стратегия развития региона. Эта ре�
комендация детально не регламентирована, что позволило разраба�
тывать эти документы изолированно друг от друга. Такому характеру
разработки названных документов способствовало и то обстоятельст�
во, что они курируются разными министерствами: Схемы — Минреги�
оном, Стратегии — Минэкономразвития. В результате рекомендация
о сопряженности документов, направленных на повышение эффек�
тивности управления развитием территории, не всегда выполняется.
Об этом, в частности, свидетельствует наш собственный опыт участия
в разработках схем территориального планирования по Пермскому
краю, Тверской области и ряду других субъектов РФ. Есть, правда,
и приятные исключения, например, по Вологодской области, где по�
ложения стратегии развития увязаны с положениями территориаль�
ного планирования. Это стало возможным благодаря непосредствен�
ному участию руководителей структурных подразделений Админист�
рации области в разработках того и другого документов.

Накопив опыт такого партнерства, мы, разработчики Схем тер�
риториального планирования, выполняемых в Научно�проектном ин�
ституте пространственного планирования «ЭНКО», предприняли уси�
лия по обеспечению взаимообусловленности разработки Стратегий
регионального развития и Схем территориального планирования
и по другим субъектам РФ. В качестве таких примеров приведу Брян�
скую область и Республику Удмуртия. В первом случае мы пытались
сотрудничать с Институтом социально�экономического развития
Центрального Федерального округа РФ, во втором — с Центром стра�
тегических разработок «Северо�Запад». Слово «пытались» я употре�
бил не случайно, ибо истинной взаимообусловленности документов,
о которых идет речь, добиться пока не удалось. Причина, на мой
взгляд, вовсе не в субъективных отношениях разработчиков к парт�
нерству, а в объективных условиях территориального планирования
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императоров. В конце концов, Римская империя даровала римское
гражданство жителям провинций. У нас же о том, чтобы всех россиян
уравнять в правах с москвичами, т.е. отменить репрессивную регист�
рацию, пока и речи нет. Ведь такая регистрация и придумана для экс�
плуатации приезжих. Это лишний раз свидетельствует, что традици�
онная колониальная империя сохраняется со всеми своими удручаю�
щими особенностями. 
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вое выступает как заказчик второго. Иначе говоря, согласно устояв�
шимся среди функционеров представлений, документ под названием
«Стратегия развития…» определяет конкретные задачи и содержание
другого документа — «Схема территориального планирования…».
С учетом сказанного, встает вопрос о том, насколько само региональ�
ное управление адекватно потребностям объекта управления, т.е.
территории. В связи с этим важно обратить внимание на два обстоя�
тельства. Во�первых, необходимо выяснить, на какие цели сориенти�
ровано региональное управление — достижение максимальной при�
были или удовлетворение нужд социума региона? Во�вторых, на�
сколько цели регионального развития соответствуют природно�ре�
сурсному потенциалу территории, прежде всего, его экологической
емкости? Если исходить из интересов государства, призванного от�
ражать чаяния своего народа, то тогда вполне правомерен вывод
о том, что планирование следует рассматривать как обязательный,
логически неизбежный этап, как стадию процесса управления, без
которой этот процесс не может осуществляться. Отсюда вытекает
еще более обобщенный и конструктивный вывод: территориальное
планирование первично, поскольку оно определяет миссию региона,
а значит и цели регионального развития. Этот вывод можно соотнес�
ти не только с уровнем муниципального образования или субъекта
РФ, но и с уровнем страны в целом. 

Развивая сделанный вывод, надо сказать, что территориальное
планирование не только создает базу для разработки стратегии реги�
онального развития, но и отражает последствия неадекватного
управления, т.е. является своеобразным «барометром», показываю�
щим необходимость смены или уточнения стратегического курса раз�
вития региональной экономики. Следовательно, схемы территори�
ального развития — это не разовый акт, а постоянно действующий
способ контроля над управлением развития территории; это — мони�
торинг социально�экономического и экологического развития терри�
тории. Такие функции территориального планирования в полной мере
отвечают принципам устойчивого развития, предотвращают возник�
новение опасных территориальных диспропорций в социально�эко�
номическом развитии страны.

Можно предвидеть возражения со стороны методологов страте�
гического управления в связи с выводом о первичности территори�
ального планирования, поэтому сразу же скажу, что во многом они бу�
дут правы. В то же время должен заметить, что их возражения могут
быть приняты только в том случае, если они признают необходимость
первоочередного учета специфики территории при проведении обос�
нований стратегических решений по развитию региональной эконо�
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в системе государственного и муниципального управления. Обра�
щусь далее к сути данного вопроса.

За последние 15–20 лет национальное планирование как форму
и метод управления постигла, я бы сказал, тяжелая участь. Имея бо�
гатейший опыт разработки долгосрочных прогнозов, пятилетних пла�
нов, целевых комплексных программ, схем расселения, территори�
альных схем охраны природы, районных планировок, генеральных
планов городов, проектов детальной планировки, государство не ис�
пользовало эти разработки в управлении территориальным развити�
ем. Более того, оно в весьма существенной мере сузило свое участие
в управлении общественными процессами, что не могло не сказаться
негативно на ключевом этапе развития страны — переходе к рыноч�
ным отношениям. Произошло это в силу чисто идеологических уста�
новок власти. На протяжении 10–12 лет общественные процессы,
в том числе в сфере градостроительства, можно сказать, не контро�
лировались государством. Его роль была сведена, по сути дела, к вы�
нужденному реагированию на те или иные проблемы, возникающие
в обществе. Применительно к рассматриваемой здесь теме можно
назвать уплотнительную застройку в городах, строительство особня�
ков в природоохранных зонах, изменение облика городов, являющих�
ся объектами культурно�исторического наследия. Во всех этих случа�
ях роль властных структур была сведена к минимуму, она проявля�
лась, как правило, в качестве вынужденного ответа на выступления
общественности. Территориальное планирование в этих условиях
оказалось, по существу, ненужным и, более того, по мнению предпри�
нимателей, мешающим бизнесу.

Ныне в региональном управлении и территориальном планиро�
вании наметились существенные сдвиги, о чем выше уже было сказа�
но. Дополнительно можно указать на принятие ряда изменений и до�
полнений в нормативно�правовой базе территориального планирова�
ния. Это — положения о совместной подготовке проектов докумен�
тов, о составе схем территориального планирования, о способах ото�
бражения на картах (схемах) точечных, линейных и площадных объек�
тов, о согласовании проектов схем территориального планирования
субъектов РФ и проектов документов территориального планирова�
ния муниципальных образований. Все это свидетельствует о том, что
постепенно идет процесс усовершенствования нормативно�право�
вой базы территориального управления, в том числе направленный
на обеспечение сочетания вопросов стратегии развития и территори�
ального планирования.

Однако на практике связи регионального управления и террито�
риального планирования проявляются, прежде всего, в том, что пер�
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диционного природопользования. Это может быть достигнуто и на ос�
нове схем территориального планирования.

На этапе грабежа государственной собственности (1990�е гг.)
были искусственно обанкрочены градообразующие предприятия
во многих городах, особенно малых. Впоследствии некоторые из них
были восстановлены, но их градообразующая роль была утрачена.
Произошло это в силу того, что они вошли в состав холдинговых
структур, промышленных групп, штаб�квартиры которых расположе�
ны в более крупных городах, куда стала уходить подавляющая часть
результатов деятельности предприятий, т.е. прибыли и налогов. По�
трясающим примером в этом отношении является столица России,
главный паразитирующий город страны. Ныне Москва не только вы�
сасывает финансовые ресурсы, но и лишает территориальные адми�
нистрации заинтересованности в наращивании экономического и на�
логового потенциала своих территорий: чем выше этот потенциал,
тем больше доля отчислений в федеральный бюджет.

Проводимая в стране региональная политика обусловила резкие
различия в уровнях социально�экономического развития территорий.
Особенно в тяжелом положении оказались сельские поселения.
Несмотря на протесты жителей, в них в массовом порядке закрыва�
ются школы, детские сады, медицинские пункты. Все это приводит
к росту неуправляемых и социально неприемлемых миграций, осо�
бенно молодежи. Наиболее престижный и высокодоходный вид заня�
тости — сферы государственного и муниципального управления, где,
помимо бюджетных доходов в виде зарплаты, присваивается часть
прибыли и трансфертов. Остальные места приложения труда — мел�
кая торговля, малотоварное фермерство, небольшая часть предпри�
ятий, имеющих, главным образом, ресурсную направленность (чаще
всего — заготовка и первичная обработка древесины). Причем все
эти виды занятости находятся вне управляющих воздействий (исклю�
чения — «крышевания» и поборы).

На этом фоне территориальное планирование и — тем более —
стратегическое управление остаются «вещью в себе», т.е. оказывают�
ся невостребованными. В большинстве своем предусмотренные
в них идеальные модели территориального развития никогда не будут
реализованы, а «лягут на полку»; в лучшем случае они будут использо�
ваны как справочно�аналитический материал. Но даже и в этом, по�
следнем, варианте использования документов нужно проявлять осто�
рожность, ибо зачастую стратегические рекомендации носят обоб�
щенный, трафаретный характер. Нам приходилось видеть стратегии
развития, которые отличаются друг от друга лишь названием регио�
на�субъекта РФ. Говорить о возможности использования таких стра�
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мики. Пока же такого учета в большей части выполненных стратегий
развития субъектов РФ не просматривается.

Здесь надо заметить, что региональное управление на уровне
субъектов РФ все в большей мере утрачивает свои функции в сфере
экономики и, в значительной мере, в сфере социальной инфраструк�
туры. Взамен ему приходят интересы бизнеса, которому, как извест�
но, нет дела до качества жизни социума, состояния окружающей сре�
ды и других составляющих регионального комплекса. Интерес про�
явится только в том случае, если бизнес будет получать доход от ре�
шения названных вопросов. И в этом случае схемы территориального
планирования, определяющие функции территории, исходя из экис�
тических, этно�конфессиональных, природных, социально�экономи�
ческих и геополитических условий, будут содействовать и развитию
бизнеса, и обеспечению рационального природопользования, и рос�
ту качества жизни людей.

В русле главных проблем территориальной организации обще�
ства в условиях рыночных отношений лежит прогрессирующая тер�
риториальная концентрация, сосредоточение экономического и фи�
нансового потенциала, новых рабочих мест в так называемых зонах
опережающего развития и полюсах роста. Естественно, такая стра�
тегия развития страны приводит к «опустыниванию» остальной тер�
ритории, где само проживание людей становится проблематичным.
Причем оно охватывает наименее жизнестойкую часть населения —
престарелых, инвалидов, а в ряде случаев — и детей. Этот процесс
характерен для всех уровней управления — от федерального (кон�
центрация финансово�экономических ресурсов в Москве) до мест�
ного (концентрация сфер жизнедеятельности в центрах поселений).
Чем ниже уровень региона, тем острее проблемы; в деревнях, селах
и малых городах они могут быть классифицированы как социальная
катастрофа.

В условиях нашей страны (огромные расстояния, слабая освоен�
ность и обжитость территории) население не может встраиваться
в процесс перемещения экономической активности, как это имеет
место в ряде других, преимущественно высокоразвитых, стран. Оно
и в силу своей ментальности «привязано» к месту традиционного
проживания, но чаще всего просто не может выехать из�за отсутствия
средств. На этом фоне рекомендации Евросоюза о создании условий
для переезда населения из отстающих регионов в интенсивно разви�
вающиеся [5] не просто не обоснованы, но крайне вредны, особенно
в геополитическом отношении. Более правильный, гуманный под�
ход — создавать рабочие места там, где живут люди. Для этого необ�
ходимо осуществлять хозяйственную активизацию территорий тра�
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Зигерн�Корн Н.В.

ССММЕЕННАА  ППААРРААДДИИГГММЫЫ  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛАА  
РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
ВВ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯХХ

Те важные проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся, не могут быть
решены на том же уровне мышления,
на котором мы находились тогда, 
когда они создавались.

` А. Эйнштейн

Актуальность исследований и оценки региональных потенциалов
для целей прогнозирования регионального развития и стратегиче�
ского планирования очевидна. Особенно актуальна эта задача для
долгосрочных прогнозов структурных сдвигов в экономике, как на на�
циональном, так и на региональном уровне.

Несовершенство методологического и методического инстру�
ментария оценки потенциала развития производительных сил про�
должает оставаться существенным сдерживающим фактором в при�
кладных экономических исследованиях, ведет к некорректным про�
гнозным оценкам, способствует выбору неэффективных управленче�
ских решений в области регионального развития. 

К настоящему времени в отечественных исследованиях сущест�
вует много работ, определяющих категорию «потенциал территории»
и накоплен значительный методический опыт по оценке региональ�
ных потенциалов. Если работы 1970�х — 1990�х гг. посвящены изуче�
нию частных потенциалов как отдельных факторов территориального
развития, то в исследованиях последних лет предпринимаются по�
пытки использования этого обширного опыта в поисках интегрально�
го потенциала регионального развития. При этом у исследователей
возникает ряд проблем методического свойства, причиной которых,
на наш взгляд, является неправомерность заимствования концепту�
альных схем и представлений о потенциале регионального развития
из прошлых лет (см. табл. 1).

Со времени первых работ о региональных потенциалах в эконо�
мике и общественно�политическом устройстве страны произошли
значительные изменения.
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тегических «обоснований» для целей территориального планирова�
ния не приходится.

Нельзя сказать, что отечественная наука не создала теоретико�
методологическую базу для совершенствования территориальной
организации общества в условиях новой формации. Такая база есть
[1–4, 6], но она из�за нигилизма, охватившего все структуры, включая
власть, неизвестна многим лицам, осуществляющим разработку до�
кументов территориального развития страны. По нашим оценкам, вы�
полнить качественно данную работу могут лишь некоторые коллекти�
вы, имеющие в своих рядах опытных специалистов, знающих постула�
ты рыночной экономики.

Общий вывод: в условиях, когда документы, направленные
на совершенствование территориального развития, разрабатывают�
ся в разные сроки и разными коллективами, разрушается сама идея,
методология регионального управления, утрачивается смысл такой
работы. Необходим увязанный воедино документ, сопряженный
по целям, задачам, принципам и методам разработки. Только в этом
случае наши усилия по совершенствованию территориального разви�
тия России будут действенными, эффективными.
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Индустриальный тип экономики советского государства с утяже�
ленной отраслевой структурой, усугубленный в переходный период
сырьевой экспортной ориентацией, сегодня в условиях глобальной
трансформации экономических и социальных структур постепенно
обогащается инновационным содержанием грядущего периода, ха�
рактеризующегося как информационное общество. В современной
многоукладной экономике страны при господстве четвертого техно�
логического уклада закладываются основы и появляются элементы
шестого технологического уклада. (В России пятый технологический
уклад существует, в основном, только в оборонных отраслях промыш�
ленности).

Согласно концепции К. Переса и К. Фримена, представленной
в отечественной мысли т.н. технологическими укладами С.Ю. Глазье�
ва (1993 г. С. Глазьев «Теория долгосрочного технико�экономическо�
го развития»), каждая смена технологий основывается на определен�
ном «ключевом» факторе — продукте, товаре, энергоносителе, изме�
нение цены на который способно воздействовать на всю систему цен
в экономике и определять дальнейшую эволюцию. Из этого положе�
ния становится очевидным, что со сменой технологических укладов
претерпевает изменение и понятие ресурсов. Поскольку каждый тех�
нологический уклад специфичен по своим ведущим технологиям и за�
дает свои стандарты производства и потребления в экономической
системе, имея свою энергетическую базу, ресурсы меняют свою от�
носительную цену и долю в общественном производстве и потребле�
нии. Согласно концепции технологических укладов переход к постин�
дустриальной стадии развития общества также знаменует замену от�
раслевого деления национальной экономики делением технологиче�
ским. Приоритетом становится не расширение отдельных отраслей,
а развитие высоких технологий во всех отраслях. По мере продвиже�
ния к 6�му технологическому укладу в общественном производстве
происходит переход от предметной и подетальной специализации
в рамках индустриального общества к специализации на производст�
ве материальной продукции и информационной продукции. Причем,
производственные отношения определяет специализация на инфор�
мационном продукте.

Данные процессы смены господствующих технологий имеют
и пространственное измерение, которое отображается в рамках вза�
имодействия Центр–Периферия.

Ключевой категорией в методологическом аппарате региональ�
ных потенциалов является «развитие». Практически во всех работах
понятие потенциала возникает и развивается в контексте региональ�
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духовные. Уже не природно�ресурсный потенциал определяет
развитие, а инновационный;

— концепцию регионального развития как производства и роста
при максимизации использования совокупности региональных
ресурсов сменяет концепция развития региона, принимающего
инновации.
Новые концепции регионального развития требует новой теоре�

тической основы или парадигмы потенциала регионального разви�
тия. Эволюция концепции регионального развития от региона «про�
изводящего своими ресурсами» к региону «принимающему иннова�
ции» предполагает, что прогноз (как экстраполяция) роста сменяется
прогнозом восприимчивости территории к инновациям, его способ�
ности в силу специфики региональной структуры, участвовать в «но�
вом» территориальном разделении труда.

Значение пространственной социально�экономической и при�
родно�экологической дифференциации для регионального прогнози�
рования и целеполагания еще больше возрастает. Количественные
и качественные соотношения в региональной триаде «природа–эко�
номика–хозяйство» и положение региона в отношениях «центр–пери�
ферия» определяют потенциальную возможность и восприимчивость
к инновациям и развитию, функцию или миссию региона в общест�
венном производстве. В частности, многоукладность экономики
большинства стран сохранится и в перспективе, а ввиду ограниченно�
сти и практической исчерпаемости природного сырья и снижения ка�
чества биотических ресурсов, обладание ими закрепляет сырьевое
место региона в международном разделении труда. 

Всякий регион осуществляет внешнюю «миссию» по отношению
к его включающей территориальной системе более высокого таксо�
номического уровня. Эта «миссия»�функция опосредована внутрен�
ними факторами развития системы, которые можно рассматривать
в качестве отдельных ее подсистем и их функций, но не тождествен�
на их совокупности, как не тождественен результат тем ресурсам, ко�
торые использованы для его получения. Значит, в контексте регио�
нального развития принципиальное значение имеет именно функци�
ональное, а не «интегрально�ресурсное» качество потенциала.
«Функциональный» потенциал определяет способность региональ�
ной системы реализовать конкретную миссию, и эта возможность
обусловлена не столько количеством тех или иных ресурсов, сколько
особенностью структуры данной территориальной системы. В об�
щем виде — это пропорции и соотношения между элементами в три�
аде «природа–население–хозяйство». От структурных свойств зави�
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ного развития. Вне задач прогноза и анализа регионального развития
это понятие теряет смысл.

Однако, в этом контексте существенно и необходимо разграни�
чить понятия «изменение» — «развитие» — «рост».

Согласно общей теории систем первичным элементом развития
выступает элементарное изменение. Само же развитие есть после�
довательность изменений, но конструктивность его характера опре�
деляет цепочка конструктивных кризисов. 

Существенным фактором смены парадигмы «потенциала регио�
нального развития» является разграничение понятий развитие
и рост, которые в свете новых подходов и теорий не могут рассматри�
ваться как синонимы. Развитие фиксирует качественные изменения
в системе, а рост только количественные. «Сопоставление результа�
тов хозяйственной деятельности и ресурсов дает возможность иссле�
довать содержание регионального развития и регионального роста,
дает возможность составить представление о складывающихся тен�
денциях экономического роста и развития и возможных инерционных
траекториях развития (К.М. Миско, 1993)». Как увеличение физичес�
кого объема ОФ не свидетельствует об их развитии, так и рост объе�
мов общественного производства в регионе не всегда свидетельст�
вует о региональном развитии. Рост имеет прогрессивный характер
тогда, когда согласуется с развитием, а региональное развитие, вер�
нее его способ, определяется местом региона (страны) в территори�
альном разделении труда, его конкурентными преимуществами,
структурой общественного производства и экспорта. 

С этих позиций по�новому высвечиваются ориентиры государст�
венной стратегии в отношении регионов. Очевидна эволюция целей
и задач региональной государственной политики. В период центра�
лизованного управления цель государственной политики в отноше�
нии региона — территориальной единицы национальной экономи�
ки — определялась как всемерная его индустриализация и урбаниза�
ция. При реформировании экономики страны ее децентрализации
и встраивании в мирохозяйственные отношения, когда регион стано�
вится самостоятельным субъектом экономических отношений, цели
государственной региональной политики и регионального развития
определяются конкурентоспособностью региона на национальном
и межнациональном экономическом пространстве.

Таким образом: 
— господство и значимость природных ресурсов для регионально�

го развития уходит в прошлое вместе с индустриальными укла�
дами, их сменяют ресурсы информационные, интеллектуальные,
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СС  11999900  ППОО  22000066  ГГГГ..

Важной государственной задачей в сфере регионального разви�
тия является сохранение целостности страны, преодоление тенден�
ций социально�экономической дифференциации и регионализации
депрессивных территориальных ситуаций. Особую обеспокоенность
вызывает не сама территориальная дифференциация, формирующая�
ся под воздействием природно�климатических, социально�экономи�
ческих условий или исторических особенностей освоения территории
страны, а динамика отставания ряда регионов, ведущая к возникнове�
нию проблемных (депрессивных, отсталых, кризисных) территорий.

В связи с рыночной трансформацией российского экономиче�
ского пространства, существенными изменениями в системе обще�
ственного разделения труда и формированием новых моделей феде�
ративных и бюджетно�налоговых отношений возникает необходи�
мость в анализе процесса возникновения проблемных территорий, их
типологизации и обоснования перспективных механизмов регио�
нальной политики с учетом новых задач и возможностей их решения. 

Анализ показывает, что в теоретическом аспекте проблематики
депрессивных территорий в России накоплен определенный пози�
тивный опыт. Однако оценка социально�экономической ситуации
в субъектах РФ не носит прикладного, рекомендательного характера,
что необходимо для построения конструктивных программ преодоле�
ния региональной депрессии и разработки механизмов поддержки
проблемных территорий. В официальных правительственных доку�
ментах и научной литературе не выработано единого критерия для
определения проблемного района, не существует четкого определе�
ния данного понятия.

Депрессивными считаются территории, охваченные структур�
ным кризисом, которые некогда развивались и укрепляли националь�
ную экономику, а затем, уступили свое лидерство другим районам.
Именно утрата ведущих позиций, структурный кризис экономики
и связанные с этим трудности обозначают депрессивное состояние
территории. Продолжительность и глубина региональной депрессии
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сит не только региональная специфика социально�экономического
развития, но и его внешняя функция по отношению к включающему
его пространству. 

Если в период, предшествующий становлению рыночных отно�
шений тема региональных потенциалов в большей степени освеще�
на и разработана географами, то с конца 1990�х гг. она привлекает
внимание и экономистов. Однако, ни с позиций исключительно гео�
системного подхода, ни при помощи новых для отечественных ис�
следований концепций региональной экономики (воспроизводст�
венный подход и новые концепции региона) создать логичную систе�
му взглядов на проблему социально�экономического прогнозирова�
ния через оценку потенциала регионального развития не удалось.
Принимая во внимание сложность региона как социально�эколого�
экономической системы, решение данной задачи видится не только
в совместном использовании геосистемного и воспроизводственно�
го подходов, но и в необходимости эволюционного подхода, суть ко�
торого — в изучении циклических закономерностей развития слож�
ных систем — одного из основных механизмов формирования эко�
номической неоднородности пространства. Как известно, чем выше
уровень междисциплинарного проникновения в суть проблем, тем
долговечней методологический аппарат, разработанный в процессе
исследований.

В новой парадигме потенциала регионального развития возрас�
тает внимание к эмерджентности (несводимость свойств системы
к свойствам ее элементов) как одному из важнейших системных
свойств, в силу которого, потенциал регионального развития не мо�
жет быть выражен совокупностью частных потенциалов (например,
природно�ресурсного, социально�демографического, экономическо�
го или производственного, бюджетного). Поэтому прежде господст�
вовавшие в региональных исследованиях балльные, стоимостные,
индексные методы оценки уходят в прошлое. Им на смену приходит
использование современных математических методов анализа. Для
выявления внутренней нелинейной структуры используется фактор�
ный анализ, особенности поведения сложных систем и их временную
динамику исследуют средства WaveLet�анализа; для моделирования
в условиях неопределенности — теория нечетких множеств.
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интегральных характеристик выполнено на основе вектора размерно�
сти, который показывает степень удаленности всех исследуемых тер�
риториальных единиц (регионов России) от «условного» региона
(за который принята в данном случае Республика Ингушетия) с наи�
худшими оценочными условиями. Каждая территориальная единица
(регион) характеризуется набором показателей: ВРП на душу населе�
ния, отношение среднедушевых денежных доходов к величине про�
житочного минимума, уровень бедности, уровень безработицы, объ�
ем промышленной продукции на душу населения. Показатели норми�
руются с использованием формулы 1:

Данное нормирование дает возможность выразить отклонения
всей системы показателей от наихудших оценочных значений и соиз�
мерить их между собой. Суммарные значения показателей находятся
по формуле 3
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определяется в значительной мере составом отраслей производства,
кризис в которых стал основной причиной распространения депрес�
сии на всю экономику региона. 

Депрессивные регионы России в наибольшей степени пострада�
ли от разрыва прежних экономических связей, сокращения государ�
ственных заказов на продукцию доминирующих отраслей, значитель�
ного увеличения импорта, вытесняющего собственного производите�
ля в виду устаревающего производственного аппарата, требующего
обновления. Данные регионы имеют значительную долю производст�
венных отраслей в структуре хозяйства, относительно высокий уро�
вень квалификации кадров.

Депрессивные территории образуют значительное число регио�
нов, «проблемность» которых обусловлена, как правило, механизма�
ми экономической реформы. Отсталые районы являются таковыми
традиционно в силу причин структурного и/или географического ха�
рактера. «Отсталость» является долговременной характеристикой,
подразумевает структурное и, в большинстве случаев, традиционное
отставание в развитии по сравнению с более развитыми регионами.
Депрессия — более динамичное явление, указывающее на недостат�
ки в экономической деятельности. Поэтому с точки зрения региональ�
ной политики, наиболее действенным способом преодоления чрез�
мерной территориальной дифференциации может явиться воздейст�
вие, прежде всего, на депрессивные регионы. Однако, при длитель�
ном пребывании в депрессивном качестве и в результате накопления
структурных диспропорций, регион из числа депрессивных, может
переместиться в группу «отсталых территорий» (возможно и обрат�
ное перемещение).

Существует два основных подхода к выделению депрессивных
регионов. Первый предполагает использование для анализа ряда по�
казателей и их сопоставление с «пороговыми» значениями. Второй
подход опирается на создание расчетного интегрального показателя,
предполагающего агрегирование информации, а затем, ранжирова�
ние и типизацию регионов по количественному значению данного по�
казателя.

Для выделения депрессивных регионов России и их дальнейшей
типизации использовался алгоритм оценочной классификации, раз�
работанный Тикуновым В.С.1, который позволяет использовать ГИС�
технологии в экономико�географических исследованиях. Получение
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ского развития данных регионов показал, что все они являются «высо�
кодотационными» территориями со спадом производства в ведущих
отраслях, низким уровнем доходов населения. Рост ВРП отмечается
лишь только в некоторых из них — Республике Мордовия, Кировской
и Курганской областях, остальные депрессивные территории либо зна�
чительно ухудшили свои позиции по сравнению с 1990 г. (Амурская
и Читинская области, Приморский край, Республика Бурятия) либо
«топчутся на месте». По оценкам уровня социально�экономического
развития российских регионов в 2003–2005 гг. (Министерства эконо�
мического развития и торговли РФ), выделенные в ходе исследования,
депрессивные регионы имеют уровень развития — низкий, ниже сред�
него, «отсталые» — низкий и крайне низкий, «переходного типа» —
средний и ниже среднего, «относительно благополучные» и «благопо�
лучные» — средний и выше среднего (за исключением Кемеровской
области). Такого рода совпадение определенным образом подтверж�
дает некоторую достоверность наших исследований.

Транспорт выступает фактором регионального развития и спо�
собствует повышению конкурентных возможностей территорий раз�
личного иерархического уровня являясь «кровеносной системой» ре�
гионального экономического пространства. Развитая дорожная
сеть — необходимый элемент социально�экономического комплекса
любой территории. Она обусловливает «прочность» и перспективы
развития этого комплекса в системе межрегионального разделения
труда. Каждый регион имеет определенный уровень развития транс�
портной сети, свою территориальную структуру путей сообщения,
транспортных пунктов и узлов, характеризуется определенным набо�
ром общих и специфических проблем развития территориальных
транспортных систем. Расположение транспортных коммуникаций
определяет неравномерное распределение производства и населе�
ния, служит образованию и сохранению стабильных центров эконо�
мической активности. Транспорту региона принадлежит исключи�
тельная роль звена, соединяющего все отрасли хозяйственного ком�
плекса в единое целое. Уровень его развития отражает степень зре�
лости социально�экономического потенциала региона. Его функцио�
нирование необходимо для поддержания региональной социально�
экономической жизнеспособности.

При разработке программ экономического и социального разви�
тия депрессивных регионов необходимо опираться на теорию выде�
ления «полюсов» или «точек роста». Для большинства депрессивных
территорий развитие транспортных коммуникаций и реализация вы�
год транспортно�географического положения позволит обеспечить
возможности преодоления депрессивного состояния.
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Такие величины приближенно характеризуют положение терри�
ториальных единиц: чем значительнее региональные показатели от�
личаются от наихудших значений ( ), тем величина Si будет больше,
тем лучше оценочное социально�экономическое положение региона.
Средние для таксонов величины Si позволяют дать им оценочные ха�
рактеристики, например, как очень плохие («отсталые»), плохие, («де�
прессивные»), хорошие («благополучные») и т. д., а также по значению
расчетного интегрального показателя сопоставить их между собой. 

По значениям интегрального показателя, отражающего ком�
плекс рассматриваемых социально�экономических характеристик,
выделим пять основных типов регионов России — отсталые, депрес�
сивные, «переходного типа», относительно благополучные, благопо�
лучные. Среднее значение интегрального индекса по региональным
группам соответственно составило 0,238; 0,374; 0,430; 0,494; 0,649,
для Республики Ингушетия — 0,106. 

При проведении социально�экономической типологии опробо�
вали три варианта систем оценивания по пяти показателям по всем
субъектам РФ, включенным в сборники статистической информации
на 2004 г. Первый вариант (описанный выше) отличался от второго тем,
что расчет производился без учета федеральных округов. В третьем ва�
рианте учитывались и федеральные округа, но расчетные показатели
не совпадали с предыдущими вариантами (таблица 1). В этом вариан�
те показатель «объем промышленной продукции на душу населения»
заменен, включен в расчет — «ввод в действие жилых домов на 1000
жителей». Это связано с тем, что в Российской Федерации достаточно
много регионов аграрного и аграрно�индустриального типа и развитие
промышленного производства не так показательно как для регионов
индустриального типа. Разновариантность в данном случае использо�
валась для детализации депрессивных регионов. Таблица 1 отражает
второй и третий варианты оценивания, где показано положение де�
прессивных регионов относительно «отсталых» и «переходного типа».
Выделяется ряд субъектов Федерации, положение которых не совпа�
дает в разных вариантах оценивания при дифференцировании депрес�
сивных территорий (Камчатская и Иркутская области, Республика Ха�
касия). Особая ситуация характерна для автономных округов и Респуб�
лики Чувашия. Таймырский и Корякский округа во втором варианте
оценивания попали в группу «переходного типа», в третьем — «депрес�
сивного типа». Республика Чувашия во втором варианте оказалась
в «депрессивной» группе, а в третьем — в переходном типе. Положе�
ние остальных депрессивных регионов совпало во втором и третьем
варианте исследования, что дало возможность «отсечь» их в отдельную
группу. Сравнительно�географический подход к вопросам экономиче�
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При проведении статистического анализа развития транспорта
депрессивных регионов России с 1990 по 2006 гг. целесообразно
рассматривать, так называемое сальдо, т.е. разницу между данны�
ми за 1990 г. и 2006 г. Расчеты показали, что по ряду показателей
у регионов сальдо может быть положительным и отрицательным.
В некоторых случаях, показатель остается практически неизмен�
ным. Обозначим показатели, по которым отмечается, практически
во всех регионах, положительное сальдо. Рисунок 1 отражает саль�
до по такому показателю как число собственных легковых автомо&
билей на 1000 чел., где отмечается положительная динамика для
всех изучаемых регионов.

По протяженности автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием только Еврейская автономная область, Ставро�
польский край, Республика Ингушетия — из изучаемых регионов име�
ют отрицательное сальдо. По густоте автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием отмечается положительная дина�
мика практически во всех депрессивных регионах (за исключением
Ставропольского края, Еврейской автономной и Кировской областей,
Республики Хакасия). В Эвенкийском АО и Приморском крае данный
показатель остается неизменным. Рисунок 2 показывает сальдо
по протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием обще&
го и не общего пользования. В Ивановской области, Эвенкийском АО,
Республике Тыва данный показатель сохранил уровень 1990 г.,
не улучшив своего значения.

По таким показателям как отправление пассажиров железнодо&
рожным транспортом общего пользования (рис. 3), отправление гру&
зов железнодорожным транспортом общего пользования, перевозки
грузов автомобильным транспортом организаций всех видов дея&
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Таблица 1.
Дифференциация депрессивных регионов России, 2004 г.

* Интегральный показатель складывается из ВРП на душу населения, соотно�
шения среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума,
уровня бедности, уровня безработицы, объема промышленной продукции на душу
населения.

** Интегральный показатель складывается из ВРП на душу населения, соот�
ношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума,
уровня бедности, уровня безработицы, ввода в действие жилых домов на 1000 жи&
телей.
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тельности, перевозки пассажиров автобусами общего пользования,
пассажирооборот автобусов общего пользования, грузооборот авто&
мобильного транспорта организаций всех видов деятельности, число
автобусов общего пользования на 100 000 чел. отмечается отрица�
тельное сальдо по данным 1990 и 2006 гг. для большинства депрес�
сивных регионов. 

Таким образом, динамика развития транспорта депрессивных
регионов по результатам 1990 г. и 2006 г. показала:

1) определенную равномерность депрессивного состояния изучае�
мых регионов. Отмечается как положительная, так и отрицатель�
ная тенденция в изменении транспортных показателей. Так Ал�
тайский край имеет как резко положительное сальдо по протя&
женности автомобильных дорог с твердым покрытием, протя&
женности автомобильных дорог общего и не общего пользова&
ния, густоте железнодорожных путей, так и отрицательное по от&
правлению пассажиров и грузов железнодорожным транспор&
том, перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспор&
том, пассажирообороту и грузообороту автобусов общего поль&
зования.

2) позитивность развития транспорта (в Читинской области) и от�
сталость в улучшении транспортных показателей в ряде регио�
нов (Приморском, Ставропольском и Алтайском краях). 

3) лидерство по основным транспортным показателям на 2006 г.
Иркутской, Владимирской, Брянской, Саратовской областей,
Приморского края, «аутсайдерство» — автономных округов,
Камчатской области, республик Бурятия и Калмыкия.
Проведенный анализ показал, что для депрессивных регионов

характерно ухудшение показателей, характеризующих грузовую
и пассажирскую работу, что в первую очередь, связано со спадом
производства во всех депрессивных регионах, снижением уровня до�
ходов населения. Все это повлияло на объемы транспортной работы
и подвижность населения. Многие перевозки пассажирского транс�
порта стали убыточными. Однако следует подчеркнуть, что депрес�
сивность — преодолимое явление при разумно и рационально по�
строенной региональной политике, учитывающей специфику регио�
нального развития. Эффективные транспортные стратегии могут слу�
жить целевым ориентиром преодоления региональной депрессивно�
сти и повышения уровня социально�экономического развития регио�
нов Российской Федерации. 
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велики, так как значительная часть населения (около 20%) проживает
в районах с более суровыми, по сравнению с зоной средней полосы
европейской части России, климатом или менее благоприятными со�
циальными условиями. Для этих районов в советский период устанав�
ливались поправочные коэффициенты к заработной плате, которые
сохранились для бюджетной сферы и в настоящее время.

Таким образом, в районах с суровыми климатическими условия�
ми должны быть более высокими и доходы трудящихся. Однако такая
заработная плата, являясь составной частью себестоимости продук�
ции, увеличивает издержки предприятий и ставит их в менее выгод�
ные условия при реализации продукции. При рыночной организации
экономики цены реализации однородной продукции на региональных
рынках устанавливаются независимо от географии размещения про�
изводителей примерно на одном уровне с точностью до торговотран�
спортных издержек доставки. Предприятия, находящиеся в лучших
климатических условиях, за счет, по крайней мере, относительно низ�
кой зарплаты имеют меньшие издержки и, как следствие, дополни�
тельную прибыль, не связанную с непосредственной трудовой дея�
тельностью. Для выравнивания условий экономической деятельности
большая часть такой дополнительной прибыли вроде бы должна быть
изъята. Однако современная государственная политика отвернулась
от проблемы учёта и хотя бы частичного изъятия региональной ренты,
связанной с преимуществом южан и европейцев по природно�клима�
тическим условиям. А то, что правительство может и в состоянии ре�
ализовывать такие мероприятия, достаточно познакомиться с прак�
тикой изъятия горной ренты в отраслях производственной сферы при
предоставлении участков для разведки новых месторождений, не го�
воря уже о конкурсном предоставлении в аренду земли под различ�
ные нужды, практике договоров о разделе продукции в добывающих
отраслях и т.д. 

Указанные условия влияют на стимулы размещения производст�
ва, как, впрочем, и расселения, миграцию по районам в поисках рабо�
ты и лучшей доли. В последнем среди многих мы наблюдаем две про�
тивоположные тенденции:

1. Увеличилась мобильность и возможность приехать туда, «куда
хочу», либо, где интересно при сохранении района — места ос�
новной трудовой занятости.

2. С развитием телекоммуникаций необходимости ехать для про�
изводственных нужд за тридевять земель не возникает, по край�
ней мере, такая потребность стала относительно меньше.
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Мелентьев Б.В.

ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ППООЛЛИИТТИИККИИ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ВВЕЕССАА
ННЕЕППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООГГОО  ППООТТРРЕЕББЛЛЕЕННИИЯЯ
РРЕЕГГИИООННООВВ  ННАА  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  
ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ

Межрегиональное регулирование условий экономической
деятельности. Одним из главных исходных пунктов прогнозирова�
ния развития народного хозяйства являются перспективные потреб�
ности населения, проживающего в разных районах страны (его жиз�
ненный уровень в широком смысле); затраты на мероприятия, опре�
деляемые в соответствии с общегосударственными целями; качество
трудовых ресурсов и располагаемые природные ресурсы; расходы
по обеспечению надежной обороноспособности и на другие элемен�
ты конечного потребления. Одним из принципов, рассматриваемых
при разработке прогнозов размещения производительных сил, явля�
ется также наилучшее расселение населения по территории страны
в соответствии с ожидаемой численностью и целями роста уровня
жизни, более или менее равномерное его распределение по городам,
поселкам, населенным пунктам, по территории, пригодной для благо�
приятного по социально�экономическим условиям проживания, смяг�
чение чрезмерной концентрации, скученности и т.д.

Исходя из наличия трудовых ресурсов, социального состава
и уровня квалификации, демографической динамики, целей социаль�
но�экономической политики по повышению уровня жизни в данном
регионе, внешних народнохозяйственных условий, с учетом ресурс�
ного и имеющегося технологического потенциала подбирается наи�
более рациональный для района состав производств. Но характер�
ным признаком для современного развития является и движение на�
селения за производством. Более того, размещение промышленнос�
ти, особенно добывающей, может осуществляться в районах, небла�
гоприятных для условий жизни, но требует, тем не менее, привлече�
ния сюда населения. Этот процесс обуславливает дополнительные
затраты для общества и отраслей, связанные с компенсацией приез�
жающему населению влияния неблагоприятных условий и обеспече�
нием им жизненного уровня, по крайней мере не ниже, чем в других
районах. В нашей стране затраты, призванные компенсировать влия�
ние природно�климатических условий на уровень жизни, достаточно
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сылками 2�го сценария стоит влияние негативных демографиче�
ских сдвигов последних 10–15 лет. Даже при реализации про�
грамм поддержки роста численности населения, рост экономики
без инновационного влияния проблематичен. Поэтому реализа�
ция уже 1�го сценария предполагала повышенную потребность
в инвестициях, в том числе и как базу роста следующего года.
Данное требование отражалось с помощью повышенного нор�
матива незавершенных вложений 2015 г. — задел в мощности,
которые будут вводиться в действие в последующем периоде.
Во втором периоде реализованы технологии, обеспечивающие
общее снижение материалоемкости на 18%, при незначитель�
ной тенденции снижения капиталоемкости, при существенном
росте производительности труда (в 2,5 раза). Требования доста�
точно сильные, но именно они обеспечивают главный рост по ко�
нечному эффекту и даже при некотором снижении нагрузки
на экономику.
Достижение уровня конечных показателей во многом опреде�

лится положением в обеспечивающей развитие производственной
сфере. Мы можем рассмотреть ожидаемые тенденции лишь по неко�
торым ее частям. Оценка зависимости от них экономики в целом бу�
дет рассматриваться в интервалах вокруг крайних базовых (исход�
ных) сценариев 1 и 2.

Оценка политики изменения межрегиональной структуры
непроизводственного потребления. Традиционно руководители
многих субъектов Федерации считают, что во всех районах должна
интенсивно развиваться промышленность. Можно понять стремле�
ние этих руководителей развивать отрасли, менее зависящие от ка�
призов природы и резких колебаний экономической конъюнктуры.
Однако при хорошей организации все отрасли могут быть близки
по рентабельности и доходности, если их продукция востребована.
На данный момент концентрация в старопромышленных районах
более доходных и дающих работу населению предприятий порожда�
ет острейшие межрегиональные проблемы: миграцию населения
из восточных и северных районов, и так испытывающих дефицит
рабочей силы; усиление дифференциации, как в уровне производ�
ственного развития, так и доходов; специализацию восточных райо�
нов преимущественно на простых производствах и использовании
действующих технологий, а европейские — на их совершенствова�
нии; консервацию отмеченных положений в размещении производ�
ства и т.д.

Об этом говорят данные региональной статистики: большинство
районов Европейской России являются лидерами по росту производ�
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Все это необходимо учитывать при построении межрегиональ�
ных прогнозов развития. Мы оценим степень влияния межрегиональ�
ного изменения спроса населения на общие экономические показа�
тели в соответствии с указанными тенденциями. В качестве инстру�
ментария используется модификация межрегиональной модели [1]
на соответствующий год модели. Межрегиональный тип моделей
позволяет исследовать интегральное влияние различных отдельных
частей экономики на все народное хозяйство. Общей результирую�
щей оценкой является рост в сфере конечного потребления всей эко�
номики страны. Расчеты объединены в комплексный базовый (исход�
ный) прогноз развития, в котором реализованы умеренные и оптими�
стические гипотезы вариантов содержательно относящихся соответ�
ственно к двум сценариям по двум периодам 1 (2015 г.) и 2 (2030 г.). 

1. Продолжение тенденции восстановительного роста относитель�
но периода радикальных экономических реформ (исходный ва�
риант 1�го периода). Для отработки данного сценария есть мо�
тивированные основания, т.к. пока промышленность еще в конце
2006 г. была на треть меньше, чем в 1990 г., отрасли машиност�
роения — почти на половину, сельского хозяйства — от 60
до 80% от уровня 1990 г. в зависимости от видов деятельности.
Поэтому в рассмотренных вариантах отрасли, входящие в на�
званную группу, развиваются высокими темпами. Рост экономи�
ки страны около 6% (табл. 1) обеспечит достижение дорефор�
менного уровня 1990 г. по подавляющему числу экономических
показателей к середине первого периода (2006–2015 гг.). В рас�
сматриваемых вариантах оценивались в основном максималь�
ные возможности производств, представленных в прогнозах ре�
гиональных субъектов. В них учитываются и положительные тех�
нологические новации, модернизация производства и начало
реализации механизмов энергосбережения. Другие варианты,
учитывающие чисто «инерционные» тенденции прежнего техно�
логического уклада, будут давать меньшие по значению эконо�
мической эффективности показатели, т.к. пассивные резервы
роста (недоиспользование мощностей в период радикальных
реформ, прошлые заделы геологоразведочных работ, непритя�
зательные в потребностях и вместе с тем высокой дисциплины
и квалификации старые кадры и т.д.) уже во многом исчерпаны.

2. Инновационный сценарий развития с реализацией технологий,
обеспечивающих в целом рост производительности, снижение
индивидуальных материальных затрат, рост конечного потреб�
ления и удвоение конечного продукта 2015 г. к концу 2�го перио�
да (табл. 2, исходный вариант 2�го периода). За сильными по�
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В варианте 1м основой формирования региональных долей ис�
пользования конечного продукта являлись параметры веса регионов
варианта исходного сценария (табл. 1, 2), в котором принято в ос�
новном сохранение действующих тенденций. Они задаются пропор�
ционально ожидаемой численности населения, предполагая край�
нюю ситуацию равного потребления по районам на душу населения.
Непосредственно в задаче 2030 г. указанные доли были усилены
по сравнению с исходным вариантом (табл. 2) на 30–40% по евро�
пейским районам, предполагая возможные будущие ожидания насе�
ления во втором периоде частично потреблять уже в «престижных»
районах.

В варианте 2м принята посылка обратных процессов. Парамет�
ры веса регионов в конечном потреблении были усилены по таким же
количественным соотношениям в пользу восточных районов с нара�
станием к концу 2030 г. В исходные посылки построения легли душе�
вые доходы потребления на единицу занятых. Для незанятого насе�
ления использовались показатели региональных прожиточных мини�
мумов, скорректированных на индексы местных цен. Данные пред�
положения в определенной мере реализуют задачи национальных
проектов по демографии в восточных районах. Предполагается так�
же, что население в этих районах в подавляющей части будет по�
треблять на территории районов проживания и трудовой деятельно�
сти, за исключением туристических услуг, предоставляемых зару�
бежными странами Восточной и Южной Азии. Предполагается также,
что туристические услуги населению европейской части, желающему
«посмотреть ландшафт, в меньшей степени затронутый индустриа�
лизацией», будут востребованы.

Реализация посылок варианта 1м с усилением тенденций мигра�
ционных процессов в районы европейской части России формально
приводит в 2030 г. к абсолютному росту конечного потребления
на 370 млрд. руб. (0,6%) в сравнении с исходным вариантом (табл. 2).
При этом общий темп ежегодного роста экономики даже чуть возрас�
тет (на 0,01 п.п.) с потерей темпов по Сибири и Дальнему Востоку
(по 0,1 п.п.). Обеспечить потребление всего населения России
на территории европейских районов экономически дешевле, чем
в восточных. Высвободившиеся при этом материальные ресурсы мо�
гут быть использованы на дополнительное потребление. Однако
по социальным условиям люди должны ориентироваться на прожива�
ние в густо населенных районах запада, в многоэтажных домах, в ску�
ченных по тесноте и транспорту загазованных агломерациях, т.е.
в психологически худших условиях по здоровью и качеству жизни.
Кроме того, пространства востока страны могут обезлюдеть с поте�
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ства, темпам инвестиций и заработной плате. Соответственно год
от года увеличивается их вес в общероссийских показателях. Извест�
но, что помимо географических характеристик, огромной простран�
ственной дифференциации районы находятся на качественно разных
стадиях экономического развития и экономической активности. Даже
выигрыш от последних экономических реформ получило лишь огра�
ниченное число районов. Все это определяет асимметрию и неравно�
мерность развития региональных хозяйств и, как следствие, неравен�
ство в уровне доходов. Объективные различия районов определяют
необходимость с одной стороны регионально дифференцированной
социально�экономической налоговой политики, поддержки предпри�
ятий, повышенной помощи семьям в трудодефицитных районах.
С другой стороны, выражение центральной целевой установки роста
уровня жизни должно проявляться в примерно одинаковых по райо�
нам реальных доходах (за одинаковый труд) на одного занятого,
но которые в реальной жизни будут разными в виде номинальных де�
нежных доходов.

Мы касаемся отмеченных сложнейших проблем лишь в части
оценки политики межрегионального выравнивания потребления на�
селения. В базовых вариантах закладывался следующий ее исходный
принцип — независимо от складывающихся экономических пропор�
ций и отраслевой доходности на разных территориях соотношения
конечного потребления фиксировались в основном пропорционально
численности населения в районах. Кроме того, региональное распре�
деление конечного потребления корректировалось на доли неработа�
ющего населения по соотношению прожиточных минимумов соответ�
ствующих групп. В принятых посылках в качестве главного критерия
межрегионального выравнивания берется показатель использован�
ного конечного потребления, а денежные доходы и произведенный
ВРП являются лишь их паллиативами.

Таким образом, методически в задачах выделяются расчетные
показатели используемого ВРП, характеризующие жизненный уро�
вень населения по экономически показателям. Они отражают резуль�
таты принятой по данному варианту социальной политики потребле�
ния. Встречающиеся повсеместно в статистике показатели ВРП отра�
жают произведенные доходы. Их душевые показатели на численность
занятых характеризуют не уровень потребления, а обобщенные усло�
вия производительности в районе. 

Приведенные особенности формирования межрегионального
потребления легли в основу двух вариантов расчетов (м — межрегио�
нальный).
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ропейских районах является предпочтение многих услуг нашего вос�
точного населения более дешёвым аналогам в странах АТР (Восточ�
ной и Южной Азии).
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ХХООДД  ККООННЦЦЕЕННТТРРААЦЦИИИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
ВВ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННЫЫХХ  ЧЧААССТТЯЯХХ  ССУУББЪЪЕЕККТТООВВ  РРФФ
ППООССЛЛЕЕ  11999900  ГГООДДАА

Яркая черта территориальной структуры расселения в Рос�
сии — концентрация значительной части населения в центральных
субъектах Федерации, то есть на территориях, включающих в себя
города — республиканские, краевые, областные центры, а также
расположенные в зонах их хозяйственного тяготения сельские ад�
министративные районы и города внерайонного подчинения. Такие
территории мы предлагаем собирательно называть пристоличными
экономическими микрорайонами (ЭМ). Сами города — республи�
канские, краевые, областные центры, для краткости, будем назы�
вать городами�центрами. Из сельских административных районов,
входящих в пристоличные ЭМ, почти две трети, около 320, непо�
средственно соседствуют с городом�центром. Это, по терминоло�
гии. Т.Г. Нефедовой, центры — «соседи первого порядка» (3, с. 126).
Около трети сельских административных районов, входящих в со�
став пристоличных ЭМ, районы — «соседи второго порядка». Насчи�
тывается также примерно два десятка районов — «соседей третьего
порядка». Районы — соседи более высоких порядков есть только
в Майкопском ЭМ и в Казанском ЭМ.

Семьдесят семь центральных пристоличных ЭМ России занима�
ют площадь 1889 тыс. км2. Это всего 11% территории РФ, немного бо�
лее ее десятой части. Между тем здесь проживало по данным перепи�
си населения 2002 г. более половины всех россиян — 86,6 млн. чело�
век, то есть 60%. Из них 51,5 млн. человек (36,6% всего населения
страны) в самих городах�центрах и 35,1 млн. человек (24% всего на�
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рей самого здорового генофонда страны, а также земель, освоенных
огромным тяжелым трудом наших предков. Усилится региональный
дефицит рабочей силы, т.к. и в перспективе для новой экономики бу�
дут необходимы люди для разработки и транспортировки продукции
осваиваемых месторождений. 

Полученные результаты лишь подтверждают известные положе�
ния о повышенных издержках проживания в указанных районах и ве�
дения здесь производства. По этим причинам реализация посылок
повышения значимости восточных районов в численности населения
и потреблении, в сравнении с «европейским» вариантом, ухудшает
общий уровень результирующих экономических показателей. Фонд
конечного потребления страны уменьшился на 7% при снижении об�
щего среднегодового темпа выпуска на 0,3 п.п. В Сибири и на Даль�
нем Востоке данный показатель снизился соответственно на 1,8
и 2,1 п.п. Восточная ориентация сферы потребления приводит к бо�
лее интенсивным поставкам продукции: общий межрегиональный
оборот грузов вырос на 22%. Структурные изменения и рост межре�
гионального оборота вызвали спрос на транзитные услуги (см. табл. 3
и 4) и общий рост материалоемкости и капиталоемкости. В новых
условиях лишь Красноярский край укрепил место лидера развития.
По остальным субъектам темпы роста производства уменьшились,
кроме Бурятии, Тувы и Забайкальского края.

Для сравнения в периоде до 2015 г. территориальные сдвиги
в потреблении оказывают меньшее влияние на общие экономические
показатели при увеличении доли европейских районов. Однако уве�
личение веса восточных районов в данном (первом) периоде обхо�
дится относительно дороже, чем в следующем (10% снижения ВРП
против 7% снижения в периоде до 2030 г.). 

Как результирующее, можно сказать, что к политике с количест�
венно более умеренными значениями последствиями межрегиональ�
ного расселения экономика может быть адаптирована с менее значи�
тельными потерями для производства. Если текущие тенденции из�
менения межрегионального непроизводственного спроса, за которы�
ми стоят территориальные сдвиги в расселении не будут переломле�
ны, то структурные последствия в производстве могут быть значи�
тельными. Перелом в тенденциях миграционных процессов западно�
го направления являлся бы позитивным социальным результатом
в долговременном периоде до 2030 г., хотя и экономически затрат�
ным. Соответствующие управленческие мероприятия для этого долж�
ны быть проведены уже в предшествующем периоде до 2015 г. В про�
тивном случае социальные последствия в периоде до 2030 г. будут бо�
лее ощутимыми. Конкурирующим для роста доли потребления в ев�
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селения РФ) — в их зонах хозяйственного тяготения. Если исключить
из рассмотрения уникальные Московский ЭМ и Петербургский ЭМ,
то картина несколько меняется. В семидесяти пяти остальных при�
столичных ЭМ проживало 65,4 млн. человек (45% — почти половина
населения РФ), в том числе в городах�центрах 36,8 млн. человек,
а на окружающей территории 28,6 млн. человек. Однако в обоих слу�
чаях, с учетом столиц или без такового, ясно, что около половины
россиян проживает в городах — республиканских, краевых, област�
ных центрах или вблизи них. 

В пятидесяти четырех субъектах РФ в пристоличных ЭМ сосре�
доточено более 50% всего населения субъекта РФ, в пятнадцати —
от 40% до 50%, в шести — от 30% до 40% . Лишь в краснодарском
крае, Тюменской и Кемеровской областях в центральных пристолич�
ных ЭМ проживает менее трети всего населения субъекта РФ (соот�
ветственно 32%, 27% и 24%).

Первопричина концентрации населения в пристоличных ЭМ со�
вершенно очевидна: наличие самих городов — республиканских, кра�
евых или областных центров. Таблица 1 иллюстрирует удельный вес
таких городов в общей численности городского населения РФ.

Уже в 1939 г. в городах�центрах проживала половина городского
населения России. В последующие 70 лет ситуация практически
не изменилась. Если исключить из рассмотрения Москву и Петербург,
то средний уровень концентрации городского населения РФ в горо�
дах�центрах около 40%. Это достаточно высокая цифра. И она растет
даже на фоне снижения в последние годы абсолютной численности
населения страны.

Самую высокую долю в населении своих областей имели на 1 ян�
варя 2004 г. города�центры Петербург (74%), Москва (61%), а также
Магадан (56%), Петропавловск�Камчатский (54%), Новосибирск
(53%), Астрахань (50%). От 40 до 50% населения своих субъектов РФ
сосредотачивали 10 городов�центров, от 30 до 40% — 31 город�
центр, (самая малочисленная группа), от 20 до 30% — 22 города�цен�
тра. Замыкали список Грозный (19%), Махачкала (18%), Кемерово
(17%), Тюмень (16%), Краснодар (14%), Ставрополь (13%), Магас
(менее 1%). Все города�центры, кроме Горно�Алтайска и Магаса —
большие города, имеют свыше 100 тыс. жителей.

В прошлом уже привлекалось внимание к процессу и причинам
опережающего роста населения городов — республиканских, крае�
вых и областных центров (2). Назовем три из них в качестве основных.
Первая — действие географического закона пространственной кон�
центрации: «Отдельные участки земной поверхности в силу своего
положения или каких�либо иных свойств обладают привлекательнос�
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ловек — с 38,0 млн. до 36,8 млн., а их доля в общей численности на�
селения республик, краев и областей (без Московской и Ленинград�
ской) — с 30,3% до 30,2%. В то же самое время общая численность
населения в зонах хозяйственного тяготения пристоличных ЭМ воз�
росла почти на 1 млн. чел., а доля этих частей пристоличных ЭМ в об�
щей численности населения республик, краев и областей — с 22,2%
до 23,5%. В результате, если соотношение населения городов�цент�
ров и населения их зон хозяйственного тяготения в 1990 г. выглядело
как 58:42, то к 2002 г. оно стало 56:44. Особенно заметны подобные
изменения в Мурманском, Челябинском, Владикавказском, Грознен�
ском, Самарском, Томском и Петропавловск�Камчатском ЭМ.

Известно, что при сравнении разных стран динамика численнос�
ти населения не может служить критерием социального благополу�
чия, но когда речь идет о сравнении районов одной страны, то поло�
жение несколько меняется. Это подтверждают Т.Г. Нефедова
и А.И. Трейвиш исследованием «сильных» и «слабых» городов Рос�
сии: «Если говорить о текущем (1996) состоянии и о динамике
за 1991–1997 гг., то налицо прямая линейная зависимость; чем благо�
получнее, тем заметнее продолжение роста, и наоборот» (4, с. 139).
Конечно при сравнении динамики численности населения районов
одной страны необходим учет конфессиональной специфики, если
таковая существует, связанных с ней особенностей регулирования
детской рождаемости, а иногда и ряда других факторов.

В Российской Федерации, если судить по приведенным выше
данным за 1990–2002 гг., города�центры субъектов РФ в целом выгля�
дели менее благополучными, чем их зоны хозяйственного тяготения.
Но по основным экономическим районам картина заметно различа�
лась (см. таблицу 2). Это видно, как в разрезе ЭМ, так и по данным
об изменениях доли населения городов�центров. 

В пользу городов�центров складывалась ситуация в Дальневос�
точном, Центральном, Центрально�Черноземном, Северном, Волго�
Вятском районах, а в пользу зон хозяйственного тяготения — очень
заметно в Северо�Кавказском, Поволжском, Уральском районах, ме�
нее заметно — в Восточно�Сибирском и Северо�Западном районах.
Это связано в первой группе районов — с выдающейся ролью мест�
ных республиканских, краевых, областных центров, во второй группе
районов — с активным ростом городских агломераций, а на Север�
ном Кавказе и в Поволжье — также с заметным развитием сельскохо�
зяйственной деятельности в окружении городов�центров. Трудно од�
нозначно оценить ситуацию в Западно�Сибирском экономическим
районе. 
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тью и поэтому становятся местами концентрации населения и его де�
ятельности.» (5, с. 22).

Вторая причина — процесс урбанизации, неумолимо ведущий
к концентрации населения в больших городах. Все республиканские,
краевые и областные центры, кроме Кемерово, Вологды и Магаса —
самые многолюдные поселения в своих республиках, краях и облас�
тях. Но здесь важно не забыть и об обратной связи. Население почти
всех городов — нынешних республиканских, краевых и областных
центров, заметно росло еще до того, как они стали таковыми. И лишь
тогда, когда в результате этих процессов выделились количеством
жителей среди окружающих их городов, они «выдвинулись» на роль
административных центров высокого ранга. Вместе с тем, есть целые
области, обязанные своим образованием крупному городу. Можно
сказать, что там процесс шел в обратном направлении.

Третья причина — тяга населения к проживанию в администра�
тивном центре субъекта РФ, как к месту концентрации общественных,
государственных, хозяйственных учреждений — точке карьерного
роста, как к месту сосредоточения высших учебных заведений, круп�
нейших в республике, крае или области лечебных и культурных учреж�
дений. По некоторым оценкам, города�центры РФ концентрируют
43% муниципальных бюджетов своих республик, краев и областей (4).

Вернемся к процессу концентрации населения в центральных
пристоличных ЭМ субъектов РФ. Этот процесс — главная составляю�
щая противостояния «Центра» и «Периферии» на региональном уров�
не. После 1990 г. процесс достаточно активно продолжался, несмотря
на почти повсеместное снижение численности населения. В этот пе�
риод доля населения, проживающего в центральных пристоличных
ЭМ, возросла в 67 из 77 республик, краев и областей РФ. Хотя
в 1990–2002 гг. абсолютная численность населения пристоличных ЭМ
(без Московского и Петербургского) снизилась почти на полмиллио�
на человек, его доля в общей численности населения соответствую�
щих 75 субъектов РФ возросла на 1,2%. Исключение составили Че�
ченская Республика (где имело место максимальное снижение до�
ли — на 2,3%), Нижегородская и Астраханская области, Республика
Башкортостан и Татарстан, Тюменская, Архангельская, Воронежская
области, Краснодарский край, Тульская область (в двух последних
снижение было менее чем на 0,1%.).

И вот здесь следует привлечь внимание к важным перестанов�
кам в 1990–2002 гг. акцентов внутри самих центральных пристолич�
ных ЭМ. В этот период общая численность населения 75 городов�
центров (без Москвы и Петербурга) снизилась более чем на 1 млн. че�
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Вообще дать развернутое суждение по обнаруженным фактам
станет возможным лишь после того, как выявленное чисто статисти�
ческим путем явление будет изучено в ходе полевых «ключевых» ис�
следований (1). Пока же обратим внимание на то, что в предшествую�
щий период, с 1979 по 1990 г., картина была совершенно иной.
При общем увеличении доли населения республик, краев и областей,
проживавшего в пристоличных ЭМ с 56,7% до 58,2% (без Московской
и Ленинградской областей — с 51,0% до 52,5%), доля проживавших
в городах�центрах возросла с 32,9% до 35,2% (без Москвы и Ленин�
града — с 28,4% до 30,5%), а доля проживавших в зонах хозяйствен�
ного тяготения городов�центров упала с 23,85 до 23,0% (без Москов�
ской и Ленинградской областей — с 22,6% до 22,2%). В этот период
лишь примерно в десятке пристоличных ЭМ соотношение численнос�
ти населения в городах�центрах и в зонах их хозяйственного тяготе�
ния изменилось в пользу зон хозяйственного тяготения.

В 1979–1990 гг. во всех экономических районах доля городов�
центров в населении субъектов РФ росла быстрее, чем доля их зон
хозяйственного тяготения. В 1990–2002 гг. такая картина сохранилась
только в Центральном, Северном и Дальневосточном экономических
районах. Во всех остальных экономических районах по этому показа�
телю зоны хозяйственного тяготения стали обгонять города�центры.

В 1990–2002 гг. росла доля в общей численности населения
субъектов РФ не только центральных пристоличных ЭМ, но и некото�
рого числа периферийных ЭМ. Территорию конкретных субъектов РФ
часто рассматривают как сочетание трех концентрических зон: цент�
ра–полупериферии–периферии. Однако и полупериферия, и пери�
ферия многих субъектов РФ очень неоднородна. Поэтому отдельные
периферийные ЭМ также активно притягивают к себе население (т.е.
в современных условиях скорее также активно его удерживают), как
и центральные ЭМ. Мы насчитали таких «продвинутых» экономиче�
ских микрорайонов восемьдесят (из общего числа периферийных ЭМ
в последней сетке ЭМ России— 386). В Центральном экономическом
районе их 6, в Северном — 7, в том числе три в Республике Коми;
в Северо�Западном и Волго�Вятском экономических районах по два,
на Урале — 19 (больше всего), в том числе целых семь в Башкортоста�
не и по четыре в Оренбургской и Пермской областях; в Центрально�
Черноземном экономическом районе шесть, на Северном Кавказе —
13, в том числе целых шесть в Краснодарском крае и три в Дагестане;
в Поволжье — 11, в том числе по три в Саратовской области и Татар�
стане; в Западной Сибири — 4, в Восточной Сибири — 8, а том числе
четыре в Иркутской области; на Дальнем Востоке — 5, в том числе три
в Якутии. 
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3. Поскольку в границах субъектов РФ «геометрическая» перифе�
рия часто не совпадает с «социальной» периферией, предпочти�
тельней рассматривать полупериферийные и периферийные
территории республик, краев и областей не как сплошные кон�
центрические кольца, а с учетом «вкраплений» в них «продвину�
тых» ЭМ, у которых продолжается, как и у центральных присто�
личных ЭМ, рост доли их населения в общей численности рес�
публики, края или области. Представлять периферию и полупе�
риферию в виде концентрических полос расселения целесооб�
разнее, как правило, на уровне более крупных территорий, чем
основная часть субъектов РФ.
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Основную часть — почти половину «продвинутых» периферийных
ЭМ, расположенных в отдалении от центральной части субъектов РФ,
составляют те из них, которые сформировались вокруг больших или
средних городов. Другая половина «продвинутых» периферийных ЭМ
обязана тому, что их доля в населении республики, края или области
в 1990–2002 гг. возросла по разным причинам. На первом месте среди
них — относительно заметный рост использования местных природных
ресурсов, на втором — соседство с экономически активными террито�
риями как смежных субъектов РФ, так и Украины и Казахстана. Среди
«продвинутых» периферийных ЭМ также Аварский ЭМ, Лакский ЭМ
и Самурский ЭМ в Дагестане, ряд территорий специального назначе�
ния на северных и южных границах. Вместе с тем, в распоряжении ав�
тора нет объяснений того, почему в числе «продвинутых», хоть и слабо,
ЭМ оказались Осинский ЭМ а Пермской области, Калач�Воронежский
ЭМ в Воронежской области, Кирсановский ЭМ в Тамбовской области.

Как главный результат рассмотрения сети «продвинутых» ЭМ на�
прашивается вывод о том, что многие из продвинутых ЭМ, будучи
геометрической периферией своих республик, краев и областей,
не представляют собой их периферию в плане социальном. 

Выводы:
1. В каждом субъекте РФ имеет место противостояние центра

и периферии в весьма конкретной форме, как конкуренция или
соревнование центрального экономического микрорайона,
включающего в свой состав город — республиканский, краевой
или областной центр и окружающие его территории, и остальной
территории субъекта РФ. Статистическим отражением этого
процесса является достаточно устойчивый рост доли населения,
проживающего в центральном пристоличном ЭМ, в общей чис�
ленности населения субъекта РФ, даже в условиях повсеместно�
го снижения абсолютной численности населения.

2. В период 1990–2002 гг. в пристоличных ЭМ возросла доля насе�
ления, проживающего на территориях, окружающих республи�
канские, краевые, областные центры, что не имело место в пред�
шествующее десятилетие. Увеличилась абсолютная числен�
ность этого населения. В то же время доля населения, прожива�
ющего в самих городах�центрах, снизилась, как снизилась у 70%
городов�центров и абсолютная численность населения. В ре�
зультате, судя по демографическим данным, зоны хозяйствен�
ного тяготения городов�центров в этот период чаще выглядели
более относительно благополучными в социальном отношении,
чем сами города�центры.
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публики, проявляющихся как на страницах средств массовой инфор�
мации, так и в ответах респондентов. Культурные представления го�
рожан рассматриваются в целях обеспечения социально�культурного
планирования и управления социально�культурнымии процессами
в городах.

Понятие «культурный потенциал» и методика исследования

Наиболее распространенное представление культурного потен�
циала связано с его рассмотрением в качестве составной части со�
циального потенциала, являющегося интегральным понятием. Соци�
альный потенциал характеризует возможности государства, фирм,
общественных организаций, личности, групп населения, регионов
и общества в решении перспективных задач социального развития.
Так, например, В.Л. Глазычев предлагает рассматривать культурный
потенциал города как меру способности городского сообщества со�
здавать вновь и поддерживать условия своего развития [1. C. 27] Со�
гласно концепции П. Бурдье, примененной к понятию «социальный
капитал», понятие «культурный потенциал» можно представить как
некое пространство, в котором действуют, во�первых — культурные
отношения, позволяющие индивидам иметь доступ к ресурсам, а во�
вторых, количество и качество ресурсов культурной сферы [5.
С. 485]. Следует согласиться с Н.И. Лапиным, считающим понятие
«культурный потенциал» статичным, в отличии от «культурного капи�
тала», характеризующего все формы деятельности, связанные
с культурой [4. С. 32–33]. Сохраняя системный принцип анализа, по�
добно Дж. Коумену, обратим внимание на наличие в культурном по�
тенциале ресурсов отношений и сетей отношений, облегчающих
действия индивидуумов за счет формирования взаимного доверия,
определения взаимных обязанностей, создания ассоциаций и т.п. [5.
С. 488] Таким образом, в нашем понимании культурный потенциал —
это совокупность объективных и субъективных возможностей (фак&
торов, активов) способствующих развитию культурного пространст&
ва города или региона. 

К объективным активам относятся социокультурные институты:
культура, средства массовой информации, а также образование.
В последнее десятилетие усиливается влияние религиозных институ�
тов, однако в нашем исследовании их действие условно вынесено
за рамки исследования, ограничив исследовательское поле ресурса�
ми и отношением горожан к светской культуре. Специфика населения
столиц национальных образований России определяет необходи�
мость учета дополнительного фактора, который, собственно говоря,
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В начале XXI в. возродился интерес к культурным аспектам раз�
вития Российского пространства. Трансляция культурных достижений
и культурных стандартов, исходящих из�за рубежа или вырабатывае�
мых в российских столицах Москве и Санкт�Петербурге, в конечном
итоге воспроизводится в провинциальных центрах и городах. Осо�
бенно это касается досуговой, то есть наиболее массовой стороны
культуры, которая обнаружила высокую зависимость от глобальных
проявлений урбанизации. Однако сопротивления глобализации куль�
туры со стороны индивидов и групп неизбежны в России так же, как
в США, Германии, Франции. Эти попытки принимают множество
форм — от религиозных течений до подчеркнутой демонстрации эт�
но�культурных различий языка, костюма, традиций, манер, занятий
на досуге. Само наличие таких попыток обогащает и усложняет карту
культурной жизни, ни в малейшей степени не нарушая универсализа�
ции городской культуры.

Работа посвящена социокультурному исследованию провинци�
альных центров, но не областных и краевых, а национальных респуб�
лик и округов. Уникальность национальных столиц обусловлена этни�
ческими и культурными составляющими. Несмотря на глобальный ха�
рактер проявления свойств урбанизации, в национальных столицах
развивается специфичная и самобытная социально�культурная сре�
да. Здесь существуют локальные культурные образцы, синхронные
и диахронные пласты традиционной этнической и общероссийской
культуры, религиозной и светской культуры. Цель — выявить типоло�
гические характеристики культурного потенциала национальных сто�
лиц России. 

В задачу исследования входило не сопоставление статистиче�
ских данных о характере функционирования учреждений культурной
сферы в национальных столицах, а исследование культурного потен�
циала, через ресурсные возможности действующих социокультурных
институтов, а также через отношения горожан и их социокультурные
представления: о «себе» и «других», о городской среде и городском
социуме, о культурных институтах. Важная роль отводится также фор�
мированию столичной идентичности — столицы национальной рес�
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могут быть несоответствия. За количественными данными теряются
качественные характеристики, например наличие научных школ. От�
метим, что учет средств массовой информации практически не ведет�
ся, и в имеющихся статистических паспортах городов эти данные от�
сутствуют. В то же время влияние средств массовой информации
на культурную среду городов очевидно, и здесь также не обойтись
лишь количественными показателями, важно отразить содержание
информационных каналов и страниц. 

В связи с этим актуальной стороной исследования являются ка�
чественные характеристики объективных возможностей и факторов
культурного потенциала городов, которые определяются сравни�
тельно�описательным методом и сопоставляются с результатами
оценки субъективных активов. В их числе отношение горожан к дей�
ствующим социокультурным институтам, а также характер этно�куль�
турных связей и сетей в городе. Отметим еще раз, что каждая со�
ставляющая субъективных возможностей в нашем исследовании со�
относится с объективными возможностями. Так отношение горожан
к учреждениям культуры дополняет характеристику ресурсных воз�
можностей института культуры, действующего в городе. Отношение
горожан к образованию и инновациям качественно дополняет дан�
ные о потенциале функционирования профессионального образова�
ния, а характер гражданской активности городского населения соот�
носится с деятельностью средств массовой информации. Специфи�
ка культурного пространства центров национальных образований
определяется наличием двух или нескольких языков общения, раз�
витием культурных традиций и обычаев титульных и наиболее пред�
ставленных в городе и регионе народов, а также особой региональ�
ной политикой межкультурного взаимодействия. В связи с этим важ�
ным моментом исследования является анализ этно�культурных свя�
зей и социальных сетей. 

Несмотря на разнообразие и специфичность культурной среды
каждой республиканской столицы, была проведена типология, кото�
рая при корректном выборе типизирующих признаков позволила про�
водить дальнейшее исследование на примере городов�ключей. В ка�
честве определяющих признаков были выбраны период выполнения
городами управленческих (центральных или столичных) функций
и широта этно�культурных связей, их роль в консолидации титульных
народов, проживающих на территории национальных образований.
Выбранные типизирующие признаки имеют территориальное прояв�
ление. Геотория влияния национальных центров не совпадает с со�
временными границами, возглавляемого ими региона и распростра�
няется не только на территории локального, но и дисперсного прожи�
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определяет специфику национальных столиц — полиэтничности го�
родской среды.

Ранее были проведены расчеты объективных факторов социаль�
но�культурного потенциала центров национальных образований Рос�
сии, которые в свою очередь сравнивались с областными центрами
[6]. Закономерно, что по мере увеличения людности городов растет
и интегральная величина объективных факторов социально�культур�
ного потенциала. Но результаты оценки количественных данных, к со�
жалению, не демонстрируют специфики потенциальных ресурсов для
развития культурной сферы центров национальных республик. 

Современная статистическая база данных по функционирова�
нию учреждений культуры не позволяет провести корректное иссле�
дование ресурсных возможностей развития культурной среды регио�
нального центра. Инертность статистической системы учета традици�
онного перечня учреждений культуры, состоящего из библиотек, клу�
бов, кинозалов, театров и музеев, с одной стороны, не демонстрирует
всей палитры альтернативно действующих объектов культуры в со�
временном городе, с другой стороны, статистически учитываемые уч�
реждения культуры анализируются лишь с позиций количества объек�
тов, обеспеченности населения посадочными местами и книгами.
Имеется показатель посещаемости учреждений культуры, который
мог бы отчасти демонстрировать возможности функционирования уч�
реждений культуры, однако при ограниченности в городе количества
подобных объектов и отсутствии среди них конкуренции, посещае�
мость не отражает качественных характеристик. Так, например,
по посещаемости читателями городских библиотек «лидером» среди
национальных центров оказался Анадырь, имеющий 7 читателей
на 10 жителей города, а «аутсайдером» — Махачкала — 1,7 читателей
на 10 горожан. Не лучше и ситуация с театральными посещениями,
где «лидером» оказалась Йошкар�Ола — 0,75 посещений на одного
жителя, «аутсайдером» — Майкоп — 0,28 посещений на одного жите�
ля в год. Очевидно, что статистическая картина не отражает реальной
ситуации в культурной сфере центров национальных образований.
Вне учета оказались музыкальные и театральные традиции театров
Казани и Уфы, грандиозные этно�культурные мероприятия, происхо�
дящие не только в зданиях, предназначенных для проведения куль�
турных мероприятий, но и на открытых площадках и улицах городов,
периодичность проведения которых довольно высокая, как правило
2–3 раза в месяц (с учетом конкурсов и концертов, проводимых сре�
ди различных половозрастных групп).

Несколько лучше обстоит статистический учет деятельности уч�
реждений профессионального образования, однако и в этой области
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Уфа, как и Казань, получила опыт выполнения управленческих функ�
ций еще в дореволюционное время. Статус губернского города она
обрела в 1865 г. и возглавила довольно обширную территорию,
а с 1781 г. город был центром Уфимского наместничества.

Дальнейший переход в статус столиц автономных республик для
обоих городов означал административное понижение, кстати, среди
прочих национальных столиц России существует еще один центр, вы�
полнявший в прошлом функцию губернского центра. Речь идет о Пет�
розаводске, возглавлявшем Олонецкую губернию. Однако по демо�
графическому, а также по культурному потенциалу и размерам этно�
культурной геотории Петрозаводск уступает Уфе и Казани, что не поз�
воляет включить его в первый тип национальных столиц2.

Уфа и Казань имеют не только длительный опыт выполнения
центральных функций, они обладают довольно обширной геоторией
влияния центральных этнокультурных функций, ее граница выходят
далеко за пределы национальных республик и даже за пределы Рос�
сии. Размер этнокультурной геотории определяется географией ло�
кального расселения этносов по территории страны, а также наличи�
ем национально�культурных центров (общественных объединений),
расположенных за пределами республик и функционирующих при
поддержке республиканских властей. Наличие этнокультурных связей
общественных объединений этносов, проживающих за пределами
национальных регионов, позволяет представить национальные сто�
лицы, в качестве специализированных центров. Величина подобного
центра во многом зависит от количества и географии распростране�
ния национально�культурных объединений по территории России
и за рубежом. Например, «Всемирный курултай (конгресс) башкир»
имеет статус международного общественного союза, объединяюще�
го около 60 национально�культурных центров башкир, проживающих
в России и за рубежом (рис. 1). Отметим, что наиболее дифференци�
рованную и довольно обширную функционально�территориальную
структуру национально�культурных связей имеет Казань. Междуна�
родный союз общественных объединений «Всемирного конгресса та�
тар» включает не только национально�культутрные центры и объеди�
нения татар России, стран СНГ и дальнего зарубежья, он объединяет
общественные организации, сформированные по гендернему, возра�
стному и профессиональному принципу.
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вания титульного этноса. В данном случае проявляется свойство ди�
намичности границ распространения центральных и этнокультурных
функций, которое во многом зависит от совокупности исторических,
расселенческих, политических и социально�экономических условий.
Кроме того, при типологии учитывались комплексные данные, харак�
теризующие демографический и культурный потенциал городов. Та�
ким образом, исследовательский подход, опирающийся на специаль�
ную типологию центров национальных образований, а также на метод
синтеза результатов исследования объективных и субъективных воз�
можностей или факторов развития культурного пространства города,
позволяет получить корректные типологические характеристики цен�
тров национальных образований.

Результаты исследования

Ниже представлена характеристика выделенных типов городов.
1. Города�миллионники, выполнявшие в прошлом функции гу�

бернских и областных центров — Казань и Уфа. Традиционные лиде�
ры социально�культурных и этнических движений, происходящих как
на территории, возглавляемых ими республик, так и в соседних реги�
онах и национальных образованиях России. Казань последние 20 лет
выступает своего рода «локомотивом» этно�политических преобра�
зований в России. Это город, сочетающий в себе черты этно�конфес�
сионального и регионального лидера. Имея трехсотлетний опыт
управления губернией, Казань сформировала устойчивое восприятие
ее в качестве центрального города среди населения не только воз�
главляемой ею территории, но и сопредельных регионов. В немалой
степени этому способствовала исторически сложившаяся практика
подготовки в Казани высококвалифицированных специалистов — вы�
ходцев из Чувашии, Марий�Эл, Ульяновской области и Башкирии.
К примеру, именно в Казани получила высшее образование основная
часть чувашской интеллигенции в конце XIX — начале XX века. Среди
них китаевед Н.Я. Бичурин, а также гуманист и просветитель
И.Н. Яковлев. Вплоть до второй половины XX в. Казань оставалась
важнейшим центром подготовки высококвалифицированных инжене�
ров, деятелей культуры и искусства.

Уфа, в отличие от Казани, не является абсолютным культурным
лидером Башкирии. Специфика полиэтничной среды республики
и западное положение ее столицы, соседствующей с Татарстаном
определили возникновение второго этно�культурного лидера. По об�
щему мнению, восточной культурной столицей республики является
город Сибаи — столица Зауральской части Башкирии. Тем не менее
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2 В истории России имеются и другие примеры формирования этнических
административных территорий, которые возглавляли довольно большие города,
например Калининград. Однако в данном исследовании мы ограничиваемся со�
временными рамками сохранившихся национальных образований.



Рис. 2. География связей 
«Чувашского национального конгресса»

Таким образом, объективно география распространения этно�
культурных связей городов подтипа 2а несколько меньше, чем у горо�
дов 1 первого типа. Как правило, она ограничивается соседними тер�
риториями, что отражается и в географии национально�культурных
центров титульных народов. Имеются и довольно обширные сети на�
ционально�культурных центров, например, у Чебоксар 67 центров,
в том числе 10 в ближнем зарубежье, объединенных в Чувашский на�
циональный конгресс (рис. 2). В то же время наименьшее количество
наблюдается у Сыктывкара — 3. Столицы подтипа 2б отличаются ис�
торическим статусом, а также исторически сложившейся геоторией
влияния, ограниченной возглавляемыми ими уездами.

Подтип 2б представлен республиканскими столицами, обладаю�
щими непродолжительным опытом управленческих функций. В доре�
волюционный период они имели статус заводских поселков, сельских
поселений или заштатных городов, к ним относятся Ижевск, Улан�
Удэ, Абакан, Майкоп, Элиста. В советский период города получили
статус столиц автономных республик или как в случае с Майкопом —
столиц автономных областей. Их объединяет довольно небольшая эт�
нокультурная геотория. Столицы возглавляют национальные образо�
вания, титульное население, которых расселено довольно компактно
в пределах самой республики и ее соседей. Примером может служить
география связей «Удмурт Кенеш» — Всеудмуртской ассоциации,
объединившей 8 национально�культурных центров, расположенных
в соседних регионах и в Москве (рис. 3).
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Рис. 1. География связей «Всемирного курултая башкир»

2 тип — крупные и большие города с населением более 100 тыс.
человек, который делится на 3 подтипа.

Подтип 2а — республиканские столицы, выполнявшие в прошлом
роль уездных центров и возглавлявшие единицы, сформированные
на территориях традиционного проживания нерусских народов. К ним
относятся Петрозаводск — единственный из представленных ниже гу�
бернский центр, Владикавказ — областной центр, Чебоксары, Йош�
кар�Ола, Саранск, Якутск, Сыктывкар. Заметим, что еще до револю�
ции большинство этих городов возглавляли территории проживания
нерусских народов. Так, Чебоксары в энциклопедии «Брокгауза и Еф�
рона» именуются столицей чувашей [7]. Сюда же следует отнести Кы�
зыл — столицу Тувинской республики, вошедшей в состав СССР
в 1944 г. С одной стороны все выше перечисленные столицы имели
определенный опыт руководства административными территориями,
с другой — они оставались центрами этнической консолидации и кон�
центрации титульных народов своих республик. За прошлый век зна�
чительно изменился этнический состав населения столиц, за счет уве�
личения доли титульных народов, одновременно расширялась геогра�
фия их этно�культурного влияния, которая ныне выходит за пределы
республиканских границ. Процессы перераспределения титульного
народа обусловлены совокупностью демографических, политических,
исторических и экономических причин. Судьба народов России тесно
связана с ее историей, которая своеобразно отразилась в характере
расселения некоторых наций (депортации и миграции, обусловлен�
ные индустриализацией). Немаловажную роль имел сохранявшийся
довольно долго высокий демографический потенциал этих народов.
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национальных ассоциаций вообще не зафиксирована. В силу невоз�
можности введения 14 государственных языков, по числу наиболее
представительных народов республики, государственным языком
в республике является лишь русский. Первыми вопрос о националь�
ном обществе подняли кумыки, однако их деятельность ограничена
выпуском бюллетеня на кумыкском языке, в то же время отсутствуют
внешние национальные связи кумыкского национально�культурного
общества, выходящие за пределы республики. У других народов по�
добные движения не зафиксированы.

3�й тип представлен малыми городами с населением менее
100 тыс. человек, с непродолжительным опытом управленческих
функций. Эти города имели в дореволюционный период статус сель�
ских поселений или заштатных городов — Горно�Алтайск, Биробид�
жан, Анадырь, Нарьян�Мар, Дудинка. В советский период они были
центрами автономных областей и округов. Возглавляемые ими терри�
тории слабо заселены и освоены. Столицы можно лишь условно на�
звать этно�культурными центрами проживающих здесь народов. Низ�
кая урбанизированность регионов и слабая городская сеть позволяют
национальным центрам де�юре и де�факто оставаться лидерами сво�
их регионов.

4�й тип включает малые города с населением менее 100 тыс. че�
ловек, получившие статус городов во второй половине XX в. и дина�
мично развивающиеся в начале XXI в. благодаря нефте�газовым ре�
сурсам — Салехард и Ханты�Мансийск. Сравнительно высокие финан�
совые возможности нефте�газовых регионов определили развитие
социально�культурной сферы и интерес к возрождению традиций ко�
ренных северных народов. В свою очередь, это сказалось на развитии
городской среды центров автономных округов. Специфика городов
в том, что Салехард и Ханты�Мансийск отличаются распространением
объектов массовой культуры, они раньше остальных республиканских
центров получили доступ к глобальной культуре. Однако их роль в ка�
честве консолидирующего центра северных этносов невысока.

Наибольший интерес для качественного исследования социо�
культурной среды городов представляют города первого и второго
типа, именно они изучались с помощью социологических методов.
В качестве ключевых городов были выбраны города первого типа —
Казань и Уфа, города второго типа, подтипа 2а — Чебоксары и Сык�
тывкар, город подтипа 2б — Ижевск, город подтипа 2в — Махачкала3.
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Рис. 3. География связей «Удмурт Кенеш»

Подтип 2в объединяет республиканские столицы, в прошлом
не имевшие управленческого опыта и возглавившие в советский пе�
риод многонациональные республики Северного Кавказа — Нальчик,
Махачкала, Черкесск. Историческая судьба народов, проживающих
в пределах национальных республик Северного Кавказа, довольно
сложная и связана с периодами депортации в восточные районы
страны. Границы северо�кавказских республик часто менялись, что
отразилось не только на динамике этнической концентрации и лока�
лизации этносов в республиках, но и на статусе столиц и их роли в эт�
нической консолидации народов. В силу сложившихся обстоятельств
география этно�культурных связей республиканских столиц этой
группы ограничена территорией Северного Кавказа, более того,
в этих республиках довольно слабо представлена деятельность об�
щественных национальных объединений и ассоциаций, что по�види�
мому является следствием многонациональности. Например, в Ма�
хачкале — столице многонациональной республики — деятельность
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3 Опрос проводился в 2007 г., в каждом городе опрашивалось по 100 человек,
выборка была целевой, квотной.



Рис. 5. Как часто Вы посещаете библиотеку?

Рис. 6. Как часто Вы посещаете театр?

Рис. 7. Как часто Вы посещаете музей?
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Согласно выбранному методологическому подходу, основанно�
му на сочетании объективных и субъективных активов развития со�
циально�культурного пространства города, был проведен сравни�
тельный анализ результатов опроса экспертов и жителей ключевых
городов. 

Уникальность социально�культурного потенциала столиц нацио�
нальных республик России отметили респонденты всех обследован�
ных городов (рис. 4). Неслучайно респонденты, выбирая варианты от�
личия столиц национальных республик от областных центров, остано�
вились на интенсивности и разнообразии культурной жизни в городе.

Рис. 4. Чем, по%вашему, отличается город — столица
республики от города — областного центра?

Для подтверждения количественных данных функционирования
учреждений культуры было проведено сравнение результатов ответов
респондентов 6 городов, характеризующее характер посещений этих
учреждений (рис. 5, 6, 7). Сравнение результатов ответов респонден�
тов по библиотекам, театрам и музеям в целом не позволило выявить
типологических различий между городами разных типов и подтипов.
В посещении библиотек доминирует периодичность раз в неделю
и раз в месяц, а театров и музеев — реже — раз в полгода и реже чем
раз в год.

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

192



Рис. 9. Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста (против
снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека)?

Рис. 10. Насколько важно для Вас, чтобы мужем или женой 
Вашего ребенка был человек именно Вашей национальности?

Подобное же соотношение ответов респондентов изучаемых го�
родов продемонстрировали ответы о профессиональных связях.
Важность этнического совпадения отметили жители Казани, Уфы
и Махачкалы (рис. 11). В двух последних случаях, по�видимому, эт�
ничность коррелирует с исламизмом. В республиках, возглавляемых
Уфой, Казанью и Махачкалой, проживают мусульмане, традиции и об�
раз жизни довольно сильно отличаются от православных, что и опре�
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Результаты оценки количественных данных, характеризующих
деятельность институтов образования, сопоставлялись с отноше�
нием горожан к инновациям (рис. 8). В результатах ответов на во�
прос: «Участвовали ли Вы в последние 5 лет в создании и/или внед�
рении чего�либо нового (новая фирма, общественная организация
и т.п.)?» выявились некоторые отличия между типами городов.
Удельный вес участвовавших в качестве организаторов или наряду
с другими в городах 1�го типа меньше, чем в городах 2�го типа, под�
типа 2а и 2б.

Рис. 8. Участвовали ли Вы в последние 5 лет в создании 
или внедрении чего%либо нового 

(новая фирма, общественная организация и т.п.)?

Подобная же картина получилась при анализе результата отве�
тов респондентов на вопрос, характеризующий гражданскую актив�
ность горожан (рис. 9).

Формирование синтетического и целостного представления
о культурном потенциале национальных столиц требует исследова�
ния особенностей этнокультурных связей и сетей отношений. Одним
из индикаторов роли этнических связей в социальных отношениях яв�
ляются семейные и профессиональные отношения. Ответы респон�
дентов на вопрос о важности этнических браков продемонстрирова�
ли высокую роль последних в Казани, Уфе — городах 1�го типа и Ма�
хачкале — городе подтипа 2в (рис. 10). 
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делило важность моноэтнических семей и важность этнической одно�
родности на работе.

Таким образом, материалы комплексной оценки культурного по�
тенциала 1�го и 2�го типов городов — столиц национальных респуб�
лик позволяют сделать некоторые выводы.

Культурный потенциал городов 1�го типа объективно выше, ши�
ре и геотория этнокультурного влияния столиц. В то же время заме�
тим, что в Казани особенно, а также в Уфе проявляются эффекты гло�
бализации, которые отчасти нивелируют субъективные оценки горо�
жан к этнокультурной специфике городской среды. В городах�милли�
ониках сильнее проявляется столкновение глобальных и региональ�
ных аспектов социально�культурного развития городов.

Города подтипов 2а и 2б имеют оптимальное соотношение объ�
ективных факторов культурного потенциала, позволяющее не просто
сохранять, но и развивать этническую культуру регионов, это под�
тверждается и результатами ответов респондентов.

В городах подтипа 2в, в силу полиэтничности регионов и столиц,
условия развития этнокультурной среды затруднены. На данном эта�
пе следует говорить о сохранении этнического разнообразия и само�
бытности столиц, возглавляющих многонациональные республики.
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Рис. 11. Насколько важно для Вас, чтобы Вашим 
руководителем был человек именно Вашей национальности?



— повышение эффективности функционирования реального секто�
ра экономики и социальной сферы муниципальных образований;

— становление и развитие территориального управления на осно�
ве целесообразного сочетания регионального управления и ме�
стного самоуправления.
Региональная организация жизнедеятельности населения пред�

ставляет собой интеграцию структуры, динамики и управления. Тер�
риториальная организация жизни населения на региональном уровне
имеет объективный характер, как явление реализуется в форме ад�
министративно�территориальных единиц (АТЕ), муниципальных об�
разований, территорий общественного самоуправления (ТОСУ), а как
процесс — проявляется в постоянном пространственно�временном
воспроизводстве всех сфер жизнедеятельности населения.

Совершенствование пространственной организации и самоор�
ганизации жизнедеятельности населения на региональном уровне
представляется возможным осуществить на основе дробно�регио�
нального подхода с учетом циклов жизнедеятельности населения. Он
основывается на методах социально�экономического микрорайони�
рования, результатом использования которого становятся иерархи�
чески организованные таксоны: нано�, топо�, микрорайоны. Их фор�
мирование происходит в процессе функционирования и жизнедея�
тельности людей, адаптации и синтезирования всех видов деятельно�
сти, локализации, концентрации и деконцентрации населения, появ�
ления поселений разного ранга, что, в свою очередь, будет способст�
вовать реализации административно�территориального реформиро�
вания на региональном уровне.

По принципу компактности проживания и реализации общих ин�
тересов формируются нанорайоны в пределах отдельных населенных
пунктов в сельской местности, а в городской местности — в форме
городских микрорайонов. Нанорайоны — это территории обществен�
ного самоуправления (ТОСУ).

В границах топорайонов осуществляется жизнедеятельность на�
селения с учетом пространственно�временных параметров переме�
щения, реализуются трудовая, политическая, рекреационная, семей�
но�бытовая и др. функции. Топорайоны представляют собой муници�
пальные образования, как правило, поселенческого уровня.

Социально�экономические районы топического уровня, являясь
ячейками разносторонней жизнедеятельности населения, сохраняют
свое строение в территориальной структуре таксонов более высокого
ранга. Особенно отчетливо это наблюдается на уровне социально�
экономических микрорайонов (округов), в границах которых возможно
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Пономарева З.В.

ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИЕЕ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВ��
ННОО��ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  УУССТТРРООЙЙССТТВВАА  
ННАА  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООММ  УУРРООВВННЕЕ  
((ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  ВВООРРООННЕЕЖЖССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ))

Административно�территориальное реформирование одна
из ключевых проблем совершенствования территориальной органи�
зации российского общества. Стратегия развития Российской Феде�
рации предполагает сохранение ее целостности с учетом максималь�
ного использования ресурсов каждого региона и муниципального об�
разования. Возрождение России целесообразно осуществлять путем
саморазвития, самоорганизации всех ее территорий, повышения
уровня и качества жизни населения, интенсификации и модерниза�
ции макро�, мезо� и микроэкономики, формирования благоприятной
для человека среды жизни.

В этой связи приоритетными становятся направления по совер�
шенствованию территориальной организации жизнедеятельности
людей на всех таксономических уровнях, прежде всего, на регио�
нальном.

Совершенствование административно�территориального уст�
ройства в современных условиях на региональном уровне обусловле�
но становлением в России местного самоуправления. Процесс адми�
нистративно�территориальных преобразований в регионах�субъек�
тах РФ получил новый импульс с принятием 6 октября 2003 г. феде�
рального закона №131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации».

Регион — это органически целостная территория, для которой
характерна общность генезиса и взаимосвязанность всех компонен�
тов, большая степень устойчивости и интенсивности внутренних свя�
зей и отношений по сравнению с внешними. В границах региона фор�
мируется взаимодействие всех сфер жизнедеятельности людей
и экологической среды, способность к саморазвитию и самооргани�
зации.

Наиболее актуальными направлениями совершенствования ре�
гиональной организации жизнедеятельности населения являются:

— пространственный (территориальный) аспект организации
жизнедеятельности населения;
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— административные районы — 32;
— города — 15 из них:
— города областного подчинения — 7 (Воронеж, Борисоглебск,

Россошь, Лиски, Нововоронеж, Острогожск, Поворино); 
— внутригородские районы областного значения (г. Воронеж) — 6;
— города районного подчинения — 8 (Бобров, Богучар, Бутурли�

новка, Калач, Новохоперск, Павловск, Семилуки, Эртиль);
— поселки городского типа — 21;
— сельсоветы — 4934.

На момент принятия Федерального Закона «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции» №131�ФЗ от 06 октября 2003 г. в Воронежской области муници�
пальными образованиями являлись и районы, и внутрирайонные тер�
ритории (сельсоветы). Всего на территории было выделено 520 муни�
ципальных образований, из них 32 района, 2 города (Воронеж, Ново�
воронеж), 10 городских поселений и 476 сельских муниципальных об�
разований.

В результате проведенных административно�территориальных
преобразований в области было сформировано 534 муниципальных
образований двух уровней, в том числе:

— муниципальных районов — 31;
— городских округов — 3 (Воронеж, Нововоронеж, Борисоглебск);
— городских поселений — 29;
— сельских поселений — 4715.

Таким образом, административно�территориальное деление
Воронежской области на 01 января 2005 г. в соответствии с феде�
ральным законодательством о местном самоуправлении изменилось
незначительно. Был образован Борисоглебский городской округ пу�
тем объединения территорий г. Борисоглебска и Борисоглебского ад�
министративного района, четыре города (Россошь, Лиски, Поворино,
Острогожск) из областного подчинение переведены в районное, из 21
поселка городского типа 19 были преобразованы в рабочие поселки,
сократилось число сельсоветов на 5 единиц.

Совершенствование административно�территориального устрой�
ства региона должно осуществляться с учетом направлений развития
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осуществление межмуниципального сотрудничества, практическая
реализация инновационной и инвестиционной деятельности региона.

Социально�экономические округа (микрорайоны, внутриобласт�
ные районы) — это целостные территориальные совокупности всех
сфер жизнедеятельности людей, которые функционируют как объек�
тивные ячейки жизни общества и как звенья в рыночной структуре
и системе территориального разделения и интеграции труда, услуг,
культуры, информации и т.д. Для них характерны такие черты как ком�
пактность и контактность территории, сформировавшаяся террито�
риальная общность людей, локальное хозяйственное сочетание, еди�
ное инфраструктурное обустройство, включающее производствен�
ное, социальное, рыночное, экологическое, информационное, право�
вое и другие виды обслуживания. Пространственные параметры ок�
ругов формируют входящие в их состав муниципальные образования
(городские и сельские поселения, муниципальные районы).

Социально�экономические округа формируются на основе меж�
муниципальных связей и отношений, включают в свой состав
несколько муниципальных образований, имеют лидирующий центр —
ядро социально�экономического притяжения окружающей городской
и сельской местности. Функцию ядра будет выполнять муниципаль�
ное образование с мощным влиянием на прилегающую территорию
(городское поселение).

Административно�территориальное деление и социально�эко�
номическое районирование — два основных взаимообусловленных
вида территориальной дифференциации. Цель административно�
территориального деления заключается в осуществлении текущей
организации и управлении хозяйственной деятельностью, процесса�
ми жизнедеятельности населения. Социально�экономическое райо�
нирование — действенный механизм оптимизации территориальной
структуры региона, базис для совершенствования административно�
территориального устройства субъектов РФ и операционная единица
территориального прогнозирования, программирования, планирова�
ния и управления.

Опыт реализации на территории Воронежской области феде�
рального закона 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» выявил ряд проблем, ко�
торые необходимо учесть при проведении административно�терри�
ториального реформирования на региональном уровне.

По состоянию на 9 октября 2002 г. административно�территори�
альное деление Воронежской области было представлено следующи�
ми АТЕ:
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ского, Лискинского, Павловского, Калачеевского, Бутурлиновского,
Аннинского. Однако они пока не имеют юридического оформления.

Негативные последствия муниципально�территориальных пре�
образований возможно минимизировать путем регулярного проведе�
ния работы по информированности населения, повышению уровня
законодательной культуры населения, повышения качества кадрово�
го потенциала муниципальных служащих, эффективности управления
и развития общественного самоуправления.

Таким образом, совершенствование административно�террито�
риального устройства и региональной организации жизнедеятельно�
сти населения необходимо проводить на основе системного и дроб�
но�регионального подходов с использованием методов социально�
экономического микрорайонирования, программно�целевого управ�
ления, социально�экономического мониторинга. 
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системы расселения городского и сельского населения. Воронеж�
ская область — территория длительного заселения и хозяйственного
освоения. В системе расселения преобладают сельские населенные
пункты.

Городское расселение характеризуется с одной стороны доста�
точно стабильной сетью городских поселений, а с другой — ее несо�
вершенством. Из 15 городов области 1 — крупный (Воронеж), 3 —
средние (Борисоглебск, Россошь, Лиски), 11 — малые, большая часть
которых имеет численность населения до 25 тыс. человек. Большие
города в регионе отсутствуют. 

Сельское расселение характеризуется:
— преобладанием сельских населенных пунктов людностью до 500

человек, сокращением численности сельского населения, де�
формацией половозрастной структуры, резким ежегодным со�
кращением числа сельских населенных пунктов, неудовлетвори�
тельной инфраструктурной обеспеченностью.
В 1970 г. в среднем на 1 сельсовет приходилось 6 населенных

пунктов и около 3000 человек сельского населения, в 2005 г. на 1 сель�
ское поселение — соответственно 3,6 СНП и 1890 человек.

На примере пяти муниципальных районов Воронежской облас�
ти — Верхнехавского, Грибановского, Панинского, Рамонского и Рос�
сошанского — было проведено исследование, позволившее сделать
вывод о необходимости совершенствования административно�тер�
риториального устройства, начиная с муниципально�территориаль�
ного деления поселенческого уровня в соответствии с критериями
федерального законодательства о местном самоуправлении (доступ�
ность административного центра и численность населения сельского
поселения).

Предлагаемые варианты нового муниципально�территориаль�
ного устройства основаны на учете особенностей сложившейся ло�
кальной системы сельского расселения, уровня развития транспорт�
ной сети, сложившейся социально�экономической ситуации. В ре�
зультате проведенного исследования была обоснована необходи�
мость укрупнения сельских поселений и сокращения их числа в муни�
ципальном районе в среднем в 3 раза. 

Основной операционной единицей территориального управле�
ния на региональном уровне должен стать социально�экономический
(муниципальный) округ. В границах Воронежской области обоснова�
ны границы восьми социально�экономических микрорайонов (муни�
ципальных округов) — Воронежского, Борисоглебского, Россошан�
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Нижегородская область, находясь в центральной части России,
относится к исторически заселенным высокоурбанизированным тер�
риториям, где 11 из 28 городов возникли в период с XII по XVIII век, 8 —
в довоенный и военный периоды, в 1950–1970�х гг. появилось 9 горо�
дов. Возникновение городов связано с процессом индустриализации
области и близостью к столице. Из старинных городов, возникших еще
в XVIII веке только Горбатов достиг максимума населения в 1970 г., за�
тем постоянно его терял сейчас даже не достигает численности насе�
ления 1897 г. Это один из наиболее «неистинных» городов области, хо�
тя принятой нижней границы численности населения не достигают
еще 7 городов, из них 3 возникших в дореволюционное время.

В настоящее время в области один город�миллионер, 2 города
с населением свыше 100 тыс. человек — Дзержинск и Арзамас, 6 го�
родов с населением от 50 до 100 тыс. человек, меньше 10 тыс. чело�
век зарегистрировано в четырех городах области. Степень «сельско�
сти» таких городов видна в характере застройки, в отсутствии важ�
нейших инфраструктурных коммуникаций.

Крупные города даже при уменьшении численности населения,
в силу их инновативности, являясь очагами культуры, бизнеса, серви�
са, безусловно играют главную роль в регионе. В то же время малые,
а иногда и средние города изменяются незначительно, стареет их ин�
фраструктура, и жители таких городов живут «ни в селе, ни в городе»,
сохраняя сельский образ жизни. Такие города называют «одноэтаж�
ной Россией». Для российской урбанизации в целом, а для Нижего�
родской области в частности, характерны сельские черты: городское
огородничество, отсутствие средств благоустройства и коммуника�
ции. Так, в Волго�Вятском районе водопроводом обеспечено 83% жи�
лого фонда городов (в РФ 84%), канализацией — 79% (в РФ 81%)6.

Поэтому с 1989 г. наиболее устойчивый прирост населения обес�
печивается в г. Сарове, где коммуникативная и социальная инфра�
структура развита достаточно хорошо. Другие города имеют либо
неустойчивый и незначительный прирост до 2002 г. (Кстово, Пере�
воз), либо систематическое сокращение населения. Даже Нижний
Новгород, долгое время занимавший третье место по численности на�
селения в стране, в 2002 г. опустился на пятое место в России, восемь
малых городов области по численности населения не достигают уста�
новленного критериям, и некоторые из них сохраняют статус из�за по�
лучения его в период екатерининских реформ (Горбатов в 2005 г. —
2,4 тыс. человек, Лукоянов — 12,5 тыс., Княгинино — 6,6 тыс., Пере�
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Сергеева К.П.

««ЖЖИИВВААЯЯ  ТТККААННЬЬ»»  РРААССССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
ННИИЖЖЕЕГГООРРООДДССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ

Сложившуюся сеть населенных пунктов С.А. Ковалев, крупней�
ший специалист в области географии населения назвал «живой тка�
нью» расселения. Такое название вошло в науку не случайно. Поселе�
ния, как живые организмы, рождаются, достигают определенного рас�
цвета, стареют и исчезают. У разных типов поселений продолжитель�
ность жизнедеятельности разная. Истории известно немало городов,
которые исчезли совсем. На их месте могли возникнуть поселения
с другими названиями, а в некоторых случаях территория оставалась
вовсе незаселенной. Поселения возникают для жизни и хозяйствен�
ной деятельности людей, при этом как население, так и его хозяйст�
венная деятельность чрезвычайно динамичны. Население, его числен�
ность и структура трансформируются значительно быстрее, чем сеть
поселений, которая является более инертной и архаичной. В этой свя�
зи между населением и поселениями зачастую возникает противоре�
чие, так как более архаичные поселения не успевают за быстро возра�
стающими требованиями людей их населяющих. Тем не менее при�
внести новые формы материальной культуры в старые поселения зна�
чительно труднее, чем мигрировать. Если миграция достигает боль�
ших масштабов, то поселения сокращают свою людность или вовсе
забрасываются. Это чаще всего касается сельских поселений. Во мно�
гих сельских населенных пунктах остались только старики, что свиде�
тельствует о не менее важных противоречиях между поколениями.

Ж.А. Зайончковская в динамике расселения справедливо увиде�
ла процесс эволюции. Трансформация расселения имеет существен�
ные региональные различия. На этот процесс влияет много факторов.
Среди них на первый план выходят географические: разница в при�
родных условиях, экономико�географическом положении и особенно�
стях экономического развития территорий, этнокультурных особенно�
стях населения. Эволюция характерна для всех типов поселений.

В период глобального роста урбанизации рост городов в России
замедлился в связи с затянувшимся системным кризисом. Более то�
го, некоторые малые города и поселки городского типа «разжалова�
ны» в сельские поселения, да и большая часть крупных и средних го�
родов также теряет население, то есть происходит процесс «сжатия»
как отдельных поселений, так и их системы.
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воз — 9,0 тыс. человек). Все они, кроме Горбатова, выполняют функ�
ции районных центров. 

Очень большая трансформация произошла с поселками город�
ского типа (ПГТ), которые определенное время занимали промежу�
точное положение между городскими и сельскими поселениями. Их
возникновение в основном было связано со строительством промыш�
ленных предприятий, выполнением административных функций
и функций «жилых филиалов» (Нижний Новгород, Дзержинск, Завол�
жье). Поэтому 19 ПГТ возникло в период с 1927 по 1940 г., 28 — с 1940
по 1960 г., и 16 — в 1960–1970�х гг. После 1977 г. было создано толь�
ко 3 ПГТ: Выездное — 1981г., Лукино и Первое Мая — 1991 г. В боль�
шинстве существующих ПГТ либо сокращалось население, либо оно
стагнировало. В Нижегородской области в 2002 г. 20 ПГТ имели люд�
ность менее 3000 человек, что не соответствует установленным кри�
териям. Они являются либо «жилыми филиалами» соседних городов,
либо промышленными поселениями, частично или полностью утра�
тившими градообразующие производства, либо курортными поселе�
ниями. Как правило, население оставалось стабильным в тех ПГТ, ко�
торые в дополнение к промышленным осуществляли административ�
ные функции, являясь организующими районными центрами окружа�
ющей территории.

К 2000 г. Правдинск вошел в состав Балахны, а некоторые насе�
ленные пункты повысили свой статус. Например, Княгинино и Пере�
воз стали городами еще в дореволюционное время (1779 г.), потом
были преобразованы в сельские поселения (1925 г.), а затем в 1968 г.
преобразованы в ПГТ с учетом численности их населения. В 2000 г. им
был возвращен городской статус, хотя по критериям людности к кате�
гории городов они не могут быть отнесены. Эти нарушения установ�
ленных норм вносят разнобой в научную классификацию и типологию
поселений. Естественно отсутствие городских поселений в нижего�
родской глубинке негативно сказывается на экономическом, соци�
альном и культурном развитии. Подтверждение этому — рост числен�
ности населения, последовавший за повышением статуса Княгинина
и Перевоза. Для полноценного возрождения малых и средних горо�
дов, ПГТ необходимо проводить адресную региональную политику,
инвестировать эти поселения, усложнять их функциональную структу�
ру. Это предполагается сделать в пос. Сатис, который благодаря бли�
зости к г. Сарову может стать одним из российских технопарков.

Необходимость таких мер подтверждается тем, что к 2005 г.
6 ПГТ потеряли этот статус: в состав г. Бора вошли ПГТ Большое Пи�
кино (2684 человека), Неклюдово (900) и Октябрьский (7222). В этом
же районе в сельские поселения преобразованы ПГТ Керженец
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Динамику сельских населенных пунктов можно проследить
по таблице 2.

Таблица 2.
Динамика сельского населения 

и сельских поселений Нижегородской области
(По материалам Облстата)

С 1989 по 2002 г. исчезло 254 сельских поселения, вновь образо�
вано 18. В 1994 г. вошли с Сокольским районом 242 поселка. Увеличи�
вается количество поселений, которые полностью покинуло постоян�
ное население. Характерно, что процесс «забрасывания» сельских
поселений более ярко выражен либо на периферии области, либо по�
близости от городов. Так, населенных пунктов без населения в 2005 г.,
по данным территориального органа Госстата, по Нижегородской об�
ласти насчитывается 414. В географической науке этот процесс полу�
чил название «обезлюдение». К примеру, в Городецком районе без
населения оказались 60 сельских населенных пунктов, то есть 15%
безлюдных поселений области, в Борском районе — 24 (5,8%), в Чка�
ловском — 32 (7,7%) таких поселении. 

Вторую группу безлюдных поселений образуют села на северо�
восточной окраине Нижегородской области, вдали от крупных горо�
дов, в стороне от дорог. Это связано с проблемами трудоустройства
селян, сложностями на рынке сельскохозяйственной продукции,
с ухудшением социальных и культурных условий жизни на фоне об�
щей депопуляции населения. Так, в Сокольском районе населенных
пунктов без населения 39, то есть 9,4% безлюдных поселений облас�
ти, в Уренском — 23 (5,6%), в Ковернинском — 19 (4,6%) таких насе�
ленных пунктов. 

В то же время, если рассматривать сеть сельских поселений
по каждому из районов, то в периферийном Уренском районе насе�
ленные пункты без населения составляют 17,7%, в Шатковском —
16,5%, в Сокольском — 16,1%, в Тонкинском — 14,5%, в Княгинин�
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(647 человек), Память Парижской Коммуны (3974) и Ситники (1349),
утратившие промышленную градообразующую базу. ПГТ Бабино, на�
считывавший 2427 человек, подчиненный Дзержинскому горсовету,
потерял большую часть. Находившиеся в пределах его поселкового
Совета населенные пункты Игумново, Петряевка, Юрьевец и Колод�
кино переведены в категорию сельский поселений, хотя трудоспо�
собное население, как и раньше, занято на предприятиях Нижнего
Новгорода и Дзержинска. Жители сами пожелали перевода в разряд
сельских поселений, так как у них есть льготы по размерам личных зе�
мельных участков и оплате ряда услуг.

Естественно, такая динамичность влияет на численность и долю
городского и сельского населения Нижегородской области.

Наибольшая трансформация произошла в сети сельских насе�
ленных пунктов. По данным Д. Лухманова, количество сельских посе�
лений Горьковской (Нижегородской) области за 1979–1988 гг. сокра�
тилось на 631, то есть более чем на 10%, 270 из 4850 населенных
пунктов в 1989 г. не имели «зимнего» населения. В этот период вновь
возникли только два сельских поселения.

Процесс исчезновения сел и деревень охватил всю Россию.
«Ткань расселения» испытывает сжатие, оставляя значительные тер�
ритории совсем не заселенными.

В то же время сельское население «стягивается» к городам, при�
чем, чем крупнее город, тем заметнее это «стягивание». Происходит
процесс укрупнения сельских поселений в пригородах, что, с одной
стороны, является позитивным, так как улучшается решение социаль�
ных проблем селян, сельскохозяйственная продукция приближается
к городским рынкам, удовлетворяя и селян, и горожан. Вместе с тем
этот процесс имеет и негативные стороны: забрасываются пахотно�
пригодные земли, увеличивается антропогенная нагрузка в пригоро�
дах, и они уже не привлекают горожан для рекреационных целей, так
как экологическая обстановка здесь мало отличается от городской.
К тому же крупные сельские поселения все больше концентрируются
у городов и имеют тенденцию сливаться с ними. Субурбанизация ве�
дет к встречному движению за счет расширения городской террито�
рии в сторону пригородов, строительства частных особняков. Из�за
недостатка городов в нижегородской глубинке функции районных
центров выполняют 8 крупных сельских поселений, численность насе�
ления в которых иногда больше, чем в ПГТ, кроме Уразовки (1,9 тыс.
жителей), которая, как и весь Краснооктябрьский район, теряет насе�
ление за счет миграций в сторону Москвы, где сформировалась зна�
чительная татарская диаспора.
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ском — 14,8% всех сельских населенных пунктов данного района.
С уверенностью можно утверждать, что сеть сельских поселений сжи�
мается, сокращается плотность населения по периферийным райо�
нам, снижается заселенность и освоенность территорий для хозяйст�
венной деятельности людей.

Численность сельского населения продолжает сокращаться как
за счет депопуляции, так и за счет миграционной убыли. Несмотря
на перевод в разряд сельских поселений ряда ПГТ, увеличивших
сельское население на 8197 человек, в то же время естественная
убыль составила 12267 человек, а миграционная — 531 человек7.

В 2004 г. были образованы 8 новых сельских поселений (Соснов�
ский, Борский районы и горсовет г. Дзержинска), упразднены 31 сель�
ский населенный пункт: в основном в Тоншаевском (13 поселений),
Чкаловском, Борском, Ветлужском районах. 

Средняя плотность населения в области, несмотря на ее сниже�
ние (в 1999 г. 49,8 чел./км2), почти в 6 раз превышает среднероссий�
ские показатели. Наибольшая плотность населения складывается во�
круг областного центра и вдоль железной дороги Нижний Новгород —
Москва. Затем пятна более высокой плотности населения образуют�
ся вокруг промышленных центров. В то же время на периферии обла�
сти расположены районы, в которых средняя плотность населения да�
же ниже среднероссийских показателей и именно здесь зафиксиро�
ваны населенные пункты без людей. 

Как правильно отмечает Д. Лухманов, «скорость распада соот�
ветственно, перетекания населения из умирающей части системы
расселения в живую опережает те естественные темпы приспособле�
ния к меняющейся ситуации, которые доступны среднему человеку.
Касается это как переселяющегося населения, так и остающегося...
Происходит поляризация поселений по потенциальным возможнос�
тям выживания и развития. Она хорошо заметна при сопоставлении
центральных и периферийных ареалов расселения на всех террито�
риальных уровнях»8.

Сеть расселения, трансформируясь, меняет пропорции обжитых
и пустующих земель. Вся заселенность Нижегородской области при�
обретает «пятнистый» характер. На фоне социальных противоречий
возникают региональные различия в уровне и качестве жизни населе�
ния в поселениях разного ранга. 
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* Составлено автором по материалам Облстата «Население Нижегородской
области» на 1 января 2005 г. — Н. Новгород, 2006 г.

Таблица 3.
Динамика числа сельских населенных пунктов 

по районам Нижегородской области (2002–2008 гг.)*

7 Население Нижегородской области на 1 января 2995 г. — Н. Новгород, 2006.
8 Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. — М., 2001 г., С. 270.
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ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ММООРРДДООВВИИЯЯ

Современный демографический кризис в России во многом
предопределен тяжелыми последствиями социальных потрясений
XX в., а также социально�экономическими потерями переходного пе�
риода 1990�х гг. Уменьшение потенциала демографического роста
на фоне сверхсмертности населения привела к сокращению рождае�
мости, убыли численности населения и ухудшению его половозраст�
ной структуры. Динамика численности населения на территории со�
временной России по данным переписей показана на рис. 1. Как вид�
но из рисунка, на долю России в XX столетии выпали тяжкие испыта�
ния и одним из следствий, стало резкое снижение численности насе�
ления страны. Последствия демографических кризисов ощущаются
страной в течение многих десятилетий. И одно из них — демографи�
ческие волны, которые регулярно «накатывают» на нашу страну.

Рис. 1. Численность населения России, 
1897–2002 гг., млн. чел.
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Сеть поселений меняется под влиянием большого числа факто�
ров. Первостепенное значение имеют социально�экономические
и политические, поскольку сеть поселений действительно живая,
на ней отражаются все кризисные явления, причем «умирание» сель�
ских населенных пунктов происходит значительно быстрее, чем их
возрождение. И, хотя еще в начале 1990�х гг. была принята прези�
дентская программа «Возрождение малых и средних городов Рос�
сии», процесс их деградации продолжается, а уж сельские то насе�
ленные пункты вообще не привлекают внимания властных структур.
Изложенные выше тенденции трансформации расселенческих струк�
тур в самом центре России со временем окажут необратимое влияние
на развитие агропромышленного комплекса, а через него и на реше�
ние продовольственной проблемы в стране.
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ные планы семей заметно изменились в сторону уменьшения количе�
ства детей, хотя, конечно, есть и исключения. 

Одно из отрицательных явлений складывающейся демографи�
ческой ситуации — постоянно возрастающее число рождений детей
вне зарегистрированного брака. В 1970 г. не состоящими в браке
женщинами было рождено 201 тыс. детей, в 1998 г. — 346 тыс. (27%
от общего числа родившихся) и 2005 г. — 437 тыс. (30%). Тенденция
увеличения числа детей, рожденных вне зарегистрированного брака,
отмечается с середины 1980�х гг., но тогда число внебрачных детей
не превышало 12–13% от общего числа родившихся. В последние
несколько лет за счет рождения вне зарегистрированного брака еже�
годно появляется около 300 тыс. неполных семей, дети в которых
с первого дня рождения ущемлены не только в материальном отно�
шении. При сложившейся тенденции можно предполагать сущест�
венное увеличение числа семей, которые изначально являются
неполными со всеми вытекающими отсюда экономическими и соци�
альными последствиями. 

Смертность — важнейший демографический процесс, под кото�
рым понимают вымирание поколения. Смертность населения — вто�
рая главная компонента демографического воспроизводства. С конца
1960�х гг. общий коэффициент смертности устойчиво возрастал, до�
стигнув в 1990 г. 11,2‰, в 2000 г. — 15,3 и в 2005 г. — 16,1. В 2007 г.
впервые за последние 9 лет показатель смертности снизился и соста�
вил 15‰. Обратим внимание на значительный рост смертности
за последние 15 лет и на определенное постоянство территорий,
имеющих наиболее низкие и наиболее высокие значения показателей
смертности. Так в группу территорий с наиболее низкими значениями
общих коэффициентов смертности (3–9 на 1000 населения) в 1990 г.
и в 2006 г. входили регионы, расположенные на юге Европейской час�
ти России (Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан,
Кабардино�Балкария, Калмыкия) и в Азиатской части России (Якутия,
Тюменская область, Ханты�Мансийский АО, Ямало�Ненецкий АО). На�
иболее высокие значения показателей общей смертности населения
(25–20 на 1000 населения) в 2006 г. регистрировались на территори�
ях Нечерноземной зоны РФ — в Псковской, Тверской, Новгородской,
Ивановской, Смоленской, Костромской, Владимирской, Рязанской,
Ленинградской областях (табл. 2). Основные причины, приводящие
к более высокой смертности населения, по�видимому, достаточно
сложны. Они зависят от значения показателей смертности в разных
возрастах, от возрастной структуры населения, уровня и качества
жизни и многих других факторов. 

Глава 2.
Проблемы регионального развития 215

Опасность сокращения численности населения России давала
о себе знать с 1960�х гг. В это время начала снижаться численность
сельского населения, а затем и городского. Из деревень шел массо�
вый отток молодежи в города, что поддерживало рост городского на�
селения, несмотря на низкую рождаемость у горожан. Однако
в 1970�х гг. этот источник себя исчерпал, число новорожденных со�
кращалось, а смертность стала увеличиваться. Это и определило
к началу 1990�х гг. падение численности населения почти на всей тер�
ритории России.

С конца 1960�х гг. в России модель семьи, имеющей 2 детей, стала
преобладающей. Рождаемость снизилась в 1990 г. до 13,4‰, в 2000 г. —
до 8,7 и в 2007 г. увеличилась до 10,0‰, тогда как среднемировой по�
казатель составил 21‰. Коэффициент суммарной рождаемости (сред�
нее число детей на одну женщину) в мире был равен 2,7, в России —
1,3. Наименьшие значения коэффициентов рождаемости (7–9 на 1000
населения) в 2006 г. наблюдались в областях центральной части России
(Ленинградской, Тульской, Воронежской, Пензенской, Рязанской, Там�
бовской, Смоленской, Курской областях, в Республике Мордовия
и г. Санкт�Петербурге). Наибольшие значения коэффициентов рожда�
емости (25–14 на 1 000 населения) отмечались в национальных обра�
зованиях (республиках и автономных округах), например, в Чеченской
Республике, республиках Тыва, Алтай, Дагестан, Саха (Якутия).

В масштабах страны с 2002 г. рождаемость имеет не четко выра�
женную тенденцию к росту, что в конкретных исторических условиях
с учетом стратегических задач, стоящих перед Россией, не может
расцениваться иначе как негативное явление (табл. 1). 

Таблица 1.
Коэффициенты рождаемости 

в регионах России, ‰ [1, с. 76–77]

В обозримом будущем трудно рассчитывать на изменение ре�
продуктивного поведения россиян. За короткий период репродуктив�
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Главные причины смерти на 1 году жизни в России: состояния,
возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и бо�
лезни органов дыхания. Из нашего анализа следует, что существует
огромный резерв снижения младенческой смертности. Смертность
детей в возрасте до 1 года может быть предотвращена усилиями со�
временной медицины.

Наиболее информативным показателем, характеризующим со�
стояние и перспективы воспроизводства населения, является коэф�
фициент естественного прироста. Рассмотрение эволюции этого по�
казателя приводит к неутешительным выводам — если в 1990 г. толь�
ко для 22 из 89 административных территорий России коэффициент
естественного прироста был отрицательным, то в 1996 г. он был отри�
цательным уже для 72 территорий, а в 2006 г. — для 68 территорий. 

Естественный прирост населения России уменьшается с сере�
дины XX в. В 1992 г. начался период затяжной депопуляции. Долговре�
менная, затяжная депопуляция ставит под вопрос «бессмертие» по�
пуляции — главную цель демографической безопасности (табл. 4). 

Таблица 4.
Коэффициент естественного воспроизводства 

в регионах России, ‰ [1, с.82–83]

В режиме депопуляции живут многие развитые страны Запада.
И перспектива сокращения численности населения представляется
наиболее вероятным сценарием развития всего Европейского регио�
на. Однако, процессы естественного воспроизводства в России
и развитых странах имеют принципиально различную природу. Депо�
пуляция в России происходит под двойным давлением: 1) низкой об�
щей рождаемостью (10‰) и суммарной рождаемостью (1,3) и 2) ка�
тастрофически высоким уровнем смертности (15‰). В 2006 г. естест�
венный прирост был зафиксирован только в 20 субъектах Российской
Федерации. Если в 1990 г. отрицательное значение коэффициента ес�
тественного прироста было зафиксировано только для территорий
Центральной России (Смоленской, Псковской, Новгородской, Ленин�
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Таблица 2.
Коэффициенты смертности в регионах России, ‰ [1, с.78–79]

В регионах России все еще высокой остается детская смерт�
ность. Сопоставление российских показателей с зарубежными дан�
ными указывает на существование значительного разрыва, причем
не в пользу России. Этот разрыв сформировался не вдруг и не сразу.
С середины 1960�х гг. в России началось ухудшение показателей
смертности всего населения. На этом фоне было заметно замедле�
ние снижения смертности детей. Однако снижение младенческой
смертности продолжалось до начала 1970�х гг., когда показатель со�
ставил 21,2‰ (что было в 2 раза выше, чем на Западе). С 1971
по 1976 г. показатель рос и достиг 25‰. Потом началось новое быст�
рое его снижение (табл. 3). В странах ЕС, США и Японии показатели
младенческой смертности все еще в 2–3 раза ниже, чем в России. 

Показатели смертности детей на региональном уровне также
очень различаются. В частности, смертность детей на востоке страны
заметно выше, чем на западе. Повышенной смертностью отличаются
Дальневосточный, Сибирский и Южный ФО. Вполне благополучная
ситуация сложилась в Санкт�Петербурге и Москве, Ярославской, Са�
марской, Тюменской областях, Краснодарском крае, Республиках Та�
тарстан, Мордовия и Чувашия.

Таблица 3.
Коэффициенты младенческой смертности

в регионах России, ‰ [1, с.80–81]
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Не стала исключением и Республика Мордовия. На фоне России
и Приволжского ФО Мордовия выделяется высокими темпами сокра�
щения численности населения, очень низкой рождаемостью, высокой
смертностью и значительной естественной убылью. Катастрофиче�
ская демографическая ситуация сложилась в сельской местности, где
проживает 40% населения республики: Кр — 7,8‰; Ксм — 21,0‰;

Е — 13,2‰. Причины, вызвавшие данные процессы, сформулировать
не просто. Но следует отметить, что в последние годы в Республике
Мордовия произошла трансформация института семьи, проявлением
которой стали такие последствия, как сокращение рождаемости,
нестабильность семьи, рост количества разводов, появление боль�
шого количества неполных семей, бездетных семей, сознательный
отказ от рождения единственного ребенка, развитие альтернативных
форм семьи, обострение проблем семей, нуждающихся в социальной
защите. 

В период с 2000 по 2006 г. в РМ количество браков незначитель�
но увеличилось с 5334 до 5819, а разводов — уменьшилось: с 3145
до 3101. Коэффициент брачности в 2006 г. составил 6,8‰, а разводи�
мости — 3,6‰ [2, с. 78].

Одна из основных проблем современной семьи в Мордовии —
низкий уровень денежных доходов и материальной обеспеченности.
Большинство других проблем можно считать производными, вытека�
ющими из сложного материального положения семей. 

С 2000 по 2006 г. денежные доходы населения республики увели�
чились более чем в 4 раза и составили 4878,5 руб. в среднем на душу
населения в месяц. Однако среднедушевой денежный доход населе�
ния РМ в 2 раза ниже, чем в среднем по России, например, в июне
2007 г. денежные доходы в расчете на душу населения сложились
в сумме 12 202 руб., а в республике — 6043,5 руб. Однако, несмотря
на низкий уровень среднедушевых доходов, покупательная способ�
ность населения растет. Соотношение среднедушевого денежного
дохода и величины прожиточного минимума в 2006 г. составило
170,8%, а в I полугодии 2007 г. — 167,5%. В результате заметно стала
снижаться численность бедного населения. В 2000 г. уровень беднос�
ти в Мордовии составлял 52,9%, а в 2006 г. — 29,0%. В I полугодии
2007 г. доля бедных снизилась до 24,2% [2, с. 135–137]. 

Для подавляющей части занятого населения заработная плата
является основным, а часто и единственным источником доходов,
следовательно, уровень жизни населения во многом зависит от ее ве�
личины. За период с 2000 по 2006 г. среднемесячная начисленная за�
работная плата по Мордовии выросла в 5,8, а по России — в 4,8 раза
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градской, Костромской, Владимирской, Ярославской, Ивановской,
Тверской, Московской, Тульской, Рязанской, Калужской, Воронеж�
ской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Курской областей, городов
Москвы и Санкт�Петербурга и Краснодарского края), то для осталь�
ных территорий он оставался положительным. В 2007 г. высокий есте�
ственный прирост населения наблюдался в только Чеченской Респуб�
лике (19,8‰), Ингушской Республике (10,2‰), Республике Дагестан
(9,6‰), Ямало�Ненецком АО (7,7‰), Ханты�Мансийском АО (6,4‰),
Республике Тыва (5,4‰), Республике Саха (Якутия), Чукотском АО.
В Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Ленинградской, Нов�
городской, Псковской, Курской, Нижегородской областях и др., где
наиболее сильно выражено «старение» населения, коэффициент ес�
тественной убыли был наибольший — (14–11 на 1000 населения). Та�
ким образом, за счет естественного воспроизводства население уве�
личивается только в группе районов с крайне низким уровнем соци�
ально�экономического развития. Для этих субъектов РФ характерны
пониженная смертность и доля пожилых людей, высокая рождае�
мость и доля молодежи (рождаемость в 2 раза выше, чем в среднем
по РФ), а для субъектов Центральной России характерен высокий ес�
тественный отток населения.

Следует отметить, что описанные выше тенденции снижения ко�
эффициента естественного прироста являются весьма устойчивыми,
поскольку они складывались на протяжении последних 20–40 лет,
а современные социально�экономические процессы только усугуби�
ли их проявление. Депопуляция — сокращение численности населе�
ния страны и ее отдельных территорий, является исключительно
нежелательной реальностью России с точки зрения перспектив ее ис�
торического развития и возможностей перестройки хозяйства и пре�
одоления экономического кризиса.

Подсчеты показывают, что при сохранении нынешних тенденций
население большинства регионов России будет уменьшаться. Насе�
ление Земли увеличится и к 2025 г. составит 7965 млн. чел.,
к 2050 г. — 9 294 млн. чел., а России уменьшится и составит соответ�
ственно: 129 и 104 млн. чел. По оценке профессора А.А. Антонова
к 2060 г. число русских может уменьшиться до 40 млн. чел. К 2050 г.
доля детей до 15 лет уменьшится вдвое, а доля пожилых возрастет
в полтора раза. Воспроизводственный потенциал населения будет
практически исчерпан. Экономическая нагрузка на трудоспособное
население значительно возрастет. Этот статистический вывод выгля�
дит значительно тревожнее, чем иные мрачные прогнозы. Следует от�
метить, что происшедшие в регионах России (и отнюдь не позитив�
ные) демографические перемены становятся необратимыми.
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в то же время в 2 раза уменьшилось число семей, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (2001 г. —
45,2 тыс. семей, 2006 г. — 21,3 тыс. семей).

В настоящее время в Республике Мордовия насчитывается
37 519 молодых семей (включая одиноких родителей с детьми). Абсо�
лютное большинство молодых семей составляют полные семьи
(88%). На долю неполных семей приходится 12% от общей численно�
сти молодых семей. Из них 53% проживают в городе и 47% — в сель�
ской местности. За последние годы наблюдается значительное сни�
жение рождаемости в молодых семьях, с возрастом женщины от 15
до 24 лет. В семьях более старшего возраста матери (25–29 лет) на�
оборот наблюдается небольшое увеличение рождений детей. Наи�
больший пик активности рождений приходится на возрастную группу
20–24 года, хотя рождение второго, третьего и последующих детей
характерно для более сознательной возрастной группы (25–29 лет). 

В республике увеличивается число детей, рожденных вне брака.
Если раньше пиковое значение внебрачных рождений приходилось
на две крайние возрастные группы (15–19 и 25–29 лет), то в настоя�
щее время — на возрастную группу 20–24 года, хотя лидерство
по рождению третьего и последующих детей вне брака сохраняется
в возрастной группе 25–29 лет.

В условиях внутрисемейного регулирования рождаемости проис�
ходит процесс откладывания рождений, что проявляется в повышении
среднего возраста матери при рождении первого ребенка. В 2006 г.
этот возраст составил 25,3 года, тогда как в начале 1990�х гг. —
22–23 года. Данная тенденция наряду с положительными моментами
(ребенок рождается у социально зрелых родителей) имеет и отрица�
тельную сторону, поскольку с возрастом нарастают патологии,
осложняющие роды. Кроме того, в связи с широкой распространен�
ностью абортов с возрастом повышается вероятность бесплодия.

Оптимизация воспроизводственных процессов в республике
в большей степени зависит от репродуктивного поведения молодых
семей, на них приходится около 70% всех рождений.

Одна из важных проблем молодых семей — неудовлетворитель�
ные жилищные условия. Так, с 2000 по 2006 г. число молодых семей,
состоящих на учете на получение жилья, увеличилось на 45%, а число
молодых семей, получивших жилье в 2006 г., составило всего 11%
от общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий.

По данным Министерства труда и социальной защиты населе�
ния, на 1 января 2007 г., в республике насчитывалось 3651 многодет�
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и в I полугодии 2007 г. она достигла 7245,4 руб. Однако уровень сред�
ней заработной платы в 1,7 раза отстает от среднероссийского.
По сравнению с регионами Приволжского ФО уровень среднемесяч�
ной заработной платы в Мордовии невысок. По данному показателю
за 2000–2006 гг. республика занимала предпоследние места, опере�
жая лишь Республику Марий Эл, в ряде случаев Чувашскую Республи�
ку и Пензенскую область. 

На фоне низкой заработной платы в республике снижается уро�
вень безработицы: если в 2000 г. ее зарегистрированный уровень со�
ставлял 2,0% к экономически активному населению, то в 2005
и 2006 гг. — 1,5%. На 1 июля 2007 г. уровень зарегистрированной без�
работицы составил 1,1% (4,9 тыс. чел.), коэффициент напряженно�
сти — 0,8. В то же время уровень общей безработицы значительно
превышает уровень зарегистрированной безработицы: на 1 июля
2007 г. он составил 4,5% от общей численности экономически актив�
ного населения (20 тыс. чел.) [2, с. 131]. 

Республика имеет неплохие показатели обеспеченности населе�
ния жильем. Если в 2000 г. площадь жилья, приходящаяся в среднем
на одного жителя, составляла в среднем 19,6 м2, то в 2006 г. — 22,5 м2

(табл. 5). 

Обеспеченность жильем в городской местности почти на 5 м2

(в расчете на одного жителя) ниже, чем в сельской местности. Снижа�
ется и число семей, стоящих на учете по улучшению жилищных усло�
вий: в 2000 г. доля таких семей составляла 17,8%, в 2006 г. — 6,7%.
Однако доля семей, ежегодно улучшающих жилищные условия, в об�
щей численности семей, стоящих на учете, остается очень низкой:
в 2006 г. она составила 5,6%.

Актуальной задачей в сфере улучшения демографической ситуа�
ции в РМ является социальная поддержка семей с детьми, находя�
щихся в сложной жизненной ситуации. Число семей, состоящих
на учете в органах социальной защиты, как и численность воспитыва�
емых в этих семьях детей, сокращается медленно (табл. 6).

В 2006 г. органы социальной защиты населения республики осу�
ществляли социальный патронат над 54 137 семьями, в которых вос�
питывалось 69 728 детей. Ежегодно до 70% семей, состоящих на уче�
те, получают различные виды адресной социальной поддержки.
В 2006 г. адресную помощь получили более 40 тыс. семей с детьми.

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей, не ограни�
чиваются денежными выплатами. Например, в период 2000–2006 гг.
число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия,
увеличилось в 2,5 раза (2001 г. — 472 семьи, 2006 г. — 1194 семьи),
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ных семей, в которых воспитывались 11 792 ребенка. С 1996 г. в РМ
число многодетных семей постоянно снижается: 10 125 в 1996 г.; 3651
в 2007 г. а число детей в них, соответственно — 33 098 и 11 792. 

Одна из важных проблем, стоящих перед многодетными семья�
ми, неудовлетворительные жилищные условия. Данное обстоятель�
ство негативно сказывается на здоровье, развитии и воспитании де�
тей, является базой развития социального неблагополучия. В 2000 г.
30 многодетных семей улучшили жилищные условия, в 2006 г. —
26 семей, или 2,9% от общего числа многодетных семей, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В настоящее время в республике 2800 детей, лишившихся се�
мьи, 500 детей ждут своих потенциальных родителей. В 2006 г. в Мор�
довии усыновлено 29 детей, 84 ребенка переданы в приемные семьи,
22 ребенка воспитываются в патронатных семьях. Всего в республике
передано на воспитание в семьи около 70% детей. Распространенной
формой устройства в Республике Мордовия стала приемная семья.
Только за I полугодие 2007 г. 125 семей взяли на воспитание в прием�
ные семьи 162 ребенка (в Дубенском районе — 10 детей, в Ельников�
ском — 9, в Инсарском — 15, в Ичалковском — 21, в Торбеевском — 8,
в Октябрьском районе городского округа Саранск — 7).

В настоящее время в РМ наблюдается сильный разрыв в качест�
ве и уровне жизни между сельским и городским населением, узость
рынка труда на селе отрицательно сказалась на демографической си�
туации. Причинами снижения уровня и качества жизни сельского на�
селения стали недостаточная государственная поддержка агропро�
мышленного комплекса, слабая поддержка отечественного сельхоз�
производителя, неоднократная реорганизация и ликвидация сель�
хозпредприятий, низкая оплата труда работников АПК и др. Однако
в последние годы возросло внимание к агропромышленному ком�
плексу. Наметилась тенденция увеличения соотношения среднеме�
сячной заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве,
со среднереспубликанским уровнем. Если в 2002 г. это соотношение
составляло 56,5%, то в 2006 г. — 64,5%. Среднемесячная заработная
плата работников сельского хозяйства в 2006 г. по отношению
к 2005 г. возросла на 38,1% и составила 4101,5 руб. 

Социальные и экономические перемены, которые принес XX век,
объективно способствовали тому, что крестьянская традиция много�
детности стала утрачиваться. В сельских семьях стали ограничивать
число детей. В настоящее время половина сельских семей имеют
по одному ребенку. Экономические причины малодетности в сельской
местности обусловлены, прежде всего, имеющимся уровнем доходов
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шей степени, чем у мужчин. Если в 2001 г. он составлял 53,5%, то
в 2006 г. — 56,5%, у мужчин — соответственно 60,1 и 62,7%. В 2006 г.
экономической деятельностью было занято около 213 тыс. женщин,
или 51% общей численности занятых.

Среди безработных граждан, учитываемых по методологии МОТ
и имеющих длительный, более года, перерыв в работе, доля женщин
составляет 26,7%. Среди официально зарегистрированных безра�
ботных на 1 января 2007 г. этот показатель составляет 13,8%. За пе�
риод 2000–2006 гг. доля женщин среди официально зарегистриро�
ванных безработных уменьшилась: в 2006 г. из 6,2 тыс. официально
зарегистрированных безработных доля женщин составляла 69,4%
(4,3 тыс. чел.), а на 1 января 2001 г. — 76,3%. 23,5% всех зарегистри�
рованных безработных женщин в 2006 г. — матери, воспитывающие
несовершеннолетних детей, из них одинокие — 13,5%; многодет�
ные — 6,9%. Уровень безработицы по методологии МОТ в республи�
ке по отдельным категориям граждан составлял среди мужчин —
5,9%; женщин — 4,6%. Важно отметить и более длительный характер
женской безработицы, «задерживающий» женщин на рынке труда.
По данным обследования в 2006 г., среднее время поиска работы
женщинами в возрасте 20–49 лет составляло 7,4 месяца, а мужчина�
ми — 7,1 месяца. С 2000 по 2006 г. число женщин, ищущих работу бо�
лее 12 месяцев, постоянно превышало общий показатель продолжи�
тельности безработицы среди зарегистрированных безработных.
Предприятия, выходящие на рынок труда с вакансиями, часто отдают
предпочтение мужчинам. Как правило, это связано с нежеланием
брать на себя бремя установленных законодательством выплат
и льгот женщинам по беременности и родам, отпусков по уходу за ре�
бенком и пр., особенно в организациях частного сектора. В результа�
те женщины медленнее, чем мужчины переходят из государственного
сектора в частный. Согласно статистическим данным доля женщин
в государственном секторе составляет 58,6%, а в негосударствен�
ном — 41,4%.

Для повышения конкурентоспособности женщин, состоящих
на учете в службе занятости, организуется их обучение специально�
стям, которые дают возможность вести собственное дело, заняться
надомным трудом: предприниматель малого бизнеса, коммерческий
агент, менеджер по продажам, визажист�стилист, портной, закрой�
щик�модельер, дизайнер, менеджер по рекламе, менеджер по регио�
нальным продажам, оператор ЭВМ.

В особо трудном положении с позиции профессионально�квали�
фикационной адаптации к требованиям рынка находятся женщины,
имеющие малолетних детей. Сразу после выхода из отпуска по уходу
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семей. Из�за низких доходов значительная часть сельских семей нахо�
дится за чертой бедности, а это сдерживает желание иметь детей.
Важно отметить, что в многодетной семье с низкими доходами имеют
место серьезные социальные проблемы, которые оказывают непо�
средственное влияние на развитие ребенка. Обусловлено это тем, что
ограниченные доходы семьи не позволяют обеспечить детям достой�
ный уровень воспитания и образования, а также физического и часто
нравственного здоровья. Положительной предпосылкой для сохране�
ния традиционных репродуктивных установок сельской семьи являет�
ся то, что в сельской местности число родившихся по очередности
рождения (третьими, четвертыми, пятыми и более) превышает анало�
гичный показатель у городского населения республики (табл. 7).

Суммарный коэффициент рождаемости сельского населения
превышает данный показатель у городского населения. В 2006 г.
по городскому населению на одну женщину репродуктивного возрас�
та приходилось 1,058 рожденных детей, по сельскому — 1,334.

Ухудшение экономического и социального положения сельского
населения и на этой основе ухудшение здоровья населения, особен�
но детей и подростков, явилось одной из основных причин отрица�
тельного демографического баланса и состояния репродуктивного
потенциала сельской семьи. От бесперспективности и неуверенности
в завтрашнем дне на селе распространились пьянство, алкоголизм,
наркомания. От окончательной деградации сельчан спасает личное
подсобное хозяйство, все больше превращающееся из формы вто�
ричной занятости в основную или единственную сферу приложения
труда.

Одна из основных проблем сельской семьи — здоровье и меди�
цинское обслуживание. Большинство сельских жителей никогда
не проходили медицинского обследования и не могли позволить себе
полноценного лечения. Причинами этого являются удаленность ме�
дицинских центров от села, дороговизна транспортных и медицин�
ских услуг. Поэтому в сельской местности, несмотря на прилагаемые
усилия, смертность и заболеваемость остаются высокими. Для их
снижения следует больше внимания уделить медицинской и социаль�
ной профилактике болезней. 

В Республике Мордовия 458,9 тыс. женщин, или 51,1% всего на�
селения, за 2000–2003 гг. произошло снижение экономической актив�
ности женщин с 58,6 до 57,7%, однако уже с 2003 по 2006 г. на фоне
стабилизации социально�экономической ситуации в обществе эконо�
мическая активность женщин увеличилась до 59,4%. Параллельно
с этим происходило и увеличение уровня занятости женщин в боль�
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альных органов на работу с бездетными семьями, имеющую целью
создание условий для принятия решений о рождении ребенка. 

В целях решения демографической проблемы органы государ�
ственной власти Республики Мордовия должны содействовать акти�
визации социального нормотворчества органов местного самоуправ�
ления, способствовать реализации самоуправленческих инициатив
населения, прежде всего на самом нижнем — поселенческом и внут�
рипоселенческом уровнях. Это связано с тем, что именно структуры
местного самоуправления способны оказывать максимально адрес�
ную и оперативную социальную помощь именно тем людям, которые
в ней нуждаются. 

Для решения сложных проблем демографического развития ре�
спублики принята программа «Семья», рассчитанная на 2008–2012 гг.
Основная цель: создание условий для укрепления социального стату�
са и престижа семьи в Республике Мордовия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу�
ющие задачи:

1) создание условий для повышения материального благосостоя�
ния, качества и уровня жизни семей;

2) создание благоприятных условий для возрождения, сохранения
и развития духовно�нравственных ценностей семьи, для социа�
лизации детей и молодежи на основе духовно�нравственных цен�
ностей; развитие системы духовно�нравственного воспитания;

3) разработка мероприятий по организации семейного отдыха; 
4) развитие инфраструктуры детства и юношества;
5) обеспечение социальной поддержки семей, нуждающихся в со�

циальной защите: молодых семей, многодетных семей, прием�
ных и патронатных семей, взявших под опеку детей, сельских
семей;

6) обеспечение доступности и качества услуг дошкольных образо�
вательных учреждений; 

7) предоставление государственных услуг женщинам, обратив�
шимся в службу занятости населения, по содействию в поиске
подходящей работы;

8) предоставление государственных услуг по социальной адапта�
ции на рынке труда, по профессиональной подготовке, пере�
подготовке, повышению квалификации безработных женщин,
имеющих малолетних детей, с целью последующего их трудо�
устройства.
Демографическая ситуация, сложившаяся в регионах России,

требует целенаправленного вмешательства законодательной и ис�
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за ребенком они могут быть сокращены, тем более что за период от�
сутствия на работе их профессиональные навыки значительно осла�
бевают. Тем не менее, приступить к трудовой деятельности до дости�
жения ребенком возраста 3 лет хотели бы 60% женщин. Желание при�
ступить к трудовой деятельности мотивировано финансовыми труд�
ностями и ориентацией на карьеру. При этом в анкетах женщины ука�
зывали на трудности, которые они могут испытывать при выходе
на работу. Основная из них — несоответствие уровня профессио�
нальной квалификации требованиям работодателя, низкая заработ�
ная плата, неподходящий режим работы, отсутствие социальных га�
рантий. 

Важнейшим условием обеспечения занятости женщин, имею�
щих малолетних детей, является доступность дошкольного образова�
ния. Показателями доступности являются развитость сети дошколь�
ных учреждений и размер родительской платы за содержание детей
в них. 

Для обеспечения населения услугами дошкольного образования
в республике функционируют 216 дошкольных образовательных уч�
реждений, 13 начальных школ�детских садов. За последние 6 лет на�
метилась устойчивая тенденция к уменьшению количества дошколь�
ных образовательных учреждений с 272 в 2000 г. до 228 в 2006 г. Чис�
ленность детей, посещающих эти учреждения, увеличилась и в 2006 г.
составила 22 604 чел. против 22 232 чел. в 2000 г. Увеличение числен�
ности детей в дошкольных образовательных учреждениях обеспечи�
вается за счет открытия в них по возможности дополнительных групп.
За последние три года открыто более 40 таких групп. При дальнейшей
положительной тенденции рождаемости (за 5 месяцев 2007 г. роди�
лось 3090 детей) возникнет необходимость в новых дошкольных об�
разовательных учреждениях с учетом территориальной специфики
рождаемости. 

Значительный резерв для решения демографической проблемы
в РМ представляют собой бездетные семьи. В настоящее время по�
ложение этих семей на республиканском уровне законодательно
не закреплено, поэтому оптимизация демографической ситуации
должна включить в себя исследование способов помощи, в том числе
и законодательной, этим семьям. И если правовая поддержка рожде�
ния второго ребенка и последующих детей в настоящее время отно�
сительно урегулирована, то данная проблема не решена. Развитие
демографической политики посредством поддержки бездетных се�
мей возможно только при комплексном подходе, включающем в себя
исследование их положения, законодательное закрепление их стату�
са и льгот в случае рождения ребенка и правовую ориентацию соци�
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и наоборот. Но в случае с Россией всё складывается крайне неудач�
но — в то время как рождаемость падала, смертность росла и остава�
лась на очень высоком уровне

В результате многих научных исследований получены данные,
что процесс депопуляции практически не связан с реформами в на�
шей стране, а это значит, что когда в России всё более или менее
наладится, демографический кризис не прекратится сам собой. По�
этому необходимо разработать эффективные меры борьбы с ним уже
в настоящее время. Но прежде чем разрабатывать меры борьбы с де�
мографическим кризисом, необходимо разобраться в его причинах.
Для этого следует проанализировать все существующие основные
концепции в этой области, а также имеющиеся статистические дан�
ные и данные различных социологических исследований. Хотя небла�
гоприятные сдвиги в структуре смертности по причинам как будто
нейтрализованы положительными изменениями, благоприятная ди�
намика очень слаба, и общее впечатление от всех изменений смерт�
ности в самое последнее время — это впечатление отсутствия сколь�
ко�нибудь серьезного прогресса, возвращения к топтанию на месте,
к которому страна привыкла в период застоя между серединой 1960�х
и серединой 1980�х гг.
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полнительной власти как на федеральном, так и на региональном
уровне в процессы воспроизводства населения, обеспечения его
здоровья, снижения смертности. Ряд федеральных законов, приня�
тых в последнее время и направленных на улучшение материального
положения женщин в период беременности и после рождения ребен�
ка, а также на защиту интересов семьи и детей, нацелены на увеличе�
ние воспроизводства населения.

Достижение целей демографической политики зависит от ус�
пешного решения широкого круга задач социально�экономического
развития, включая обеспечение стабильного роста благосостояния
населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциа�
ции по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и со�
здание эффективной социальной инфраструктуры. Преодоление де�
мографической катастрофы еще возможно, но потребует гигантских
усилий всего общества. Однако, если это не будет сделано, то мало�
детность и бездетность станут нормой, и сокращение населения Рос�
сии и, более того, его вырождение станут постоянной константой. 

Рассчитывать на то, что семья в одиночку справится с обрушив�
шимися на нее трудностями, не приходится. Потому очень важно
определить, наконец, роль семьи как имеющего ценность института
воспитания молодого поколения, а не только как ячейки общества.
В условиях обострения экономической ситуации не обойтись без со�
циальной защиты семьи, предусматривающей оказание ей упрежда�
ющей помощи, разработку ориентированной на семью политики до�
ходов–налогов–кредитов. Необходимо также признать родительство
как профессию, соответствующим образом оплачиваемую и в госу�
дарственных, и в коммерческих структурах.

Ряд федеральных законов, принятых в последнее время и на�
правленных на улучшение материального положения женщин в пери�
од беременности и после рождения ребенка, а также на защиту инте�
ресов семьи и детей, нацелены на увеличение воспроизводства насе�
ления (хотя сегодня первые результаты повышения рождаемости уже
налицо в связи с введением родовых сертификатов и материнского
капитала). Хотя общество и является саморегулирующейся систе�
мой, очевидно, что механизм саморегуляции почему�то практически
не работает по отношению к численности населения, не предохраняя
ни от перенаселения, ни от вымирания. Поэтому спасти Россию от де�
популяции могут только искусственные меры. Но если меры борьбы
с перенаселением достаточно просты и давно применяются в разных
странах, то с мерами по борьбе с вымиранием населения ситуация
прямо противоположная. Обычно смертность и рождаемость взаимо�
связаны — в странах с высокой смертностью высока и рождаемость,

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

228



правлениям: за использование воды, за сброс сточных вод, за оформ�
ление участия в строительстве водохозяйственных сооружений10.

В 1964 г. началось строительство Нойштадта (нового спутника
г. Галле), который в 1967 г. получил статус города. Нойштадт стал «го�
родом�спальней» для рабочих, служащих, инженерно�технических
и научных работников химической промышленности округа Галле.
В 1960–1980�е гг. ядра агломерации Галле–Лейпциг интенсивно теря�
ли свое население главным образом в его пользу. Но основной целью
его строительства была не разгрузка центральных и окраинных частей
агломерации, а сокращение и упорядочение дальних маятниковых по�
ездок, улучшение условий жизни и обеспечение трудящихся жильем11.

Важной основой для развития региона является грамотная госу�
дарственная политика жилищного строительства, которая чутко реа�
гирует на смену экономических циклов и учитывает новые условия.
С начала 1970�х гг. в Республике интенсивно проводилась общегосу�
дарственная социальная политика. Ядром ее стала жилищная про�
грамма. Цель программы состояла в обеспечении к 1990 г. каждой се�
мьи отдельной благоустроенной квартирой (при поддержании низкой
квартирной платы). За 1971–1980 гг. было построено свыше 950 тыс.
и модернизировано более 460 тыс. квартир. Жилищные условия
с 1971 г. по 1980 г. улучшил каждый четвертый, а с 1981 г. по 1985 г.
почти каждый пятый житель республики. В 1984 г. состоялась торже�
ственная передача двухмиллионной квартиры из числа построенных
(или модернизированных) после 1971 г.12 Массированное строитель�
ство невостребованных жилых пригородов, продолжающееся уже по�
сле объединения в восточных землях (теперь на государственные
субсидии), и тотальный отток населения привели к тому, что образо�
валось более миллиона пустующих квартир.

До середины 1990�х гг. строительный сектор рос, а с середины
1990�х гг. пришел в упадок. Впервые в истории германской жилищной
политики стал поддерживаться некомпенсируемый снос жилья. К на�
стоящему времени в ряде городов (Шведт, Хойерсверда, Вольфен,
Вайсвассер) снос жилья проходит в больших объемах. Он предусмот�
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Сиротин О.А.

РРООЛЛЬЬ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЫЫ  
ВВ  ТТРРААННССФФООРРММААЦЦИИИИ  
ВВООССТТООЧЧННЫЫХХ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬ  ФФРРГГ

Главной задачей развития региональной инфраструктуры являет�
ся выравнивание условий жизни во всех регионах страны. Этой сфере
деятельности в Германии отводится одно из главных мест. Развитием
региональной инфраструктуры занимаются федеральное Министер�
ство транспорта, строительства и городского развития и земельные
организации. На федеральном уровне Ведомство по строительству
и пространственной организации (нем. аббревиатура BBR) курирует
работу земель и планировочных регионов по пространственной орга�
низации. Ведомство регулярно делает подробный доклад министру
по делам транспорта, строительства и городского развития, который
в свою очередь предлагает Бундестагу отчет с мнением и оценкой фе�
дерального правительства. Институт регионального развития и струк�
турного планирования (г. Эркер, Бранденбург) занимается территори�
альным планированием земли Бранденбург и Берлина9.

Перестройка городов после перехода 
к рыночной экономике

В ГДР сложились четыре крупные агломерации: Галле–Лейпциг,
Карл�Маркс�Штадт–Цвиккау, Берлин и Дрезден. На их долю в 1978 г.
приходилось примерно 15% территории и около 40% населения,
к 1990 г. эти доли стали ещё весомее. В силу общественно�политиче�
ской системы и экономической составляющей у госорганов ГДР был
куда меньший арсенал средств деконцентрации населения и хозяйст�
ва, чем у их коллег из ФРГ. Все меры сводились к интенсификации про�
изводств и увеличению объемов (т.е., наоборот, к концентрации) или
антистимулам в борьбе за разгрузку. Например, в Берлине одним
из антистимулов служила плата за земли, отчуждаемые под строи�
тельство (в 1974 г. плата за м2 составляла 650 марок). Важным инстру�
ментом также стала плата за воду. В 1971 г. она взималась по трем на�
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рода обязаны объединить отдельные мероприятия в совокупную до�
кументацию по конкурсным заказам Министерства транспорта, стро�
ительства и городского развития. Положение интегрированной кон�
цепции городского развития находится перед тяжело решаемой ди�
леммой. С одной стороны, города обязаны представить долгосроч�
ную всеохватывающую цель планирования, которая руководствуется
«устойчивым развитием» и совокупностью городской перестройки.
С другой стороны, представленная концепция должна быть осущест�
вимой в короткие сроки и делать возможными практикуемые меры.
Осуществление мер должно исходить от третьего актора (жилищные
предприятия или общины, примыкающие к городу), узко заинтересо�
ванного в сотрудничестве, чьи интересы должны подходить для госу�
дарственного планирования. Общее планирование должно совме�
щать часто противостоящие друг другу интересы различных локаль�
ных владельцев, предлагающих жильё, и быть согласованным с со�
седними общинами и общественностью, двигаться к консенсусу.

Планирование жилищного строительства опирается на прогнозы
институтов. Согласно прогнозу Ведомства по строительству и про�
странственной организации, до 2020 г. будет стремительно увеличи�
ваться население вокруг города�порта Росток (в радиусе до 25 км
от границы города). Из «наукограда» Йены начнется переезд жителей
в близлежащие городки Тюрингии. Ожидается увеличение населения
вокруг Лейпцига, Галле и вдоль трассы, соединяющей эти города. Реги�
он в радиусе 10 км вокруг Берлина и Потсдама и сами эти города будут
развиваться неизменно, а в кольце, радиусом от 10 до 50 км от столи�
цы ФРГ, население станет расти очень быстро16 17. Это говорит о про�
должении переезда жителей из центров городов на их окраины.

С помощью программ санаций в восточных землях решают про�
блемы перекосов городской структуры, поддерживают старые ре�
месла и имидж средневековых центров. К таким городам, например,
относится Коттбус (Бранденбург)18. Переход к рыночной экономике
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рен в планах других двухсот восточногерманских городов. С 2001 г.
Федерально�Земельная программа «Перестройка городов на Восто�
ке» получила средства в объеме 2,5 млрд. евро13.

В 1979 г. в связи с прибыванием новых рабочих химического за�
вода Лойна (нем. Leuna) началось строительство одного из районов
Галле — Зильберхоэ. После 1990 г. на территории заводов Лойна и Бу�
на расположились крупные транснациональные компании. В настоя�
щее время в химическом производстве занято относительно малое
число рабочих, но и население Зильберхоэ сократилось почти на од�
ну треть. Число пустующих квартир увеличивается. В 2001 г. жилищ�
но�строительная компания «Frohe Zukunft» (нем., дословно «Счастли�
вое будущее») первой в районе Зильберхоэ приступила к плановому
сносу бетонно�блочных домов. Было подготовлено и снесено много
одиннадцатиэтажных зданий.

Требование восточногерманского жилищного хозяйства стаби�
лизировать рынок жилья путем сноса отдельных фондов оказалось
невыполненным. Совокупные нагрузки из комбинации «старых дол�
гов», погашения кредитов и недогрузки жилья достигли размеров,
при которых большая часть жилищных компаний едва в состоянии
поддерживать свое существование. В дискуссии специалистов выяс�
няется, что неприятная тема просто откладывается в долгий ящик
и урегулирование рынка начнется там, где оно осуществимо. Все ны�
нешние усилия планировочных институтов по претворению в жизнь
проектов сталкиваются с общеэкономическими процессами. Сильная
позиция государственной промышленности внутри системы «соци�
ального рынка», позволила ей иметь мощные рычаги для оказания за�
метного влияния на процессы, происходящие в экономике14 15.

С началом реконструкции городов возникает много новых про�
блем — необходимы новые решения. Неполная нагрузка и перестрой�
ка городов — самые обсуждаемые темы в германской сфере разви�
тия городов. Чтобы планомерно управлять перестройкой городов, на�
до выработать интегрированную концепцию городского развития. Го�
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мых поясах высокой плотности населения, соединяющих между со�
бой крупные городские районы. Малые агломерации расположились
на расстоянии не более 50 км от крупных: Неймюнстер и Люнебург
от Большого Гамбурга, Мюнстер и Люденшейд от Рейнско�Рурской
агломерации, Ветцлар Гиссен, Ашаффенбург от Франкфурта. Как
и в других западноевропейских странах, в предполагаемых центрах
разгрузки делался упор на развитие сферы услуг. 

Наряду с главными центрами, способными стать своего рода про�
тивовесами ведущим городским районам, выделили целый ряд цент�
ров развития низшего ранга (ядра поляризации населения и хозяйства
на региональном уровне). Центры низшего ранга, расположенные вне
зон притяжения городов с населением более 60 тыс. человек, потенци�
ально способны создать самостоятельный и относительно стабильный
рынок рабочей силы для окружающей территории. Основная часть та�
ких центров пришлась на северные и восточные районы ФРГ. В них ста�
ло необходимо сооружение социальной инфраструктуры, расширение
сферы услуг и сферы управления, увеличение числа рабочих мест и их
диверсификацию, подключение к сетям федеральных железных дорог
и автодорог, усиление связи с региональными центрами.

В результате каждая из агломераций (и каждый городской рай�
он) могли иметь свою систему элементов разгрузки. Так, для преодо�
ления концентрического расползания Мюнхенской агломерации на�
мечалась её разгрузка преимущественно в направлении на Аугсбург
и Ингольштадт с развитием соответствующих «подцентров». Кроме
того, возможными осями разгрузки считали оси Мюнхен–Ландс�
хут–Регенсбург–Нюрнберг и Мюнхен–Зальцбург–Инсбрук–Больцано
(т.е. с выходом в Австрию и Италию). Регулирование роста центров
и осей разгрузки предлагается осуществлять путем субсидирования
создаваемых здесь промышленных предприятий и сферы услуг, вве�
дения налоговых льгот, совершенствования транспортной, производ�
ственной и социальной инфраструктуры, усиления государственного
контроля за использование иностранной рабочей силы.

Наряду с перечисленными центрами разгрузки выделили и ряд цен�
тров разгрузки с соединительными функциями. Они находились на осях
разгрузки и способствовали линейной деконцентрации населения и хо�
зяйства. Под главной осью разгрузки подразумевалась ось Аугсбург–Ин�
гольштадт–Нюрнберг–Бамберг–Швейнфурт–Фульда–Кассель–Гёттин�
ген, проходящая на востоке ФРГ. Она явилась своего рода противовесом
поясам высокой плотности населения в западной части ФРГ20.
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для округа Коттбус оказался болезненным. Для борьбы с высокой
убылью населения (из�за падения рождаемости и эмиграции) были
необходимы диверсификация промышленности и мудрая политика
занятости. В 1992 г. был заключен коллективный договор по санации
«Модельный город Коттбус — центральная часть». Область санации
охватывает площадь около 125 га с населением в 8000 жителей. Инст�
рументом региональной политики в области санации является рамоч�
ное планирование. Мероприятия заключаются в использовании име�
ющейся структуры, зеленых и свободных площадей, транспорта, па�
мятников. Нужно осуществлять мероприятия по повышению прести�
жа, в особенности жилых районов и усиливать центральную часть
Коттбуса. В центре города благодаря успешной санирующей работе
обозначился рост населения19.

Отчетливый сдвиг индустриальной моноструктуры города привел
к дифференцированному размещению промышленности, сферы ус�
луг, ремесел и научного сектора. Тем не менее, открытая горная выра�
ботка и энергетическое хозяйство остались определяющими отрасля�
ми хозяйства. Важнейшие импульсы новому развитию дали заселение
города многочисленными средними фирмами, «колонизация» концер�
нами, восстановление Технического Университета Бранденбурга и Ин�
ститута Лаузитца, основание новых Ярмарочного Центра и Центра
конгрессов. Туризм оказался развивающейся сферой деятельности,
подстегнутой Национальной Садоводческой Выставкой в 1995 г.

Западногерманский опыт деконцентрации населения 
и хозяйства и формирования региональных рынков труда

Германия является одной из стран, где в региональной экономи�
ческой политике используются концепция полюсов роста и концепция
центров и осей разгрузки. В ФРГ на структуры населения наложили
сильный отпечаток большие города. Регулирование развития густо�
заселенных районов и разгрузка агломераций стали необходимыми
мерами. Концепция центров и осей разгрузки была разработана вна�
чале 1970�х гг.

В федеральной Программе Организации Пространства (опубли�
кована в середине 1970�х гг.) основой организации пространства ста�
ла система центров развития разного ранга, связанных между собой
осями развития. В качестве главных центров разгрузки были рассмо�
трены малые и средние агломерации, расположенные в так называе�
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№ 20 (с северо�востока Бранденбурга протянут через весь Меклен�
бург–Переднюю Померанию) переходит в крупную европейскую трассу
Е22. Другие автобаны связали г. Висмар с г. Шверином, Западный Мек�
ленбург с Саксонией�Анхальт и Саксонией. Большое значение имеют
новые федеральные трассы, соединившие обе Саксонии с югом Ниж�
ней Саксонии и севером Гессена, а также путь из Ростока в Любек24.

Для хозяйственного развития Тюрингии важное значение имеет
благоприятное транспортно�географическое положение земли,
на территории которой пересекаются крупные магистрали А4 (за�
пад–восток) и А9 (север–юг). Усилия мероприятий в 1990�е гг. были
направлены на развитие транспортной инфраструктуры. Вся террито�
рия земли была разбита на районы: а) территорию вдоль магистралей
А4 и А9; б) территории, особо затронутые процессами перестройки;
в) хозяйственно слабые (как район Альтенбургер Ланд). Правительст�
во земли отдало приоритет именно развитию инфраструктуры25.

Стремительное развитие путей сообщения и заселенной площа�
ди сейчас заметны в окружении Берлина (радиусом от 50 до 100 км).
Менее стремительное развитие — южнее Дрездена, севернее и за�
паднее Лейпцига (радиус — до 40 км от города), а также в районе Се�
веро�Западный Мекленбург планировочного региона Западный Мек�
ленбург между Висмаром и Шверином. Кольца благополучия, «охва�
тившие» Галле и Лейпциг, сливаются воедино.

После перехода к рыночной экономике для выполнения всех сто�
личных функций Берлинской агломерации потребовалось развитие
всех видов транспорта. В 1990�е гг. был исчерпан потенциал грузо�
и пассажирооборота воздушного транспорта. В силу исторических
причин в Берлине имеются только два сравнительно небольших
по международным меркам аэропорта в черте города (Тегель и Тем�
пельхоф), а также аэропорт Шёнефельд на юго�востоке столицы. Три
аэропорта имели в 1990�е гг. суммарную пропускную способность 12,5
млн. пассажиров в год. Ожидалось, что к 2000 г. нагрузка на воздушный
транспорт достигнет 20 млн., а к 2020–2030 гг. — 30 млн. пассажиров
(пассажирооборот достиг 19 млн. человек немного позже, в 2007 г.)26.
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После объединения была разработана система центров и осей
роста для новых земель в целом. Особая роль среди точек роста бы�
ла отведена крупнейшей Берлинской агломерации. В качестве других
центров развития были предложены обладающие значительным по�
тенциалом развития города в южной части (Лейпциг и Хемниц), а так�
же города в северной части, имеющие меньший экономический по�
тенциал, но необходимые ради предотвращения еще большего уве�
личения территориальных диспропорций Север–Юг. Было предложе�
но все центры развития связать осями транспорта и коммуникацион�
ной инфраструктуры друг с другом и с западными землями21.

Роль транспортной инфраструктуры 
в развитии восточных земель

Развитие инфраструктуры в ГДР было недостаточным. Всюду на�
блюдалась замедленная индивидуальная «моторизация» при высокой
нагрузке на транспорт общего пользования. Чрезмерная нагрузка
грузовых и пассажирских перевозок на железную дорогу (при расту�
щем дефиците содержания, модернизации и расширения) дополня�
лась ограниченным расширением сети автобанов. Слабое транспорт�
ное освоение особенно заметным было на севере22.

Поскольку в течение сорока лет были закрыты важнейшие пути
между ФРГ и ГДР (автодороги Западный Берлин–Ганновер, Бер�
лин–Гамбург, Берлин–Мюнхен, водные пути по Эльбе, Среднегерман�
ский канал), после объединения было решено связать восточные с за�
падными землями. С 1991 г. Министерство транспорта, строительст�
ва и городского развития осуществляет 17 крупных федеральных
проектов, соединяющих западные и восточные земли. Инвестицион�
ная программа «Транспорт» на 1999–2002 гг. подчеркивала, что раз�
витие транспортных путей в будущем имеет высокий приоритет. Пер�
воочередное значение транспортных проектов «Германское единст�
во» осталось неизменным23.

В рамках специальной программы правительства с 1992 по 2005 гг.
были построены новые автобаны на востоке Саксонии. Новый автобан
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Duncker & Humboldt, Berlin, 1998.
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аэропорт «Лейпциг/Галле» как свой главный «турникет» в Европе. Дру�
гой пример турникета грузовых перевозок в Германии — аэропорт
«Кёльн/Бонн», который является главным европейским перевалоч�
ным пунктом международной логистической компании UPS (США)30.

Экономическое будущее Саксонии зависит от центрального рас�
положения в Европе: земля лежит на перекрёстке Германии, Польши
и Чешской республики. Важно не разрушить отношения с восточными
и юго�восточными соседями. Именно этот рынок в недалеком буду�
щем сыграет важную роль в развитии хозяйства земли. В ЕС Саксония
взяла на себя задачу по наведению мостов между предприятиями, ко�
торые ищут близость к рынкам Центральной и Восточной Европы.
Земля, начиная с 1991 г. по 1997 г., инвестировала более 10 млрд. ма�
рок в строительство автодорог, а также в сеть железных дорог. Допол�
нительным транспортным путём является река Эльба — мощности
по переработке грузов речных портов на Эльбе с 1992 г. до 1996 г.
удвоились. На местах пересечения железнодорожных, автомобиль�
ных и авиационных путей в Лейпциге, Глаухау и Дрездене созданы со�
временные центры грузоперевозок. Интенсивное развитие инфраст�
руктуры — одна из причин создания новых предприятий в Саксонии31.

В результате денежного «ливня» с 1990 по 2000 гг. в восточных
землях была практически заново создана вся инфраструктура: по�
строено или полностью отремонтировано 11 700 км автомобильных
и 5400 км железных дорог, создано 5,7 млн. новых телефонных номе�
ров, построено или модернизировано 4,3 млн. квартир32. Но этого
оказалось недостаточно для достижения нормального экономическо�
го уровня и полной интеграции хозяйства. Единственный очевидный
итог процесса — никакой единой Восточной Германии нет. Острова
экономического роста четко выделяются на фоне пестрого разнооб�
разия проблем неблагополучного «моря»33.
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В связи с увеличением шумовых нагрузок на близлежащие тер�
ритории (которые и так испытывали сильные шумовые загрязнения)
было решено построить новый Берлинский международный аэро�
порт, который возьмет на себя большую часть перевозок27. В резуль�
тате аэропорт Шёнефельд был расширен, модернизирован и стал
крупным аэропортом Berlin Brandenburg International (BBI). Работы на�
чались в сентябре 2006 г. В 2011 г. новый аэропорт должен вступить
в строй и заменить Темпельхоф и Тегель, которые должны быть за�
крыты в 2008 г. и 2011 г. соответственно28. Тем самым Берлин станет
в один ряд с крупнейшими германскими аэропортами Франкфурта�
на�Майне и Мюнхена. При необходимости пассажиропоток можно
увеличить до 40 млн. чел. Предприятия воздушного транспорта «Кон�
дор», «Britania Airways» «DHL World Wide Aviation» уже разместили свои
филиалы в расширенном Шёнефельде. Таким образом, в Берлинском
регионе зарождается кластер в области авиатранспортной техники29.

Между Лейпцигом и Галле также находится другой важный меж�
дународный аэропорт «Лейпциг/Галле». Он построен у перекрестка
двух крупных немецких автобанов: А9 (трасса Мюнхен–Нюрн�
берг–Берлин) и А14 (трасса Магдебург–Галле–Дрезден). «Шкойдиц�
кий перекресток» был открыт в 1938 г. и стал первым германским авто�
мобильным перекрестком, построенным по «принципу трилистника».

Аэропорт «Лейпциг/Галле» постепенно превращается в турникет
грузовых перевозок. Пассажиров и товары доставляют сюда, чтобы
с пассажирами и товарами других многочисленных направлений
(но с аналогичными целями) доставить отсюда в непосредственное
место назначения. Крупные авиационные компании ФРГ обслужива�
ют до трех таких «турникетов». Так компания «Люфтганза» назначила
«турникетами воздушных сообщений» аэропорты Франкфурта�
на�Майне, Мюнхена и, через долю участия в капитале в Швейцарии,
аэропорт г. Цюрих. С 2008 г. концерн DHL использует международный
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рабочих мест. К середине 1990�х гг. ожидаемый рост так и не произо�
шел, а прогнозы спроса не оправдались, земли продолжали пусто�
вать, в регионе оставался избыток развитых промышленных парков.
Строительство прекратилось; многие частные девелоперы заявили
о банкротстве, а пришедшие слишком поздно — получили лишь «ил�
люминированные луга». «Иллюминированный луг» — это голая ин�
фраструктура без зданий. Она включает в себя систему уличных сто�
ков, некоторые удобства и установку для очистки сточных вод. В реги�
оне Галле–Лейпциг «иллюминированные луга» свидетельствуют, с од�
ной стороны, о несостоятельности политики финансовой помощи,
а с другой стороны, о ложных прогнозах роста и о спекуляциях недви�
жимостью в первой половине 1990�х гг. Сегодня промышленными зо�
нами и дополнительными крупными участками земли вдоль шоссей�
ных дорог владеют банки.

После начальной подготовки под застройку многие участки были
оставлены до будущих времен. Большая их часть сейчас использует�
ся для сельскохозяйственных целей, часто прежними их владельца�
ми. Участок начинает окупаться только с уровня заселенности в 75%.
Сейчас уровень заселенности муниципальных промышленных зон
в Лейпциге составляет 70%. 

Промышленный участок с недостаточной или очень низкой засе�
ленностью представляет собой постоянное финансовое бремя для
муниципалитетов. Городские власти должны содержать в порядке
улицы и прочие объекты промышленных участков, находящихся в ча�
стном владении, при этом не получая ожидавшейся от них прибыли
через налоги на продажи и производство. Помимо затрат на обслужи�
вание таких участков, существуют и другие35.

Надо сказать, что в бюджетно�налоговой системе страны расхо�
ды на развитие инфраструктуры в регионах покрываются за счет на�
логоплательщиков. Поскольку работающее население постоянно
убывает, все уровни регионального управления вынуждены брать де�
нежные кредиты у банков, чтобы покрыть эти расходы. Так как про�
центы растут, долги земель увеличиваются с каждым годом — зависи�
мое положение земель от банков усугубляется. В результате сегодня
банки владеют промышленными зонами и дополнительными крупны�
ми участками земли вдоль шоссейных дорог в Саксонии.
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Последствия авральной региональной политики 1990%х гг.
для инфраструктуры Саксонии и Саксонии%Анхальт

Восточные земли демонстрируют сегодня как положительный
опыт государственной политики регионального развития, так и отри�
цательный. Наиболее четко последствия всех действий властей выра�
жены в соседствующих землях Саксонии и Саксонии�Анхальт.

Период начала 1990�х гг. в восточных землях часто называют
«эрой золотокопателей». Крупные государственные программы при�
влекли в восточные земли мощных экономических акторов. Западно�
германские компании, воспользовавшись новыми площадками и го�
сударственной поддержкой, быстро захватили бывшие социалисти�
ческие предприятия. С одной стороны, федеральное правительство
потратило миллиарды евро на программы, призванные оживить эко�
номику и снабдить местный бизнес необходимой инфраструктурой.
С другой стороны, многие концерны и частные предприниматели ре�
ализовывали грандиозные проекты, часто не задумываясь, к чему это
приведет, будут ли проекты востребованы. На фоне государственных
проектов (подразумевающих контроль только «сверху») проявления
личной инициативы в ФРГ были почти незаметны, их можно обнару�
жить лишь с помощью целенаправленных исследований34. Возможно,
что управленцы не учли тертиаризацию, которая была одним из ос�
новных независимых процессов региональной перестройки экономи�
ки и общества в 1990�е гг. 

Логистические и строительные компании испытывали острую
нужду в промышленных участках. Чем быстрее девелопер (специа�
лист по операциям с недвижимостью) выставлял промышленный уча�
сток на рынок, тем больше было шансов найти нового владельца. За�
вышенные ожидания, касавшиеся значимости аэропорта и нового вы�
ставочного центра к северу от Лейпцига, привели к тому, что частные
инвесторы начали вести спекулятивные застройки вдоль федераль�
ных трасс А9 и А14. Специальные амортизационные льготы «подсте�
гивали» инвесторов к развитию промышленных зон. Бум подстеги�
вался политикой финансовой помощи на уровне Евросоюза, всей Гер�
мании и данного региона.

Муниципальные промышленные зоны получали поддержку
в рамках программы «Общие задачи развития Восточной Германии».
Стимулировались промышленное строительство и создание новых
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ничного месторождения каменного угля, полиметаллических и желе�
зорудных месторождений Рудного Алтая и заканчивая Калгутинским
вольфрам�молибденовым и Асгатским сереброрудным месторожде�
ниями на границе между Россией (Кош�Агачский район Республики
Алтай) и Монголией (Баян�Ульгийский аймак). Не зря же неоднократ�
но обсуждался вопрос о совместной добыче транс(при)граничных ме�
сторождений странами Большого Алтая и переработке их на свобод�
ных мощностях Восточно�Казахстанского металлургического ком�
плекса. Еще в советские времена был опыт такого совместного осво�
ения Золотушинского месторождения полиметаллов, для чего были
построены горно�обогатительный комбинаты в г. Горняк Алтайского
края, а позднее — в г. Жезкент, ВКО РК, связанные не только единой
сырьевой базой, но и единством инфраструктуры. К сожалению, раз�
вал советской системы привел и к разрушению данного промышлен�
ного узла. Запасы месторождения практически исчерпаны, а средств
на ликвидацию последствий у территорий нет, так как отсутствует
перспективный пользователь или правоприемник данных экономиче�
ских объектов, во всяком случае, на российской стороне. Осталось
множество социально�экологических проблем — потеря рабочих
мест, наличие пылящих хвостохранилищ и воронок депрессии, а так�
же подтопление шахтными водами объектов жилищно�коммунально�
го хозяйства, погребов и подвалов жителей г. Горняка. Кроме того,
совместная инфраструктура — ЖКХ, транспортная — ведет к удоро�
жанию оказываемых ими услуг и дальнейшему снижению конкуренто�
способности выпускаемой продукции. В настоящее время жители го�
рода Горняка предпочитают добираться до г. Рубцовска автомобиль�
ным транспортом и лишь затем продолжать свой путь по железной
дороге, так как тарифы на этом участке пути, принадлежащем Казах�
ским железным дорогам, чрезмерно высоки. С другой стороны, инже�
нерные коммуникации г. Жезкента подключены к российским систе�
мам жизнеобеспечения и зависят от стабильности их работы.

Общность ареалов распространения биоразнообразия — Ал�
тай — является весьма значимой частью Алтае�Саянского экорегиона,
одного из почти 240 регионов мира, на территории которых сохрани�
лось более 80% всего биоразнообразия планеты. В настоящее время
на территории алтайских регионов осуществляется множество приро�
доохранных проектов, в том числе реализуются проекты «Сохранение
биоразнообразия и устойчивое развитие» ПРООН/ГЭФ. Проекты фи�
нансируются Глобальным Экологическим Фондом, имеют националь�
ный характер, но выполняются на единой методологической основе
и координируются между собой как на уровне международных экспер�
тов, так и международными координационными советами, заседания
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Красноярова Б.А

ББООЛЛЬЬШШООЙЙ  ААЛЛТТААЙЙ::  ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ  
ИИННТТЕЕГГРРААЦЦИИИИ  ИИ  ДДЕЕЗЗИИННТТЕЕГГРРААЦЦИИИИ  

Мигрирующий характер проведения ежегодных заседаний Эко�
номико�географической секции Международной академии регио�
нального развития и сотрудничества (МАРС) способствует расшире�
нию практических знаний у ее участников о региональных особеннос�
тях российских регионов — субъектов РФ и современных проблемах
их развития. Однако критерий 12�часовой доступности региона — ме�
ста проведения очередной сессии от Москвы существенно сужает
географию наших познаний. 

Алтай и один из его «регионополисов», как обозначил города —
центры региональных систем в своем выступлении на нашей сессии
Б.А. Родоман, город Барнаул находятся в 4�часовой доступности
от центра страны, но воздушным путем. Поэтому узнать о проблемах
Алтайских и других сибирских и дальневосточных регионов, что назы�
вается из первых рук, экономгеографическая общественность может
из наших докладов. 

Алтай — это «транснациональная» природная система, объеди�
няющая преимущественно горные территории четырех государств —
Казахстана, Китая, Монголии и России, шести их субъектов разви�
тия — Восточно�Казахстанская область РК, Алтайский округ Синь�
цзян�Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, Баян�Ульгийский
и Ховдский аймаки Монголии, Республика Алтай и Алтайский край РФ.

Общность природных условий и единство природных систем на�
кладывает определенный и, порой весьма существенный, отпечаток
на функционирование общественных систем в данном регионе. Про�
цессы интеграции и дезинтеграции в Алтайских регионах имеют раз�
нонаправленный (геополитический, природно�экологический, соци�
ально�экономический, историко�культурный и др.) объективный
и субъективный характер, а их проявления — межнациональный, на�
циональный, региональный и локальный уровень.

К процессам интеграции природно�экологического характера
следует отнести, естественно, природную составляющую, которая,
как известно, не признает административных границ. Отсюда, един�
ство или близость размещения месторождений полезных ископае�
мых. Можно пройти по всей государственной границе, пересекающей
Алтай, и назвать цепочку таких месторождений, начиная от Пригра�
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лее яркий след в керне оставили не антропогенные, а природные явле�
ния, например, извержение вулкана Каратал (Индонезия) [2].

С позиций же социально�экономических, Алтай является объек�
тивно�субъективным фактором деструктивного действия, что прояв�
ляется в особенностях расселения разных этнических групп, когда
практически в центре алтайской горной области в настоящее время
проживают казахи, заселившие эти места в конце XVIII — начале XIX
века, сразу после установления государственной границы между Рос�
сией и Китаем. В настоящее время 54,8% населения приграничного
Кош�Агачского района [3] (Россия) или около 6% всего населения ре�
спублики, более 90% Баян�Ульгийского аймака Монголии, более 50%
жителей Алтайского округа Синьцзян�Уйгурского района — также ка�
захи (табл. 1). 

Таблица 1.
Этнический состав населения в Центральном Алтае, 

тыс. чел. [4]

В результате можно отметить пересечение:
во�первых, религий: пантеизма (шаманизма), исторически при�
сущего коренному населению Алтая; ислама, привнесенного ка�
захским населением; христианства, пришедшего вслед за при�
соединением Алтая к Российской империи; и буддизма, имею�
щего распространения среди отдельных этнических групп, про�
живающих на Алтае;
во�вторых, культур, что проявляется в некоторой трансформа�
ции материальных и духовных традиций жизнедеятельности на�
родов, населяющих Алтай — ремесел и промыслов, обычаев,
культовых обрядов, эпоса и др.;
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которых проводятся регулярно в разных странах региона. В качестве
флагового вида сохранения биоразнообразия принят снежный барс —
ирбис, но проект имеет значительно более широкую проблематику
и направлен на сохранение иных видов биоразнообразия как животно�
го, так и растительного происхождения. Сохранение биоразнообразия
Алтая невозможно лишь в рамках национальных проектов. Миграцион�
ные пути животных не учитывают государственных границ и проходят,
как правило, через труднопроходимые горные отроги, вдоль них,
да и особо охраняемые природные территории прилегают к государ�
ственным границам с двух сторон в силу наилучшей сохранности при�
родных систем в приграничных территориях и слияния ареалов рас�
пространения редких и эндемичных растений и животных. Решается
в проекте и ряд задач, направленных на социально�экономическое
развитие территорий, например, разработка альтернативных систем
жизнедеятельности местного населения, в том числе с учетом тради�
ционного опыта коренных народов. Совместные вопросы борьбы
с браконьерством и охраной ООПТ по разные стороны границ — также
входят в состав названного проекта и решаются совместными усилия�
ми субъектов трансграничного сотрудничества.

Алтай является одним из крупнейших в Азии водоразделов,
представляя собой центр накопления и распределения водных
масс — своеобразную водонапорную башню, в которой концентриру�
ются воды и льды и направляются в разные стороны в виде многочис�
ленных рек, формирующих бассейны Оби, Иртыша, Кобдо и ряда бо�
лее мелких рек. От его состояния в существенной мере зависит жиз�
недеятельность населения не только алтайских регионов, но и регио�
нов, расположенных ниже по течению р. Оби и ее притоков [1].

Алтайский регион в целом отличает довольно невысокий уровень
индустриального развития, на его территории можно назвать лишь от�
дельные очаги индустриализации и урбанизации. Некоторым исклю�
чением в этом отношении может служить часть территории Рудного
Алтая Восточно�Казахстанской области, где расположены такие горо�
да как Усть�Каменогорск, Ридер и другие, и формируется достаточно
большой объем загрязнений от предприятий горнодобывающего
и металлургического комплекса. Вся остальная территория Алтая
с экологических позиций является потребителем загрязнений
не только соседних регионов, но и достаточно отдаленных от него. Так,
например, керн с ледников Белухи служит индикатором накопленных
загрязнений не только регионального, но и материкового уровня.
В нем хранятся следы не только ядерных испытаний в Семипалатинске
и Лобноре, но и Чернобыльской катастрофы, но, по мнению специали�
стов институтов ИВЭП СО РАН и им. Поля Шерера (Швейцария, наибо�
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в�третьих, семейных уз, когда на приграничных территориях раз�
ных государств проживают близкие родственники. 
Следует отметить прозрачность границ между Казахстаном

и Россией: отсутствие виз, формирующиеся в настоящее время по�
граничные посты выполняют в основном контрольную функцию, пре�
граждая поступление контрабандных товаров, в том числе из третьих
стран. На границе между Монголией и Россией имеют место упро�
щенные формы пересечения границ для жителей приграничных райо�
нов, наличие постоянной прописки в Кош�Агачском районе Республи�
ки Алтай или в Баян�Ульгийском аймаке Монголии является основа�
нием для безвизового пересечения границы. Между приграничными
районами идет тесный обмен научными экспедициями, культурный
обмен — совместное проведение или участие в международных пра�
здниках, фестивалях, конкурсах. Существенно упрощен в последнее
десятилетие обмен туристами, бизнесменами, представителями об�
щественных и политических организаций между Китаем и остальны�
ми государствами, наиболее регламентирован он в отношениях Рос�
сии и Китая, но и здесь имеются возможности экстренного оформле�
ния виз, главным образом, туристических.

Экономические связи между государствами Большого Алтая
также в достаточной мере традиционны. Металлургическая база Руд�
ного Алтая создавалась еще в советские времена без соблюдения
границ между РСФСР и Казахстаном: была единая геолого�разведоч�
ная служба, размещенная в Усть�Каменогорске; предприятия перера�
батывающего комплекса также были связаны в едином производст�
венном комплексе. В едином производственном цикле формирова�
лись и иные отрасли промышленности, например, мощности Рубцов�
ского производственного узла тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения создавались для производственных нужд не только
Алтайского края, но и Казахстана, стран Средней (Центральной) Азии.
Распад Советского Союза привел к разбалансированности этих тра�
диционных связей и, в конечном итоге, к падению валового производ�
ства во всех странах бывшего Союза. Ныне эти связи восстанавлива�
ются, что проявляется в положительной динамике товарооборота
между странами бывшего СССР (табл. 2).

В едином комплексе были увязаны и объекты производственной
инфраструктуры — ЛЭП, железные и автомобильные дороги были за�
кольцованы в единую энерго� и транспортную системы. Многие ко�
тельные западных районов Алтайского края и даже самая крупная
ТЭЦ г. Барнаула были ориентированы на экибастузский уголь, отказ
от которого вызвал необходимость технического и технологического
переоборудования части энергетических объектов.
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званных объектов — газопровода, дороги [9] — через западные айма�
ки Монголии, при этом апологетов данных сценариев инфраструктур�
ного обустройства Алтайских регионов не смущают ни экологиче�
ские, ни национально�этнические аспекты. Ведь данные линейные
объекты при любом варианте пересекут одни и те же Алтайские го�
ры — часть Алтае�Саянского экорегиона — одного из центров сохра�
нения биоразнообразия. Данные территории заселены народами
со своей самобытной культурой, более того, как уже говорилось вы�
ше, большая часть населения Кош�Агачского района (Россия) и Баян�
Ульгийского аймака (Монголия), относится к одному казахскому пле�
мени с одним языком и культурой, поэтому и «китайская экспансия»,
которую выдвигают в качестве контраргумента противники развития
транспортной инфраструктуры в равной мере может угрожать и рос�
сийским, и монгольским казахам, а также другим народам, населяю�
щим данную трансграничную территорию Большого Алтая. Следует
отметить, что в настоящий момент уже началось строительство так
называемого «зеленого моста», соединяющего территорию Западно�
го Китая и Центральной Монголии [6].

Современные реалии стран Большого Алтая характеризуются
активизацией процессов интеграции политических и экономических
связей между его регионами, которая проявляется как в заключении
договоров об осуществлении той или иной совместной деятельности
между властными и бизнес�структурами, так, в еще большей степени,
в намерениях, причем не только в торговле, но и в науке, технике, тех�
нологиях и, главным образом, туризме и охране окружающей среды.
В последнем случае весьма позитивную роль играют международные
общественные организации WWF (Фонд дикой природы), UNDP
(Фонд развития), GEF (Глобальный экологический фонд), по чьей ини�
циативе и финансовой поддержке практически параллельно во всех
странах Алтая осуществляются проекты сохранения биоразнообра�
зия и устойчивого развития. Эти проекты имеют как экологические
цели — сохранение природных объектов, так и социально�экономиче�
ские — поиск путей устойчивого развития или сотворчества человека
и природы в уникальных горных регионах Алтая, сохранения культур�
но�исторических ценностей местных сообществ, традиционных сис�
тем жизнеобеспечения.

Важную роль в усилении интеграционных процессов между стра�
нами играет Международный координационный совет «Алтай — наш
общий дом», начало которому было положено в п. Ая в 2000 г. на меж�
дународной конференции «Наш общий дом» по социально�ориенти�
рованным экологическим проблемам сопредельных территорий Ал�
тае�Саянского региона, Совет был сформирован преимущественно
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Тесные экономические связи были и остаются между сибирски�
ми регионами и западными аймаками Монголии. Россия традицион�
но поставляла в Монголию энергоносители, технику, зерно, оказыва�
ла образовательные и иные производственные услуги, получая вза�
мен скот; имело место и совместное освоение месторождений мон�
гольского Алтая. Экономические связи между Россией и Монголией
продолжаются, но интенсивность их снизилась, что особенно замет�
но по структуре экспортно�импортных поставок в Монголии, и если
раньше стратегическим торговым партнером Монголии была Россия,
то в настоящее время ведущее место занимают Китай и Казахстан.
Активно работают ныне в Монголии западно�европейские и северо�
американские фирмы и фонды, в том числе в области оказания кон�
салтинговых и образовательных услуг.

Китай в настоящее время играет активную роль на междуна�
родном рынке в целом, не является исключением и Синьцзян�Уйгур�
ский автономный район, часть которого относится к Алтаю. Более
того, темпы развития западных регионов опережают средние
по стране. Активизируются связи СУАР и с соседними регионами
Алтая: растет поток туристов, товаров и услуг из СУАР, в том числе
производственного характера. Если в 2007 г. внешнеторговый обо�
рот Китая со странами Центральной Азии (Казахстан, Монголия,
Россия) составил 19,69 млрд. дол. США, в т.ч. на СУАР приходилось
10,97 млрд. дол., то в январе�июле 2008 г. только по СУАР этот пока�
затель составил 11,58 млрд. дол., прирост составил 95,9%36 [6]. На�
чиная с 1998 г. активно обсуждается возможность строительства
прямого сообщения между сибирскими регионами и СУАР путем
продления автомагистрали М–52 «Чуйский тракт» от п. Кош�Агач че�
рез перевал Канас в Алтайский округ и далее — до г. Урумчи, адми�
нистративного центра СУАР. Имеется ряд ограничений для строи�
тельства такой дороги, как технического, так и социально�экологи�
ческого характера, но это предмет для специального обсуждения
[7]. В настоящее время столь же активно рассматривается вопрос
строительства газопровода «Алтай», имеются ряд вариантов про�
кладки трассы газопровода, в том числе и через перевал Канас, при
этом строительство и эксплуатация газопровода такого масштаба
всегда сопровождается строительством дороги как минимум IV ка�
тегории, и те же проблемы остаются и при реализации данного про�
екта, правда меняются акценты [8]. 

Среди наиболее приемлемых вариантов с позиций политиче�
ской и экологической общественности называется строительство на�
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36 По данным Синьхуа.



Живой иллюстрацией данного тезиса может послужить создание
особой экономической зоны рекреационно�туристского типа «Алтай»,
которая получила поддержку в Минрегионразвития РФ и в Федераль�
ном агентстве по управлению свободными экономическими зонами
как единый туристско�рекреационный комплексе (ТРК), но в процес�
се реализации очень быстро распалась на два административно изо�
лированных, но тесно взаимосвязанных объекта. Это ТРК «Бирюзовая
Катунь» Алтайского края и ТРК «Алтайская долина» в Республике Ал�
тай, расположенные почти напротив друг друга, соответственно,
на левом и правом берегах Катуни. Эти два объекта объединяет
и общность выполняемых функций, и единство объектов инфраструк�
туры, но их проектирование и строительство ведется в изолирован�
ном режиме, слабо коррелируя между собой. 

В результате уже сегодня можно предположить рассогласован�
ность интересов этих двух субъектов развития и возможность появле�
ния новых негативных дезинтеграционных процессов социально�эко�
номического и экологического характера в будущем. Выход в данном
случае видится в проведении согласовательных процедур уже на на�
чальных этапах реализации любого крупного проекта, в той или иной
мере затрагивающем интересы двух Алтайских регионов. Настоящее
время дает реальный шанс для обеспечения согласованности интере�
сов Алтайского края и Республики Алтай, так как согласно Градостро�
ительному Кодексу РФ в настоящее время в Алтайском крае заканчи�
вается, а в Республике Алтай идет разработка Схем территориально�
го планирования регионального уровня. Эти документы имеют долго�
срочный характер, их реализация рассчитана на 2008–2025 гг. и, что
очень важно, разрабатываются одним головным проектировщиком —
Центральным научно�исследовательским и проектным институтом
по градостроительству РААСН. В данном случае есть надежда, что об�
щие региональные территориальные проблемы будут рассмотрены
в едином ключе и с учетом интересов обоих субъектов Федерации.
Однако очень важно, чтобы, во�первых, и на муниципальном уровне
территориальное планирование было осуществлено на единой гра�
достроительной платформе, и, во�вторых, что не менее важно,
в дальнейшем, на этапе реализации, положения этих схем не пре�
терпели разительных изменений, как это, к сожалению, часто бывает
на этапах строительства. 
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на общественных началах представителями науки и общественности,
а затем в 2003 г. получил свое официальное подтверждение37 и пере�
рос в мощный фактор решения общих проблем регионов стран Боль�
шого Алтая. В настоящее время в рамках действия МКС «Алтай — наш
общий дом» реализуется множество программ экономического, куль�
турного, научного и образовательного профиля. 

Однако следует отметить, что на фоне усиления интеграцион�
ных процессов между странами Большого Алтая, отмечаются дезин�
теграционные процессы во взаимоотношениях между Алтайскими
регионами России. Несмотря на традиционно тесные экономиче�
ские связи между регионами — единая транспортная и энергетиче�
ская система, взаимопоставки сырья и оборудования — дезинтег�
рационные процессы продолжают иметь место. Причин этому мож�
но назвать множество: и застарелые обиды, накопленные еще в со�
ветские годы, когда эти два субъекта входили в состав единого Ал�
тайского края; и разность политического статуса, когда небольшая
Республика Алтай имеет больше прав38 и, к сожалению, амбиций,
чем более крупный и по территории, и по населению, и по объему
производимой продукции Алтайский край39; и разность природного
и социально�экономического потенциалов, и уровень его освоения.
В числе причин современных дезинтеграционных процессов можно
назвать и ментальность коренных народов Алтая, осознание собст�
венной национально�этнической самобытности и значимости в гло�
бальных исторических и культурологических процессах. И если ис�
торико�культурный опыт коренных народов, в том числе кумандин�
цев, теленгитов, тубаларов и др., отнесенных к числу малых народ�
ностей заслуживает огромного уважения и изучения со стороны
не только алтайского народа, но и всего мирового сообщества, то
изолированность отдельных социально�экономических процессов
влечет снижение эффективности экономик этих регионов в целом
и отдельных проектов в частности.
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37 16–17.04.2003 г. в г. Барнауле состоялось первое заседание МКС, на ко�
тором было принято Соглашение о его создании на уровне руководителей законо�
дательных органов регионов Большого Алтая.

38 В данном случае проявляется ассиметричность федеративного устройст�
ва России, когда в соответствии со статьей 66 Конституции РФ определена раз�
ность правовых статусов, определяемых Конституцией республик и Уставом субъ�
ектов иных форм административно�правового устройства.  

39 По данным Госкомстата Алтайский край превышает Республику Алтай
в 1,8 раз по территории, в 12,3 раз — по численности населения, в 13,7 раз —
по объему производимого валового регионального продукта.



Комарова Т.М.

ППООЛЛООВВООЗЗРРААССТТННААЯЯ  ССТТРРУУККТТУУРРАА  
ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ККААКК  ФФААККТТООРР  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО��
ДДЕЕММООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  
РРЕЕГГИИООННАА  ((ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  
ЕЕВВРРЕЕЙЙССККООЙЙ  ААВВТТООННООММННООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ))

Под социально�демографической безопасностью принято пони�
мать такое состояние социума, при котором на территории региона
обеспечивается стабильность и устойчивость процесса воспроизвод�
ства населения, сопровождающаяся повышением уровня жизни
и развития. Если же один из компонентов деградирует, то начинает
страдать и целостность всей системы. Социально�демографическая
безопасность охватывает сферы уровня жизни населения, рынка тру�
да, демографической безопасности и правопорядка. Среди показате�
лей, характеризующих демографическую безопасность, важное мес�
то занимает блок показателей половозрастной и брачно�семейной
структуры населения. Возрастная структура влияет на социальные
процессы в регионах, оказывает закономерное влияние на естествен�
ное движение населения, которое выражается показателями рождае�
мости, смертности, брачности. «С демографической точки зрения,
возрастная структура населения, с одной стороны отражает эволю�
цию режима воспроизводства населения в прошлом, с другой сторо�
ны, она выступает как самостоятельный компонент будущего демо�
графического развития» [ 2, c. 4].

Для расчета уровней социально�демографической безопаснос�
ти была взята методика А.А. Татаркина, А.А. Куклина, в основе которой
лежит методика расчета экономической безопасности, и выделяются
следующие уровни: нормальный, предкризис, кризис [4]. В свою оче�
редь предкризисный уровень подразделяется на три стадии: началь�
ную, развивающуюся, критическую. Кризисный уровень делится так�
же на три стадии: нестабильную, угрожающую и чрезвычайную.

Рассматривая возрастную структуру населения в качестве фак�
тора социально�демографической безопасности региона, нами были
рассчитаны основные фоновые показатели для территории ЕАО:

— показатель возрастной структуры населения (доля лиц моложе
трудоспособного возраста и трудоспособного в общей числен�
ности населения);
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му, в рассматриваемый период снизился с 1,02 до 0,82. Последние
годы отмечается сокращение демографической нагрузки на трудо�
способное население с 38,5 до 34,9 чел. на 100 чел. (среднероссий�
ская — 40), прежде всего, за счет сокращения доли детей (рис. 2).

Рис. 2. Динамика коэффициента демографической нагрузки
населения ЕАО

Для прогнозирования численности населения разных возраст�
ных групп, мы рассчитали коэффициент линейной эволюции населе�
ния. При сохранении существующих демографических тенденций,
данный коэффициент для трудоспособного возраста составил 0,004,
таким образом можно констатировать, что начиная с 2006 г. в облас�
ти наблюдается сокращение трудоспособного населения. При этом
коэффициент для населения старше трудоспособного возраста со�
ставляет 0,011, следовательно, численность данной группы будет
медленно расти. Для детского возраста коэффициент отрицательный
и составляет 0,028, несмотря на увеличение рождаемости в послед�
ние три года (рис. 3).

Оценивая современные показатели демографической нагрузки
нельзя не сказать, что в ближайшие годы ситуация начнет ухудшать�
ся. Ожидается значительный рост общей демографической нагрузки,
поскольку пенсионного возраста будут достигать многолюдные поко�
ления людей родившихся в 1950�е гг. Старение всего населения неиз�
бежно сопровождается значительным сокращением работоспособ�
ной части. По классификации ООН население региона считается де�
мографически старым, если доля населения старше 65 лет состав�
ляет более 7%. За последние годы коэффициент старения в ЕАО вы�
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— показатель возрастной структуры женского населения (доля
женщин фертильного возраста и в возрасте 20–34 года в общей
численности женского населения);

— показатель демографической нагрузки на трудоспособное насе�
ление;

— коэффициент старения населения и другие.
Рассмотрим каждые из фоновых показателей подробнее.
Демографические процессы в регионе, прежде всего, касаю�

щиеся процессов воспроизводства, в целом сходны со среднерос�
сийскими. Но для территории ЕАО, как и в целом для всего Дальнево�
сточного региона, характерна более молодая возрастная структура
населения. Так в 1989 г. доля детей в РФ составляла 24,5%, в ЕАО —
несколько выше — 30,9%; доля лиц старше трудоспособного возрас�
та соответственно 18,5% и 15,9% [1, 3]. При снижении рождаемости
произошло увеличение доли населения старших возрастов. Доля де�
тей к 2007 г. составила всего 18,2%, сократившись только за рассмат�
риваемый период (2000–2007 гг.) на 4,8%, при незначительном росте
населения трудоспособного возраста с 61,5 до 65,1% и старше тру�
доспособного до 16,6% (рис.1).

Рис. 1. Доля отдельных групп населения ЕАО 
в возрастном составе

При этом необходимо отметить, что в области до сих пор соотно�
шение детей и людей старших возрастов составляет 1,09, в то время
как в России уже с 2000 г. отмечается обратное превышение (0,79).
Коэффициент демографической нагрузки, рассчитываемый как соот�
ношение населения в нетрудоспособном возрасте к трудоспособно�
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с 212 до 246,3 на 1000 [1]. В 2007 г. данная когорта женщин была са�
мой многочисленной за последние годы. Сокращение численности
женщин фертильного возраста в перспективе можно оценить, исполь�
зуя также брутто�коэффициент воспроизводства, который в послед�
ние годы в среднем составляет 0,66. Следовательно, ежегодно в сред�
нем у 1000 женщин рождается 660 девочек, и поколение дочерей ста�
новится на 340 человек меньше, чем поколение матерей. С 2008 г.
в фертильный возраст начнут вступать малочисленные когорты рож�
денных в начале 1990�х гг. и доля женщин данного возраста начнет со�
кращаться. При этом приток женского населения в когорту репродук�
тивных возрастов с каждым годом на ближайшую перспективу будет
снижаться и к 2015 г. сократится на 19,3% по сравнению с 2005 г. Нема�
ловажное значение в сокращении численности женщин фертильного
возраста в последние годы играет миграция. В целом при рассмотре�
нии половой и возрастной структуры мигрантов необходимо отметить
следующее, основная доля прибывших (как внутри�, так и межрегио�
нальных) это мужчины трудоспособного возраста (53%), а вот среди
выезжающих преобладает женское население репродуктивного воз�
раста — 59,2%. Указанные выше процессы, привели к тому, что соот�
ношение численности мужского и женского населения репродуктив�
ного возраста на территории области составляет 1,04 с положитель�
ной динамикой в сторону увеличения мужского населения. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) сокращение в структуре населения женщин фертильных возрас�

тов при современных тенденциях рождаемости приведет к даль�
нейшему сокращению численности населения региона;

2) дисбаланс в возрастной структуре населения, прежде всего,
детских возрастов, приведет в среднесрочной перспективе
к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное на�
селение;

3) на территории региона не обеспечивается стабильность и устой�
чивость процесса воспроизводства населения, что в дальней�
шем может привести к нарушению целостности всей системы
и кризису;

4) современное состояние возрастной структуры населения можно
отнести как развивающийся предкризис, грозящий перерасти
в ближайшем будущем в критический предкризис;

5) сокращение населения в приграничном регионе может привести
к возникновению не только социальной, но и геополитической
неустойчивости. Особенно, если территория сопредельного го�
сударства достаточно плотно заселена и динамично развивается.
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рос с 8,5 до 9,8%. Тенденции, складывающиеся в демографической
сфере, в целом негативно воздействуют на трудовой потенциал насе�
ления, снижая общую численность населения и формируя неблаго�
приятные тенденции в изменении возрастной структуры Современ�
ные тенденции, складывающиеся в возрастной структуре, пока ука�
зывают на сокращение общей численности населения и увеличении
в структуре населения лиц старших возрастов. 

При этом динамика доли населения моложе трудоспособного
возраста имеет отрицательную тенденцию: за последние годы она
составила — 8,34. Численность новорожденных в последние три года
практически стабильна; по сравнению с 2000 г. она возросла на 20%,
но еще не достигла уровня 1995 г.

Прогноз численности населения, определяющего количество но�
ворожденных, позволяет утверждать, что до 2011–2015 гг. числен�
ность населения этой группы будет возрастать, что вполне объяснимо
всплеском рождаемости 1982–1987 гг. В случае сохранения особенно�
стей репродуктивного поведения, сложившихся на сегодняшний день
для населения ЕАО, после 2015 г. последует спад численности ново�
рожденных, так как снизится численность населения репродуктивного
возраста и прежде всего женского. Доля женщин фертильного воз�
раста в общей численности женщин за последние 8 лет медленно сни�
жается, при незначительном увеличении женщин возраста 20–34 года
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Рис. 3. Прогноз численности населения 
по разным возрастным группам



С точки зрения пространственной направленности миграционных
потоков, доминирующим направлением является межрегиональная
миграция. За период с 2002 по 2006 гг. в области сохраняется отрица�
тельный миграционный прирост. Наибольший отток населения зафик�
сирован в 2005 г. (–1021 человек), причем основным районом выбытия
являлся г. Биробиджан (–1007 человек). Главным регионом выбытия
мигрантов из г. Биробиджана в рассматриваемом году являлся Ураль�
ский федеральный округ, миграционная убыль составила –998 чело�
век. Динамика миграционных процессов в целом соответствует про�
цессам межрегиональной миграции, что отражено на рисунке 1.

Рис. 1. Показатели миграционного прироста (убыли) 
населения в ЕАО, человек

Анализ распределения мигрантов ЕАО по местам проживания
(городские поселения и сельская местность) с 2004 по 2006 гг. отра�
жает сохранение общего отрицательного миграционного сальдо,
сформированного в один год за счет выезда населения из городских
поселений, в другой временной период — из сельской местности.
В 2007 г. миграционный прирост обусловлен положительным балан�
сом в городских поселениях (395 человек). Для сельских поселений
в рассматриваемом году характерна убыль населения (–129 чело�
век), что в большей степени обусловлено выбытием населения в го�
родские поселения области (–139 человек) (таблица 1).
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ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ  
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Миграционные процессы являются неотъемлемой частью совре�
менных социально�экономических (демографических) процессов. Миг�
рация населения, с одной стороны, оказывает непосредственное влия�
ние на воспроизводство и занятость населения, его расселение. С дру�
гой стороны, экономическая и социальная ситуация в регионе может
стимулировать или замедлять динамику перемещения населения.

Еврейская автономная область (ЕАО), являясь проблемным ре�
гионом, характеризуется относительно низким уровнем жизни в срав�
нении с сопредельными субъектами России. Удаленность от эконо�
мического и демографического центра России, приграничное поло�
жение ЕАО обусловили специфику формирования ее рынка труда
и миграционной политики.

В рамках данного исследования проведен анализ отдельных ви�
дов миграционных потоков населения области. В качестве исходных
материалов использовались официальные данные Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Еврей�
ской автономной области, Федеральной миграционной службы
по ЕАО. Работа носит эмпирический характер и является частью иссле�
дования, направленного на разработку рекомендаций по формирова�
нию и проведению миграционной политики приграничного региона.
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Для Биробиджанского района характерно относительно ста�
бильное число прибывших (428 человек в 2001 г. и 433 в 2006 г.),
при снижении числа выбывших (426 человек в 2001 г., 299 человек
в 2006 г.). Миграционный прирост в районе с 2001 по 2006 гг. увели�
чился с 2 до 134 человек, в 2007 г. сохраняется положительный мигра�
ционный прирост населения (83 человека). Снижение данного пока�
зателя связано с увеличением числа выбывших на 60 человек (20%)
в сравнении с прошлым годом, более 85% мигрировали в пределах
Дальневосточного федерального округа.

Для Смидовичского района характерен миграционный прирост
населения, обеспеченный в большей мере за счет городских поселе�
ний, доля которых в 2007 г. составила 73,0% от общего миграционно�
го прироста населения района. В районе прослеживается дифферен�
циация городских поселений по уровню миграционного прироста
в зависимости от расположения относительно г. Хабаровска. Основ�
ные городские поселения, характеризующиеся положительным при�
ростом, расположены в непосредственной близости от г. Хабаров�
ска — пгт Николаевка и пгт Приамурский. Миграционный прирост
в рассматриваемых поселениях в 2005 г. составил 138 и 56 человек,
соответственно. В двух других городских поселениях (пгт Смидович,
пгт Волочаевка–2), более удаленных от данного города, отмечается
убыль населения (–63 и –22, соответственно). В 2007 г. в районе коли�
чество прибывших превышало количество выбывших на 166 человек,
основной приток мигрантов сформирован за счет межрегиональной
миграции, доля которой по прибытию составила 84,3%, по выбы�
тию — 76,5%. Ситуация в рассматриваемых поселениях соответству�
ет предыдущему периоду: миграционный прирост населения харак�
терен для пгт Николаевка и пгт Приамурский (171 и 42 человека, соот�
ветственно), убыль — пгт Смидович и пгт Волочаевка–2 (–76 и –16 че�
ловек).

Негативные тенденции в целом сохраняются в Ленинском, Ок�
тябрьском и Облученском районах, г. Биробиджане (таблица 2). Поло�
жительный миграционный баланс в 2007 г. в г. Биробиджане обуслов�
лен ростом числа прибывших из Дальневосточного федерального ок�
руга (512 человек, что в 2,3 раза выше по сравнению с предыдущим
годом). Основные районы прибытия в Ленинский район в 2006 г. (при�
рост 59 человек) — Приволжский, Южный и Сибирский. Одна из ос�
новных причин прибытия мигрантов в район — в связи с работой.
Главные причины выбытия населения из Облученского и Октябрьско�
го районов — причины личного семейного характера, в связи с учебой
и работой, причина прибытия населения — возвращение на прежнее
место жительства. 
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Таблица 1.
Миграционный прирост в городских 
и сельских поселениях ЕАО, человек

Источник: рассчитано по данным текущей статистики Еврстат. 

Анализ миграционных процессов в районах области по направ�
лениям отражает приоритет внутрироссийской миграции (в большей
мере — межрегиональной), доля международной миграции во всех
районах области остается незначительной.

В целом с 2004 по 2007 гг. по области миграционная убыль насе�
ления составляет –1053 человека. В разрезе районов области мигра�
ционные процессы различаются (рисунок 2). Стабильный положи�
тельный общий миграционный прирост населения отмечается в Би�
робиджанском и Смидовичском районах, что обусловлено их цент�
ральным положением, сосредоточением здесь основных социальных,
экономических, культурных объектов. За рассматриваемый период
общий миграционный прирост в Смидовичском районе составил
1085 человек, в Биробиджанском районе 628 человек.

Рис. 2. Общий миграционный прирост (убыль) 
населения ЕАО, человек
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Рис. 3. Динамика международной миграции ЕАО, человек

Среди муниципальных образований максимальная прибыль на�
селения в результате международной миграции зафиксирована
в г. Биробиджане, где общий прирост прибывших за 2004–2007 гг.
составил 196 человек (49,1% от общего числа прибывших в область
за рассматриваемый период). Приоритет города очевиден и обус�
ловлен более благоприятной экономической и социальной ситуа�
цией в сравнении с районами области. Незначительная убыль насе�
ления характерна для Ленинского района (миграционная убыль
за 2004–2007 гг. — 1 человек), что объясняется негативными тенден�
циями в 2004–2005 гг. (–16 человек), в настоящее время в районе
преобладает число прибывших. В 2007 г. во всех районах области за�
регистрирован международный миграционный прирост. 

Таким образом, анализ миграционных процессов в ЕАО позво�
ляет сделать следующие выводы:

1. За период с 1992 по 2006 гг. в области сохраняется миграционная
убыль населения. Максимальная убыль отмечалась в 1990�е гг.,
что обусловлено нестабильной экономической, политической
ситуацией как в стране, так и в области, политикой по возвра�
щению этнических евреев, проводимой рядом зарубежных
стран. В 2000�е гг. отрицательный миграционный баланс сфор�
мирован в большей степени за счет межрегиональной убыли
населения. 
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Таблица 2.
Общий миграционный прирост (убыль) населения 

по муниципальным образованиям ЕАО, человек

При рассмотрении половой структуры мигрантов можно отме�
тить превышение числа женщин среди выезжающих за пределы реги�
она (2004 г. — 52%, 2007 г. — 52,7%), превышение числа мужчин —
среди прибывающих (51% от общего числа прибывших как в 2004 г.,
так и в 2007 г.). В возрастной структуре наиболее мобильной являет�
ся трудоспособная часть населения, на долю которой в 2007 г. прихо�
дится 72,3% от числа выбывших, 72,2% — от числа прибывших. В таб�
лице 3 представлены данные миграционного баланса мужчин и жен�
щин по разным возрастным категориям.

Таблица 3.
Внутрироссийский миграционный прирост (убыль) 

населения ЕАО по возрастным группам, человек

Международная миграция занимает незначительное место в ми�
грационных процессах области. С 2002 по 2007 гг. общее число при�
бывших составило 1481 человек, выбывших — 1087 человек. Мигра�
ционный прирост составил 394 человека (рисунок 3). В половой
структуре данного вида миграции в 2002 г. доля женщин составила
52,3% от общего числа прибывших из�за пределов России, 43,6% —
от числа выбывших, в 2007 г. — 41,2% и 59,1, соответственно. За рас�
сматриваемый период миграционная убыль женщин составила 82 че�
ловека, мужчин прибыло на 267 человек больше, чем выбыло. 
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Бородина Т.Л., Волкова И.Н., 
Гриценко А.А., Баринов С.Л.

ППРРИИГГРРААННИИЧЧННЫЫЕЕ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  
РРООССССИИИИ  ИИ  УУККРРААИИННЫЫ::  
ООББЩЩААЯЯ  ИИССТТООРРИИЯЯ  
ИИ  РРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННННООЕЕ  ННААССТТООЯЯЩЩЕЕЕЕ  
((ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППООДДХХООДДЫЫ))4400

Приграничные территории занимают особое место в регио�
нальных исследованиях. Потенциал социально�экономического
и человеческого развития здесь в значительной степени связан
с фактором их географического положения на стыке двух или боль�
шего количества государств, что вызывает необходимость разра�
ботки целого ряда особых подходов к анализу их развития, а также
специфических мероприятий государственного и межгосударствен�
ного управления.

Чрезвычайные сложности экономического, социального, эколо�
гического развития, с которыми сталкиваются Россия, Украина и Бе�
лоруссия в переходной период, периферийность (отдаленность
от фокусов социально�экономической активности) пограничных тер�
риторий трех государств, проблемы миграций, социального и эконо�
мического взаимодействия, различие в политических целях и страте�
гических задачах делают актуальным данное исследование. Поиск пу�
тей ускоренного развития и сотрудничества приграничных террито�
рий этих стран нашли отражение в целом ряде официальных Указов
и Постановлений, а также в виде уже существующих и проектируемых
т.н. «Еврорегионов», нацеленных именно на решение перечисленных
выше проблем. Так, в частности, вопросы особого развития трансгра�
ничных и межрегиональных экономических связей с Россией офици�
ально признаны одним из наиболее важных стратегических направле�
ний региональной политики Украины, что нашло отражение в Указе
Президента Украины «Про Концепцiю державної регiональної полiти�
ки» (от 25.05.2001 г. № 341/2001).
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2. Основной регион выбытия населения области — Уральский фе�
деральный округ, регионы прибытия — Дальневосточный и При�
волжский. 

3. Среди районов области стабильный положительный общий миг�
рационный прирост населения отмечается в Биробиджанском
и Смидовичском районах, что обусловлено их близостью к горо�
дам (Биробиджан, Хабаровск), сосредоточением здесь основ�
ных социальных, экономических, культурных объектов.
Негативные тенденции в целом сохраняются в Ленинском, Ок�
тябрьском и Облученском районах, г. Биробиджане. Главные
причины выбытия населения из районов: причины личного се�
мейного характера, переезд к местам учебы и работы, причина
прибытия населения — возвращение на прежнее место житель�
ства. 

4. В половозрастной структуре выбывших преобладают женщины
трудоспособного возраста, доля мужчин выше в числе прибыв�
шего населения.

5. Изменение вектора миграций ЕАО в 2007 г. в сторону миграцион�
ного прироста обусловлено формированием положительного
баланса в городских поселениях в рамках межрегиональной
и международной миграции, сокращением числа выбывших
в Уральский федеральный округ.
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40 Исследование проводится при поддержке Гранта РГНФ 08�02�91202 а/U
«Украинско�российско�белорусское сотрудничество как инструмент развития
трансграничного региона».



собственно Малороссией и Слободской Украйной (4, с. 78), Гет(ъ)�
манщиной и Слободской Украиной (2, с. 213, 5, с. 55)41. Согласно (2,
3), в начале XX в. рассматриваемая территория имела довольно пёст�
рый этнический состав, в особенности, в городах, при этом «населе�
ние Черниговской губернии в значительной мере представляло собой
как бы переходную ступень от великорусов к малорусам». При проис�
шедшем позднее заселении Харьковской губернии «малорусская ко�
лонизация встретилась с великорусской» (4, с. 99).

В какой степени историческое прошлое отражается на совре�
менной самоидентификации населения, что сохранилось в его исто�
рической памяти? Как сочетается взаимное «тяготение» и «отталкива�
ние» в рамках современных регионов и государств и в рамках регио�
нов, унаследованных от исторического прошлого?

Ответить на эти вопросы мы попытались в рамках экспедицион�
ного обследования территории южной и центральной части Брян�
ской области, в ходе которого была изучена самоидентификация жи�
телей городов и ряда посёлков. На основе проведенного в этих насе�
лённых пунктов анкетирования жителей по авторской методике была
составлена серия картосхем для отдельных населённых пунктов
и итоговая, комплексная Картосхема 1 для всех населённых пунктов,
в которых проводился опрос. На картосхемах методом изолиний от�
ражено количество респондентов, выбравших предложенные им на
выбор населенные пункты в качестве относящихся к «малой Родине»
анкетируемого.

Из Картосхемы 1 хорошо виден характер центра — ядра Брян�
ского края. Интересно, что общее направление изолиний соответст�
вует направлению с юго�запада на северо�восток вдоль железных до�
рог и автомагистралей по территориям с наиболее выгодным ЭГП.

Согласно частным картосхемам, от Навли изолинии вытянуты
к Почепу и Унечи и Курской области, от Севска направлены на Брянск
и Курскую область. В Клинцах отмечается близость к Белоруссии
(города Гомель и Добруш). 
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Предлагаемая статья написана по результатам первого (2008 г.)
полевого сезона в рамках совместного исследования с Институтом
географии НАН Украины. Непосредственно нами был обследован ряд
районов Брянской области России, а также несколько районов Сум�
ской и Черниговской областей Украины. Приграничные районы Бело�
руссии и России в составе Витебской, Могилевской и Гомельской об�
ластей были обследованы нами ранее (2004–2006 гг.) в рамках рос�
сийско�белорусского проекта, поддержанного РГНФ (1, 18). В данном
проекте мы решили обратить особое внимание на ситуацию в пригра�
ничных районах Сумской и Брянской областей, а также частично —
Сумской и Курской областей (условно до широтной линии Курск–Су�
мы). Это связано с двумя обстоятельствами. Во�первых, мощный
международный транспортный коридор из России с территории
Брянской области проходит на Украину через территорию Сумской,
а не Черниговской области (вблизи границы между этими двумя об�
ластями Украины). Во�вторых, существенную роль играют историко�
географические факторы.

Исследуемая приграничная российско�украинско�белорусская
зона с исторической точки зрения представляет собой ареал рассе�
ления древнего племени северян (включая территорию современ�
ной Гомельской области). Позже эта территория называлась Север�
ской, Чернигово�Северской землей, «северскими городами»
(в XVI–XVII вв.). С юго�востока и востока Северская земля граничи�
ла со Слободской Украиной, — ещё одной российско�украинской
переходной зоной, которая окончательно сформировалась позже
(XVII–XVIII вв.). Северская земля достаточно долго сохраняла обо�
собленность и самостоятельность. «Только в XIV в. Чернигово�Се�
верская Русь, не сочувствуя объединительной политике суздаль�
ских и московских князей, подпала под влияние и отчасти под
власть Литвы» (3, с. 123). В начале XVI в. Северская земля перешла
под власть Московского государства. В 1618–1648 гг. Стародуб
и Мглин подчинялись Польше, в 1648–1654 гг. — гетману Богдану
Хмельницкому, в 1654 г. вошли в состав России. В условиях разме�
жевания России и вновь организованной Украинской ССР в 1925 г.
была передана Украине часть Курской губернии (Путивль); террито�
рия Черниговской губернии, а Новозыбков, Мглин, Стародуб, Су�
раж, Погар отошли к России, войдя в состав вновь образованной
Брянской губернии. Таким образом, приблизительно в этом месте
(к северу от р. Сейм) проходила древнейшая граница на данной
территории — между Новгород�Северским и Переяславским княже�
ствами Древнерусского государства, а позднее, в XVIII в. — между
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41 Современные украинские авторы Слободскую Украину именуют «Слобо�
жанщина» (см. статью А.А. Корнуса в настоящем сборнике), в то время как в рус�
ских дореволюционных источниках Слободская Украина именовалась  Слободской
Украйной, то есть «окраиной» Московского государства (сравни — «Рязанская Ук�
райна», «Польская Украйна» — как территория Дикого Поля  от Белгорода до Воро�
нежа (3, с. 132) и др.). В то же время суффикс «�щина» в слове «Слобожанщина»
призван указывать на однозначное отношение всей этой территории к Украине
в современном её понимании. В этом�то и сказывается специфическая коллизия
«приграничности».



Другие материалы Картосхемы 1 также хорошо сочетаются
с разнообразной местной спецификой, укладывающейся в русско�ук�
раинские и русско�белорусские градиенты. Например, колорит Труб�
чевска более русский, чем украинский; его история в торговом, куль�
турном и политическом плане больше связана с Брянском и здесь
имеется достаточно четко читаемая культурно�ландшафтная грани�
ца — р. Десна. Так, жители Трубчевска в большинстве случаев
не включают в состав своей «малой Родины» расположенные прибли�
зительно в 40 км г.п. Суземку и Белую Березку (последнюю — в мень�
шей степени, предположительно из�за расположения ее на другом,
восточном, берегу реки Десны). На рассматриваемой территории су�
ществует еще одна культурно�ландшафтная граница — по реке Су�
дость. Так, опрошенные нами жители Погара всех проживающих
за этой рекой называют «москали», в том числе и жителей города
Трубчевска. В свою очередь жители Трубчевска называют жителей
Погара «цыбуля» или «бульбаши», что в данном контексте означает ук�
раинец, «хохол». Про жителей Белой Берёзки в Трубчевске говорят —
«китайцы», имея в виду, по�видимому, то, что они живут далеко, за ле�
сом и Десной. 

В «России», под редакцией В.П. Семёнова�Тян�Шанского,
на картосхеме (4, с. 112–113) приводится ареал этнического распро�
странения малороссов (главным образом на территории бывшей
Черниговской губернии), включающий в себя почти 1/3 территории
современной Брянской области. Интересно, что и сейчас в говоре жи�
телей многих населенных пунктов Брянской области прослеживается
украинский говор. В ходе полевых работ нами было зафиксировано
плавное затухание украинского говора, которое происходит посте�
пенно — с продвижением к северу и северо�востоку, по направлению
к Смоленской и Калужской областям. Согласно исследованиям фило�
логического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2008; студенче�
ская экспедиция кафедры фольклора, руководитель — доц. Т.Б. Диа�
нова) местного фольклора в районе г. Бетлица Куйбышевского района
Калужской области (на границе с Брянской и Смоленской областями),
в говоре местных жителей уже отсутствуют характерные для «мало�
русского наречия» (ср.: 4, с. 103) черты (смягченное звучание буквы
«г» в сторону «х»), которое, по нашим наблюдениям, ещё фиксирует�
ся на соседних территориях Брянской области.

Хотя жители современной Брянской области безусловно счита�
ют родным для себя русский язык, а себя — жителями Брянского
края, в то же самое время они в основной своей массе сожалеют о по�
явлении государственной границы с Украиной, так как у многих оста�
лись родственники, друзья и знакомые на Украине, а их предки жили
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Картосхема 1 показывает «выдвижение» границ «малой Родины»
именно в сторону Украины, а не Белоруссии, несмотря на большую
открытость российско�белорусской границы (при этом ориентация
на Украину «равномощна» ориентации на соседние территории Рос�
сии, в частности, на Курскую область, и даже несколько превосходит
её). Это подтверждается и полевыми наблюдениями — на обследуе�
мой территории Брянской области отмечается южный украинский ко�
лорит в архитектуре (наличники окон, закрывающиеся ставни как у ук�
раинских сельских хат), в обычаях (празднуют свадьбы часто ночью),
в говоре и сохранении в памяти людей исторического прошлого
о вхождении части Брянской области в Малороссию, в Черниговскую
губернию. Отчасти сохранилась и историческая память населения
о вхождении части современной Брянской области в бывшую Орлов�
скую губернию.
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Картосхема 1.
Количество респондентов, выбравших предложенные 

населенные пункты в качестве «малой Родины» (%)*

* карта составлена А.А. Гриценко



вого (приграничного) порядка смежности по обе стороны границы,
а в местах прохождения транспортных коридоров — второго и треть�
его порядков.

Именно они в открытых демократических странах, при отсутст�
вии визового режима, часто характеризуются более высокой активно�
стью в международном разделении труда, чем внутренние регионы.
В то же время для территорий, прилегающих к «закрытым» границам,
с жестким визовым контролем, характерно возникновение устойчиво
депрессивных приграничных регионов.

За последние годы в России пограничный режим усиливается
и упорядочивается по отношению к Украине: официально пересекаю�
щих границу с Россией стали заносить в компьютерную базу данных.
Таможенный режим стал, наоборот, «мягче».

В этой связи можно утверждать, что транспортный фактор при�
обретает все большую значимость для недавно сформировавшихся
приграничных территорий между Россией и Украиной, Белоруссией
и Украиной и, в меньшей степени — между Россией и Белоруссией42.
Это связано с активизацией в последнее десятилетие геополитиче�
ских осей «Восток–Запад» и «Север–Юг», проходящих по территории
Белоруссии, Украины и России. Их территориальное проявление есть
система транспортных коммуникаций континентального значения,
в частности сеть международных транспортных (Критских) коридо�
ров. Именно в приграничной полосе находятся важнейшие транс�
портные узлы Украины (Львовский, Одесский, Ковельский, Харьков�
ский, Конотопский и др.) и России (Санкт�Петербургский/Ленинград�
ский, Новороссийский, Владивостокский, Белгородский, Брянский,
Смоленский, и т. д.), где пересекаются важнейшие транспортные оси.
В то же время приграничные ареалы, «обойденные» значимыми
транспортными коммуникациями, «выпадают» из единого социально�
экономического пространства своих стран, ограничены в возможнос�
тях сотрудничества с соседями (18).

Непосредственно трансграничным регионом для всех трех стран
является только небольшой участок, где сходятся три области —
Брянская в России, Гомельская со стороны Белоруссии и Чернигов�
ская со стороны Украины. В этом месте, в районе самого близкого
схождения трех государств, работает пункт пропуска автотранспорта
«Дружба» на участке Новые Юрковичи (Россия) — Сеньковка (Украи�
на) — Веселовка (Белоруссия).
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на ее территории. Актуализируется фактор исторической памяти,
связанной с принадлежностью западной и юго�западной части совре�
менной Брянской области к бывшей Черниговской губернии. Почти
четверть опрошенных считает свой край относящимся к Черниговско�
му краю, в т.ч. в Клинцах около 50%, в Погаре — свыше 42%, в Сев�
ске — порядка 25%. В то же время «свой край» по имени самого насе�
лённого пункта был выбран лишь в Трубчевске.

Основная часть жителей городов изученной (южной и централь�
ной) части Брянской области весьма положительно относится к жите�
лям Украины, в свою очередь полагая, что те тоже относятся к ним
столь же хорошо. Хотя достаточно часто в разговоре на эту тему жи�
тели Брянской области про Восточную Украину говорят как о «своей»,
но отмечают, что с Западной Украиной дела обстоят по�иному. При�
близительно 45% опрошенных положительно отнеслась бы к воссое�
динению западной части Брянской области с Черниговской областью,
хотя нередкой и с оговоркой «только в составе России»; около 20%
остались равнодушными к этому вопросу.

В целом, на территории приграничных районов, в том случае, ес�
ли государственная граница режет этнический ареал, значение этни�
ческой самоидентификации снижается, а национальной и региональ�
ной увеличивается, при весьма существенном значении последней
(в первую очередь ощущается необходимость благополучия и психо�
логического комфорта на уровне региона, при этом часто допускает�
ся элемент нежёсткости в отношении государственно�национальной
идентичности). 

Однако относительная этническая однородность или близкород�
ственность этносов, фиксируемая в пределах значительной части
приграничной зоны, её смешанный русско�украинский характер, рас�
селение этнических русских на территории Украины и особенно этни�
ческих украинцев на территории России выступает как фактор, потен�
циально (и актуально) сглаживающий возможные межгосударствен�
ные трения, способствуя межнациональной интеграции.

Сегодняшнее украинско�российско�белорусское пограничье
представляет собой сложное общественно�территориальное образо�
вание, характеризующееся полимасштабной пространственной
структурой. Оно может рассматриваться на двух территориальных
уровнях — пограничные области и административные районы. При
этом районный территориальный уровень определяется «глубиной»
трансграничного взаимодействия, наибольшая интенсивность кото�
рой наблюдается вдоль транспортных коридоров, пересекающих гра�
ницу. Таким образом, его формируют административные районы пер�
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42 Раздел, посвященный транспортному фактору, написан при участии
к.г.н. П.М. Крылова.



ков–Климов в виду его нерентабельности. Только забота местных вла�
стей и активное сопротивление местных жителей этой инициативе
пока оставляют данный участок действующим. Таким образом, можно
предположить, что государственная граница на этом участке может
стать неким локальным полюсом экономического роста при следую�
щих условиях: 1) таможенное оформление грузов будет производить�
ся частично и здесь, а не только в Суземке и 2) железная дорога
до Новгород�Северского будет восстановлена и возродится желез�
нодорожный пункт пропуска. Это зависит не от местных властей, а от
решения на федеральном уровне, а также от позиции РЖД и Украин�
ской железной дороги. На территории Брянской области существует
важный тройной железнодорожный транспортный узел: северо�за�
падно — юго�восточное диагональное железнодорожное соединение
трех государств, находящееся в г. Унеча. Здесь пересекаются желез�
ные дороги из Белоруссии (ближайший к границе белорусский город
Кричев), из Украины (ближайший населенный пункт — п. Дружба
(станция «Хутор�Михайловский») и линия г. Унеча — г. Сураж (Россия).
Однако г. Унеча как важный железнодорожный узел находится все же
во втором поясе районов относительно государственных границ как
с Украиной, так и с Белоруссией. Пригородное железнодорожное со�
общение от Унечи в сторону государственной границы есть до стан�
ции Селецкая вблизи российско�украинской границы. Далее через
границу на участке от станции Витемля (Россия) до станции Чигинок
(Украина) пригородное трансграничное сообщение отменено. С со�
ветских времен сохранилось трансграничное пригородное сообще�
ние в направлении на север от Унечи до г. Кричева (Белоруссия) —
один раз в сутки туда и обратно.

В пределах изучаемых приграничных регионов открыт пункт пе�
рехода границы между Украиной и Белоруссией на железной дороге
от Гомеля на Чернигов (линия Санкт�Петербург–Киев). Связь там ос�
талась и транзитная, и местная (пригородно�трансграничная). Рабо�
тает также важнейший железнодорожный переход на основной же�
лезнодорожной трассе Москва–Киев (поселок и одноименная стан�
ция Суземка (Россия) — Зерново (н.п. Середина�Буда) или следую�
щая станция на Украине — Хутор�Михайловский (н.п. Дружба). Как
нам удалось выяснить, пригородной трансграничной связи по желез�
ной дороге на этой трассе уже нет. Местные поезда ходят с украин�
ской стороны только до станции Зерново. С российской стороны так�
же есть несколько (3–5) местных поездов в сутки от Брянска до стан�
ции Суземка. Южнее по границе Сумской и Курской областей нахо�
дится открытый пункт перехода по железной дороге у п. Теткино (Рос�
сия) — Ворожба (Украина) на линии Курск–Киев. На станции Ворожба,
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Поскольку этот пункт перехода находится в столь уникальном
месте, через него осуществляется фактически до 60% всех транзит�
ных грузоперевозок Брянской области. На следующий год этот пункт
пропуска начнет строиться по новой программе. Предполагаемые ин�
вестиции — 1 млрд. руб., в том числе 300 млн. руб. — установка для
просвечивания автомобилей (как в аэропортах для досмотра багажа).

В 2006 г. 48% автомобильного грузооборота всей брянской та�
можни (в стоимостном выражении) пришлось на г. Климово — ближай�
ший к границе райцентр в России. Однако, как выяснилось, для Кли�
мовского приграничного района роль этого пункта перехода в настоя�
щее время более чем скромна. Экономических преференций Климов�
скому приграничному району от таможни фактически нет. К тому же все
декларации на экспорт грузов (для всей Брянской области) оформля�
ются в п. Суземке (в пункте пропуска на автотрассе Москва–Киев).

По мнению главы Климовской администрации, итоговый эффект
нахождения на их территории такого пункта пропуска скорее отрица�
тельный, чем положительный. Наибольший минус заключается в том,
что сильно возросли затраты на ремонт дорог, т.к. в сутки через цент�
ральную улицу райцентра Климово (она же трасса, ведущая к пункту
пропуска через границу) проходит только на въезд 300–400 фур. Оче�
редь от украинского пункта пропуска до Новых Юрковичей — почти
постоянно — 3 км в два ряда.

К положительным эффектам, по мнению главы администрации
Климово, можно отнести следующие: 1 — развитие придорожного
сервиса: появились новые АЗС, кафе, мотели, в которых занято мест�
ное население; 2 — создание дополнительных рабочих мест: тамож�
ня, пограничники и т.п.; там работают в том числе (но не только) и ме�
стные жители; 3 — часть налогов удалось оставить на местах во согла�
шению с Брянской областной администрацией.

Переход через границу в направлении Климово (Россия) — Се�
меновка (Украина) на железной дороге, связывавший также Новозыб�
ков (Россия) и Новгород�Северский, уже несколько лет закрыт, так как
железнодорожный мост на территории Украины вблизи Семеновки
пришел в негодность, и украинская сторона отказалась выделять
средства на его ремонт. Украинская сторона после этого отстроила
мост до Конотопа, в результате чего снабжение г. Новгород�Север�
ского стало возможным через территорию самой Украины. Как мы
уже писали по поводу этой ситуации (1), «отмирание» трансграничной
части этой железнодорожной линии привело к тому, что и на остав�
шемся на российской части участке поток пассажиров стал столь
небольшим, что у РЖД возник проект «обрезать» участок Новозыб�
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Как было выявлено нами ранее, на трассе Кричев–Рославль
между российской и белорусской границей имеется устойчивый по�
ток пассажиров, в основном — студентов, обучающихся в ВУЗах и тех�
никумах близлежащих к границе российских городов — Рославле
и Смоленске. Вследствие этого ряд белорусских таксистов покупает
дорогие страховые полисы и окупает их за счет регулярных поездок
через границу (1, 18). Однако на границе Сумской и Курской облас�
тей, по утверждению, в частности, глуховских таксистов�частников,
практически нет спроса со стороны местного населения на поездки
через российско�украинскую границу. В результате и предложение
со стороны таксистов практически отсутствует. Экономического сти�
мула для покупки страхового полиса у них здесь нет, так как из�за от�
сутствия пассажиров он не окупается. Едут через границу с Россией
только на собственных автомашинах. Если же кому�то нужно пере�
ехать границу на наемной автомашине, ему приходится самому опла�
чивать шоферу минимальную стоимость страхового полиса (напом�
ним — 100 гривен), помимо непосредственной оплаты услуг таксиста.
Таким образом, в настоящий момент слишком невыгодные для рядо�
вых граждан условия пересечения российско�украинской границы на
автотранспорте практически свели на нет частные трансграничные
связи между населенными пунктами с обеих сторон границы. Тем не
менее, на дорогах Сумской и Черниговской области попадается до�
статочно много машин с российскими номерами. Помимо автомашин
с номерами соседних Курской, Брянской и Белгородской областей,
больше всего попадается машин с номерами Ханты�Мансийского
и Ямало�Ненецкого автономных округов. Поскольку встречаются эти
автомашины, в том числе дорогие иномарки, в стороне от трассы,
проходящей из России на популярные Черноморские курорты или
в направлении к западным границам Украины (в сторону Европы),
можно сделать следующее предположение. Скорее всего их владель�
цы — уроженцы этих мест, в свое время уехавшие по контрактам
в российские нефте� и газодобывающие автономные округа, и теперь
приехавшие погостить на лето к своим украинским родственникам.

Таким образом, в первом приближении можно сделать следую�
щий вывод — местные регулярных автотранспортные пассажирские
связи между населенными пунктами приграничных регионов России
и Украины в настоящее время значительно сократились по сравне�
нию с советским периодом. Как обстоят дела на автодорогах между
Украиной и Белоруссией, нами пока не исследовалось. Между Рос�
сией и Белоруссией пограничного режима пропуска нет, но автостра�
ховку все равно требуется приобретать с обеих сторон. Поэтому при
кажущейся простоте пересечения российско�белорусской границы
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кроме транзитных поездов дальнего следования, проходит и приго�
родный поезд от г. Льгова (Курская область) через Теткино и Ворожбу
до станции Локоть (опять Курская область). Далее, так как железная
дорога на этом участке несколько раз заходит то на украинскую,
то опять на российскую территорию, а пассажиропоток, по мнению
РЖД, сильно уменьшился в последние годы, пригородное сообщение
между станциями Локоть и Эсмань в 1997 г. отменили. Основными ав�
тотранспортными коридорами между парами государств в настоя�
щий момент являются меридиональная трасса между Гомелем и Чер�
ниговом (Е–95) — пограничный переход осуществляется в Новых
Яриловичах — и автотрасса Москва–Киев (Е–391) — пограничный пе�
реход Троебортное (Россия) — Бачевск (Украина)43.

Многие регулярные рейсы общественного автотранспорта (ав�
тобусы или маршрутные такси), связывавшие некогда российскую
и украинскую приграничную полосу, сегодня отменены или сведены
до минимума. Однако и частные поездки между Россией и Белорус�
сией, и особенно — Украиной, становятся для населения пригранич�
ных районов все более затруднительными. Связано это с тем, что для
осуществления трансграничных поездок на автомобиле с обеих сто�
рон требуется покупка страхового полиса той страны, куда вы въез�
жаете. Для украинских водителей минимальная стоимость такого
страхового полиса на срок в две недели составляет сегодня 100 гри�
вен (немного больше 500 рублей). Дополнительная проблема —
страховка выписывается минимум на 15 дней. А надо иногда всего
часа на три�четыре — повидаться или родственника похоронить. Та�
ким образом граница разделяет семьи. Три года назад два МИДа
(российский и украинский) подписали соглашение об упрощенном
пункте пропуска для местных жителей приграничных районов. Во�
прос окончательно не решен до сих пор. Мешает принятию соглаше�
ния множество несогласованных деталей по классификации транс�
портных средств.
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43 В связи с тем, что в настоящее время идет строительство путепровода че�
рез железную дорогу у г. Глухова (Украина), автотранспорт пущен в объезд через
пункт пропуска «Катериновка» в 15 километрах к востоку от Глухова. До распада
СССР на этом участке осуществлялось регулярное автобусное сообщение на уча�
стке Глухов–Рыльск (Курская область). Сейчас же по этой трассе никакого регуляр�
ного местного сообщения нет. Из Глухова до Катериновки (то есть до пункта пропу�
ска через российско�украинскую границу) автобус ходит лишь два раза в неделю.
Здесь есть также несколько автобусных трансграничных, транзитных для пригра�
ничных районов рейсов, например, Киев–Орел, Сумы–Москва, Сумы–Курск, а так�
же Сумы–Самара, Сумы–Белгород. В основном они осуществляются в пятницу,
субботу и воскресенье по одному разу в сутки.



В работе украинских исследователей, посвященной методам
выделения депрессивных территорий Украины (8), в частности, при�
водится перечень административных районов страны с наивысшим
уровнем депрессивности (определенным по авторской методике),
а также с показателями уровня безработицы и их динамикой за пери�
од наблюдения с 2001 по 2005 гг., являвшимися одним из основных
параметров при вычислении уровня депрессивности. Кроме того,
в статье приведено несколько картосхем, также составленных по ука�
занным показателям в разрезе административных районов Украины.
На интересующей нас части приграничной с Россией и Белоруссией
территории выделяются несколько районов, попавших в число «наи�
более депрессивных территорий Украины», а именно: устойчиво мак�
симально депрессивный за указанный период времени Городнянский
район Черниговской области, расположенный на границе с Брянской
и Гомельской областями (тот самый район, через территорию которо�
го осуществляется автомобильная связь с Россией и Белоруссией че�
рез пункт пропуска «Дружба». В этом районе в 2005 г. безработица
составляла официально 11.3%, при средней по Украине — 7.2% (рас�
считываемой по методике МОТ).Почти такие же показатели депрес�
сивности и уровня безработицы показал и Глуховский район Сумской
области, пограничный с Курской областью России.

О развитии приграничных депрессивных административных рай�
онов Черниговской области на Украине озаботились уже сравнитель�
но давно. Так, ещё в ноябре 2003 г. вышел Закон Украины «Про специ�
альный режим инвестиционной деятельности на территориях приори�
тетного развития в Черниговской области» (9, с. 39), согласно которо�
му в семи приграничных административных районах области инвес�
торам давались некоторые преференции в виде а) освобождения
от обложения ввозными пошлинами, а также б) от налога на дополни�
тельную стоимость в случае ввоза на налогооблагаемую территорию
Украины оборудования, механизмов и комплектующих материалов
для них (кроме подакцизных товаров), предназначенных для реализа�
ции инвестиционных проектов (но не более, чем на пять лет); в) осво�
бождения на три года от налога на прибыль, полученной предприни�
мателями от реализации инвестиционных проектов; г) освобождения
инвесторов от платы за землю (не более, чем на пять лет).

Как показано в приводимой ниже Таблице 1, результат введения
перечисленных преференций не замедлил сказаться. Однако на сле�
дующий же год в Украине Законом «Про державный бюджет України
на 2004 р.» был введен временный мораторий на применение выше�
указанного Закона и всех преференций, им предусмотренных. Затем
этот мораторий в силу политической нестабильности в стране был
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теснота связи по автодорогам зависит от реальных социально�эконо�
мических связей, вернее — от реальной востребованности со сторо�
ны населения их наличия. И в случае сокращения количества рейсов
со стороны общественного автотранспорта при наличии пассажиро�
потока возникшую нишу занимают таксисты�частники.

По железной дороге в собственных приграничных районах всех
трех стран, особенно в Украине и Белоруссии, как показано выше,
за последние 3 года отмечен рост регулярного пригородного сооб�
щения осуществляемый дизельными поездами в 2–3 вагона. Но через
границы стран пригородный трансграничный дизель ходит только
между Россией и Белоруссией и Украиной и Белоруссией.

Стратегической целью Брянской области, в частности, является
достижение среднероссийского уровня экономического развития,
в том числе за счет увеличения использования имеющегося уникаль�
ного транзитного потенциала области, обеспечивающего ей значи�
тельные конкурентные преимущества на рынке международных пе�
ревозок грузов и транспортно�логистического сервиса (20). Особо
трудная задача — добиться вклада транзитных потоков в развитие
приграничных территорий. Чаще эти потоки бесплатно используют
ресурсы территории, что и понятно, учитывая их трансграничный,
а не приграничный характер. 

В пограничных регионах обеих стран находятся значительные
производственные центры, которые потенциально способны генери�
ровать интенсивные хозяйственные связи с соседними странами. Это
является важным фактором роста инвестиционных возможностей при
формировании международных, и в частности, трансграничных про�
ектов. Наибольшими возможностями с украинской стороны в этом от�
ношении обладают такие хозяйственные центры как Харьков, Сумы,
Чернигов, Луганск; с российской — Белгород, Брянск, Воронеж, Рос�
тов�на�Дону. Но само по себе наличие таких центров еще не гаранти�
рует их интенсивного взаимодействия. Большая их часть ориентиро�
вана на внутренний рынок своих стран, а также на рынки стран Евро�
пейского Союза и другие. Таким образом, взаимодополняемость хо�
зяйств указанных центров на нынешнем этапе развития остается
ограниченной. Этим в значительной мере объясняется и тот факт, что
большинство приграничных районов всех трех стран относятся к от�
носительно более отставшим в социально�экономическом развитии
или испытывающим хроническую депрессию в последние 15 лет, по�
сле распада СССР (6, 7, 8, 9). Усугубляет положение и то, что в месте
схождения границ находятся районы, наиболее сильно пострадавшие
от Чернобыльской аварии и долгое время пребывавшие в состоянии
«экономической пустыни» (см. ниже).

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

276



Глава 2.
Проблемы регионального развития 279

продлен законами Украины «Про Державний бюджет України» на 2005
и 2006 рр.». Однако и одного года хватило, чтобы получить весьма
убедительные результаты действия перечисленных выше преферен�
ций для всей территории (приграничного) приоритетного развития
и для каждого из административных районов в отдельности. Так, на�
пример. если в среднем по Черниговской области объемы капиталь�
ных инвестиций в 2004 г. увеличились по сравнению с предыдущим
годом на 48.2%, то на территории приоритетного развития — в 4.2 ра�
за! (10, с. 41). Особенно высокими проявлениями инвестиционной ак�
тивности характеризовались Новгород�Северский (в 14.3 раза) и Го�
роднянский (в 6.3 раза) районы. Последний, напомним, согласно рас�
четам (8), относится авторами к числу наиболее депрессивных и об�
ладающим наибольшими показателями безработицы администра�
тивных районов Черниговщины.

Таким образом, эффективность введения особого льготного ин�
вестиционного режима для депрессивных районов, в том числе —
в приграничной полосе, была экспериментально доказана. Жаль, что
в дальнейшем этот опыт в Украине не был востребован и продолжен.

Однако следует отметить, что в настоящей статье анализ эко�
номических показателей развития приграничных территорий, осо�
бенно, с украинской стороны, не предполагался. Это задача следу�
ющего этапа исследований. Поэтому мы пока можем только отме�
тить, на каком еще сохранившемся потенциале в принципе может
быть построено и успешно развито в дальнейшем приграничное со�
трудничество.

Прежде всего — это рекреационно�туристический потенциал
территорий с обеих сторон границы. Вдоль украинско�российской
границы сосредоточены значительные рекреационно�туристические
ресурсы территории (15, 16, 17). Это создает предпосылки для разви�
тия здесь историко�культурных, спортивно�туристических и рекреа�
ционно�оздоровительных туристических комплексов международно�
го значения.

С одной стороны, это места, связанные с интереснейшей общей
историей и отдельными событиями, происходившими на данной терри�
тории. Так, события, описанные в одном из основных литературных па�
мятников Древней Руси — «Слове о полку Игореве», начинались на тер�
ритории современных Черниговской и Сумской областей Украины
(в г. Новгород�Северском, Путивле, в Чернигове и др.), а также на тер�
ритории нынешней Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской
(в месте пленения Игорева войска в битве на реке Каяле — современ�
ная река Чир) областей. Таким образом, история со знаменитым похо�
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рейд по Ровенской и Закарпатскую областям, прошло с боями по ты�
лам немецко�фашистских войск более 10 тыс. км, разгромило гарни�
зоны противника в 39 населённых пунктах. Рейды Ковпака С.А. сыгра�
ли большую роль в развёртывании партизанского движения против
немецко�фашистских оккупантов.

В настоящее время во всех трех государствах действуют музеи
Партизанского движения44 и музеи отдельных его выдающихся ге�
роев — например, С.А. Ковпака в г. Глухове, памятники героям�парти�
занам во множестве населенных мест по обе стороны границы гово�
рят о том, что объединить эти священные для народов обеих стран
воспоминания в единый маршрут весьма важно и актуально.

Следует отметить, что в Украине в последнее время очень боль�
шое внимание придается развитию так называемого «экологического
туризма», в том числе — фермерского (16, 17). Для приграничных
районов севера Украины, её Полесья это также актуально, как, напри�
мер, для Закарпатья. Именно здесь в Украине сосредоточены наи�
большие по площади и наилучшие по сохранности лесные массивы
и водно�болотные угодья, привлекательные для организации эколо�
гического туризма. Несомненно, здесь есть перспективы для такого
прогрессивного вида туризма. Опыт его организации был бы весьма
полезен для российских территорий. Однако пока использование ре�
креационных ресурсов в рассматриваемом ограничивается высоким
уровнем конкуренции на национальных и глобальных рынках «индуст�
рии отдыха». Совместные усилия трех стран могли бы придать новый
импульс этой отрасли деятельности.

Большое значение имеет в рассматриваемом регионе совмест�
ная охрана окружающей среды и рациональное природопользование.
На приграничных территориях всех трех стран находятся хозяйствен�
ные объекты, влияние которых на окружающую среду не ограничива�
ется территориями стран своего размещения. При этом водные арте�
рии Днепра, Десны, Сожи, Ипути, Сейма, Псёла, Клетня, других рек
выступают в качестве магистралей трансграничного переноса техно�
генных загрязнителей. Поэтому проблема взаимного и согласованно�
го снижения техногенного загрязнения окружающей среды с целью
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дом князя Игоря объединяет большую территорию нынешней России и
Украины. В Брянске в этой связи проводится организационная работа
по созданию экспериментального тура «Славянское кольцо» (20).

Еще одним ярким историческим событием, оставившим след
на данной сопредельной территории, явилась русско�шведская вой�
на, основным событием которой была Полтавская битва 1709 г. Таким
образом, в следующем году будет отмечаться 300�летие этого собы�
тия. Именно в этот период произошла известная история с гетманом
Мазепой, столицу которого — Батурин в результате разрушили по по�
велению Петра I за предательство Мазепы. А столицей Петр I другим
своим Указом назначил заштатный городок Глухов, понравившийся
ему при его посещении по дороге в Сумы. В Глухове широко отме�
чается 300�летие города как гетманской столицы (посвященные это�
му плакаты размещены на многих зданиях города), и одновременно
идет восстановление исторических зданий в г. Батурине.

И, наконец, интереснейшим и перспективным с познавательно�
туристической и историко�культурной точек зрения могла бы стать
недавняя история партизанского движения, разворачивавшаяся
практически одновременно и близко друг от друга на территории
Брянской области (Брянский лес) и территории Украинского Полесья
в годы Великой Отечественной войны — от Путивля и Глухова в Сум�
ской области. Располагаясь на стыке трёх республик — РСФСР, УССР
и БССР, партизанские края на Брянщине и в Сумской и Черниговской
областях действенно способствовали дальнейшему укреплению
дружбы русского, украинского и белорусского народов в их борьбе
против общего врага. 

Существование на Брянщине партизанских краёв позволило
прославленным украинским партизанским соединениям С. Ковпака,
А. Фёдорова, А. Сабурова совершить их знаменитые рейды от Брян�
ских лесов до Карпат. Приходя на территорию Брянщины, эти соеди�
нения всегда получали помощь и поддержку местного населения.
Только за счёт Севского, Суземского, Клетнянского, Климовского,
Новозыбковского и Злынковского районов украинские партизаны по�
полнили свои ряды более чем на 2 тыс. человек.

Сумское партизанское соединение под командованием Ковпа�
ка С.А. (который был Председателем Путивльского райкома в 1941 г.
и, основав партизанский отряд, впервые внедрил рейдовую систему)
совершило несколько рейдов, в т.ч. в по Сумской, Курской, Орловской
и Брянской областям, в 1942–1943 гг. — рейд из брянских лесов
на Правобережную Украину по Гомельской, Пинской, Волынской, Ро�
венской, Житомирской и Киевской областям, в 1943 г. — Карпатский
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44 Например, известный «Музей истории партизанского движения в Брян�
ске» — Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, п/о Белобережская турба�
за, мемориальный комплекс «Партизанская Поляна». Экспозиция музея выполнена
на высоком художественном уровне в 1994 г. В ней отражены основные этапы пар�
тизанского движения на Брянщине в 1941–1943 гг., показаны личные вещи, награ�
ды, оружие партизан. Озвученная диорама «Взрыв Голубого моста» изображает
эпизод самой известной партизанской операции.



16 215 га и по характеру угодий подразделен на две части: Придес�
нянскую и Старогутскую. Образование этого парка является первым
шагом на пути образования международнародного украинско�рос�
сийского биосферного резервата «Старогутский и Брянский лес» (6).

Одним из перспективных направлений комплексного решения
проблем приграничных регионов и обеспечения их всестороннего
развития является создание различных типов трансграничных обра�
зований и институциональных структур. Одним из первых среди таких
структур стал Совет руководителей приграничных областей Респуб�
лики Беларусь, Российской Федерации и Украины, созданный
в 1997 г. Его целью является развитие взаимовыгодного экономиче�
ского, научно�технического и культурного сотрудничества пригранич�
ных областей и других заинтересованных регионов наших стран. Сле�
дующим этапом в развитии российско�украинско�белорусского по�
граничного сотрудничества стало создание в 2003 г. еврорегиона
«Днепр», в состав которого вошли Брянская, Черниговская и Гомель�
ская области (подробнее см. в 1). В этом же году был создан евроре�
гион «Слобожанщина», в который вошли Харьковская и Белгородская
области. В 2006 г. в составе Курской и Сумской областей был сформи�
рован еврорегион «Ярославна» (см. подробнее 19). 

Как показал опыт европейских стран, участие в еврорегионах
позволяет оперативно решать приграничные проблемы на местном
уровне, создавать гибкие хозяйственные структуры с привлечением
внешних инвестиций для строительства и расширения инфраструкту�
ры, налаживать приграничную торговлю, туризм, расширять сотрудни�
чество в культурной, социальной, природоохранной и других областях.
Важным элементом сотрудничества в рамках еврорегионов становит�
ся совместное обоснование и разработка программ развития для по�
лучения финансовых средств, необходимых для реализации проектов.
Еврорегионы выполняют функцию привлечения средств структурных
фондов ЕС для решения региональных проблем, расширяют возмож�
ности местных властей. Перенимая опыт ЕС в создании и развитии ев�
рорегионов, необходимо учитывать следующие особенности:

1. Еврорегионы создавались в условиях реальной свободы пере�
движения людей, товаров и капиталов;

2. Еврорегионы являются одновременно направлением и инстру�
ментом единой региональной политики ЕС;

3. За успехами еврорегионов стоят значимые капиталы Структур�
ных фондов ЕС;

4. Созданию и функционированию еврорегионов благоприятствует
децентрализация управления.
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предотвращения трансграничного переноса вредных выбросов
в приграничных районах очень актуальна (14). До настоящего време�
ни реально такие проблемы решались на основе двусторонних согла�
шений между Россией и Украиной. Лишь в бассейне р. Северский До�
нец в 2002 г. министрами охраны окружающей среды Белоруссии,
России и Украины был подписан договор, касающийся сотрудничест�
ва в направлении экологического оздоровления бассейна реки
Днепр. Этими государствами при поддержке Программы ПРООН —
ГЭФ создан Международный бассейновый совет, днепровские тема�
тические центры и Международный форум неправительственных ор�
ганизаций. Этот совет выполнил огромную работу и подготовил об�
щий Стратегический план действий в бассейне реки Днепр. В его
рамках, например, разрабатывается Проект трансграничного сотруд�
ничества «Комплексное обследование бассейна реки Псёл в преде�
лах Украинско�Российского пограничья» (13, с. 77–80). И Украина,
и Россия заинтересованы в создании на этом участке трансгранично�
го природно�заповедного объекта и в организации эффективного
контроля качества воды в приграничных водных объектах (19, с. 20)

Несомненно, не только задачи успешного развития, но и совме�
стного преодоления тяжелых проблем объединяют приграничные ре�
гионы. Такой тяжелейшей проблемой в месте схождения границ трех
славянских государств с 1986 г. является проблема мониторинга
и снижения всеми доступными средствами последствий загрязнения
окружающей среды в результате Чернобыльской аварии. Этому во�
просу посвящено и немалое количество научных работ, в том числе
и совместных, в рамках двусторонних и многосторонних программ
и проектов (см. например, 11, 12, 18). Практически вся полоса при�
граничья и на север (вдоль Российско�Белорусской границы),
и на восток от Чернобыля — вдоль границы Черниговской и Сумской
областей с Брянской областью относится к наиболее пострадавшим
в результате Чернобыльской аварии регионам соответствующих
стран. И решение проблемы восстановления окружающей среды
здесь потребует и впредь совместных и хорошо скоординированных
усилий и обмена опытом между ними.

Ещё одно важное перспективное направление сотрудничества
в области охраны среды в приграничных регионах — создание раз�
личных особо охраняемых природных территорий по обе стороны
границ с согласованным и скоординированным природоохранным
регламентом. Примером первого шага в этом направлении можно
считать Деснянско�Старогутский национальный природный парк.
Парк расположен в Середино�Будском районе Сумской области,
на самой границе с Россией. Он был образован в 1999 г. на площади
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Еврорегионы становятся довольно распространенной формой
сотрудничества на восточной границе ЕС и между странами бывшего
Советского Союза, являясь основной формой реализации транс�
и приграничного взаимодействия областных и районных властей,
неправительственных организаций. Они не имеют административно�
го характера, а их деятельность основывается на координации рабо�
ты субъектов данного еврорегиона, которые действуют согласно за�
конодательству конкретного государства. Формирование еврорегио�
нов за пределами Европейского Союза по сути является свидетельст�
вом расширения его интеграционной концепции.

Представляется, что дальнейшее развитие еврорегионов и всей
пограничной полосы районов следует связывать с разработкой и ре�
ализацией программ их развития в рамках национальных региональ�
ных политик, включающих меры по стимулированию депрессивных
ареалов соответствующих областей России Белоруссии и Украины.
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Руденко Л.Г., Лисовский С.А., Маруняк Е.А.

ТТРРААННССФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ  
ВВ  ЭЭККООННООММИИККЕЕ  УУККРРААИИННЫЫ::  
ВВННЕЕШШННИИЕЕ  ИИ  ВВННУУТТРРЕЕННННИИЕЕ  ФФААККТТООРРЫЫ

С начала 1990�х гг. в Украине происходят весьма непростые
трансформационные процессы, охватывающие практически все сфе�
ры жизни страны. Резко обострились известные проблемы, связан�
ные с усилением контрастов в пространственном развитии центра
и периферии (качество экономической деятельности, уровень разви�
тия новых технологий, культуры, образования и качества жизни в це�
лом). Ведущими факторами в этих процессах являются переход
от т.н. плановой к т.н. рыночной экономике, интеграция в современ�
ную глобализированную мировую экономику. 

В первой половине 1990�х гг., с начала реформ в Украине, нацио�
нальная экономика оставалась одной из наиболее природоёмких
в мире, а территория страны находилась под мощным антропоген�
ным влиянием. Все компоненты окружающей среды были подверже�
ны деградации и разрушению вследствие одновременного влияния
ресурсопоглощающей промышленности, экстенсивного сельского
хозяйства, транспорта, строительства, коммунального хозяйства, на�
селения. Колоссальные масштабы эксплуатации природно�ресурсно�
го потенциала не стали фундаментом экономического процветания
государства. Наоборот, в национальном хозяйственном комплексе
все более ощущались тенденции к стагнации. Уровень производства
ВВП в расчете на 1 жителя в два раза уступал мировому, и более чем
в 5 раз — уровню стран с развитой рыночной экономикой. Производ�
ство ВВП в расчете на единицу территории также уступало мировому,
было в 11 раз меньше, чем в странах ЕС. 

В стране сложилась своеобразная патовая ситуация, при кото�
рой крайне неэффективная ресурсоемкая экономика обуславливала
ухудшение экологической ситуации, что в свою очередь становилось
препятствием на пути экономического и социального развития. 

Начало реформ в Украине практически совпало во времени
с конференцией в Рио, провозгласившей концепцию устойчивого
развития, переход к которому был определен для всего человечества
в качестве Повестки дня на XXІ век. 

Процесс реформирования экономики страны, который начался
в условиях глубокого системного кризиса, усилил остроту старых
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Общая формула расчетов индекса имеет вид:

(Ижн · Ип · Ионт · Иор) + 0,5 · (Икв + Иин)
Исбр =

(Идн + Ипрп)

где: 

Исбр — интегральный индекс сбалансированности развития;

Ижн — индекс жизнестойкости населения;

Ип — индекс производства ВВП на одного жителя;

Ионт — индекс обеспеченности населения ресурсами территории;

Иор — индекс обеспечения ресурсами окружающей среды; 

Икв — индекс капиталовложений (инвестиций в основной капитал); 

Иин — индекс инвестиций;

Идн — индекс демографической нагрузки; 

Ипрп — индекс природоемкости производства.

При расчетах Исбр можно было бы использовать и значительно
большее количество показателей. В частности, не учтены показатели
по таким важным параметрам, как сумма внешнего долга, показатели
импорта энергоресурсов, уровня обеспеченности энергоресурсами,
полезными ископаемыми в целом и их отдельными видами. Также
не были приняты к рассмотрению показатели, характеризирующие
важные физико�географические аспекты сбалансированности. Раз�
работанный нами индекс в большей степени пригоден для исследо�
ваний на глобальном и региональном уровнях.

Предложенный показатель не следует рассматривать в качестве
характеризирующего количественные параметры развития по какой�
то одной из его трех основных составляющих — экономической, эко�
логической, социальной. Он, на наш взгляд, дает возможность только
определить основные характеристики сбалансированности развития:
обеспеченности природными ресурсами (Ионт, Иор), экономическо�
го и социального развития (Ип, Икв, Иин), отдельных показателей со�
стояния населения (Ижн), антропогенного давления на окружающую
среду (Идн), уровня природоемкости производства (Ипрп).

Расчеты Исбр позволили определить и сравнить уровни сбалан�
сированности развития 143 стран и территорий мира, мира в целом.
(Отдельные результаты представлены в таблице 1.)
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и обусловил появление ряда новых проблем экономико�экологиче�
ского и социального порядка. 

В экономике Украины в 1990�е гг. происходило стремительное
сокращение производства. В 1996 г. величина ВВП составляла всего
41,8% от уровня 1989 г. На протяжении 1990�х гг. Украина имеет одни
из наихудших экономических показателей среди всех стран с пере�
ходной экономикой. Следует отметить, что по целому ряду показате�
лей производства Украина скатилась на 30–40 лет назад, а объем ВВП
1989 г. не был достигнут и в 2006 г.

Особенно серьезной проблемой периода начала реформ стало
общее ухудшение эколого�экономических параметров экономики
Украины.

На протяжении длительного периода времени производство
каждой единицы ВВП в условиях общего снижения антропогенной на�
грузки, обусловленного экономическим кризисом, сопровождалось
возрастающими удельными уровнями загрязнения атмосферного
воздуха, поверхностных и подземных вод, увеличением объемов
удельного потребления энергии. При этом Украина имеет вторую
в мире и первую в Европе долю пашни в структуре земельных угодий.

Украина имеет чрезвычайно высокий показатель природоёмкости
ВВП, который в 8,7 раз превышал среднемировой уровень. В частности,
по показателю ежегодного потребления воды (18,6% от местных запа�
сов) Украина занимала 44�е место в мире (из 207 государств и террито�
рий), превосходя мировой уровень (8%) примерно в 2,3 раза; по индек�
су удельных выбросов СО2 на единицу ВВП — 5�е место в мире (из 152),
превышая мировой уровень в 14,1 раза; по показателю водоёмкости
ВВП, соответственно, 38�е место (из 152), превышение мирового уров�
ня в 2,6 раза; по показателю энергоемкости — 2�е место (из 152), пре�
вышение мирового уровня в 9,52 раза; по показателю электроэнергоём�
кости — 4�е место (из 152), превышение мирового уровня в 8,1 раза.

Сложившаяся ситуация обусловила потребность разработать
новые методические подходы к оценке ситуации в природопользова�
нии — в Институте географии разработан интегральный индекс сба�
лансированности развития45. Отметим, что этот индекс отражает
не все аспекты сбалансированности и не является самодостаточным.
Он рассчитывается на основе учета восьми отдельных индексов, каж�
дый из которых учитывает значения нескольких переменных.
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Как показали расчеты, Украина заняла в 2000 г. 131�е место сре�
ди 143 стран и территорий, по которым было достаточное количество
статистической информации.

К числу главных внешних факторов негативного влияния на сба�
лансированность развития Украины относятся: 

— усиление региональных диспропорций в контексте тенденций
поляризации мирового развития, «включения» и «исключения»
в глобальные сети местностей, городов, регионов; на группу
из 5–6 регионов приходится до 50% ВВП, внешнеторгового обо�
рота, прямых иностранных инвестиций46; в этих же регионах наи�
лучшие показатели научно�технического развития, образова�
тельного потенциала;

— векторизация внешнеэкономических связей регионов Украины
по линии «Восток–Запад»;

— диспропорции товарной структуры экспорта и прямых иностран�
ных инвестиций со смещением в направлении экологически
опасных и низко технологических производств.
Основными внутренними факторами негативного влияния

на сбалансированность развития Украины являются:
— высокий уровень антропогенной нагрузки на территорию и за�

грязнения окружающей среды; 
— деформированная структура экономики, в которой чрезмерная

доля приходится на природоёмкие отрасли;
— неравномерность территориальной концентрации производства;
— общее (в т.ч. инновационное, технологическое и структурное) от�

ставание и недостаточная конкурентоспособность националь�
ной экономики, негативные тенденции в специализации Украины
в мировой экономике;

— дефицит, неравномерное распределение в пределах территории
и нерациональное использование отдельных видов природных
ресурсов47.
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46 Маруняк Є.О. Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України / Наук.
ред. Руденко Л.Г. — К.: Реферат, 2007. — 224 с. (Маруняк Е.А. Глобализация и ее
влияние на развитие регионов Украины / Научн. ред. Руденко Л.Г. — К.: Реферат,
2007. — 224 с.).

47 Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (гео�
графічний аспект) / Під. ред. Л.Г. Руденка. — К.: Академперіодика, 2005. — 320 с.
(Украина: основные тенденции взаимодействия  общества и природы в ХХ в. (гео�
графический аспект) / Под. ред. Л.Г. Руденка. — К.: Академпериодика, 2005. —
320 с.).
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Нами были исследованы региональные отличия уровней сбалан�
сированности в пределах территории Украины. Расчеты были произ�
ведены на уровне АР Крым и административных областей. В соответ�
ствии с результатами полученных значений интегрального индекса
было выделено 5 групп регионов с относительно высоким, умеренно
высоким, средним, умеренно низким, низким уровнями сбалансиро�
ванности (рис. 1).

Следующим этапом исследований стал расчет индекса сбалан�
сированности развития регионов Украины в 2005 г. Его проведение
дало возможность, в частности, определить тенденции регионально�
го развития в стране.

Прежде всего следует отметить, что за 5 лет произошло опреде�
ленное выравнивание уровней сбалансированности развития регио�
нов Украины, что, в целом, является положительным моментом.

Среди регионов Украины в наибольшей степени улучшили пока�
затели сбалансированности развития Харьковская, Винницкая, Киро�
воградская и Днепропетровская области. В Донецкой, Днепропет�
ровской и Луганской областях уменьшились показатели природоем�
кости производства. В целом показатели природоемкости производ�
ства в регионах Украины имеют тенденцию к выравниванию. Продол�
жают оставаться очень дифференцированными значения индекса ин�
вестиций. При этом Киев остается главным центром, в который посту�
пают иностранные инвестиции.

В целом, по состоянию на 2005 г. в группу регионов с высоким
уровнем сбалансированности развития можно отнести Закарпат�
скую, Волынскую, Ровенскую, Одесскую области, Киевскую область
с г. Киевом.

Главным фактором влияния на уровень и динамику сбалансиро�
ванности развития Украины и ее регионов в период 2000–2005 гг. бы�
ли трансформационные изменения в экономике страны. Начиная
с 2000 г., в ней происходят положительные изменения, в т.ч. — поло�
жительные изменения в структуре производства (таблица 2), что со�
здает определенные предпосылки для обеспечения перехода страны
к модели сбалансированного развития.

В национальной экономике Украины увеличивается доля обра�
батывающей промышленности, уменьшается доля добывающей. На�
чиная с 2000 г. происходит улучшение эколого�экономических пара�
метров экономики, в частности, — уменьшение уровней удельных
энерго� и водоемкости национального ВВП (таблицы 3 и 4). 

Однако не следует игнорировать и тот факт, что в уменьше�
нии уровней удельной природоемкости ВВП страны сыграло роль
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и уменьшение уровня «тенизации» национальной экономики, что дало
возможность более точно учитывать реальные объемы ВВП.

Результаты исследований свидетельствуют о неблагоприятных
предпосылках перехода Украины к сбалансированному развитию.
Однако, несмотря на всю сложность ситуации, в которой находится
страна, она имеет потенциал ресурсов, мобилизация которого может
изменить ситуацию к лучшему.

В числе внутренних ресурсов обеспечения сбалансированного
развития Украины мы считаем возможным выделить следующие ос�
новные компоненты: население, территория, природно�ресурсный
потенциал48, географическое положение, социально�экономический
потенциал, научно�технический потенциал, культурно�исторический
потенциал. 
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Таблица 3. 
Динамика энергоемкости ВВП Украины (2000–2006 гг.)

Таблица 4. 
Динамика водоемкости ВВП Украины (2000–2005 гг.)

48 Руденко Л.Г., Лісовський С.А. Природно�ресурсний потенціал як чинник
економічного зростання в Україні // Український географічний журнал. — 2001. —
№ 3. — С. 17–27 (Руденко Л.Г., Лисовский С.А. Природно�ресурсный потенциал
как фактор  экономического роста в Украине // Украинский географический жур�
нал. — 2001. — № 3. — С. 17–27.).
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и целых регионов мира. Соответственно уменьшаются и возможнос�
ти правительств влиять на развитие собственных стран, в том чис�
ле — возможности реализации планов перехода к устойчивому раз�
витию. Данная проблема ставит на повестку дня вопрос о необходи�
мости расширения количества сторон, участвующих в разработке
и реализации на международном уровне стратегии и практических
действий по переходу к модели устойчивого развития. 

Содержание проблем устойчивого развития на надгосударст�
венном уровне определяет необходимость углубленного изучения со�
временных процессов развития мировой экономики, ее отдельных
элементов и связей между ними; интеграции отдельных стран в сис�
тему мирового хозяйства. В контексте этого существует необходи�
мость изучения новых субъектов влияния на геополитической и гео�
экономической аренах; исследования изменений в национальных
экономиках отдельных стран, происходящих под влиянием процесса
глобализации; изучения действия перечисленных факторов на фор�
мирование структурных особенностей экономик отдельных стран,
уровня их технологичности и природоемкости, типа технологического
уклада и характера природопользования в пределах их территорий,
которые, в итоге, определяют предпосылки перехода человечества
и отдельных стран к устойчивому развитию. 

К числу вопросов, требующих изучения на данном уровне отно�
сятся проблемы согласованного, сбалансированного развития от�
дельных регионов планеты, проблемы отношений между отдельными
региональными союзами государств.

Достижение на практике согласования интересов развития от�
дельных стран, регионов и человечества в целом, учет при этом ба�
ланса интересов и потребностей коэволюционного развития общест�
ва и природы можно считать основой перехода модели устойчивого
развития из теоретической в практическую категорию.

Пока же отношения в данной сфере строятся с позиции силы —
как в отношениях общества и природы в целом, так и в отношениях от�
дельных членов мирового сообщества в вопросах, связанных с ис�
пользованием природных ресурсов и регулированием антропогенно�
го влияния на окружающую среду. 

В контексте вышеизложенного Стратегия сбалансированного
развития и мероприятия по ее реализации в Украине должны рассма�
триваться как органическая составляющая общей стратегии перехо�
да человечества к устойчивому развитию. В частности, следует обес�
печить обязательное согласование основных принципов стратегии
сбалансированного развития Украины с принципами, закрепленными
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Степень вероятности осуществления перехода Украины к сба�
лансированному развитию зависит от полноты реализации совре�
менного потенциала развития страны и его основных составляющих.
Специфика Украины состоит в том, что она, вследствие действия раз�
личных факторов, не смогла обеспечить в прошлом и не обеспечила
в настоящем процесс эффективного использования ресурсов разви�
тия. Поэтому к числу главных условий перехода страны к устойчивому
развитию относятся оптимизация использования и мобилизация ре�
сурсов, которые страна имеет в своем распоряжении, организация
эквивалентного обмена ресурсами на международном уровне, при�
влечение для обеспечения потребностей развития ресурсов, которые
в данный момент находятся за пределами Украины.

Следует особо подчеркнуть необходимость законодательного
утверждения на государственном уровне Стратегии сбалансирован�
ного развития Украины.

Особенного внимания требует вопрос разработки механизма
реализации стратегии сбалансированного развития Украины в усло�
виях глобализации, существенно влияющей на соотношение внешних
и внутренних факторов развития каждого государства и возможности
и степень управления процессами развития государств националь�
ными институтами власти.

Глобальный переход к устойчивому развитию предусматривает
переосмысление дальнейших целей общества, разработку целостно�
го, научно обоснованного плана действий относительно долговре�
менных целей, средств и ресурсов развития общества, обеспечения
эффективных механизмов реализации концепции устойчивого разви�
тия. Это, в свою очередь, требует значительного расширения сущест�
вующей теоретической базы его исследования.

Серьезным препятствием на пути к устойчивому развитию явля�
ется политическая нестабильность в мире, отвлекающая огромные
объемы финансовых, технических, интеллектуальных и природных
ресурсов, обуславливающая постоянный рост военных расходов. Эта
проблема особенно обострилась в последнее десятилетие, вследст�
вие разрушения «биполярной» модели мирового устройства, сущест�
вовавшей более полувека

Переход человечества к устойчивому развитию во многом
усложняется действием ряда негативных последствий глобализации.
В частности, глобализация усилила диспропорции в темпах развития
отдельных стран, обусловила появление и усиление влияния на миро�
вой арене транснациональных компаний и корпораций, которые ока�
зывают все более сильное влияние на развитие отдельных государств
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Подгрушный Г.П.

ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ООССООББЕЕННННООССТТИИ  
ССТТААДДИИЙЙННОО��ЭЭВВООЛЛЮЮЦЦИИООННННООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ
РРЕЕГГИИООННООВВ  УУККРРААИИННЫЫ

Общественно�географическая картина мира в начале нового
тысячелетия характеризуется резкой дифференциацией социально�
экономического развития отдельных стран и регионов. Это, в значи�
тельной мере, обусловлено асинхронностью их стадийно�эволюци�
онного развития. Ведь сегодня государства мира находятся на раз�
личных стадиях эволюционного развития — от доиндустриальной
до постиндустриальной. Отсюда и огромные различия в показате�
лях, характеризующих экономику и социальную сферы стран, кото�
рые находятся на разных «полюсах» шкалы стадийно�эволюционного
развития.

Так, в современном мире параллельно сосуществуют и взаимо�
действуют маргинальные регионы с архаическими доиндустриальны�
ми формами ведения хозяйства и метрополитарные регионы, кото�
рые развиваются на основе сверхсовременных информационных тех�
нологий. Существует большое количество стран и регионов, которые
находятся на различных стадиях индустриального развития и имеют
широкий спектр специфических черт. 

Типизация регионов из�за особенностей стадийно�эволюцион�
ного развития имеет важное практическое значение. Она позволяет
четко определить и классифицировать круг специфических проблем,
присущих разным регионам и очертить направления их перспектив�
ного развития в соответствии с общемировыми тенденциями. 

Однако, несмотря на актуальность данной проблематики, вопро�
сы методики определения особенностей стадийно�эволюционного
развития регионов в научной литературе освещены недостаточно. 

Переход к каждой следующей стадии — это следствие глубоких
и всесторонних трансформационных сдвигов в региональных струк�
турах, которые затрагивают практически все компоненты и подсисте�
мы общественно�территориальных комплексов регионов и имеют
прогрессивный характер. В основе этих сдвигов лежат инновацион�
но�технологические факторы, связанные с периодической активиза�
цией нововведений в центральных регионах и их территориальной
диффузией в полупериферийные и периферийные. Действие иннова�
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в документах Рио, Йоханнесбурга, принципами обеспечения про�
странственного сбалансированного развития Европейского Конти�
нента, разработанными и одобренными Советом Европы.

Одним из главных принципов реализации стратегии перехода
Украины к сбалансированному развитию является многоуровне�
вость — разработка ее как единой системы взаимосвязанных и одно�
временных действий на общегосударственном, региональном и ло�
кальном уровнях.

Начать практический переход к сбалансированному развитию
Украина сможет при условии обеспечения стабилизации общей мак�
роэкономической ситуации и достижения достаточного уровня конку�
рентоспособности национальной экономики в мировом экономиче�
ском пространстве. Данный вывод не следует рассматривать как дань
экономикоцентристским подходам к развитию. Это, скорее, призна�
ние современных реалий, при которых более развитая экономика
страны является фактором, который предоставляет преимущества
в обеспечении относительно более благоприятной экономической
ситуации в пределах ее территории, что, правда, мешает переходу
к сбалансированному развитию общества на глобальном уровне.

Одним из условий перехода Украины к сбалансированному раз�
витию является коренная структурная перестройка национальной
экономики. Современная глобальная конкуренция на мировых рынках
товаров и услуг усложняет задачи развития конкурентоспособного
на внутреннем и внешних рынках производства, особенно в его наи�
более современных и высокотехнологических отраслях. Исходя
из этого, в Украине должны быть реально оценены шансы развития
новых высокотехнологических производств. В стране должен быть
определен перечень приоритетных узких или, даже, сверхузких на�
правлений специализации производства. Эти направления целесо�
образно развивать опережающими темпами, способствовать их раз�
витию всеми имеющимися средствами, использование которых
не противоречит нормам действующих международных соглашений,
участницей которых является Украина49. Речь идет о необходимости
достижения ведущих конкурентных позиций Украины на основе пере�
хода от отраслевой к внутриотраслевой специализации ее экономики
на международном уровне.
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49 Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі ста�
лого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні / Руденко Л.Г. та інші. — К.: Академ�
періодика, 2004. — 208 с. (Оценка состояния выполнения итоговых документов
Всемирного саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002) в Украине /
Руденко Л.Г. и другие. — К.: Академпериодика, 2004. — 208 с.).



При построении модели постиндустриальной стадии региональ�
ного развития мы исходили со следующих предпосылок: 

1. Постиндустриальное общество, прежде всего, характеризуется
очень высоким уровнем эффективности функционирования эко�
номики, доминирующую роль в которой играет третичный и чет�
вертичный сектора.

2. Органически присущими для постиндустриализма являются вы�
сокие масштабы развития научной деятельности, которая пре�
вратилась в непосредственную продуктивную силу общества.

3. Исключительно важную роль в развитии постиндустриального
общества играет промышленное производство, которое выпол�
няет функцию продуцента его материально�энергетической ба�
зы. При этом характерной особенностью промышленности явля�
ется очень высокий уровень ее развития, особенно наукоемких
высокотехнологических отраслей машиностроения, приоритет�
ных для 4 и 5 циклов Кондратьева. 
Исходя из этих предпосылок, для разработки модели постинду�

стриальной стадии регионального развития в качестве индикативных
были использованы следующие показатели. 

1. В качестве показателя, который характеризует общий уровень
развития экономики и ее эффективность, используется объем
валового внутреннего продукта в расчете на одного жителя реги�
она, выраженный в тыс. дол. США.

2. Особенности структуры экономики региона характеризуются
удельным весом обслуживающей сферы (третичный и четвер�
тичный сектора экономики), приведенным в процентах.

3. Масштабы научной деятельности в регионе, в соответствии
с международной статистикой отображаются с помощью пока�
зателя количества занятых в научно�исследовательских и конст�
рукторских роботах (НИОКР) в расчете на 100 тыс. жителей.

4. Уровень и особенности развития промышленного производства
характеризуется тремя взаимодополняющими и уточняющими
показателями. Это валовые добавочные стоимости (ВДС) про�
мышленности и машиностроения в целом и высокотехнологиче�
ских наукоемких производств (производство электронно�вычис�
лительных машин, оборудование для радио, телевидения и свя�
зи, медицинских приборов и т.п.) в расчете на одного жителя ре�
гиона.
Модель базового постиндустриального региона строится на ос�

нове исследования особенностей развития наиболее развитых пост�
индустриальных стран мира, которые входят в состав «большой се�
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ционно�технологических факторов направлено на техническую
и энергетическую базу экономики. Эту базу формируют основные
средства производства и источники энергии. Основную роль в ее со�
здании играет промышленное производство. 

Таким образом, переход регионов от одной стадии эволюцион�
ного развития к другой определяется, прежде всего, состоянием их
промышленного производства, уровнем его эффективности, особен�
ностями структуры и специализации, технической и технологической
вооруженностью и т.п.

В связи с этим при определении особенностей стадийно�эволю�
ционного развития регионов, их отнесении к определенным стадиям,
целесообразно использовать в качестве индикативных показателей
не только те, которые характеризуют социально�экономическое раз�
витие регионов в целом, но и те, что отображают особенности разви�
тия их промышленного производства. 

Решение методической проблемы определения стадий эволю�
ционного развития для определенных регионов базируется на регио�
нальном моделировании. В зависимости от конкретных исследова�
ний, такие модели содержат усредненные и экстремальные характе�
ристики регионов, находящихся на определенных стадиях эволюци�
онного развития. Сопоставление конкретных регионов с базовой мо�
делью дает возможность установить их принадлежность к той или
иной стадии эволюционного развития.

Шкала эволюционного развития регионов характеризуется на�
личием двух крайних позиций — стадий доиндустриального и постин�
дустриального развития. Вектор прогрессивного развития регионов
направлен в сторону постиндустриальной стадии. Она является свое�
образным ориентиром для регионов, которые находятся на низших
ступенях развития. Итак, эту стадию можно считать ориентиром раз�
вития для всех без исключения регионов Украины.

Отличия между разными стадиями регионального развития мо�
гут быть установлены на основе анализа многих показателей. Однако,
для построения базовой модели целесообразно ограничить их коли�
чество, оставив лишь те из них, которые являются индикативными.
Большое количество исходных показателей могло бы исказить базо�
вую модель, придав ей черты присущие не только лишь постиндуст�
риальной стадии. В связи с определенными различиями в системах
международной, государственной и региональной статистики, при
использовании значительного массива показателей возникла бы про�
блема их сопоставления и, таким образом, возможности построения
конкретной модели. 
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где Пr — индикативные показатели, характеризующие развитие
конкретного региона; Пmin— минимальные индикативные показате�
ли в модели постиндустриального региона; n — количество показате�
лей. Показатель К может приобретать значение в интервале от 0 до 1,
а в отдельных случаях превышать ее. Проведенное на примере от�
дельных стран и регионов исследование позволило осуществить при�
близительную разбивку ряда значений показателя К в соответствии
со стадиями эволюционного развития (табл. 2). 

Таблица 2.
Значение комплексного показателя 
стадийно%эволюционного развития

Находясь даже на одинаковых стадиях развития, отдельные ре�
гионы имеют свою специфику. Это обусловлено различными значени�
ями и соотношениями показателей, которые определяют развитие
регионов. Их анализ дает возможность определить для каждой ста�
дии развития региона меру его готовности для перехода к следующей
стадии. Важное значение при этом имеет не только величина ком�
плексного показателя стадийно�эволюционного развития (К), но и со�
четание отдельных индикативных показателей. В первую очередь это
касается показателей, которые характеризуют масштабы научной де�
ятельности и уровень технологичности производства. Решение этой
задачи осуществляется на основе кластерного анализа, входящего
в пакет прикладных программ Statistica v. 6.

Очевидно, что сегодня мы можем вести речь о глобальной архи�
тектонике стран и регионе, которые находятся на разных стадиях эво�
люционного развития. Основу этой архитектоники составляет гло�
бальная креативно�инновационная ось, сформированная тремя мак�
рорегионами — Северной Америкой, Западной Европой и Восточной
Азией (Япония, Южная Корея). В большинстве своем страны, которые
сформировали эти макрорегионы, перешли к постиндустриальному
развитию или приближаются к нему. 

Глава 2.
Проблемы регионального развития 303

мерки» (G 7) — США, Япония, Германия, Великобритания, Франция,
Италия и Канада. Основные характеристики базовой модели стадии
постиндустриального развития представлены в табл. 1.

При разработке модели постиндустриальной стадии региональ�
ного развития мы сознательно ограничились индикативными показа�
телями, которые характеризуют преимущественно экономическое
развитие, имея в виду тот факт, что достижение его высокого уровня
непременно влечет за собой высокие социальные стандарты. Вместе
с тем без достаточно высокого уровня социального развития невоз�
можно достичь и экономических показателей, присущих постиндуст�
риальному обществу. 

Минимальные показатели в модели является тем «порогом», ко�
торый должны достичь регионы Украины для перехода к стадии пост�
индустриального развития. Именно их мы и взяли в качестве базовых
показателей, к которым стандартизируются соответствующие пока�
затели развития каждой из стран или ее регионов. На этой основе
определяется комплексный показатель стадийно�эволюционного
развития (К). Формула его расчета имеет следующий вид:
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Таблица 1. 
Основные характеристики модели 

постиндустриального региона

Составлено по данным [3; 4; 5; 9].



Особенно значительны эти различия для показателей, которые
характеризуют технологичность производства и масштабы научной
деятельности. Так, по сравнению с минимальным для модели постин�
дустриального региона значением, численность занятых в НИОКР
в расчете на 100 тысяч жителей в Японии выше в 4,7 раза, США —
3,6 раза, Германии — 2,8 раза. 

Производство ВДС высокотехнологических отраслей в расчете
на душу населения превышают минимальный для постиндустриаль�
ных стран показатель в США в 10,4 раза, Японии — 6,1 раза, Герма�
нии — 2,9 раза. Менее дифференцированными являются показатели,
отражающие уровень развития машиностроения и промышленности
в целом. Так, производство ВДС машиностроения в расчете на одно�
го жителя превышает минимальный показатель для постиндустриаль�
ных стран в Японии в 4,2 раза, Германии и США в 2,9 раза. Производ�
ство ВДС промышленности на душу населения в Японии превышает
минимальный уровень для постиндустриальных стран в 2,6 раза,
в Германии — 1,7 и в США — 1,6 раза. 

Показатели производства ВВП в расчете на душу населения
и удельный вес непроизводственной сферы в структуре ВВП являют�
ся наименее дифференцированными. Максимальные показатели
здесь превышают минимальные соответственно в 1,4 и 1,2 раза.
В обоих случаях наибольшее значение данные показатели имеют
в США. 

Вполне естественно, что резкая дифференцированность отдель�
ных индикативных показателей обусловливает значительные разли�
чия в комплексных показателях стадийно�эволюционного развития
(К) этих стран. Так, наивысшим этот показатель является в США
и Японии, где он соответственно составляет 3,48 и 3,28. Самым низ�
ким среди этих стран данный показатель является в Канаде (1,42)
и Италии (1,02). 

Таким образом, в США и Японии наблюдается значительное пре�
вышение не только минимальных, а и средних для постиндустриаль�
ных стран значений как комплексного показателя стадийно�эволюци�
онного развития, так и отдельных индикативных показателей, на ос�
нове которых он рассчитывается. Это свидетельствует о том, что
в этих странах на сегодняшний день сформировалось высокоразви�
тое постиндустриальное общество. Подтверждением этого может
служить и тот факт, что пятый цикл Кондратьева длится здесь свыше
30 лет и уже перешел свой пик. 

Ряд исследователей констатируют в прохождении инновацион�
ных циклов (длинных волн в экономике) наличие феномена ускорения
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Доминирующую роль среди них играют развитые в социально�
экономическом отношении страны G7. Еще в начале 80�х гг. прошло�
го века они перешли постиндустриальный «порог» и обеспечили себе
мировое лидерство практически во всех сферах общественного раз�
вития. Однако, как показал анализ, даже среди них наблюдаются рез�
кие различия в индикативных показателях, которые характеризуют их
социально�экономическое развитие (табл. 3). 
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Таблица 3.
Показатели, характеризующие особенности 
стадийно%эволюционного развития стран G7

Рассчитано по данным [3; 4; 5; 9]



рого и эффективного их продвижения в направлении индустриали�
зации. 

Украина и государства, которые непосредственно граничат
с ней, занимают приблизительно средний диапазон между «полюса�
ми», один из которых составляют постиндустриальные, а другой —
доиндустриальные страны мира. 

Наша страна и большинство соседних государств находятся
на стадии индустриального развития. Значение комплексного пока�
зателя стадийно�эволюционного развития для этой стадии колеблет�
ся в пределах 0,3–0,8. Именно в этом сегменте находятся Украина
(0,60), Россия (0,69), Беларусь (0,46), Польша (0,62), Словакия (0,63),
Румыния (0,35). 

Следует отметить, что ряды индикативных показателей, которые
определяют комплексный показатель К для Украины и соседних инду�
стриальных государств, являются довольно дифференцированными
(табл. 4). 

В целом нужно отметить, что для Украины и соседних с ней госу�
дарств бывшего социалистического лагеря и, особенно, бывших рес�
публик Советского Союза характерна резкая несбалансированность
между отдельными индикативными показателями. Прежде всего, это
касается резкого превышения стандартизированных к минимальным
значениям в модели постиндустриального региона показателей коли�
чества занятых в НИОКР на 100 тыс. жителей над производством вы�
сокотехнологической наукоемкой продукции в расчете на душу насе�
ления. Такая ситуация отражает общую для постсоветских стран низ�
кую эффективность научного потенциала, особенно в сфере внедре�
ния инноваций в производство. 

Следует также отметить и определенное преобладание стандар�
тизированных показателей удельного веса непроизводственной сфе�
ры над производством ВВП и ВДС промышленности на душу населе�
ния. В значительной мере это свидетельствует о недостаточной
сформированности третичного сектора экономики, неэффективном
выполнении им обеспечивающей и обслуживающей функций. 

Исходя из особенностей развития, Венгрия и Молдова не могут
быть отнесены к индустриальной стадии. В первой из них комплекс�
ный показатель стадийно�эволюционного развития составляет 1,16.
С полным правом она может быть отнесена к высокоиндустриальным
странам, находящимся на начальном этапе перехода к постиндуст�
риальной стадии. Обусловлено это, прежде всего, высоким индуст�
риальным и интеллектуальным потенциалом Венгрии. В частности
это касается высокотехнологических производств, уровень развития
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(сжатие) [1]. В работах Э. Дюпре, У. Ростоу [6], Д. Ван Дейна [7],
М. Ришонье [8] и других авторов подается их хронология в экономике
стран, которые формируют мировые инновационно�креативные мак�
рорегионы. Обобщенные расчеты, проведенные на основе этих хро�
нологий, дают возможность определить приблизительную продолжи�
тельность каждого из циклов Кондратьева. 

Так, первый цикл в среднем длился около 60 лет; второй —
50 лет; третий и четвертый — приблизительно по 40 лет. Таким обра�
зом, учитывая тенденцию сокращения продолжительности циклов
можно, можно констатировать, что время прохождения пятого цикла
Кондратьева будет составлять приблизительно 30–35 лет. 

Итак, в США и Японии этот цикл подходит к своему завершению,
которое совпадает со временем инициации шестого цикла Кондрать�
ева. Уже сегодня становится очевидным, что базовыми инновациями
этого цикла будет генная инженерия и нанотехнологии. Принципиаль�
но новый характер этих инноваций приведет к становлению качест�
венно новой стадии общественного развития, которая, по нашему
мнению может быть определенна, как биоиндустриальная стадия.
Оправданность применения именно такого термина обусловлена спе�
цификой приоритетных инноваций шестого цикла, которые связаны
с оперированием разнообразными материалами, и в первую очередь
с живыми организмами и тканями на молекулярном и субмолекуляр�
ном уровнях.

К числу постиндустриальных можно отнести и ряд других запад�
ноевропейских стран, в частности Австрию, Бельгию, Швецию и т.д.

В противоположность развитым постиндустриальным странам
в мире существуют десятки стран, которые находятся на доиндуст�
риальной стадии развития. Комплексный показатель их стадийно�
эволюционного развития не превышает 0,1. Это, преимуществен�
но, беднейшие страны африканского континента — Эфиопия, Ма�
ли, Бурунди, Сьерра�Леоне, Нигер, Гвинея�Бисау и ряд других, где
производство ВВП не превышает 1000, а производство ВДС про�
мышленности 20 долларов США на душу населения в год. Удельный
вес сельского хозяйства в структуре экономики этих стран состав�
ляет порядка 40 — 45%. При этом оно имеет типично экстенсивный
характер. О занятых в НИОКР можно говорить лишь условно. Их ко�
личество в расчете на 100 тыс. население составляет не более 2–3
человек. 

Ни уровень социально�экономического развития этих стран,
ни имеющийся потенциал, особенно производственный и интел�
лектуальный, не создают предпосылок и возможностей для быст�
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51,2%, а ВВД промышленности в расчете на одного жителя — 40,2%
от этого уровня.

В то же время Молдова является типичной низкоиндустриальной
страной, показатель К в которой составляет лишь 0,2. Очень низкими
в ней остаются практически все индикативные показатели, которые
определяют уровень стадийно�эволюционного развития.

Исследование проблематики регионального развития предус�
матривает выяснение вопроса о «нижнем» иерархическом уровне ре�
гионов, на котором отслеживаются стадийно�эволюционные законо�
мерности. В научной литературе в этом контексте исследуются, пре�
имущественно, страны и макрорегионы глобального уровня (Запад�
ная Европа, Юго�Восточная Азия и т.п.). Вместе с тем есть отдельные
публикации, посвященные стадийным трансформациям постиндуст�
риального характера в больших городах [2]. 

Существует ряд критериев, динамика которых дает основания
считать, что стадийно�эволюционные закономерности прослежи�
ваются в развитии регионов субнационального уровня и больших
городов. Другими словами, их развитие приобретает черты той или
другой стадии. Среди таких критериев, прежде всего следует на�
звать динамику секторов экономики в модели Фишера–Кларка, по�
казателей, характеризующих интеллектуальный, креативно�инно�
вационный и производственный, в частности индустриальный по�
тенциал и т.п. В большинстве своем показатели, которые отобра�
жают данные критерии, фиксируются официальной статистикой
в регионах субнационального уровня и больших городах. Отдель�
ные из них, собственно, и взяты нами в качестве индикативных по�
казателей, которые характеризуют особенности стадийно�эволю�
ционного развития регионов. Таким образом, вполне корректным
и оправданным является постановка вопроса о выявлении особен�
ностей стадийно�эволюционного развития регионов Украины обла�
стного уровня.

Проведенное нами на основе индикативных показателей ис�
следования выявило наличие значительных различий в особенно�
стях стадийно�эволюционного развития областей Украины и АР
Крым. В процессе исследования возникла проблема сопоставле�
ния индикативных показателей базовой модели постиндустриаль�
ного региона с областями страны. Прежде всего, это касалось
производства ВВП и ВДС промышленности, машиностроение
и высокотехнологических производств в расчете на одного жите�
ля (в долларах США). Международная статистика приводит эти
показатели в целом для Украины. На этой основе, учитывая меж�
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которых приблизительно в 2 раза превышает аналогичный мини�
мальный показатель модели постиндустриального региона. Количе�
ство занятых в НИОКР Венгрии в расчете на 100 тыс. жителей
в 1,3 раза превышает минимальный показатель в модели постиндус�
триального региона. К минимальному показателю в модели постин�
дустриального региона близок уровень развития машиностроения
Венгрии. Однако другие индикативные показатели являются более
низкими от минимального уровня модели постиндустриального ре�
гиона. Так производство ВВП на душу населения Венгрии составляет
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Таблица 4.
Показатели, характеризующие особенности 

стадийно%эволюционного развития 
Украины и соседних государств

Рассчитано по данным [3; 4; 5; 9]



Наиболее низким уровнем развития машиностроения характе�
ризуются Черновицкая (6 дол. и 0,6%), Черниговская, Винницкая
и Житомирская области — по 14 дол. и 1,3%.

Расчеты показывают, что максимальное значение в ряде показа�
телей производства ВДС машиностроения областей страны превы�
шают минимальное в 28,8 раза. Таким образом, уровень дифферен�
циации развития машиностроения регионов страны чрезвычайно
высока. 

Уровень развития высокотехнологических наукоемких произ�
водств в областях страны еще более дифференцирован. Превыше�
ние максимального показателя производства высокотехнологиче�
ской продукции в расчете на душу населения над минимальным со�
ставляет 47,6 раза. При этом максимальный среди регионов страны
показатель — 28,3 дол. на душу населения (Киевская область) со�
ставляет лишь 12,8% от минимального уровня модели постиндуст�
риального региона. Дальше идут Харьковская (12,9 дол. и 6,9%)
и Одесская (7,7 дол. и 4,1%) области. Все другие регионы значи�
тельно отстают от первых трех. Наиболее низкий уровень развития
высокотехнологических производств наблюдается в Херсонской
(0,5 дол. и 0,3%), Черновицкой и Ивано�Франковской областях —
по 0,8 дол. и 0,4%. 

Ряд областей Украины характеризуются гипертрофированной
занятостью в НИОКР и очень низким уровнем ее эффективности.
В первую очередь это касается Киевской области (вместе с г. Кие�
вом), где на 100 тыс. жителей приходится 1042,8 занятых в НИОКР,
что в 9,2 раза выше минимального уровня в модели постиндустри�
ального региона. Очень высоки эти показатели в Харьковской (со�
ответственно 581,4 занятых и 5,2 раза), Днепропетровской (444,8
и 3,9) и Запорожской (438,3 и 3,8) областях. При этом, как уже от�
мечалось, производство высокотехнологической наукоемкой про�
дукции составляет в Киевской области — 12,8%, Харьковской —
6,9%, Днепропетровской — 2,4%, Запорожской — 1,4% от мини�
мального уровня модели постиндустриального региона. Такую си�
туацию можно расценивать как критическую несбалансирован�
ность научного и производственного (индустриального) потенциа�
лов в регионах страны.

С одной стороны, страна в целом и ее ведущие регионы в ча�
стности располагают очень высоким интеллектуальным потенциа�
лом, представленным высококвалифицированными научными ра�
ботниками и специалистами, занятыми в НИОКР. С другой — их ак�
тивность в продуцировании инноваций и продвижении технических
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региональные соотношения, были рассчитаны конкретные пока�
затели для каждой из областей страны. Поскольку отечественная
статистика не ведет расчета ВВП на уровне областей, он был за�
менен близким по содержанию показателем валового региональ�
ного продукта (ВРП). 

Наибольший показатель производства ВРП в расчете на одного
жителя имеет Киевская область (вместе с г. Киевом) — 11,218 тыс. дол.
Это составляет 42,9% от минимального значения модельного постин�
дустриального региона (26150 дол.). Дальше со значительным отрывом
от этих показателей идут Донецкая (6341 дол. и 24,2%), Днепропетров�
ска (6064 дол. и 23,2%), Полтавская (5767 дол. и 22,1%), Запорожская
(5357 дол. и 20,5%) и Одесская (5265 дол. и 20,1%) области. 

Наименьшие показатели производства ВРП в расчете на душу на�
селения имеют Черновицкая (2639 дол.), Тернопольская (2786 дол.),
Житомирская (3018 дол.) и Закарпатская (3087 дол.) области. Эти по�
казатели почти на порядок ниже минимального уровня в модельном
постиндустриальном регионе.

В целом максимальный показатель производства ВРП на душу
населения среди областей Украины превышает минимальный в 4,3
раза. Это свидетельствует о высокой дифференцированности уров�
ней экономического развития областей страны. 

Максимальные значения производства ВДС промышленности —
788 дол. (Донецкая обл.) и 726 дол. (Днепропетровская обл.) на душу
населения составляют лишь 19,8% и 18,3% от минимального уровня
(3976 дол.) модельного постиндустриального региона. 

Самые низкие показатели производства ВДС промышленности
на одного жителя имеют Черновицкая (92 дол.), Закарпатская
(101 дол.), Тернопольская (106 дол.) и Волынская (110 дол.) области,
которые составляет соответственно 2,3%, 2,5%, 2,7% и 2,8% от мини�
мального уровня модельного региона. 

Максимальное значение в ряде показателей производства ВДС
промышленности превышает минимальное в 8,6 раза, что является
свидетельством очень высокого уровня дифференцированности про�
мышленного развития регионов страны. 

Самый высокий уровень развития машиностроения в стране
имеет Запорожская область. Производство ВДС этой отрасли состав�
ляет здесь 173 дол. на душу населения, что соответствует 16,2%
от минимального уровня модельного постиндустриального региона.
Дальше идут Донецкая (соответственно 95 дол. и 8,9%), Сумская
(81 дол. и 7,6%), Харьковская (77 дол. и 7,2%) и Киевская (73 дол.
и 6,9%) области. 
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Характерной особенностью структуры самой непроизводствен�
ной сферы регионов Украины является более низкий, чем в постинду�
стриальных регионах, удельный вес деловых услуг, которые включают
у себя финансово�банковскую деятельность, консалтинговый и рек�
ламный бизнес, операции с недвижимостью и т.п. Именно в этом од�
на из главных причин низкого уровня эффективности непроизводст�
венной сферы в обеспечении функционирования экономики регионов
страны. Свидетельством этого является резкий диспаритет стандар�
тизированных к минимальным значениям в модели постиндустриаль�
ного региона показателей развития непроизводственной сферы
и производства ВРП и ВДС промышленности. 

Резкая дифференцированность отдельных индикативных пока�
зателей развития регионов Украины детерминирует значительные
различия в комплексных показателях их стадийно�эволюционного
развития (рис. 1). Наивысший показатель К имеют Киевская (1,56)
и Харьковская (1,06) области. Динамичное социально�экономическое
развитие в целом, сравнительно высокий уровень развития высоко�
технологических наукоемких производств, наличие мощного интел�
лектуального потенциала и развитого третичного сектора экономики
дает основание квалифицировать эти области не просто как высоко�
индустриальные, а как находящиеся на начальном этапе становления
постиндустриальной стадии развития. 

Дальше, со значительным отрывом в показателе К, идут Днепро�
петровская (0,84), Запорожская (0,84) и Донецкая (0,80) области, ко�
торые также находятся на высокоиндустриальной стадии развития.
Они имеют самые высокие в стране показатели производства ВРП
и ВДС промышленности на душу населения. Однако, довольно низкий
уровень развития высокотехнологических наукоемких производств,
сформированная структура промышленности с доминированием от�
раслей тяжелой индустрии и недостаточно развитый третичный сек�
тор экономики в значительной мере лимитируют дальнейшее про�
грессивное развитие этих областей. В связи с этим они квалифициру�
ются нами как имеющие недостаточные возможности для перехода
к постиндустриальной стадии развития. 

Дальнейшее развитие этих областей связано с широкомасштаб�
ной реструктуризацией их хозяйства и, прежде всего, промышленно�
сти. На фоне модернизации и интенсификации традиционных отрас�
лей тяжелой индустрии, количественного и качественного роста тре�
тичного сектора экономики, новый мощный импульс развития долж�
ны получить наукоемкие высокотехнологические производства. Гене�
рацию такого импульса, очевидно следует связывать с созданием
здесь сети технопарков, функционирование которых должно направ�
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и технологических нововведений в производство остается несопо�
ставимо низкой по сравнению с высокоразвитыми странами. Обус�
ловленная этим низкая эффективность НИОКР является одним
из главных лимитирующих факторов, которые делают невозмож�
ным сегодня переход страны к стадии постиндустриального разви�
тия. Ведь широкая экспансия инноваций в производство обеспечи�
вает стремительный рост качества и конкурентоспособности про�
дукции, снижение затрат на производство и, таким образом, рост
экономической эффективности хозяйства в целом и его отдельных
производств. 

Статистический ряд показателей, отображающих удельный вес
непроизводственной сферы в структуре ВРП областей Украины, наи�
менее дифференцирован. Максимальный показатель этого ряда пре�
вышает минимальный лишь в 2,2 раза. Эти показатели наиболее при�
ближенны к соответствующему минимальному значению в модели
постиндустриального региона. 

Максимальные значения удельного веса непроизводственной
сферы в структуре ВРП имеют Киевская (80,5%), АР Крым (70,9%),
и Одесская (70,7%) области, что составляет соответственно 118,4%,
104,3% и 104,0% от минимального уровня в модели постиндустриаль�
ного региона. Высокий удельный вес непроизводственной сферы
в структуре экономики этих регионов обусловлен, прежде всего, спе�
цифическими функциями, которые они реализуют в стране. Киев вме�
сте с областью реализует столичные и межрегиональные функции,
которые связаны с развитием здесь органов государственного управ�
ления, образования и науки, финансовой деятельности, гостиничного
и ресторанного бизнеса, торговли, предоставлением разнообразных
услуг и т.п. Высокий удельный вес непроизводственной сферы
АР Крым и Одесской области связан, главным образом, с междуна�
родной специализацией их хозяйственных комплексов на рекреаци�
онно�туристической деятельности. 

Наименьший удельный вес непроизводственной сферы в струк�
туре ВРП наблюдается в Полтавской (36,8%), Днепропетровской
и Запорожской (по 40,8%), Донецкой (41,6%) и Луганской (41,8%) об�
ластях. Это составляет соответственно 54,1%, 60,0%, 61,2% и 61,5%
от минимального уровня в модели постиндустриального региона. Все
эти области принадлежат к старопромышленным регионам, которые
характеризуются высоким уровнем развития традиционных отраслей
тяжелой индустрии. Сформированная таким образом в течении про�
должительного периода структура хозяйства этих областей имеет
инерционный характер, который сдерживает рост в них непроизвод�
ственной сферы. 
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ляться на активизацию креативно�инновационной деятельности мно�
гочисленных научно�исследовательских и проектно�конструкторских
организаций этих областей. 

Среди регионов Украины, которые находятся на индустриальной
стадии развития самый высокий показатель К имеют АР Крым (0,53),
Львовская (0,52) и Одесская (0,48) области. Развитый третичный сек�
тор экономики и имеющийся интеллектуальный потенциал в сочета�
нии со средним для страны уровнем развития высокотехнологических
производств создают условия для перехода к высокоиндустриальной
стадии развития. Активизация этих предпосылок при общем наращи�
вании уровня социально�экономического развития данных регионов
способна вывести их на начальный этап становления постиндустри�
альной стадии. 

К числу областей, которые находятся на индустриальной ста�
дии развития, однако не имеют, пока что, достаточных возможнос�
тей для перехода к высокоиндустриальной стадии относятся Луган�
ская (показатель К составляет 0,45), Николаевская (0,40), Полтав�
ская (0,39), Сумская (0,35) и Черниговская (0,34) области. Они ха�
рактеризуются довольно разнообразными сочетаниями индикатив�
ных показателей развития, однако общей их чертой является зна�
чительно низший от среднего по стране уровень развития высоко�
технологических производств и недостаточно сформированный
третичный сектор экономики. Необходимым условием дальнейше�
го развития большинства из этих областей является активизация
экономического развития в целом и промышленного производства
в первую очередь. 

Наиболее многочисленны в стране области, находящиеся
на стадии низкоиндустриального развития. Это двенадцать облас�
тей, расположенных преимущественно в центре и на западе Украи�
ны, — Кировоградская (показатель К составляет 0,29), Винницкая
(0,29), Ивано�Франковская (0,25), Черкасская (0,22), Херсонская
(0,21), Черновицкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ровен�
ская, Хмельницкая (по 0,20) и Тернопольская (0,16) области. Все ин�
дикативные показатели, которые формируют комплексный показа�
тель стадийно�эволюционного развития каждой из этих областей,
ниже среднегосударственных. Естественно, что дальнейшее разви�
тие областей страны, находящихся на низкоиндустриальной стадии
развития, следует связывать с интенсификацией всех сфер хозяйст�
венной деятельности на основе рационального использования имею�
щегося здесь потенциала развития. 
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Не обязательно все регионы страны в ближайшей перспективе
должны перейти к постиндустриальной стадии развития. Скорость их
«движения» в постиндустриальном направлении объективно является
очень разной, что обусловлено значительными различиями в потен�
циале развития регионов, состоянием и активностью их элит и т.п. До�
стигши определенного равновесия в своем развитии, регионы могут
задерживаться на определенных стадиях довольно продолжительное
время. Такое стадийное «опаздывание» предопределяет нарастание
в регионах депрессивных, а со временем и кризисных процессов
в экономической и социальной сферах. В свою очередь, это влечет
за собой усиление региональных диспропорций в социально�эконо�
мическом развитии страны. 

В этой ситуации переход регионов на качественно высшую
стадию развития детерминируется рядом предпосылок. По край�
ней мере две из них в современных условиях можно считать опре�
деляющими. 

Во�первых — это наличие в регионах эндогенного потенциала
развития. Особенно важными в современных условиях являются та�
кие его составляющие, как интеллектуальный потенциал, развитая
инженерная, транспортная и коммуникационная инфраструктура,
а также сформированная деловая среда и благоприятный социально�
психологиеский климат, который характеризуется низким уровнем
конфликтности и доминированием общественных ценностей, осно�
ванных на уважении к личности и ее труду. 

Во�вторых — это активная позиция местных и региональных
элит, которые способны разработать и реализовать рациональную
региональную политику, адекватную вызовам времени и идущую
в русле общемировых тенденций. 
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рованы во времени и представляли собой различные стороны одного
общего процесса.

М е ж д у н а р о д н ы е выставки, конгрессы, организации — яви�
лись приметами времени, «знаковыми» событиями в развитии обще�
ства. История Всемирных выставок, известных в наши дня под аббре�
виатурой ЭКСПО и играющих заметную роль в развитии международ�
ной конкуренции, берёт своё начало в середине XIX века. Первая все�
мирная промышленная выставка прошла с большим успехом в Лондо�
не в Хрустальном дворце и вошла в историю как Великая выставка
1851 г. Одними из первых стали проводить свои международные кон�
грессы пацифисты: в Брюсселе в 1848 г., в Париже в 1849 г., во Франк�
фурте�на�Майне в 1850 г. и т.д. Под непосредственным влиянием дви�
жения пацифистов в 1863 г. создаётся Международный комитет Крас�
ного Креста — первая массовая международная общественная орга�
низация, целью которой было оказание помощи жертвам войны и сти�
хийных бедствий. Ещё в 1847 г. в Лондоне был основан Союз комму�
нистов, программу которого написали К. Маркс и Ф. Энгельс, при�
звав пролетариат всех стран к объединению. Позднее, в 1864 г., они
стали главными организаторами одной из первых международных об�
щественных организаций — Международного товарищества рабочих,
т.е. Первого интернационала (в его уставе говорилось, что борьба за
освобождение рабочего класса носит международный характер). От�
крытие всемирных выставок, создание Первого интернационала
и Международного Красного Креста — всё это не было случайностью,
а свидетельствовало о том, что «капитализм в своём развитии всту�
пил в фазис космополитизма» [1].

Международные организации имеют давнюю историю, однако
их широкое распространение в различных областях науки, политиче�
ской и общественной жизни начинается не ранее середины XIX столе�
тия. Достаточно сказать, что из числа 135 международных организа�
ций, учреждённых в период до 1910 г. и просуществовавших до сере�
дины XX века, только шесть были созданы до 1851 г., 71 — в период
1851–1900 гг. и 58 — в 1901–1910 гг. С середины XIX в. и до начала
Первой мировой войны возникло значительное число международных
организаций, их официальную регистрацию ведёт Союз международ�
ных ассоциаций, созданный в 1909 г. в Брюсселе. По данным этого
Союза в 1912 г. в мире насчитывалось 503 международных организа�
ции [8; 12]. 

Интернационализация общественной жизни развивалась в тес�
ном взаимодействии с мирохозяйственными процессами. Символич�
но, что первый международный турнир по шахматам прошёл в Лондо�
не в 1851 г. во время проведения Первой всемирной промышленной

Глава 3. Отраслевые и политико�географические проблемы:
полимасштабный анализ 319

ГГллаавваа 33..  ООТТРРААССЛЛЕЕВВЫЫЕЕ  
ИИ  ППООЛЛИИТТИИККОО��ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ
ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ::
ППООЛЛИИММААССШШТТААББННЫЫЙЙ ААННААЛЛИИЗЗ

Синцеров Л.М.

ГГУУММААННИИТТААРРННААЯЯ  ГГЛЛООББААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ::  
ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ЭЭТТААПП11

Процессы глобализации, охватившие мир во второй половине
XIX века [6], имели далеко идущие последствия для общественной
и культурной жизни. Как никогда прежде в истории, страны и народы
оказались вовлечены в водоворот глобальных трансформаций, на ход
которых они сами были не в состоянии оказать заметного влияния.
Размах и интенсивность возникавших в процессе этого взаимосвязей
выходили далеко за чисто экономические рамки, обусловленные раз�
витием производительных сил, географического разделения труда,
международной мобильности капитала и рабочей силы.

Ничуть не менее значимыми для нарождавшейся мировой систе�
мы были повсеместно возникавшие тут и там внеэкономические вза�
имозависимости — несчётные множества научных, профессиональ�
ных, культурных, юридических, спортивных, информационных связей,
опоясывавших мир с всевозрастающей силой. Все они появлялись,
развивались и множились в ходе интернационализации хозяйствен�
ной жизни, в русле этого беспримерного всемирно�исторического
процесса, и придавали человеческой цивилизации свойство немате�
риальной целостности, дотоле пребывавшее в латентном состоянии.
Наряду с мировыми рынками, океанскими лайнерами, телеграфными
кабелями и прочими достижениями материальной культуры, сплотив�
шими человечество с необузданной силой, гуманитарная глобализа�
ция явилась важнейшей приметой времени, неотъемлемой частью
нового мироустройства. Обе указанные тенденции были синхронизи�
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Апофеозом «глобализации» спорта на рубеже XIX–XX вв., мощ�
ным фактором сближения народов Земли стало Олимпийское движе�
ние. В 1894 г. был учреждён Международный олимпийский комитет
(МОК), и в 1896 г. в Афинах проводятся первые Олимпийские игры со�
временности. Вторая летняя Олимпиада прошла в Париже в 1900 г.
Идеология олимпийского движения была изначально проникнута ду�
хом интернационализма. «…Интернационализм, — отмечал Пьер
де Кубертен (основатель современного олимпийского движения), —
это сплав взаимного уважения наций и чувства благородной радости,
охватывающего атлета, когда он видит, что в результате приложенных
им усилий флаг его родины поднимается на флагшток».

Ярким примером международной внеэкономической интегра�
ции того времени является наука, которая по своей сути не приемлет
границ и наилучшим образом развивается в условиях свободного об�
мена информацией и максимально широкого обсуждения научных
проблем. В 1864 г. создаётся Международная геодезическая ассоци�
ация, в 1873 г. — Международная метеорологическая организация,
в 1885 г. — Международный статистический институт, в 1886 г. —
Международная фонетическая ассоциация, в 1888 г. на средства, со�
бранные по международной подписке, в Париже был основан Пасте�
ровский институт, ставший международным центром микробиологи�
ческих исследований. В 1890 г. учреждается Международный союз
лесных исследовательских организаций, в 1891 г. — Центральное бю�
ро международной карты мира миллионного масштаба, в 1895 г. —
Международная федерация по документации с целью содействия ре�
шению проблем научной и технической информации, в 1899 г. — Меж�
дународная ассоциация академий, в 1901 г. — Международный совет
по изучению океана, в 1903 г. — Международная ассоциация сейсмо�
логов, в 1908 г. — Международная комиссия по преподаванию мате�
матики, в 1909 г. — Центральное бюро международной картографии,
в 1910 г. — Международный институт административных наук,
в 1912 г. — Бюро времени.

Интернационализация общественной жизни охватила духовную
и интеллектуальную сферу — здесь и создание разного рода об�
ществ, исследовательских центров, совместная реализация научных
проектов и т.д. Так, в 1875 г. в Нью�Йорке Г. Олкотт и Е. Блаватская ос�
новали Теософское общество, целью которого было создание все�
мирного братства, призванного повсеместно распространять тео�
софское мировоззрение, включающее в себя философию, религию,
науку и искусство. В Антверпене в 1871 г. состоялся Первый междуна�
родный географический конгресс, а Первый Международный поляр�
ный год был проведён с августа 1882 г. по август 1883 г. Начиная
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выставки. Он открыл новую эпоху в развитии шахматного искусства —
до того времени «шахматная мысль была ограничена узкими рамками
национального существования». Первым официально признанным
чемпионом мира по шахматам был в 1886 г. провозглашён В. Стей�
ниц, который фактически носил этот титул с 1866 г., после выигрыша
матча у А. Андерсена (победителя того самого первого, Лондонского,
международного турнира). 

Сегодня, на заре XXI века, известные шахматисты проводят се�
ансы одновременной игры по Интернету. Однако никакого новаторст�
ва в этом нет — история подобных состязаний насчитывает 150 лет.
Первые «телеграфные соревнования» по шахматам на национальном
уровне проводились ещё в 50�х и 60�х гг. XIX в. А в 1880�е и 1890�е гг.
по телеграфу часто играли между собой европейские столицы: Лон�
дон–Вена, Петербург–Лондон, Париж–Петербург и т.д. Большой ин�
терес вызвали в то время телеграфные матчи между городами мира:
Ливерпуль–Калькутта, Нью�Йорк–Лондон. В период с 1896 по 1911 гг.
регулярно проводились шахматные матчи по кабелю сборных команд
Англии и США [5]. 

Международные соревнования в большинстве видов спорта стали
проводиться в последней четверти XIX в. С того самого времени ведут
свою историю наиболее авторитетные международные состязания
по теннису — Уимблдонский турнир (с 1877 г.) и Кубок Дэвиса (с 1900 г.).
Первый чемпионат мира по скоростному бегу на коньках был проведён
в 1889 г. в Амстердаме, по тяжёлой атлетике — в 1898 г. в Вене, по клас�
сической борьбе — в 1904 г. также в Вене. Первый чемпионат мира
по фигурному катанию прошёл в 1896 г. в Петербурге, а по спортивной
стрельбе — в Лионе в 1897 г. В Антверпене в 1903 г. было проведено
первое официальное первенство мира по гимнастике.

На рубеже веков возникают ныне старейшие международные
спортивные объединения: Международная федерация спортивной
гимнастики (1881 г.), Международный союз конькобежцев и Междуна�
родная федерация гребных обществ (1892 г.), Международная феде�
рация боулинга (1895 г.), Международный союз велосипедистов
(1900 г.), Международная федерация автомобильного спорта
(1904 г.), Международная федерация футбола — ФИФА (1904 г.),
Международная авиационная федерация (1905 г.), Международный
союз стрелкового спорта (1907 г.), Международный союз парусного
спорта (1907 г.), Международная лига хоккея на льду (1908 г.), Между�
народная любительская федерация лёгкой атлетики (1912 г.), Меж�
дународная федерация мотоспорта (1912 г.), Международная феде�
рация фехтования (1913 г.), Международная федерация тенниса
(1913 г.) [2].
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XX в. в 56 странах мира имелись национальные объединения эспе�
рантистов). Органом, определяющим основные направления разви�
тия эсперанто, является Академия Эсперанто, включающая предста�
вителей различных стран, она основана в 1908 г. [4].

С развитием всемирных коммуникаций приходит время между�
народных организаций соответствующего профиля, призванных
обеспечивать координацию и бесперебойное функционирование
различных видом связи, а также осуществление транспортных пере�
возок. В середине XIX века был создан «Регистр судоходства Ллой�
да» — классификационное общество, существующее в качестве са�
мостоятельной организации при английской страховой компании
«Ллойд» (основана в конце XVII в.), которое наблюдает за постройкой
морских торговых судов, присваивает им класс и ежегодно издаёт
списки судов морского торгового флота всех стран мира с указанием
порта приписки. В 1865 г. создаётся Международный телеграфный
союз, переименованный позднее в Международный союз электро�
связи, а в 1874 г. для организации и совершенствования междуна�
родной почтовой службы — Всеобщий почтовый союз (с 1878 г. —
Всемирный почтовый союз). Всеобщее соглашение о почтовой связи
было тогда подписано в Бонне 21 государством, и в декларации ука�
зывалось, что весь мир рассматривается теперь как «общая почтовая
территория».

С каждым десятилетием число подобного рода международных
объединений неуклонно увеличивалось: в 1884 г. создаётся Междуна�
родная ассоциация железнодорожных путей сообщения, в 1889 г. —
Постоянно действующая международная ассоциация навигационно�
го конгресса, в 1890 г. — Центральный офис международного желез�
нодорожного транспорта, в 1894 г. — Постоянная международная ас�
социация мореходных союзов, в 1905 г. проводится Дипломатическая
конференция по международному морскому праву, в 1906 г. создаёт�
ся Всемирный радиотелеграфный союз, в 1909 г. — Постоянная меж�
дународная ассоциация дорожных союзов. 

Бурное развитие промышленного капитализма, вышедшее
за рамки национальных государств, потребовало создания обширной
организационной, юридической и информационной инфраструктуры,
необходимой для эффективной поддержки и регулирования между�
народных экономических связей. На первом международном статис�
тическом конгрессе в Брюсселе в 1853 г. были предприняты первые
попытки унификации статистики внешней торговли различных стран.
В 1875 г. в Париже 17 государств подписали Метрическую конвен�
цию — для обеспечения международного единства измерений, тог�
да же была учреждена и Международная палата мер и весов. В 1883 г.
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с 1893 г. под эгидой Международного института социологии, возник�
шего в том же году, стали проводиться Всемирные социологические
конгрессы. Международному сотрудничеству в области гидрографии
положила начало международная конференция 1899 г., прошедшая
в Вашингтоне (затем последовали ещё две конференции — в 1908 г.
и 1912 г.). В 1900 г. в Париже состоялся первый Всемирный философ�
ский конгресс, в дальнейшем практика проведения таких конгрессов
стала регулярной. Наконец, в 1901 г. учреждается Нобелевская пре�
мия, ставшая со временем наиболее престижной наградой за дости�
жения в области науки, а также в деле укрепления мира.

«Всемирная» эпоха требовала нового, «универсального», языка.
Это было вызвано потребностями более активных международных
контактов в условиях расширяющихся внешнеэкономических связей,
развития средств массовой коммуникации, интернационализации
науки и т.п. Варшавский врач Л. Заменгоф в 1887 г. создаёт эсперан�
то — язык международного общения. В свет выходит его работа
«Международный язык», опубликованная под псевдонимом «Доктор
Эсперанто», т.е. «Доктор Надеющийся». Вот, что пишет Л. Заменгоф
о своём детище: «...Какое громадное значение имело бы для челове�
чества введение одного, всеми признанного, международного языка,
который составлял бы равнозаконное достояние всего мира... Какую
громадную услугу оказал бы человечеству интернациональный язык...
Не довольствуясь интернациональностью, он должен сделаться ещё
всемирным, т.е. добиться того, чтобы большинство грамотного мира
умело свободно говорить на нём» [10].

Надо сказать, что попытки создания международных искусствен�
ных языков предпринимались давно (в частности, ещё Р. Декарт зало�
жил основы теории лингвопроектирования), однако только во второй
половине XIX в. они завершились созданием языков, получивших
«коммуникативную реализацию» как в устном общении, так и в лите�
ратуре, приходит время их социального использования. Первым та�
ким языком стал в о л а п ю к , созданный в 1879 г. В 1884–1889 гг. со�
стоялись три международных конгресса сторонников волапюка,
в разных странах мира на нём издавалось несколько десятков газет
и журналов. 

Возникшее общественное движение за международный язык,
первоначально группировалось вокруг волапюка, а затем — вокруг
эсперанто. Именно эсперанто было суждено получить широкое
распространение в мире с большим числом говорящих. В 1905 г. со�
здаётся крупнейшее международное объединение эсперантис�
тов — Всеобщая ассоциация эсперанто, в рамках которой, начиная
с 1905 г., ежегодно проводятся международные конгрессы (к концу
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чих разных стран по инициативе II Интернационала 1 мая в 1890 г. был
объявлен днём пролетарской солидарности, и с тех пор является пер�
вым международным праздником, порождённым эпохой реальной
глобализации [9].

Создаётся международная правовая и правоохранительная ин�
фраструктура. В 1873 г. в Бельгии был основан Институт междуна�
родного права, действующий и ныне, а в 1912 г. институт с таким же
названием был открыт и в Вашингтоне. В 1886 г. заключена Между�
народная Бернская конвенция по охране авторских прав. Ещё
в 1878 г. был создан Межпарламентский союз по содействию меж�
дународному арбитражу, в 1899 и 1907 гг. принимаются так называ�
емые Гаагские конвенции — о мирном разрешении международных
споров, о законах и обычаях войны. Для целей урегулирования меж�
государственных конфликтов в 1899 г. был создан постоянно дейст�
вующий арбитражный суд, а в 1907 г. — Международный дворец
правосудия. В 1902–1905 гг. подписаны первые конвенции по меж�
дународному частному праву. В 1875 г. создаётся Международная
пенитенциарная комиссия, в 1905 г. — Международный комитет кри�
минальной полиции, а в 1912 г. — Международная организация
по контролю за наркотиками. 

* * *

Возникновение и быстрый рост числа всевозможных междуна�
родных организаций, форумов, конференций было отнюдь не слу�
чайным, а исторически закономерным явлением, обусловленным
диалектической взаимосвязью «базиса» и «надстройки» в общест�
венном развитии. Новые коммуникационные возможности, откры�
тые телеграфной, а затем и телефонной связью, скорой почтой и па�
ровым транспортом, радикально изменили представления о «про�
ницаемости» границ, о времени и пространстве. Этому в немалой
степени способствовал и интеллектуальный климат эпохи, с его
идеалистической абсолютизацией либеральных принципов «сво�
бодной торговли», и отсутствие паспортно�визового режима пере�
сечения границ, наконец, само ощущение уникальности и новизны
происходящего — первого в истории погружения народов в пучину
глобального всеединства. Но всё же главной причиной, обусловив�
шей возникновение и преумножение новых взаимосвязей на про�
странстве ойкумены, стали развившиеся экономические и социаль�
но�политические отношения, перешагнувшие далеко за рамки наци�
ональных государств. По имеющимся оценкам, из общего числа
международных организаций, действовавших в начале XX в., при�
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создаётся Международный союз по защите индустриальной собст�
венности, в 1890 г. — Международный союз по публикации таможен�
ных тарифов, в 1893 г. проводится Гаагская конференция по междуна�
родному праву частной собственности, в 1913 г. создан Международ�
ный комитет по коммерческой статистике. 

Возникает большое множество разнообразных «интернацио�
нальных» учреждений и объединений самого разного толка и пред�
назначения: Международная Лига мира (1867 г.), Второй Интерна�
ционал (1889 г.), Международный комитет по борьбе с работоргов�
лей (1890 г.), Международное бюро мира (1891 г.), Всемирная сио�
нистская организация (1897 г.), Ревизионная комиссия по установ�
лению причин смерти (1900 г.), Международное ведомство труда
(1901 г.), Информационно�исследовательское бюро по оказанию
помощи иностранцам (1907 г.), Международная служба обществен�
ной гигиены (1907 г.), Международная ассоциация общественных
бань и чистоты (1912 г.), Международный комитет аналитической
химии питания людей и животных (1912 г.). В 1907 г. проходит
I Международная женская конференция, а с 1911 г. отмечается
Международный женский день 8 марта — день международной со�
лидарности женщин в борьбе за социальное и политическое равно�
правие.

На международную арену выходят многочисленные профессио�
нальные организации, созданные на «отраслевой» основе и объеди�
няющие самые разные слои общества — от кооператоров и судовла�
дельцев до аграрников, горнорабочих и т.д. Достаточно назвать неко�
торые из них: основанный в 1895 г. Международный кооперативный
альянс, объединивший национальные союзы кооперативов; в 1902 г.
начинает свою работу Международный сахарный союз; в 1903 г. про�
водится Первая международная конференция по кофе; в 1905 г. со�
здан Международный институт сельского хозяйства; в 1906 г. — Меж�
дународный радиосоюз; в 1909 г. — Международная федерация судо�
владельцев. 

К концу XIX в. относится и зарождение международного профсо�
юзного рабочего движения. Первым прошёл Международный кон�
гресс горнорабочих в Жолимоне в 1890 г., вторым — Международный
конгресс ткачей в Манчестере в 1894 г. В конце 90�х гг. учреждается
Международный секретариат профсоюзов, и к 1914 г. количество от�
раслевых международных профсоюзных секретариатов превысило
30. Всё это были, как правило, протестные движения, порождённые
в значительной степени интернационализацией общественной жизни
и имущественным расслоением как на национальном, так и на между�
народном уровне. В целях объединения усилий в такой борьбе рабо�
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мерно 90% составляли организации неправительственные и 10% —
межправительственные.

Представляется, что именно в глобальных трансформациях
этой эпохи лежат и истоки происходящего в последние десятилетия
«раздвоения мира», описанного известным американским политоло�
гом Дж. Розенау, и «двуслойности» мировой политики конца XX — на�
чала XXI в., т.е. сосуществования в рамках мировой системы поля
межгосударственных взаимоотношений и поля «негосударственных»
взаимодействий, двух самостоятельных, относительно независимых
и параллельных друг другу миров «постмеждународной» политики
[7]. Элементы многосторонней дипломатии, основными формами
которой являются международные конференции и организации,
можно отыскать и в более отдалённом прошлом, однако в постоян�
ные институты международного общения они переросли лишь на ру�
беже XIX–XX вв., когда сформировалась целостная система «миро�
вое хозяйство». 

Десятилетия до 1914 г., отмеченные растущим хозяйственным
взаимодействием между странами мира, стали также и периодом
расцвета интернационализма в культурной и общественной жизни.
Многие социальные движения, зародившиеся в эти годы, начинали
свою историю как движения безусловно интернациональные — будь
то движение за всеобщее избирательное право, за равноправие
женщин, против алкоголизма, профсоюзное движение или движе�
ние за потребительскую кооперацию, за мир и международный ар�
битраж [11]. 

Преодолевая прежнюю обособленность и историческую инер�
цию, формировалась неведомая прежде культура устойчивого взаи�
модействия между нациями, соединявшая их невидимыми узами вне�
экономического общения и опутавшая мир паутиной гуманитарной
взаимозависимости. Перемены такого рода, наметившиеся с середи�
ны XIX в., шли рука об руку с процессами международной экономиче�
ской интеграции, тесно взаимодействуя с ними, оттеняя и дополняя
друг друга. Кратко и ёмко даёт В.И. Ленин в 1913 г. характеристику
целой эпохи, размеренный ритм которой будет вскоре прерван выст�
релом Гаврилы Принципа: «...Развитие и учащение всяческих сноше�
ний между нациями, ломка национальных перегородок, создание ин�
тернационального единства капитала, экономической жизни вообще,
политики, науки и т.д.» [3].
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Но если у ЭГ много смежников среди наук об обществе и челове�
ке, то она объективно лишается того единственного аналога, кото�
рый — в силу своей единственности — мог рассматриваться как её
двойник&конкурент, — как это было 30–35 лет назад с региональной
экономикой. Вместо этого возникает целое семейство претендентов
(даже несколько групп таких семейств) на определённые части её
«экологической ниши». 

Однако в данном случае увеличение количества конкурентов ЭГ
парадоксальным образом оказывается полезным, поскольку реально
эти конкуренты не могут создать «антиэкономгеографическую коали&
цию», например, в силу недостаточной методологической совмести�
мости ряда наук (обычно приходится сталкиваться с малой совмести�
мостью прежде всего экономики, социологии, истории и психологии,
не исключаемой существованием сфер перекрытия этих наук). Мето�
дологическая несовместимость смежных с ЭГ наук при наличии у неё
элемента «всеядности» способствует коалициям географов с некото�
рыми из смежников, — коалиции, в которой для ЭГ сохранён сувере�
нитет, усиливающий престиж «своей» науки (допустим, в коалиции по�
литологии и культурной географии, выступающей от лица всей ЭГ). 

В настоящее время практически все науки об обществе и чело�
веке стремятся иметь, хотя реально имеют не всегда, свои собствен&
ные региональные разделы. Однако связь между региональными раз�
делами наук об обществе и человеке объективно носит именно гео&
графический характер (в духе концепции А. Геттнера), в то время как
для самих этих наук соответствующие региональные разделы оказы�
ваются методологически периферийными, объективно нуждающими�
ся в географическом понятийно�терминологическом и теоретиче�
ском аппарате. Имеющиеся предложения политологов, социологов
и культурологов о политическом, социальном и культурном простран�
стве как о специальной теоретической категории либо носят очень ус�
ловный характер, бесконтактный к региональной и географической
проблематике (А.Ф. Филиппов), либо не содержат реального элемен�
та новизны. 

Экономическое пространство в трактовке чистых экономистов
либо игнорирует многообразие региональных факторов и условий
(особенно здесь существенна роль внеэкономических аспектов — со�
циальных, экологических и др. — не переводимых в экономические
критерии), либо по сути является экономико�географическим, синте�
зирующим как чисто экономические, так и географические подходы,
как это было, например, в работах О.С. Пчелинцева. Недостаточность
чисто экономических подходов к экономическому пространству хоро�
шо видна из теоретической неопределённости, возникающей в трак�
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Крылов М.П.

ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ГГЕЕООГГРРААФФИИИИ  ССОО  ССММЕЕЖЖННЫЫММИИ  
ННААУУЧЧННЫЫММИИ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААММИИ::  
ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЙЙ  
ИИ  ССТТИИЛЛИИ  ММЫЫШШЛЛЕЕННИИЯЯ

Настоящий текст представляет собой методологические замет�
ки, основанные на авторском опыте научных контактов с представите�
лями общественных наук (прежде всего — социологами). Автор пы�
тался выявить сильные и слабые стороны как экономико�географов,
так и их смежников, одновременно рассматривая возможные формы
научной интеграции, в том числе традиционный вопрос о месте эко�
номической географии (ЭГ) в системе географических и/или общест�
венных наук.

ЭГ относится к географическим наукам благодаря идеям ком�
плексности, всесторонности, территориальности. В то же время бла�
годаря своему (социально)экономическому содержанию она имеет
самое прямое отношение также и к различным наукам об обществе.
В существующей отечественной традиции такая двойственность по�
нимается как «принадлежность ЭГ к географическим наукам, но при её
широком взаимодействии со смежными науками». Хотя внешне такое
определение выглядит банальным и общепринятым, оно на самом де�
ле является дискуссионным (прежде всего для не�географов) и остав�
ляет за скобками достаточно «скользкий» вопрос о возможности и эф�
фективности рассмотрения географических сюжетов вне географии.

Часто ЭГ противопоставляют региональной экономике. Однако
экономические науки — не единственные смежники экономико�гео�
графов. В связи с этим исчезает характерный для дискуссий прошлых
лет пафос, — например, пафос интересной статьи В.В. Покшишев�
ского, 1974, в которой методическая эффективность ЭГ увязывалась
с её принадлежностью к экономическим наукам. Сейчас ЭГ уже не мо�
жет противопоставляться заранее известному аналогу, наделённому
преимуществами редукционизма. Таковым аналогом довольно долго
считалась региональная экономика, связанная с «физикалистской»,
большинстве своих научных школ, экономикой и потому казавшаяся
более конкурентоспособной. Каждая из наук об обществе и человеке
имеет сферу взаимодействия с ЭГ. 
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(возможно, упрощается) при ориентации на хорологическую концеп�
цию А. Геттнера, из которой географы логически выводили идею тер�
риториальной комплексности, предполагающую взаимосвязь и эле�
мент гармоничности общественных явлений на территории, т.е.
при трансформации региональных разделов наук об обществе в ЭГ
в духе «районной школы». (Однако не следует забывать о критических
замечаниях в её адрес, часть которых может представлять интерес
и по сей день. Так, А.М. Смирнов (1955) писал, что эта школа ориен�
тирует на изучение местных отклонений от общих закономерностей,
но не их местных проявлений. Истины такой ЭГ он считал банальны�
ми, а не научными.) В таком смысле наука о регионах будет тождест�
венна ЭГ как географической науке.

Таким образом, в аспекте конкуренции и «борьбы за существова�
ние» ЭГ получает дополнительный шанс на «выживание», однако ценой
дополнительного возрастания методологической неопределённости,
а также ценой риска утраты собственной научной идеологии. 

Однако, хотя единой (в теоретико�методологическом смысле)
негеографической науки о регионах не может быть, открытым остаёт�
ся вопрос о возможности существования нескольких таких негеогра�
фических наук — то есть наук, которые были бы способны решать
проблемы, которые географы склонны считать «своими», без исполь�
зования географической идеологии и географического понятийно�
терминологического аппарата. 

В несколько другой постановке этот вопрос формулируется сле�
дующим образом: способны ли сами экономико�географы лидиро�
вать или участвовать в создании таких наук и если «да», то, может
быть, совокупность таких наук должна считаться также ЭГ (но в таком
случае представлять другую научную школу)? (Заметим, что фор�
мально попытка такого рода была в 1970�е гг. в СОПСе, когда многие
экономико�географы срочно сооружали здание «новой науки — реги�
ональной экономики»; однако по сути тогда ничего нового создано
не было). Тот же вопрос может быть сформулирован несколько мягче:
вероятно, существует компромиссная научная ориентация, совмеща�
ющая ряд чисто географических идей и теорий с негеографическими
(с природоведческого фланга географии хорошо известен целый
спектр таких переходов из географии в якобы «не�географию» и об�
ратно: ландшафтоведение — изучение геосистем — биогеография —
биоценология — экология — популяционная генетика и т.д.; с общест�
венного фланга географии примером может быть экология человека).
Существуют также практические области, остро нуждающиеся в тео�
рии, в том числе (хотя и далеко не только) экономико�географиче�
ской — это направления, связанные с экономическим и социальным
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товке такого «краеугольного камня» этого пространства, как террито�
риальное (географическое) разделение труда. Как обнаружено нами,
авторы одних учебных пособий настаивают, что для внутригосударст�
венного уровня теоретическим базисом этого феномена является те�
ория Д. Рикардо (сравнительные издержки), но не теория А. Смита
(абсолютные издержки), в то время как авторы других учебников счи�
тают что таким базисом является именно теория А. Смита, а теория
Д. Рикардо относится к международной торговле. Но Ф. Бродель
(1992) сводит международное разделение труда к формуле «истори�
чески сложилось» (в рамках такой формулы, очевидно, и формируют�
ся соотношения, на которые обратил внимание Д. Рикардо). Равным
образом взаимоисключающе трактуется понятие «интенсивное раз�
витие региона», в противовес экстенсивному: и как активизация внут�
ренних ресурсов развития, предотвращающая «голосование ногами»
(Завалишин, Рязанцев, 2005), инволюцию региона, и как неограни�
ченная миграция рабочей силы, при которой многие регионы и горо�
да уже не нуждаются в развитии (Гуриев, 2001, Щедровицкий, 2005),
а интенсивность тождественна активности одних и деградации других
регионов.

Недостаточная определённость и теоретическая слабость реги�
ональных разделов наук об обществе значительно ослабляет конку�
ренцию со стороны региональных разделов наук об обществе по от�
ношению к ЭГ и даже допускает возможность географической экс�
пансии в смежные области. Создаётся методологическая коллизия,
отличная от той, которая существовала в 1970�е гг. (дискуссии о реги�
ональной экономике) и была, в свою очередь, порождением одно�
значного перехода ЭГ в число географических наук.

Для ЭГ, взаимодействующей лишь с одним смежником�«двойни�
ком», как это было в 1970�е гг., большая (в редукционистском смысле)
точность региональной экономики может быть основанием для про�
фессионального комплекса неполноценности (если забывать о при�
знаваемой географией необходимости так или иначе охватить изуча�
емый объект «в целом» — необходимости, которая по сути признаёт
правомерность холизма; в то же время школа В.Э. Дена в ЭГ, по�види�
мому, как�то балансировала между редукционизмом и холизмом).
Между тем, множество наук об обществе в качестве смежников ЭГ
при своём взаимодействии на территории образуют (в критериально�
методическом смысле) нечто весьма неопределённое, не дающее
возможности извлечь выгоды ни из редукционистской, ни из холисти�
ческой ориентации и не образующее нечто единое (регионология, ре�
гионалистика и т.д. — это учебные предметы или исследовательская
ориентация, но не единая полноценная наука). Ситуация меняется
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по крайней мере в пределе социальная и политическая наука… стре�
мится сконструировать более или менее общий, целостный, хотя, ко�
нечно, и нигде не существующий в чистом виде «тип» того общества,
с которым наиболее естественным образом соотносится общество
изучаемое» (Зубов, Салмин, Тайван, 1991, с. 11). В свете такой мето�
дологии ряд авторов конструируют «идеальный тип» России, не пре�
тендующий на обязательное эмпирической подтверждение россий�
скими реалиями. Один из примеров идеального типа России — «Рос�
сия — северная крепостническая страна» (уместно напомнить, что
«крепостничество» достаточно жёстко тяготело к определённому аре�
алу «средней полосы России», а для севера вообще не было харак�
терно). Такие популярные ныне понятия, как сетевое общество, мо�
дернизация и многие другие, в значительной степени основаны
на методологии идеального типа.

Дискуссионность, даже опасность такого подхода заключается
в возможности значительного искажения информации, в частности,
связанной с отказом от познания (реальной) структуры того или ино�
го социума, а в конечном счёте — с отказом от выявления реальных
субъектов исторического процесса и характера (структуры) их взаи&
модействия; вместо этого строится исследовательская модель, ли�
шённая возможности полноценной эмпирической проверки. В рамках
построения идеального типа для стран и регионов игнорируется раз�
личный характер взаимосвязи экономики, политики и культуры в раз�
ных социумах, различия эволюционных траекторий; часть социумов
признаётся нормальными, «эталонными» (в то время, как другие мыс�
лятся как «аномальные»). Здесь уместно сослаться на Т. Шанина
(1990), считающего выделение лишь «чистых линий» в развитии серь�
ёзным методологическим недостатком, вредящим практике (эффек�
тивным часто оказывается смешанный тип развития). К такой же ме�
тодологии, хотя и с претензиями на существенно больший эмпириче�
ский статус, обычно прибегают социологи�практики, говоря о России
в целом, исходя из «случайного» набора городов в отдельных регио�
нах страны. 

Альтернативой «идеальному типу» является поиск естественной
эволюционной таксономии обществ, исходя из известных данных
об истории, культуре и экономике разных стран (см., например, Лю�
барский, 2000; близкий подход был у В.П. Семёнова�Тян�Шанского).
Однако известная в географии концепция уникальности объективно
ставит вопрос о трактовке пространственно�географических образо�
ваний как индивидов, что создаёт специфическую методологическую
сложность — необходимость усреднения или объединения индивиду&
альностей, а также различения сущностного, системообразующего
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обоснованием тех региональных проблем, которые не подлежат (чис�
то) экономическому регулированию или не имеют экономическую
природу. 

Принципиальный вопрос — обладает ли ЭГ такой идеологией
и таким аппаратом, который был бы соблазнителен для представите&
лей смежных наук? Здесь существуют разные мнения. Если В. Леон�
тьев рассматривал географию как равноправного партнёра экономи�
ческой науки и антропологии (1990, с. 27–36), то В. Парето считал,
что воздействие на общество географического положения и различ�
ных природных факторов, включая природные ресурсы «являются
очень важными, но исследования, проводившиеся в данном направ�
лении, пока не привели к плодотворным результатам» (2007, с. 317). 

По мнению автора, при взаимодействии со смежниками эконо�
мико�географам следовало бы проявлять большую активность в от�
ношении синтеза концепций разных наук, — обычно здесь более ак�
тивны не�географы. Важной и выигрышной для ЭГ стороной такого
синтеза могла бы быть «привязка к местности» богатого концептуаль�
ного аппарата негеографических общественных наук, в ходе которой
были бы уточнены, а иногда и переосмыслены представления об ана�
томии, физиологии и экологии социального целого и способах его
отображения в социальном пространстве.

Далее автор попытается охарактеризовать методологические
проблемы, связанные с взаимодействием ЭГ и социологии.

«Слабые» стороны (очень дискуссионные с точки зрения 
географа) теоретических подходов в социологии

К таковым следует отнести интерпретацию популярного понятия
«идеальный тип», освящённого именами К. Маркса и М. Вебера, па�
раллелями (вдохновляющими многих социологов) с идеальным газом
в физике и как будто открывающего дополнительные возможности
для теоретизирования. Представляется, однако, что такая теоретиза�
ция может оказаться мнимой, в духе моделей «точечной экономики»,
неприемлемость которых для региональных исследований хорошо
показана в работах А.Г. Гранберга.

С точки зрения географа выглядит почти кощунственно стремле�
ние обществоведов проводить эмпирические обобщения, конструи�
руя общие черты, заведомо не вполне соотносимые с многообразием
конкретики, пытаться познать тип, игнорируя индивид как целост�
ность. Для географа странно слышать о европейском, буржуазном
или капиталистическом обществе с экономикой Англии, политикой
Франции, милитаризмом Германии и т.д.: «Если не в идеале, то
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универсальной модели, т.е. не как отклонения в поведении её пара�
метров, то что, собственно мы наблюдаем, с каким объектом имеем
дело?» (с. 23). 

К сожалению, в такой методологической ситуации географы
обычно видят единственную альтернативу — районирование. Однако
многие географы подходят к задаче районирования упрощённо, видя
в нём не логически обоснованную систему процедур, предполагаю�
щую наличие адекватной информации для того, чтобы обосновать те
или иные положения, а якобы простой способ проиллюстрировать
собственные гипотезы. С другой стороны, районирование данную
проблему, по�видимому, не решает. 

Во�первых, районирование основано на априорной гипотезе
морфологии пространства, которая далеко не всегда верна (напри�
мер, считает пространственно локальное частным по отношению
к пространственно более крупному). 

Во�вторых, знание необходимой для районирования генераль�
ной совокупности часто затруднено; при попытке проведения специ�
ального районирования как части районирования общего возникает
порочный круг. 

В�третьих, применение обычного для районирования общества
метода ключей связано с методологическими и техническими слож�
ностями, обусловленными дискретностью (в данном случае) геопро�
странства и воспроизведением — в случае районирования — сложно�
стей построения идеального типа в пространстве. 

Тем не менее, было бы полезным выявление некоторого мини�
мального количества регионов России для изучения экономических
и социокультурных ситуаций. Процедуры районирования должны, по�
видимому, совмещаться с выборочным изучением отдельных регио�
нов. Допустим, в пределах ЦЧЭР при кажущейся наблюдателю
из «центра» однородности существует очень значительный контраст
между Воронежской, Липецкой и Тамбовской областями, при этом
большая часть Липецкой области является, по�видимому, вариантом
развития Тамбовской области в условиях экономического «влива�
ния», в то время, как Елец и Моршанск, возможно, подобны друг дру�
гу, а Мичуринск и Воронеж являются уникальными образованиями,
при этом Воронеж «подпитывается» своим регионом. Население Там�
бовской и Липецкой областей в значительной степени патриархально
(однако без преобладания потомков крепостных, как часто считают
в «центре»), в отличие от населения Воронежской области (где потом�
ков крепостных ещё меньше). Является ли подобная характеристика
районированием? 
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и случайного, внешнего (последнее особенно затруднено при огра�
ничении в применении сравнительного метода в случае уникальных
объектов — индивидов; отсюда — ряд спорных моментов в книге
Г.Ю. Любарского).

Сказанное никак не отрицает само введённое М. Вебером поня�
тие «идеальный тип» (например: Вебер, 1990, с. 389–412), однако на�
правлено против его профанации, против того, чтобы считать его иде�
алом, пределом или целью исследования и, тем более, онтологизиро�
вать. М. Вебер считал, что «идеальный тип — не «гипотеза», он лишь
указывает, в каком направлении должно идти образование гипотез»
(с. 389). Идеальные типы — не цель, а средство, ценные лишь постоль&
ку, поскольку они способствуют познанию конкретной действительнос&
ти: «априорно вообще нельзя установить, идёт ли речь о чистой игре
мыслей или о научно плодотворном образовании понятий» (с. 392). 

В качестве негативного примера М. Вебер (с. 409) приводит по�
нятия «ценность», «с народнохозяйственной точки зрения», «продук�
тивно», применение которых «внесло хаос»; «какой�либо однознач�
ный смысл вообще может быть придан этим понятиям только в иде�
ально�типическом смысле». Примером идеального типа являются все
марксистские «законы» и конструкции: «Каждый, кто когда�либо рабо�
тал с применением марксистских понятий, хорошо знает, как высоко
неповторимое эвристическое значение этих идеальных типов, если
пользоваться ими для сравнения с действительностью, но в равной
степени знает и то, насколько они могут быть опасны, если рассмат�
ривать их как эмпирически значимые или реальные (то есть по суще�
ству метафизические) «действующие силы», «тенденции» и т.д.»
(с. 404). Опасно, писал М. Вебер, когда эмпирическое знание служит
теории, а не наоборот (с. 403). 

Тем не менее, концепция «идеального типа» оказалась очень
удобной в ситуации, когда ресурсы на проведение исследований ог�
раничены и существует нетерпение «выдать на гора» результат, под�
тверждающий право на существование и в научном сообществе,
и в глазах власть предержащих, не говоря уже о случаях конкретного
социального заказа. Н.Ф. Наумова (1999, с. 22) формально соглаша�
ется с В.А. Ядовым (1996, с. 28), когда тот пишет: «Концепция модер�
низации России, т.е. реформации на основе некоторых как бы универ�
сальных параметров сомнительна, ибо не существует универсальной
шкалы рациональности, потому что человеческие индивиды и их со�
общества отличаются от технических систем, где взаимодействие
двух и более элементов описывается как однозначное». Однако далее
она всё же пытается возражать, приводя следующий контраргумент:
«Если мы исследуем специфику, особенность, отличие вне некоторой
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ся значение жёстких, фатально необходимых закономерностей.
Так, постиндустриальное общество часто выделяется как стадия
развития, исходя главным образом из формально�статистиче�
ских критериев, при рассмотрении его содержания лишь на ги�
потетическом уровне. В результате сам феномен такого общест�
ва трактуется взаимоисключающим, в целом, образом: и как
«золотой век будущего», и как «кошмар будущего», при этом
сам феномен считается некоторой не только закономерной,
но и «неотвратимой» стадией развития (ср.: Глинчикова, 2000,
с. 26, с. 32; Иноземцев, 2000, с. 13, которые полемизируют с из�
вестными концепциями Д. Белла и О. Тоффлера). Поэтому, быть
может, следует согласиться с В.А. Ядовым (1996, с. 24) в том, что
«теоретизирование в парадигме «индустриальное» — «постсов�
ременное» общества — не самый надёжный путь»;

9) не принято выделять полужёсткие закономерности (взаимосвя�
зи), существенно облегчающие различение закономерного
и случайного. 
Ранее Б.Б. Родоман (1971, с. 104–105), характеризуя понятие
«узловой район», писал о трёх степенях пространственного при�
крепления объектов к центрам — жёстком, полужёстком (прави�
ло с исключениями) и мягком (статистическом); «жёсткое при�
крепление можно назвать детерминированным, а полужёсткое
и мягкое — вероятностным… Иной подход лишил бы понятие
«узловой район» всякого смысла». По�видимому, устойчивыми
можно считать полужёсткие и жёсткие зависимости.
В то же время В. Парето (2007, с. 22) настаивал на том, что зако&
номерности&упорядоченности могут быть только жёсткими:
«Ни один закон, включая экономические и социальные законы,
не допускает исключений: неоднообразное единообразие — это
бессмыслица. Феномен, названный в просторечии исключе�
нием, представляет собой наложение действия одного закона
на действие другого закона». Принять такое положение трудно. 
Отождествление В. Парето закономерности и единообразия
(с. 13) — противоречит: а) принципу внешних ограничений,
б) известной сущностной особенности географии и региональ&
ных исследований — сочетанию типичного, массового с уникаль&
ным, единичным, индивидуальным. В действительности при изу&
чении географического и социального пространства всегда об&
наруживается, что разные закономерности проявляются («дей&
ствуют») «с разной силой». 
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Другие методологические недостатки, с которыми ЭГ сталкива&
ется в социологии (и обществознании в целом) и которые экономико&
географы не всегда могут замечать:

1) отсутствие оценок о соотношении знания и незнания (в гео�
графии это особенно это очевидно в случае региональной
оценки экологической обстановки, однако существенно и для
общества);

2) неясность в вопросе о «степени, или сфере применимости» тех
или иных теоретических конструкций или практических выводов.

3) применение научных понятий и терминов, обозначающих кон�
кретные явления жизни конкретного общества, без учёта степе�
ни их эмпирической обоснованности;

4) использование лишь локально обоснованных понятий, а также
статистических тенденций в качестве общих понятий и проведе�
ние с ними разнообразных логических операций как с абстракт�
ными символами;

5) формальное применение сравнительного метода без «приведе�
ния к общему знаменателю» рассматриваемых явлений, находя�
щихся в разном контексте;

6) элемент субъективизма и недостаточность однозначного «мони�
стического» подхода в вопросах об опережении или отставании
в развитии, особенно, при сравнении внешне сходных явлений
в рамках разных циклов развития, протекающих в разной исто�
рико�культурной реальности. При этом факты отставания регио�
на�лидера и опережающего развития отстающего региона
(с точки зрения времени появления и с точки зрения силы прояв�
ления) остаются без внимания;

7) недостаточное различение сущего и должного. Например, в яв�
лениях кризиса неясно, что связано с внутренними причинами,
а что — с внешними, внешнее считается заведомо менее суще�
ственным;

8) совершенно недостаточно обращается внимание на различение
«физических» и статистических закономерностей (взаимосвя�
зей). Это является дополнительным моментом, затрудняющим
в исследовательской практике различение сущего и должного,
случайного и закономерного, временно�локального и долговре�
менного. 
Многие эмпирически выявляемые черты общества, постулируе�
мые в качестве «исторически необходимых», могут оказаться
привходящими, не сущностными для данного феномена. Тен�
денциям развития, носящим статистический характер, придаёт�
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понятийной системы (ср. с идеей Маркса о «вульгарной полит�
экономии, скользящей по поверхности явлений»). 
Весьма существенный дефект — отсутствие обобщений прово�

димых на местах социологических исследований, а также сводной
информации о таких исследованиях. Соответственно, нет попыток
выявлять и интерпретировать региональные различия фиксируемых
в каждом из регионов характеристик. Примеры высокопрофессио�
нальных коллективов социологов на местах: «Квалитас» в Воронеже
(Н.А. и А.Л. Романович), ТверьЦИОМ (Е.М. Смирнов), Вологодский
НКЦ ЦЭМИ РАН (К.А. Гулин), проводящий несколько ежегодных «за�
меров» в рамках развитой внутрирегиональной сети мониторинга,
а также «Социс» в Ярославле (Р.А. Оглоблин); организации социоло�
гов в Воронеже, Ярославле и ряде других городов связаны обменом
информации по сетевому принципу, однако необходимые обобще�
ния не проводятся. 

С другой стороны, обобщения определённой части проводимых
в масштабах России исследований (в особенности «на стыке» социо�
логии, философии и политологии) вызывают вопросы (здесь мы «вы�
носим за скобки» вопрос о региональной репрезентативности такой
информации). Обращает на себя внимание несоответствие между от�
носительно частным характером вопросов респондентам и возмож�
ностью очень разного понимания ответов на эти вопросы, с одной
стороны, и всеобщностью выводов при однозначности и жёсткости
интерпретаций, с другой стороны. Нередко возникает впечатление,
что выводы основаны на авторской оценке ситуации в стране (с кото�
рой в одних случаях можно, а в других — нельзя согласиться),
но не самих собранных данных, которые используются лишь как по�
пытка проиллюстрировать собственную точку зрения. Отсутствуют
общенаучные промежуточные уровни исследования, связанные
с разработкой рабочих гипотез и т.д. 

В качестве собственного методического опыта необходимо от�
метить создание географической альтернативы методике социологов
в отношении учёта пространственно�региональных факторов. Социо&
логами (кроме тех, кто изучает свои регионы на местах) не изучаются
(и — главное — не ставится задача такого изучения) регионы и их
группы как целостности; в идеале мыслится лишь изучение типичных
крупного, среднего и малого города в нескольких типичных регионах.
В действительности, города одного и того «типа» могут «вести себя»
по&разному, как в одном и том же, так и в соседних регионах. С точки
зрения ЭГ, таких типов — как городов, так и регионов — должно быть
очень много, при этом до проведения исследований (особенно, пока
нет необходимой критической массы соответствующей информации)
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А. Геттнер (1930, с. 246) писал о связи определённых типов кли�
мата с распространением религии, считая такую связь приме�
ром географической причинности. Однако здесь существуют ис�
ключения. Эти исключения, будучи явлениями по сути единичны&
ми, не образуют какую�то особую закономерность, всегда явля�
ясь «исключением, подтверждающим правило», например, ис�
лам в Индонезии и Малайзии — странах с влажным климатом,
в Боснии и Татарстане с умеренным климатом, ламаизм в Мон�
голии и Калмыкии с их сухим климатом. Использование понятия
«полужёсткая закономерность» позволяет отказаться от жёсткой
дихотомии — «физические» и статистические закономерности; 

10)придание макрообщностям (включая регион и страну) свойств
отдельного индивида и личности, принимающей решение, ис�
пользующей морально�этические нормы и несущей ответствен�
ность за свои поступки;

11)своего рода «деление на ноль» — в оценочных суждениях обычно
активно используются различные упущенные альтернативы раз�
вития, упущенная выгода, «сослагательное наклонение в исто�
рии» (без этого оценки часто невозможны), однако нередко час�
то используется заведомо не возможное, например, с лёгкостью
пишут о возможности смены религии и т.д.;

12)отсутствие представлений о региональной репрезентативности
и её критериях, при этом нет выделения сторон жизни общества,
которые условно могут фиксироваться вне жёсткой региональ�
ной привязки и для которых это недопустимо. В одних случаях
получаемая информация вообще лишена региональной репре�
зентативности, что не считается существенной погрешностью,
в других случаях такая репрезентативность вызывает вопросы
или недоумение. Поиск места регионов в какой�либо существен�
ной тенденции, их аналогичности и контрастности заменяется
«случайным выбором» или осуществляется «экспертно», без об�
суждения в публикациях;

13)«монизм» в ущерб «плюрализму», в т.ч. при интерпретации эмпи�
рически выявленных тенденций на уровне региона в особенно
России в целом; противоречие между культурным генотипом
(социокодом) и точками бифуркации;

14)социологами�прикладниками социум обычно изучается как сво�
его рода «чёрный ящик» — с точки зрения сиюминутной реакции
людей на внешний раздражитель, зонд, материализующийся
в наборе вопросов респондентам и экспертам, вне адекватной
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Сюда следует добавить отсутствие теорий, описывающих такие
интуитивно ощущаемые всеобщие феномены, как региональные ин�
тересы, региональная самоорганизация и ряд других (весьма ограни�
ченно описывают эти феномены циклы Кондратьева, энергопроиз�
водственные циклы, теории расселения и т.д.). Хотя такие теории
не обязательно должны быть экономико�географическими, именно
экономико�географы несут наибольшую (моральную) ответствен�
ность за отсутствие таких теорий.

Указанные недостатки равным образом связаны и с изоляцио�
нистскими тенденциями в ЭГ, и со слабостью попыток превращения
ЭГ в самодовлеющую теоретическую науку. 

Сильные стороны экономико&географического мышления: 
1) умение исследовать пространственный рисунок региона, про�

странственно�региональный рисунок социума; 
2) представление о необходимости поиска уникальности каждого

региона.
В целом сильные стороны экономико�географов как географов

заключаются в реализации методологической установки А. Геттнера
(1930, с. 200): «Цель географии, как и вообще всякой науки, заключа�
ется не в познании каких�то всеобщностей, как часто ещё думают
в силу непонятной приверженности к схоластическому средневеко�
вому реализму, а в познании фактической действительности… Проти�
воречие этому положению законов физики и химии только кажущее�
ся, и они также в конечном счёте служат освоению действительности,
входящей в компетенцию других наук и техники». А. Геттнер считал,
что в отношении установления общих законов, исходя из методов ге�
нерализации и индивидуализации, современная ему география сде�
лала «большой шаг вперёд по сравнению с историей. В этом смысле
её можно назвать обобщающей или номотетической наукой» (с. 201).

В то же время версия построения теоретической географии
в духе известной книги В. Бунге показала, что попытки уподобиться
физике и химии приводили к тому, что географы абстрагировались
от наиболее существенного для регионов и городов — культурно�со�
циально�экономического содержания, которое «выносилось за скоб�
ки» и которому полагалось быть, по возможности, «прочими равными
условиями». 

В области ЭГ и региональной экономики в последние годы рас�
пространилась идеология социал�дарвинизма, в данном случае по�
нимаемая как отождествление сиюминутной экономической слабос�
ти региона, обусловленной т.о. внешними для региона обстоятельст�
вами, с оценкой «степени нужности» региона для страны (ср.: Щедро�
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неизвестно, каким считать «ожидаемое поведение» города и регио&
на. Кроме того, изучение региональных семейств городов позволяет
выявить тенденции, не фиксируемые при выборочном изучении от&
дельных городов. Если бы московские социологи изучали региональ&
ную идентичность по нашей программе (Крылов, 2005), но при своём
понимании пространственно&региональной репрезентативности они,
возможно, пришли бы к другим (отчасти) выводам как относительно
региональных, так и относительно многих других тенденций. Автор
полагает, что лучше познать несколько организмов, идентифи�
цируя их принадлежность к разным, возможно видам, с тем,
чтобы начать познание биоценозов, экосистем и процесс эво�
люции, чем изучать лишь отдельные органы разных организмов,
не зная их видовую принадлежность и место в экосистемах
(речь идёт о локально�региональных социальных организмах).
Иными словами, лучше изучать отдельные целостные полиго%
ны%ключи, хорошо вписывающие в местный контекст и пред%
ставляющие собой соседние мезорегионы%индивидуумы
в рамках более обширного экономического района, обычно ха%
рактеризуемого как нечто единообразное (что применительно
к целям конкретных исследований как раз неочевидно), посте%
пенно расширяя круг таких полигонов, чем «распылять» процесс
сбора информации по обширной территории вне возможности
сравнительного и контекстуального анализа.

Слабые стороны географов (школ ЭГ): 
1) отсутствие представлений о существовании плюрализма, эле�

мента неопределённости и в связи с этим — возможности выбо�
ра в области общественно�научных концепций и теорий; 

2) нередкое некритическое восприятие концепций и теорий смеж�
ных общественных наук; 

3) априорное (вне научного эксперимента) рассмотрение социаль�
ной и культурной сферы с позиций экономического детерминиз�
ма (в духе марксизма), либо, напротив, вне всякой связи с про�
шлым и современным экономическим развитием (якобы по М.
Веберу). 

4) отсутствие представлений о степени эмпирической обоснован�
ности выбираемых теоретических положений; 

5) односторонний интерес к относительным (сравнительным) зна�
чениям рассматриваемых параметров при недостаточном инте�
ресе к их абсолютным значениям (возможно, под влиянием тео�
рии сравнительных преимуществ Д. Рикардо);

6) недостаточное применение сравнительного метода. 
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ных наук, в смысле возможности сравнения и интерпретации получа�
емых ими результатов. 

Сравнение получаемых в каждой из наук результатов позволяет
исключить часть вариантов развития и признать некоторые из теорий
(которые соответствуют забракованным вариантам) ошибочными.
В таком смысле смежные науки представляют собой по сути единую
науку, при этом различия между отдельными науками становятся тож�
дественными различиям между научными школами внутри одной
науки. (Любопытно, что концепция В. Леонтьева совпадает с пози�
цией полемической статьи известного методолога науки Г.Д. Левина,
2008 — в отличие от концепций Куна, Поппера и др.). 

Такая позиция предполагает сопоставимость «степени точнос�
ти» смежных наук и «скоординированность» их в рамках целого. Ре�
ально это не всегда так. Часто один и тот же объект (объект «в целом»)
изучают различающиеся так или иначе между собой науки, и в связи
с этими различиями они изучают не совсем одно и то же (хотя и пыта�
ются охватить один и тот же круг явлений). Если в смысле В. Леонтье�
ва можно и нужно сравнивать результаты медицины и биологии, хотя
они и нуждаются в дополнении, то результаты социологии и экономи�
ки могут противоречить друг другу, поскольку обычно исходят из раз�
ной модели сущности человека и по�разному трактуют отношение де�
дукции и индукции (как правило, приоритет индукции в социологии
и дедукции в экономике). Социальное целое вряд ли может быть по�
знано только в рамках редукционизма. И это говорит о правомернос�
ти существования разнокачественных наук, что не учитывает В. Леон�
тьев. Однако отсюда не следует вывод о несопоставимости (несоиз�
меримости) этих наук (критикуемый в общем виде Г.Д. Левиным,
2008). Поэтому сравнивать результаты этих наук надо иначе, чем это
предлагает В. Леонтьев, в частности, привлекая критерии экспери�
мента, практики, дополнительных наблюдений и т.д. Сопоставимость
будет возникать в рамках некоей более обширной системы, при этом
может идти речь лишь о сопоставимости нежёсткой, при которой луч�
ше говорить не об ошибочности теорий каких�то наук, а о разной сте�
пени их эффективности в разных ситуациях. При изучении регионов
возможно создание такой обширной «надсистемы» силами разных
наук. Представляется, что наиболее высоки шансы создать такую
«надсистему» социологам (см.: Рязанцев, 2007) и экономико�геогра�
фам. В последнем случае следует обратить внимание на преодоле�
ние существующих изоляционистских тенденций в ЭГ. 

Наиболее общие понятия, критерии и закономерности при изу�
чении региона в принципе должны быть едиными для всех наук,
изучающих регион (что не исключает возможность элементов плюра�
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вицкий, 2005), а также с приданием в такой ситуации региону свойств
личности, которая как бы несёт ответственность за «неправильное по�
ведение» и обладает свободой воли — выбором такого поведения.
Пока отсутствует внятная теория региона, в т.ч. основанная на синте&
зе географии, социологии, политологии, экономики и др. наук. Заме&
тим, идея необходимости такой теории как исходного звена изучения
региона, в т.ч. с позиций социологии, уже выдвигается рядом социо&
логов. В рамках экономической науки она не может быть создана, по&
скольку большинство её научных школ, подобно «теоретической гео&
графии» В. Бунге, абстрагируется от наиболее существенного в реги&
онах, включая социальную проблематику, — развивается «внеконекс&
туально» и онтологизирует «человека экономического» (ср.: Колпа�
ков, 2006). В то же время не исключена возможность попыток созда�
ния такой теории социологами (см., например, недавно появившееся
направление, посвящённое «территориальному поведению»: Завали�
шин, Рязанцев, 2005; Рязанцев, Завалишин, 2006).

Для нашего обсуждения важен вопрос — совпадают ли
в принципе научные результаты, достигаемые в настоящее вре%
мя исследовательскими средствами разных наук, в том случае,
если познавательная цель и изучаемые объекты в этих науках
совпадают (например, при изучении регионов или поселений
с позиций ЭГ, социологии, региональной экономики и т.д.)?
В. Леонтьев (1990) обсуждает этот вопрос в рамках редукционизма,
приводя примеры экономики, антропологии и географии.

В. Леонтьев не считает отдельные науки об обществе дополняю�
щими друг друга в смысле разделения труда (видимо потому, что речь
идёт о достаточно близких друг к другу науках); отдельные науки —
это разный взгляд на одни и те же вещи (или на тесно связанные меж�
ду собой части единого целого), — разный постольку, поскольку от�
дельные науки об обществе развиваются самостоятельно и имеют
свой инструментарий. 

По мнению В. Леонтьева, «отдельные факторы в своей основе
несоизмеримы и каждый из них ведёт себя в соответствии с собст�
венным “законом движения”» (с. 29). Однако общество рассматрива�
ется им как целостность, приводящая в определённое соответствие
действие отдельных факторов (с их законами движения и способами
концептуального отображения). Тогда действие отдельных факторов
можно сравнить по их воздействию на целое — уровень вероятности
событий, полученный на основе аналитического аппарата разных
наук, сопоставим, «поскольку рассматриваются альтернативные пути
развития одно и того же процесса» (с. 30). В связи с этим предпола�
гается существование элемента частичной взаимозаменяемости раз�
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лизма). Однако каждая из наук, изучающих регион, и в том случае, ес�
ли она стремится к познанию региона в рамках единых понятий, кри�
териев и закономерностей (такая ситуация возникает не всегда),
неизбежно будет делать это по�своему — даже в случае попыток ов�
ладения идеями и аппаратом смежных наук. Отсюда следуют как со�
поставимость, так и несопоставимость результатов исследований,
а также очень важный вопрос о лидерстве в конструировании общих
представлении о регионе. 
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Если жилище может быть представлено объектно, то жилье —
процессуальный продукт (или товар): жилье есть в значительной сте�
пени жизненный путь, way of life, вехами которого являются сменяю�
щие друг друга образы жизни. Это означает, что:

а) материальная составляющая и духовная составляющая жилья —
финансовые, интеллектуальные и духовные вложения потреби�
теля жилья, являющегося одновременно и его созидателем;

б) цена жилья непредсказуема и апостериорна, в отличие от цены
жилища, которая устанавливается априорно и вполне предска�
зуема.
Жилье, будучи инфраструктурой, не имеет конкурентов или за�

менителей, но у человека на его жизненном пути может и должен быть
выбор в распределении своих средств между жильем, образованием,
туризмом (путешествиями), автомобилем и другими подобного рода
товарами и услугами.

2. Исторический экскурс: 
методы и способы превращения жилья в жилище 

22..11..  ВВыыввееддееннииее  жжииллььяя  ии  ггооррооддссккоойй  ззееммллии  иизз  ррыыннооччннооггоо  ооббооррооттаа
Строго говоря, это произошло еще до Октябрьской революции:

летом 1917 г. муниципальная программа партии эсеров принимается
как правительственная. Ключевым пунктом этой программы является
«социализация земли, понимаемая как изъятие ее из товарного обо�
рота и обращение в состояние народа» [1, 8].

22..22..  УУннииччттоожжееннииее  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии,,  ннееззааввииссииммоойй  оотт  ггооссууддааррссттвваа
Ровно через год после того, в июле 1918 г., за подписью секрета�

ря МГК Каменева выходит постановление Московского совета рабо�
чих и красноармейских депутатов о советизации (=муниципализации)
жилищ и земель в Москве [17]. К советским зданиям и землям при�
числены:

— бывшие городские;
— бывшие мещанского общества;
— бывшие купеческого общества;
— бывшие ямского общества;
— бывшие дворянского общества;
— бывшие банковские;
— бывшие церковные и монастырские;
— доходные владения, принадлежавшие ранее комиссариату со�

циального обеспечения;
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Левинтов А.Е.

ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  
ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ЖЖИИЛЛЬЬЯЯ  ИИ  ЖЖИИЛЛИИЩЩАА

1. Жилье и жилище — понятийные различия

Проблема жилья и жилища — сугубо отечественная проблема,
возникшая в первые же годы советской власти и актуальная до сего�
дняшних дней. Можно даже утверждать, что эта проблема — одна
из острейших для ближайших генераций.

Возникла эта проблема из попытки навязать целой стране, весь�
ма разнородной в культурном отношении, некоторые рационалисти�
ческие схемы, редуцирующие и эту культурную разнородность, и ис�
торически сложившиеся уклады жизни, и семейные этнические тра�
диции, и онтологические основания организации жизни, и природу
человека.

Стремление сделать человека винтиком социалистического спо�
соба производства, семью — ячейкой общества, а весь народ — строи�
телем коммунизма требовало решения ряда исполинских задач, одной
из которых являлось разрушение общественной, частной, семейной
и личной жизни и переплав жизни в одну — государственную форму. 

Наряду с «классовым» террором, введением неправого государ�
ственного порядка, провозглашением новой этики (Ленин: «этично то,
что полезно для партии» [16]), решению этой задачи было подчинено
превращение жилья в жилище, принципиальными различиями между
которыми можно считать следующие: 

С современной точки зрения можно утверждать, что жилище —
продукт проектирования и строительства, жилье — процесс обжива�
ния и вживания человека в свое жилище.
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22..55..  ВВввееддееннииее  ччррееззввыыччааййннооггоо  ннааттууррааллььннооггоо  жжииллиищщннооггоо  ннааллооггаа..  
ЖЖииллиищщнныыйй  ппссииххоозз  ии  ффооррммииррооввааннииее  ссооццииааллььнноойй  ттееххннооллооггииии  
ттооттааллььннооггоо  ссттууккаа  ии  ннееддооввеерриияя  

В 1922 г. на жилтоварищества был наложен 10�процентный нату�
ральный жилищный налог. Эта мера оказалась более драконовской
и вызвала куда более ужасные последствия, чем продразверстка —
ведь хлеб еще может вырасти на следующий год, а жизненное про�
странство такой способностью к воспроизводству не обладает. К то�
му же хлеб увозился (в основном, в Германию), и крестьяне больше
его не видели, квартиру или комнату — не увезешь...

Для целей изъятия жилья была создана ЧЖК (Чрезвычайная Жи�
лищная Комиссия, ее сотрудники тут же были прозваны москвичами
чижиками), которая совместно с ВЧК реквизировала из примерно
150 тысяч московских квартир 12 668. Жилищный психоз, о котором
писали тогда газеты и который обсуждал булгаковский Воланд на се�
ансе в Варьете, был вызван не самим актом изъятия, а распределе�
нием изъятого [7]:

выделено рабочим — 5658 (44.7%),
совслужащим — 1524 (12.0%),
слушателям ВУЗов — 942 (7.6%),
партшколам — 707 (5.6%),
РОНИ (образовательная структура) — 223 (1.8%),
нечистой силе — 3614 (28.3%).
Бывшие владельцы этих квартир и комнат, перейдя в подвал или

в ставшую коммунальной квартиру соседа, ежедневно видели, что
в их родном гнезде происходит нечто невероятное и запломбирован�
ное: все это стало явочными, допросными и прочими помещениями
ВЧК. Более того, так был начат специфический фонд для привлекае�
мых извне чекистских и партийных кадров. Ценой преступлений
и предательств человек мог вырваться в центр (страны или области,
или района — масштаб неважен), получить казенную квартиру, в кото�
рой он не хозяин, которая — не только место проживания, но и рабо�
чее место. Человек вырывался из круга родных, друзей и знакомых
в вакуум специфических внутрипартийных или внутричекистских от�
ношений, становился заложником этой засекреченной круговой по�
руки и агентом, погруженным в социальную среду. Его мироощуще�
ния ничем не отличались от сознания шпиона, заброшенного в чужую
страну, на вражескую территорию. И он вел себя соответственно, вы�
зывая страх и одновременно распространяя вокруг себя ауру и зара�
зу недоверий и стукачества. Лишь много десятилетий спустя, зажи�
рев, органы и партаппарат начали создавать себе привилегирован�
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— бывшие акционерного общества «Верхние торговые ряды»;
— переданные подотделу советских зданий специальными поста�

новлениями.
Из�под обществ и общественной жизни одним махом выдергива�

ется коврик материальных оснований, и их существование тут же ока�
зывается подпольным в полном и прямом смысле этого слова. Обще�
ственная жизнь, не подчиненная государству, объявляется вне закона.

22..33..  ВВввееддееннииее  ннооррмм  ии  ннооррммааттииввоовв  ннаа  жжииллиищщннууюю  ппллоощщааддьь,,  ммееббеелльь,,  
ооббооррууддооввааннииее  ии  ооссннаащщееннииее

Тем же постановлением начата была многолетняя кампания
по превращению социо�культурного пространства жилья в кубатур�
но�квадратурные фикции жилищ.

Все началось с уплотнения по следующим нормам: 20 квадрат�
ных аршин (10 квадратных метров) пола на одного человека и ребен�
ка до 2 лет, а также 10 квадратных аршин на ребенка от 2 до 12 лет (так
как уплотнение носило безвременный характер, «навсегда», то его
устроители предполагали, что дети не растут и вообще демографиче�
ская ситуация остановлена — уже никогда двухлетний ребенок не бу�
дет трехлетним, а двенадцатилетний — тринадцатилетним). При этом
уплотнение сопровождалось реквизицией мебели по странной нор�
ме: каждого наименования — не более одного предмета; если с од�
ним столом на семью еще можно примириться, то с одним стулом или
одной постелью — с трудом. 

Дальнейшее нормирование распространяется на количество
ванн и туалетов и т.п.

22..44.. ДДееппррииввааттииззаацциияя  ии  ппррооллееттааррииззаацциияя  жжииллььяя
После X съезда РСДРП(б), развернувшейся на нем дискуссии

по этике и особенно программном выступлении Н.К. Крупской [9, 16]
о понятии пролетарской этики и средствах ее формирования, партия
приступила к планомерному и фронтальному низведения жилья
до жилища.

По мнению М.Г. Мееровича [11,12], перед советскими архитек�
торами и градостроителями была поставлена задача создания про�
странства, формирующего образ жизни советского человека — кол�
лективиста, пролетария (=неимущего), лишенного чувства собствен�
ного достоинства и частной собственности, героического альтруиста
и патриота�интернационалиста (что само по себе невозможно,
но оказалось совместимым в советском человеке). 
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шими были признаны система Галахова (обшивка деревянного карка�
са досками с заполнением пространства опалубки городскими отбро�
сами), система Мосдрева (деревянный каркас снаружи облицовыва�
ется в полкирпича, а изнутри обшивается соломитом — смесью соло�
мы с алебастром) и система «Герард» (полтора кирпича снаружи,
один изнутри, а между ними — шлак) [14].

22..77.. ККллаассссооввыыйй  ппооддххоодд  вв  ууссттааннооввллееннииии  ккввааррттппллааттыы
При этом квартплата устанавливалась с учетом следующих об�

стоятельств:
— размер занимаемой площади;
— местонахождение (за пределами Камер�Коллежского вала,

то есть на окраинах, устанавливалась 10�процентная скидка);
— размер заработка (примерно 1% от зарплаты за одну квадратную

сажень полезной площади в месяц);
— социальное положение (в 1923 г. рабочие в среднем имели

по 4.7 квадратных метра на человека и платили 0.27 копейки
за метр, служащие — соответственно 7 и 36 копеек, так называе�
мый нетрудовой элемент — 5.75 и 1.85 рубля: грубо говоря, при
столь же стесненных метражом обстоятельствах эти изгои пла�
тили в семьсот раз больше, чем класс�гегемон [14, 19].

22..88..  ХХррооннииччеессккооее  ооттссттааввааннииее  оотт  жжииллиищщннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  
ссооццииоо��ккууллььттууррнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы

Еще медленнее создавалась социо�культурная инфраструктура,
хронически отстававшая от темпов жилищного строительства. Все
это, включая квартирный психоз и ужасы квадратур и кубатур, совер�
шенно нелепые «голодные» нормы и правила (естественный рост се�
мьи расценивался как самоуплотнение, и на этом основании людям
отказывали в постановке на очередь), породило не только мощную
индустрию и систему взяточничества, вымогательств и просто изде�
вательств (в настоящее время все это, уже более ничем не сдержи�
ваемое и даже поощряемое, стимулируемое сверху, эта система зна�
чительно укрепилась и стала теперь неизживаемой), но и совершенно
специфическую культуру жилища и быта: коммуналки, очереди
за всем — за хлебом, зарплатой и в туалет.

Это отставание было характерно для исторически значимого пе�
риода: с начала 1920�х и до конца 1980�х гг. Если в США жилые квар�
талы (девелопменты) строятся без этой инфраструктуры, то это объ�
ясняется тотальной автомобилизацией населения и нежеланием лю�
дей иметь в сугубо спальных местах возмущающие ночной покой биз�
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ное спецжилье, отделенное от рядовых хрущоб, разумеется, сохраняя
за собой огромный потенциал жилья для «входящих».

22..66.. ССввееррттыыввааннииее  жжииллиищщннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа
Несмотря на огромное количество строительных контор и трес�

тов (только в Москве действовали такие мощные бюрократические
структуры как Госстрой, Жилстрой, Мосстрой, Госстройконтора), ни�
какого жилищного строительства по сути не велось, хотя численность
населения Москвы за первые два года нэпа увеличилась вдвое.
В 1923 г. были построены первые тридцать 8�квартирных бараков
в Богородском для рабочих и служащих завода «Kрасный богатырь».
На митинге открытия поселка тов. Подвойский назвал это явлением
пролетарской культуры (квартиры по 22 квадратных метра выдава�
лись на пятерых первопоселенцев, удваивавших свою численность за
год�полтора).

Вместо жилищного строительства шли либо экспроприации раз�
личных видов, либо занятие под жилье тех или иных жилых и нежилых
помещений. Так, авиационный завод «Салют» занял в 1923 г. помеще�
ния бывшей Измайловской военной богадельни, построенной архи�
тектором Тоном в 30�е гг. XIX века. До того инвалидов разогнали
и рассеяли по домам окрестных сердобольных старушек, а при въез�
де заводских каждый жилой этаж поделили пополам, просторные па�
латы разделили на клетушки�пеналы. В результате было расселено
около пяти тысяч человек там, где раньше проживало 500 совсем не
барствующих и одиноких людей.

Вся идеология жилищного строительства держалась на сугубо
пролетарских идеях нищеты — удешевления жилищ донельзя. ЦИК
и СНК РСФСР постановлением от 25 августа 1924 г. устанавливают це�
ну на землю в Москве в размере 3 копеек за одну квадратную сажень
(4.55 квадратных метров). Темпы строительства при огромном потоке
новой рабочей силы оставались смехотворно низкими: в 1925 г.
по всей стране было истрачено 10 миллионов рублей, что позволило
дать жилье 30 тысячам человек; в 1932 г. в Москве было построено
всего 120 стандартных 16�квартирных бараков на 10 тысяч жителей
при среднегодовом приросте численности населения за 1931–1938 гг.
в размере 220 тысяч человек в год. Потребность в новом жилье удов�
летворялась на сотые и тысячные доли процента (в 1925 г. — из 27 ты�
сяч заявок было удовлетворено 50–60 или 0.2%) [5]. Проведенный
в том же году конкурс Моссовета в строительном техникуме имени
тов. Каменева (70 отечественных и 34 иностранных архитектора) от�
верг 80% проектов как не соответствующие идеям удешевления. Луч�
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неподвижных кубических форм либо фаллических фигур), даже
планировка рельефа в городе (в Москве жертвою пали историчес�
кая Поклонная гора, Синичкина речка и многие другие выразитель�
ные детали рельефа) — все делало города анекдотически похожи�
ми. Еще более разительна история советизации Кёнигсберга и дру�
гих городов Восточной Пруссии. Идеи Фомы Кампанеллы, человека
несомненно социально опасного (большую часть своей жизни
вследствие этого он провел в тюрьмах), воплотились на огромном
пространстве.

И первыми жертвами этого нивелирующего процесса стали
не храмы, памятники и дворцы, хотя и они оказались по большей час�
ти под топором неумолимой истории советской муниципализации.
Первыми «пали в борьбе роковой» сады и парки, пошедшие на дрова
и просто так. К числу первоисчезнувших в Москве относятся:

Тюфелева роща — 80 га;
Останкинская роща — 50 га;
дача Шаховских — 45 га;
Чистяковские дачи — 45 га;
дача Капустина — 40 га;
Орлова дача — 35 га;
часть Серебряного Бора — 26 га;
дача Габио — 25 га;
Малая Всехсвятская роща — 22 га;
сад «Фантази» — 6 га [19].
Еще более беспощадно уничтожались кладбища, особенно, если

они имели религиозную окраску (татарские, мусульманские, еврей�
ские, католические, староверческие).

Часто уничтожение исторических памятников производилось
под предлогом того, что они мешают транспортному движению: так
в Москве по этому поводу были снесены Сухарева башня и Иверские
ворота, Триумфальная Арка, сады на Скобелевской площади (их унич�
тожили вместе с памятником генералу Скобелеву, «царскому сатра�
пу», чтобы через двадцать лет на этом же месте поставить памятник
Юрию Долгорукому, феодалу и захватчику) и т.д. 

Если памятник не сносился, то осквернялся: храм на Калужской
был превращен в кинотеатр «Авангард», церковь на Благуше — в за�
водской цех, Спасо�Угрешский монастырь — в колонию, под Большой
Климентовской церковью в Замоскворечье устроили общественный
туалет и т.д. 
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несы, то в СССР это же отставание можно считать целенаправленной
политикой порабощения и оскотинивания людей.

22..99..  ТТооттааллььннооее  ппрреевврраащщееннииее  ккввааррттиирр  вв  ккооммммууннааллььнныыее  
Все началось с эксперимента и создания домов�коммун. 
В 1922 г. в Москве числилось 607 домов�коммун [7]. Они при�

надлежали тем или иным заводам, однако контроль со стороны пред�
приятий не велся по той причине, что значительная часть жильцов
никакого отношения к ним не имела (сказывалась высокая текучесть
кадров, бесчисленные свободные браки и общая неразбериха го�
родской жизни). «Как очаги новой коллективистической культуры, но�
вого быта, дома�коммуны не оправдали возлагавшихся на них на�
дежд. Это в громадном большинстве случаев дома с обычным доре�
волюционным укладом жизни, в которых отсутствуют коммунальные
учреждения» — писал городской санитарный врач�очевидец, подра�
зумевавший под коммунальными учреждениями, по�видимому, кана�
лизацию и водопровод [7].

Тогда же стали возникать провозвестники МЖК — молодежные
городские коммуны. История одной из них — «Пионер» на Измайлов�
ском острове, в Мостовой башне — весьма поучительна. Производст�
венно�трудовая коммуна из 13–18�летних «фабзайцев» ставила своей
задачей продолжение производственных отношений и классовой
борьбы в семье и быту. «Правильным разрешением полового вопроса
коллектив считает длительный прочный брак, могущий возникнуть
в результате взаимной дружбы и общности производственных инте�
ресов», — записано было в их Уставе в разделе «Этика». Несмотря
на поддержку «Комсомольской правды», юных коммунаров погнали
с Острова за пьянку и моральное разложение: коммунары дожили
в коммуналке на Мейеровском проезде до 1940 г. и прекратили свое
существование как коммунары до войны, превратившись в рядовых
обитателей коммунальных квартир.

22..1100.. ДДееииссттооррииззаацциияя  ггооррооддоовв
Сюда относятся прежде всего: уничтожение памятников, пере�

именования, искоренение местных и этнических традиций, потеря
лица городов.

Типовое и совершенно однородное, до состояния фарша, до�
мостроение, внедрение типового набора услуг, пролетаризация го�
родского пространства, вплоть до замещения местного населения
«лимитой» и другими формами урбанизации, создание специфиче�
ского партдизайна и партстиля в монументалистике (преобладание
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ных властей и, говоря более общо, от гуманности, сострадания и тер�
пимости к ним общества. 

Далее рассматриваются основные (но не все) критерии доступ�
ного жилья.

Критерий соотношения «доля в доходах — качество жилья»
В СССР квартплата строилась из расчета 1% от средней зарпла�

ты за квадратную сажень или примерно 4–5% от доходов семьи.
В СССР после Второй мировой войны и вплоть до распада квартпла�
та составляла примерно 8% от средних значений зарплаты, однако
парадокс заключался в том, что наиболее неимущие платили за жили�
ще относительно своих доходов больше, чем богатые: при пенсии
в 60 рублей (минимальная пенсия) на квартплату уходило 15–20%,
а при зарплате в 500 рублей — 2–3%. 

В США нормальным и доступным считается: для среднего клас�
са и «бедных богатых» — около 40% доходов, для малоимущих и пен�
сионеров (8�я Программа) — до 25%, для очень богатых — 10–20%,
при этом худшее по качеству жилье принадлежит среднему классу
или основной части населения.

Критерием экономической доступности жилья может быть также
соотношение стоимости жилья и годового совокупного семейного до�
хода на момент приобретения жилья: цена на жилье не должна превы�
шать десятикратный размер годового семейного дохода на момент
покупки жилья. 
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3. Рынок и экономика жилья и жилища

Теперь перед нами стоит противоположная проблема — искусст�
венно�технически, не ожидая плавного, но медлительного естествен�
но�исторического хода событий, вернуть людям жилье.

И первое, что необходимо сделать и во многом уже сделано —
вернуть жилье в сферу экономики и рыночных отношений, но это
не означает полное отрицание государственного, общественного,
социального регулирования в сфере жилья. Речь идет прежде всего
об экономике доступного жилья. 

33..11..  ППоонняяттииее  ««ддооссттууппннооее  жжииллььее»»
Жилье как инфраструктура должно быть доступно всем —

но не любое жилье любому: для бомжа должны быть доступны ноч�
лежные дома, для студентов — общежития, для солдат — казармы,
не оскорбляющие человеческое достоинство солдат, для начинаю�
щих семей — скромное жилье, для людей, твердо ставших на ноги —
комфортабельная квартира или отдельный дом, для пенсионера —
жилье в благоустроенном пансионе (например, в обмен на занимае�
мое ранее собственное жилье).

Доступность жилья определяется не только ценовой доступнос�
тью, но также такими формами доступности, как пространственная
(огромные дискомфортные и экстремальные пространства нашей
страны должны быть объявлены недоступными для жилья: речь идет
об арктических островах, высокогорьях, районах, пораженных радиа�
цией, экологически и тектонически опасных или экстремально за�
грязненных), транспортная (изохрона транспортной доступности
должна быть равна одному часу в одну сторону или двум часам
в раунд�трип; микрорайон «Г» в Южном Бутове, застроенный как кот�
теджный поселок, находится на изохроне пятичасовой доступности
в раунд�трип и потому должен быть признан недоступным до тех пор,
пока сюда не проведут метро) и другие формы доступности. 

Кроме того, из понятия «доступное жилье» должно быть исклю�
чено также дотационное государственное и муниципальное жилье,
недоступное по тем или иным причинам для тех контингентов, кото�
рым оно предназначено, но непосильно для них ни для приобретения,
ни для аренды, ни для оплаты жилищно�коммунальных услуг. Обилие
в нашей стране разного рода льгот для различных групп населения
(инвалидов, пенсионеров, хронических больных, военнослужащих,
депутатов разных уровней и т.п.) свидетельствует о том, что для этих
групп нет доступного их доходам жилья, что они находятся в унизи�
тельном положении зависимости от муниципальных и государствен�
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ных, материальных и финансовых усилий требует любое преобразо�
вание, тем доступней жилье. 

Критерий социальной однородности
Чем более социально однородна жилая среда, тем, в общем, бо�

лее она доступна для представителей этой социальной страты: жить
бедному среди богатых также неуютно и недоступно, как богатому
среди бедных. Разумеется, это не означает профессиональной одно�
родности: чем разнообразнее профессиональный состав, тем богаче
жилое пространство, тем более оно коммуникативно насыщено. 

Критерий природной и техноприродной доступности
Собственно, это уже описано. Жилье считается доступным

по этому критерию, если в нем безопасно для жизни и здоровья жить.
Следует только заметить, что показатели этого критерия становятся
все тоньше и разнообразнее: еще 10 лет тому назад никто не говорил
об электромагнитном загрязнении среды, а в нашей стране еще никто
не выдвигает требование присутствия в жилой среде диких птиц и жи�
вотных, как это принято в США и Западной Европе.

Критерий транспортной доступности
Считается, что критической для транспортной доступности явля�

ется часовая изохрона ежедневных трудовых поездок. Согласно тео�
рии Г.А. Гольца [6], среднее значение городских трудовых поездок
в городах на протяжении более 200 лет в России составляло 30 минут,
независимо от преобладающего в разные эпохи вида городского
транспорта. На рубеже XX и XXI вв. во всех крупных городах России
произошла транспортная революция: теперь средней является часо�
вая доступность, а предельно допустимой — двухчасовая. 

33..22.. РРыыннооччнныыйй  ммееххааннииззмм  ццееннооооббррааззоовваанниияя  вв  ссффееррее  жжииллььяя
В мировой практике принято выделять цену жилища и цену «зем�

ли», которая, по сути, и есть эквивалент цены «жилья», так как в ее фор�
мирование входят безопасность, комфортность, расположение, со�
седство и другие критерии, невозможные при оценке жилища. Как
правило, цена жилища, если не делать ремонтов и реконструкций, па�
дает за счет амортизации, а цена «земли» — растет. Американский
опыт учит: если цена земли и цена жилища на старте равны, то через
двадцать лет жилище теряет (при отсутствии поновлений) более поло�
вины своей цены, а «земля» дорожает примерно в 5–10 раз. Разумеет�
ся, цена «земли» также может падать: за счет ухудшения расположе�
ния, соседства, экологических нарушений, потери безопасности и т.п.
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Исторически доказано, что цены на жилье и на труд растут с оди�
наковым темпом. Это значит, что, если цена на жилье не превышает
десятикратной суммы годового дохода, то семье гарантирована до�
ступность именно этого жилья. Но, если за этот расчетный десятилет�
ний период предполагается или реализуется карьерный или профес�
сиональный рост членов семьи, то семья вправе считать для себя до�
ступным примерно через десять лет более дорогое жилье — в том же
или другом жилище.

Критерий обобществленности
Доступность жилья определяется, в общем виде, степенью

обобществления (открытостью жилья) и совместностью использова�
ния пространства и времени: чем доступней жилье, тем больше мест
общего пользования, тем индивидуальное (семейное) жилье чаще пе�
ресекается с другими и в формах владения и в формах использова�
ния. Например, наличие мини�прачечных самообслуживания в боль�
шинстве жилых комплексов США делают жилье более доступным —
отпадает необходимость покупки и монтажа дорогостоящей техники
в каждой квартире.

Критерий включенности в проектирование
Доступность возрастает и становится экономически заметной

по мере включенности в формирование жилья на стадии проектиро�
вания и перепроектирования (автопоэзис), речь идет прежде всего
не о проектировании жилища, а о проектировании среды обитания
вплоть до формирования ее сферности (=полноты, законченности,
совершенства). Можно даже утверждать, что в совместном проекти�
ровании архитектор и власти обеспечивают логику и организацию жи�
лья, а человек и семья — онтологию жилья. Иными словами — архи�
тектурно�планировочные и строительные решения, а также принятое
в городе или поселке законодательство определяют формальные
ограничения (запрет на изменения, касающиеся несущих конструк�
ций, законодательный запрет на использование дизгармонирующих
красок, ограничения по высоте дома и окружающих его деревьев
и т.п.), но не содержания жилья (интерьера, планировки и функциона�
лизации помещений, традиций и уклада жизни).

Критерий разнообразия и степеней 
преобразования пространства
Чем более трансформируемо жилое пространство, чем больше

образов и стилей жизни оно может в себя включать (актуально и по�
тенциально), тем доступней жилье. Чем меньше трудовых, времен�
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— проектировщики;
— застройщики и стоящие за ними производители строительных

материалов, аксессуаров и мебели;
— эксплуатационные службы и управляющие компании.
В качестве «продавца» стоят:
— риэлторы;
— государственные и муниципальные социальные институты, про�

граммы и законы;
— налогоплательщики.
В роли «потребителя» выступают:
— семьи, роды, общины и соседи;
— работодатели.
«Покупателем» являются:
— несколько поколений семьи;
— или семья;
— или отдельный человек.

Особенностью отечественного рынка жилья является очевидное
доминирование на нем производителей и представляющих их инте�
ресы продавцов. Несмотря на бурное жилищное строительство, жи�
лищный рынок заметно схлопывается: около 40% нового жилья про�
стаивает, хотя это жилье и продано. Жилища перестают быть основа�
нием для жилья, а вложения в новые квартиры есть неспецифические
инвестиции: свободные финансовые средства гораздо выгоднее
и надежнее вложить в новую квартиру, чем в банк, ПИФы, золото или
акции. Жилища становятся самым эффективным финансовым инст�
рументом. И чем дефицитней жилища, тем быстрее растут цены: и по�
купателям квартир как инвесторам, и производителям, и торговцам
жильем выгодно иметь в стране или городе дефицит и недоступность
жилья.

На рынке вторичного и старого жилья, включая ветхое и аварий�
ное, происходит нечто подобное: жилища превращаются в источник
доходов (чаще всего не декларируемых и нелегальных), что превра�
щает весь рынок жилья в криминогенный: нигде так не развита кор�
рупция, взяточничество и «откаты», как в жилищном строительстве
и на рынке жилья. В настоящее время конечная цена жилья в семь раз
выше себестоимости его производства: «три счетчика» поглощаются
«откатами» и взятками и еще три представляют собой сверхприбыли
в этой сфере.

Любой рынок, включая жилищный, эфемерен, если на нем доми�
нирует и диктует цены производитель: производителю в этой ситуа�
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Реально на рынке встречаются не производитель, марка которо�
го необычайно высока, и не потребитель, марка которого также непо�
мерно низка. На рынке актуально присутствуют две позиции — поку�
пателя и продавца. Чудо рыночного механизма заключается в том, что
марка продавца (последняя цена, на которую он согласен опустить
марку производителя) ниже марки покупателя (последняя цена, выше
которой он платить не будет). Зазор между этими двумя марками
и есть пространство ценообразования, в котором любая цена взаи�
мовыгодна и продавцу, и покупателю. Марка покупателя, говоря тео�
ретически, всегда выше марки продавца по той причине, что образ
жизни — и так устроено человеческое сознание — выше самой жизни.

Реально может существовать только потребительский рынок,
то есть рынок, на котором марка потребителя и покупателя независимы
от марки производителя и продавца и, более того, являются домини�
рующими. Как только на рынке начинает доминировать производитель,
схлопывается не только рынок, но и вся экономика: производителю
при его доминировании на рынке становится выгоднее не производить,
чем производить, то есть паразитировать на дефиците товаров и услуг,
что наглядно было продемонстрировано советской экономикой.

Однако в случае с жильем рыночный механизм, даже если абст�
рагироваться от таких необходимых посредников, как банковский
и кредитный капиталы, позиционно гораздо богаче.

В качестве «производителя» на рынке жилья выступают:
— муниципальные власти и стоящие за ними городские законы,

ценности и история;
— муниципальные службы и стоящие за ними инфраструктуры

(улицы, электросети, энергосети, водопровод и канализация,
сети связей);
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коллекция, тем более она выражает индивидуальные вкусы и при�
страстия владельца, тем она уникальней и тем меньше шансов про�
дать ее целиком. К сожалению, в отличие от филателистических и ну�
мизматических коллекций, жилье почти всегда представляет собой
единый и неделимый лот, если не прибегать к практике «уплотнений». 

4. Городская планировка, градостроительство 
и география жилища

В отечественной практике градостроительства, проектирования
городов и районной планировки географические исследования зани�
мали заметное место. К этим исследованиям относятся география
городов, география населения и расселения, региональная геогра�
фия, география ТПК и производительных сил, география размещения
природных ресурсов, рекреационная география, география транс�
порта, строительных материалов и стройиндустрии. 

Общим для всех этих исследований были:
— примат производства;
— рассмотрение населения как производительной силы и трудо�

вых ресурсов;
— рассмотрение жилья в зависимости от производственной дея�

тельности (жилье как спальные цеха заводов).
Фактически, география занимается исключительно жилищными

вопросами: обеспеченностью населения квадратными метрами,
плотностью застройки и заселения, пассажиропотоками, геометрией
и физикой расселения и городского пространства (этажностью, озе�
ленением, загрязнением и т.п.)

Даже в самых продвинутых, постмодернистских географиче�
ских разработках человек отсутствует — он не вписывается в мас�
штаб географических исследований и подменяется статистически
значимым «населением», некоей психологической фикцией, в кото�
рой не может быть отражена жизнь и единица измерения жизнедея�
тельности — жилье. 

Все доводы в пользу географического изучения населения вер�
ны до тех пор, пока города, регионы, общины и сам человек будут ос�
таваться объектами научного рассмотрения, а не субъектами дея�
тельности, прежде всего жизнедеятельности. Субъект — по крайней
мере с точки зрения географической науки — неописуем, но именно
в силу своей субъектности он и не нуждается в описаниях: ему нужна
профессиональная научная и проектная помощь в жизнестроительст�
ве и создании жилья, а не описания. 
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ции гораздо выгоднее не производить, чем производить, и всегда ну�
жен для гегемонии дефицит продукта относительно спроса. 

Чтобы рынок жилья и, прежде всего, рынок жилища, стал потре�
бительским, необходимо, чтобы потребление и потребитель отвеча�
ли, как минимум, трем критериям:

— потребление должно быть квалифицированным (компетентным,
вплоть до лицензированного);

— потребление должно быть непрерывным;
— потребление должно быть независимым от производителя при

участии в ценообразовании.
Это, а также сложность самого объекта торга (жилья), означает,

что число факторов, определяющих цену жилья, неопределенно
(несчетно) много, что многие из факторов непредсказуемы и что поч�
ти все они независимы друг от друга и привходящих обстоятельств
(природных и техногенных катастроф и происшествий, общеполити�
ческих региональных, страновых и глобальных сдвигов и т.п.). 

Факторы ценообразования
К наиболее значимым факторам, влияющим на цену жилья, явля�

ются: 
— расположение;
— соседство;
— транспортная и информационная доступность;
— развитость инженерной и социо�культурной инфраструктуры;
— мобильность;
— комфортабельность; 
— экологичность;
— защищенность от природных и техноприродных рисков;
— материалы;
— технологичность создания (проектирования, строительства

и реконструкции) и использования;
— экономическая конъюнктура и инвестиционный климат.

Отличительная особенность жилья от других товаров и услуг за�
ключается в том, что, как правило, по мере использования жилья его
цена не амортизирует, а растет (амортизирует жилище, да и то, если
построено на скорую руку, зэками и в расчете на решение жилищных
проблем одного поколения). При этом, разумеется, взаимосвязаны
между собой возраст и цена жилья, чем они выше, тем менее ликвид�
но это жилье. В этом смысле жилье обладает такими же рыночными
особенностями как коллекции марок и монет: чем обширней и богаче
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— развитие долгосрочного (30 и более лет) кредитования при по�
купке жилья и возможностей многоразового перефинансирова�
ния кредитов;

— изъятие из общедоступного жилого фонда льготных фракций
и сепаратное размещение некоммерческого (дотационного) жи�
лья, исключение из состава льготного населения представите�
лей всех ветвей власти;

— отказ от двойного (рыночного и БТИ) ценообразования;
— обеспечение экологической чистоты и безопасности не только

внутри жилой среды, но и вне ее до пределов пешей прогулочной
доступности (3–5 км) независимо от класса доступности жилья:
право на чистоту должно стать базовым (как продукты питания
или медицинская помощь первой необходимости);

— изменение земельного законодательства.
Мы стоим перед альтернативой и вызовом мирового сообщест�

ва: либо мы вступаем в современную волну цивилизационной глоба�
лизации и, следовательно, должны иметь свободно конвертируемое
профессиональное образование, совместимые с мировыми инфра�
структуры и технологии, кодифицируемое с международным правом
законодательство и адекватное мировым стандартам и представле�
ниям жилье (чтобы уметь и мочь жить в других странах и чтобы пред�
ставители других стран умели и могли жить у нас); либо мы отказыва�
емся участвовать в этой глобализации и тогда нас, как Антарктиды
и Экваториальной Африки, просто не будет на карте Ойкумены и ци�
вилизации. В этом аспекте жилище как цивилизационный продукт
становится все более однообразным и монотонным, лишенным мно�
гих географических отличий, гомологичным, а жилье как культурный
процесс — все более уникальным, своеобразным, неповторимым. 

Все эти социально�политические и государственно�правовые
действия позволят развернуть и сделать практически ориентирован�
ными разнообразные географические исследования, проекты и раз�
работки в сфере жилья, а именно:

— географическая теория жилья и жилой среды
— географические проблемы обитаемости и доступности для жи�

лья территории страны и ее отдельных фрагментов;
— географические аспекты образа и стиля жизни;
— географический дизайн жилья; 
— географические образцы жилья;
— динамика и территориальная интерференция форм жилья;
— географическое образование и консалтинг при проектировании

и создании жилья;
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5. Карта проблем географии жилья

Первое и даже единственное, что необходимо осуществить
в сфере жилья и жилища — уничтожение возможностей и практики
взяточничества и коррупции в этой сфере, что должно вывести всю
сферу из�под криминального зонтика, уничтожить сверхприбыли,
оправдываемые в настоящее время криминальными рисками, а также
резко, примерно в семь раз снизить цены на аренду и покупку жилья,
что сделает и то, и другое доступными, а также освободит огромную
товарную массу жилья от несвойственной ему функции инвестицион�
ного института. 

Функция государства, помимо нормативного и законодательно�
го регулирования, в программе доступного жилья должна быть огра�
ничена дообеспечением средствами до достижения уровня доступно�
сти проблемным социальным группам:

— инвалидам, пенсионерам, бывшим военнослужащим и ветера�
нам войн, молодым семьям, переселенцам из экстремальных
районов и т.п.

При этом желательны немонетарные формы дообеспечения. 
Основные программы обеспечения населения доступным жильем

разворачиваются в следующем спектре:
— изменение системы проектирования и доступ в эту систему по�

требителей (жителей) как на начальной фазе проектирования,
так и в ходе эксплуатации жилья;

— создание системы общего (непрофессионального) архитектур�
но�дизайнерского образования, такого же массового, как линг�
вистическая и кредитно�финансовая грамотность;

— программы строительной индустрии и индустрии строительных
материалов по использованию материалов и строительных тех�
нологий доступного жилья для различных групп и слоев населе�
ния; 

— программы занятости и создание рабочих и образовательных
мест непосредственно в жилой зоне для всех или некоторых чле�
нов семьи;

— программа демагистрализации пассажирского транспорта, со�
здание коллекторных сетей, узлов и парков, систем фидерного
(дисперсного) развоза;

— переход от слогана «рост материального благосостояния»
к программе «доступное наемное жилье — 40% месячного до�
хода семьи, доступное собственное жилье — десятилетний
доход семьи»;

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

362



13.Москва в цифрах. «Московский рабочий», 1939.
14.Настольный справочник домоуправлений г. Москвы — М.: «Изве�

стия»,1925.
15.Островский В.В. Кооперация и городское самоуправление. —

Петроград: Кооперация,1919.
16.Партийная этика. Материалы дискуссии 20�х годов. — М.: Поли�

тиздат, 1989.
17.Постановление Московского Совета рабочих и красноармейских

депутатов по жилищному и земельному вопросам. М.,1918.
18.Сборник важнейших постановлений МГК ВКП(б) по вопросам го�

родского хозяйства. Издание МГК ВКП(б),1932.
19.Финансовое положение домового хозяйства гор. Москвы по ка�

тегориям домовладений в 1926/27 гг. — М.: Мосстатотдел,1929.

Кудымов В.М.

ММООДДЕЕЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ  ВВААЛЛООВВООГГОО  
РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООДДУУККТТАА

Валовой региональный продукт (ВРП) появился в российской
статистике сравнительно недавно, в 1994 г. С этого времени опубли�
кованы различные работы, однако большинство из них касаются изу�
чения дифференциации регионов по величине ВРП, совершенствова�
нию методики его расчета. Остается малоизученным влияние отдель�
ных факторов на величину ВРП, и практически нет работ по его моде�
лированию.

Опираясь на предложенную Гольцем Г.А. методику [1] и под его
научным руководством автором было проведено исследование взаи�
мосвязей между ВРП и более чем 60�ю абсолютными показателями
по регионам РФ и сделана попытка его моделирования. Отличие
от работ Гольца Г.А., которые докладывались на XX и XXI сессии
МАРСа в 2003 и 2004 гг. соответственно [2, 3], состоит в том, что им
исследуются и реконструируются долговременные исторические ря�
ды (то есть временные ряды — прим. авт.), в настоящей же работе бы�
ли взяты региональные ряды данных. То есть изучение взаимосвязей
проводилось не во времени, а в пространстве.
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— игровые и интерактивные методы формирования жилья и жилой
среды.

Основными потребителями и заказчиками этих исследований
и разработок могут быть: 

— муниципии и другие структуры самоуправления;
— ТСЖ и управляющие компании отдельных городских комплексов,

кварталов, коттеджных поселков и поселений;
— этнические и религиозные общины, коммуны и землячества;
— архитектурные и архитектурно�строительные фирмы;
— риэлторские корпорации и объединения;
— семьи.
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Надо заметить, временные ряды данных характеризуются боль�
шей однородностью по сравнению с региональными, поскольку вре�
менные изменения имеют более постепенный и плавный характер.
Территориальные же данные могут охватывать регионы с разным
уровнем и спецификой развития и иметь значительно больший раз�
брос значений. При взятых временных данных возможно построение
регрессионных моделей для каждого региона отдельно, при межреги�
ональном же рассмотрении возможно построение универсальных ре�
грессионных моделей для всех регионов в совокупности.

Основными математическими методами, используемыми в ра�
боте, стали средства корреляционно�регрессионного анализа. Ин�
формационной базой послужили статистические сборники «Регионы
России» разных лет. Расчет взаимосвязей проводился в совокупности
88 субъектов Российской Федерации.

Отбор показателей проводился по принципу совместимости
единиц измерения, а также определенной однородности в совокупно�
сти регионов. То есть, необходимы были показатели одинаково при�
сутствующие во всех регионах. Отраслевое рассмотрение промыш�
ленности в данном случае не подходит, так как доля разных отраслей
в экономике регионов сильно различна, ввиду специализации. И по�
добные расчеты можно проводить только с показателем ВВП или
по конкретному региону в совокупности за годы. В совокупности ре�
гионов исключение могут составить только отрасли присутствующие
повсеместно.

Исходя из принципа совместимости единиц измерения, для рас�
четов с ВРП в абсолютном выражении были выбраны абсолютные по�
казатели. Также для того, чтобы более точно оценить влияние именно
валового регионального продукта, были рассчитаны взаимосвязи тех
же показателей с численностью населения. Поскольку численность
населения является другим основным показателем характеристики
регионов.

Чтобы оценить устойчивость и изменения взаимосвязей показа�
телей во времени, было решено рассмотреть их в динамике за по�
следнее десятилетие. За каждый год с 1995 по 2004 были составлены
корреляционные матрицы. 

Прежде всего, необходимо отметить, что большую долю в сум�
марном ВРП занимают всего два субъекта РФ — Москва и Тюменская
область. Сумма ВРП двух этих субъектов составляет более 30% сум�
марного ВРП 79 субъектов РФ без учета автономных округов,
а с включением в расчеты автономных округов — около 40% суммар�
ного ВРП (график 1). 
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мости основных фондов. Как можно увидеть из графиков, большинст�
во регионов имеют линейную связь по этим показателям, исключения
составляют только Москва и Тюменская область с округами.

На графике 4 показана зависимость ВРП от численности занятых
в экономике с исключением из совокупности Москвы и Тюменской об�
ласти (также ХМАО и ЯНАО). На графике прослеживается выраженная
линейная связь, однако, она далека от функциональной, регионы рас�
пложены не строго по линии регресса, а в пределах некоторого диа�
пазона относительно нее.

Ко второй группе показателей были отнесены показатели, для
которых ВРП является фактором, то есть результативным от ВРП при�
знаком. Величина этих показателей взаимосвязана и зависит от вели�
чины ВРП. К ним были отнесены фактическое конечное потребление
домашних хозяйств, валовое накопление, доходы и расходы консоли�
дированных бюджетов субъектов Российской Федерации

Обнаружена очень тесная связь ВРП с доходами и расходами
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.
С налоговой частью доходов также наблюдается очень высокий уро�
вень связи. Налоги, составляющие основную часть доходов консоли�
дированных бюджетов, являются отчислениями от экономической
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На приведенном выше графике показаны доли регионов в сум�
марном ВРП, в данном случае суммарный ВРП представляет матема�
тическую сумму валовых региональных продуктов всех регионов. Для
получения экономической суммы необходимо считать без автоном�
ных округов. Так, например, ВРП Ханты�Мансийского округа уже
включен в состав ВРП Тюменской области. Тем не менее, поскольку
все расчеты в данной работе имеют больше математический харак�
тер и включают все субъекты РФ, в том числе и автономные округа,
больший интерес представляет именно математическая сумма.

Приведем теперь некоторые результаты исследования. Со мно�
гими выбранными показателями были найдены тесные взаимосвязи,
которые можно интерпретировать несколькими способами. Напри�
мер, из двух взаимосвязанных показателей, один может быть факто�
ром (факторным признаком), другой — зависимой переменной (ре�
зультативным признаком). Также один показатель может быть частью
целого, или косвенно сказываться в другом показателе. Показатели
могут быть взаимозависимыми, по принципу замкнутого круга, то
есть изменение одного может сказываться на другом, а его измене�
ние обратно на первом. А также показатели могут быть просто взаи�
мосвязанными, но развиваться параллельно в зависимости от какого�
то третьего фактора.

В целях систематизации, экспертным путем, была проведена
группировка показателей и выделены следующие четыре группы по�
казателей взаимосвязанных с ВРП:

1 группа: факторные признаки ВРП;
2 группа: результативные признаки ВРП;
3 группа: показатели, полностью или частично входящие в со�
став ВРП;
4 группа: социально�экономические показатели, взаимосвязан�
ные с ВРП опосредованно (через численность населения).
К первой группе показателей, являющихся факторными призна�

ками для ВРП, были отнесены показатели, от которых зависит величи�
на ВРП, то есть показатели, характеризующие уже накопленный по�
тенциал (мощности) и объем новых вложений. Это показатели стои�
мости основных фондов, численности занятых в экономике, объемов
инвестиций и другие. К этой же группе показателей можно отнести
показатели эффективности использования накопленного потенциа�
ла. Однако они в исследовании не рассматривались, ввиду недоста�
точного статистического материала.

Для примера, на графике 2 показана зависимость ВРП от числен�
ности занятых в экономике, а на графике 3 зависимость ВРП от стои�
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График 2.
Зависимость ВРП от численности занятых в экономике, 2004 г.



деятельности и непосредственно зависят от величины выпускаемых
товаров и услуг, тем самым от ВРП. Взаимосвязь доходов консолиди�
рованных бюджетов с численностью населения значительно меньше,
что позволяет их рассматривать как результативный признак от ВРП.

Уровень связи расходов, консолидированных бюджетов с ВРП,
несколько ниже, чем ВРП с доходами. В абсолютном выражении рас�
ходы консолидированных бюджетов составляют примерно ту же ве�
личину, что и доходы, и взаимосвязь между ними имеет почти линей�
ную функциональную зависимость. Таким образом, расходы консоли�
дированных бюджетов можно рассматривать как результативный
признак от доходов, а также, при таком уровне связи, как результа�
тивный признак от ВРП. На графике 5 можно увидеть линейную зави�
симость доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ от ве�
личины валового регионального продукта.

В третью группу были выделены показатели, являющиеся частью
целого ВРП. Согласно методологии СНС, валовой региональный про�
дукт включает в себя отрасли производящие товары и отрасли произво�
дящие услуги. К отраслям производящим товары относятся промыш�
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График 5.
Зависимость доходов консолидированных бюджетов 

от ВРП, 2004 г.

График 3.
Зависимость ВРП от стоимости основных фондов, 2004 г.

График 4.
Взаимосвязь ВРП и численности занятых в экономике 

(без Москвы и Тюменской области), 2004 г.



В результате проведенных расчетов и анализа полученных взаи�
мосвязей были сделаны следующие выводы:

— Для моделирования объемов ВРП необходимо использовать сто�
имостные показатели. Натуральные показатели больше связаны
с численностью населения, нежели с показателем ВРП, и порой
имеют некий нормативный характер от численности населения.

— За последнее прошедшее десятилетие взаимосвязь ВРП с вы�
бранными показателями не оставалась неизменной в течение
всего периода ни с одним из показателей. Наименее устойчивы
взаимосвязи стоимостных показателей с натуральными. В то
время как стоимостные показатели год от года претерпевают
значительные изменения, натуральные показатели более инерт�
ны. Взаимосвязи между рассмотренными натуральными показа�
телями заметно отличаются большей устойчивостью.

— Зависимости натуральных социально�экономических показате�
лей от ВРП нет, есть зависимость от численности населения. 
В ходе длительной работы, автором была получена модель для оп�

ределения валового регионального продукта в зависимости от конкрет�
ных показателей. В модель были взяты следующие показатели: стои�
мость основных фондов, объем промышленного производства, объем
строительных работ и оборот розничной торговли. Все эти четыре пока�
зателя, так же как и ВРП, являются стоимостными. В официальной ста�
тистике они даются с точностью до 1 млн. или до 100 тыс. руб.

Из этих показателей стоимость основных фондов является пока�
зателем имеющегося в регионе потенциала и влияет на величину ВРП,
то есть региону с большей стоимостью основных фондов соответству�
ет и больший ВРП. Показатели объем промышленного производства,
объем строительных работ и оборот розничной торговли частично,
за вычетом промежуточного потребления, входят в состав ВРП.

Необходимо отметить следующий характер связей:

Не только стоимость основных фондов влияет на ВРП, но также
имеется обратное влияние ВРП на стоимость основных фондов. Так,
согласно определению, в стоимость основных фондов включается
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ленность, сельское хозяйство и строительство. Отрасли, производящие
услуги, включают в себя множество различных видов услуг. По отраслям
производящим товары имеется полная статистика валовых объемов
производства по всем показателям. По сфере услуг же статистика вало�
вых объемов есть только по части услуг, это разные виды услуг населе�
нию и показатели розничного и оптового товарооборота. 

Из показателей третьей группы особо следует выделить пока�
затели строительной деятельности. Строительство имеет место
во всех регионах и его универсальность при расчете взаимосвязей
с ВРП состоит в том, что показатели строительной деятельности
есть как в стоимостных, так и в натуральных единицах измерения.
Так, показатель стоимости выполненных работ по договорам строи�
тельного подряда имеет высокий и относительно устойчивый уро�
вень взаимосвязи с ВРП, тогда как с численностью населения
уровень взаимосвязи этого показателя значительно меньше и с каж�
дым годом сокращается.

Есть также несколько показателей результатов строительной
деятельности, выраженных в натуральной форме. Были рассмотрены
ввод в действие жилых домов и ввод в действие квартир. Оба этих по�
казателя имеют примерно одинаковую тесноту связи с численностью
населения, в среднем 0,9, и несколько разную с ВРП в среднем
0,7–0,8. При этом в последние годы заметно снижение уровней связи
как с ВРП, так и с численностью населения. Значительно снизилась
связь между общей площадью построенного жилья и ВРП в период
с 1995 г. по 2004 г. с 0,84 до 0,66 соответственно. 

Необходимо обратить внимание на то, что, в отличие от показа�
теля стоимости работ, натуральные показатели больше взаимосвяза�
ны с численностью населения, а не c ВРП. Если объем строительных
работ (в тыс. руб.) в 2004 г. был больше связан с ВРП (rврп=0,94;
rчн=0,63), то ввод зданий (в м2) больше был связан с численностью
населения (rврп=0,70; rчн=0,88).

К четвертой группе были отнесены внешние по отношению к ВРП
показатели. Эти показатели взаимосвязаны с ВРП, но, тем не менее,
на взгляд автора, не являются ни зависимыми, ни результативными
признаками, ни составной частью ВРП. Их развитие происходит па�
раллельно и возможно в зависимости от третьего фактора, такого как
численность населения. Рассмотрены были не все возможные пока�
затели, которые можно было бы отнести к этой группе, а только пока�
затели сферы здравоохранения, преступности, транспорта, связи
и окружающей среды. Необходимо отметить, что все рассмотренные
показатели четвертой группы являются натуральными.

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

372



С объемом промышленного производства взаимосвязь ВРП
не такая высокая, так как Тюменская область имеет непропорцио�
нально большие значения по этому показателю. С оборотом рознич�
ной торговли — из�за непропорционально больших значений Москвы.
В сумме же они друг друга балансируют, и связь с ВРП получается
очень тесной — коэффициент корреляции равен 0,97.

Полученная в результате исследования модель имеет вид квад�
ратичной поверхности и представлена в следующее формуле:

ВРП = a + bx +cx2 + dy + my2 + nxy
где a, b, c, d, m, n— эмпирические коэффициенты, 

x— стоимость основных фондов, 

y — сумма объема промышленного производства, объема
строительных работ и оборота розничной торговли 

Работоспособность модели проверялась по соответствию, рас�
считанных с помощью нее, теоретических данных фактическим дан�
ным, представленными в официальной статистике. Соответствие те�
ории факту определялось по следующей формуле:

∆ = ((yфакт — yтеор) / yфакт) Ч 100%
где yфакт — фактический ВРП

yтеор — теоретический ВРП

Далее на графике 7 приводятся вид этой квадратичной поверх�
ности по данным за 2004 г., на графике 8 показаны отклонения фак�
та от теории по всем субъектам РФ в% к их абсолютной величине,
регионы упорядочены слева направо по убыванию абсолютной ве�
личины отклонения. График 9 — гистограмма этих же отклонений.
Как можно увидеть из гистограммы большинство отклонений попа�
дают в 20�процентный диапазон, в целом же, как правило, уклады�
ваются в пределах 50%.

На графике 10 представлена корреляция между фактическими
и теоретическими данными. По методике Гольца Г. А. это позволяет,
вместо расчета корреляционных отношений по нелинейным моде�
лям, более простым путем определить по нелинейной модели коэф�
фициент детерминации и сопоставить теорию с фактом.
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стоимость зданий и сооружений. Здесь можно привести пример
Москвы. Высокие объемы ВРП вместе с ограниченной территорией
привели к резкому росту цен на недвижимость в этом субъекте РФ,
что в свою очередь увеличило стоимость основных фондов. Также
можно привести в пример Ханты�Мансийский автономный округ. Вы�
сокие мировые цены на нефть и большие объемы ВРП от добычи неф�
ти положительно сказываются на росте стоимости акций нефтедобы�
вающих компаний и, соответственно, на стоимости основных фондов.

Приведем коэффициенты корреляции ВРП по субъектам РФ
с выбранными показателями. Со стоимостью основных фондов коэф�
фициент корреляции в 2004 г. равнялся 0,96. С объемом промышлен�
ного производства, объемом строительных работ и оборотом рознич�
ной торговли — 0,81; 0,94 и 0,85 соответственно. То есть с объемом
промышленного производства и оборотом розничной торговли кор�
реляция получилась небольшой. Однако с суммой последних трех по�
казателей корреляция ВРП оказалась значительная (см. график 6).
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График 6.
Взаимосвязь ВРП с суммой объема 

промышленного производства, объема строительных работ 
и оборота розничной торговли
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Модель была проверена за каждый год с 1998 по 2004 и показа�
ла свою устойчивость. Как правило, отклонения теории от факта,
за редким исключением, укладываются в пределах 50%. Эти отклоне�
ния получены при взятых факторных признаках, парные коэффициен�
ты корреляции с которыми — 0,96 и 0,97. С учетом больших регио�
нальных различий по абсолютным величинам (разница между Моск�
вой и Эвенкийским АО — 1100 раз), такие отклонения можно считать
хорошим приемлемым результатом.
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График 7.
Зависимость ВРП от стоимости ОФ, объема промышленного

производства, объема строительных работ 
и оборота розничной торговли, 2004 г.
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дится 9,5% мировых потоков инвестиций4. Туристический бизнес од�
новременно стимулирует развитие многих других отраслей хозяйст�
ва. Только в 2006 г. туриндустрия предоставила около 10 млн. новых
рабочих мест в мире, а общее число занятых в туристическом секто�
ре мировой экономики превысило 240 млн. (или около 9% от общего
числа рабочих мест)5.

Статистика международного туризма использует разные формы
сбора информации. Статистическое наблюдение осуществляется че�
рез отчетность (данные процедуры контроля при въезде в страну
и нахождения в ней, регистрация прибытий в средствах размеще�
ния), используются записи в регистрационных журналах международ�
ных перевозчиков пассажиров и национальные туристические обзо�
ры, или посредством специально проводимых исследований (в т.ч.
опросов). Качество собранной информации и достоверность резуль�
татов наблюдений довольно сильно могут различаться. Специалисты
выделяют три главные проблемы: 1) сопоставимость баз данных;
2) полнота и достоверность статистической информации (в настоя�
щее время ни одна страна мира не ведет систематического наблюде�
ния за туризмом в полном объеме); 3) несовершенство методологии
статистического учета (причина которого кроется непосредственно
в природе «индустрии туризма» — сложной и нетипичной для других
отраслей экономики). Все это приводит к фактической недооценке
экономической роли туризма6.

С целью проведения маркетинговых исследований и продвиже�
ния туристского продукта к потребителям, выявления основных на�
правлений и тенденций развития туризма для планирования его ма�
териально�технической базы используют показатель «прибытий».
Под ним понимается число зарегистрированных прибытий иностран�
ных граждан в ту или иную страну (далеко не всегда при этом прибы�
вающих непосредственно с туристической целью) за определенный
период времени. При этом, поскольку за одну поездку даже непо�
средственно туристы посещают несколько стран, фактическое число
туристов несколько меньше количества прибытий. Учет в отдельных
странах (и в России) ведется более подробный — характеризуют
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Родионова И.А. 

ККООННККУУРРЕЕННТТООССППООССООББННАА  ЛЛИИ  
РРООССССИИЯЯ  ВВ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООММ  
ТТУУРРИИССТТИИЧЧЕЕССККООММ  ББИИЗЗННЕЕССЕЕ??

Туризм — как вид деятельности ныне является выгодным и высо�
кодоходным. Международные потоки туристов растут год от года.
В последнее десятилетие Россия все активнее выходит на мировой
туристический рынок. Однако выявление места России в междуна�
родном рейтинге конкурентоспособности государств в сфере туриз�
ма и путешествий свидетельствует о том, что позиции нашей страны
в этой сфере явно невысоки, и различные сегменты туристской от�
расли развиваются неравномерно.

Тенденции развития международного туризма

Согласно данным Всемирной туристической организации (ВТО),
в 2007 г. по всему миру путешествовало выше 846 млн. человек.
По прогнозам, бурное развитие международного туризма будет про�
должаться и далее (к 2020 г. прогнозируется до 1,6 млрд. прибытий
иностранных граждан)2.

Мировой экспорт коммерческих услуг в 2007 г., по данным Все�
мирной торговой организации, составил 3,3 трлн. дол. (на долю
США приходится около 14%, доля России — 1,2%). В структуре экс�
порта коммерческих услуг удельный вес статьи «путешествия и ту�
ризм» более 26%. Средние темпы роста этого сектора в период
2000–2007 гг. составили 9%3. Объемы валютных поступлений от ту�
ризма за период с 1950 по 2003 гг. выросли более чем в 140 раз.
Мировые доходы от международного туризма в 2006 г. оценива�
лись в 735 млрд. дол. (для сравнения: 1990 г. — 264 млрд. дол.),
а с учетом доходов транспортных фирм — превысили 880 млрд.
долларов.

Роль сектора путешествий и туризма оценивается ныне более
чем в 10% мирового ВВП, в 12% мирового экспорта, и на него прихо�
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4 http://www.world�tourism.org — данные Международной туристской органи�
зации.

5 RATANEWS от 10.03.2006.
6 Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник. � М. Аспект�Пресс,

2004.

2 http://www.world�tourism.org — данные Международной туристской органи�
зации.

3 http://www.wto.org — данные Международной торговой организации.



российских туристов), Китай (около 18%), Египет (свыше 14%). Ана�
лиз выездного потока показывает, что он с каждым увеличивается
и что расширяются туристские предпочтения российских граждан:
наряду с традиционным интересом к странам с теплыми морями
у россиян все более популярными становятся страны, где пляжный
отдых можно совместить с культурно�познавательной программой,
а также с лечением.

Но далее следует отметить, что из всего потока въезжающих
в Россию иностранных граждан (23 млн. прибытий) непосредственно
с целью туризма прибывают всего лишь менее 10% приезжающих.
При этом небольшое сокращение въездного туристского потока в на�
шу страну начало происходить с 2006 г. Это объясняется, прежде все�
го, резким ростом цен на гостиницы из�за уменьшения числа отелей
высокого туристского класса, в результате чего произошло сущест�
венное удорожание пакета услуг, предлагаемого туристам при их пу�
тешествии по России. Тем не менее, можно отметить, что поток въез�
жающих в нашу страну иностранных граждан по сравнению с 1995 г.
увеличился вдвое (с 10 до 22,9 млн. чел.). Хотя выезд туристов по�
прежнему превышает въезд (34,3 против 22,9 млн. чел.; в том числе
непосредственно с целью туризма: 9,4 млн. чел. против 2,2 млн.
соответственно)7.

Рейтинг конкурентоспособности стран 
в сфере туризма и путешествий

В материалах Международного экономического форума
(2007–2008 гг.) «The Travel&Tourism Competitiveness Report 2007.
Furthering the Process of Economic Development»; The Travel&Tourism
Competitiveness Report 2008) представлен рейтинг стран мира, со�
ставленный на основе интегрированного индекса, характеризующего
положение дел в туристской сфере. Нами сравнивались данные рей�
тинговых таблиц за 2006 и 2007 гг., где представлены данные по 124
и 130 странам мира (на которые приходится 90% мирового населения
и 98% мирового ВВП). Россия за год переместилась в обозначенном
рейтинге всего лишь с 68�й (показатель индекса 4,03) на 64�ю пози�
цию по данным на 2007 г. (показатель индекса 4,04).

Интегральный индекс конкурентоспособности в сфере туризма
путешествий включает в себя 14 показателей, объединенных в 3 кате�
гории: 1) конструкция сводов и правил, регулирующих деятельность
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прибывающих в страну иностранных граждан по целям приезда,
но и здесь есть проблемы статистики.

Известно, что вследствие многих причин (на характеристике ко�
торых мы не будем здесь останавливаться) развивается туризм в раз�
ных регионах и странах мира неравномерно. Лидерами по числу ту�
ристских прибытий являются, бесспорно, страны Зарубежной Евро�
пы, а среди стран мира — Франция (79,1 млн., 2006 г.), Испания
(58,5 млн.), США (свыше 51 млн.), Китай (около 50 млн.), Италия, Гер�
мания. При этом граждане ФРГ в 2006 г. сами совершили примерно
65 млн. туристских поездок за рубеж, и именно эта страна лидирует
в мире по расходам на туризм. Очень быстрыми темпами развивает�
ся туризм в Азии и особенно в Китае. А вот доля России в междуна�
родном туризме (по числу прибытий иностранных граждан) невысо�
ка — 2,4%.

Анализ данных также показывает, что свыше 50% мировых дохо�
дов от туризма также приходится на страны Европы (учитывая и внут�
рирегиональный европейский туризм). Однако лидером по доходам,
получаемым от туристической деятельности, являются США
(85,7 млрд. дол., 2006 г.). Далее следуют: Испания (более 51 млрд.),
Франция (более 46), Италия (более 38), Китай. Отметим, что только
в период с 1995 по 2006 гг. в Китае доходы от туризма выросли с 8,7
до 33,9 млрд. дол. (и это без учета доходов от туристов в Гонконге
и Макао, которые составляли 11,6 и 8 млрд. дол. соответственно).

Доходы России от приема иностранных граждан невысоки — ме�
нее 1% общемирового показателя. При этом расходы на выездной ту�
ризм у нашей страны — много выше (18,8 млрд. дол., 2006 г., то есть
баланс отрицательный). Хотя и по расходам на туризм, которые рас�
тут быстрыми темпами (1995 г. — 4,3 млрд. дол.; 2000 г. — 3,4 млрд.;.
2006 г. — 7 млрд.), Россия лишь на 9�м месте. Лидеры — ФРГ
(74,8 млрд. дол.), США (72 млрд.), Великобритания (62 млрд.), Фран�
ция (31 млрд.). Иными словами Российская Федерация, несмотря на
имеющийся огромный туристский потенциал, имеет лишь малую до�
лю европейского и мирового рынка туриндустрии. Так, доля нашей
страны по числу прибытий туристов составляет около 4% от общеев�
ропейского показателя (и 2,4% — от мирового), а по доходам от ту�
ризма — менее 2% (или менее 1% от мирового показателя).

В 2007 г. всего из нашей страны было совершено свыше
34,2 млн. поездок граждан за рубеж, однако непосредственно с це�
лью туризма — 9,4 млн. поездок (или около 27% из общего потока
выезжающих из страны). Самыми главными туристскими направле�
ниями были поездки в такие страны, как Турция (свыше 20% потока
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Анализ рейтинговой таблицы подтвердил тот факт, что ситуация
в туристической сфере в России явно неблагополучная, и можно про�
следить — на какие позиции следует обратить особое внимание. К то�
му же, важно понять — по каким параметрам (критериям) в мире оце�
нивают деятельность данного сектора экономики, и где мы собствен�
но отстаем.

В первом блоке показателей учитываются такие факторы разви�
тия индустрии туризма, как политика госрегулирования туризма,
охрана окружающей среды, гарантии безопасности путешественни�
ков и туристов, государственные приоритеты развития туристическо�
го бизнеса. Учитывается степень поощрения иностранных инвести�
ций и охраны иностранной собственности (защищены ли права соб�
ственников, какое время необходимо для организации бизнеса, име�
ются ли сложности с получением визы, какова степень открытости
воздушного сообщения с той или иной страной). Имеется в виду так�
же учет особенностей госрегулирования авиационными соглашения�
ми (двухсторонние соглашения между государствами, корректировка
соглашений, межведомственные протоколы, какие авиалинии пред�
почитают туристы, какими самолетами летают, доля чартерных рей�
сов и др.). Большое внимание уделяется мероприятиям по охране ок�
ружающей среды для привлекательности той или иной местности
с целью развития туризма. Оценивается степень жесткости законов
по охране природы и степень их исполнения, объемы выбросов за�
грязняющих веществ и др.

Большое внимание уделяется вопросам безопасности туристов,
доступности врачебной помощи, выполнении санитарных норм
и проч. И, наконец, оценивается вклад государства в развитие всего
комплекса туристических услуг — определяется степень приоритет�
ности развития этого сектора экономики, участие страны в ярмарках,
маркетинговых компаниях по привлечению туристов, условия привле�
чения иностранных инвестиций в турбизнес.

В данном контексте становится понятным, почему особенно
низкие позиции наша страна занимала в таких позициях рейтинга
за 2006 г., как политика государственного регулирования туристи�
ческой деятельности (124�е место из 124 возможных), охрана окру�
жающей среды (113�е), национальная стратегия развития туризма
(104�е место), национальные приоритеты развития данной отрасли
(99�е место), охрана и безопасность туристов (99�е место). К этому
добавляется также положение с уровнем квалификации кадров
в индустрии туризма (70�е место из 124 анализируемых) и т.д.
Но и по оцениваемым позициям бизнес�среды и инфраструктуры ту�
ризма место России в рейтинговой таблице оставляет желать лучше�
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туристического бизнеса (regulatory framework) — или законодатель�
ная среда для развития туризма; 2) бизнес�среда и инфраструктур�
ное обеспечение туриндустрии (business environment and infrastruc�
ture); 3) наличие природного, культурного и человеческого потенциа�
ла (human, cultural and natural resources) — или ресурсы для развития
туризма. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое значе�
ние между значениями этих трех показателей (при максимальном
значении индекса — 7, у лидера Швейцарии индекс — 5,66). Разра�
ботчиками использовалась статистика из различных источников ООН,
ЮНЕСКО, ВТО, данные аналитических обзоров (World Economic
Forum и др.), материалы ежегодных обозрений о мнении экспертов
и организаторов турбизнеса (опрос проводится среди гендиректоров
фирм) и др. 

В рейтинге 2006 г. Россия занимала 68�ю позицию в общем спи�
ске (в том числе: по первой группе показателей — 100�е место,
по второй группе показателей — 49�е) И даже по третьей — наличие
ресурсов для развития туризма — лишь 65�е место, и это при том, что
природный для развития индустрии путешествий и туризма есть
ресурс в России буквально повсюду, и зачастую — просто уникаль�
ный. В рейтинге рядом с Россией находились Кувейт, Гватемала, Бот�
свана и Китай (табл. 1).
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Таблица 1.
Позиции отдельных стран и России 
в рейтинге конкурентоспособности

Составлено по: «The Travel&Tourism Competitiveness Report. Furthering the
Process of Economic Development», World Economic Forum 2007. Geneva, Switzer�
land, 2007.



няться в лучшую сторону, и нельзя не отметить, что в сфере россий�
ского туризма происходят существенные изменения. 

При этом следует понять, что развитие туризма важно не только
для экономики страны, но положительный эффект почувствуют даже
рядовые граждане. Ведь для интенсивного и эффективного развития
туризма необходима современная инфраструктура, а это новые до�
роги, развитие всех видов транспорта, телефонная связь, строитель�
ство и др. Но наличие природных и человеческих ресурсов благопри�
ятных для туриндустрии еще не достаточно для развития этой отрас�
ли экономики. Важно грамотное их использование, создание совре�
менной инфраструктуры и четкое структурное управление (отрабо�
танная конструкция сводов и правил, регулирующих деятельность ту�
ристического бизнеса). Для России, имеющей богатейшие природ�
ные ресурсы, очень важен опыт стран (в том числе «стран с переход�
ной экономикой»), которые, даже не имея таких возможностей, как
у нас, тем не менее, смогли поднять туриндстрию на довольно высо�
кий уровень. Иными словами, проблемы развития туристического
бизнеса представляются актуальными для России.

Развитие туристско%рекреационного комплекса в России

Несмотря на отмечаемый в некотором роде туристический бум
в России, влияние индустрии туризма на экономику нашей страны по�
ка не очень заметно и значительно. Или, как отмечают эксперты, оно
в целом адекватно вкладу государства в развитие данной отрасли.
По самым оптимистическим подсчетам в российской индустрии ту�
ризма занят лишь один работник из 300, что в 30 раз ниже аналогич�
ного мирового показателя. В 2007 г. руководители Ростуризма оцени�
вали размеры вклада туристической отрасли России в экономику
страны в 3,1–3,2%8. Доходы от международного туризма в 2006 г.
в России — составили около 7 млрд. дол. (1995 г. — 4,3 млрд.;
2000 г. — 3,4 млрд.; 2005 г. — 5,6 млрд. дол.). Для сравнения: в дохо�
ды США оценивались в 85,7 млрд. дол., в Испании и Франции — око�
ло 50 млрд. долларов9. Вот и получается, что неразвитость инфраст�
руктуры, невысокое качество сервиса, а также устойчивый миф о Рос�
сии, как о зоне повышенного риска для туристов привели к тому, что
в настоящее время на нашу страну приходится менее 2% мирового
туристского потока и около 1% мировых доходов от прибытия ино�
странных граждан. 
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го. В рейтинговой таблице за 2007 г. позиции РФ в табеле о рангах
несколько улучшились (но далеко не по всем позициям). Так, при 64�й
позиции по общему индексу соотношение по 3�м группам показате�
лей — 80:65:39. А положение дел в категории «бизнес�среда и инфра�
структурное обеспечение туристической отрасли» даже ухудшилось:
было 49�е место — стало 65�е (в том числе за счет ценовой политики
в туризме — 112�е место из 130). По показателю уровня развития за�
конодательной базы и госрегулирования — ныне у России 110�е мес�
то из 130, по оценке защиты окружающей среды — 117�е место,
по показателю безопасности туристов — 127�е из 130. Можно, конеч�
но, поспорить с этими данными. Но положение страны в данном рей�
тинге конкурентоспособности в туриндустрии, будет, без сомнения,
отрицательно влиять в целом на имидж страны и на число прибытий
иностранных граждан в будущем.

Проблемы в отечественной сфере туризма и путешествий, с од�
ной стороны, связаны с формированием рыночных отношений, разго�
сударствлением и приватизацией средств размещения, созданием
новых туристских компаний (специализирующихся как на внутреннем
так и на международном туризме). Как мы помним, первоначально су�
щественный рост спроса на поездки за границу был связан с длитель�
ным отсутствием возможности свободного выезда из страны.
Но с другой стороны, открытость российской экономики при ее де�
формированной структуре и кризисном состоянии в 1990�е гг. приве�
ла и к серьезным отрицательным последствиям для туристской сфе�
ры, таким, как отрицательное сальдо по статье «туризм»; наличие од�
ного из самых низких в мире показателей туристской подвижности
населения, что объясняется невысокими доходами большей части
жителей страны; значительным и почти постоянным увеличением
транспортных тарифов, а также ростом цен на туристические услуги.
Туристский бизнес многие годы был ориентирован на сиюминутную
прибыль (без вложений в материальную базу, без повышения качест�
ва услуг, без внедрения новых технологий и повышения квалификации
кадрового состава и т.д.). 

Все это привело к ухудшению созданной еще в социалистиче�
ский период развития страны (но быстро устаревающей материаль�
ной базы туризма) и глубочайшему кризису в отрасли. Удельный вес
поступлений от туризма в ВВП России в 1990�е гг. не превышал 1%
(а налоговые поступления от деятельности субъектов предпринима�
тельства в туризме составляли в начале 2000�х гг. не более 1,5% об�
щих налоговых поступлений (для сравнения: среднемировой показа�
тель 11–15%). Но в середине 2000�х гг. ситуация все же начала ме�
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9 http://www.unwto.org.



чения. Только высокая концентрация, оптимальное сочетание и про�
порциональное развитие всех составляющих туристического бизнеса
сделает тот или иной регион привлекательным для туристов. 

Главными туристическими центрами ныне являются Москва
и Санкт�Петербург (за счет имиджа двух российских столиц). При этом
только два региона: Краснодарский край (за счет курортов Черномор�
ского побережья Кавказа) и Ставропольский край (за счет бальнеоло�
гических курортов Кавказских минеральных вод) — концентрируют поч�
ти треть всего природно�рекреационного потенциала России. Иными
словами регионами�аутсайдерами с точки зрения развития туристско�
го бизнеса выступают практически все остальные субъекты РФ. В рей�
тинге на 2006–2007 гг. (по сравнению с 2005–2006 гг.) ситуация практи�
чески не изменилась. В список регионов�лидеров вновь вошли Красно�
дарский край, Москва и Санкт�Петербург, Московская область, Респуб�
лика Татарстан, Башкортостан и Ставропольский край. Вологодская
область и Республика Карелия несколько подвинули Пермский край
и Челябинскую область, входивших в 2005 г. в группу лидеров. Но ведь
Россия со своеобразием, неповторимостью и обширностью своих ре�
гионов обладает колоссальным туристическим потенциалом. Только
в список объектов Всемирного наследия (который включает 855 объек�
тов в 142 странах мира) включены 23 российских объекта.

Основное содержание стратегий социально�экономического
развития субъектов Федерации, а также реализующих их комплексных
целевых программ регионального развития заключается в выработке
способов решения наиболее острых и важных проблем развития реги�
онов и в активизации потенциальных «точек роста» региональной эко�
номики. «Точкой роста» для региона является такой вид деятельности
или сектор экономики или конкретный проект, развитие которого
обеспечивает развитие социально�экономической системы региона
в целом. Так, например, проф. В.А. Агафонов (ЦЭМИ РАН) предлагает
рассматривать следующие различные типы или «пространства» роста:
использование сырьевого потенциала региона, технологический рост,
социальное развитие и рост человеческого потенциала, развитие про�
изводственного потенциала, развитие социальной и производствен�
ной инфраструктуры. Следует, без сомнения, добавить еще и развитие
туристско�рекреационных комплексов. «Точками роста», которые мо�
гут впоследствии превратиться в «зоны роста», могут выступить осо�
бые экономические зоны туристско�рекреационного типа12.
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По данным Федерального агентства по туризму, на сегодняшний
день в России действует более 4000 туроператорских компаний
(в том числе — менее 3 тыс. — в сфере международного туризма). Ча�
стично они осуществляют формирование туристского продукта,
и действуют на основе договорных отношений с прочими предприя�
тиями туристской индустрии. А чаще всего осуществляют лишь пере�
продажу готового иностранного туристского продукта. Проблемы ту�
ристических компаний связаны с конкуренцией со стороны давно
сложившихся на международном рынке компаний (объединяющих
широкий круг фирм, предоставляющих различные виды туристских
услуг). Да и на продвижение турпродукта Россия тратит много мень�
ше, чем многие страны мира: около 3 млн. евро (а, например, Кипр —
49; Турция — 120 млн. евро)10.

Необходима четко сформулированная концепция развития от�
расли, которая смогла бы сделать российский туризм конкурентоспо�
собным. России следует интегрироваться в мировую экономику, раз�
вивая туристический сектор и увеличивая прием иностранных турис�
тов, а не вывозя капитал через путешествующих по другим странам
мира соотечественников. При этом государство должно быть заинте�
ресовано в создании особого инвестиционного климата для турист�
ской индустрии. 

Туристский потенциал как составная часть 
инвестиционного потенциала российских регионов

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт�РА» (публикуя
ежегодно информацию об инвестиционном климате регионов России)
довольно широко подходят к определению инвестиционного потенци�
ала, используя широкий набор статистических показателей. Характе�
ристика инвестиционного потенциала региона обычно включает во�
семь интегрированных составляющих: ресурсно�сырьевой, трудовой,
производственный, инновационный, инфраструктурный, институцио�
нальный, потребительский, финансовый потенциалы. В 2005 г. агент�
ство «Эксперт�РА» впервые включило еще показатель «туристического
потенциала»11. При этом учитывались четыре параметра: наличие
и уровень развития природно�рекреационного и историко�культурно�
го комплексов, развитость сети размещения туристов и мест развле�
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12 Федеральный закон об особых экономических зонах в Российской Федера�
ции был принят Государственной Думой 8 июля 2005 г. и одобрен Советом Федера�
ции 13 июля 2005 г. (новая редакция Федерального закона от 03.06.2006 № 76�ФЗ).

10 Приложения к Стратегии развития туризма в Российской Федерации
на период до 2015 года (по данным UNWTO).

11 «Эксперт», № 44 (538) от 27 ноября — 3 декабря 2006 г.; «Эксперт», № 44
за 2007 г.



Развитию туриндустрии в стране (конкретно в Краснодарском
крае) послужит, без сомнения, и факт проведения в 2014 г. в России
(в Сочи) зимних Олимпийских игр. В этот регион уже вкладываются
очень значительные финансовые средства — как государственные,
так и частных инвесторов. При этом обращается внимание на эколо�
гический аспект при строительстве олимпийских объектов.

Следует еще обратить внимание и на развитие игорных зон (пла�
нируется в России сформировать своего рода «Лас�Вегасы» и «Мон�
те�Карло»). Эти территории могут в будущем также привлекать тури�
стов. Как сообщала газета «Коммерсантъ», четыре региона хотят по�
лучить на игорные зоны свыше 30 млрд. дол. В соответствии с финан�
сово�экономическими обоснованиями проектов создания игорных
зон, которые были отправлены в Минфин, общая стоимость «игорных
резерваций» составила 727,5 млрд. руб. (свыше 31,2 млрд. долла�
ров). Это в два раза дороже, чем будет стоить России Олимпиа�
да–2014 в Сочи. Из этой суммы 101 млрд. руб., согласно расчетам че�
тырех губернаторов, должны составить деньги федерального бюдже�
та (на инфраструктуру), остальное — это средства регионов и инвес�
торов. Самым дорогим проектом должен стать «Азов�Сити»: размер
планируемых инвестиций (государственных и частных) оценен
в 415,9 млрд. руб., Калининградский проект стоит 270,9 млрд. руб.,
Алтайский — 28,2 млрд. руб., Приморский — 12,9 млрд. руб.14

В конечном счете, речь должна идти о создании современной
индустрии туризма в России, о развитии международного туристиче�
ского бизнеса с российским участием. Достойный уровень развития
туриндустрии в России послужит созданию образа динамично разви�
вающейся страны, повысит ее статус и престиж в мировой экономике
и политике. 
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В 2006 г. Правительством РФ определены семь территорий
из двадцати восьми, претендовавших на статус особых туристско�ре�
креационных экономических зон13. Экономические преференции по�
лучили Красноярский, Ставропольский и Алтайский края, Зелено�
градский район Калининградской области, Иркутское районное муни�
ципальное образование, Майминский и Чемальский районы респуб�
лики Алтай, Прибайкальский район республики Бурятия.

Первоначально планировалось, что общий объем инвестиций
составит 325 млрд. руб., из них 44,5 млрд. — из средств федерально�
го бюджета, остальное покроют за счет частных вложений. Сейчас эти
цифры корректируются. Строительство транспортной, инженерной
и социальной инфраструктуры в туристско�рекреационных зонах
(ТРЗ) создается за счет государства — планируется привлечь в пе�
риод до 2016 г. как из федерального, так и региональных бюджетов
до 60 млрд. рублей. Предварительные оценки будущих затрат компа�
ний�резидентов ТРЗ могут превысить 260 млрд. рублей. ТРЗ станут
«точками роста», которые будут стимулировать развитие региональ�
ных экономик. Специально для строительства объектов инфраструк�
туры внутри зон государством было создано ОАО «Особые экономи�
ческие зоны», которое будет выступать генеральным заказчиком и за�
стройщиком данных объектов. Средства частных инвесторов будут
направлены непосредственно на строительство коммерческих ту�
ристских объектов: гостиниц, спортивных, оздоровительных комплек�
сов, ресторанов, гольф�клубов и пр. 

Согласно прогнозу, после реализации этой программы поток ту�
ристов в России увеличится с 3 до 9,7 млн. человек в год, что повле�
чет за собой появление 150 тыс. дополнительных рабочих мест в ре�
гионах. Создание туристско�рекреационных ОЭЗ стало своевремен�
ным и логичным шагом по созданию особого режима предпринима�
тельской деятельности в туристской индустрии. Государством преду�
смотрен целый ряд мер. Это и предоставление налоговых льгот, са�
мыми существенными из которых являются снижение ставки налога
на прибыль предприятий на 4%, освобождение на 5 лет от налога
на имущество и земельного налога, гарантия от неблагоприятного
изменения налогового законодательства и др. Предполагается, что
туристская отрасль страны в итоге сделает в своем развитии качест�
венный рывок. 

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

390

14 Газета «Коммерсантъ» от 10.04.2008.

13 http://www. www.economy.gov.ru — материалы Правительства Российской
Федерации по проектам федеральных законов, регулирующих порядок создания
и функционирования особых экономических зон в Российской Федерации.



ториальным образованиям, так и территориальными образованиями
федеральному центру.

Для понимания сегодняшней трансформации управления лес�
ным хозяйством необходимо проследить эволюцию взглядов модели
федеративных отношений, основанной на реализации ранее назван�
ного конституционного принципа «совместного ведения» Российской
Федерации. 

Затянувшийся поиск модели начался еще до принятия Конститу�
ции РФ, когда в Основах лесного законодательства (1993 г.) для до�
стижения политического компромисса между центром и регионами
без объявления прав собственности на лесной фонд основные функ�
ции по распоряжению лесным фондом были переданы от центра ад�
министративным районам (ныне муниципальным образованиям). Та�
ким образом, была создана уникальная и неизвестная в мировой
практике децентрализация в управлении государственными лесами.
Такое политическое решение, не подготовленное ни в экономиче�
ском, ни в социальном плане, осуществлялось в условиях структурно�
го и финансового кризиса в лесопромышленном секторе и явилось
предпосылкой для неконтролируемого хищнического использования
лесных ресурсов. 

Период с 1993 по 1997 г., когда лесами управляли администра�
тивные районы, можно назвать периодом децентрализации в системе
лесных отношений, опасность негативных экономических и экологи�
ческих последствий которой была осознана законодательной и ис�
полнительной властью. Поэтому в 1997 г. был принят Лесной кодекс
Российской Федерации с другой моделью федеративных отношений.
Эта модель была основана на понимании конституционного принципа
федерализма (совместное вeдение Российской Федерации и ее
субъектов) как директивного распределения полномочий по управле�
нию лесным фондом между субъектами лесных отношений. 

Практика применения Лесного кодекса показала, что у федера�
ции и ее субъектов сложилось разное представление о совместном
вeдении при управлении лесным фондом, а также о правах и обязан�
ностях при осуществлении директивно установленных полномочий. 

В первую очередь стало очевидным несоответствие прав и обя�
занностей, закрепленных за федерацией и ее субъектами при управ�
лении лесным фондом. Наиболее ущемленными оказались экономи�
ческие интересы федерации, материально отвечавшей за состояние
лесного фонда, но не имевшей возможности воздействовать на фор�
мирование в лесопользовании рыночной среды, обеспечивающей по�
лучение высоких доходов. 
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Макар С.В.

РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ССППЕЕЦЦИИФФИИККАА  ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  
ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООГГОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
ЛЛЕЕССННЫЫММ  ФФООННДДООММ

Лесной сектор Российской Федерации, включающий лесоуправ�
ление, ведение лесного хозяйства и отрасли лесной промышленности,
в течение длительного времени находился в стороне от структурных и
экономических преобразований, довольно долго и трудно адаптиру�
ясь к условиям рыночной экономики и системе федеративных отноше�
ний, основанной на положении ст. 72 Конституции РФ. Согласно ей,
вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами находятся в совместном
вeдении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Все это время леса находились в федеральной государственной
собственности, управлялись на основе методов директивного цент�
рализованного планирования, хозяйство в лесах осуществляли моно�
польные структуры — лесхозы в статусе федеральных государствен�
ных учреждений, работавшие в системе экономических отношений,
сформированных в начале советского периода.

Совместное ведение лесного хозяйства в условиях России выра�
жалось в распределении властных полномочий между субъектами
лесных отношений в условиях, когда собственность на природный
объект (лесной участок) являлась государственной.

При этом возможны различные варианты, обусловленные мето�
дами распределения полномочий по субъектам лесных отношений.
При одном из них возможен вариант, когда полномочие «жестко» за�
креплено за субъектом лесных отношений в виде прав и обязаннос�
тей, устанавливаемых на законодательной базе. В этом случае эф�
фективность управления лесным участком обеспечивается при со�
блюдении баланса прав и обязанностей, практическая реализация
которых представляется маловыполнимым условием.

При другом варианте полномочия (в виде прав собственности)
закрепляется за собственником и передаются другим субъектам лес�
ных отношений на время под определенные обязательства. Этот ме�
ханизм передачи прав государственной собственности получил в за�
рубежной практике название «делегирование полномочий». При этом
полномочия могут делегироваться как федеральным центром терри�
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Очевидными явились лишь политические последствия, заключа�
ющиеся в утрате субъектами федерации возможности участвовать
в совместном вeдении применительно к управлению государствен�
ной собственностью — лесным фондом. 

Для их устранения Федеральным законом № 199 от 31 декабря
2005 г. полномочия, принадлежавшие субъектам федерации в соот�
ветствии с Лесным кодексом 1997 г., были не только возвращены,
но и значительно расширены с включением почти всех функций по го�
сударственному и хозяйственному управлению лесным фондом. При
этом ФЗ № 199 изменил экономический механизм исполнения полно�
мочий, передаваемых собственником лесного фонда — федерацией
ее субъектам. Этот механизм предполагает исполнение переданных
полномочий за счет средств собственника, т.е. за счет субвенций
из федерального бюджета. 

Значительным шагом, сделанным в данном направлении, следу�
ет признать принятие в 2006 г. нового Лесного кодекса (ФЗ № 200
от 4 декабря 2006 г.), который в условиях отсутствия национальной
лесной политики, предложил новые рыночные подходы к взаимодей�
ствию лесной промышленности (пользователя лесных ресурсов)
с лесным хозяйством (поставщиком лесных ресурсов от имени госу�
дарства).

Непременным достоинством нового лесного законодательства
является признание невозможности эффективно решать экономиче�
ские и социальные проблемы развития лесного сектора в системе
централизованного государственного управления лесами. Одновре�
менно, Лесной кодекс РФ (2006 г.) создал правовое поле для практи�
ческой реализации начатой в 2004 г. административной реформы.

Целями15 административной реформы в лесном секторе являлись:
1) разделение государственных и хозяйственных функций в систе�

ме лесоуправления и ведения лесного хозяйства;
2) разделение государственных функций (правоустанавливающих,

управления государственной собственностью, надзорных)
по органам государственной исполнительной власти, исходя
из тех задач, решение которых обеспечивается в управлении от�
дельными видами функций (табл. 1).
Лесной кодекс 2006 г. содержит много новых прогрессивных

правовых норм, способных обеспечить инновационное развитие лес�
ного сектора через повышение его доходности при условии, что эти

Глава 3. Отраслевые и политико�географические проблемы:
полимасштабный анализ 395

То, что на сегодняшний день цена древесины на корню в России
самая низкая в мире, во многом объясняется системой федератив�
ных отношений, когда в системе лесоуправления федерация имела
преимущественно обязанности, а ее субъекты — права. Как следст�
вие, государство, владеющее четвертью мировых лесных богатств,
но занимающее при этом лишь восьмое место по производству про�
дукции из древесины, не могло быть удовлетворено состоянием дел
в лесном секторе и начало предпринимать действия, чтобы изменить
сложившуюся неблагоприятную ситуацию.

Дело в том, что, управляя от имени государства лесным фондом,
органы местного самоуправления реализовывали свои экономиче�
ские интересы, способствуя при этом развитию теневой экономики
и нелегальной деятельности в сфере лесопользования. 

За время действия Лесного кодекса в редакции 1997–2004 гг.,
которое можно назвать периодом директивного федерализма в лес�
ных отношениях, так и не удалось достичь эффективного использова�
ния огромного ресурсного потенциала и создания конкурентноспо�
собной лесной промышленности. Изменившаяся в стране политиче�
ская ситуация, обусловленная новыми подходами к распределению
государственной власти между РФ, ее субъектами и муниципальными
образованиями (отмена выборов глав исполнительной власти субъ�
ектов федерации, реформа местного самоуправления), создала
предпосылки для централизации лесоуправления. Это и было осуще�
ствлено Федеральным законом № 122 от 22 августа 2004 г., передав�
шим все полномочия по управлению лесным фондом федеральным
органам исполнительной власти и созданным в соответствии с Ука�
зом Президента № 314 от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре фе�
деральных органов исполнительной власти»: Министерству природ�
ных ресурсов — с ответственностью за правоустанавливающие функ�
ции, Федеральному агентству лесного хозяйства — с ответственнос�
тью за функции по управлению лесным фондом, Федеральной службе
по надзору в сфере природопользования — с ответственностью
за надзорные (контрольные) функции. 

Такое понимание конституционного принципа федерализма
(совместное вeдение федерации и ее субъектов) перестало отвечать
экономическим интересам органов власти субъектов федерации, по�
терявшим контроль за финансовыми потоками в лесном секторе,
включая установление платежей за пользование лесным фондом,
и, соответственно, вызвало у них недовольство, несмотря на то, что
в управление органов власти субъектов федерации были переданы
бывшие сельские леса. 
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в правовом отношении виды, такие, как ведение сельского хо�
зяйства, содержание и эксплуатация лесных плантаций, строи�
тельство и эксплуатация объектов инфраструктуры. Особое зна�
чение придается щадящим видам использования лесов, не свя�
занным с заготовкой древесины: для рекреационных целей, по�
бочного лесопользования, нужд охотничьего хозяйства и другие.

● Новый лесной кодекс РФ дает возможность индивидуализиро�
вать лесной участок как объект недвижимости — земельный
участок, что позволяет корректно установить арендные отноше�
ния. Определение леса одновременно как экосистемы и при�
родного ресурса, объекта, расположенного на землях любых ка�
тегорий, позволяет разработать нормы публично�правового ре�
гулирования использования, охраны, защиты лесов и требова�
ний лесоводства с учетом экологической и рекреационной
функций лесов.

● Универсальным инструментом коммерческого использования
лесов является договор аренды лесного участка. На основании
указанного договора может осуществляться заготовка древеси�
ны, живицы, недревесных лесных ресурсов, пищевых ресурсов
и лекарственных растений, создание лесных плантаций и их экс�
плуатация, ведение охотничьего хозяйства и т. п. В общем случае
договор аренды лесного участка может заключаться на срок
от 10 до 49 лет. Договор аренды лесного участка заключается
по результатам аукциона по продаже права на заключение тако�
го договора, кроме случаев заключения договора аренды для ре�
ализации приоритетных инвестиционных проектов.
К сожалению, несмотря на то, что Лесным кодексом 2006 г. пред�

ложен рыночный механизм доступа к лесным ресурсам через аукцио�
ны, этот механизм продолжает обслуживаться системой платежей,
созданной в советское время, когда древесные ресурсы не продава�
лись, а распределялись директивно по фондам. Основу этой системы
составляет прейскурант минимальных ставок платы за древесину,
устанавливаемых Правительством Российской Федерации без учета
состояния лесных рынков, определяемого объемами и ценами про�
даж лесопродукции. Эта система практически не изменилась даже
в условиях децентрализации власти, когда решения о передаче лесов
в пользование принимают органы государственной власти субъектов
Федерации.

В реальной практике это означает, что плата за использование
лесов в размере минимальной ставки, будучи одним из важнейших
элементов договора аренды лесного участка или договора купли�про�
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нормы будут подкреплены соответствующей правоприменительной
практикой:

● Предусмотрена новая классификация лесов с учетом их целево�
го назначения. Леса, расположенные на землях лесного фонда,
подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные.

● Основными территориальными единицами управления в облас�
ти использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
определены лесничества и лесопарки. 

● Лесные участки, находящиеся в государственной или муници�
пальной собственности, могут предоставляться юридическим
лицам в аренду, постоянное (бессрочное) пользование и безвоз�
мездное срочное пользование, а гражданам — в аренду и без�
возмездное срочное пользование. 

● Объектом аренды могут быть только лесные участки, находя�
щиеся в государственной или муниципальной собственности
и прошедшие государственный кадастровый учет. 

● Увеличено количество видов использования лесов. Приведен�
ные в предыдущем Лесном кодексе виды лесопользования
не отражали всего многообразия особенностей лесопользова�
ния, фактически сложившегося к настоящему времени, как
с точки зрения использования ресурсного потенциала, так
и с точки зрения использования территории. Появились новые
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Таблица 1.
Организация управления лесным хозяйством 

в соответствии с административной реформой 2004 г. 
и положениями Лесного кодекса 2006 г.



Передаваемые полномочия классифицируются в соглашении как
делегируемые права на управление лесным фондом. Соглашения
обязательно должны делегировать субъектам федерации и права,
и соответствующие обязательства, позволяющие в постоянном ре�
жиме контролировать ход исполнения последних.

К числу такого рода обязательств следует отнести:
1) получение лесного дохода от использования лесных ресурсов;
2) поступление лесного дохода в федеральный бюджет и бюджет

субъекта федерации;
3) получение внебюджетных доходов от хозяйственного управле�

ния лесным фондом;
4) выполнение лесохозяйственных работ по объемам и срокам;
5) периодическую отчетность о состоянии лесного фонда по ре�

зультатам исполнения переданных полномочий;
6) инвестиции в развитие лесного сектора, например в строитель�

ство лесовозных дорог.
Только через механизм соглашений можно установить ве%

личину субвенций из федерального бюджета, сопоставив объем
передаваемых полномочий с делегируемыми регионам обяза%
тельствами. Для того чтобы установить величину субвенций
из федерального бюджета при делегировании субъектам феде%
рации полномочий по управлению лесным фондом, необходимо
через лесное законодательство и нормативные акты Прави%
тельства РФ создать экономический механизм, в котором
должны быть реализованы следующие положения: 

1) передаваемые полномочия подлежат обязательной эконо%
мической оценке, дифференцированной по государствен%
ным и хозяйственным функциям;

2) основу экономической оценки должны составлять ресурс%
ные показатели лесного фонда при реализации функций го%
сударственного управления;

3) величина субвенций должна рассчитываться исходя
из нормативов затрат и фактически достигнутых показате%
лей по управлению лесами и ведению в них хозяйственной
деятельности с учетом выполнения обязательств, установ%
ленных соглашениями на передачу полномочий;

4) для оценки результатов от реализации полномочий
по управлению лесным фондом, переданных субъектам
федерации, должна быть законодательно установлена про%
цедура постоянного контроля за исполнением переданных
полномочий и приемки достигнутых результатов. 

Глава 3. Отраслевые и политико�географические проблемы:
полимасштабный анализ 399

дажи лесных насаждений, определяется директивно третьей сторо�
ной — федеральным органом власти без учета прямых интересов сто�
рон, подписывающих названные выше договора.

Негативные последствия занижения ставок лесных податей
очевидны: нерациональное использование лесосечного фонда,
незначительная дифференциация ставок по породно�размерно�ка�
чественным характеристикам древесины, несоответствующая фак�
тической потребительской стоимости сортиментов; отсутствие
у лесопользователей заинтересованности в развитии инфраструк�
туры арендуемых участков лесного фонда и введении на этих участ�
ках долговременного целевого хозяйства, рост доли экспорта круг�
лых лесоматериалов в общем объеме производства (сокращается
в последние полгода после значительного повышения экспортных
пошлин).

При изложенном подходе органы государственной власти субъ�
ектов Федерации теряют экономическую мотивацию к осуществле�
нию эффективного лесоресурсного менеджмента, не получая за это
соответствующего вознаграждения, поскольку плата за использова�
ние лесов в части минимальных ставок платы за древесину принадле�
жит федеральному бюджету. Отсутствие экономической мотивации
к эффективному распределению лесных ресурсов и создает основу
для их дефицита в одних сферах потребления при избытке ресурсов
в других.

Таким образом, с 2007 г. лесное хозяйство России развивается
в принципиально новых условиях. Происходит масштабная и после�
довательная децентрализация управления российского лесного хо�
зяйства (за исключением лесов Московской области, которые оста�
ются под управлением Федерального агентства лесного хозяйства).
Это решение отражает желание и готовность регионов самостоятель�
но управлять своими лесными ресурсами. Администрации лесосырь�
евых регионов получают самые широкие полномочия в сфере исполь�
зования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства.

Управление лесным фондом возлагается на субъекты РФ через
механизмы предоставления субвенций. За федеральным центром со�
храняются ограниченные полномочия управления лесами общесис�
темного характера по регулированию и контролю за осуществлением
субъектами РФ переданных полномочий.

В сфере разделения государственных и хозяйственных функций
экономическими инструментами для делегирования полномочий ор�
ганам власти субъектов федерации должны стать соглашения (дого�
вора) и региональные лесные планы. 
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в составе земель, покрытых лесной растительностью. Основной объ�
ем заготовок древесины по рубкам главного пользования приходится
на Европейско�Уральскую часть России. 

Промышленное использование лесов осуществляется на осно�
вании расчетной лесосеки — ведущего норматива организации
главного пользования лесом. Она должна обеспечивать исполнение
доминирующего принципа управления лесами России — принципа
непрерывности и неистощительности, учитывая как экономические,
так и экологические факторы ведения лесного хозяйства. Годовая
расчетная лесосека устанавливается на основе результатов вычис�
лений возможных ежегодных объемов рубки леса для достижения
баланса пользования и восстановления лесосырьевых ресурсов
без их истощения. 

Принцип непрерывного и неистощительного пользования лесом,
выдвинутый и обоснованный русским лесоводом М.М. Орловым, со�
стоит в том, что ежегодный объем рубок главного пользования лесом
должен быть установлен на уровне, не позволяющем сокращать объ�
емы лесопользования в последующие годы, а также обеспечивать на�
иболее полное использование лесосырьевых ресурсов в течение обо�
рота рубки при сохранении и усилении всех охранных и защитных
свойств, а также полезностей леса.

В России до сих пор принято ориентировать размер главного
пользования лесом преимущественно на средний годичный прирост
насаждений. Отношение объема фактически вырубленной древесины
к объему расчетной лесосеки главного пользования (использование
расчетной лесосеки) характеризует в определенной мере состояние
всех отраслей лесного комплекса. 

За последние 40 лет произошло существенное сокращение ис�
пользование расчетной лесосеки (максимальное сокращение харак�
терно для периода, связанного с началом осуществления рыночных ре�
форм), и сегодня оно составляет не более 30% от возможного уровня. 

До введения в 1993 г. Основ лесного законодательства Россий�
ской Федерации расчеты годичного пользования древесиной велись
в целом в разрезе субъектов федерации, с последующим распреде�
лением годичной лесосеки по лесхозам и леспромхозам. Поэтому
на перерубы по отдельным хозяйствам смотрели не очень строго —
главное было, чтобы контрольные цифры по субъекту РФ в целом
не превышались. 

Переход от расчетов пользования лесом по субъектам федера�
ции к установлению расчетных лесосек по каждому лесхозу отдельно
по хозяйствам в пределах групп лесов (на основе материалов лесо�
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Организационной и экономической базой эффективного лесо�
ресурсного менеджмента должно стать частно�государственное
партнерство в системе арендных отношений, когда государство и ча�
стный бизнес становятся равноответственными за результаты прини�
маемых решений в сфере использования и воспроизводства лесов.
Для того чтобы эти результаты давали экономическую выгоду обоим
сторонам, реализации любого крупномасштабного проекта освоения
лесов должно предшествовать тщательное профессиональное изуче�
ние рынка с оценкой спроса на планируемые объемы производства
лесопродукции. Государство, возможно при участии частного бизне�
са, должно создать федеральный научный центр с региональными от�
делениями по изучению лесных рынков и прогнозированию спроса
на лесопродукцию при разных сценариях развития национальной
и мировой экономик.

Рассмотрение региональных особенностей сегодняшней транс�
формации управления лесным хозяйством, необходимо предварить
характеристикой состояния ресурсного потенциала лесного фонда
страны и его региональную специфику.

Известно, что в настоящее время в Российской Федерации со�
средоточено четверть мировых запасов леса, или около 75 млрд. м3,
приходящихся на общую лесопокрытую площадь страны — 719 млн.
га, из которых 252 млн. га в Сибирском и 278 млн. га в Дальневосточ�
ном федеральном округе, а еще 78 млн. га — в Северо�Западном фе�
деральном округе. В наиболее многолесных регионах России произ�
растают наименее производительные леса (класс бонитета V и ниже
составляют 40–60% площади эксплуатационных лесов. 

Одновременно, общая площадь лесов России, возможных для
эксплуатации, практически составляет около 50% площади земель,
покрытых лесной растительностью основными лесообразующими по�
родами. Так как рубки главного пользования лесом осуществляются
только в спелых и перестойных насаждениях, это говорит о том, что
значительная часть лесов России представлена спелыми и перестой�
ными лесами. При этом, в европейско�уральской части страны удель�
ный вес спелых и перестойных насаждений, возможных для эксплуа�
тации, почти в 1,5 раза выше, чем в азиатской ее части. 

Существуют объективные трудности вовлечения спелых и пере�
стойных лесов в главное пользование лесом. Эти трудности связаны,
в первую очередь, с транспортной и социальной недоступностью ле�
сов из�за отсутствия дорог. Поэтому доля лесов, представляющих ре�
альную коммерческую ценность, не превышает в стране одной трети
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саждениях ряда многолесных областей Европейской России равны
или меньше, чем в приспевающих. В то же время увеличились запасы
спелых древостоев мягколиственных пород, не находящих сбыта без
глубокой переработки. Поэтому, несмотря на наличие значительных
территорий, занятых лесом, в перспективе ближайших десятилетий
сохранится дефицит качественной древесины хвойных пород, и осо�
бенно он будет усиливаться на территории Европейской части страны. 

Одновременно с 1998 г. наблюдается устойчивый рост лесозаго�
товок и вывозки древесины. Поступательный рост за этот период со�
ставил 20%. Рубками главного пользования в лесах Российской Фе�
дерации в 2006 г. было заготовлено 136 млн. м3 древесины.

На сегодняшний день в силу различий лесорастительных усло�
вий и транспортной доступности территории России основной объем
лесопользования приходится на 27 субъектов Российской Федера�
ции: 16 — в Европейско�Уральской части и 11 — в Азиатской части.
В табл. 2 приведены данные за 2006 г. по расчетной лесосеке главно�
го пользования (доля отдельных регионов в общей площади расчет�
ной лесосеки и ее фактическое использование), что характеризует
основные черты современного пользования лесом.

Непропорциональность распределения расчетного пользования
между Европейской и Азиатской частями России сохраняется до сих
пор, хотя хорошо известно, что 80% лесных запасов расположено
за Уральскими горами и только 20% на Европейской территории Рос�
сии. При этом 40% ежегодного расчетного пользования приходится
на европейскую часть России и 60% — на азиатскую ее часть.

Данные свидетельствуют, что фактический размер пользования
продолжает оставаться весьма низким по отношению к расчетной ле�
сосеке — меньше 1/4 по всем хозсекциям и меньше 1/3 по хвойному
хозяйству. Все показатели интенсивности пользования лесом в Рос�
сии (использование расчетной лесосеки, использование годичного
прироста древесины, размер съема древесины с 1 га при рубке глав�
ного пользования по сравнению со средним запасом древесины
на 1 га) сохраняют весьма низкие значения относительно стран, ве�
дущих активное лесное хозяйство.

«Это еще одна иллюстрация того, что идея пользования лесом,
применяемая в настоящее время в лесном секторе России, вследст�
вие огромного количества площадей леса привела к тому, что нара�
щивание объемов пользования происходило за счет расширения пло�
щадей эксплуатационных лесов в регионах с развитой инфраструкту�
рой. Там же, где это было уже затруднительно, снижали возрасты ру�
бок, используя для обоснования манипуляции с понятием спелости
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устройства) занял несколько лет. Теперь уже компенсация перерубов
расчетных лесосек по одним лесхозам в пределах субъектов РФ
за счет их недоиспользования в других лесхозах тех же субъектов
не допускалась. 

Однако снижение пользования лесом продолжалось, независи�
мо от изменения принципов расчета его теоретических показателей.
Столь длительное снижение фактического пользования лесом по от�
ношению к расчетным показателям связано с тем, что идея пользова�
ния лесом и выполняемые на ее основе расчеты годичных лесосек
по хозяйствам и лесхозам исчерпали себя под воздействием плано�
вой экономической системы хозяйства и особенностей всей лесной
инфраструктуры, включая транспортную, лесопромышленную и по�
требительскую. 

Так, при интенсивной эксплуатации лесов Европейской части
страны, осуществлявшейся в первые послевоенные годы и сопровож�
давшейся перерубами расчетной лесосеки, особенно интенсивно вы�
рубались хвойные насаждения. Это было связано с несовершенством
технологии переработки мягколиственной древесины и плановой
ориентацией удовлетворения государственных потребностей в пер�
вую очередь в хвойной древесине.

Как результат, сформировался новый тип пользования лесом —
очаговый. Перерубы и без того завышенных расчетных лесосек, кото�
рые постоянно допускались в течение нескольких десятилетий, при�
вели к истощению лесов в Европейской России, а также вдоль основ�
ных транспортных путей в Сибири и на Дальнем Востоке, что вызвало
ухудшение экологической обстановки в обширных регионах и приве�
ло к утрате огромных производственных мощностей. В 1990�х гг. сни�
жение использования расчетной лесосеки было связано с общим эко�
номическим кризисом. Поскольку основной объем отпуска древеси�
ны всегда, как и сейчас, приходится на Европейско�Уральскую часть
России, где сосредоточен основной объем деревоперерабатываю�
щих предприятий страны, самое внушительное падение использова�
ния расчетной лесосеки здесь и произошло.

Очаговая вырубка лучших лесов в самых близких к местам по�
требления районах осуществлялась в России на протяжении многих
лет. Она нанесла и продолжает наносить вред лесному хозяйству, осо�
бенно хозяйству многолесных регионов страны. В ареале освоенных
эксплуатацией лесов самые доступные производительные и качест�
венные древостои к настоящему времени уже вырублены. Спелые
и перестойные насаждения в условиях Европейского Севера и Урала
имеют продуктивность ниже средней по стране. Запасы в спелых на�
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портными тарифами на железнодорожные перевозки это делает эко�
номически невыгодным развитие лесозаготовок в новых, но отдален�
ных районах, даже при низкой стоимости лесных ресурсов»16.

Удаленность деревообрабатывающих и целлюлозно�бумажных
предприятий от основных запасов леса в настоящее время в боль�
шинстве регионов России способствует сохранению наследия плано�
вой экономики — очагового лесопользования. В результате накапли�
ваются нерешенные проблемы лесного хозяйства, особенно в облас�
ти лесоустройства и лесозащиты. Они связаны с последствиями дли�
тельного исключения части лесов из пользования и хронического
среднестатистического недоиспользования годовых объемов рубок
леса (расчетных лесосек), определяемых исходя из приростной
и возрастной структуры лесов.

Обилие площадей леса и установление возрастов рубки, опре�
деляющих доминирование спелых и перестойных лесов в России,
традиционно ориентируют лесопользование в России на сплошную
рубку (главное пользование) с применением сплошнолесосечных тех�
нологий лесозаготовок. В результате объемы рубок ухода и, соответ�
ственно, размеры промежуточного пользования лесом незначитель�
ны и явно недостаточны для повышения продуктивности лесов лесо�
водственными методами, тем более, что в рамках принятой методики
исчисления расчетной лесосеки освоение древесных ресурсов все�
гда было ниже расчетных размеров, что отодвигало потребность
в оценке реального текущего прироста насаждений на второй план.

Таким образом, благое намерение — пользоваться лесом в пре�
делах специально рассчитанного норматива расчетной лесосеки, при
ориентации системы пользования на традиционное доминирование
главного пользования лесом, в большинстве случаев привело к скры�
тому истощению лесных ресурсов, формой проявления которого яв�
ляется общее снижение продуктивной способности лесов, к накопле�
нию лесов с большим количеством старых и физиологически ослаб�
ленных деревьев, что резко увеличивает рост риска, частоты и интен�
сивности лесных пожаров и вспышек массового размножения вреди�
телей и болезней леса. 

В многолесных районах это часто приводило к накоплению за�
пасов спелого леса вследствие его малодоступности для лесозаго�
товителей из�за сильной фрагментарности участков. Поэтому и по�
казатели эффективности лесопользования остаются на очень низ�
ком уровне.
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леса. Известными факторами неэффективного пользования лесом
в России является слабая развитость транспортной инфраструктуры
в многолесных районах страны, а также весьма однобокая инфраст�
руктура лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ�
водств в местах лесопользования. В сочетании с высокими транс�
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Таблица 2.
Характеристики использования расчетной лесосеки 

главного пользования в отдельных регионах России, 2006 г.

Источник: www.rosleshoz.gov.ru



производстве лесов, планов социально�экономического развития субъ�
екта РФ и документов территориального планирования субъекта РФ.
Разработка региональных лесных планов (региональных планов управ�
ления лесным фондом) должна стать первоочередной задачей государ�
ства в условиях федеративных отношений при реализации структурных
реформ в системе лесоуправления и ведения лесного хозяйства.

Законотворческая деятельность в вопросах реализации нового
Лесного кодекса свидетельствует о значительной степени осознания
регулирующими органами региональной специфики ведения лесного
хозяйства. Приказом МПР России от 28 марта 2007 г. № 68 утвержде�
ны перечни лесорастительных зон и лесных районов Российской Фе�
дерации. В соответствии с этим нормативным актом территория РФ
разделена на 8 лесорастительных зон и 30 лесных районов. Лесорас�
тительные зоны характеризуются однородными лесорастительными
признаками, что обусловлено природноклиматическими условиями.
На основании лесорастительного районирования осуществляется
установление лесных районов с относительно сходными условиями
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Лесным
кодексом предусмотрено, что для каждого лесного района устанавли�
ваются возрасты рубок лесных насаждений (возрасты лесных насаж�
дений, устанавливаемые для заготовки древесины определенной то�
варной структуры), правила заготовки древесины и иных лесных ре�
сурсов, правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, пра�
вила лесовосстановления и правила ухода за лесами.

Логика принятых нормативных актов в рамках реализации поло�
жений Лесного кодекса 2006 г. свидетельствует о стремлении государ�
ства повысить эффективность ведения лесного хозяйства. Очевидно,
что в рамках лесного фонда существуют лесные участки, где использо�
вание и воспроизводство лесных ресурсов обеспечивает получение чи�
стого дохода в размерах, достаточных для воспроизводства всех при�
влекаемых экономических ресурсов (капитала, труда, лесного фонда).
Одновременно, есть леса, где ведение хозяйственной деятельности
в сфере использования и воспроизводства лесных ресурсов, по эконо�
мическим критериям является неэффективным на период времени,
устанавливаемый региональным планом (не менее 10 лет).

В одном случае, лесные участки представляют интерес для частно�
го бизнеса, поэтому хозяйственное управление передается в частные
руки. Земли лесного фонда под хозяйственным управлением частно�
го лесного бизнеса — это земли, передаваемые в пользование на ус�
ловиях долгосрочной аренды с обязанностью лесопользователей вы�
полнять все лесохозяйственные работы. Критерием отнесения лесов
к названной группе является их экономическая эффективность. 
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Сравнительное исследование производительности лесов по ре�
гионам показывает, что самой низкой производительностью характе�
ризуются наиболее многолесные экономические районы России (Се�
верный, Западно�Сибирский и Восточно�Сибирский). В связи с этим
возникает проблема реальной ориентации лесного сектора экономи�
ки России в долгосрочном плане. Развитие доходности лесов в этих
регионах затруднено по многим причинам, из которых немаловажны�
ми являются низкая численность населения и отсутствие дорог. 

Следовательно, требуют уточнения и традиционные представле�
ния о том, что Россия является самой богатой лесными ресурсами стра�
ной, огромных запасов древесины которой полностью хватит совре�
менным и будущим поколениям россиян. Все зависит от того, как счи�
тать, и от того, какое лесное хозяйство государство будет развивать.

Необходим пересмотр роли лесов в экономике. Для этого нужна
достоверная и исчерпывающая информация о наличии и использова�
нии всех видов лесных ресурсов и продуктов их переработки. Мони�
торинг лесного потенциала должен стать всесторонним и обязатель�
ным в качестве необходимого условия для обоснования развития
лесного сектора того или иного региона. Это позволит обсуждать
и решать все вопросы, связанные с состоянием и использованием
лесных ресурсов страны, с экологическими последствиями лесоэк�
сплуатации, поможет найти компромиссные решения в отношениях
между лесным хозяйством и лесной промышленностью, сельским,
водным, рыбным хозяйствами.

Для решения вышеперечисленных задач в рамках реализации
Лесного кодекса 2006 г. Постановлением Правительства РФ от 24 ап�
реля 2007 г. № 246 утверждено Положение о подготовке лесного пла�
на субъекта Российской Федерации. 

В условиях реформирования управления лесным хозяйством ре�
гиональный лесной план должен служить основой освоения лесов, что
является необходимым условием для определения всех вариантов ве�
дения лесного хозяйства с учетом региональных особенностей. Лесной
план — это набор экономически обоснованных мероприятий по устой�
чивому управлению лесными экосистемами в определенном регионе
(субъекте федерации). В лесном плане субъекта РФ определяются це�
ли и задачи лесного планирования, а также мероприятия по осуществ�
лению планируемого освоения лесов и зоны такого освоения.

Положением установлено, что лесной план субъекта РФ составля�
ется на 10 лет и подготавливается на основе материалов лесоустройст�
ва, государственной инвентаризации лесов, государственного лесного
реестра, отчетных данных об использовании, охране, о защите и вос�
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части страны (Владимирская, Брянская, Смоленская и Московская об�
ласти), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, ориентированные,
в первую очередь, на экспорт лесопродукции (Приморский, Хабаров�
ский и Красноярский края, Еврейская АО, Сахалинская и Амурская об�
ласти). Этот перечень регионов практически полностью совпадает
с приведенным в таблице 2 перечнем субъектов федерации, в которых
обеспечивается основной объем лесопользования Российской Феде�
рации (многолесные регионы и развитые в хозяйственном отношении
центральные регионы, обеспеченные лесными ресурсами).

Таким образом, при ранжировании были выявлены регионы
с развитым лесопользованием, в которых хозяйственные функции
управления лесным фондом целесообразно возложить на лесополь�
зователя через арендные отношения. В этом случае основой эконо�
мических отношений между собственником лесного фонда и лесо�
пользователем будет соотношение платежей за пользование лесным
фондом и стоимости лесохозяйственных работ. 

Существующий на сегодняшний день опыт арендного лесополь�
зования показывает, что большинством вертикально интегрирован�
ных лесопромышленных компаний такое соотношение между дохода�
ми и расходами обеспечивается. 

По второму варианту хозяйственного управления лесным фон�
дом хозяйственные функции выполняются государственными ком�
мерческими организациями (предприятиями), создаваемыми на базе
лесхозов. Для таких организаций обязательным условием деятельно�
сти является соизмерение доходов и расходов, что предполагает
оценку хозяйственных функций по затратам на их осуществление
и доходам, получаемым государством. 

Источниками дохода государственных коммерческих организа�
ций могут являться: 

— выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
— платежи за пользование лесным фондом; 
— бюджетные ассигнования на выполнение государственных за�

казов.
Бюджетные ассигнования должны быть источником доходов го�

сударственной коммерческой организации в том случае, если для по�
крытия стоимости лесохозяйственных работ недостаточно двух пер�
вых источников. 

Проведенное ранжирование выявило группу субъектов РФ, где
основным источником формирования дохода государственной ком�
мерческой организации сможет стать выручка от реализации продук�
ции и услуг при хозяйственном управлении лесным фондом. К ним от�
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В другом случае лесные участки не представляют интереса для
частного бизнеса ввиду их неэффективности, поэтому хозяйственное
управление остается в руках государственных предприятий. В на�
званных условиях государство вынуждено одновременно осуществ�
лять как государственное, так и хозяйственное управление лесным
фондом, создавая и развивая для этих целей соответствующие раз�
дельные институты: коммерческие организации — для выполнения
хозяйственной деятельности, органы управления лесным фондом
в структурах государственной власти, которым лесное законодатель�
ство делегирует соответствующие полномочия. 

При распределении земель лесного фонда по формам его хо�
зяйственного управления приоритетное значение будут иметь эконо�
мические критерии, позволяющие оценивать эффективность исполь�
зования и воспроизводства лесных ресурсов.

Специалисты ВИПКЛХ17 методами статистического анализа (ма�
териалы отчетности 2004 г.) провели ранжирование субъектов РФ
по их приоритетности в развитии хозяйственного управления лесным
фондом по двум вариантам:

— хозяйственное управление передается частному бизнесу;
— хозяйственное управление осуществляется государственными

организациями.
По первому варианту хозяйственные функции передаются част�

ному бизнесу на контрактной основе, и заказчиком работ выступают
территориальные органы управления лесным хозяйством. Основной
формой контрактной организации лесохозяйственной деятельности
должно стать арендное лесопользование, когда обязательства по вы�
полнению лесохозяйственных работ становятся частью долгосрочных
договоров аренды. 

Наиболее приоритетны в экономическом плане для передачи хо�
зяйственных функций под управление частного бизнеса регионы с раз�
витым лесопользованием, где получаемый доход от лесопользования
достаточен для финансирования затрат, возникающих при хозяйствен�
ном управлении лесным фондом. Прежде всего, это регионы в зоне ин�
тенсивного хозяйственного и промышленного лесопользования —
субъекты на северо�западе европейской части России (Ленинград�
ская, Костромская, Вологодская, Новгородская, Архангельская, Псков�
ская и Кировская области, Республики Карелия и Коми), в центральной
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Угольная промышленность до конца 1960�х гг. имела большое
значение как для многих стран мира, так и для мировой энергетики
в целом. Благодаря угольной промышленности в СССР в 1930�е гг.
была проведена ускоренная индустриализация страны. Этот период
в развитии мировой энергетики принято называть «первой угольной
волной». Доля угля в мировом топливно�энергетическом балансе
(ТЭБ) составляла 50–60%. Особенно высока она была в европейских
странах, обладающих большими запасами угля и, соответственно им,
объемам добычи. В Бельгии, ФРГ и Великобритании его доля дости�
гала 77–80%. В этот период основными угледобывающими странами
были США, СССР и Китай, которые добывали 55% потребляемого
в мире угля. На долю 10 ведущих угледобывающих стран (США, СССР,
Китай, ГДР, Польша, ФРГ, Чехословакия, ЮАР, Индия и Австралия)
приходилось 87% мировой добычи. Как правило, основная масса до�
бываемого угля потреблялась в самих угледобывающих странах,
а на экспорт шел в основном коксующийся уголь. 

Развитие транспорта и переход химической промышленности
на углеводородное сырье оказали большое влияние не только
на объемы добычи и потребления, но и на состояние угольной про�
мышленности. В отрасли начался застой. Поэтому во многих угледо�
бывающих странах была проведена реструктуризация отрасли. Ко�
нечным результатом этого процесса стало закрытие нерентабель�
ных шахт и разрезов и широкое внедрение механизации и автома�
тизации производственных процессов. Такая реструктуризация бы�
ла характерна прежде всего для промышленно развитых стран.
В СССР в этот период масштабная перестройка угольной промыш�
ленности не проводилась, вследствие чего добыча угля в среднем
составляла 1,5 тыс.т/сутки на один забой против 5–10 тыс.т/сутки
в передовых угледобывающих странах. Реструктуризация отрасли
имела не только технологический характер, она оказала большое
влияние и на размещение угольных предприятий. В странах, обла�
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носятся субъекты федерации с высоким спросом на древесину
на внутреннем и внешнем рынках — регионы центральные (Москов�
ская, Смоленская, Тверская, Ивановская, Брянская, Тамбовская и Во�
ронежская области), северо�западные (Ленинградская и Калинин�
градская области, Республика Карелия), регионы Поволжья (Респуб�
лика Марий Эл и Чувашская республика, Нижегородская и Ульянов�
ская области), Юга Сибири (Алтайский край, Курганская и Новоси�
бирская области, Усть�Ордынский Бурятский АО) и Дальнего Востока
(Приморский край). Предприятия, создаваемые в данных регионах,
могут оказаться достаточно эффективными, способными своими до�
ходами без привлечения бюджетных ассигнований покрыть затраты
на хозяйственную деятельность. 

Бюджетное субсидирование деятельности государственных ле�
сохозяйственных предприятий неизбежно в малолесных районах, где
ресурсы древесины для всех видов пользования истощены и пред�
ставлены насаждениями, имеющими низкую коммерческую ценность
(прежде всего, субъекты на юге европейской части страны). В этих
регионах бюджетные ассигнования, получаемые на конкурсной осно�
ве для выполнения государственных заказов, могут быть основным
источником доходов государственной коммерческой организации. 

Ранжирование субъектов РФ по их готовности к проведению
структурной реформы государственного лесоуправления позволяет
установить региональные приоритеты в ее проведении. Между тем,
следует отметить, что условия хозяйствования в стране настолько
разнообразны, что требуется тщательное экономическое обоснова�
ние региональных различий в развитии государственного и хозяйст�
венного управления лесным фондом не только на уровне субъектов
федерации, но и на более низких иерархических уровнях. 
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Энергетический кризис 1970�х гг. оказал положительное влияние
на угольную промышленность ПРС, особенно на американскую, ка�
надскую и австралийскую. В энергетических программах ПРС повы�
шалась роль угля. Перспективы развития угольной промышленности в
посткризисный период рассмотрим на примере западноевропейских
стран. В 1983 г. был опубликован отчет Евросоюза, где отмечалось,
что уголь является основой энергообеспечения стран ЕС.

В первую очередь на уголь должны были перейти электроэнерге�
тика и ряд отраслей обрабатывающей промышленности, потребляю�
щие в больших количествах тепловую энергию. Угольная промышлен�
ность должна была стать приоритетной в энергополитеке ЕС. На ее
развитие предполагалось выделять государственные субсидии. В от�
чете отмечалось, что выдвижение угля на ведущую роль изменит сло�
жившиеся энергосвязи, потребует решения огромного числа науч�
ных, технологических, организационных и экономических проблем,
связанных с добычей, обогащением и переработкой угля в жидкое
или газообразное топливо, охраной окружающей среды, транспорти�
ровкой угля, изменением структуры сбыта и т.п.

Для этих целей был создан Международный проект World Coal
Study (WOCOL), в котором приняли участие 16 угледобывающих стран
(Австралия, Канада, КНР, Дания, Финляндия, Франция, ФРГ, Индия,
Индонезия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Швеция, Велико�
британия, США). Участники проекта детально изучили состояние ми�
ровой энергетики на период от энергетического кризиса до начала
1980�х гг. и дали прогноз развития мировой энергетики на ближайшие
20 лет Результаты этого эксперимента в области международного со�
трудничества были опубликованы в книге руководителя проекта
К.Л. Уилсона «Уголь — мост в будущее», изданной в СССР в 1985 г.
[11]. Основные выводы проекта следующие.

1. В 1990�е гг. произойдет сокращение международной торговли
нефтью.

2. Экономия энергии, атомная энергия, невозобновляемые и нетра�
диционные источники энергии, а также новые энергетические тех�
нологии не смогут удовлетворить потребности в энергии до 2000 г.

3. Необходимо принять срочные меры по увеличению доли угля
в ТЭБ, т.к. до 2000 г. уголь может стать основным видом энергии
с удельным весом в ТЭБ в 50–75%. Для этого надо увеличить до�
бычу угля в 2–3 раза, а торговля энергетическим углем должна
возрасти в 10–15 раз по сравнению с уровнем 1979 г.

4. Увеличение добычи должно происходить в соответствии с мера�
ми по охране окружающей среды.
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дающих большой территорией (США, Канада, СССР), произошел
сдвиг отрасли в районы, где возможна добыча угля более дешевым
открытым способом. В европейских странах территориальные сдви�
ги оказались менее заметны. Изменения в размещении угледобыва�
ющих предприятий ограничивались, как правило, границами уголь�
ного бассейна.

Обилие и дешевизна нефти на мировом энергетическом рынке
привела к уменьшению доли угля в ТЭБ к 1970�м гг. В ПРС его доля со�
кратилась значительно (см. табл. 1). Особенно это стало заметно для
ТЭБ США, переориентировавших свою энергетику в значительной
мере на дешевую ближневосточную нефть. По стоимости ближневос�
точная нефть оказалась дешевле не только американского угля,
но и собственной нефти. Аналогичная ситуация наблюдалась и в дру�
гих ПРС. В СССР удельный вес угля неуклонно снижался, составив
к 1980 г. 33,6%. В это время происходил переход советской экономи�
ки на дешевый природный газ. Начиная с середины 1980�х гг. в стра�
не наступила т.н. «газовая пауза», продолжающаяся до настоящего
времени. В ТЭБ соотношение уголь–нефть–газ стало выглядеть сле�
дующим образом: 19:26:55.
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Таблица 1.
Удельный вес угля в ТЭБ промышленно развитых стран 

в 1960–1980%х гг.

Источник: [8].



Однако в середине 1980�х гг. началось снижение цен на угле�
водородное сырье, что повлияло на положение каменного угля. В ря�
де стран, особенно европейских, началось не просто сокращение до�
бычи угля, а закрытие шахт и вывод их из эксплуатации. Таким обра�
зом, в Европе произошла смена ориентиров, обозначенных в евро�
пейской энергостратегии 1980�х гг. В 1990�е гг. потребление угля со�
кратилась на 36% в основном за счет прекращения добычи низкока�
лорийного бурого угля в ФРГ и закрытия последних шахт в Бельгии
в 1992 г. и Португалии в 1994 г. Из западноевропейских стран уголь
продолжают добывать только Великобритания, где добыча в 1990�е гг.
сократилась втрое, Испания и Франция. В восточноевропейских стра�
нах добыча сохранилась во всех странах, несмотря на требования Ев�
росоюза прекратить или значительно сократить добычу. Низкие тем�
пы реструктуризации объясняются тем, что уголь является основным
энергетическим ресурсом в этих странах и поэтому доля угля так зна�
чительна как в энергетике, так и в промышленности. По требованию
Евросоюза восточноевропейские страны постепенно снижают по�
требление угля. В постсоциалистический период из�за финансовых
затруднений, не позволяющих в достаточных количествах закупать
постоянно дорожающее углеводородное топливо, его потребление
увеличилось лишь в Болгарии и Румынии.

Угольная промышленность европейских стран дотируется в зна�
чительных масштабах. Так, средний размер дотаций на 1 т добывае�
мого угля составляет (в млн. дол.): в Германии — 144; Испании — 75;
Франции — 494; Великобритании — 3 [10]. Низкий уровень дотаций
в Великобритании объясняется высоким уровнем оснащения шахт.
Они являются наиболее высокопроизводительными в Западной Евро�
пе, имея среднегодовую производительность в 3200–3500 т/чел.
в год. Поэтому цены на местный уголь сопоставимы с ценами на им�
портный уголь. Стоимость же импортного угля для западноевропей�
ских стран не превышает 40–47 дол./т. Поэтому Еврокомиссия пред�
ложила прекратить дотации к 2010 г. и перейти в разумных пределах
на импортный уголь. Такая политика проводится и в отношении новых
стран ЕС. Для них сокращение добычи угля имеет не только экономи�
ческие, но и социальные последствия, т.к. в угольной промышленнос�
ти занято большое число работающих.

Энергетическая политика европейских стран в корне измени�
лась в 2000�е гг. Она стала основываться на экологических принципах.
В этой связи уголь рассматривается как энергоресурс, в наибольшей
степени оказывающий негативное влияние на природу. В своей новой
стратегии ЕС хочет создать условия для более широкого применения
возобновляемых источников энергии, доведя их долю к середине
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5. Уже сейчас во многих регионах мира уголь конкурентноспособен
в качестве топлива для электроэнергетики. По мере роста цен
на нефть уголь будет увеличивать свою долю в ТЭБ.

6. Технологии добычи, транспортировки и использования угля хо�
рошо отработаны и постоянно совершенствуются. В 1990�е гг.
будут широко применяться газификация и ожижение угля. 

7. Объем капиталовложений в угольную промышленность должен
возрасти в 3 раза, что находится в пределах возможностей миро�
вых финансовых рынков. Трудности могут возникнуть лишь в от�
ношении капиталовложений в энергетику развивающихся стран.
Рассмотрим теперь этот прогноз с точки зрения первого десяти�

летия XXI в. Международная торговля нефтью возросла по сравнению
с 1980 г. в 1.5 раза, в то время как общее потребление энергии вырос�
ло лишь на треть. Структура мирового ТЭБ в 2000 г. выглядела следу�
ющим образом (в %): нефть — 38; природный газ — 24; уголь — 26;
атомная энергия — 6; гидроэнергия — 6. Нефть продолжает домини�
ровать в потреблении энергии, а уголь не стал основным видом топ�
лива, его добыча увеличилась по сравнению с 1980 г. лишь на 12%
вместо предполагаемого удвоения. Также не осуществились планы
по газификации и ожижению каменного угля. Программы НИОКР в от�
ношении этих технологий практически оказались замороженными,
т.к. производители нефти полностью удовлетворяли потребности ми�
рового рынка. В промышленном масштабе получение нефти из угля
производится только на заводе в Сасолбурге в ЮАР.

Однако после энергокризиса роль угля стала очень заметной
в электроэнергетике. США, Канада, ЮАР и Австралия увеличили до�
бычу энергетического угля в расчете не только на свои электростан�
ции, но и на экспорт в Европу, Японию и в страны Юго�Восточной
Азии. Экспорт энергетического угля стал важным фактором для раз�
вития угольной промышленности. В прибрежных районах в странах�
импортерах образовались энергетические узлы, состоящие из уголь�
ных терминалов и ТЭС, работающих на угле. Международная торгов�
ля энергетическим углем за двадцатилетний период выросла в 2 ра�
за, в то время как торговля коксующимся углем — лишь на 20%. В ос�
новном экспорт энергетического угля осуществляется преимущест�
венно морскими перевозками. В конце XX в. образовались своеоб�
разные угольные «мосты» между странами�экспортерами и страна�
ми�импортерами. Первые такие «мосты» образовались через Атлан�
тический океан между США и Европой, Канадой и Японией. Сейчас
большая их часть идет через Тихий океан в азиатские развивающиеся
страны и страны новой индустриализации.
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В условиях сокращения ресурсов углеводородов, старения ми�
ровой трубопроводной системы и высокой степени опасности воз�
никновения чрезвычайных ситуаций в ряде нефтедобывающих райо�
нов по мнению многих политиков, ученых и производственников на�
зрела необходимость в переориентации экономики на уголь. Обеспе�
ченность стран угольными ресурсами во много раз превышает анало�
гичный показатель по углеводородным запасам. Так, если в среднем
по миру при современных объемах добычи обеспеченность по углю
составляет 192 года, то по нефти — 41 год, по газу — 67 лет. Особен�
но велики запасы угля в таких странах как США (27% от итога по ми�
ру), Россия (17%), Китай (13%), Индия (10%) и Австралия (9%), на ко�
торые приходится почти 80% мировой добычи [1]. 

Несмотря на огромные доказанные запасы угля, вероятность об�
наружения новых месторождений весьма велика, т.к. в настоящее
время геологоразведочные работы по углю ведутся в небольших мас�
штабах, а в большинстве развивающихся стран практически вообще
не проводятся. По оценкам, открытие крупных угольных запасов осо�
бенно возможно в странах Южного полушария. Об этом свидетельст�
вуют разведанные крупные месторождения угля в Австралии, Южной
Америке, Африке и Азии. Например, на юге Африки в Ботсване откры�
то самое мощное в мире месторождение каменного угля с запасами
в 200 млрд. т. Это свидетельствует о том, что угольные ресурсы еще
не изучены достаточно полно, поэтому трудно представить их истин�
ные размеры.

Рост цен на нефть ограничивает возможность ее применения
в ряде секторов мировой экономики. Поэтому в настоящее время все
чаще звучат предложения об увеличении доли угля в энергетике, по�
скольку угольная энергетика активно развивается в ряде стран. Но�
вый импульс для развития угольной промышленности дают постоян�
ный рост цен на углеводородное сырье и дефицит мощностей в элек�
троэнергетике. Для масштабного развития угольной энергетики
необходимо решить проблемы, связанные как с экологией, так и с бо�
лее широким внедрением новых технологий и оборудования в уголь�
ную промышленность. Большое значение имеет также ценовая поли�
тика в отрасли. Это направление в мировой энергетике получило на�
звание «второй» или «новой угольной волны».

Для того, чтобы «вторая угольная волна» стала действительно
реальностью, необходимо создать условия, обеспечивающие конку�
рентноспособность угля при высоких ценах на другие энергоносители
путем разработки доступных чистых угольных технологий. Для этого
необходимо освоить в промышленных масштабах технологии произ�
водства жидкого топлива из угля и его газификации подземным спо�
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XXI в. до 30–50%. Объемы добычи угля будут определяться следую�
щими факторами: поддержание энергетической безопасности; со�
здание условий для быстрого возобновления добычи в случае чрез�
вычайных ситуаций; поддержание оборудования на законсервиро�
ванных шахтах в рабочем состоянии; сохранение квалифицированных
кадров и технологий.

Энергетическая политика азиатских стран существенно отлича�
ется от европейской. Здесь наблюдается противоположная тенден�
ция — повсеместное увеличение добычи и потребления угля. Рынок
угля активно развивается. Благодаря своей относительной деше�
визне он стал важным топливом для Азии, т.к. экологическим пробле�
мам здесь не придают такого значения как в Европе. Спрос на энерге�
тический уголь на мировом рынке возрос в значительной степени
из�за роста его потребления китайской электроэнергетикой. Активно
внедряет в свой ТЭБ уголь Япония, которая занимает третье место
в Азии и седьмое в мире по объемам использования угля, и это при
том, что в стране практически нет своей угольной промышленности.
Две последние шахты — Икешима мощностью 1 млн. т и Тайхейо
мощностью 2 млн.т — были закрыты соответственно в 2001 г. и 2002 г.
Аналогичное положение характерно и для других азиатских стран.

О значении угля для экономики различных регионов дает пред�
ставление таблица 2. Из этой таблицы видно, как значительно вырос�
ло потребление угля в странах Азиатско�Тихоокеанского региона. Та�
кой рост происходит на фоне постоянного снижения удельного веса
угля в европейских странах и странах бывшего СССР в целом. Эти
страны все больше ориентируются на природный газ, поступающий
как по трубопроводам, так и в сжиженном виде газовозами. «Газовая
пауза», характерная для России, становится все более реальной и для
европейских стран с их жесткой экологической политикой в отноше�
нии угля. В Северной Америке снижение доли угля связано не с умень�
шением его потребления на электростанциях, которое постоянно уве�
личивается, а с ростом спроса на углеводороды, необходимые прежде
всего для удовлетворения растущих потребностей на транспорте.
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Таблица 2.
Удельный вес регионов в потреблении угля в 1986–2006 гг.,%

Источник: [7].



стабильная сеть для доставки угля непосредственно потребителю.
В Западной Европе уголь из портов с угольными терминалами далее
перегружается или на суда меньшего тоннажа, предназначенных для
каботажного плавания, или на речные суда, следующие по судоход�
ным рекам и каналам. Если в начале развития торговли энергетиче�
ским углем в Европе угольные ТЭС строились около морских угольных
терминалов, то теперь на уголь переводятся ТЭС, расположенные
и в глубине территории. Такая же ситуация характерна и для Японии.

В целом о значении угля для мировой экономики в настоящее
время дает представление таблица 3. Исходя из данных этой табли�
цы, представленной здесь в сокращенном виде, можно сделать сле�
дующие выводы. Во�первых, продолжается, согласно Энергетиче�
ской стратегии ЕС, повсеместное снижение удельного веса угля в ев�
ропейских странах, особенно значительное в бывших социалистичес�
ких странах. Во�вторых, стабилизация его доли в таких странах стра�
нах�экспортерах как США и ЮАР. В�третьих, рост удельного веса угля
практически во всех азиатских странах, как экспортеров, так и импор�
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собом, а также внедрить в электроэнергетике экологически чистое
сжигание угля. Кроме этого необходимо освоить новые способы
транспортировки угля на большие расстояния, в т.ч. и морским транс�
портом. Технологическое сближение физико�технических характери�
стик угля и жидкого топлива будет способствовать созданию угольно�
нефтяной или угольно�водной пульпы, которые можно будет транс�
портировать и сжигать подобно нефти.

Развитие новых видов транспортировки угля будет иметь боль�
шое значение для угольной промышленности, т.к. сейчас транспорт�
ные расходы зачастую выше затрат на добычу. В среднем транспорт�
ная составляющая достигает 35–40%. Особенно это существенно для
стран с большой территорией, осуществляющих экспорт угля. Это
наиболее важный вопрос для России, которая хочет увеличить экс�
порт как энергетических, так и коксующихся углей. Большой пробле�
мой для российской угольной промышленности является удален�
ность месторождений от потребителей, т.к. среднее расстояние меж�
ду поставщиками и местом отгрузки угля на экспорт или для внутрен�
него потребления составляет в среднем 4000 км. Кроме этого, пропу�
скная способность российских портов и железных дорог ограничена.
Для увеличения экспорта угля необходимо развивать транспортную
инфраструктуру. В этом заинтересованы как сами угольщики, кото�
рые вкладывают значительные средства в этот сектор, так и транс�
портники, поскольку на долю угля приходится треть грузооборота же�
лезных дорог.

Для Австралии — крупнейшего экспортера угля — транспорт так�
же стал препятствием для наращивания экспортных возможностей.
Свой экспортный потенциал в 250 млн. т она не может полностью реа�
лизовать из�за недостаточной пропускной способности железных до�
рог и морских портов. В 2006 г. ее экспорт составил 231 млн. т энер�
гетического коксующего угля. [9].

В других странах�экспортерах транспортная составляющая зна�
чительно меньше. Кроме этого, поскольку экспорт угля они практику�
ют уже с начала 1980�х гг., была создана соответствующая инфраст�
руктура, состоящая из внутренних путей (железнодорожный и речной
транспорт до места отгрузки на экспорт) и внешних (хорошо оборудо�
ванные экспортные морские терминалы). В среднем форвардные це�
ны на уголь в 2003 г. составляли (в дол./т): в портах�экспортерах —
Ричард�Бей (ЮАР) — 29,5; Боливар (Колумбия) — 31,6; Ньюкасл (Ав�
стралия) — 24,7; Калимантан (Индонезия) — 24,7; в портах�импорте�
рах — Амстердам, Роттердам и Антверпен — 40,4; японские порты —
35,2; южнокорейские — 31,5; Циндао (Китай) — 26,5 [6]. В странах�
импортерах по мере увеличения внешних поставок также создана
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Таблица 3.
Доля угля в потреблении первичной энергии в ведущих стра%
нах%эспортерах и странах%импортерах угля в 1999–2005 гг.,%

Источник: [3].



ся на угольной промышленности страны, в результате чего британ�
ским правительством был принят мораторий на строительство новых
газовых ТЭС. Перевод электроэнергетики особенно актуален
для России, которая по газоемкости (млрд. м3 на 100 млн. дол. ВВП)
в 8 раз превышает ФРГ, в 6 раз — США. Увеличение доли газа в каче�
стве топлива для ТЭС может привести к дефициту газа в больших
масштабах. Предполагается что оптимальным для мировой энергети�
ки должно стать такое соотношение в ТЭБ: уголь–нефть–газ в про�
порциях 40:25:35. В ценовом отношении уголь–газ различия должны
составить 1:1,7.

Росту угля в ТЭБ в 2000�е гг. мешали такие факторы как внедре�
ние новых технологий для получения нефти из сланцев, битуминозных
песков и тяжелых высоковязких нефтей, увеличение коэффициента
нефтеотдачи, получение метана из угольных пластов, а также разви�
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теров. В�четвертых, снижение доли угля на всем постсоветском про�
странстве. В�пятых, снижение его доли в латиноамериканских и аф�
риканских странах, все больше ориентирующихся на собственные уг�
леводородные ресурсы. В�шестых, из стран�экспортеров только в Ав�
стралии все шире используется уголь для собственных нужд.

Мировая угольная промышленность реформируется по разно�
скоростной схеме, начиная с середины 1970�х гг., соответственно,
собственным энергетическим ресурсам. Как правило, на реформиро�
вание отрасли отводится 20–30 лет, Россия отводит для этого 12–15
лет, чтобы войти в число передовых угледобывающих стран и восста�
новить свои позиции в мировой угольной промышленности. Она
в 2006 г. занимала 5�е место в мире по добыче против 3�го места
в 1980�е гг. По мнению экспертов Мирового энергетического агентст�
ва, если это осуществится, то будет беспрецедентным явлением
в мировой энергетике. 

Прогнозы будущего развития отрасли в начале XXI в. стали более
умеренными по сравнению с прогнозами 1970�х гг. Предполагается,
что потребление угля вырастет за 2004–2030 гг. на 74%, причем в пер�
вой половине этого периода ежегодные темпы роста составят 2,6%,
потом — 1,8% [5]. За предшествующий 25�летний период потребле�
ние угля возросло на четверть. Вероятнее всего не произойдет суще�
ственных изменений в списке основных угледобывающих стран.
В 2006 г. по добыче угля три первых места занимали соответственно
Китай, США и Индия (см. таблицу 4). 

Из числа основных угледобывающих стран по всей вероятности
уйдут европейские страны, на их место могут прийти новые страны
из Африки, Азии и Латинской Америки. Если этого не произойдет, то
территориальная концентрация в угольной промышленности усилится.

Для того, чтобы «вторая угольная волна» действительно стала
реальностью, в первую очередь нужно принять законодательные ме�
ры и увеличить финансовую помощь со стороны государства. Одной
из основных причин, препятствующих увеличению потребления угля,
является его ценовая неконкурентноспособность по сравнению с га�
зом, который в начале 2000�х гг. стал вытеснять уголь из ТЭБ электро�
энергетики. Сейчас производство электроэнергии на базе угля со�
ставляет (в %): в Польше — 96; Чехии — 75; ФРГ — 58; США — 56;
ЮАР — 90; Австралии — 86; Китае — 70; России — 21 при среднеми�
ровом показателе 39%. Процесс вытеснения угля природным газом
в балансе электростанций пришелся на 1990�е гг. после начала про�
цесса либерализации и приватизации электроэнергетики. Так, мас�
сированный перевод ТЭС Великобритании на газ негативно отразил�

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

420

Таблица 4.
Ведущие страны в добыче угля в 2006 г.

Источник: [2].
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ВВЕЕТТРРЯЯННЫЫЕЕ  ИИ  ВВООДДЯЯННЫЫЕЕ  ММЕЕЛЛЬЬННИИЦЦЫЫ  
ВВ  ЭЭККООННООММИИККЕЕ  РРЯЯЗЗААННССККООЙЙ  ГГУУББЕЕРРННИИИИ  
ВВ  XXIIXX  ВВЕЕККЕЕ
((ииссттооррииккоо��ггееооггррааффииччеессккиийй  ааннааллиизз))

Использование ресурсов гидравлической и ветровой энергии,
является в регионе старейшим видом силового привода мельниц.
Письменные упоминания об этом встречаются в «Писцовых книгах Ря�
занского края» и относятся ко второй половине XVI в. [5]. С начала
XVIII в. предпринимаются попытки регистрации мельниц всех видов
с целью централизованного налогообложения. В этот же период по�
лучает широкое распространение практика передачи ремонтных
мельниц в аренду сельским общинам и отдельным крестьян на правах
замены оброка [2]. С начала XIX столетия уже издаются технические
наставления по правилам строительства и эксплуатации мельниц
различного вида [6]. В середине XIX века, в размещении мельниц
просматривается корреляционная связь с хозяйственной специали�
зацией территории (табл. 1). 
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тие возобновляемой и нетрадиционной энергетики. Уголь в первой
половине XXI в. может удовлетворять большую часть дополнительных
потребностей в энергии. Тем не менее, ему все же отводится роль
«моста» к энергетике будущего, параметры которой крайне разноре�
чивы. Внедрение водородной или даже возобновление атомной гене�
рации может повлиять на его составляющую в ТЭБ. Так, одна АЭС
мощностью 1 гВт способна не только уменьшить потребление угля,
но и освободить 7 тыс. чел., занятых в угледобыче.

В настоящее время происходит смена приоритетов в мировой
энергетической политике — от энергетической безопасности отдель�
ной страны к энергетической взаимозависимости, которая должна
стать основой единого энергетического пространства и делового
партнерства. Развитие энергетики ведет к возникновению трансна�
циональных энергетических структур и энерготранспортных систем,
к срастанию энергетики с другими промышленными производствами
и появлению вертикально интегрированных структур. Большая роль
в этом процессе отводится углю, который может повысить устойчи�
вость как электроэнергетики, так и энергетики в целом.
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Таблица 1.
Размещение мельниц по уездам Рязанской губернии в 1860 г.

Использована таблица из [1. С. 300].
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Из анализа таблицы вытекает, что по состоянию на 1860 г.
в Рязанской губернии, насчитывалось 1648 мельниц: 1258 ветряных
и 390 водяных. Показательны отличия в территориальной концентра�
ции мельниц, подтверждающее наличие прямой корреляционной свя�
зи между специализацией сельского хозяйства и уровнем развития
потенциала мукомолья. В южных, «зерновых» уездах губернии насчи�
тывалось 1250 водяных и ветряных мельниц, или свыше 76% от обще�
го количества (Скопинский, Ранненбургский, Данковский, Ряжский,
Пронский, Сапожковский и Михайловский уезд). Именно эти уезды,
охватывая 49% от общей площади региона, сосредотачивали почти
66% всей пашни в губернии.

Производственно�экономические показатели эксплуатации
мельниц, могут быть получены расчетным путем (табл. 2–3).

Согласно информации таблицы 2, ветряные мельницы ежегодно
перерабатывали 1258 тыс. четвертей зерна, что составляет более
29% от объема урожая зерна в Рязанской губернии. Финансовая зна�
чимость работы мельниц оценена суммой 188 700 рублей серебром
в год. Территориальная дифференциация показателей прямо соот�
ветствует концентрации мельниц в южных «хлеборобных» уездах. 

Соответствующие показатели применительно к водяным мель�
ницам представлены в таблице 3.

Показатели эксплуатации водяных мельниц на порядок выше
сравнительно с ветряными мельницами: объем переработки 2398 тыс.
четвертей в год, или более 55% от урожая зерна в губернии. Финан�
совая значимость их работы оценена суммой 359 700 рублей сереб�
ром в год. Территориальная дифференциация показателей также
прямо соответствует природно�ресурсным условиям территории,
специализации сельского хозяйства и экономической обоснованнос�
ти их концентрации в «хлеборобных» уездах. 

Соответственно, общий объем обработки зерна мельницами со�
ставлял примерно 3700 тыс. четвертей в год, или 77% от годового
урожая зерновых в губернии. Ценность мельничного хозяйства в фи�
нансовых терминах, превышала сумму 548 тыс. рублей серебром
в год. Согласно данным на соответствующий период, общая ценность
мануфактурного производства в Рязанской губернии составляла бо�
лее 5.2. млн. руб. Из них почти 863 тыс. руб., или 17%, приходилось
на отрасли переработки хлебных продуктов [1. С. 255–256]. Следова�
тельно, ценность мельничного хозяйства губернии в 548 тыс. руб. со�
ставляет более 63% в сфере переработки хлебных продуктов. Таким
образом, водяные и ветряные мельницы являлись одним из значимых
объектов экономики Рязанской губернии.
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Водяные мельницы, уступая в количестве почти в 3 раза, перема�
лывали по объему почти в 2 раза больше, сравнительно с ветряными
агрегатами. Соответственно были выше и показатели их финансовой
значимости. Диспропорция по производственно�экономическим по�
казателям является прямым следствием технологических особеннос�
тей работы мельниц. Зависимость ветряных мельниц от непредсказу�
емости силы ветра приводила к тому, что крестьянин охотнее возил
зерно на водяную мельницу. Наполнительный резервуар в виде мель�
ничного гидроузла обеспечивал более быстрый, а главное, гаранти�
рованный помол урожая. Водяная мельница была предпочтительна
и по ресурсной обеспеченности в годовом разрезе, в среднем рабо�
тала 200 дней в год, тогда как ветровая до 100 дней [4. Л. 1–38]. С уче�
том специфики концентрации кинетической энергии в водном и воз�
душном потоке очевидны выгоды использования ресурсов гидравли�
ческой энергии. Соответственно, ветряные мельницы заметно усту�
пали водяным и по возможности получения единичной мощности, что
также сказывалось на производительности агрегатов. 

Сама оценка энергетической мощности объектов гидравлической
(ветровой) энергетики является сложной и самостоятельной задачей.
Проблема усугубляется фактическим отсутствием исчерпывающей ин�
формации на соответствующий период. Поэтому речь может идти
о приближенной оценке на основе расчетов. В архивах за 1920�е гг.
встречаются данные, позволяющие приблизительно оценить мощ�
ность ветряных мельниц. Техническое устройство агрегатов к этому
периоду не претерпело кардинальных изменений. Соответственно,
информация может быть использована для расчетной оценки энерге�
тического потенциала. Мощность ветряных мельниц на юге региона
колебалась в пределах от 12 до 45 лошадиных сил на единичный агре�
гат [3. Л. 37, 216–218]. Проведенный анализ выборки по 30 ветряным
мельницам, «дает» средний показатель в 22 лошадиные силы на один
«ветряк». Приняв эти данные за контрольные, мощность ветряных
мельниц составит 11 л/с на 1 технологический постав мельницы. Ре�
зультаты соответствующих расчетов представлены в таблице 4. 

Согласно данным таблицы 4, суммарная мощность ветряных
мельниц в Рязанской губернии оценена в 20 369 кВт. Из них 15 787 кВт
(77.5%) было сконцентрировано в южных, «хлеборобных» уездах ре�
гиона. 

Применительно к энергетической оценке мощности водяных
мельниц ситуация выглядит еще сложнее. Даже для приблизительной
расчетной оценки необходимы данные по каждому мельничному
створу. Такая информация отсутствует, поэтому оценка приводится
на основе метода энергетической аналогии. Производительность
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1 постава водяной мельницы с учетом периода ее загрузки (в сред�
нем 200 дней в году) была в 2 раза выше, чем на ветряной мельнице
(100 дней в году). Соответственно, объективно можно увеличить по�
казатель мощности 1 постава минимум на 75% (табл. 5).

Из анализа таблицы 5 вытекает, что суммарная мощность водя�
ных мельниц составляла 16 988 кВт. Таким образом, гидравлические
установки, численно уступая ветроагрегатам более чем в три раза,
имели меньше потенциал по мощности на 17% (3381 кВт). Более 2/3
потенциала водяных мельниц, или 12 057 кВт, также было сконцентри�
ровано в южных уездах.

Суммарный потенциал мощности водяных и ветряных мельниц
в Рязанской губернии оценен в 37 357 кВт (54.5% на ветряных и 45.5%
на водяных мельницах). Из них 27 844 кВт (74.5%), было сконцентри�
ровано в южных уездах региона. 

Выводы: По состоянию на XIX в. масштабное использование
энергии ветра и рек в Рязанской губернии было характерно в аграр�
ном секторе. Всего насчитывалось 1648 мельниц, из них: 1258 вет�
ряных и 390 водяных. Их суммарная мощность была оценена
в 37 357 кВт (54.5% на ветряных и 45.5% на водяных мельницах).
Территориальные аспекты их концентрации, были прямо связаны
с природной и хозяйственной дифференциацией территории. 
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Таблица 5.
Расчетная оценка мощности водяных мельниц 

по уездам Рязанской губернии (середина XIX века)

Таблица 6.
Суммарная мощность водяных и ветряных мельниц 

по уездам Рязанской губернии (XIX в.)

Таблица 4.
Оценка мощности ветряных мельниц 

по уездам Рязанской губернии (XIX век)
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ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  
ЛЛООККААЛЛЬЬННООЙЙ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККИИ  
ККООССТТРРООММССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ

Внутренние социально�экономические различия Костромской
области позволяют разделить регион на две неравнозначные части,
совпадающие с природным районированием территории: небольшой
Приволжский район во главе с Костромой и огромное Лесное Завол�
жье, тяготеющее к железной дороге Буй — Котельничи (Кировская об�
ласть) с общим направлением: Урал — Сибирь (рис. 1, табл. 1). В При�
волжской части региона сконцентрированы основное население
и наиболее экономически значимые города (Кострома, Волгоре�
ченск, Нерехта), тогда как Лесное Заволжье отличается высокой леси�
стостью территории (более 73% площади), густой речной сетью
и редким населением (3,6 чел./км2). Относительно густо заселены
лишь окрестности котловин Галичского и Чухломского озер (древние
очаги русского заселения). 

Исторически цепочки небольших населенных пунктов сложились
вдоль рек, позднее дополненные лесопромышленными поселками
(молевой сплав древесины, 22 леспромхоза и 2 сплавные конторы)
и железными дорогами. В примагистральной полосе локализованы
и относительно молодые города (за исключением г. Галич) и экономи�
чески значимые центры Заволжья: Буй, Галич, Нея, Мантурово, Ша�
рья. Еще четыре малых города Лесного Заволжья (Кологрив, Мака�
рьев, Солигалич, Чухлома) с людностью до 9 тыс. человек расположе�
ны в самой «глубинке» региона и не связаны с железнодорожной ма�
гистралью (за исключением г. Солигалич).

Специфика внутренних различий области имеет отражение и в тер�
риториальной организации энергетики. Топливные ресурсы представле�
ны месторождениями торфа (Сухоноговское, Космынинское, Бычихин�
ское, Ильинское, Угорское и др.) и горючих сланцев (Мантуровское).
В настоящее время торф и сланцы не используются в качестве энерге�
тического топлива для электростанций и тепловых котельных. 

В Костромской области функционируют до 1 тыс. локальных ко�
тельных различной ведомственной принадлежности (табл. 2). В топ�
ливном балансе локальных котельных резко доминирует электро�
энергия в качестве первичного энергоносителя (почти 1/2 объема об�
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В южных, «зерновых» уездах Рязанской губернии было сосредо�
точено 1250 водяных и ветряных мельниц, или свыше 76% от их обще�
го количества (Скопинский, Ранненбургский, Данковский, Ряжский,
Пронский, Сапожковский и Михайловский уезд). Занимая не более
49% общей площади региона, здесь было сосредоточено почти 66%
всей пашни. Ценность всего мельничного хозяйства в финансовых
терминах превышало сумму 548 тыс. руб. серебром в год. Таким об�
разом, водяные и ветряные мельницы являлись одним из значимых
объектов экономики региона и занимали доминирующее положение
в сфере переработки урожая. 
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Таблица 1.
Города и плотность населения сельских административных

районов Костромской области (2002 г.)

В авторской таблице для расчетов использованы исходные данные: Кост�
ромская область. Адм. карта. — М.: Роскартография, 2002. — М. 1:500 000.



щего топливопотребления в регионе). Почти 30% от общего числа
электрических котельных стали таковыми после 1992 г., т. е. после ли�
берализации цен на топливо и при сохранении искусственно низких
тарифов на электроэнергию. 

Природный газ используется только в Приволжской части регио�
на — Костромском, Красносельском и Нерехтинском районах. Одна�
ко даже в разрезе этих районов природный газ не доминирует в топ�
ливном балансе местных котельных (31–47%), большую значимость
имеет привозной каменный уголь и электроэнергия (49–53%). В Лес�
ном Заволжье топливная составляющая котельных более разнооб�
разна, хотя в районном разрезе также имеет свои особенности. Так,
электроэнергия доминирует в качестве первичного энергоносителя
котельных в 10 наиболее малозаселенных районах (44–94% объема
топливопотребления), еще в 10 районах более значима доля камен�
ного угля и дров (50–100%). Доминирование мазутного топлива на�
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Таблица 2. Котельные жилищно%коммунального хозяйства в ад%
министративных районах Костромской области (2004 г.)

Рис. 2. Эволюция территориального каркаса 
электрической сети Костромской области (1961–2006 гг.)

Подстанции (ПС): 1 — 500 кВ; 2 — 220 кВ; 3 — 35–110 кВ. Этапы ввода в экс�
плуатацию подстанций: 4 — до 01.01.1961 г.; 5 — 01.01.1965 г.; 6 — 1970–1980 гг.
Исключение составляет ПС 500 кВ «Звезда». Ввод ЛЭП: 7 — до 0.1.01.1961 г.; 8 —
на 01.01.1965 г.; 9 — 1970–1980 гг.; 10 — 1990–2005 гг. Реконструкция автора на ос�
нове материалов ОАО «Костромаэнерго».



168 подстанций диапазона напряжения 35–220 кВ (на начало 1990�х
гг. было 128 ПС), суммарной мощностью почти 3 млн. кВ·А и длиной
ЛЭП до 5,3 тыс. км.

Распределительные сети используют низкое напряжение
(0,4–6–10 кВ). В ОАО «Костромаэнерго» длина сети напряжением
6–10 кВ составляет более 12,5 тыс. км. И это без учета потенциала
электросетей самого низкого (бытового) напряжения — 0,4 кВ
до 10 тыс. км. Сегодня износ сетевой инфраструктуры в регионе пре�
вышает 90%, а более 1/2 объема отпуска электроэнергии составляют
потери в сетях общего пользования, что определяет постановку про�
блемы надежности энергоснабжения. 

Для изучения структуры энергетического пространства области
рассмотрим морфологию сети 35–220 кВ на основе положений мате�
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блюдается только в Островском административном районе (более
47% в балансе локальных котельных).

По мощности станций (3,8 млн. кВт) и объему среднегодового
производства электроэнергии (13,6 млрд. кВт ч) регион в ЦЭР уступает
только Московской, Тверской, Смоленской областям — Москве. Реги�
ональный сетевой потенциал составляет по всем классам напряжения
почти 30 тыс. км, включая и кабельные сети (рис. 2–3). В ОАО «Костро�
маэнерго» насчитывается 4 сетевых предприятия, эксплуатирующих
сети 0,4/10–110 кВ: Центральные электросети (с плотностью сетей
в зоне обслуживания — 1,2 км ЛЭП/км2), Галичские (0,43 км ЛЭП/км2),
Шарьинские (0,39 км ЛЭП/км2) и Нейские сети (0,29 км ЛЭП/км2). 

Потенциал линий электропередач высокого и сверхвысокого на�
пряжения (220–500 кВ), являются собственностью Федеральной сете�
вой компании (ФСК). Собственно системообразующие сети включают
ЛЭП 500 кВ и 3 подстанции («Костромская АЭС», «Костромская ГРЭС»
и «Звезда»), предназначенные для выдачи мощности Костромской
ГРЭС и обеспечения транзитных связей с энергосистемами Москов�
ской, Ивановской, Нижегородской, Вологодской и Кировской областей. 

Питающие сети (110–220 кВ) включают 55 ПС 110 кВ и еще 5 под�
станций 220 кВ (2 ПС в Костроме и 3 ПС в области). Длина этих сетей
превышает 2,5 тыс. км (2005 г.). С учетом еще 108 подстанций
и 2740 км сети напряжением 35 кВ в области всего насчитывается
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Таблица 3.
Электростанции Костромской области (2004 г.)

Рис. 3. Плотность сельского населения по циклам питающей
электрической сети Костромской области (2002 г.)

Плотность сельского населения по циклам: 1 — от 21,4 чел./км2 и более; 2 —
от 10 до 12 чел./км2; 3 — от 5 до 9 чел./км2; 4 — от 3 до 5 чел./км2; 5 — от 1,5
до 3 чел./км2; 6 — до 1,5 чел./км2. Электрические подстанции: 7 — 500 кВ; 8 —
220 кВ; 9 — 35–110 кВ. 

Плотность населения рассчитана без учета горожан по источнику: Костром�
ская область. Административная карта. М. 1:500 000. — 2002 г.



В питающих электросетях первый топологический ярус включа�
ет 28 циклов, второй ярус — 2 цикла. Анализ пространственного
каркаса электроэнергетики предлагается провести сопряжено с по�
казателем плотности населения в пределах сетевых циклов (рис. 3).
Главный остов питающей сети оконтуривает зону наиболее плотно�
го заселения и освоения в регионе, а метрика циклов по ярусам
позволяет выделить зоны гарантированного энергообеспечения
(сгущение циклов в Приволжской части с плотностью населения
10–25 чел./км2) так же, как и депрессивные ареалы с относительно
низким уровнем надежности энергообеспечения (крупные и разре�
женные циклы сети Лесного Заволжья с низкой плотностью населе�
ния — от 1 до 5 чел./км2). 

Дифференциация энергетического пространства Костромской
области отражает ее главные полосы, приуроченные к многофунк�
циональным транспортным жгутам. Так, ЛЭП 220 кВ расходятся лу�
чами от основных энергоузлов области — г. Костромы и Костром�
ской ГРЭС. Западное и южное простирание ЛЭП связывает регион
с энергоузлами Ярославской и Ивановской области вдоль Северной
железной дороги и ответвлений федеральной автотрассы М8 Ар�
хангельск–Москва (А113 Ярославль–Кострома, Кострома–Ивано�
во–Владимир–Москва). 

Сети 220 кВ, отходящие в северо�восточном направлении, так�
же приурочены к транспортной ориентации железной и автомобиль�
ной дорог, образуя сетевой цикл, связывающие подстанции 220 кВ
по линии: Кострома–Борок–Галич. Наиболее показательно влияние
субширотной полимагистрали, пересекающей регион почти посере�
дине и состоящей из автодороги Буй–Шарья, железнодорожной ма�
гистрали Вологда–Киров, системообразующей ЛЭП 500 кВ «ПС Ко�
стромская АЭС — Вятка» (Кировская область). Именно этот транс�
портный жгут является основой развития всех сетевых циклов в Лес�
ном Заволжье. 

Сочетание морфологических образований в главном остове сети
проявляется не только приуроченностью к многофункциональным по�
лимагистралям но и формированием внеостовных новообразований.
Так, имеет место случай образования побочного остова в Красно�
сельском районе (одна вершина сочленения с главным остовом), где
неким разделителем выступает артерия р. Волга. Встречаются случаи
образования цикла�петли с соседним регионом, например, западнее
города Нерехта (Ярославская железная дорога., автомагистраль
А113 Ярославль–Кострома). В регионе встречается и такое образова�
ние, как цикл�остров, соединенный с главным остовом единственным
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матической теории графов [5]. Тип «циклические питающие сети»
в области представлен 31 образованием с учетом 3 связных циклов
с соседними регионами: один цикл с Ярославской и два цикла Ива�
новской областью (табл. 4, рис. 4). 
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Таблица 4.
Морфология и метрика циклов питающей электрической сети

Костромской области (35–110–220 кВ)

Фрагмент таблицы из [3. С. 242].

Рис. 4. Топоморфологические части питающих электросетей
Костромской области [3. С. 248]

Зона циклических сетей: 1 — первый топологический ярус; 2 — второй топо�
логический ярус; 3 — зона древовидных сетей; 4 — питающие линии электрических
передач (35–110–220 кВ).



В — иерархический тип. Очень высокая потребность в автома�
тизированных каналах передачи информации. Низкие технологиче�
ские возможности для поэтапного ввода сегментов энергосистемы
в эксплуатацию в случае аварий и сбоев. Низкая уязвимость энер�
госистемы и потребителей в случае аварий и сбоев.

Г — смешанный тип. Низкая потребность в автоматизирован�
ных каналах передачи информации. Очень высокие технологические
возможности для поэтапного ввода сегментов системы в эксплуата�
цию в случае аварий. Очень низкая уязвимость энергосистемы
и потребителей в зоне обслуживания в случае аварий и сбоев.

Первый топологический ярус питающей электросети не охваты�
вает полностью территорию Костромской области. С условно внеш�
ней стороны яруса остается 30–35% площади региона, где сложив�
шаяся морфология питающей сети определяет развитие строго цен�
трализованного типа управляющей структуры с очень низкой надеж�
ностью энергоснабжения. Анализ конфигурации 28 циклов с условно
внутренней стороны 1 яруса (60% площади региона) свидетельствует
о закреплении централизованного типа управления питающими сетя�
ми с низкой надежностью энергоснабжения. Во 2 ярусе морфология
циклов питающей сети указывает на наличие признаков иерархиче�
ского типа управляющей структуры для 2 сетевых циклов энергосис�
темы (высокая надежность снабжения). Таким образом, до 3/4 пло�
щади области признано проблемной в случае возникновения аварии
в региональной энергосистеме. 

На основе пространственного моделирования может быть реше�
на задача повышения каркасной надежности электросети за счет рос�
та сложности морфологического типа управляющей структуры
(рис. 6). В Костромской области вместо ныне существующего 31 цик�
ла питающей электрической сети может быть сформировано почти
110 циклов, а число топологических ярусов возрастет от двух до трех.
Тогда тип строго централизованной системы управления сетью на пе�
риферии замещается на смешанный тип, главный остов почти дости�
гает границ области, пространственный каркас энергосистемы при�
обретает двухуровневое построение. 

Основу первого уровня энергетического пространства состав�
ляют циклы централизованной питающей сети. Второй уровень — это
множество территориально сочетающихся энергосистем (циклов) ло�
кального значения, ориентированных на энергоносители разной при�
роды и имеющих связь с «Костромаэнерго» посредством общей сети.
В практике взаимодополняющей работы централизованной и локаль�
ной энергосистем, необходимо определить стратегию выбора типа
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дендритом, в окрестностях селения Рождественское в Шарьинском
административном районе (автодорога Шарья–Ветлуга). 

Геосетевой анализ морфологии циклических сетей в топологиче�
ских ярусах с признаками типа управляющей структуры позволяет вы�
сказать следующие суждения (рис. 5). 

А — строго централизованный тип. Очень низкая потребность
в автоматизированных каналах передачи информации. Очень низкие
технологические возможности для поэтапного ввода разных сегмен�
тов энергосистемы в эксплуатацию в случае аварий или иных сбоев.
Очень высокая уязвимость энергосистемы и соответственно по�
требителей в зоне обслуживания в случае аварий.

Б — централизованный тип. Низкая потребность в автоматизи�
рованных каналах передачи информации. Средние технологические
возможности для поэтапного ввода сегментов энергосистемы в экс�
плуатацию в случае аварий и сбоев. Высокая уязвимость энерго�
системы и потребителей в случае аварий и сбоев.
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Рис. 5. Графы, отражающие типы и свойства управляющей
структуры энергосистемы (по В.М. Чебану, А.К. Ландману)

1–3 — энергетические узлы разной мощности и назначения (электростан�
ция�подстанция), 4–5 — электрические сети разного класса и функционального
назначения.

Использованы данные и схема [9. С. 14].



малых электростанций в качестве генерирующей основы локальных
энергосистем. 

Для функционирования малых�ГТУ�ТЭЦ отечественного произ�
водства требуется наличие газопровода с внутренним давлением
2,5 МПа. В Костромской области к таковым может быть отнесен толь�
ко участок ответвления от газопровода межрайонного значения
«Нижний Новгород–Иваново–Череповец» к Костромской ГРЭС и об�
ластному центру. 

Более перспективен вариант развития малой энергетики на ос�
нове газо�поршневых двигателей, лучше адаптированных для работы
от газопроводов более распространенного стандарта городской
и сельской сети (0,3–1,2 МПа). Современный уровень сельской гази�
фикации в области близок к степени полной обеспеченности (88%)
[6. С. 208]. Но по сетевому виду газоснабжения газифицировано
не более 15–20% жилищного фонда региона. Остальная доля, и осо�
бенно в сельской местности, приходится на баллонный вариант гази�
фикации, что не может обеспечить нужды теплоснабжения. В области
развитие малых�ТЭЦ на основе газо�поршневых двигателей возмож�
но только в районах, где реализован сетевой вариант газификации:
в Костромском, Нерехтинском, Красносельском и частично в Суса�
нинском административном районе. 

Современный экономический потенциал ресурсов энергии вет�
ра Костромской области оценен автором по мощности почти
в 95 МВт, а по объему годового возобновления до 280 млн. кВт·ч
(1998 г.) [1. С. 50, 53]. По среднегодовой скорости ветра регион
не может быть признан перспективным для развития ветроэнергети�
ки (не более 3 м/с в год). Вместе с тем отдельные части области мо�
гут быть признаны эффективными для эксплуатации ветроэнерго�
установок мощностью 1–10 кВт. К таким зонам могут быть отнесены
побережья крупных водоемов (Горьковское водохранилище, озёра
Галичское и Чухломское), где благоприятное сочетание широкой
водной поверхности озер, отсутствие сплошных лесных массивов
и наличие возвышенного рельефа (Галичская и Чухломская возвы�
шенность) имеют следствием наличие высокого ветроэнергопотен�
циала территории. 

Не менее значимы для развития ветроэнергетики зоны вдоль
крупных рек, характеризующиеся высоким показателем среднегодо�
вой скорости ветра вследствие действия «коридорного эффекта»
в речной долине (Волга, Кострома, Нея, Унжа, Ветлуга и др.). Пер�
спективны и возвышенные участки региона с высотами более
200–250 метров. Это территория Солигаличской и Кологривской воз�
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Рис. 6. Модель двухуровневой организации 
централизованной и локальной энергетической системы 

(авторское видение сочетания централизованных 
и локальных энергосистем) [3. С. 31]

Электростанции: 1 — федеральная тепловая станция мощностью ≥ 1 тыс.
МВт; 2 — тепловая станция региональной энергосистемы мощностью
до 1 тыс. МВт; 3 — малая электростанция локальной энергосистемы, мощностью
до 30 МВт. Электрические подстанции (ПС): 4 — системообразующие ПС 750 кВ;
5 — системообразующие ПС 500 кВ; 6 — системообразующие и питающие ПС
220 кВ; 7 — питающие ПС 35–110 кВ; 8 — распределительные ПС 10–6–0,4 кВ. Ли�
нии электрических передач (ЛЭП): 9 — системообразующие ЛЭП 750 кВ; 10 — си�
стемообразующие ЛЭП 500 кВ; 11 — системообразующие и питающие ЛЭП
220 кВ; 12 — питающие ЛЭП 35–110 кВ; 13 — распределительные ЛЭП 10–0,4 кВ.



делительных сетей от фидера питающей подстанции. Таким об�
разом, на передний план выдвигается социально�экономиче�
ский аспект «месторазвития», а территориальный аспект такого
масштаба позволяет отнести к ним крупные и периферийные
циклы со слабой связностью сети (тип «ветвь–дерево»), зоны до�
минирования малолюдных поселений и очагового сельского
расселения (синоним: зоны «белых пятен», «черных дыр», «выми�
рающих деревень» и т. д.).

2. В районах с более высокой долей малолюдных поселений и ред�
ким населением (от 1,5 до 3,0 чел./км2) по причине износа сетей
резко снижается надежность энергообеспечения, и при этом до�
минирует инфраструктурный аспект обустройства «месторазви�
тия». По состоянию на 2006 г. в области насчитывается более
1,1 тыс. км «бесхозных» ЛЭП и до 1 тыс. подстанций 6–10 кВ
(фонды изношены на 100%). Указанный потенциал составляет
почти 9% ЛЭП 6–10 кВ ОАО «Косторамаэнерго» (12,5 тыс. км),
причем это без учета износа собственной инфраструктуры, что
снижает надежность энергоснабжения. Проблема может быть
решена путем комбинирования локальной и централизованной
энергосистемы. В этой схеме малые электростанции служат ос�
новным источником генерации энергии для зоны обслуживания
локальной системы, имеющей слабые связи с централизованной
системой. Работа малых генераторов по схеме модульных сег�
ментов в общей энергосистеме позволяет повысить энергоэко�
номические показатели функционирования по комплексу эф�
фектов, в том числе и по параметру надежности.

3. В рекреационных и природоохранных зонах также применимы
схемы комбинирования локальных и централизованных энерго�
систем, где базовую нагрузку несет локальная энергосистема,
а ее переходную часть — централизованная. Вариант актуален
и для экологически неблагополучных территорий с целью за�
мены многочисленных тепловых котельных пространственно
дисперсных потребителей. Такие модули наиболее целесооб�
разны на основе возобновляемых энергоисточников (ВИЭ),
когда во главу угла ставится экологический аспект «местораз�
вития». Трансформация котельных в когенерационные установ�
ки с двойным циклом производства энергии (малые�ТЭЦ)
и на основе использования ВИЭ — наиболее приемлемая схе�
ма функционирования локальных систем не только с точки зре�
ния экологии, но и эффективности в условиях роста тарифов
на энергию.
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вышенности в системе Северных Увалов. Об этих возможностях сви�
детельствует и историческая практика эксплуатации ветряных двига�
телей в регионе. 

Однако большую хозяйственную значимость в Костромской об�
ласти имели гидроэнергоустановки (рис. 1). Картометрический ана�
лиз свидетельствует, что в регионе почти у каждого села существует
благоприятный речной створ (всего около 300), что примерно соот�
ветствует числу современных сельских администраций (269). Боль�
шинство этих поселений выполняли административные функции
на протяжении последнего столетия. По состоянию на 1945 г. эксплу�
атировалось примерно 300 мельничных и лесосплавных плотин. В пе�
риод 1940–1950�х гг. на их основе было построено 46 МГЭС суммар�
ной мощностью 1,8 МВт, а еще на 187 объектах проводились проект�
но�изыскательские работы [7. С. 235–236, 256]. В 1946 г. экономиче�
ский потенциал гидроэнергетических ресурсов Костромской области
был оценен в 11 МВт по мощности [4. С. 105]. В 1994 г. для региона
была обоснована целесообразность возрождения малых гидроэлект�
ростанций общей мощностью 14 МВт [10]. Исходя из среднегодовой
загрузки гидротурбин (3,5 тыс. час), экономический ресурс региона
определен в 49 млн. кВт•ч/год [2]. 

Таким образом, суммарный экономический потенциал энергии
ветра и ресурсов для развития малой гидроэнергетики в регионе со�
ставляет почти 110 МВт по мощности и до 330 млн. кВт•ч по объему
производства. Среднегодовое производство 3 региональных ТЭЦ до�
стигает 1,4 млрд. кВт•ч электроэнергии (2005 г.). Следовательно, эко�
номический ресурс возобновляемой энергетики региона только
по двум видам энергоносителя составляет до 24% объема генерации
на тепловых электростанциях в Костромской области.

Рост многообразия энергоустановок определяет рост надежнос�
ти энергоснабжения, а отбор направлений взаимного дополнения
разномасштабных энергосистем зависит от специфики и содержания
«месторазвития» (цикла). Основные направления пространственного
комбинирования разномасштабных энергосистем имеют следующее
содержание:

1. Наиболее малозаселенная часть сельской местности Костром�
ской области (до 1,5 чел./км2) ограничивает целесообразность
расширения потенциала электросетей. В таких зонах функцио�
нирование локальных систем является почти единственным спо�
собом решения энергетических и социальных проблем террито�
рии, в том числе по автономной схеме энергоснабжения мало�
мощных потребителей в зонах большой протяженности распре�
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8. Список котельных Костромской области. — М.: ГНУ ВИЭСХ. Фон�
довый материал отдела возобновляемых источников энергии,
2003. — 27 л.

9. Управление режимами электроэнергетических систем в аварий�
ных ситуациях / В.М. Чебан, А.К. Ландман, А.Г. Фишов. — М.:
Высшая школа, 1990. — 144 с.: ил. 

10.Федеральная целевая программа развития энергетических сис�
тем агропромышленного комплекса России на основе использо�
вания нетрадиционных источников энергии на 1996–2000 гг. «Во�
зобновляемая энергетика села — 2000». — Кн. 3: Аналитический
обзор. Проблемы и перспективы развития систем энергоснаб�
жения села / Главное управление инженерного и социального
обустройства сельскохозяйственных территорий Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федера�
ции. — М., 1994. — 55 с.
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4. Четвертое направление перспективно для «месторазвития»
по принципу «полюса роста» (особенно в Приволжской зоне).
Схема локальной энергосистемы предусматривает эксплуата�
цию модуля малой генерации как неотъемлемой составляющей
централизованной системы. Это максимально оптимизирует
эластичность производства при высокой надежности самой сис�
темы снабжения и одновременно приводит к росту синергетиче�
ских эффектов в результате такого синтеза (эффект «домино»).
Сопряженная энергосистема особенно перспективна для терри�
торий с резко возрастающим спросом на энергию (пригородная
зона, рентабельные сельскохозяйственные организации, кот�
теджные поселки повышенной комфортности, зоны массового
перехода на электроотопление и т. д.). Место локальной и цент�
рализованной энергосистемы в графике нагрузки будет зави�
сеть от конкретных условий местности, объема потребностей
в сезонном и суточном разрезе, текущего уровня цен на энерго�
носители и т. д. 
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в странах с переходной экономикой. В этой группе, включающей го�
сударства Центрально�Восточной Европы и бывшего СССР, масшта�
бы теневой экономики за 1990–2005 гг. выросли с 27% до 38% их сум�
марного ВВП, т.е. теневой сектор здесь рос почти в 1,5 раза быстрее
официального. 

Изменение размеров теневого сектора в рамках мирового хо�
зяйства определяется не только его ростом или убылью по отдельно
взятым странам. Очень важную роль в этом играют также сдвиги
в географии мирового хозяйства, обусловленные различными темпа�
ми роста национальной экономики, а именно — валового внутренне�
го продукта, в процентах к величине которого и измеряются масшта�
бы теневой экономики. Сдвиги в географии мирового хозяйства спо�
собны сами по себе породить эффект роста теневого сектора в миро�
вом масштабе. С теоретических позиций, его размеры, исчисленные
в процентах к валовому мировому продукту, могут расти даже в слу�
чае их сокращения во всех отдельно взятых странах за счёт измене�
ния их «весов», т.е. соотношения валовых внутренних продуктов,
в пользу стран с более высокими размерами теневого сектора. 

О динамике теневого сектора за период в 15 лет можно судить
по достаточно репрезентативной информационной базе, охватываю�
щей 70 стран мира [3; 4]. Итоги обработки экспертных данных по этим
странам свидетельствуют о том, что теневая экономика в период
1990–2005 гг. росла примерно на 1/5 быстрее, чем официально реги�
стрируемая, и её масштабы увеличились с 13% до 16% их совокупно�
го ВВП. Примерно так обстоит дело и в мировом масштабе, т.к. на до�
лю 70 стран, по которым мы располагаем экспертными данными, при�
ходится до 89% валового мирового продукта. 

Чем вызван опережающий рост теневого сектора в современную
эпоху? Во�первых, это перенос центра тяжести экономической жизни
в сферу услуг (к началу XXI века на долю услуг приходится 62% вало�
вого мирового продукта), где, судя по многочисленным признакам,
удельный вес теневого сектора как правило выше, чем в сфере мате�
риального производства. Это связано со специфическими особенно�
стями «сервисной экономики», сравнительно латентной по своей при�
роде, которая производит «нематериальную» продукцию, проходя�
щую по статьям «невидимого» экспорта и т.д. 

Во�вторых, это информационная революция, породившая на пе�
риферии мирового хозяйства так называемый «демонстрационный
эффект». Стремление копировать западные потребительские стан�
дарты и имитировать «голливудский шик» в бедных странах стимули�
рует производство и потребление товаров�подделок, нелицензион�
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Тузова А.А.

ММААССШШТТААББЫЫ  ИИ  ДДИИННААММИИККАА  
ТТЕЕННЕЕВВООГГОО  ССЕЕККТТООРРАА
ММИИРРООВВООЙЙ  ЭЭККООННООММИИККИИ1199

В результате обработки массива экспертных данных по 145 от�
дельно взятым странам мира [4] нами установлено, что по состоянию
на 2005 г. масштабы теневой экономики составляют примерно 16% их
совокупного официально регистрируемого валового внутреннего
продукта (ВВП). Эту цифру можно считать результирующей и для ми�
рового хозяйства в целом, т.е. теневая экономика по своим размерам
достигает примерно 1/6 валового мирового продукта.

Какова динамика теневого сектора во времени? В группе эконо�
мически развитых стран за период 1990–2005 гг. в 19 странах из 21
отмечается ускоренный рост теневого сектора экономики по отноше�
нию к официально регистрируемому ВВП. В одном случае зафикси�
рован «нулевой» рост и в одном — незначительная убыль. Размеры
прироста варьируют в диапазоне 0,3–5,3 процентных пункта. В целом
же масштабы теневого сектора в этой группе стран, производящих
73% валового мирового продукта, за 1990–2005 гг. увеличились
с 10,1% до 11,7% их суммарного ВВП, т.е. на 1/6.

Общая тенденция опережающего роста теневой экономики
в сравнении с официально регистрируемой хозяйственной деятель�
ностью прослеживается и в развивающихся странах, хотя картина
здесь более пёстрая. В Китае с начала 1990�х гг. масштабы теневой
экономики в процентах к ВВП выросли более чем в 1,5 раза, в Ин�
дии — на 3, а в Республике Корея — на 7 процентных пункта. В Латин�
ской Америке прирост соответствующих показателей за 1990–2005 гг.
составил: в Бразилии — 13, в Аргентине и Венесуэле — на 5, в Колум�
бии — на 17 процентных пункта. В Мексике в связи с её вступлением
в Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА отмечено
снижение этого показателя на 1–2 процентных пункта, что объясняет�
ся плодотворным эффектном тесного экономического взаимодейст�
вия с США и Канадой. 

За последние 15 лет теневой сектор разрастался практически
во всех группах стран современного мира, но особенно заметно —
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сти» о том, что с легализацией «рыночных отношений» неофициаль�
ная коммерческая деятельность канет в небытие, произошло обрат�
ное. В период становления капиталистического рынка и на фоне глу�
бокого экономического спада мы стали свидетелями взрывного рос�
та теневой экономики. 

С точки зрения размещения и масштабов теневого сектора в ми�
ровом хозяйстве сложилась явно выраженная д и х о т о м и я . В «цент�
ре» мирового хозяйства, который образуют развитые страны, произ�
водящие 73% валового мирового продукта, размеры теневого секто�
ра экономики составляют 11–12% их совокупного ВВП. В остальном
мире, который мы с известной долей условности называем «перифе�
рией» и который включает огромное множество стран разного типа
(как развивающихся, так и с переходной экономикой), размеры тене�
вого сектора составляют 30% их совокупного ВВП. Таким образом,
глобальный «рисунок» теневой экономики образует «кольцевую»
структуру (Табл. 1), и разница в относительных размерах теневого
сектора между «центром» и «периферией» мирового хозяйства имеет
2,5�кратную величину.

Таблица 1.

В современном мире существует в целом обратная зависи�
мость между (1) размерами индексов экономической свободы и кон�
курентоспособности, уровнем развития гражданского общества, ду�
шевыми показателями ВВП — с одной стороны, и (2) развитием те�
невого сектора экономики, коррупцией — с другой. Если показатели
первой группы (1), достигая наивысших значений в «центре» мирово�
го хозяйства, затем резко убывают, то показатели второй группы (2)
наоборот достигают наивысших значений именно на «периферии»
мирового хозяйства. 

Следует отметить, что и в пределах выделенных в мировом хо�
зяйстве зон масштабы теневой экономики заметно различаются. Так
в экономически развитых странах размеры теневой экономики колеб�
лются от 7% валового внутреннего продукта в Швейцарии и 8–10%
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ных продуктов и т.п. С другой стороны, современные информацион�
ные технологии служат эффективным инструментом теневого бизне�
са. Развитие всемирной сети Интернет привело к созданию «вирту�
ального» экономического пространства и развитию электронной ком�
мерции. Перемещение товаров и услуг по каналам «всемирной паути�
ны» сложно контролировать, они зачастую просто неуловимы для це�
лей налогообложения и статистического учёта. В итоге, 36% реали�
зуемого в мире программного обеспечения, продаётся с нарушением
авторских прав (к категории «пиратского» относится 22% программ�
ного обеспечения, устанавливаемого в США, 29% — в Великобрита�
нии, 31% — в Швейцарии, 87–88% — в России и Индонезии, 91% —
на Украине), а 50–65% всего проходящего по Интернету трафика при�
ходится на контрафактный «контент». 

Теневая экономика в её нынешнем виде является в немалой сте�
пени порождением процессов глобализации, охвативших мир в по�
следней четверти XX века. В эпоху, когда силы пространственного
трения, тормозившие прежде движения товаров, капиталов, услуг
и рабочей силы из одной страны в другую значительно ослабли, но�
вую динамику обрели и явления теневой экономики, проявившие
свой глобальный характер. Не случайно теневую экономику рассмат�
ривают в качестве одной из глобальных проблем современности. Ли�
берализация международных экономических отношений расширила
возможности для вывоза «теневых» капиталов, торговли нелицензи�
онными продуктами, для «серого» импорта и т.п. В современную эпо�
ху рост теневой экономики в развитых странах связан в том числе
и с её «импортом» из остального мира, где этот феномен представ�
лен в избытке. В частности, рост численности иммигрантов, особен�
но нелегальных иммигрантов, в передовых странах Запада, создаёт
«питательную среду» для развития теневого бизнеса, имеющего зача�
стую этническую окраску.

Развитие оффшорных зон, новое международное разделение
труда, связанное с переходом развивающихся стран к стратегии про�
мышленного экспорта, широко практикующийся «аутсорсинг» — всё
это современные источники роста теневого сектора мирового хозяй�
ства. Но главная, институциональная, причина кроется в усиливаю�
щемся противоречии между глобальным характером экономики и ло�
кальными принципами налогообложения. 

Наконец, это переход от плановой экономики к рыночной
во многих странах Европы и Азии, который сопровождался расцве�
том теневого бизнеса, ставшего своеобразным «демпфером», смяг�
чившим для населения тяготы переходного периода. Вопреки мне�
нию многих отечественных авторов периода «перестройки и гласно�
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нического прогресса на периферию мирового хозяйства. Такова
двойственная природа теневого сектора экономики.

Теневая экономика в её нынешнем виде — суть порождение мно�
гих глобальных процессов, охвативших мир, и среди них — процесса
урбанизации. В 2006–2007 гг., согласно предварительным данным,
свершился так называемый глобальный урбанизационный переход
и численность городского населения мира превзошла общее число
сельских жителей. Движущей силой этого перехода являются пере�
живающие демографический «взрыв» развивающиеся страны, кото�
рые вот уже более 30 лет определяют основные динамические харак�
теристики всемирного процесса урбанизации. Если в 1970 г. в разви�
вающихся странах проживало 50% всех горожан, то в настоящий мо�
мент — более 2/3, а к 2025 г., согласно прогнозам, их доля достигнет
80% [2]. 

Важнейшей особенностью всемирного процесса урбанизации
является то обстоятельство, что в настоящее время 90% всего при�
роста городского населения мира приходится на развивающиеся
страны, где «излишки» сельского населения (миллионы людей,
страдающих от латентной безработицы в деревне) устремляются
в города. Движение это во многом носит характер «ложной» урбани�
зации, не обеспеченной адекватно занятостью в промышленности
и сфере услуг. Этот феномен, известный и прежде, приобретает се�
годня несравнимо большее звучание, учитывая нынешнюю роль
развивающихся стран в росте городского населения мира. Посколь�
ку «неформальные» рабочие места, согласно имеющимся оценкам,
обеспечивают заработком весьма значительную часть трудоспособ�
ного городского населения в развивающихся странах (75% в Чёрной
Африке, 30–50% в Латинской Америке и т.д.) [1], описанные процес�
сы влекут за собой и структурный рост теневой экономики в миро�
вом масштабе.
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в США, Японии, Великобритании до 20–26% в Италии, Испании и Гре�
ции. Следует отметить, что в развитых странах высокий уровень нало�
гообложения — один из главных факторов развития теневой экономи�
ки. Коэффициент корреляции здесь достигает 0,72.

В странах Центрально�Восточной Европы и в государствах, воз�
никших на пространствах бывшего СССР, разброс показателей —
от 18% в Чехии и Словакии до 50–60% в Молдове и Грузии. Наконец
в развивающихся странах размеры теневого сектора варьируют
от 17–19% в Чили и Китае до 43–62% валового внутреннего продукта
в Бразилии, Нигерии, Колумбии, Перу, Таиланде, Филиппинах, Шри�
Ланке и др. Фактически в трети развивающихся стран Азии, Африки
и Латинской Америки теневой сектор развит настолько, что можно го�
ворить о существовании «параллельной» («второй») экономики, сопо�
ставимой по своим масштабом с официальной. 

Теневая экономика, как феномен не только экономический,
но и социальный, — это «привилегия» бедных стран, не обременён�
ных демократическими традициями, и идущих по пути «догоняющего»
развития. Она менее всего развита там, где сильны институты рыноч�
ной экономики и гражданского общества. Весь комплекс явлений те�
невой экономики, имеющих маргинальный характер в странах «золо�
того миллиарда», приобретает более или менее типические черты
при движении из «центра» мирового хозяйства в направлении «пери�
ферии», где в ряде стран теневой сектор становится тормозом эконо�
мического развития.

Увеличение масштабов теневого сектора приводит к сокраще�
нию доходных статей бюджета и перекладывает налоговое бремя
на население и предприятия, работающие в сфере официального
бизнеса. В свою очередь рост налоговой нагрузки создаёт дополни�
тельные стимулы для перехода производителей товаров и услуг в те�
невой сектор. Возникает порочный круг самовоспроизводства тене�
вой экономики. 

С другой стороны, повышенная доля избавленной от налогового
бремени и социальной ответственности теневой экономики, фактиче�
ски поощряемое властями несоблюдение прав интеллектуальной
собственности, включая массовое производство контрафактной про�
дукции, — всё это ведёт к минимизации производственных издержек
в странах поздней индустриализации, обеспечивает занятостью из�
быточные трудовые ресурсы и формирует конкурентные преимуще�
ства в международном разделении труда, сокращая отставание
от стран�лидеров. Тем самым ускоряются и процессы инновационной
диффузии, которые транслируют новейшие достижения научно�тех�

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

452



4. Schneider F. Shadow Economies and Corruption All Over the World:
New Estimates for 145 Countries // Economics (Open Assessment
E�Journal). № 2007–9 
(http://www.economics�ejournal.org/economics/journalarticles)

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

454



Воробьева В.В., Малов В.Ю., Мелентьев Б.В.
Использование экономико%математического моделирования 
для оценки исторического опыта реализации крупных 
инфраструктурных проектов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Глава 2. ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Родоман Б.Б. 
Страна перманентного колониализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Чистобаев А.И. 
Взаимообусловленность разработки стратегий развития 
и схем территориального планирования . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Зигерн&Корн Н.В.
Смена парадигмы потенциала регионального развития 
в отечественных исследованиях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Семина И.Н.
Депрессивные регионы России: 
статистический анализ развития транспорта 
в период с 1990 по 2006 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Мелентьев Б.В. 
Влияние политики изменения веса 
непроизводственного потребления регионов 
на экономические показатели развития  . . . . . . . . . . . . . . . . .162

Лейзерович Е.Е. 
Ход концентрации населения в центральных частях 
субъектов РФ после 1990 года  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

Трифонова З.А.
Культурный потенциал национальных столиц России: 
типологические характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

Пономарева З.В. 
Совершенствование административно%территориального 
устройства на региональном уровне 
(на примере Воронежской области)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198

Сергеева К.П. 
«Живая ткань» расселения 
Нижегородской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

Логинова Н.Н. 
Демографическое развитие регионов России 
и семейно%демографическое поведение населения 
Республики Мордовия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213

Оглавление
457

ООггллааввллееннииее

ПРЕДИСЛОВИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Корытный Л.М.
О необходимости и возможности реформирования 
аминистративно%территориального деления 
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Герцен А.А. 
Теоретические основы политической регионалистики 
и географии административно%территориального 
деления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Левинтов А.Е. 
Модели освоения и использования территорий 
и ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Нагирная А.В. 
Типология стран мира по уровню готовности к жизни 
в информационном обществе и наличию условий 
для его становления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Бородина Н.Д.
Практика реформирования муниципальных образований 
на примере некоторых субъектов 
Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Глезер О.Б., Бородина Т.Л., Артоболевский С.С.
Взаимовлияние муниципального 
и административно%территориального устройства 
субъектов РФ в ходе реформ 
местного самоуправления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Корнус А.А.
Особенности административного устройства 
и местного самоуправления слободской Украины 
(XVII%XVIII вв.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Щербинин А.И.
Взгляд на реформу административно%территориального 
деления РФ (сибирский аспект)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

456



Родионова И.А.
Конкурентоспособна ли Россия в международном 
туристическом бизнесе?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380

Макар С.В.
Региональная специфика в развитии хозяйственного 
управления лесным фондом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

Горкина Т.И.
«Новая угольная волна» и ее влияние 
на мировую энергетику  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411

Атаева Н.А.
Ветряные и водяные мельницы в экономике 
Рязанской губернии в XIX веке 
(историко%географический анализ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423

Атаев З.А.
Территориальная организация локальной энергетики
Костромской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431

Тузова А.А.
Масштабы и динамика теневого сектора 
мировой экономики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448

Оглавление
459

Сиротин О.А. 
Роль инфраструктуры в трансформации 
восточных земель ФРГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

Красноярова Б.А. 
Большой Алтай: процессы интеграции 
и дезинтеграции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242

Комарова Т.М. 
Половозрастная структура населения 
как фактор социально%демографической 
безопасности региона (на примере Еврейской 
Автономной области)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

Мищук С.Н. 
Современные тенденции миграционных процессов 
Еврейской Автономной области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258

Бородина Т.Л., Волкова И.Н., Гриценко А.А., Баринов С.Л.
Приграничные территории России и Украины: 
общая история и разделенное настоящее 
(географические подходы)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265

Руденко Л.Г., Лисовский С.А., Маруняк Е.А.
Трансформационные процессы в экономике Украины:
внешние и внутренние факторы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

Подгрушный Л.М. 
Современные особенности стадийно%эволюционного 
развития регионов Украины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299

Глава 3. ОТРАСЛЕВЫЕ И ПОЛИТИКО%ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ: ПОЛИМАСШТАБНЫЙ АНАЛИЗ  . . . . . . . . . . . . . . . . .318

Синцеров Л.М.
Гуманитарная глобализация: первый этап  . . . . . . . . . . . . . . .318

Крылов М.П. 
Взаимодействие экономической географии со смежными
научными дисциплинами: эффективность методологий 
и стили мышления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328

Левинтов А.Е.
Географические аспекты проблемы 
жилья и жилища  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346

Кудымов В.М. 
Моделирование валового 
регионального продукта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365

Трансформация российского пространства:
Социально�экономические и природно�ресурсные факторы

(Полимасштабный анализ)

458



Трансформация российского пространства: социально�экономиче�
ские и природно�ресурсные факторы (полимасштабный анализ).
Сборник докладов XXV сессии МАРС / Под ред. С.С. Артоболев�
ского и Л.М. Синцерова. — М.: Институт географии РАН, 2008. —
460 с.

Рецензенты:
В.Н. Стрелецкий, кандидат географических наук
А.А. Агирречу, кандидат географических наук

Ответственный редактор сборника:
С.С. Артоболевский, доктор географических наук

Сдано в набор 20.12.2008. Подписано к печати 02.02.2009.
Формат 60х90/16. Объем 32,1 п.л. Тираж 300 экз.

Издательство И.П. Матушкина И.И.
Отпечатано в ООО «Связь4Принт»

Выпуск 25460


