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Тема 1. Предмет, метод и задание дисциплины "Региональная 

экономика" 

 

Предмет курса - пространственная организация производительных сил, 

изучение которой осуществляется на разных уровнях (населен пункт, 

административный район, область, экономический район и тому подобное). 

К производительным силам относят: науку, инновационные процессы, 

методы прогрессивной организации труда, информацию и другие элементы. 

Главной производительной силой остается человек, который создает 

материальные блага и потребляет их. 

Метод (под грецьк. metodos - путь исследования или познания, теория 

познания) - это средство построения и обоснования систем общественных 

знаний, совокупность приемов и операций практического и теоретического 

освоения действительности. Методы науки — это способы познания 

действительности и последовательный планомерный путь установления 

истины. Совокупность методов, которые применяются в исследованиях, 

называется методологией. 

Метод курса построен на материалистической диалектике. Диалектика 

как метод — реальна логика творческого мышления, сориентированная на 

раскрытие и попытки решения противоречий. 

К системе методов исследования в региональной экономике 

принадлежат: аналитический и сравнительный метод, балансовый метод, 

метод экономико – статистического моделирования, метод системного 

подхода и другие методы научных исследований. 

Рациональное размещение производительных сил является главной 

задачей региональной экономики. На основе развития и усиления 

регионализации экономики определяются комплексные задания науки об 

эффективном и рациональном размещении производительных сил. 

 

 



Тема 2. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил и формирования экономических регионов 

 

Размещение производительных сил - это результат действия 

объективных законов и закономерностей, а также субъективных процессов, 

которые возникают в результате деятельности человека. Экономические 

законы - это объективные законы развития общества, которые 

отображают отношения в процессе производства, распределения и 

потребления материальных благ. Они выражают наиболее существенные, 

стойкие связки между явлениями экономической жизни общества. 

В основу закономерностей размещения производительных сил 

положены экономические законы. Закономерность - объективно 

существующая, повторяемая, существенная связь явлений природы и 

общественной жизни. Между законами и закономерностями существует 

самая тесная взаимосвязь и нет выразительного предела. Закономерность 

может трактоваться как проявление действия нескольких законов. 

Закономерности размещения производства - это объективные категории, 

которые узнаются и сознательно используются в практической 

деятельности. Все законы и закономерности - это объективные отношения, 

которые проявляются независимо от воли и сознания людей. 

Закономерности размещения производительных сил оказываются 

отношением между производственной деятельностью людей и 

территорией, на которой эта деятельность проходит. 

Принципы размещения производительных сил (принципы социально-

экономической региональной политики) - это мероприятия по 

экономической организации территории согласно закономерностям. Это 

также правила хозяйственной деятельности и управления экономикой, 

которые основываются на закономерностях размещения производительных 

сил и развития региональной экономики.  



Факторы размещения производительных сил - совокупность 

аргументов (факторов), которые предопределяют выбор места расположения 

предприятий, их групп и отраслей. Каждый регион характеризуется набором 

определенных факторов, которые определяют пригодность территории для 

размещения объектов. Факторы размещения разделяют на: естественно 

географические, демографические, технико-экономические, транспортные, 

социально-экономические, экологические и тому подобное. 

 

Тема 3  Экономическое районирование и территориальная организация 

хозяйства 

 

Экономическое районирование – научно обоснованное деление 

территории государства на экономические районы, которые сложились 

исторически или формируются в процессе развития производительных сил 

на основе территориального разделения труда. 

Экономический район – это территориально целостная часть хозяйства 

страны, которая характеризуется следующими признаками: специализация 

производства, комплексность хозяйствования, управляемость. 

Основные факторы экономического  районирования территории 

государства: общественное разделение труда, территориально – 

производственные комплексы, экономико-географическое положение 

района, природные условия и ресурсы, промышленные центры и 

промышленные узлы, национально-политический строй и административно-

территориальное разделение труда. 

Типы экономических районов: отраслевые - отраслевые типы 

экономических районов является частью общих (комплексной) 

экономических зон;  многоотраслевые – основаны на многоотраслевых 

территориально – производственных комплексах. Многоотраслевые 

экономические районы, в свою очередь,  делятся на три подтипа: большие, 

средние и малые. 



Тема  4 Регионы в системе территоритального разделения труда 

 

Регион — это территория в административных границах субъекта 

государства, характеризующаяся: комплексностью, целостностью, 

специализацией и управляемостью, т.е. наличием политико-

административных органов управления. 

Комплексность хозяйства региона означает сбалансированность, 

пропорциональное согласованное развитие производительных сил региона. 

Это такая взаимосвязь между элементами хозяйства, когда эффективно 

выполняется основная народнохозяйственная функция — специализация 

региона, не наблюдается значительных внутрирегиональных  диспропорций 

и сохраняется способность региона осуществлять в своих пределах 

расширенное воспроизводство на основе имеющихся ресурсов.  

Экономическая самостоятельность региона выражает степень 

обеспеченности его экономическими (в первую очередь финансовыми) 

ресурсами для самостоятельного, заинтересованного и ответственного 

решения социально-экономических вопросов, которые входят в компетенцию 

регионального уровня хозяйствования. 

Промышленный узел — группа предприятий различных отраслей, 

сосредоточенных в одном месте, построенных, как правило, по единому 

проекту и имеющих общие обслуживающие и вспомогательные объекты и 

сооружения.  

Агломерация – территориально-хозяйственное сочетание, которое : 

возникает на базе крупного города (нескольких городов) и создает 

значительную зону урбанизации; отличается высокой степенью 

территориальной концентрации промышленности, инфраструктуры и 

плотности населения; оказывает решающее влияние на экономику и 

социальную жизнь окружающей территории; показывает высокую степень 

комплексности хозяйства и территориальную интеграцию населения. 



Территориально-производственный комплекс (ТПК) ― значительная 

территория, где расположена группа взаимосвязанных предприятий и 

организаций, составляющих единую технологическую цепочку, комплексно 

использующих природные ресурсы и получающих дополнительный эффект 

за счет сокращения транспортных затрат .  

Межотраслевой территориальный комплекс — интегрированные на 

территории отраслевые производства, входящие одновременно в 

общегосударственную систему межотраслевых образований и имеющие 

единую программу развития .  

Экономический район — целостная территориальная часть 

национального хозяйства страны со своей специализацией и прочными 

внутренними экономическими связями, основное звено в системе 

экономического районирования страны. По своему внутреннему содержанию 

термин соответствует более гибкому понятию «регион».  

Экономические зоны — группы укрупненных районов, выделяемые по 

ряду признаков (территориальному, природно-сырьевому, географическому 

и т.д.).  

 

Тема 5 Региональная экономическая политика государства  и ее влияние 

на развитие хозяйственного комплекса Украины и регионов 

 

Региональная политика - это своеобразная стратегия государства, 

ориентированная на оптимизацию пространственной структуры и отношений 

между центром и территориями с целью обеспечения сбалансированного 

развития за счет максимально эффективного использования имеющихся 

внутренних и мотивации привлечения внешних ресурсов. Обеспечение 

экономического роста в регионе способствует экономическому росту в 

государстве. Поэтому актуальна задача – реализация принципа: «сильные 

регионы – сильное государство». 



Внимание к проблемам регионального развития в Украине понятно: 

значительная часть прежних методов региональной политики  утратила 

практическую ценность в связи с принципиальными отличиями командно-

административной и либеральной экономических макросистем. В первую 

очередь это касается комплексного подхода к решению проблем развития 

региона с обеспечением согласованности общегосударственных и местных 

интересов, учетом особенностей состояния и возможностей развития того 

или иного региона. 

В отличие от развитых стран ЕС, отечественное правовое поле, 

регламентирующее управление развитием соответствующей сферы 

хозяйственных отношений, не является целостным, а это - одна из главных 

причин его системной несогласованности, как в содержательном плане, так и 

во временном измерении. 

Важной задачей современного этапа образования государства является 

построение такой модели организации власти, которая была бы способна 

гармонично соединить рычаги государственного управления с 

возможностями рыночного саморегулирования для результативного и 

эффективного влияния на процессы социально-экономического и 

культурного развития территорий, обеспечивала бы качественный уровень 

предоставления населению управленческих услуг, была бы способна к 

самосовершенствованию и саморегуляции. 

 

Тема 6. Механизм реализации государственной региональной политики 

 

Механизм реализации государственной региональной экономической 

политики (ГРЭП)  - это система экономических рычагов и организационно – 

экономических средств влияния на пространственную организацию 

производительных сил, обеспечения социально – экономического развития 

регионов, совершенствования структуры их хозяйства. 



К основным составляющим механизма реализации государственной 

региональной экономической политики относятся (рис. 1): 

 – законодательно  - нормативная база ; 

– прогнозирование и программирование социально-экономического 

развития регионов и разных форм территьриальной организации 

производительных сил; 

–государственное бюджетно- финансовое регулирование, селективная 

поддержка отдельных регионов; 

–- создание  и развитие специальных (свободных) экономических зон; 

– развитие регионального и приграничного сотрудничества. 

Механизм ГРЭП соединяет системы методов и инструментов 

прямого и косвенного влияний на социально-экономические процессы 

регионов. 

Методы и инструменты прямого влияния: 

 – прямое государственное финансирование; 

–  предоставление субсидий; 

–  создание социальных фондов для финансирования программ 

регионов;  

– содействие в привлечении отечественного и зарубежного капитала; 

– льготное кредитование и налогообложения; 

– направление в регионы государственных внебюджетных финансовых 

потоков. 

Методы и инструменты косвенного влияния: 

– государственная политика налогообложения; 

– нормы амортизационных отчислений; 

– политика протекционизма. 

Принципы ГРЭП: 

–поддержка приоритетов государственного значения; 

–единство развития производительных сил регионов и задач 

социально-экономической политики государства; 



–соблюдение норм экологической безопасности при реформе 

территориально- производственных комплексов; 

– правовое обеспечение экономической самостоятельности регионов. 

 

Тема 7. Хозяйственный комплекс Украины: структура, трансформация 

в рыночные условия 

 

Хозяйственный комплекс государства(ХКГ) – это совокупность 

технологически и экономически связанных производств и предприятий, 

которые развиваются пропорционально и функционируют в системе 

региональной . государственной и мировой экономики. 

Основа ХКГ – единое экономическое пространство (ЕЭП) 

Единое экономическое пространство – это экономически насыщенная 

территория, которая объединяет различные объекты и связи между ними: 

населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные 

земельные участки, транспортную и коммунальную сети и другое. 

Основными характеристиками ЕЭП есть: 

– плотность населения; 

–пространственные размеры; 

– интенсивность экономических связей между элементами 

экономического пространства. 

Основные черты территориальной структуры хозяйственного 

комплекса Украины: 

– наличие мощной промышленной и агропромышленной базы; 

– активное участие в международном разделении труда; 

– высокая территориальная концентрация хозяйства; 

–высокий уровень концентрации промышленных предприятий в 

промышленных зонах; 

–преимущественно экстенсивный тип развития сельского хозяйства; 



– недостаточное развитие рыночной, производственной и 

экологической инфраструктур; 

–слабое развитие утилизации отходов и использования их как 

дополнительных ресурсов. 

 

Тема 8. Природный и трудоресурсный потенциал Украины 

 

Природные ресурсы – это природные компоненты и силы природы, 

которые могут быть использованы как средства производства и предметы 

потребления для удовлетворения потребностей  общества. 

Природные ресурсы формируют ресурсный потенциал государства. 

Основными составляющими ресурсного потенциала государства 

являются: 

– минеральные– топливные, рудные, нерудные, строительное сырье; 

– земли – типы почв, пашня, сенокосы, пастбища, леса, кустарники, 

низкопродуктивные земли; 

– водные– воды мирового океана, реки, озера. Водохранилища, 

ледники, подземные воды; 

– лесные –  все виды лесов; 

– биологические ресурсы– растительный и животный мир; 

– климатически и космические – солнечная энергия, энергия ветра, 

энергия волн, внутренняя энергия земли. 

Природные ресурсы делятся на исчерпаемые, неисчерпаемые и 

невосстанавливаемые. 

Исчерпаемые природные ресурсы – солнечная энергия, энергия ветра, 

энергия волн, внутренняя энергия земли. 

Неисчерпаемые природные ресурсы – земляной покров, растительный 

и животный мир, атмосферный воздух, пресная вода, лечебные грязи и 

другие. 

Невосстанавливаемые природные ресурсы – минеральное сырье. 



Трудовые ресурсы – это трудоспособное население, которое имеет 

физические и духовные возможности для участия в трудовой деятельности. 

 

Тема 9. Межотраслевые хозяйственные комплексы и региональные 

особенности их развития в Украине 

 

Межотраслевые хозяйственные комплекс– это система 

взаимосвязанных отраслей производственной или непроизводственной 

сферы. 

На основе производственных связей могут функционировать 

следующие межотраслевые комплексы: топливо – энергетический, 

металлургический, машиностроительный, агропромышленный, химический, 

лесопромышленный, транспортный, строительный, внешнеэкономический, 

управленский и другие. 

Межотраслевые хозяйственные комплексы формируются на основе 

отраслей, которые выступают как комплексоформирующие. 

Наиболее важный признак межотраслевого хозяйственного комплекса 

есть производственный. Дополнительным признаком межотраслевого 

хозяйственного комплекса есть территориальный.  

За производственными и территориальными признаками все 

межотраслевые хозяйственные комплексы делятся на: промышленные, 

агропромышленные, лесопромышленные, акваториальные. 

 


