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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДИЧЕСКИЕ 

  ПРОБЛЕМЫ  ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  

 ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  ИНТЕРЕСОВ* 

 

      I.  Территориальные  интересы:  понятие,  содержание  и  

виды 

 

Понятие  “интерес”  многозначно.  Это  польза,  прибыль,  

забота  и  выгода  (по  В.И. Далю),  внимание,  занимательность,  

значительность,  нужда,  потребности  (по  С.И. Ожегову).  Каж-

дое из  этих  толкований  отражает  разные  аспекты  интересов. 

    Изучение  интересов  носит  междисциплинарный  характер  

(табл.I). Интересы  отдельных  людей,  социальных  групп,  пред-

приятий,  организаций  и  отраслей  являются  предметами  изу-

чения  социальных  наук.  Интересы  территорий  (городов,  сель-

ских  поселений,  административных  районов  и их  групп,  об-

ластей  и  др.)  и  их  согласование  с  интересами  представлен-

ных  на  территории  отраслей  долгое  время  были  прерогативой    

территориального  проектирования   (градостроительства,  в  том  

числе районной планировки). 

  С  признания  необходимости  согласования  отраслевых  и  

территориальных  интересов  как  важнейшего  условия  развития  

территорий  началось  формирование  методологических  и  ме-

тодических  основ  изучения  территориальных  интересов  в  со-

циально-экономической  географии. 

  Для  социально-экономической  географии  территориаль-

ные  интересы   (ТИ) - это   новое   научное  понятие  и  новый 

____________ 
* Работа  выполнена  при  поддержке  РФФИ, проект  № 98-06-80128. 
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Таблица 1.  Межпредметный характер изучения интересов  

  

Субъекты интереса Виды интересов 
Дисциплины, исследующие проблемы 

интересов 

Отдельные люди (индивиды) 

Разнообразные личные (индиви-

дуальные интересы): познава-

тельные, учебные, социальные, 

религиозные и др. 

Психология, педагогика, юриспруденция 

(права человека) 

Социальные группы  
(половозрастные, националь-
ные, профессиональные, ре-
лигиозные, экономические, 
политические) 

Разнообразные интересы (груп-

повые), в том числе социальные 

и социально-экономические 

 

Социальные науки (социология, психоло-

гия, социальная психология, экономика, 

политология, антропология и этнография ) 

 

Гражданин, юридическое ли-
цо, государство и субъекты 
государств 

Правовые интересы (частные, 

общественные и государствен-

ные) 

Юриспруденция (земельное, жилищное, 

семейное, экологическое и др. право) 

 

Территория и представлен-
ные на ней отрасли и терри-
ториальные общности 

Территориальные и отраслевые 

интересы (их согласование) Градостроительство и районная планировка 

Территориальные общности 
 (группы людей, связанных 
проживанием на общей тер-
ритории) 

Территориальные интересы (об-

щие для территориальной груп-

пы населения) 
Социально-экономическая география 
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предмет изучения.  Не  вводя  новых  определений  ТИ, сошлемся  

на  одно  из  наиболее удачных. “Территориальные  интересы  -  

это  представления    или   предпочтения  территории  относи-

тельно   целей   и  средств  ее    социально-экономического    раз-

вития”  (Хузеев, 1987).    Представляется  правильным    введение  

в  это определение  и  эколого-культурного развития  (Ткачен-

ко,1995).  

     ТИ – это  адресное  понятие  оценочного  типа.  Сущность  

ТИ – в  оценке  полезности,  прибыльности,  безопасности  дейст-

вия  отдельных  объектов,  явлений  и  процессов  для  населения  

отдельной  территории.  ТИ  -  общие  интересы  для  территори-

альной  группы  населения территориальной  общности)  -  для  

сельского  или  городского  поселения,  внутригородского  рай-

она,  ареала  сельского  расселения  или  административного  рай-

она,  области  и  т.п. 

     Несмотря  на  существующие  различия  в  определении  

понятия  ТИ,  бесспорными  для  социально-экономической  гео-

графии  являются  субъект - носитель  интереса  (территориальная  

общность),  объект  (территория),  предмет  (интересы  террито-

рии)  и  цель  экономико-географического  исследования  (выяв-

ление  ТИ  и  оценка  их  роли  в  региональном  развитии  и  

управлении). 

     Признание  ТИ  ведущим  фактором  современного  регио-

нального  развития  означает  усиление  территориальности  эко-

номико-географических  исследований  проблем  территориаль-

ной  организации  общества.  Этот  фактор  должен  обязательно  

учитываться  в  проектировании  (отраслевом  и  территориаль-

ном)  и  планировании. 

      ТИ – это  общее  родовое  понятие, которым  охватываются  

разные  виды  интересов,  возникающих  по  поводу  развития  

территории.  Необходимость  выработки  такого  понятия  обу-

словлена  прежде  всего  комплексным  подходом  к  решению  

вопроса  развития  территории - ее  региональной  системы  рас-

селения,  основных  элементов  территориальной  структуры  хо-

зяйства  и  охраны  природы.  Это  позволяет  оценивать  и  ре-

шать  в  комплексе  и  взаимосвязи  вопросы  использования  и  

сохранения  территориальных  (местных)  ресурсов  и  вопросы  
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обеспечения  потребностей  местного  населения. 

        Интересы  территории  многогранны,  так  как  возникают  и  

формируются  по  поводу  разнообразных  объектов,  явлений  и  

процессов  в  социальной  сфере,  в  сфере  общественного  про-

изводства  и  в  сфере  общественного  распределения  и  потреб-

ления  (пользования),  в  различных  видах  деятельности. 

    Множество  и  разнообразие  ТИ  вызывает  необходимость  

их  систематизации  по  тем  или  иным  признакам.  Главные  

признаки,  определяющие  содержание  и  характер  ТИ, – это  

территориальный  охват,  предметный  характер,  принадлеж-

ность  (носители  интереса). 

       Виды  ТИ  по  территориальному  охвату:  интересы  группы  

стран,  отдельной  страны, крупной  части  страны, области,  

внутриобластного  района,  города,  внутригородского  района,  

сельского  населенного  пункта  и  его  части. 

           Виды  ТИ  по  предметному  характеру: 

- сохранение  природной  и  культурно - исторической  среды; 

- расширение  возможностей  использования  ресурсов  террито-

рии; - увеличение  социально-экономического  потенциала; 

- повышение  внутренней  и  внешней  связности; 

- расширение  разнообразия  рабочих  мест; 

- развитие  социальной  инфраструктуры; 

- улучшение  социально-психологического  климата,  включая  

порядок  и  безопасность. 

           Это  классификация  Т.И. Заславской  и  Р.В. Рывкиной  с  

изменениями  и  дополнениями  А.А. Ткаченко  (Ткаченко, Шар-

ков, 1998).  Перечень  и  наименования  видов  ТИ  в  данной  ра-

боте  используются  без  изменений  (например,  в  табл. 2). 

     Каждый  названный  вид  ТИ  представляет  собой  группу  

интересов  разного  рода.  Так,  например,  ТИ,  связанный  с  раз-

витием  инфраструктуры,  объединяет  следующие  интересы:  

расширение  ассортимента  и  повышение  качества  обществен-

ных  услуг, организация сезонного обслуживания   в  сельских  

населенных  пунктах;  развитие  жилищного  и культурно-

бытового  строительства,  в  том  числе  ремонт  и  реконструкция  

жилого  фонда;  инженерное  благоустройство  населенных  мест   

 



 17 

(водоснабжение  и  водоотведение,  электро-, тепло-, газоснабже-

ние  и  др.)  и  т.д.  Подобные  ТИ  носят  конкретный  характер  и  

относятся  к  категории  наиболее  осознанных  и  проблемных.  

Они  тесно  взаимодействуют  с  другими  интересами  террито-

рии.  Системообразующими  являются  интересы  землепользова-

ния  и  землевладения,  а  также  интересы  природопользования. 

   Система  интересов  территории  имеет  многоуровневый  

(многоплоскостной)  характер.  Именно  в  своей  многомерности,  

в  органическом  единстве  основных  видов  система  ТИ  спо-

собна  предстать  как   стабильный  и  в  то  же  время  динамич-

ный  фактор  регионального  развития.  Интересы  территории  

должны  учитываться  и  реализовываться  в  различных  видах  

деятельности.  Основные  виды  общественных  интересов,  на-

пример  в  градостроительной  деятельности  РФ,  указаны  в  но-

вом  Градостроительном  кодексе  РФ  (1998. С.3):  обеспечение  

благоприятных  условий  проживания;  ограничение  вредного  

воздействия  хозяйственной  или  иной  деятельности  на  окру-

жающую  среду  градостроительными  средствами;  улучшение  

экологической  обстановки;  развитие  инженерной,  транспорт-

ной  и  социальной  инфраструктур  городских  и  сельских  посе-

лений  и  прилегающих  к  ним  территорий;  сохранение  терри-

торий  объектов  историко-культурного  и  природного  наследия.  

Это  соответствует  основным  видам  ТИ  в  классификациях  со-

циологов  и  экономико-географов. 

     В  соответствии  с  иерархией  носителей  ТИ  различают  

глобальные  и  локальные  интересы  (Хузеев,1987).   

          Следует   отметить  наличие  главных  особенностей  в  

природе  ТИ.  С  одной  стороны,  регионы  получили  в  настоя-

щее  время  самостоятельность  в  решении  многих  вопросов  

развития.  С  другой  стороны,  они  продолжают  оставаться  

субъектами  государства  и  должны  учитывать  внерегиональные  

интересы.  В  связи  с  этим  ТИ  бывают  внутренними и внешни-

ми (с их согласованием между собой). Например,  реализация  

внешнего  для  Тверской  области  интереса  в  усилении  транс-

портной  связности  Москвы и Петербурга  (Центрального  и  Се-

веро-Западного  регионов  России)  на  практике  означает  рекон-

струкцию  двух  магистралей,   
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проходящих   по    территории     области  (автомагистрали  “Рос-

сия” и участка железной  дороги  Москва - Санкт-Петербург).  

Так  как  многие  районы  Тверской  области  напрямую  или  

подъездными  дорогами  связаны  с  этими  магистралями  и  к  

ним  приурочены  наиболее  освоенные  зоны  области,  то  одно-

временно  с  внешним   реализуется  и  внутренний  ТИ  (усиление  

связности  в  системе  расселения  и  хозяйственном  комплексе  

области). 

     Различны  по  содержанию  две  формы  проявления  ТИ - 

интересы  городских  и  сельских  территориальных  общностей. 

 

2.  Типология  территориальных  интересов 

 

     Типологические  признаки,  позволяющие  выделить  группы  

сходных  ТИ,  могут  быть  следующие:  широта  содержания,  

возможность  осуществления,  характер  развития  (динамика),  

степень  осознания,  объективность  содержания,  временные  

подходы  и  др. 

      По  широте  содержания  ТИ  могут  квалифицироваться  

как  общие  и  частные.  Например,  интерес,  связанный  с  разви-

тием  инженерной  инфраструктуры  города, – это  общий  инте-

рес.  Интерес  к  развитию  водоснабжения  в  городе – частный  

интерес. 

      По  возможности  осуществления  (степени  сложности  

реализации)  ТИ  оказываются  реальными  (простыми  и  слож-

ными)  или  нереальными  (неразрешимыми  в  данный  момент  

времени  на  данной  территории). 

     По  характеру  развития  можно  различать  интересы  рас-

тущие,  угасающие  (исчезающие),  возникшие  (новые),  посто-

янные,  повторные  (возрождающиеся).  В  этой  классификации  

отражена  динамическая  характеристика  интереса,  в  том  числе  

его  изменчивость. 

     По  степени  осознания  ТИ  бывают  стихийные  и  про-

граммные  (концептуальные,  проектные,  плановые).  Эта  кате-

гория  учтенных  и  неучтенных  (полностью  или  частично)  ин-

тересов  территории. 

     По  объективности  содержания  интересы  оказываются  
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истинными  (объективными),  в  том  числе  имманентными,  т.е.  

внутренне  присущими  территории,  а  иногда  “ложными”  (на-

вязываемыми). 

       По  временным  подходам  выделяются  следующие  типы  

ТИ:  исторические,  современные,  оперативные,  прогнозные. 

    По  степени  реализации  возможны  следующие  типы  ТИ:  

осуществленные  (полностью  или  частично),  нереализованные. 

     Интересы  территории  не  только  учитывают  и  реализу-

ют,  но  и  нарушают.  По  правовому  содержанию  можно  выде-

лять  интересы  законные  и  незаконные,  нарушенные  и  нахо-

дящиеся  под  угрозой  нарушения. 

      По  силе  проявления  среди  ТИ  можно  выделить  катего-

рии  повышенного, большого,  среднего,  малого,  ничтожно  ма-

лого  интересов,  а  также  отсутствующий  интерес. 

     Для  каждой  конкретной  территории  характерно  опреде-

ленное  сочетание  местных  интересов:  с  преобладанием  одного  

главного,  двух-трех  основных  или  разнообразных.  Интересы  

даже  небольших  территорий  различны.  Существует  разница  и  

в  их  значимости  для  регионального  развития.  Все  это  объяс-

няет  необходимость  разработки  географической  типологии  ТИ  

с  учетом  географического  положения  территории,  структуры  

территориальных  общностей  и  др. 

    Социально-экономическая  география  изучает  интересы  

территории  прежде  всего  как  ведущий  фактор  регионального  

развития  и  управления.  Ее  интересует  сочетание  интересов,  в  

которых  отражаются  особенности  ЭГП  территории,  условия  

формирования  и  характер  территориальных  общностей.  По-

этому  центральным  критерием  географической  типологии  ТИ  

является  роль  (место)  ТИ  в  региональном  развитии  и  управ-

лении.  Для  определения  разных  сторон  этого  критерия  необ-

ходимо  воспользоваться  следующими  группами  признаков  (в  

том  числе  и  уже  названными): 

- структура  интересов  территории  (видовая  или  предметная)  с  

выявлением  сочетания  интересов  конкретной  территории,  вы-

делением  главного  или  основных  интересов; 

- степень осознания, сила проявления и правовое  содержание  

ТИ; 
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- географическая  ориентация  ТИ,  показывающая  косвенно  мо-

тивы  их  территориальной  “привязки”  к  районам  разного  типа  

(нового  освоения  или  староосвоенным,  в  том  числе  старо-

промышленным;  городским  агломерациям,  ресурсным,  сель-

скохозяйственным,  рекреационным,  пострадавшим  от  военных  

действий  или  стихийных  бедствий  и  др.),  уровня  освоенности  

(слабо,- сильно  и  очень  сильно  освоенным), разной степени  

насыщенности  инфраструктурой,  а  также  к  районам  с  разным  

рисунком  освоения  и характером  системы  расселения  и  

транспортной  системы  (в  том  числе  определенной  конфигура-

цией  транспортной  сети); 

- прочие  географические  признаки,  показывающие  зависимость  

интересов  от  местных  условий.  Эта  группа  признаков  тесно  

связана  с  географическим  положением  территории  и  условия-

ми  формирования  интересов  территориальных  общностей  и  

включает  следующие  характеристики:  степень  повсеместности  

проявления  ТИ;  географическую  приуроченность  интересов  к  

городским  или  сельским  поселениям  разной  людности,  функ-

ционального  типа  и  территориального  значения;  связи  ТИ  с  

местными  природными  условиями;  проявление  (существова-

ние)  ТИ  в  ареалах  с  однотипными  интересами  (или  однотип-

ными  сочетаниями  интересов)  или  вне  их; 

- историко-генетические  особенности  ТИ:  этапы  формирова-

ния,  эволюция,  трансформация  интересов,  роль  ТИ  в  истории  

развития  региона  и  его  подсистем,  отдельных  объектов,  явле-

ний  и  процессов. 

        Все  перечисленные  признаки – это  качественные  осо-

бенности  ТИ.  В  подтверждение  объективного  существования  

(развития)  интереса  можно  использовать  и количественные  

характеристики.  Например,  количество  купленных  или  про-

данных  домов,  построенных  квартир  или  домов  (в  том  числе  

в  кв.м  общей  или  жилой  площади),  километров  построенных  

дорог  и  др. 

     Сочетание  качественных  признаков  в  той  или  иной  

комбинации  может  служить  основанием  для  типологии  ТИ.   
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Для  каждого  отдельного  вида  ТИ  (как  группы  интересов)  при  

разработке  типологии  важно  выбрать  ведущий  признак,  с  ко-

торым  функционально  и корреляционно  связан  ряд  остальных  

признаков.  Например,  для  типологии  инфраструктурных  инте-

ресов  главное - это их  место  (роль)  в  региональном  развитии.  

Возможен  любой  вариант  или  их  сочетание: 

- ведущий  в  системе  жизнеобеспечения  населения  региона; 

- основной  в  организации  обслуживания  материало-, энерго-  и   

водоемких  производств,  например  в  старопромышленных  рай-

онах; 

- основной  в  улучшении  экологической  обстановки; 

- важный   (значимый)  в  сохранении  административно-тер-

риториальной  целостности  региона. 

            Дополнительно  учитываются  факторы,  влияющие  на  

возможности  реализации  интересов,  т.е.  выполнение  транс-

портной,  инженерной  и  (или)  социальной  инфраструктурами 

присущей им роли. Среди  них  экономико-географические  усло-

вия  функционирования   и   технико-экономические  моменты. 

         С   учетом  экономико-географических  условий  реализации  

инфраструктурных  интересов  территории  возможно  типологи-

чески  вычленить  ТИ,  например,  слабоосвоенных  регионов  и  

территорий  с  разным  уровнем  и  характером  развития  отдель-

ных видов  инфраструктуры  (и инфраструктурного  комплекса  

региона  в  целом). 

          Типологическая     характеристика  интересов  конкретных  

территорий  может  быть  многоаспектной. Например,  при  оцен-

ке  интересов  только  в  части  организации  водоснабжения  

г.Твери  удалось  установить  следующие  важные  типологиче-

ские  признаки:  устойчивый  интерес  (не  реализован  за  по-

следние  20  лет)  к  созданию  объединенных  систем  водоснаб-

жения  в  территориальных  группировках  предприятий  города,  

а  также  интерес  к  поиску  новых  источников  производствен-

ного  и  коммунально-бытового  (питьевого)  водоснабжения.  

Водоснабжение - лимитирующий  фактор  развития  городского  

хозяйства.  Главное  экономико-географическое  условие  реали-

зации  ТИ  для  организации  устойчивого  производственного  

водоснабжения  (в  том  числе  преимущественно  обо- 
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ротного) - это  групповое  расположение  промышленных  пред-

приятий  в  городе.  Эта  планировочная  особенность  благопри-

ятна   для   создания  объединенных  систем  производственного  

водоснабжения  (вместо  или  вместе  с  автономными).  Главное  

условие  реализации  интереса  в  поиске  источников  питьевого  

водоснабжения  -  это  возврат  к  традиционному  для  г. Твери  

открытому  источнику  водоснабжения  (р. Волга)  в  сочетании  с  

новыми  подземными  (Яковлева, 1983). 

      Комплексная  оценка  ТИ  должна  вобрать  в  себя  харак-

теристики  разных  видов  интересов  территории.  В  сочетании  

этих  видов  и  типов  необходимо  указать  главные,  не удовле-

творенные  еще  интересы  и  условия  их  реализации.  Модель  

комплексной  типологии  поселений  по  характеру  ТИ  может  

быть  следующей:  среди  характеристик  поселений  указывается  

людность  и  тип  (городское, сельское),  функциональный  тип и  

территориальные  функции,  а  также  основные  типологические  

признаки  интересов  территории:  сочетание  интересов  и  глав-

ный  (главные)  среди  них;  изменчивость интересов;  сила  про-

явления  интереса (интересов);  степень  удовлетворенности  

(реализации). Подобная  типология  может  быть  использована  

для  разработки  легенд  карт  ТИ. 

        Типологические  многоаспектные  характеристики  разраба-

тываются  для  отдельных  поселений  региона,  для  ареалов  

сельского  расселения,  административных  районов  области  и  

т.д.  Заключительным  шагом  территориальной  систематизации  

выявленных  ТИ  может  стать  районирование - выявление  и  

обозначение  на  карте  территорий  с  определенным  характером  

ТИ  (с  преобладанием  одного  типа  или  сразу  нескольких). 

 

3.  Особенности  формирования  территориальных  интересов 

 

     Основные  факторы,  определяющие  региональную  специ-

фику  ТИ,  связаны  с  условиями  жизни - природными,  социаль-

ными,  экономическими  и  экологическими. 

      Первая  группа  факторов  включает  природные  условия  и  

ресурсы  (полезные  ископаемые,  биологические,  почвенные,  

водные  и  др.) 
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     Вторая  группа  факторов  включает  следующие  характе-

ристики  территориальных  общностей  и  региональных  особен-

ностей  воспроизводства  населения:  

– демографические  (естественный  прирост  населения,  рождае-

мость,  смертность,  миграция,  перенаселенность,  наличие  бе-

женцев  и  переселенцев  и  их  структура); 

– социальные  (уровень  развития  социальной  инфраструктуры,  

курортно-рекреационного  хозяйства,  возможности  для  отдыха,  

мобильность  населения,  социальные  условия:  жилищные,  со-

циально-культурные,  социально-производственные;  характер  и  

степень  благоустройства  территории  населенных  мест  и  мест  

отдыха;  развитость  сферы  государственного  и  регионального  

социального  регулирования  (в  том  числе  социальные  гарантии  

и  (или)  отказ  от  значительной  части  гарантий,  например  по  

бесплатному  предоставлению  жилья  и  др.); 

– социально-экономические  (рынок  труда  и  занятость  населе-

ния,  безработица,  скорость  создания  новых  рабочих  мест,  

риск  сокращения  численности  работающих  в  отдельных  от-

раслях  хозяйства); 

– продовольственное  обеспечение  (возможности  местного  про-

изводства,  сезонный  или  постоянный  характер  поставки  про-

дуктов,  нормы  потребления  продуктов,  темпы  удорожания  

жизни,  уровень  развития  аграрного  сектора); 

– национально-этнические  (специфика  этнических  процессов,  

проблемы  межнациональных  отношений,  условия  выживания,  

традиции,  особенности  исторически  сложившегося  уклада  

жизни); 

– особенности  расселения  (наличие  городов  разной  людности  

и  функциональных  типов,  агломерации  и  мегалополисы,  ур-

банизация, наличие  удобных  транспортных  коммуникаций,  

уровень  развития  инфраструктуры,  характер  освоения  региона,  

интенсивность  связей  между  населенными  пунктами,  системы  

расселения  (городские  и  сельские,  районные,  межрайонные,  

областные  и  пр.),  типы  и  формы  расселения  в  сельской  ме-

стности,  преобладающие  факторы  размещения  промышленных,  

сельскохозяйственных  и  других  объектов); 
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– структура  территориальных  общностей  (территориальная,  

половозрастная,  семейная,  социально-профессиональная,  этни-

ческая  и  др.). 

       Третья  группа  объединяет  экономические  факторы: 

– экономико-географическое  положение; 

– современный   и    исторический   хозяйственный  профиль  ре-

гиона  (кустарные  промыслы,  фабричное  производство,  отхо-

жие  промыслы,  сельскохозяйственные  направления); 

– транспортная  освоенность  территории;  магистрализация  

транспорта,  функциональное  и  территориальное  назначение  

транспортного  комплекса  и  транспортных  центров  (узлов); 

– полномочия  федеральных  и региональных  органов  власти,  в  

том  числе  в  денежно-финансовой  и  инвестиционной  политике,  

разграничение  отношений  собственности  (в  том  числе  на  

природные  ресурсы); 

– децентрализация  процессов  управления,  активизация  эконо-

мической  деятельности  в  регионах,  приватизация  объектов,  

предприятий,  частное  предпринимательство,  реорганизация  

предприятий  и  их  ликвидация  (в  том  числе  ее  ограничения  

для  отдельных  типов  регионов); 

– специализация  районов  в  территориальном  разделении  труда  

(новый  критерий  специализации - удовлетворение  рыночного  

спроса  и  конкурентоспособности  предприятий  различных  ре-

гионов); 

– территориальная  организация  хозяйства. 

 Четвертая  группа  факторов  включает  экологические  ус-

ловия: 

– эколого-географическое  положение  региона  (положение  от-

носительно  внешних  источников  экологической  опасности,  

экологическое  взаимодействие  с  прилегающими  регионами,  

источники  экологической  опасности  внутри  региона,  природ-

ная  эколого-геохимическая  ситуация  в  регионе); 

– состояние  окружающей  среды  в  регионе  (загрязнение  возду-

ха,  поверхностных  и  подземных  вод,  почвы,  биоэкологическая  

ситуация,  техногенное  воздействие  на  геокомплексы); 
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– влияние  загрязнения  окружающей  среды  на  биоту  и  здоро-

вье  человека;   

– проблемные  эколого-географические  ситуации  региона  (го-

родов,  бассейнов  рек),  эколого-географические  проблемы  от-

дельных  предприятий,  экологические  оценки  проектов  строи-

тельства  гидроузлов,  скоростных  магистралей  и  др.; 

– экологический  мониторинг   и  экологическая  грамотность  на-

селения. 

  Пятая  группа - градостроительные  и  планировочные  ус-

ловия: 

– градообразующие  и  градообслуживающие  предприятия  и  

виды  деятельности,  отрасли  и  ресурсы; 

– планировочная  организация  территории,  типы  земель  по  ви-

дам  использования,  наличие  свободных  и  удобных  площадок  

для  строительства,  планировочные  ограничения  в  развитии  

территории; 

–  планировочные  особенности  поселений  (форма  размещения  

и  планировки; 

– архитектурные, строительные и  географические  особенности  

застройки,  ее  техническое  состояние; 

– благоустройство  населенных  мест  (инженерная  инфраструк-

тура,  озеленение,  уборка  мусора  и  пр.). 

 Шестая   группа   факторов  - архитектурно-художественные  

и  исторические  условия: 

– исторический  и  архитектурно-художественный  статус  терри-

тории,  населенных  пунктов,  объектов; 

– состояние  исторической  застройки  территории,  отдельных  

объектов  (памятников  культуры); 

– традиционное  и  новое  в  планировке  и  застройке. 

  Седьмая  группа  -  информационно-образовательные  фак-

торы: 

– информированность  населения  о  местных  проблемах,  спосо-

бах  и  средствах  их  решения;  общественное  мнение; 

– образовательные  возможности  местного  населения,  знание  

местной  географии; 

–  научные  исследования  интересов  территории; 
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–  знание  сущности  и  видов  ТИ  местной  администрацией,  

учет  ТИ  в  региональной  политике  и  управлении,  региональ-

ном  законотворчестве. 

   Восьмая  группа  объединяет  прочие  важные  факторы: 

– факторы  оборонного  характера  (конверсия,  ВПК,  развитие  

оборонных  производств,  наличие  военных  городков); 

– условия  чрезвычайного  положения  (стихийные  бедствия  и  

разрушения,  аварии,  пожары,  экологические  сбросы); 

– криминогенная  обстановка  и  др. 

    Влияние  каждого  фактора  осуществляется  одновременно  

по  нескольким  направлениям.  Взаимосвязи  факторов  многооб-

разны,  различны  по  своему  характеру  и  образуют  сложную  

систему. 

     Основные  принципы  формирования  ТИ  следующие:  есте-

ственно-исторический  процесс  формирования;  вариантность  

интересов;  необходимость  соответствия  региональных  интере-

сов  общим  интересам  страны. 

     Главными  системообразующими  факторами,  под  влияни-

ем  которых  возникают  и  формируются  интересы  территории,  

являются  следующие:  структура  территориальных  общностей,  

особенности  ЭГП,  природноресурсные,  инфраструктурные  и  

экономические  условия.  Сила  влияния  названных  факторов  

различна  во  времени  и  пространстве.  Сочетание  конкретных  

условий  усиливает  значимость  одних  интересов  и  уменьшает  

роль  других  в  качестве  важных  факторов  регионального  раз-

вития. 

         Интересы территории  производны  от  объективных  (ре-

альных)  потребностей  местного  населения  и  подразумевают  

знание  способов  их  удовлетворения.  Объективны  условия,  по-

рождающие  интересы,  но  субъективен  процесс  их  осознания  

и  выявления.  Соотношение  субъективного  и  объективного  за-

висит  от  многих  причин. Так,  например,  многолетнее  выпол-

нение  централизованных  волевых  решений  на  региональном  

уровне  “притупило”  объективность  осознания   интересов  сво-

ей  территории.  Объективность  выявления  ТИ,  т.е.  адекватное  

понимание  и  точное  описание  их  содержательных  и  про- 
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странственных  аспектов, во  многом  зависит  от  информацион-

но-образовательных  факторов,  а  их  реализация  -  от  грамотно-

сти  и  общественной  активности  населения  и  местной  админи-

страции  в  решении  вопросов  развития  территории. 

       От  знания  проблем  и  потребностей  к  знанию  способов  

их  решения  -  таков  процесс  осознания  и  выявления  интере-

сов  территории.  Навязанные  (“ложные”)  ТИ  и  поиск  способов  

их  реализации  бесперспективны  и  имеют  негативные  послед-

ствия. 

    Стихийное  осознание  ТИ  зачастую  происходит  в  момент  

их  нарушения  (или  угрозы  нарушения  интересов).  Если  на  

бытовом  уровне  –  это  обычное  явление,  то  в  практике  ре-

гионального  управления  следует  стремиться  к  программному  

осознанию  и  учету  ТИ.  Особая  –  предупредительная – функ-

ция  программного  выявления  интересов  территории  определя-

ет  актуальность  их  экономико-географических  исследований. 

            

4.  Принципы  выявления  и  методы  экономико-

географического  исследования  территориальных  интересов 

 

  Знание  общих  свойств  ТИ  позволяет  сформулировать  

принципы  выявления  интересов  территории. 

      Общие  свойства  системы  ТИ: 

– сложность,  органичность,  многообразие  видов  и  типов,  по-

лииерархичность,  множественность  и  разнообразие  прямых  и  

обратных  связей  и  взаимодействий,  цепных  реакций  между  

интересами  территории  -  внутренними  и  внешними; 

– динамизм  (ход  развития,  изменчивость)  и  неравномерность  

развития.  При  этом  изменчивость  ТИ  зависит  от  ряда  при-

чин:  скорости  перемен  в  условиях  жизни,  структуре  террито-

риальных  общностей,  от  возможности  реализации  истинных  

(объективных)  ТИ  и  участия  территории  в  реализации  внеш-

них  интересов.  К  категории  первичных  и  постоянных  отно-

сятся  интересы  ресурсопотребления  (землепользования,  водо-

пользования,  лесопользования  и  пр.),  градостроительного  и  

хозяйственного  освоения,   безопасности.  Вторичными  и  со-

временными  (новыми)  стали  инфраструктурные  интересы  
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(развития  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфра-

структур),  экологические,  дачного  землепользования  и  др.  

Интересы  возникают,  развиваются,  трансформируются  (изме-

няются  виды,  формы  и  содержание  интересов),  сохраняются,  

ослабевают  и  исчезают,  вновь  формируются  (повторные  инте-

ресы); 

– стохастичность  (влияние  фактора  неопределенности  в  разви-

тии  ТИ),  сложность  моделирования  системы  ТИ; 

– имманентность  (интересы,  присущие  определенным  типам  

территории); 

–  конфликтность  (согласования  и  реализации  интересов); 

– возможность  эксперимента  (например,  в  реализации  ТИ  на  

отдельных  территориях  при  условии  развития  регионального  

законотворчества  и  разграничения  полномочий  центра  и  ре-

гионов); 

– географическая  и  историческая  конкретность  (развитие  ТИ  

тесно  связано  с  географическими  особенностями  данной  тер-

ритории  в  данный  момент  времени)  и  др. 

      Из  названных  свойств  и  особенностей  системы  ТИ  сле-

дует  ряд  ведущих  принципов  выявления  ТИ:  обязательность  

учета  географической  специфики  района  (территории); исто-

ричность  содержания  интересов  территории; ориентация  на  

наиболее  стабильные,  устойчивые  факторы  формирования  ТИ; 

реалистичность  в  выборе  критериев  и  оценок  ТИ; предупре-

дительный  характер  оценок  ТИ; репрезентативность  выборки  

(учет  интересов  всех  категорий  населения  территории)  и  др. 

      Исследование  процесса  формирования  интересов  терри-

тории,  их  выявление  (распознавание  интересов)  и  анализ   мо-

гут  осуществляться  традиционными  и  новыми  методами  гео-

графических  исследований. 

     Логическая  цепочка  “поиска”  (распознавания)  ТИ  начи-

нается  с  изучения  конкретных  условий,  порождающих  про-

блемы,  потребности  и  интересы.  Переход  от  оценочной  кате-

гории  “потребность”  к  понятию “территориальные  интересы”  

исследователю  придется  выполнить  самостоятельно. 

      Отличительной  особенностью  потребностей  и  интересов  

является  их предметное  содержание:  для  потребностей - это  
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“надобность,  нужда  в  чем-то,  требующая  удовлетворения”,  а  

для  интересов  территории - это  возможные  способы  реализа-

ции  потребностей.  Например,  содержанием  водохозяйственных  

потребностей  г. Твери  является  необходимость  дополнитель-

ных  источников  питьевого  и  производственного  водоснабже-

ния.  В  содержании  территориальных  интересов - способ  реше-

ния  проблемы  и  удовлетворения  потребностей:  дополнитель-

ный  источник  водоснабжения  города - р. Волга  (с  предвари-

тельной  очисткой  воды  для  хозяйственно-бытовых  нужд). 

     Методика  географического  исследования  ТИ  должна  

включать  сбор  данных,  их  классификацию  и  анализ,  модели-

рование  и  прогнозирование.  Методы  и  средства  исследования  

интересов  территории  должны  соответствовать  особенностям  

и  свойствам  ТИ. 

      Способы  сбора  исходной  информации  могут  быть  раз-

ные: 

– непосредственные  наблюдения  (выборочные,  “ключевые”  об-

следования),  беседы  с  населением,  опрос  и  анкетирование,  

интервьюирование  представителей  местной  власти  и  др.  По  

мнению Ю.Г. Саушкина,  “ценнейшим  свойством  экономико-

географа  как  полевого  исследователя  надо  считать  умение  

познать  интересы  местных  жителей,  проанализировать  их,  от-

бросить  нехарактерные  мнения,  прислушаться  к  правильной  

постановке  проблемы,  учесть  верные  практические  предложе-

ния”  (1973. С.449); 

– работа  с  документами:  местной  администрации  (жалобы,  

просьбы,  предложения,  “наказы  депутатам”),  статистическими  

публикациями  (демографическая  и  жилищная  статистика,  ста-

тистика  занятости,  сельскохозяйственная  и  транспортная  ста-

тистика),  неофициальные  статистические  публикации,  неопуб-

ликованные  статистические  материалы,  карты  (топографиче-

ские  и  общегеографические,  физико-географические  и  соци-

ально-экономические),  аэрофотоснимки,  расписания  и  адрес-

ные  справочники; 

– работа  с  архивными  материалами  и  библиотечными  фонда-

ми. 

     Среди  широкого  спектра  методов  исследования  в  гео-
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графии  особо  выделяется  картографический  метод  исследова-

ния.  Содержание  исследования  и  необходимость  детализации  

определяет  выбор  соответствующего  класса  и  масштаба  карт.  

По  общегеографическим  и  топографическим  картам  проводит-

ся  оценка  микро-и  мезогеографического  положения  террито-

рии - мест  проживания  населения  изучаемой  территориальной  

общности,  транспортной  обеспеченности  и  удаленности,  выяв-

ляется  глубинность  или  центральность  расположения  террито-

рии  в  административном  районе  и  области,  изучается  “опор-

ный  каркас”  территории, выявляется  соотношение  транспорт-

ного  “каркаса”  и  сложившейся  системы  расселения.  Все  это  

позволяет  в  камеральных  условиях  выявить  интересы  терри-

тории  в  отношении  внутренней  и  внешней  связности. 

     По  физико-географическим  и  социально-экономическим  

картам  выполняется  оценка  условий  жизни  населения,  т.е.  

факторов  формирования  отдельных  видов  ТИ  и  их  сочетаний. 

  Результатом  исследования  интересов  территории  (и  ее  

отдельных  частей)  могут  быть  специальные  карты  ТИ.  Это  

новый  для  социально-экономической  картографии  вид  карт.  

По  тематическому  содержанию  это  карты  населения  (оценоч-

ного  типа).  Единицами  картографирования  на  подобных  кар-

тах  могут  быть  точки - населенные  пункты;  территориальные  

ячейки  (как  правило,  административные  единицы - районы,  

группы  районов,  сельские  округа  и т.д.)  и  однородные  рай-

оны - территории  с  определенным  характером  ТИ  (на  картах  

районирования).  На  типологических  картах  населенные  пунк-

ты,  сельские  округа,  районы  и  другие объекты  должны  полу-

чать  комплексную  характеристику  в  соответствии  с  разрабо-

танной  легендой.  Возможно  составление  следующих  темати-

ческих  групп  карт  территориальных  интересов:   карты  от-

дельных  видов  ТИ  и  их  сочетаний;  карты  типологические  и  

карты  районирования.  Общими  сюжетами  карт  ТИ  могут  

стать  следующие:  оценка  факторов  формирования  ТИ;  исто-

рико-генетические  особенности  возникновения  и  развития  ТИ;  

географические  особенности  проявления  и  реализации  ТИ; 

степень  реализации  ТИ; “затраты”  на  реализацию  ТИ;  эколо-

гические  аспекты  реализации  внутренних  и  внешних  ТИ. 
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    Среди  основных  методов  исследования  ТИ,  кроме  кар-

тографического,  назовем  типологический  (разработка  типоло-

гии  и  ее  использование  для  идентификации  изучаемых  инте-

ресов  территории  по  важнейшим  признакам),  метод  райони-

рования,  а  также  описательный,  сравнительный,  графический  

и  др. 

    Результаты   крупномасштабных  экономико-географи-

ческих  исследований  (на  примерах  по  Тверской  области),  

проведенные  автором  с  использованием  всех  названных  мето-

дов,  представлены  в  статье  данного сборника “Крупномас-

штабное  исследование  территориальных  интересов  на  кон-

кретных  примерах  (сельский  округ,  деревня)”. 
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