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Настоящее исследование обусловлено необхо-
димостью формирования в нынешний трансформа-
ционный период современной организационно-эко-
номической пространственной структуры России, 
способной эффективно противодействовать геопо-
литическим вызовам и обеспечить защиту нацио-
нальных интересов, суверенитета и территориаль-
ной целостности государства. В этой связи авторская 
задача состоит в аргументированном представлении 
стратегического значения территориального обра-
зования – макрорегиона и некоторых сопряжённых 
с данным термином теоретико-методологических 
подходов к перспективным направлениям разви-
тия национального пространства через их осмыс-
ленную интерпретацию. Особое значение при этом 
имеет внимательное отношение к процессам обо-
снованного макроэкономического районирования 

и вовлечения дополнительных ареалов в народно-
хозяйственный оборот, включая поступательное 
ускорение агломерационных процессов и развития 
новых экономических территорий [ОЭЗ, ТОР и др.], 
обеспечивающих наиболее приемлемое использо-
вание имеющегося экономического потенциала на 
этапе перехода к новой системе мирохозяйственных 
связей. Обозначившийся в нынешних турбулентных 
условиях своего рода макрорегиональный приори-
тет основан на необходимости поиска направлений 
формирования экономического пространства для 
решения важнейших народнохозяйственных и мо-
билизационных задач наиболее эффективными 
способами [1–3]. Этот подход можно объяснить 

* Статья подготовлена по результатам исследований, выпол-
ненных за счет бюджетных средств по государственному зада-
нию Финуниверситета.
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принципиальным переходом к самостоятельному 
решению большинства проблем жизнеобеспечения 
страны, для которых прежний максимальный упор 
на региональный вектор, как главенствующий фун-
дамент в экономическом продвижении, в стратеги-
ческом плане может усложнить подходы к осущест-
влению масштабных проектов инфраструктурного 
и промышленно-технологического назначения.

Здесь следует в общих чертах обозначить после-
довательность раскрытия вопроса, поставленного 
в наименовании статьи. Впервые в условиях совре-
менной России понятие «макрорегион» было на-
учно определено в концепции Стратегии простран-
ственного развития [4], подготовленной к 2016 г. и 
обсуждаемой научной общественностью и специ-
алистами вплоть до принятия нынешней Стратегии 
пространственного развития Российской Федера-
ции на период до 2025 г. [5]. Следует отметить, что 
в указанной концепции макрорегионам было уделе-
но достаточное внимание, однако впоследствии это 
не нашло соответствующего отражения в принятой 
Правительством РФ Стратегии [5].

Макрорегион можно рассматривать в качестве 
наиболее крупного и устойчивого в социально-эко-
номическом плане территориального образования, 
имеющего межрегиональное и общенациональное 
значение. По существу, приоритет подобного ран-
жирования является новым для России, в основе 
которого лежит исторически сформировавшийся 
масштаб пространственного потенциала страны. По-
этому аргументированное рассмотрение особенно-
стей данных территориальных образований может 
иметь важное значение для построения новой рос-
сийской экономической модели. Общее националь-
ное пространство представляется через укрупнён-
ные народнохозяйственные комплексы, и это более 
соответствует принятию стратегически значимых 
решений в экономике, чем их построение, как было 
указано выше, на основе приоритетов регионального 
развития. При этом регионы [субъекты РФ] органич-
но могут быть территориально усовершенствованы 
и встроены в макрорегиональный контент, получив 
при этом режим наибольшего благоприятствования 
в хозяйственной деятельности посредством активи-
зации межрегиональных связей: этому способствует 
целеполагание в преобразовании самого макрорегио-
на. Через призму макрорегионов и их комплексного 
вовлечения в экономический оборот более реально 
просматривается осуществление национальных це-
лей [2020 г.] [6] и обеспечение национальной безо-
пасности [2021 г.] [7]. По мнению авторов, подробное 
осмысление этой постановки должно быть представ-
лено в Стратегии развития пространства, разработан-
ной профильными ведомствами во временном лаге 
до 2035 г. или на более долгосрочный период. 

Здесь необходимо отметить, что, несмотря 
на многогранность исследований в области про-

странственного развития, среди которых следует 
отметить работы Е.М. Бухвальда [8], Н.В. Зубаре-
вич [9], В.Н. Лексина [10], А.В. Кольчугиной [11], 
В.А. Крюкова, В.В. Кулешова, П.А. Минакира [12], 
Н.Н. Михеевой [13], Н.Н. Мусиновой [14], А.Н. Пи-
лясова, Б.Н. Порфирьева [15], А.В. Суворовой [16], 
А.К. Тулохонова [17] и др., роль и значение макро-
регионов в построении будущей территориальной 
экономической организации страны в большинстве 
своём рассматриваются в ограниченном аспекте 
или сформулированы недостаточно чётко. Вместе 
с тем необходимо отметить, что в последние годы 
активная исследовательская позиция по различ-
ным направлениям формирования новых взглядов 
на развитие пространства, анализ мирового опыта 
и представление собственных разработок научной 
общественности принадлежит учёным Институ-
та региональной экономики Финуниверситета при 
Правительстве России – Р.В. Фаттахову, С.В. Макар, 
О.В. Пивоваровой, А.И. Дудник, Е.С. Конищеву и 
др. [18; 19]. 

Поэтому, учитывая современную геополити-
ческую ситуацию, следует определить фундамен-
тальный статус обозначенных выше территорий и 
представить их значение в более развёрнутом виде. 
В этой связи необходимо выделить наиболее пер-
спективные тренды и особенности в области фор-
мирования макрорегионов и определить их отли-
чительное место в едином контуре национального 
пространства. В данном случае речь можно вести о 
некоторой особой роли каждого из макрорегионов 
в рамках отечественной пространственной органи-
зации. В современных условиях здесь по существу 
формируется трудовой, научный, промышленно-тех-
нологический, транспортно-логистический и в зна-
чительной степени минерально-ресурсный потенци-
алы как важнейшие основы суверенитета России. 

Рассмотрение данного вопроса начнём с аргу-
ментации роли и значения макрорегионов как фун-
дамента принципиально нового осмысления схемы 
пространственного развития России. В Стратегии 
пространственного развития страны [2019 г.] кон-
кретной формулировки понятия макрорегион как 
важнейшего элемента будущей территориальной 
организации не представлено. Однако данное опре-
деление присутствует в ст. 3 Федерального закона 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» [20], хотя 
здесь понятие «макрорегион» представлено, в ос-
новном, в качестве механизма для разработки до-
кументов долгосрочного планирования, напрямую 
не связанного с организационно-территориальны-
ми основами пространственного развития. Воз-
можно, поэтому и в Стратегии [2019 г.] участие 
макрорегиональных образований рассматривает-
ся скорее всего в качестве потенциально значи-
мой территориальной структуры, а безусловное 
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первенство отдаётся нынешним субъектам, в том 
числе и в плане промышленно-технологической 
специализации. Поэтому в упомянутом докумен-
те понятийный аппарат о макрорегионе представ-
лен в общих чертах и его целевое предназначение 
формулируется главным образом как «обеспечение 
устойчивого и сбалансированного пространствен-
ного развития Российской Федерации» [раздел IV, 
Стратегия, 2019 г.]. Применительно к задачам ма-
крорегионального воздействия здесь же отмечает-
ся влияние на межрегиональное сотрудничество и 
координацию социально-экономического развития 
субъектов. Кроме этого, в разделе VI определяется 
положительное воздействие макрорегионального 
потенциала на «достраивание цепочек добавленной 
стоимости», а также «усиление экономической свя-
занности субъектов Российской Федерации». Одна-
ко приведённые характеристики не являются исчер-
пывающими и, по мнению авторов, требуют более 
детальной характеристики значения макрорегионов 
в построении новой экономической модели России 
[разделы IV и VI, Стратегия, 2019 г.]. 

Современное определение данного термина мо-
жет быть сформулировано следующим образом: ма-
крорегион представляет структурно оформлен-
ное пространственное образование Российской 
Федерации, включающее два и более региона 
[субъекта] с устойчивым ареалом расселения на-
селения, обеспечивающее поступательное соци-
ально-экономическое развитие в целях создания 
условий для реализации национальных интере-
сов, стратегических целей, задач и достижения 
суверенитета во всех областях жизнедеятельно-
сти. В определённой степени этот подход сопря-
жён с важнейшими национальными приоритетами, 
определёнными в новом документе стратегического 
планирования – Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации [21], более подробно раскрыва-
ющей Стратегию национальной безопасности. 

В процессе исследования авторы опираются на 
приведённый официальный перечень макрорегио-
нов, в последние годы не претерпевший изменений 
[приложение 2, Стратегия, 2019 г.]. Однако необхо-
димо подчеркнуть, что в данную классификацион-
ную схему в ближайшее время потребуется внести 
дополнения, учитывающие четыре новых субъекта, 
вошедшие в состав России в октябре 2022 г. [22]. 
Во-первых, по ряду признаков их целесообразно 
отнести к геостратегическим территориям. Во-
вторых, здесь возможно создание одного или двух 
новых макрорегионов. Таковым может быть Ново-
российский, образованный на пространстве вошед-
ших в 2022 г. в национальную территорию четырёх 
регионов. Возможен также вариант по формирова-
нию двух макрорегионов – Донбасского (Донбасс), 
в границах нынешних ДНР и ЛНР, и Таврического 
– Республика Крым, Запорожская и Херсонская об-

ласти, основанных на продолжении исторически 
сложившейся региональной специализации. 

Кроме этого, имеет смысл более детально струк-
турировать Дальневосточный макрорегион [40,6 % 
территории РФ], хотя данный подход может быть 
в некотором смысле спорным, имея ввиду суще-
ственные транспортно-логистические и другие 
ресурсные ограничения, связанные в том числе 
с незначительной численностью трудоспособного 
населения для освоения данной территории. По из-
вестному выражению Президента России В.В. Пу-
тина, «…подъём Сибири и Дальнего Востока – наш 
национальный приоритет на весь XXI век» [23]. 
Поэтому, учитывая особое внимание к данной гео-
стратегической территории, значительные межреги-
ональные расстояния [между Улан-Удэ и Хабаров-
ском по трассе – около 2800 км, а до Владивостока 
– более 3500 км], существенные природно-климати-
ческие различия и в целях повышения управляемо-
сти, авторы предлагают следующее.

На наш взгляд, в новой Стратегии простран-
ственного развития России целесообразно выделе-
ние в отдельный – Арктический макрорегион – все 
официально представленные территории [24], а так-
же Республику Саха [Якутия] в пределах админи-
стративно закреплённых границ. Здесь наиболее 
перспективными можно считать добычу и перера-
ботку полезных ископаемых, создание нефтегазо-
химических кластеров, военное и гражданское су-
достроение. Кроме Арктического, охватывающего 
значительную часть Дальневосточного федерально-
го округа, здесь могут быть созданы Забайкальский 
[Приграничный] макрорегион [Республика Бурятия, 
Забайкальский край, Амурская область и Еврей-
ская АО], а также Тихоокеанский, включающий 
Камчатский край, Приморский край, Хабаровский 
край, Магаданскую и Сахалинскую области. Дан-
ное ранжирование по отдельным признакам соот-
ветствует позиции уполномоченного федерального 
органа – Минвостокразвития России, представлен-
ной в 2021 г. Предположительно, общее количество 
территорий, относящихся к макрорегионам, может 
возрасти с нынешних 12-ти до 15 или 16 подобных 
территориальных образований. 

 Стратегическое значение рассматриваемого ма-
крорегиона как перспективной пространственной 
организации можно представить на опыте развития 
всего «Восточного» вектора и переориентации от-
ечественной внешнеэкономической деятельности 
на Азиатское [АТР и Индия], Ближневосточное, 
а в перспективе и на Африканское направления. По-
этому, предлагая новое макрорегиональное ранжи-
рование, авторы имеют ввиду ускоренное развитие 
всей хозяйственной и стратегической оборонной 
системы Дальневосточного федерального округа и 
Арктики, ещё 12–15 лет назад финансируемых по 
т.н. остаточному принципу. Сейчас сформировано 
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и функционирует иное видение данного процесса, 
в основе которого прослеживается взаимосвязь меж-
ду природными ресурсами, т.е. полезными ископае-
мыми и допускаемым к промышленной разработке 
лесным фондом, с одной стороны, и формирующей-
ся транспортно-логистической инфраструктурой – 
с другой. Здесь особую роль играет начало кругло-
годичной эксплуатации Северного морского пути, 
планируемой с 2024 г., при этом перевозка грузов к 
2030 г., согласно прогнозам Правительства РФ, мо-
жет достигнуть 200 млн т. Особое значение при этом 
будет иметь ввод по фарватеру Севморпути в число 
действующих около полутора десятков портов на 
Арктическом и Дальневосточном побережье, а так-
же строительство новых пропускных мощностей 
Транссиба и Байкало-Амурской железнодорожных 
магистралей, ранее открытых таможенных терми-
налов, автомобильного и железнодорожного мосто-
вых переходов из России в КНР, развитие нефте- и 
газотранспортной системы в азиатском направле-
нии. В среднесрочной перспективе немаловажное 
значение имеет продолжение автомагистрали М-12 
Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатерин-
бург до Владивостока и создание мощной автомо-
бильной, железнодорожной и морской инфраструк-
туры на Дальнем Востоке страны. Поэтому авторы 
исходят из того, что даже в условиях существенного 
недостатка трудовых ресурсов грамотное перефор-
матирование внешнеэкономического вектора может 
обеспечить устойчивое развитие всего северного 
и восточного макроэкономических направлений за 
счёт повышения связанности национальной террито-
рии и получения дополнительных выгод от предпри-
нимательской, в том числе экспортной, деятельности.

Анализируя и осмысливая многочисленные исто-
рические, природно-климатические, демографиче-
ские, социально-экономические, инфраструктурные, 
некоторые иные особенности и различия нынешних 
12 российских макрорегионов, вовлекаемый в хозяй-
ственный оборот ресурсный потенциал, на основе 
научного подхода можно последовательно сформу-
лировать стратегическое значение данных терри-
ториальных образований в системе национальной 
экономики, пространственной организации России и 
реализации долгосрочных задач по обеспечению на-
циональных интересов и целей развития:

– современные макрорегионы представляют 
в значительной степени новую схему организации 
национальной территории, обеспечивая посред-
ством значительного инфраструктурного и ресурс-
ного пространства более целенаправленное участие 
в решении внутренних и внешнеполитических задач 
для реализации национальных целей развития, обе-
спечения стратегических вопросов безопасности и 
территориальной целостности государства; 

– решение обозначенных задач достигается на 
основе повышения эффективности государствен-

ного и корпоративного управления, потенциал ко-
торого раскрывается через взаимодействие и коор-
динацию действий на пространстве со значительно 
более масштабным, в сравнении с региональными 
возможностями, ресурсным потенциалом – кадро-
вым, минерально-сырьевым, транспортно-логисти-
ческим и т.д.;

– в данном случае эффект масштаба – террито-
риального, ресурсного, управленческого – опреде-
ляет не только современный, но в ещё более значи-
тельной степени долгосрочный потенциал развития 
в целом самодостаточной территории, способствует 
таким образом более грамотному стратегическому 
планированию: связывать в единую экономическую 
цепочку несколько крупных макрорегионов во всех 
смыслах выгоднее, чем разрабатывать многочислен-
ные проекты для необеспеченных в ресурсном пла-
не образований;

– на макрорегиональном уровне возможен эф-
фективный ресурсный манёвр, сопровождающийся 
дополнительными выгодами [через внутреннюю 
межрегиональную кооперацию, внешнеэкономи-
ческую деятельность и др.] и, кроме этого, сопут-
ствующий мультипликативный эффект при взаимо-
действии сопряжённых отраслей и хозяйственных 
комплексов; 

– современные макрорегионы формируют проч-
ную экономическую вертикаль и взаимосвязь меж-
ду территориальным мегауровнем и региональным 
[субъектным] мезопространством, обеспечивая до-
полнительную поддержку инвестиционных и про-
мышленно-технологических инициатив;

– многочисленные задачи по повышению уров-
ня национального суверенитета в различных сфе-
рах жизнедеятельности – финансовой, технологи-
ческой, транспортно-логистической, социальной 
– имеют более весомые результаты при вовлечении 
в деловой оборот значительного по размерам и ре-
сурсному потенциалу территориального простран-
ства и комплексному подходу к его освоению; 

– социально-экономические проекты, принимае-
мые для управленческих решений в пределах макро-
региона, имеют более разностороннюю специализа-
цию, чем в системе отдельно взятого субъекта, при 
этом их достижение может ускориться и оказаться 
менее затратным [это подтверждает анализ некото-
рых проектов по освоению Ангаро-Енисейского ма-
крорегиона, разрабатываемых в 2021–2022 гг.];

– значительный потенциал макрорегиона спо-
собствует созданию на обозначенной территории 
системы научных, промышленных, аграрных и дру-
гих типов кластеров, имеющих особое значение 
в построении самодостаточной национальной про-
довольственной, технологической и оборонной сфе-
ры, при этом каждый из них дополняет предыдущий 
и обеспечивает необходимую последовательность 
хозяйственных действий;
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– развитие внутренней макрорегиональной спе-
циализации поступательно обеспечивает приоритет 
определённых видов научной и/или хозяйственной 
деятельности [условно не более 3-х], формирующих 
стратегический профиль рассматриваемого терри-
ториального образования в системе национальной 
экономики: в настоящий период чётко просматри-
вается специализация Ангаро-Енисейского, Южно-
Сибирского, Северо-Кавказского и некоторых дру-
гих макрорегионов; 

– макрорегион более подготовлен для создания 
новых и реконструкции ранее используемых маги-
стралей, обеспечивающих продвижение националь-
ной инфраструктурной системы в отдалённые и 
малонаселённые местности: данный подход реали-
зуется в преддверии и на этапе осуществления круп-
ных инвестиционных проектов и программ;

– впервые за определённым макрорегионом мо-
гут быть закреплены фактически реализуемые им 
приоритетные функции государственного управле-
ния и регулирования в оборонном комплексе, имея 
ввиду высокий уровень их концентрации в крупней-
ших и крупных городских агломерациях: в данном 
случае просматривается консолидация исторически 
сложившейся специализации, не характерной для 
подавляющего большинства других подобных об-
разований; 

– повышение внимания к макрорегионам на го-
сударственном уровне, объективное их позициони-
рование в системе территориальной организации 
и дальнейший приоритет их развития постепенно 
формируют новые подходы к построению админи-
стративно-территориального устройства России, 
основанного на принципах социально-экономиче-
ской целесообразности.
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Strategic Importance of Macro-Regions 
in the Spatial Development of the Russian Economy
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In modern conditions of extreme turbulence of the geopolitical situation, there is an objective need 
to determine the most resistant to the perception of numerous economic challenges of spatial structures 
and territorial economic entities that can strategically withstand negative effects from outside, stabilize 
socio-economic processes and continue the progressive development of the nearby group of subjects, 
increasing the national development effect.
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