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Аннотация: Цель исследования – провести комплексный анализ и выделить социально-экономи-
ческие районы на территории степной зоны России. 

Материалы и методы. Значительный объём работы посвящен обобщению трудов по социально- 
экономическому районированию территории России, включая пространство степной зоны России.  
На основе изученного опыты разработана многоступенчатая методика районирования степной зоны 
России, включающая в себя основные и вторичные признаки, компоненты и особенности, характери-
зующие социально-экономическое развитие территории. 

Результаты и обсуждение. По итогам комплексного анализа основных социально-экономических 
показателей, на пространстве степной зоны России выделено две группы регионов (на основе четырех 
типов). На местности данные территории были объединены в несколько социально-экономических 
районов, каждый из которых обладает своей уникальной спецификой и определенными особенностя-
ми: Западный, Поволжский, Волго-Уральский и Западно-Сибирский. 

Выводы. Полученные результаты выявили высокую степень дифференциацию пространства степ-
ной зоны России по уровню социально-экономического развития, а существенный разброс значений 
по основным компонентам способствует размытости границ между типами, их плавному перетеканию 
и частичному наложению друг на друга.
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ВВЕДЕНИЕ
Первая работа по социально-экономическому 

районированию, в которой частично описана со-
временная территория степной зоны России, осу-
ществлена В. Н. Татищевым. В 1739 году вышел 
его труд «Руссиа, или, как ныне зовут, Россия», 
где на основе экономических, исторических и ге-
ографических измышлений дается проект нового 
деления России на провинции и губернии. Позд-
нее, в 1815 году К. Ф. Германом было дополнено 
существующее районирование России в рабо-

те «Статистическое исследование относительно 
Российской империи». В 1818 году К. И. Арсе-
ньевым в труде «Начертание статистики Россий-
ского государства» проведено качественно новое 
районирование. В его основу легли показатели о 
народонаселении, промышленности, образова-
нии и государственном управлении. Следующее и 
наиболее удачное районирование было осущест-
влено П. П. Семеновым-Тян-Шанским в 1871 году 
и включало показатели природного, социально-э-
кономического и культурно-исторического харак-
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тера. На территории европейской части степной 
зоны России было выделено три крупных эконо-
мических района: Центрально-земельный, При-
уральский и Нижневолжский. Данное райониро-
вание оказалось настолько удачным, что просу-
ществовало вплоть до 1920-х годов, когда ему на 
смену с небольшими изменениями пришла сетка 
Госплана СССР. Из других трудов, посвящённых 
социально-экономическому районированию Рос-
сии (в том числе степной зоны), можно выделить 
работу Д. И. Рихтера (1898) «Опыт разделения Ев-
ропейской России на районы по естественным и 
экономическим признакам». Районирование, про-
веденное А. И. Скворцовым и А. Н. Челинцевым 
в 1914 году в работе «Хозяйственные районы ев-
ропейской России», основывалось на степени раз-
вития сельского хозяйства как основной отрасли 
экономики того времени [1, 3]. 

В период становления народного хозяйства 
СССР районирование приобрело прикладной ха-
рактер, в 1920-х годах под руководством Г. М. Кржи-
жановского и И. Г. Александрова в рамках Госпла-
на СССР были предложены принципиально новые 
схемы районирования. В дальнейшем, используя 
накопленный опыт предшественников, Н. Н. Ба-
ранский систематизировал и разработал теоретиче-
ские основы положений социально-экономическо-
го районирования. Значительный вклад в развитие 
практический реализации теории экономического 
районирования принадлежит Н. Н. Колосовскому. 
Он всесторонне раскрывал вопросы взаимосвязи 
районирования и производственных процессов. На 
основании его районирования на территории степ-
ной зоны России располагалось 7 экономических 
районов: Центрально-Черноземный, Средне-Волж-
ский, Волго-Донецкий, Северо-Кавказский, Урал, 
Западная Сибирь, Средняя Сибирь [4]. 

Далее активным развитием экономическо-
го районирования страны занимался широкий 
круг ученых: Ю. Г. Саушкин, П. М. Алампиев,  
А. Е. Пробста, А. М. Колотиевский, Т. М. Калашни-
кова, Н. Т. Агафонов, А. И. Чистобаев, С. Я. Ным-
мик, М. Д. Шарыгин и многие другие [4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Социально-экономическое районирование 

характеризуется многоступенчатой системой. 
Первая ступень при проведении районирования 
– обоснование выбора компонентов и выделение 
приоритетов. Так как районирование – процесс 
творческий, то и выбор компонентов, в некото-
рой степени, субъективен, он сделан на основе 
экспертного и аналитического опыта. Всего мож-

но выделить две группы основных компонентов 
[7]:  степень освоенности территории, оценивае-
мая через плотность населения, которая отража-
ет уровень благоприятности климата, тип хозяй-
ственного использования, обеспеченность инфра-
структурой и многое другое. Для протяженной и 
разнообразной территории степной зоны России 
учет пространственного фактора приоритетен; 
уровень экономического развития региона, его 
индикатором является душевой валовый регио-
нальный продукт (ВРП). Данный показатель явля-
ется важнейшим дифференцирующим признаком, 
позволяющим оценить степень развития всех сек-
торов экономики, а также общего уровня благосо-
стояния населения региона.

Следующая ступень проведения районирова-
ние строится на системе координат, позволяющей 
выделить несколько крайних и промежуточных 
типов социально-экономического развития реги-
онов степной зоны России [7]: освоенные и бога-
тые (плотность населения и душевой ВРП выше 
среднего значения);  слабоосвоенные, но богатые 
(плотность населения выше среднего, но душевой 
ВРП ниже среднего значения); освоенные, но бед-
ные (плотность населения ниже среднего, но ду-
шевой ВРП выше среднего значения); слабоосво-
енные и бедные (плотность населения и душевой 
ВРП ниже среднего значения).

В свою очередь, на местности крайние типы 
районов могут быть объединены с районами про-
межуточных типов (однородных по одному из 
признаков). Так, отдельно взятый социально-эко-
номический район может включать в себя груп-
пу освоенных и богатых (или слабо-освоенных и 
бедных) регионов с некоторым количеством осво-
енных, но бедных (или слабо-освоенных и бога-
тых) территорий.  

В результате, имея данную систему координат, 
легче структурировать и другие социально-эконо-
мические характеристики регионов степной зоны 
России. Они накладываются на базовые различия 
и дополняют районирование, хотя вполне понятно, 
что полной синхронности изменений всех компо-
нентов по типам и группам быть не может [7].

Так как отраслевая структура хозяйства реги-
онов степной зоны России представляет собой со-
четание различных отраслей, то их можно ранжи-
ровать по степени совокупного вклада в экономику 
региона и выделить основные виды экономической 
деятельности [8, 9]: 1) главная (определяет место 
района в территориальном разделении труда и фор-
мирует социально-экономический профиль регио-

А. А. Соколов, О. С. Руднева



7Вестник ВГУ, Серия: География. Геоэкология, 2022, № 2, 5-14  

на); 2) базисная (обеспечивает социально-экономи-
ческую стабильность региона и влияет на межрайо-
ные связи); 3) сопутствующая (возникает на основе 
использования природно-ресурсных особенностей 
или вторичных источников сырья региона); 4) до-
полнительная (удовлетворяет внутренние потребно-
сти независимо от специализации региона).

По причине интегрированного характера про-
водимых исследований использовались и другие 
методологические приемы и подходы. Среди них 
можно выделить: методы экономико-географиче-
ского подхода (состоящие из трех направлений 
– метод региональный исследований, метод от-
раслевых исследований и метод местных иссле-
дований); метод картографических исследований; 
метод системного анализа; метод систематизации; 
метод экономико-математического моделирова-
ния; методы многомерного статистического ана-
лиза. Таким образом, социально-экономическое 

районирование опирается на довольно широкий 
круг подходов, методов и способов [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Освоенность территории. Степная зона Рос-

сии охватывает значительное пространство пло-
щадью 1,6 млн. км2 или 9 % территории страны. 
Вытянутая преимущественно в широтном направ-
лении между 45° и 55° с.ш., степная зона России 
имеет ширину с севера на юг от 150 до 600 км. 
В регионах степной зоны России проживает 42,5 
млн. человек, что составляет 29 % населения стра-
ны. На ее территории располагается 17 субъекта 
РФ, в том числе 3 республики, 3 края, 11 областей. 
Таким образом, районирование в степной зоне 
России основывается на двух критериях: адми-
нистративно-территориальном (области и края) 
и национально-территориальном (республики) 
(табл. 1) [10, 5].

Таблица 1
Размер территории, численность населения, плотность населения 

по регионам степной зоны России (на 01.01.2020)
[Table 1. Territory size, population, population density by regions of the steppe zone of Russia (01.01.2020)]

Регионы / Regions Площадь (тыс. км2) / 
Area (ths. km2)

Население (млн. чел.) / 
Population (mln. people)

Плотность (чел./км2) / 
Density (persons/km2)

Степная зона России 1134,5 42707 27

Белгородская область 27,1 1549 57

Воронежская область 52,2 2324 45

Республика Адыгея 7,8 463 59

Республика Калмыкия 74,7 271 4

Краснодарский край 75,5 5675 75

Волгоградская область 112,9 2491 22

Ростовская область 101,0 4198 42

Ставропольский край 66,2 2804 42

Республика Башкортостан 142,9 4038 28

Оренбургская область 123,7 1957 16

Самарская область 53,6 3180 59

Саратовская область 101,2 2422 24

Курганская область 71,5 827 12

Челябинская область 88,5 3466 39

Алтайский край 168,0 2317 14

Новосибирская область 177,8 2798 16

Омская область 141,1 1927 14

Социально-экономическое районирование территории степной зоны России
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При осуществлении районирования на различ-
ных территориальных уровнях необходимо учи-
тывать наиболее значимые особенности. Прежде 
всего – пространство, причем регионы резко раз-
личаются по территории и численности населения. 
Самым крупным регионом степной зоны России 
является Новосибирская область, ее площадь со-
ставляет 177,8 тыс. км2, наименьшей площадью об-
ладает Республика Адыгея – 7,8 тыс. км2. При этом 
наименее населенной территорией степной зоны 
России являются Республика Калмыкия (271 тыс. 
чел.) и Республика Адыгея (463 тыс. чел.), а больше 
всего населения проживает в Краснодарском крае  
(5,7 млн. чел.). По плотности населения регионы так-
же имеют существенные различия – к наименее засе-

лённым районам относиться Республика Калмыкия 
(4 чел./км2), а наиболее заселённым является Крас-
нодарский край (75 чел./км2) при средней плотности 
населения по всей степной зоне России 27 чел./км2.

Специфика экономического развития террито-
рии. Основными видами экономической деятель-
ности в регионах степной зоны России являются: 
обрабатывающее производство, торговля, сельское 
хозяйство, транспортировка и хранение, добыча по-
лезных ископаемых и др.  В целом на эти отрасли 
приходится от 51,1 до 70,1 % от всего объема ВРП. 
Однако национальные богатства распределены не-
равномерно и имеют существенный разброс как по 
совокупному объему ВРП, так и по душевому ВРП 
(табл. 2) [8, 2]. 

Таблица 2 
Основные социально-экономические показатели 
по регионам степной зоны России (на 01.01.2020)

[Table 2. The main socio-economic indicators for the regions of the steppe zone of Russia (01.01.2020)]

Регионы / Regions ВРП (млрд. руб.) / 
GDP (billion rubles)

ВРП на душу 
населения

(тыс. руб.) / 
GDP per capita 

(thousand rubles)

Основные отрасли специализации (по 
объему отгруженных товаров и услуг) / 

Main branches of specialization  
(by volume of goods and services shipped)

Степная зона 
России 18185 426

обрабатывающие производства,
торговля,
сельское хозяйство,
транспортировка и хранение

Белгородская 
область 956 617

добыча полезных ископаемых ,
обрабатывающие производства,
сельское хозяйство,
торговля

Воронежская 
область 1003 431

торговля,
обрабатывающие производства,
сельское хозяйство,
операции с недвижимостью

Республика 
Адыгея 132 288

обрабатывающие производства торговля,
сельское хозяйство,
операции с недвижимостью

Республика
 Калмыкия 89 327

транспортировка и хранение,
сельское хозяйство,
государственное управление,
строительство

Краснодарский 
край 2570 454

торговля,
транспортировка и хранение,
обрабатывающие производства,
сельское хозяйство

Волгоградская 
область 961 385

обрабатывающие производства,
торговля,
сельское хозяйство, 
строительство

А. А. Соколов, О. С. Руднева
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Ростовская 
область 1638 390

обрабатывающие производства, 
торговля,
сельское хозяйство, 
операции с недвижимостью

Ставропольский 
край 827 295

торговля,
сельское хозяйство,
обрабатывающие производства, 
здравоохранение

Республика 
Башкортостан 1810 448

обрабатывающие производства,
торговля,
строительство,
транспортировка и хранение

Оренбургская 
область 1107 565

добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства,
сельское хозяйство,
строительство

Самарская 
область 1688 531

обрабатывающие производства,
добыча полезных ископаемых, торговля,
транспортировка и хранение

Саратовская 
область 812 334

обрабатывающие производства,
торговля,
сельское хозяйство, 
транспортировка и хранение

Курганская 
область 233 281

обрабатывающие производства,
транспортировка и хранение торговля,
сельское хозяйство

Челябинская 
область 1546 445

обрабатывающие производства,
торговля,
транспортировка и хранение,
операции с недвижимостью

Алтайский край 631 271
обрабатывающие производства торговля,
сельское хозяйство,
операции с недвижимостью

Новосибирская 
область 1409 504

торговля,
транспортировка и хранение,
обрабатывающие производства,
операции с недвижимостью

Омская область 773 399

обрабатывающие производства,
торговля,
сельское хозяйство,
транспортировка и хранение

Продолжение таблицы 

Самым крупным ВРП обладают регионы с 
наибольшей численностью населения (Красно-
дарский край, Республика Башкортостан, Са-
марская и Ростовская области) при этом данные 
регионы существенно отличаются между собой 
по отраслевой структуре экономики. В тоже вре-
мя регионы с наименьшим ВРП и численностью 
населения (Республика Калмыкия, Республика 
Адыгея и Курганская область) хотя и облада-

ют существенно большей схожесть отраслевой 
структуры экономики, но все же имеют различ-
ную специализацию.

Более вариативны данные по ВРП на душу 
населения. Группы регионов с самыми высокими 
(Белгородская, Оренбургская, Самарская и Ново-
сибирская области) и низкими (Алтайский край, 
Курганская область, Республика Адыгея и Став-
ропольский край) показателями имеют схожие от-

Социально-экономическое районирование территории степной зоны России
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раслевые структуры экономики с преобладанием 
промышленного производства в первой группе и 
непроизводственным сектором и отраслями сель-
ского хозяйства во второй группе.

Социально-экономическое районирование. Ис-
пользуя предложенную методику деления реги-
онов по двум основным признакам – плотности 
населения и душевому ВВП, можно выделить че-
тыре типа регионов (табл. 3).

Проведенный анализ показывают высокую 
дифференциацию социально-экономического раз-
вития территории степной зоны России. Разброс 

Таблица 3 
Схема типологии социально-экономического развития регионов степной зоны России

[Table 3. The scheme of the typology of socio-economic development of the regions of the steppe zone of Russia]

ВРП на душу населения / 
GDP per capita

Плотность населения / Density

Выше среднего (освоенные) / 
Above average

Ниже среднего (слабо-освоенные) / 
Below average

Выше среднего 
(богатые) / Above average

Белгородская область
Воронежская область

Республика Башкортостан
Самарская область

Челябинская область

Оренбургская область
Новосибирская область

Ниже среднего (бедные) / 
Below average

Республика Адыгея
Ростовская область

Ставропольский край

Республика Калмыкия
Волгоградская область
Саратовская область
Курганская область

Алтайский край
Омская область

значений показателей по разным компонентам 
показывает размытость границ типов, их плавное 
перетекание и частичное наложение друг на дру-
га как характерную черту поляризации социаль-
но-экономического пространства степной зоны 
России. При отборе и описании районов, помимо 
основных признаков, учитывалось разнообразие 
региональных количественных и качественных 
особенностей, среди которых можно выделить: 
размер территории, общая численность населе-
ния, совокупный ВРП и экономическая специали-
зация. 

Учитывая все выше перечисленные факторы, 
территорию степной зоны России можно разде-
лить на четыре социально-экономических района 
по двум крайним типам, обладающим различной 
степенью освоенности и экономического разви-
тия: группа районы с преобладанием освоенных 
и богатых территорий, и районы с преобладанием 
слабо-освоенных и бедных территорий (рис.).

Западный район. Наиболее населенная часть 
степной зоны России, все субъекты РФ, входящие в 
состав данного социально-экономического района, 
имеют плотность населения выше среднего значе-
ния (от 42 до 75 чел./км2) и по степени заселенно-
сти территории относятся к освоенному типу. По 
уровню экономического развития в состав района 
входят как богатые, так и бедные типы регионов 
(душевой ВРП от 288 до 617 тыс. руб.). Таким об-
разам, район состоит из освоенных и богатых, а 
также освоенных, но бедных регионов. Основны-

ми видами экономической деятельности района по 
вкладу являются: обрабатывающее производство, 
торговля, сельское хозяйство, а также транспор-
тировка и хранение. В административно-терри-
ториальном устройстве в состав района входят  
6 субъектов РФ (2 республики, 3 области и 1 край). 
Итого: данный район характеризуется как высо-
ко-освоенный, с показателями ВРП выше средне-
го по стране, здесь сосредоточено 40 % населения  
и 39 % ВРП от всей степной зоны России. 

Поволжский район. Является одним из самых 
депрессивных в социально-экономическом отно-
шении в степной зоне России. Все субъекты РФ 
этого района относятся к слабо-освоенному и бед-
ному типу, плотность населения и душевой ВРП 
не превышает среднего значения и варьируют от 
4 до 24 чел./км2, и от 288 до 385 тыс. руб. соответ-
ственно. Наибольший вклад в экономику района 
вносят такие отрасли как: обрабатывающее про-

А. А. Соколов, О. С. Руднева
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Рис. Социально-экономическое районирование территории степной зоны России
[Fig. Socio-economic zoning of the steppe zone of Russia]

изводство, сельское хозяйство, торговля, а также 
транспортировка и хранение. В состав района 
входят 1 республика и 2 области, на которые при-
ходится 12 % численности населения и 10 % ВРП 
от всего пространства степной зоны России. Этот 
район можно охарактеризовать как слабо-освоен-
ный с нижнесредними значениями экономическо-
го развития.

Волго-Уральский район. По уровню экономи-
ческого развития наиболее развитая территория 
степной зоны России. Все субъекты РФ этого со-
циально-экономического района имеют душевой 
ВРП выше среднего значения от 445 до 565 тыс. 
руб. и относятся к богатому типу.   По плотность 
населения значительная часть территории имеет 
показатель выше среднего и варьирует от 28 до 59 
чел./км2, и один регион имеет плотность ниже 16 
чел./км2, таким образом большую часть данного 
района можно отнести к освоенному типу. Субъ-
екты РФ данного района в основном относятся к 
освоенному и богатому типу, и один регион - к бо-
гатому, но слабо-освоенному типу. Большая часть 
экономики района приходится на производствен-
ный сектор и представлена обрабатывающим про-
изводством, добычей полезных ископаемых, тор-
говлей, а также транспортировкой и хранением. 
Район состоит из 3 областей и 1 республики, кото-
рые составляют 30 % населения и 34 % ВРП степ-
ной зоны России. В итоге эту территорию можно 

описать как наиболее промышленно-развитую и 
хорошо освоенную часть степной зоны России.

Западно-Сибирский район. Является наименее 
освоенной частью степной зоны России. Плот-
ность населения на всей территории данного рай-
она не превышает среднего значения и составляет 
от 12 до 16 чел./км2. По уровню экономического 
развития большая часть территории имеет пока-
затели душевого ВРП ниже среднего значения и 
варьирует от 271 до 399 тыс. руб., в одном регионе 
он выше среднего и равен 504 тыс. руб.  Основу 
экономики региона составляют такие отрасли как 
обрабатывающее производство, торговля, транс-
портировка и хранение, а также сельское хозяй-
ство. В состав района входят 3области и 1 край, на 
которые приходится 18 % населения и 17 % ВРП 
степной зоны России. Район можно охарактеризо-
вать как наименее освоенную территорию с низ-
кими значениями развития экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мнению отечественного географа Ю.Г. Са-

ушкина районирование является критерием тео-
ретической зрелости и практической значимости 
исследования. Проведенное районирование степ-
ной зоны России позволяет не только детально 
проанализировать отдельные особенности соци-
ально и экономического развития регионов, но и 
рассмотреть проблемы комплексно в более широ-
ком формате [6]. 

Социально-экономическое районирование территории степной зоны России
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Становится очевидно, что степная зона России 
весьма неоднородная в социально-экономическом 
развитие территория, но при этом здесь имеются 
некоторые важные закономерности. Наиболее ос-
военная часть территории степной зоны России 
является более успешной и в экономическом пла-
не (Западный и Волго-Уральский экономический 
районы), в то время как слабо-освоенные террито-
рии существенно отстают в экономическом разви-
тии (Поволжский и Западно-Сибирский районы).

В то же время имеется некоторое количество 
регионов, занимающих промежуточное положе-
ние как по уровню экономического развития, так 
и по степени освоенности. Типичные примеры – 
Оренбургская и Новосибирская области обладают 
низкой степенью освоенности, но при этом зани-
мают высокое положение в ранге экономического 
развития второе и четвертое место соответствен-
но. Отсутствует отчетливая граница и по уровню 
развития в Ростовской области, Ставропольском 
крае и Республике Адыгея, их можно отнести к 
хорошо освоенным регионам, но с относительно 
слабым экономическим развитием. 

Отдельно стоит выделить так называемые ре-
гионы-ядра (лидеры), отражающие все основные 
характеристики формируемого ими экономиче-
ского района. К таким территориям можно от-
нести в Западном районе - Белгородскую, Воро-
нежскую области и Краснодарский край, а в Вол-
го-Уральском районе – Самарскую, Челябинскую 
области и Республику Башкортостан.

Другим примером являются наименее разви-
тые территории, формирующие районы депрес-
сивного социально-экономического положения. 
Это всю территории в Поволжском экономиче-
ском районе (Волгоградская, Саратовская области 
и Республика Калмыкию) и большая часть Запад-
но-Сибирского экономического района (Курган-

ская, Омская области и Алтайский край). В то же 
время граница между освоенными и слабо-осво-
енными, богатыми и бедными регионами часто не 
столь очевидна и разграничить плавно и несин-
хронно имеющиеся пространства четкими линия-
ми можно лишь с большой долей условности.
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