
Географическое разделение труда. 
Экономическое районирование России.



     Различные части страны значительно отличаются друг от друга 
природными, историческими и экономическими условиями. Одни 
из них давно заселены и освоены, другие только начинают 
осваиваться. Специализация одних сформировалась на основе 
богатых местных ресурсов (Западная Сибирь), других - на основе 
выгодного экономико-географического положения (Центральная 
Россия). Каждая территория обеспечивает своей продукцией 
другие части страны, получая взамен то, чего ей не хватает. 
Происходит обмен результатами труда или  территориальное 
(географическое) разделение труда.



   Специализируясь на производстве одного или нескольких видов 
продукции  и услуг, каждая территория обеспечивает ими другие 
части страны, получая взамен то, что ей недостает. Происходит 
обмен результатами труда. 

  Разделение труда между отдельными территориями 
называют географическим или территориальным. 

Географическое разделение труда (ГРТ).
   На первых этапах человеческой истории разделение труда (занятий) 
производилось по биологическим признакам – по полу, возрасту людей. 
Огромную роль сыграло разделение труда между племенами кочевников-
скотоводов и земледельцев. Большое значение имело разделение 
физического и умственного труда. Так постепенно возникали зачатки ГРТ.

   Если речь идёт о разделении между отдельными странами или их 
сообществами – это международное (межгосударственное) разделение труда; 
если между частями одной страны, одного района – внутригосударственное и 
межрайонное.



Почему возникает 
ГРТ?



Причины ГРТ:
, 1) Различия в количестве и качестве 

природных ресурсов и условий.                  
 2) Различия в географическом положении.
 3) Уровень развития и структура хозяйства.
 4) Традиции населения, уровень образования 
и квалификация трудовых ресурсов. 



Примеры географического разделения труда
   Географическое разделение труда хорошо заметно на примере отдельных 
стран:

• Канада специализируется на лесной промышленности.
• Сфера деятельности Японии включает производство автомобилей, 
радиоэлектроники и робототехники.
• Болгария специализируется на агропромышленном комплексе (овощи, 
фрукты, табак, шерсть, эфиромасличные, сахарная свёкла).
• Саудовская Аравия специализируется на нефтяной промышленности.
• Куба лидирует в производстве табака и сахара.
• Бразилия специализируется на производстве кофе и тростникового сахара.
• Швейцария лидирует в производстве часов, фармацевтической 
промышленности и банковских услугах.
• Россия специализируется на таких природных ресурсах, как нефть и газ.



    Географическое разделение 
труда  выражается в 
хозяйственной специализации 
отдельных территорий, 
которая позволяет стране и её 
регионам экономить ресурсы, 
труд и повышать его 
производительность. 
    Специализация территории 
складывается исторически. 
Однако, по мере развития 
хозяйства она может 
изменяться. Например, 
Западная Сибирь, благодаря 
открытию и разработке нефти и 
газа, получила новую 
специализацию и новые 
экономические связи. 



Специализация территории на производстве какой-либо 
продукции (услуг) складывается лишь в том случае, если: 

      2) её производство дешевле, чем в других частях 
страны; 

 4) производство необходимо стране или для решения 
важных задач, или для ликвидации дефицита, или для 

экспортных нужд.

 3) эта продукция может выпускаться в значительно 
большем объёме, чем необходимо для удовлетворения 

местных потребностей; 

1) выпуск такой продукции обеспечен ресурсами и 
условиями; 

Условия  специализации



Возможность специализации ещё зависит от  развития транспорта, 
без которого не может быть обмена продуктами, от затрат на их 

перевозку, определяющихся особенностями экономико-
географического положения территории. 

Условия специализации



    В результате 
географического разделения 
труда формируются 
экономические районы.   

Экономический район  - это территория страны, состоящая 
из нескольких субъектов (областей, краёв, республик…), 

которая отличается от других своей специализацией.

Экономический  район





     При проведении социально-экономического районирования страны 
стараются не нарушать границы субъектов РФ, поэтому экономический район 
России представляет группировку нескольких субъектов  РФ, расположенных 
по соседству друг с другом.



    Крупные экономические районы специализируются в 
масштабах страны и обмениваются продукцией с другими 
районами. Они имеют обычно несколько  отраслей 
специализации.

  Отрасль специализации – отрасль, ориентированная на экспорт 
(вывоз за пределы района) своей продукции и услуг.                                             
Это «лицо района».

  Вокруг них формируются и другие отрасли хозяйственной  
деятельности: вспомогательные отрасли, способствующие 
развитию отраслей специализации и обслуживающие отрасли 
(сфера услуг).

Отрасль специализации 



Как наиболее упрощенно определить отрасли 
специализации?

 Сопоставляя долю населения и долю производимой районом 
продукции в масштабе страны, можно приближенно определить 

коэффициент специализации (К) экономических районов по 
следующей формуле: 

  где П - доля продукции района в 
общем производстве страны (по 
данной отрасли); 
  Н - доля населения района в общем 
населении страны. 

При К > 1 рассматриваемая отрасль является отраслью 
специализации. 



Задание:
 Определить отрасли специализации Центрального 

экономического района:

  Население – 32 млн. чел. 
  Доля продукции  машиностроения - 30%

Коэффициент специализации у вспомогательных и 
обслуживающих отраслей меньше 1,0.



Современная Россия состоит из двух огромных частей 
(экономических зон): 

Западного макрорегиона 
(Европейская Россия с 

Уралом)

Восточного макрорегиона 
(Азиатская Россия) 

    Они отличаются историческими особенностями освоения 
территории, особенностями природы, уровнем и проблемами 
экономического развития, соотношением основных ресурсов и 
их использованием, перспективами социально-экономического 
развития.



Экономические зоны РФ
25%  территории 
78%  населения страны.
- Здесь сосредоточен основной 
производственный, трудовой и научный 
потенциал страны:                                              4/5 всей 
промышленной и с/х продукции страны; 90% 
финансовых средств России; 90% научного 
потенциала

75%  территории 
22%  населения страны. 

•Основные запасы нефти, газа, угля, руд 
цветных, редких и благородных металлов, 

•более ¾ гидроэнергетических и водных 
ресурсов, 

•уникальные запасы спелой древесины  
•биоресурсы Тихого океана.



 Территорию России можно подразделить и на более 
мелкие части - экономические районы. 

 Выделяют 11 районов                      
(8 - в Западном 
макрорегионе и                                        
3 - в Восточном). 

Основой для деления страны на экономические районы является  ГРТ.



Западный макрорегион Восточный макрорегион
 Северный
 Северо-Западный
 Центральный
 Волго-Вятский
 Центрально-Чернозёмный
 Поволжский
 Северо-Кавказский
 Уральский

 Западно-Сибирский
 Восточно-Сибирский
 Дальневосточный

В России выделено 11 экономических районов, которые объединены в два 
макрорегиона.



Экономическое районирование учитывает целый комплекс 
признаков:

- Географическое положение территории
- Природные условия
- Природные ресурсы
- Историческое развитие
- Особенности культуры региона
- Особенности  населения
- Хозяйственная специализация    



Смысл хозяйственной специализации региона - 

   достижение максимального экономического эффекта:

экономия сырья, энергии, транспортных и трудовых 

затрат, получение продукции высокого качества и в 

больших количествах.



   В феврале 2019 г. Министерство экономического развития России 
разработало новую стратегию пространственного развития России на период 
до 2025г. Согласно стратегии территория РФ разделена на 12 макрорегионов:

Стратегия пространственного развития России

Центральный,
Центрально-Чернозёмный, 
Северо-Западный, 
Северный, 
Южный, 
Северо-Кавказский, 
Волго-Камский, 
Волго-Уральский, 
Уральско-Сибирский, 
Южно-Сибирский, 
Ангаро-Енисейский, 
Дальневосточный. 





1) территориальная общность субъектов Российской Федерации, 
характеризующаяся соседским положением.
2) значительный потенциал межрегионального взаимодействия и 
кооперации.
3) наличие в составе каждого макрорегиона одного или нескольких 
крупнейших  центров экономического роста.
4) наличие (или возможность создания) объектов транспортной, 
энергетической, информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающих связанность субъектов и выход к международным рынкам 
или транспортным коридорам «Запад – Восток», «Север – Юг».
5) наличие (или возможность создания) объектов отраслей социальной 
сферы федерального значения, способствующих повышению транспортной 
доступности оказания услуг указанных отраслей в пределах макрорегиона.

Основными принципами выделения макрорегионов являются:



Территориально-производственные комплексы

- ТПК даёт экономию средств за счёт близкого размещения
предприятий, использующих единую транспортную сеть, 
энергетическую, строительную базу, природные и трудовые 
ресурсы.
- Даёт возможность использования вторичного сырья
(металлолом) и отходов. 
- ТПК различаются по охвату территории и составу отраслей. Они 
являются ядром экономического района.

  ТПК – сочетание экономически взаимосвязанных 
различных предприятий, сосредоточенных на 
определённой территории и комплексно 
использующих её ресурсы.

    В экономических районах России наиболее рациональными формами 
территориальной организации являются территориально-производственные 
комплексы (ТПК),



Домашнее  задание:
1) § 34-35;
2) подготовиться к КР по теме «Районирование и ГРТ».


