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Усиление глобальной конкуренции и исчерпание потенциала роста сырьевых отраслей рос-
сийской экономики диктуют необходимость ее перехода к инновационной модели и поис-
ка новых источников роста экономики страны и регионов. Для территорий Европейского 
Севера России одним из источников роста экономики может стать сформированный ло-
кальный рынок плодово-ягодной продукции, имеющий существенный потенциал развития 
на основе вовлечения в экономический оборот ресурсов дикорастущих плодов и ягод, биоло-
гический запас которых в северных регионах весьма значителен, а также увеличения произ-
водства плодов и ягод в личных подсобных хозяйствах. Реализация имеющегося потенциала 
рынка плодов и ягод представляет собой актуальную задачу для региональной экономики в 
отношении повышения продовольственной безопасности и снижения зависимости от им-
порта плодово-ягодной продукции. Особенно значима эта проблема для жителей северных 
регионов России, где неблагоприятные природно-климатические условия, с одной стороны, 
актуализируют вопрос достаточного для полноценной жизнедеятельности обеспечения 
населения фруктами и ягодами, а с другой – сдерживают развитие собственного производ-
ства.
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Российская Федерация является са-
мой большой по площади занимаемой тер-
ритории (17,1  млн км2) страной в мире. 
В ней проживает 7% населения планеты 
(седьмое место в мире). Обширные про-
странства, разная длительность и эф-
фективность хозяйственного освоения 
и степени использования природных бо-
гатств в России представляют главные фак-
торы территориальных различий в развитии 
и размещении ее производительных сил. 
Интерес к изучению особенностей развития 
российских регионов, анализу возможно-
стей их природно-ресурсного потенциала, 
определению современного геополитическо-
го и экономико-географического положения, 
осмыслению проблем причинно-следствен-
ных связей социального, экономическо-
го и регионального развития резко возрос 
в связи с усилением с 1990-х годов самостоя-
тельности территорий [4].

В течение последних десятилетий про-
блематика регионального развития вызвала 
к жизни множество теорий и концепций, 
отражающих различные подходы к его изу-
чению [11]. Вместе с тем исследование тео-
ретико-методологических основ социально-
экономического развития региона позволяет 
сделать вывод о том, что в трудах основопо-
ложников региональной экономики регион 
выступал только как сосредоточение при-
родных ресурсов и населения, производства 
и потребления товаров, сферы обслужива-
ния и не рассматривался как субъект эконо-
мических отношений, носитель особых эко-
номических интересов [1].

Современные теории определяют регион 
как многофункциональную и многоаспект-
ную систему. Наибольшее распространение 
получили следующие парадигмы исследова-
ния региона: регион-квазигосударство, ре-
гион-квазикорпорация, регион-рынок (ры-
ночный ареал), регион-социум [3].

Обобщая теоретические воззрения на 
понятие «регион», можно заключить, что 
оно недостаточно концептуализировано, и 

выделить несколько основных сложивших-
ся в отечественной и зарубежной науке ме-
тодологических подходов к познанию сущ-
ностных характеристик региона (табл.). 

Кроме того, в основу выделения регио-
на могут быть положены производственно-
технологический, социологический, поли-
тико-правовой, социально-экономический, 
институциональный и другие подходы.

Таким образом, рассмотренные подходы 
к содержанию термина «регион» позволяют 
заключить: однозначной трактовки данного 
термина не существует. В рамках нашего ис-
следования мы будем придерживаться терри-
ториально-пространственного подхода, ис-
ходя из которого под регионом понимается 
«определенная территория, отличающаяся о 
других территорий по ряду признаков и об-
ладающая некоторой целостностью, взаимос-
вязанностью составляющих ее элементов».

По мнению А.Г. Гранберга, регион – по-
нятие типологическое, и выделяется он из 
территории в соответствии с определенны-
ми целями и задачами. Жесткого критерия, 
согласно которому территория считается 
регионом, пока не выработано. В современ-
ной науке используются различные методы 
определения границ региона: астрономиче-
ский, климатический, физико-географиче-
ский, культурно-этнический, администра-
тивно-правовой, природно-хозяйственный 
(или экономический) и др.

На наш взгляд, в основу выделения реги-
она может быть положено сочетание следу-
ющих признаков: экономических (структура 
хозяйственного комплекса, связи с внешней 
средой, затраты на производство продукции 
и жизнеобеспечение населения, межрегио-
нальные связи, инфраструктура и т. п.), при-
родно-климатических (рельеф, погодный 
режим, климат, почвенный и растительный 
покров и др.) и географических (масштаб 
региона, плотность и численность населе-
ния, тип расселения, административное де-
ление). При этом экономические признаки 
являются весьма существенными.
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Таблица. Методологические подходы к определению понятия «регион»

Подход, определение Приверженцы подхода
Территориально-административный подход

Регионы – это территориальные образования, входящие в состав РФ, наделенные в соот-
ветствии с федеративным устройством статусом субъекта РФ, собственной компетенцией, 
правами, обязанностями и ответственностью, определенными Конституцией РФ, конституци-
ями автономных республик, уставами автономных областей, округов, краев, областей, феде-
ративными договорами [5, 6]

Л.А. Романова, В.И. Бутов, 
В.Г. Игнатов, Г.В. Гутман, 
А.А. Мироедов, О.П. Звягинцева и др.

Территориально-пространственный подход
Регион – это определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду при-
знаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью ее элементов [9]

А.Г. Гранберг, Э.Б. Алаев, 
Л.С. Тарасевич, С.Г. Воронков и др.

Экономико-географический подход
Район (регион) – это экономически особая часть территории страны со своими природными 
особенностями, культурным накоплением прошлого времени, населением с его подготовкой 
для производственной деятельности, представляющая одно из звеньев народного хозяйства [8]

И.И. Сигов, В.А., Долятовский,
В.П. Орешин, Л.В. Потапов и др.

Воспроизводственный подход
Регион – это территориально специализированная часть народного хозяйства страны, 
характеризующаяся единством и целостностью воспроизводственного процесса [2]

А.И. Добрынин, Р.И. Шнипер,
О.С. Пчелинцев, В.Я. Любовный, 
И.В. Арженовский, Н.М. Ратнер и др.

Таким критериям в полной мере удовлет-
воряют территории Европейского Севера 
России, в составе которых Мурманская, Во-
логодская, Архангельская области, включая 
Ненецкий автономный округ, республики 
Карелия и Коми. Этот регион, являясь под-
системой всего социально-экономическо-
го комплекса страны, представляет собой 
сложный территориально-экономический 
комплекс, где структуру экономики опреде-
ляют большие запасы разнообразных видов 
природных ресурсов. Он характеризуется 
низкой плотностью населения, точечным 
типом расселения, повышенными затратами 
на производство продукции и жизнеобеспе-
чение населения, интенсивными межрегио-
нальными связями, наличием транспортной 
инфраструктуры, позволяющей выходить на 
емкие рынки западных стран. К числу при-
родно-климатических признаков относятся 
изменчивый погодный режим в течение все-
го года, кроме летнего периода; нечернозем-
ные, малоплодородные почвы; покрытость 
лесами большей части территории (лесотун-
дра, таежные и подтаежные – смешанные – 
леса; значительная заболоченность терри-
торий, особенно северной половины). Та-
кие условия благоприятны для произраста-
ния дикорастущих ягод: клюквы, брусники, 
черники, голубики, составляющих суще-

ственный резерв в продовольственном ба-
лансе страны. В рассматриваемом регионе 
биологический запас брусники составляет 
160 тыс. т в год, черники – 372 тыс. т, голу-
бики – 37 тыс. т, клюквы – 214 тыс. т. Пре-
вращение богатых природных ресурсов, 
в том числе лесных, каковыми являются 
дикорастущие ягоды, в конкурентное пре-
имущество региона, формирование на этой 
основе полюсов экономического роста – 
задача региональных органов государ-
ственной власти.

Таким образом, территории Европейского 
Севера России – это регион, границы которо-
го, выделенные по критерию интенсивности 
произрастания (наибольший биологический 
запас) дикорастущих ягод, совпадают с гра-
ницами Северного экономического района. С 
севера данный ареал ограничен побережьем 
Баренцева моря, с юга – южной границей Во-
логодской области (рис.).

В условиях роста самостоятельности тер-
риторий их социально-экономическое раз-
витие становится главной задачей региональ-
ных органов власти, ее эффективное решение 
способствует повышению качества жизни 
населения. В связи с этим рассмотрение те-
оретических основ территориального разви-
тия, его источников весьма актуально как с 
научной, так и с практической точки зрения.
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В общем виде территориальное развитие 
можно трактовать как процесс освоения и 
обживания земель (территорий) с последу-
ющим совершенствованием структурно-
функциональных характеристик хозяйства; 
одновременно формирования территори-
альных общностей людей (социумов), име-
ющих общие интересы по воспроизводству 
природного и человеческого потенциалов, 
и других условий жизнедеятельности [12]. 
Территориальное развитие можно рассма-
тривать и как специфический вид деятель-
ности, нацеленный на встраивание в более 
общие социально-экономические процессы, 

такие как размещение производительных 
сил, комплексное развитие регионов и меж-
региональная интеграция.

Подчеркнем, что вопросы размещения 
производительных сил исследуются и ре-
гиональной экономикой, и экономической 
географией. При этом для обеих дисциплин 
общим ключевым понятием является поня-
тие «хозяйство». География уделяет основ-
ное внимание пространственным формам 
хозяйства, экономика – механизмам и ин-
струментам его функционирования и разви-
тия. Применительно к теме территориаль-
ного развития, как констатирует автор [10], 

Рис. Территории Европейского Севера России, выделенные в качестве региона 
с наибольшим биологическим запасом дикорастущих ягод

Субъекты РФ, имеющие наибольший запас дикорастущих ягод

Субъекты РФ, имеющие средний запас дикорастущих ягод

Субъекты РФ, имеющие низкий запас дикорастущих ягод

Субъекты РФ, имеющие крайне низкий запас дикорастущих ягод
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предметная сущность социально-экономи-
ческой географии заключается в геосистем-
ности, региональной экономики – в систем-
ности рационального территориального 
хозяйствования.

В последнее время территориальное раз-
витие как экономико-географическая дея-
тельность получает новые импульсы к совер-
шенствованию со стороны науки. В научном 
сообществе становится популярной группа 
теорий, разработанных в рамках т. н. «новой 
экономической географии», которая сформи-
ровалась сравнительно недавно и пока не по-
лучила широкого практического применения. 
В результате существовавшие модели эконо-
мического развития были синтезированы в 
новые теории: модели новой экономической 
географии, новой теории торговли, новой 
теории роста. К наиболее известным совре-
менным теоретикам регионального роста 
относятся П. Кругман, М. Фуджит, Т. Мори, 
Э.  Венаблес, Д.  Пуго, Дж.  Харрис, А.  Пред, 
А. Гильберт, Дж. Галлер, Дж. Эллисон, Е. Глей-
зер, Д. Дэвис, Д. Вайнштайн, Р. Каманьи.

Наиболее важными среди их теорий и 
моделей являются базовые теории новой 
экономической географии, новые модели 
экономического роста, теории агломерации, 
центральных мест и случайного роста, ос-
нованные на возрастающем эффекте от мас-
штаба в условиях несовершенной конкурен-
ции (в некоторых случаях – и совершенной). 
Исходя из таких теорий и моделей, можно 
считать пространственными факторами ро-
ста различные виды эффектов от масштаба, 
транспортные издержки, мобильность фак-
торов производства, агломерацию, простран-
ственные лаги или множественные эффекты 
взаимовлияния экономических факторов.

В последние годы значительное развитие 
получила теория новой экономической гео-
графии. Ее идеей является возрастающая от-
дача экономики, суть которой состоит в том, 
что, достигая большого размера, экономика 
определенного региона с какого-то момен-
та начинает расти уже на своей собствен-

ной основе, т. е. нелинейно, кумулятивно. 
В работе 1991 года «Возрастающая отдача и 
экономическая география» П. Кругман [13] 
предложил математически строгий подход, 
позволяющий одновременно моделировать 
товарные потоки, размещение производств 
и потребителей в пространстве. Сформу-
лированная им модель, хорошо известная 
в экономической географии под названием 
«центр – периферия», подтверждает тезис о 
том, что расслоение регионов по уровню раз-
вития – неизбежный спутник роста.

В экономической географии достаточно 
давно сложилось понимание объективного 
свойства пространственного развития – его 
неравномерности. Мировой опыт свидетель-
ствует об инерционности пространственно-
го развития, долговременности его факторов 
и барьеров. Как показывают исследования 
последних лет, динамика регионального не-
равенства корректируется экономическими 
циклами, приводящими к увеличению регио-
нальных диспропорций в периоды роста и 
некоторому смягчению разрыва между реги-
онами-лидерами и аутсайдерами в периоды 
кризисного спада. 

Созданные в новой экономической гео-
графии модели описывают эффекты пере-
прыгивания, «обскакивания». Этот меха-
низм объясняет феномен смены лидеров 
в периоды радикальных технологических 
изменений, когда «последние становятся 
первыми». Технологически и экономически 
отстающие страны могут использовать пре-
имущество более низких заработных плат, 
чтобы выйти на рынок. При этом в силу 
своей бедности они отваживаются внедрять 
новую технологию, идут на риски. Поэтому 
нередко те самые факторы, которые обеспе-
чивали стране возможность стать лидером 
на одной стадии технико-экономического 
развития, на следующей стадии становятся 
тормозом и начинают препятствовать дина-
мичному развитию.

Смена лидеров территориального раз-
вития основана на создании конкурентных 
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преимуществ. П. Кругман выделил две груп-
пы факторов, способствующих реализации 
конкурентных преимуществ территорий. 
К факторам «первого порядка» относятся 
обеспеченность природными ресурсами (ми-
неральными, земельными и др.), которые вос-
требованы рынком, а также географическое 
положение, в том числе положение на путях 
глобальной торговли, снижающее транспорт-
ные издержки и облегчающее трансляцию 
инноваций. Эти преимущества существу-
ют вне зависимости от деятельности людей. 
К факторам «второго порядка» относятся пре-
имущества, созданные деятельностью челове-
ка и общества: агломерационный эффект (вы-
сокая плотность населения в городах, дающая 
экономию на масштабе); человеческий капи-
тал (образование, здоровье, трудовые мотива-
ции, мобильность и адаптивность на селения); 
институты, способствующие улуч шению пред-
принимательского климата, мобильности на-
селения, распространению инноваций и др.; 
инфраструктура, сокращающая экономиче-
ские расстояния.

Похожих взглядов придерживается 
итальянский регионалист Р.  Каманьи, рас-
сматривающий территорию не просто как 
географическое место, где происходит раз-
витие, а как пространство генерации воз-
растающей отдачи кумулятивных само-
усиливающихся механизмов роста в форме 
агломерационного снижения затрат. В этом 
случае локальный экономический рост ста-
новится результатом внутрирегиональных 
взаимодействующих процессов, а не реше-
ний распределения ресурсов внутри регио-
на или увеличения его ресурсного богатства. 
Такая интерпретация локального роста при-
водит к тому, что объяснение относительной 
производительности субрегиональной тер-
ритории должно быть найдено в территори-
альном капитале как сети локализованных 
активов – природных, человеческих, произ-
веденных, организационных, когнитивных, 
социальных связей, формирующих конку-
рентный потенциал территории.

В то же время развитие пространства 
существенно зависит от принятой в стране 
парадигмы развития, а также понимания 
процессов ее реализации, определяющих 
специфику изменения и проблемы про-
странства, возможностей управления ими.

Весьма важное значение имеет государ-
ственная политика, целями которой явля-
ются ускорение трансляции импульса роста 
на широкий круг регионов, стимулирование 
использования конкурентных преимуществ, 
модернизация институтов и развитие кон-
куренции за инвестиции.

Подчеркнем, что на современном этапе 
развития главным источником экономиче-
ского роста и повышения конкурентоспо-
собности региона становятся инновации. 
Появление и распространение инноваций 
зависит прежде всего от форм и методов ор-
ганизации бизнеса, развития партнерских 
связей организаций. В рамках сотрудниче-
ства возникает компактная интеграция, се-
тевое объединение хозяйствующих субъек-
тов – совместная деятельность нескольких 
компаний, расположенных на одной терри-
тории и взаимодействующих между собой в 
процессе коллективного создания, освоения 
и внедрения новшеств.

Одна из форм такого взаимодействия – 
территориально-производственные комплек-
сы – интегрированное между собой множе-
ство независимых компаний, объединенных 
по региональному, отраслевому или иному 
признаку, совместно с родственными, под-
держивающими организациями, различны-
ми элементами инфраструктуры, а также 
представителями органов государственной 
власти. Другими словами, имеет место про-
странственная форма реализации хозяйству-
ющими субъектами инновационной деятель-
ности. Существенное значение приобретают 
характер и сила взаимодействия, независи-
мость и равноправие участников объеди-
нения, сотрудничающих в экономической, 
социальной, научно-технической (инноваци-
онной) и других сферах.
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Базовыми принципами территориаль-
но-производственных комплексов являются 
следующие:

1. Географическая локализация, концен-
трация предприятий на одной территории.

2. Отсутствие жесткой централизован-
ной подчиненности и юридической зависи-
мости от головной компании. 

3. Наличие основной (головной) компа-
нии, выпускающей на рынок готовую про-
дукцию. Все остальные компании интегри-
рованы в процесс создания добавленной 
стоимости: развитая система конкуренто-
способных поставщиков сырья, материалов, 
оборудования, сеть сопутствующих инсти-
тутов, инфраструктуры, именуемая в целом 
как бизнес-окружение.

4. Наличие достаточных в данном гео-
графически локализованном пространстве 
факторов производства (необходимых мест-
ных ресурсов), среди которых людские и 
природные ресурсы, капитал, инфраструк-
тура, научно-инновационный потенциал, 
технологии.

5. Конкурентоспособность выпускае-
мой продукции, повышенный спрос на нее 
как на внутреннем, так и внешнем рынке.

6. Наличие внутриотраслевой конкурен-
ции и кооперации между фирмами – участ-
ницами территориально-производственного 
комплекса, взаимодействующими в процессе 
создания технологий, проведения рыночных 
исследований, обучения кадров, обмена опы-
том, информацией.

7. Инновационная ориентация террито-
риально-производственного комплекса: по-
стоянное обновление продукции, динамич-
ное внедрение передовых технологий, нали-
чие персонала, проводящего исследования и 
разработки, внутриотраслевая подготовка 
специализированных кадров и т. д.

Таким образом, для экономики региона, 
отдельных территорий интеграционные и 
сетевые структуры исполняют роль полю-
сов роста. Вслед за какой-либо одной зача-
стую образуются новые производственные 

структуры, тем самым повышается уровень 
международной конкурентоспособности тер-
ритории и страны в целом.

Формирование интеграционных сетевых 
структур можно рассматривать в качестве 
инструмента эффективного взаимодействия 
власти с бизнесом, дающего ей возможность 
осуществлять целенаправленное страте-
гическое планирование территориального 
развития. Длинные цепочки производства 
добавленной стоимости увеличивают инве-
стиции и связанные с ними налоговые по-
ступления, способствуют диверсификации 
экономики, созданию новых рабочих мест 
и решению проблемы занятости. Объедине-
ния предприятий, расположенных на одной 
территории, представляют особый интерес 
для органов государственной власти с точки 
зрения мультипликативного эффекта. Кро-
ме того, они получают возможность регули-
ровать инвестиционные потоки и оценивать 
эффективность вложений.

На наш взгляд, методологический под-
ход к пространственной организации хо-
зяйства, ряд положений новой экономиче-
ской географии применимы и к развитию 
территорий Европейского Севера России, в 
частности северных, северо-западных и ар-
ктических. Однако заметим, что их социаль-
но-экономическое развитие сдерживают не-
гативные факторы, в числе которых:

 – более высокие затраты на заработную 
плату, связанные с необходимостью выпла-
ты полярных надбавок и районного коэф-
фициента;

 – значительные транспортно-заготови-
тельные расходы в связи с существенной от-
даленностью этих территорий от основных 
потребителей выпускаемой продукции;

 – огромные капитальные вложения в при-
родоохранные мероприятия по причине край-
не напряженной экологической ситуации. Все 
это приводит к значительному удорожанию 
себестоимости выпускаемой продукции и, 
в условиях рыночной экономики, менее вы-
годному положению предприятий северных 
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территорий по сравнению с аналогичными 
предприятиями, расположенными во мно-
гих других регионах страны.

В результате социально-экономическое 
пространство в северных территориях Рос-
сии, сформированное в условиях удоро-
жания его освоения, низкой плотности на-
селения и климатического дискомфорта, 
является разреженным. В постсоветский 
период вследствие реформ и кризисов оно 
«опустынивалось» и поляризовалось.

Однако, несмотря на негативные факто-
ры, действие которых серьезно затрудняет 
решение задач социально-экономического 
развития северных территорий, существует 
комплекс условий, благоприятных для эф-
фективного формирования развитой ры-
ночной среды. Прежде всего к ним следует 
отнести возможность тесного экономиче-
ского сотрудничества с развитыми странами 
Северной Европы, весьма в нем заинтересо-
ванными, наличие достаточно высококва-
лифицированной рабочей силы, огромные 
природные богатства.

Стратегия социально-экономического 
развития территорий Европейского Севе-
ра России должна в максимальной степени 
учитывать влияние благоприятных факто-
ров и нивелировать эффект негативных, ос-
новываясь на следующих принципах:

1) комплексный многофункциональный 
подход к устойчивому развитию регионов с 
учетом общенациональных и региональных 
интересов;

2) государственное регулирование соци-
ально-экономических процессов при одно-
временном создании конкурентной среды и 
рыночной инфраструктуры, развитии малого 
бизнеса, усилении территориального начала 
в управлении региональным воспроизвод-
ственным процессом;

3) более полное использование природ-
но-ресурсного потенциала регионов Севера 

в переходный период, поскольку этот по-
тенциал имеет большое значение для наци-
ональных интересов России.

Таким образом, для территории Евро-
пейского Севера России специфическими 
особенностями выступают неблагоприят-
ные природные условия, низкая плотность 
населения, точечный тип расселения, по-
вышенные затраты на производство про-
дукции и жизнеобеспечение населения, в то 
же время наличие больших запасов разно-
образных видов природных ресурсов, в том 
числе дикорастущих ягод (брусника, клюква, 
черника, голубика). Природно-климатиче-
ские условия данного региона весьма благо-
приятны для их произрастания. Вовлечение 
в экономический оборот имеющегося запа-
са дикорастущих ягод с точки зрения новой 
экономической географии может стать од-
ним из конкурентных преимуществ регио-
на, полюсом его роста. Формирование этого 
полюса роста – стратегическая задача регио-
нальных органов государственной власти. 
Ее решению будут способствовать такие ос-
новные стратегические направления разви-
тия территорий Европейского Севера России, 
как формирование рынка плодово-ягодной 
продукции и трансформация пространства, 
базирующаяся на стратегии модернизации, 
осуществляющейся на основе диффузии ин-
новаций и учитывающей пространственную 
концентрацию населения и эффект масшта-
ба. Реализация данных направлений возмож-
на в рамках пространственной формы орга-
низации бизнеса в виде сетевой интеграции 
хозяйствующих субъектов, способной сокра-
тить экономическое расстояние, обусловлен-
ное не только удаленностью рынков, транс-
портными и трансакционными издержками, 
но и слаборазвитой инфраструктурой; устра-
нить институциональные барьеры, в том чис-
ле барьеры границ, препятствующие проник-
новению инноваций.
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Uskov V.S.

PECULIARITIES AND PROSPECTS 

OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH 

OF THE RUSSIAN EUROPEAN NORTH

Increased global competition and exhaustion of the growth potential of primary industries of the 
Russian economy necessitate its transition to an innovative model and the search for new sources 
of economic growth of the country and regions. Th e possible sources of economic growth of the 
Russian European North are:  the established local fruit market having a signifi cant development 
potential based on including in economic turnover the resources of wild fruit and berries, the bio-
logical reserves of which are very signifi cant in the Northern regions; as well as the increase in the 
production of fruit and berries in private farms. Th e implementation of the existing potential of the 
market of fruit and berries is an important challenge for the regional economy in terms of increas-
ing food security and reducing the dependence on import of fruit and berry production. Th is issue 
is particularly important for the residents of Russian Northern regions, where adverse climatic 
conditions, on the one hand, raise the issue of supplying the population with a suffi  cient amount 
of fruit and berries enough for productive activity, and, on the other hand, hinder the development 
of local production.

Region, wild berries, economic growth.
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