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1. Российское пространство в процессе  
исторических переходов

Пространство для любого государства – кате-
гория важная и многозначная. Не существует го-
сударства вне его пространственных «каркаса» и 
«оболочки». Невозможно развитие государства вне 
зависимости от географического положения, раз-
меров и конфигурации, типа и степени освоенно-
сти, форм политической и административной ор-
ганизации занимаемого им пространства. А такое 
пространство, что досталось России, это вообще 
уникальный феномен, «единственное в мире явле-
ние», жизненный цикл которого выделяются своей 

длительностью и чередованием «взлетов» и «па-
дений». Такое масштабно грандиозное, природно 
многоликое, климатически суровое и ресурсно 
обильное пространство оказалось в российских 
границах не в одночасье. Процессы его обретения 
или утраты, освоения или запустения заняли мно-
гие века, проходили по разным азимутам, с разной 
интенсивностью и изначально были сопряжены с 
особенными мотивами, чрезвычайными усилиями 
и противоречивыми последствиями. 

Но в длинной и преимущественно монотонной 
череде привычных исторических трансформаций 
(обычной колонизации) российского пространства 
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обнаруживаются два периода, отмеченные про-
странственными изменениями особого свойства – 
тотальными, лавинообразными и кардинальными. 
Один такой – советский – период начался благодаря 
великой социальной революции чуть более ста лет 
назад, длился всего семь (а наиболее продуктивно 
и того меньше – всего лишь пять) десятилетий, но 
который целеустремленно, энергично и радикаль-
но преобразил до неузнаваемости освоенное про-
странство огромной страны. Другой – постсовет-
ский, – последовавший сразу же за первым и также 
революционно оборвавший прежнюю траекторию 
движения, начался чуть более 30 лет назад и как 
будет проходить, когда и чем закончится еще неиз-
вестно. Хотя уже ясно, что с самого начала он про-
игрывает предшествовавшему периоду и по замыс-
лам, и по размаху, и по энергии пространственных 
преобразований, и по теоретическому осмыслению 
и оценке предпосылок и последствий.

Триггерами обеих названных трансформаций 
стали глобальные геополитические события – од-
номоментные политические распады мощных и 
занимавших гигантское пространство государств. 
В первом случае – это был послевоенный крах Рос-
сийской империи, с которым новой власти все же 
удалось справиться и в короткое время восстано-
вить страну в почти прежнем пространственном 
измерении, а во втором – ее наследника СССР, 
уже мирный развал которого сжал и деформиро-
вал занимаемое им пространство в сильно сузив-
шихся границах современной России. За этими 
катаклизмами последовали существенные изме-
нения масштабов и конфигураций пространства 
страны, перекраивания ее политических и физи-
ко-географических карт, но, что даже важнее это-
го, – произошли кардинальные смены принципов 
организации освоенного (социоэкономического) 
пространства страны. Эти тектонические подвиж-
ки стали источником долгосрочных мощных и 
сложных вызовов становления новой организации 
жизнедеятельности не только на вновь осваивае-
мых, но и на ранее освоенных территориях. 

Нас будет интересовать, разумеется, развора-
чивающийся на наших глазах постсоветский этап 
пространственных преобразований. Но рассматри-
вать его следует в широком историческом контексте 
и, прежде всего, в связке с нашим недавним совет-
ским прошлым, оказывающим сильнейшее влияние 
на пространственное бытие современной России. 
Полноценного осмысления и глубокого понимания 
того, что произошло и почему, а также каковыми 
окажутся последствия новейшей – постсоветской –  
волны пространственных трансформаций еще не 
произошло. И в среде ученых, и во властных струк-

турах пока доминирует одностороннее и поверх-
ностное представление о современной российской 
пространственной революции как о всего лишь 
досадном и необязательном стечении неблагопри-
ятных обстоятельств, приведших к неожиданной и 
нежелательной геополитической катастрофе, выра-
зившейся в весьма болезненной для общественного 
сознания утрате существенных частей российского 
пространства (сжатии его масштабов), в изменении 
(деформировании) его конфигурации и перемене 
функциональных ролей ряда территорий, сохранив-
шихся в сильно измененных границах нового про-
странства страны. И главное – нет пока осознания 
того, что произошло вовсе не простое и временное 
прерывание длительного стабильного процесса, а 
такое его видоизменение, когда вся пространствен-
ная организация жизнедеятельности в дальнейшем 
должна и будет строиться уже на принципах, совер-
шенно отличных от тех на которых она была сфор-
мирована. 

Из-за отсутствия верного понимания причин 
и содержания начавшегося на наших глазах сдвига 
в организации российского пространства возникло 
заблуждение, что пореформенное пространствен-
ное развитие возможно будет продолжено путем 
принципиального возврата к «славному прошло-
му», возобновления прежней традиции – советской 
в своих главных чертах, но с некоторыми новыми 
нюансами, с характерными для нее доминирующей 
ролью государства в целеполагании и ресурсном 
обеспечении процесса, с унитарно-централизован-
ным устройством власти, сохраняющей привержен-
ность планово-размещенческому подходу. Другими 
словами, реформаторам задача видится в том, чтобы 
попросту вернуть страну на прежнюю траекторию, 
перезапустить в сущности прежние же механизмы 
полагания и достижения целей пространственного 
развития, то есть сменить кратковременный транзит 
к рынку, федерации, самоуправлению и демократии 
реверсным движением.

Между тем фатальной слепоте этой интенции 
с ее неэффективными попытками контр-реформи-
рования, которые вопреки рыночно-федеративно-
му развороту 1990-х годов все более нацеливаются 
на воспроизведение деструктивных советских сте-
реотипов, должна быть с неумолимостью проти-
вопоставлена совершенно иная логика, а именно: 
отказ от попыток реинкарнации в новом квази-ры-
ночном обличье по сути советской плановой схе-
мы пространственной организации все более ого-
сударствливаемых экономики и общества в пользу 
действительно (а не псевдо!) рыночных и федера-
тивно-самоуправленческих принципов и механиз-
мов развития. 
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Но ни общественность, ни, главное, лица, 
принимающие решения не видят действительных 
причин и сути начавшихся трансформационных 
перемен, не принимают императивности выбора 
между плановой и рыночной организациями про-
странства (т.е. разными типами его освоения – пла-
ново-волюнтаристским или рыночно-стихийным), 
полагая, что противоречие между ними вторично, 
являясь всего лишь противоречием средств (спосо-
бов) преобразований пространства. Первичным же 
видится противоречие между целями обществен-
ного развития и географической данностью, в ко-
торой они реализуются. И потому считается, что 
дело вовсе не в плане, и не в рынке, а в том, что 
в физико-географических реалиях России якобы 
любая экономическая система (будь то советская 
или рыночная) неизбежно формирует аномальную 
пространственную структуру, ненормальную (не- 
эффективную) с точки зрения классической (ры-
ночной) экономической теории и практики. Вот 
почему побеждает эклектичная (весьма характер-
ная для постсоветского периода) точка зрения, не 
просто допускающая, но даже настаивающая на 
необходимости одновременного использования в 
пространственном развитии арсенала как рыноч-
ных, так и плановых инструментов, и не исклю-
чающая конструирование таких гибридных меха-
низмов, какие мировой экономической теории и 
практической политике неизвестны.

Таким образом, необходимость категоричного 
выбора между прежней плановой и новой рыноч-
ной организациями пространства вовсе не надуман-
на, это отнюдь не ложная альтернатива, это прямое 
следствие реформ 90-х годов. Такой принципиаль-
ный шаг совершенно необходимо сделать, если мы 
хотим избежать умножения острых разрушитель-
ных противоречий в пространственном развитии 
страны. Поэтому, требуется безотлагательное си-
стематическое и корректное с позиций рыночной 
экономики и федеративного государства научно-те-
оретическое осмысление актуальных процессов и 
явлений, происходящих в сфере пространственно 
опосредованного развития страны, понимание их 
смысла, предпосылок и последствий1. Подчеркнем, 
что это будет во всех смыслах пионерная работа, в 
которой в силу беспрецедентности постсоветских 
переходных пространственных реалий невозмож-
но рассчитывать на прилежное изучение и простое 
заимствование зарубежного опыта, адекватного со-
временной российской ситуации. 
1 На этом пути уже были предприняты определенные исследо-
вательские усилия. В 2009-2020 гг. было выполнено уникальное 
академическое междисциплинарное изучение новейших простран-
ственных процессов и явлений в рамках серии программ фунда-
ментальных исследований Российской академии наук [1, 2].

2. Пространственная организация  
как система

В диагностике и интерпретации корневых 
проблем пространственных преобразований мы 
следуем методологической традиции, заложенной 
нами еще на исходе советской эпохи в научно-тео-
ретической платформе системного анализа и регу-
лирования территориальных (пространственных) 
процессов и явлений2. Важнейшим компонентом 
нашего концептуального подхода к исследованию 
процессов и явлений организации и развития со-
циоэкономического пространства является ин-
терпретация этого феномена как антропогенной 
мегасистемы [3]. Ее пространственную структуру 
образуют определенным образом распределенные 
по территории и акватории страны многочислен-
ные, разнообразные (разнородные) и взаимосвя-
занные (взаимодействующие) между собой компо-
ненты социоэкономического хозяйства. При этом 
ни количественные параметры массива самих эле-
ментов, ни спектр различий между ними, не говоря 
уже о характере межэлементных взаимодействий 
(взаимоотношений), не являются целиком и пол-
ностью известными. 

Но вовсе не количественно-структурные пара-
метры этой крупномасштабной системы (теорети-
чески сравнительно просто, но на деле и они далеко 
не в должной мере учитываемые), прежде всего, ха-
рактеризуют ее сложность. Эта сложность выступа-
ет в первую очередь и главным образом следствием 
именно организации системы, элементы которой 
обладают свойством относительно независимого 
принятия самостоятельных решений, непредсказу-
емо влияющих на формирование траектории разви-
тия системы в целом. Благодаря накапливающейся 
энергии множества таких решений, принимаемых 
под совокупным воздействием эндогенных и экзо-
генных факторов (свойство открытости системы), 
а также обусловленных этими решениями цепочек 
положительных и отрицательных обратных связей, 
система претерпевает непрерывные и существен-
ные (затрагивающие все ее основные характери-
стики – состав, структуру, связи) изменения: обре-
таются и утрачиваются территории, возникают и 
умирают населенные пункты, возводятся и исчеза-
ют города, складываются и распадаются их агломе-
рации, строятся и приходят в упадок предприятия, 
вовлекаются в хозяйственный оборот и исчерпыва-
ются месторождения, сооружаются и выводятся из 
эксплуатации инфраструктурные (энергетические, 
дорожные и другие) объекты, и т.д. 

2 Эта теоретическая концепция разработана автором в многолет-
нем творческом содружестве с В.Н. Лексиным.  
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Такие процессы нестационарны, равно как 
нестабильны во времени и  пространстве их пред-
посылки и последствия. Неравнозначны роли ос-
новных акторов (субъектов) пространственных 
трансформаций (государства, бизнеса, социумов), 
чьи действия, необязательно согласованные по 
смыслу, времени и месту, способны вызывать в 
пространственной организации жизнедеятельно-
сти различные по содержанию и локализации, зна-
чимости и устойчивости изменения. В том случае, 
если следствием синтеза указанных воздействий 
становится переход организации социоэкономи-
ческого пространства (системы в целом) в новое 
качественное состояние, то такие изменения сле-
дует характеризовать как системные преобразова-
ния. Априори судить о них не представляется воз-
можным. Причинно-следственные связи в столь 
сложной системе зачастую нелинейные. Поэтому 
даже незначительное вмешательство в систему 
может привести к неожиданным изменениям (эф-
фект усиления). Более того, считается, что слож-
ные системы полностью недетерминированные, а 
это значит, что на основе данных об их состоянии в 
прошлом почти невозможно построить прогноз их 
возможных изменений и потому возникает сомне-
ние в практическом смысле разработки стратегий 
пространственного развития, во всяком случае в 
том виде как это делается сейчас.  

Для характеристики такого неустойчивого 
поведения пространственной системы, находя-
щейся в состоянии «фазового перехода», методо-
логически привлекательной может оказаться тео-
рия нелинейной неравновесной термодинамики, 
разработанная нобелевским лауреатом по физике 
И. Пригожиным. Он предложил различать систе-
мы «вблизи равновесия» и «вдали от равновесия». 
Системы первого рода – это относительно простые 
системы, они линейны и стационарны (их поведе-
ние не зависит от времени). Системы же второго 
рода могут иметь различные способы поведения: 
они могут быть как стационарными, так и неста-
ционарными (их поведение меняется во времени), 
как простыми, так и сложными, линейными или 
нелинейными. В Институте системного анализа 
РАН3 проводились многолетние исследования, в 
которых постулаты созданной И. Пригожиным не-
линейной термодинамики, характеризующей тер-
модинамические процессы вдали от равновесия, 
применялись к экономическим системам [4, 5]. В 
качестве исходных используются понятия «состоя-
ние системы», «реализуемое состояние системы», 
«множество реализуемых состояний системы», 
«стационарная система» и «нестационарная систе-
3 С 2015 г. входит в состав ФИЦ «Информатика и управление» РАН.

ма», «устойчивость» и «неустойчивость», «линей-
ное равновесие» и «нелинейное равновесие», «по-
тенциальная структура», «бифуркация» и др. 

3. Система государственной региональной 
политики 

В современном мире пространственная ор-
ганизация жизнедеятельности страны и ее терри-
ториальных частей является обязательным пред-
метом государственного интереса, но его степень, 
интенсивность и масштаб государственных воз-
действий на пространственную организацию опре-
деляются конкретными особенностями и условия-
ми той или иной страны. 

В России этот вид государственного регули-
рования представляет собой важнейший и осо-
бенный компонент государственной политики. 
Важность его предопределена обусловленным 
исторически и сохраняющимся в настоящем уни-
кальным значением пространственных (регио-
нальных) факторов организации жизнедеятельно-
сти российского государства, беспрецедентными 
масштабом, многоликостью и ресурсным потен-
циалом природно-географического пространства 
страны, оказывающим на ее социоэкономическое 
развитие сильнейшее и многообразное воздей-
ствие. Особенность этого направления регулиро-
вания заключается в своеобразии и обширности 
его предметного поля и целей, в вовлеченности 
в него органов разных ветвей и уровней государ-
ственной власти, в специфичности и разнообразии 
пространственных ситуаций, процессов и явлений 
как объектов государственного регулирования, а 
также в использовании для этого широкого набора 
характерных инструментов. 

Реальная региональная политика – это не за-
стывшая теоретически выверенная конструкция. 
Она идет извилистым путем «проб и ошибок» и 
формируется как результат, прежде всего, разно-
плановой и неизбежно противоречивой практиче-
ской деятельности, реагирующей на нескончаемые 
проблемные ситуации в организации и развитии 
социоэкономического пространства как объекта 
управления и лишь отчасти подкрепляемой резуль-
татами систематических научных исследований, 
призванных помочь прояснению места и роли этой 
политики, ее предпосылок, содержания и послед-
ствий. Многолетнее неупорядоченное расшире-
ние круга и изменение содержания задач, разрас-
тание структуры решающих их органов власти, а 
также увеличение числа объектов и разнообразия 
инструментов регулирования пространственного 
развития, распыленных к тому же по многим пра-
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вовым актам, сверх меры усложняют целесообраз-
ную организацию этой сферы, порождают ведом-
ственную разобщенность, непоследовательность и 
противоречивость регулятивных действий, делают 
региональную политику все более громоздкой, до-
рогостоящей и критикуемой за ее недостаточную 
результативность. 

В силу этого необходимым качеством реги-
ональной политики должна стать ее системность, 
выступающая как следствием увеличения масшта-
ба, расширения целей и усложнения организации 
этой деятельности, так и предпосылкой повыше-
ния планомерности, результативности и эффек-
тивности мер государственного воздействия на 
пространственное развитие. К тому же, поскольку 
в рамках отмеченного концептуального подхода 
объект регулирования рассматривается нами как 
сложная система, то и соответствующая государ-
ственная регулятивная политика по принципам 
своей организации должна обладать адекватной 
системностью. Это требование соответствует нор-
мативно-правовой характеристике региональной 
политики как системы, закрепленной в утверж-
денных указом президента от 16.01.2017 № 13 
Основах государственной политики региональ-
ного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года. Однако это соответствие в большей 
степени формально-юридическое, нежели реально 
достигнутое. Вот почему актуальной является на-
учно-прикладная задача системного упорядочения 
труднообозримого конгломерата целей, объектов, 
органов и мер государственного регулирования 
регионального развития, результатом решения 
которой должна де факто стать непротиворечивая 
система региональной политики. На всем протя-
жении своей тридцатилетней истории эта сфера 
еще никогда не становилась целостным объектом 
ни изначального системного конструирования, ни 
последующей ее систематизации. 

В 2025 г. завершается действие указанных 
Основ, что потребует обновления региональной 
политики, которое лучше всего будет осуществить 
путем ее системной модернизации. В настоящее 
время для этого сложились существенные благо-
приятные предпосылки. Во-первых, рост заин-
тересованности властей4 в получении ответов на 
вопросы о смысле региональной политики как си-
стемы и о том, что надо сделать для ее содержатель-
ного уточнения и структурного упорядочивания, 
4 О заинтересованности властей в повышении системности реги-
ональной политики свидетельствует разработка в последние годы 
комплексных документов – «Основ государственной политики ре-
гионального развития Российской Федерации на период до 2025 
года» и «Стратегии пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года». 

чтобы она стала более системно организованной, 
а значит более предсказуемой, результативной и 
эффективной. И, во-вторых, возросшие возможно-
сти академической и вузовской науки обосновать 
такие ответы, опираясь на солидную научную ос-
нову, созданную многочисленными и многолетни-
ми теоретическими и прикладными изысканиями. 

4. Концептуальный смысл и содержание 
системного упорядочения региональной 

политики

Региональная политика современной России 
на всем протяжении новейших (постсоветских) 
реформ и кризисов была и остается сферой непре-
кращающихся поисков способов государственного 
регулирования, отвечающих принципиально но-
вым условиям и задачам пространственного раз-
вития, порожденных полной сменой всех устоев 
государства и общества, сжатием и пересмотром 
принципов организации пространства страны, 
перекраиванием его политической и физико-ге-
ографической карт. Следствием этих поисковых 
усилий становились многочисленные изменения, 
затрагивавшие как сущностные аспекты регио-
нальной политики – цели, принципы и объекты, 
так и производные от них вопросы – формы, мето-
ды и ресурсы. В этом, конечно же, нельзя не видеть 
обоснованного стремления органов государствен-
ной власти приспособить регулятивные действия 
к исключительно разнообразной и весьма под-
вижной ситуации в сфере регионального развития 
современной России, сделать региональную по-
литику более результативной и эффективной, пол-
нее отвечающей качественно новым задачам ре-
гулирования пространственных преобразований, 
необходимых в условиях федеративно-рыночной 
парадигмы, выбранной в начале 1990-х годов вза-
мен унитарно-планового социализма. Действовать 
при этом приходилось вынужденно в широком 
диапазоне проблемных ситуаций и смены управ-
ленческих приоритетов – от выживания террито-
рий к их развитию, от антикризисного управления 
к стратегическому планированию. Многое было 
сделано как в теоретическом осмыслении сущно-
сти и закономерностей современного простран-
ственного развития, возможностей и последствий 
регулирующих воздействий на пространственные 
процессы и ситуации, так и в приложении этих 
знаний к практическому решению разнообразных 
пространственно опосредованных проблем с при-
менением новых инструментов региональной по-
литики. Была создана разветвленная нормативная 
правовая база, включающая в себя федеральные 
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законы, подзаконные акты и ведомственные доку-
менты. Вместе с тем следует признать, что повы-
шенный динамизм конструирования и правового 
закрепления региональной политики не во всем и 
не всегда был содержательно обоснованным, целе-
устремленно последовательным и системно орга-
низованным. 

Это не позволило сложиться региональной 
политике как целостной системе спланированных, 
целенаправленных, согласованных, ресурсно-обе-
спеченных, ситуативно-разнообразных, легитим- 
ных и транспарентных специальных государствен-
ных воздействий на территориально опосредован-
ные социоэкономические процессы и ситуации 
во имя и исходя из общегосударственных и реги-
ональных интересов. Фактической альтернативой 
таким образом – до известной степени, признаем, 
теоретически идеально, – понимаемой политики 
все годы реформ выступала хаотично складывав-
шаяся практика произвольно (т.е. без достаточных, 
корректных и процедурно регламентированных 
обоснований), кулуарно (т.е. вне сферы широкого 
общественного внимания) и ситуативно принима-
емых (зачастую по прихотливо политическим мо-
тивам) решений, облекаемых в разнообразные и не 
увязанные между собой механизмы (межбюджет-
ных трансфертов, приоритетных национальных 
проектов, федеральных целевых программ, госу-
дарственных капитальных вложений, установле-
ние преференциальных режимов и др.). 

Неоднократная и непоследовательная смена 
«правил игры» сильно усложняла жизнь и объектам 
регулирования – российским регионам, и субъек-
ту регулирования – федеральным органам власти, 
вносила в их взаимоотношения подозрительность, 
недовольство и недоверие. А, главное, все более 
многочисленные разрозненные регулятивные но-
вовведения, затрагивавшие лишь по отдельности те 
или иные направления и компоненты региональной 
политики и потому не дававшие синергического 
эффекта, не оправдывали связывавшихся с ними 
надежд на преодоление противоречий между преж-
ней директивно-плановой и новой стихийно-ры-
ночной организациями пространства и ставших 
хроническими недостатков, таких, как сохранение 
преобладающего значения в ряду факторов про-
странственного развития мер государственного со-
действия, замещающих желательное саморазвитие 
территорий, наличие чрезмерных диспропорций в 
уровнях социально-экономического развития реги-
онов и муниципалитетов, сохранение депрессивных 
состояний многих регионов и муниципальных об-
разований, несбалансированность регионального и 
муниципального развития и др.

На наш взгляд, конструктивно подступиться 
к «завалу» накопившихся проблем возможно толь-
ко задействовав существенный потенциал после-
довательного и специально организованного си-
стемного упорядочения всех сторон региональной 
политики как единого целого: от представлений о 
сути пространственного развития в постсоветский 
переходный период до конкретных процедур при-
нятия соответствующих решений и оценки их ре-
зультатов. Нужна новая – системная концепция со-
временной региональной политики федеративного 
государства с местным самоуправлением и рыноч-
ной экономикой, призванная установить систему 
основных положений, исчерпывающе и непроти-
воречиво определяющих смысл (миссию), главные 
направления и актуальные цели этой политики, 
вычленяющие ее предметное содержание, а так-
же закрепляющие принципиальные требования к 
выбору видов объектов регулирования, к организа-
ционной структуре управления, к составу инстру-
ментов, объемам потребных ресурсов, к обязатель-
ной оценке результативности и эффективности их 
использования для корректировки принимаемых 
решений. Причем принцип системности должен 
пронизывать всю конструкцию региональной по-
литики, компонентами которой должны стать си-
стема интересов, целей и направлений политики 
пространственного развития, система объектов 
государственного регулирования, системная орга-
низация структуры управления (субъекта регули-
рования), система инструментов регулирования, 
система правовой базы политики.

Концепция должна исходить из того, что 
региональная политика Российской Федерации 
является важнейшим направлением и неотъемле-
мой компонентой государственной политики ре-
гулирования всей совокупности социально-эко-
номических отношений в стране. В этом смысле 
содержание собственно региональной политики 
должно определяться целями и принципами, об-
щими для всей государственной политики соци-
ально-экономического развития страны. Вместе 
с тем региональная политика, специально ориен-
тированная на регулирование социально-эконо-
мических отношений в сложившейся структуре 
пространственной организации жизнедеятельно-
сти страны и ее территориальных частей, должна 
иметь известную самостоятельность, характери-
зоваться особенностями, вытекающими из спец-
ифики пространственно опосредованных соци-
ально-экономических явлений и процессов как 
объектов государственного регулирования. Дол-
говременные направления и предметное содер-
жание региональной политики должны исходить 
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из соответствующих фундаментальных государ-
ственных интересов, а цели и задачи – опреде-
ляться конкретной социально-экономической 
ситуацией, сложившейся в пространственном 
развитии страны, имеющимися в этой сфере ак-
туальными проблемами и возможностями их эф-
фективного решения в приемлемые сроки. Важно 
видеть, как изменяется характер и соотношение 
целей региональной политики. В их структуре 
происходит сдвиг от первоначального стихийно-
го роста региональной самостоятельности и пре-
имущественно антикризисного реагирования на 
труднопрогнозируемые проблемные ситуации в 
регионах в 1990-е гг. к восстановлению традици-
онно доминирующего значения государства в ре-
гиональном развитии и стратегически планируе-
мому устойчивому развитию регионов в 2000-е гг. 

Государственная региональная полити-
ка Российской Федерации разрабатывается и 
осуществляется за счет федерального бюдже-
та федеральными органами власти в пределах 
предметов ведения Российской Федерации и 
компетенции указанных органов. Обязательным 
условием этой деятельности федеральных ор-
ганов власти должна стать организация их вза-
имодействия с органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а в определенных случаях и 
органами местного самоуправления. Разработка 
концепции должна опираться на накопленный 
опыт подготовки аналогичных документов в пре-
дыдущие годы и использовать новые возможно-
сти (обусловленные результатами новейших на-
учных исследований, решениями федеральных 
органов власти, международным опытом) для 
системной модернизации и упорядочения госу-
дарственной региональной политики. Итогом 
этих усилий должна стать компактная и обозри-
мая, целостная и непротиворечивая, прозрачная 
и логичная, требующая минимального ручного 
управления система, открытая для развивающих 
и неразрушающих ее нововведений. 

Заключение
Пространственная организация социоэконо-

мического развития страны в ходе нового исто-
рического перехода, вызванного распадом СССР, 
сжатием пространства и переходом страны «от со-
циализма к рынку», претерпевает существенные 
трансформации. Новизна и сложность этих процес-
сов требуют адекватного подхода к их исследова-
нию и регулированию. Этому требованию отвечает 
теоретическая концепция организации социоэко-
номического пространства как большой сложной 
динамичной открытой мегасистемы с присущими 
ей системными признаками целостности и струк-
турной организации, интерпретации процессов ее 
изменений как системных преобразований, а также 
системной организации регулятивных воздействий 
на них со стороны государства в рамках многоком-
понентной региональной политики. 
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Abstract. The conceptual meaning and content of a systematic approach to the study and regulation of the 
processes of spatial organization of socio-economic development in the special conditions of post-Soviet 
transformation are considered. The approach is based on the interpretation of the phenomenon of the organization 
of socio-economic space as a large complex dynamic open anthropogenic megasystem with its inherent signs of 
integrity, structural organization, direct and feedback links, with a powerful potential for natural self-organization 
and self-development, complemented in the special transitional conditions of post-Soviet spatial transformations 
by a strong regulatory impact on them from the state. 
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