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Введение 
Экономико-географическое положение является стратегическим ресурсом 

государства, и характеризуется совокупностью географических, 

экономических и исторических факторов. Это динамическая характеристика, 

её значение меняется во времени в зависимости от перемен, происходящих в 

мирохозяйственной системе, уровня использования достижений в области 
научно-технического прогресса и других факторов. Экономико-

географическое положение обладает количественными и качественными 

характеристиками, может быть выгодным или нет. Будучи по своей 
значимости национальным достоянием, оно не может принадлежать ни 

одному субъекту Федерации. 

В основе экономико-географического положения лежит историческое 

развитие конкретного географического объекта. В разные исторические 
эпохи одно и то же физико-географическое положение может быть 

использовано весьма различно и может иметь совершенно разное значения. 

В качестве примера стран, которые эффективно используют транспортную 
составляющую своего экономико-географическое положения, можно назвать 

Нидерланды, Панаму, Египет, Сингапур, Эстонию, государства Центральной 

Европы, а геополитическое положение – Турцию. Так, доля доходов от 

транзита в общем объеме экспорта Нидерландов превышает 40%, а Турция 
практически контролирует проход крупнотоннажных танкеров через 

проливы Босфор и Дарданеллы, существенно ограничивая этим экспортные 

возможности России. 

В годы закрытой экономики СССР, особенно в период “холодной войны”, 
возможности использования потенциала экономико-географического 

положения страны были крайне ограничены. После окончания Второй 

мировой войны Евразийское геополитическое положение Советского Союза 
облегчило образование блока социалистических стран и Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Однако только после окончания периода “холодной войны” СССР получил 

возможность перейти к активному использованию “ресурса положения” для 
развития собственной экономики и встраивания в мирохозяйственную 

систему. Ярким примером тому в пространстве Азиатской России могут 

служить создание порта Восточный в бухте Врангеля на Дальнем Востоке и 
организация Транссибирской интермодальной транспортной системы для 

транзитного пропуска грузопотока между странами АТР и Европы.  

Объем работы системы только по контейнерам в середине 70–80-х годов 

превысил 100 тыс. условных единиц контейнеров в год (максимальный – в 
1981 г. – 138,5). В последующее полтора десятилетия по политическим, 

экономическим и организационным причинам работа Транссибирской 

транспортной системы была нарушена, снизилась ее конкурентоспособность, 
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и количество перевозимых контейнеров сократилось в конце 90-х годов до 

14–20 тыс. условных единиц. 

Данная исследовательская работа посвящена актуальной теме «Особенности 
экономико-географического положения России». 

Объектом исследования работы выступает Российская Федерация, 

а предметом – ее экономико-географическое положение. 

Цель исследовательской работы: характеристика и анализ экономико-
географического положения РФ. 

Задачи исследовательской работы: 

 дать характеристику географического положения России; 
 предоставить общие сведения о границах страны; 

 рассмотреть влияние географического положения и размеров территории; 

 проанализировать геополитическое положение России; 

 исследовать экономико-географическое и политико-географическое 
положение России. 

При написании работы применялись следующие методы исследования: 

анализ информационных источников, синтез, классификация, обобщение. 
Структура исследовательской работы обусловлена предметом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников. 

Общий объем работы составляет 23 страницы текста компьютерного набора, 
в том числе 2 рисунков. Список использованных источников насчитывает 10 

наименований. 

Географическое положение России 
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Рис. 1. Россия: географическое положение 

Россия расположена в северо-восточной части крупнейшего материка 

земного шара — Евразии и занимает около трети его территории (31,5%). 

Крайняя северная и восточная точки материка являются одновременно и 
крайними точками России. Находясь в двух частях света — Европе и Азии, 

— Россия занимает восточную часть Европы и северные просторы Азии.  

Граница между этими частями света в пределах России проводится по Уралу, 
где в ряде мест близ железных и шоссейных дорог, пересекающих горы, 

стоят старые каменные обелиски или современные легкие памятные знаки 

"Европа-Азия", и по Кумо-Манычской впадине. 

Соответственно этому к Европе относится лишь немногим более 1/5 площади 
страны (около 22%), но чаще, говоря о Европейской России, подразумевают  
под ней всю территорию, лежащую западнее Урала (около 23% площади). В 

любом случае на долю азиатской части России приходится свыше 3/4 страны. 
В Туве, близ Кызыла, находится центр Азии. Через остров Врангеля и 

Чукотку проходит 180-й меридиан, следовательно, восточная окраина России 

лежит в Западном полушарии. 

По размерам территории наша страна занимает первое место в мире. 
Площадь России 17,1 млн. км2. Это больше площади всех европейских 

государств, вместе взятых. По территории Россия скорее сопоставима не с 

отдельными государствами, а с целыми материками. Площадь России больше 

площади Австралии и Антарктиды и лишь немногим уступает Южной 
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Америке (18,2 млн км2). Россия в 1,6-1,8 раза превосходит по площади 

крупнейшие государства мира — Канаду, США и Китай, и в 29 раз — самое 

большое государство Европы — Украину. 
Россия находится в Северном полушарии. Ее крайняя северная точка на 

материке — мыс Челюскин на полуострове Таймыр — лежит на 77°43' с.ш., а 

самая северная островная точка — мыс Флигели на острове Рудольфа в 

архипелаге Земля Франца-Иосифа — на 81°49' с.ш. Всего 900 км отделяют ее 
от Северного полюса. Крайняя южная точка находится юго-западнее горы 

Базардюзю в восточной части Главного, или Водораздельного, хребта 

Большого Кавказа, на границе Дагестана с Азербайджаном. Ее широта — 
41°11'с.ш. 

Расстояние между крайними северной и южной точками превышает 40° по 

меридиану, а северная материковая точка удалена от южной на 36,5°. Это 

составляет чуть более 4000 км. 
Такая протяженность территории с севера на юг в сочетании с широтным 

положением обусловливает неравномерное поступление тепла на 

поверхность страны и формирование в ее пределах трех климатических 
поясов (арктического, субарктического и умеренного) и десяти природных 

зон: от арктических пустынь до пустынь умеренного пояса. 

Основная часть территории нашей страны находится между 70 и 50° с.ш. 

Около 20% территории лежит за Северным полярным кругом. 
В Калининградской области на песчаной Балтийской косе Гданьского залива 

Балтийского моря на 19°38' в.д. лежит крайняя западная точка нашей страны. 

Но в связи с тем, что Калининградская область отделена от остальной 
площади России территорией других государств (анклав), она превратилась в 

своеобразную "островную" точку. Основная территория России начинается 

почти на 500 км восточнее. Крайняя западная точка компактной территории 

России лежит чуть севернее пункта смыкания границ трех государств: 
России, Латвии и Эстонии, на границе с Эстонией, на берегу реки Педедзе 

(правый приток второго порядка Даугавы) на 27°17' в.д. 

Крайние восточные точки России омывают воды Берингова пролива. Здесь, 
на Чукотском полуострове, находится крайняя материковая точка — мыс 

Дежнева (169°40' з.д.), а на острове Ратманова, входящего в группу островов 

Диомида, — крайняя островная точка (169°02' з.д.). Расстояние между 
западной и восточной окраинами России составляет 171°20', или почти 10 

000 км. При огромной протяженности территории с запада на восток 

изменяется степень континентальности климата, в это влечет за собой 

проявление секторности в изменении природы. Весьма велики и различия во 
времени по территории страны (десять часовых поясов): когда на Балтийском 

побережье наступает вечер, на Чукотке зарождается новый день.[1] 

Границы 
Общая протяженность границ России составляет 60 932 км. Из них на долю 

морских границ приходится 38 807 км (около 2/3), сухопутных — 22 125 км 

(в том числе 7616 км — по рекам и озерам). Северная и восточная границы 
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морские*, а западная и южная — преимущественно сухопутные. Большая 

протяженность государственных границ России определяется размерами ее 

территории и извилистостью очертаний береговых линий морей Северного 
Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих ее берега. 

Характер сухопутных границ в западной и восточной частях неодинаков. 

Там, где границы достались нам в наследство от царской России, они чаще 

всего проходят по естественным рубежам. При расширении государства его 
границы надо было четко фиксировать. На малонаселенных территориях они 

должны были быть легко узнаваемы. Это обеспечивалось четкостью самих 

границ: река, горный хребет и т.д. Такой характер в основном сохраняет 
восточная часть южной границы. 

Нынешние западные и юго-западные границы России возникли совсем иным 

путем. Это границы, бывшие ранее внутригосударственными, границы 

между отдельными субъектами на территории страны, которые часто 
изменялись произвольно, т.е. в значительной мере административные 

границы. Понятно, что не было необходимости привязывать такие границы к 

естественным рубежам. Когда эти внутригосударственные границы 
превратились в межгосударственные, они оказались почти не связаны с 

природными объектами. Так сформировались границы России с Финляндией 

и Польшей. Еще в бoльшей мере это касается границ, возникших при распаде 

Советского Союза. 
Западная граница практически на всем своем протяжении не имеет отчетливо 

выраженных природных рубежей. Начинается она на побережье Баренцева 

моря от Варангерфьорда и проходит вначале по всхолмленной тундре, затем 
по долине реки Паз. На этом участке Россия граничит с Норвегией. Далее 

соседом России является Финляндия. Граница идет по возвышенности 

Манселькя, по сильно заболоченной и заозеренной местности, по склону 

невысокой гряды Сальпоуселькя и в 160 км юго-западнее Выборга подходит 
к Финскому заливу Балтийского моря. На крайнем западе, на берегу 

Балтийского моря и его Гданьского залива, находится Калининградская 

область России, которая граничит с Польшей и Литвой. Бoльшая часть 
границы области с Литвой проходит по Неману (Нямунас) и его притоку реке 

Шешупе.[2] 

От Финского залива граница идет по реке Нарве, Чудскому и Псковскому 

озерам и далее преимущественно по низким равнинам, пересекая более или 
менее значительные возвышенности (Витебскую, Смоленско-Московскую, 

южные отроги Среднерусской, Донецкий кряж) и реки (верховье Западной 

Двины, Днепра, Десны и Сейма, Северский Донец и Оскол), иногда по 

второстепенным речным долинам и небольшим озерам, через лесистые 
всхолмленные пространства, овражно-балочные лесостепные и степные, 

преимущественно распаханные, просторы до Таганрогского залива 

Азовского моря. Здесь соседями России на протяжении свыше 1000 км 
являются бывшие братские республики Советского Союза: Эстония, Латвия, 

Белоруссия и Украина. 
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Южная граница, подобно западной, преимущественно сухопутная. Она 

начинается от Керченского пролива, соединяющего Азовское море с Черным, 

и проходит по территориальным водам Черного моря до устья реки Псоу. 
Здесь начинается сухопутная граница с Грузией и Азербайджаном. Она 

проходит по долине Псоу, а далее преимущественно по Главному, или 

Водораздельному, хребту Большого Кавказа, переходя на Боковой хребет на 

участке между Рокским и Кодорским перевалами, затем вновь идет по 
Водораздельному хребту до горы Базардюзю, откуда поворачивает к северу 

до реки Самур, по долине которой доходит до Каспийского моря. 

Таким образом, в районе Большого Кавказа граница России четко 
фиксируется естественными, природными рубежами. Это обусловлено тем, 

что природа ограничивала возможности расселения народов Кавказа его 

крутыми высокими горными склонами. Протяженность границы по Кавказу 

составляет более 1000 км. 
Далее граница России проходит по акватории Каспийского моря, от 

побережья которого близ восточной окраины дельты Волги начинается 

сухопутная граница России с Казахстаном. Она проходит по пустыням и 
сухим степям Прикаспийской низменности, в районе сочленения Мугоджар с 

Уралом, по южной степной части Западной Сибири и по горам Алтая. 

Граница с Казахстаном у России самая протяженная (свыше 7500 км), но 

почти не фиксированная естественными рубежами. 
По территории Кулундинской равнины, например, на расстоянии около 450 

км граница идет с северо-запада на юго-восток практически по прямой, 

параллельно направлению течения Иртыша. Правда, около 1500 км границы 
проходит по рекам Малый Узень (Прикаспий), Урал и его левому притоку 

Илеку, по Тоболу и по его левому притоку — реке Уй (наиболее 

протяженная речная граница с Казахстаном), а также по ряду более мелких 

притоков Тобола. 
Восточная часть границы — по Алтаю — орографически отчетливо 

выражена. Она проходит по хребтам, отделяющим бассейн Катуни от 

бассейна Бухтармы — правого притока Иртыша (Коксуйский, Холзунский, 
Листвяга, на небольших отрезках — Катунский и Южный Алтай). 

Почти вся граница России от Алтая до Тихого океана проходит по горному 

поясу. В районе сочленения хребтов Южный Алтай, Монгольский Алтай и 

Сайлюгем находится горный узел Табын-Богдо-Ула (4082 м). Здесь сходятся 
границы трех государств: Китая, Монголии и России. Протяженность 

границы России с Китаем и Монголией лишь на 100 км длиннее российско-

казахстанской границы. 

Граница проходит по хребту Сайлюгем, северной окраине Убсунурской 
котловины, горным хребтам Тувы, Восточного Саяна (Большой Саян) и 

Забайкалья (Джидинскому, Эрмана и др.). Далее она идет по рекам Аргунь, 

Амур, Уссури и ее левому притоку — реке Сунгача. Более 80% российско-
китайской границы проходит по рекам. Государственная граница пересекает 

северную часть акватории озера Ханка, проходит по хребтам Пограничный и 
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Черные горы. На крайнем юге Россия граничит с Северной Кореей по реке 

Туманная (Тумыньцзян). Протяженность этой границы всего 17 км. По 

долине реки российско-корейская граница выходит к побережью Японского 
моря южнее залива Посьет. 

Восточная граница России морская. Она проходит по водным просторам 

Тихого океана и его морей — Японского, Охотского и Берингова. Здесь 

Россия граничит с Японией и США. Граница проходит по более или менее 
широким морским проливам: с Японией — по проливам Лаперуза, 

Кунаширскому, Измены и Советскому, отделяющим российские острова 

Сахалин, Кунашир и Танфильева (Малая Курильская гряда) от японского 
острова Хоккайдо; с Соединенными Штатами Америки в Беринговом 

проливе, где находится группа островов Диомида. Именно здесь по узкому (5 

км) проливу между российским островом Ратманова и американским 

островом Крузенштерна проходит государственная граница России и США. 
Северная граница, как и восточная, морская. Она идет по морям Северного 

Ледовитого океана. От крайней восточной точки на острове Ратманова и от 

крайней северной точки полуострова Рыбачий (на Кольском полуострове) к 
Северному полюсу примерно по меридианам этих точек идут границы 

"полярных владений" России.[3] 

Влияние географического положения и размеров территории на особенности 

природы и хозяйство страны 

 
Рис. 2 Климатическая карта России 

С географическим положением России связаны основные особенности ее 

природы. Россия — северная страны. Наша Родина — страна лесов и тундр, 
страна снегов и многолетней мерзлоты, страна приморская, но омывают ее 

берега преимущественно холодные, ледовитые северные моря.[4] 

Россия расположена в самой суровой северо-восточной части огромного 
материка. На ее территории находится полюс холода Северного полушария. 

Россия открыта холодному дыханию Северного Ледовитого океана. Большая 

часть ее территории лежит севернее 60° с.ш. Это — заполярные и 

приполярные районы. Южнее 50° с.ш. находится лишь около 5% территории 
России. 65% территории страны расположено в зоне распространения 

многолетней мерзлоты. 
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На этой северной территории сосредоточено около 150 млн жителей. Нигде в 

мире, ни в северном, ни в южном полушарии, нет такого скопления людей в 

столь высоких широтах. 
Северная специфика страны накладывает определенный отпечаток на 

условия жизни людей и развитие хозяйства. Прежде всего это проявляется в 

необходимости строить утепленные жилища, отапливать жилье и 

производственные помещения, обеспечивать стойловое содержание скота (а 
это не только строительство специальных животноводческих помещений, но 

и заготовка кормов), создавать специальную технику в северном исполнении, 

снегоуборочную технику для расчистки транспортных магистралей, улиц и 
тротуаров, затрачивать дополнительные запасы топлива для работы 

транспортных средств при низких температурах. Все это требует не только 

организации специальных производств, но и огромных материальных 

ресурсов, прежде всего энергозатрат, что в конечном счете ведет к 
колоссальным денежным вложениям. 

Природа нашей страны создает большие ограничения в развитии сельского 

хозяйства. Россия находится в зоне рискованного земледелия. Недостаток 
тепла для развития сельскохозяйственных культур, а в южной части — влаги 

ведет к тому, что неурожаи и недороды — обычное для нашего земледелия 

явление. Каждое десятилетие случаются крупные неурожаи. Это требует 

создания значительных государственных запасов зерна. 
Суровые условия ограничивают возможности выращивания 

высокоурожайных кормовых культур. Вместо достаточно теплолюбивых сои 

и кукурузы нам приходится выращивать в основном овес, который не дает 
столь высоких урожаев. Это, наряду с затратами на стойловое содержание 

скота, сказывается на себестоимости продукции животноводства. Поэтому 

без государственной поддержки (дотаций) сельское хозяйство нашей страны, 

добиваясь самоокупаемости, способно разорить всю страну: все связанные с 
ним отрасли и прежде всего главного своего потребителя — население. 

Таким образом, северное положение России определяет сложность ведения 

всего хозяйства страны и большие затраты энергетических ресурсов. Чтобы 
поддерживать такой же уровень жизни, как в Западной Европе, нам 

необходимо затрачивать в 2-3 раза больше энергии, чем европейским 

странам. Только для того чтобы, не замерзнув, пережить одну зиму, каждому 

жителю России в зависимости от района его проживания требуется от 1 до 5 
т условного топлива в год. Для всех жителей нашей страны это составит не 

менее 500 млн. т .[5] 

Геополитическое положение России 

Геополитическое положение России, т. е. положение ее на политической 
карте по отношению к различным государствам мира, определяется 

действием ряда факторов внутри страны и за ее пределами. Огромное 

позитивное воздействие оказывает на него характер преобразований в 
экономике, во внутренней и внешней политике страны, происходящих в 

последний период времени. 
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Главные среди них - переход на рыночные отношения и открытость 

экономики, отказ от политики "холодной войны", военного противостояния 

США и другим странам НАТО, ликвидация военного присутствия России за 
рубежом. Эти и другие факторы подняли международный авторитет страны, 

изменили отношение к ней мирового сообщества. 

Из внешних факторов особое значение имеет образование в результате 

распада СССР на западных и южных рубежах страны новых пограничных 
государств, получивших название "ближнее зарубежье", статус членов СНГ 

(за исключением стран Балтии), и созданного в его рамках Экономического и 

Военно-политического союза. 
Их образование отдалило от границ нашей страны европейские и 

ближневосточные страны. Другой фактор, влияющий на современное 

геополитическое положение России, - рост экономической мощи и 

политического веса в мире государств, соседствующих с ней или 
близкорасположенных к ней на востоке и юго-востоке (Китай, Япония, 

КНДР, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, 

Филиппины и др.). 
Именно этот азиатский субрегион играет все более заметную роль в развитии 

хозяйственных связей с Россией. В современной мировой экономике страны 

Восточной и Юго-Восточной Азии имеют самые высокие темпы развития 

(исключение - Япония, уже достигшая очень высокого уровня развития 
экономики), обладают значительным объемом золотовалютных средств, 

являются крупнейшими поставщиками на мировой рынок обуви, одежды, 

текстильных изделий, бытовой электронной аппаратуры, персональных 
компьютеров, легковых автомобилей и других видов высокотехнологичной и 

трудоемкой продукции.[6] 

Однако узость внутреннего рынка, ограниченность территории, собственной 

минерально-сырьевой базы, невозможность обеспечить работой быстро 
растущее население и др., обусловливают большую зависимость стран 

субрегиона от внешнего рынка. Восточные районы России, огромные по 

площади, но слабозаселенные, напротив, отличаются мощным природно-
ресурсным потенциалом, развитыми отраслями тяжелой индустрии (в т. ч. 

производством военной техники, цветных металлов, топлива, леса и других 

видов продукции, конкурентоспособной за рубежом), обширным внутренним 

рынком с повышенным спросом на продукцию легкой промышленности и 
наукоемких производств, отсутствием крупных внутренних источников 

финансирования и др., т. е. являются во всех отношениях как бы 

дополняющими азиатский субрегион. Это создает предпосылки для развития 

экономического сотрудничества и политического сближения России со 
странами Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Экономико-географическое положение России благоприятствует этому. 

Несмотря на неблагоприятную демографическую и сложную социально-
экономическую ситуацию, Россия продолжает оставаться страной с высоким 

общеобразовательным и культурным уровнем населения, располагающего 
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мощным научно-техническим потенциалом. Основные составляющие 

научно-технического потенциала страны - численность научных кадров, 

уровень развития и характер постановки научно-исследовательской 
деятельности, материально-техническое обеспечение последней (учебные и 

научно-исследовательские учреждения, их техническая оснащенность и пр.). 

По показателям уровня образования Россия занимает одно из ведущих мест в 

мире: в стране обязательно всеобщее образование, а на каждую тысячу 
взрослых жителей (в возрасте 16 лет и старше) приходится в среднем более 

800 лиц, имеющих образование не ниже неполного среднего, около 300 - 

общее среднее, более 100 - высшее. Велика численность и высок 
качественный состав работников, занятых наукой. Общая численность 

специалистов с высшим образованием, ведущих научные исследования и 

разработки, превышает 1 млн человек, среди них высок удельный вес 

докторов и кандидатов наук.[7] 
В последние годы в условиях кризисного состояния экономики наблюдается 

отток научных кадров в другие отрасли хозяйства и, соответственно, 

сокращение численности занятых в отраслях науки. Проявляется 
недостаточная обеспеченность техническими средствами и 

исследовательским оборудованием. Доля расходов на НИОКР в ВВП страны 

составляет около 5% ВВП. 

По этому показателю Россия вдвое-втрое уступает странам, лидирующим в 
мире по размерам своих научно-технических потенциалов, - США, Японии, 

Германии, Франции, Великобритании, Италии. Несмотря на это, Россия 

продолжает оставаться в числе ведущих стран мира по научным ресурсам, а 
по некоторым направлениям (авиационная и космическая техника, атомная 

энергетика и др.) занимает лидирующие позиции в мировой науке. 

Господствующая роль в экономике России принадлежит отраслям 

производственной сферы, в которой занято население (65% от общей 
численности занятого населения) почти вдвое больше, чем в 

непроизводственной сфере (35%). В составе производственной сферы 

преобладают отрасли, непосредственно создающие материальный продукт, - 
промышленность и строительство (занято 32% населения), сельское и лесное 

хозяйство (14%). Суммарно в этих отраслях в России занято 46% населения. 

Остальные отрасли производственной сферы - транспорт и связь (8%), а 

также торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, 
сбыт, заготовки (11%).[8] 

Экономико-географическое положение России 

Экономико-географическое положение определяется отношением к 

развитому Северу и развивающемуся Югу или более точно – отношением к 
странам с Примитивной, Аграрной, Индустриальной, Сервисной 

(Постиндустриальной) и Информационной экономикой, а также отношением 

к полюсам роста мировой экономики и глобальным финансово-
информационным центрам. 
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В течение советского периода развития Россия позиционировалась в мировой 

экономике как страна с Индустриальной экономикой и занимала 

промежуточное положение между развитым Севером, осуществлявшим 
переход к Сервисно-Информационной экономике, и развивающимся Югом, 

оставшимся с Примитивной и Аграрной экономикой. 

Сырьевой сектор и ВПК выступали локомотивами развития экономики и 

обеспечивали пространственную экспансию страны. Однако преобладание 
сырьевой модели в развивающихся странах (в том числе благодаря усилиям 

СССР) привело к быстрому насыщению мирового рынка природными 

ресурсами, а развитие тяжелой промышленности – к обострению 
экологических проблем. 

Выбор между сохранением и отказом от Индустриальной модели экономики 

с нарастающими проблемами конкуренции на сырьевых рынках и 

нарастающими экологическими проблемами очевидно должен был быть 
решен в пользу перехода к Сервисно-Информационной экономике. В случае 

осуществления этого перехода Россия приблизится к странам развитого 

Севера и замкнет Северное кольцо стран с постиндустриальной 
экономикой.[9] 

Такому переходу благоприятствует и положение по отношению к полюсам 

роста мировой экономики. В настоящее время наиболее высокие темпы 

экономического роста (3 – 7% в год) демонстрируют страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, являющегося глобальным центром экономического 

роста. Китай увеличил в 2001 г. ВВП на 7%, а выпуск промышленной 

продукции – на 9,5%. Для Индии эти показатели составили 4,4% и 1,8%, для 
Индонезии – 3,5% и 7,5%. 

Россия по своим показателям роста (прирост ВВП на 5,1% прирост 

промышленной продукции на 3,8%) находится на одном уровне с этими 

странами, что может косвенно свидетельствовать о постепенном включении 
России в глобальный полюс роста мировой экономики. Однако многое будет 

зависеть от выстраивания экономически взаимовыгодных отношений как с 

азиатским, так и с европейским и американским экономическими центрами, 
концентрирующими огромные финансовые и технологические ресурсы. 

Поскольку политика является продолжением экономики, важно правильно 

оценить политико-географическое положение России. 

Политико-географическое положение России 
 

 

Политико-географическое положение России определяется по отношению к 

странам и политическим союзам, играющим ключевую роль в мировой 
политике. Несмотря на стремление политиков многих стран к построению 

многополярного мира, следует признать, что единственным глобальным 

центром мировой политики остались Соединенные Штаты Америки. 
Континентальными центрами мировой политики выступают Соединенные 

штаты Европы (Европейский союз), Российская Федерация и Китай. 
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Постоянно увеличивается влияние Индии, Мексики, Бразилии и ряда других 

стран. Тем не менее в ближайшей перспективе отношения с США, ЕС и 

Китаем будут иметь ключевое значение для России. 
Для успешного экономического развития РФ необходима прежде всего 

стабильность на Евро-Азиатском континенте. Гарантом такой стабильности 

может служить «Ось миролюбия» (в отличие от придуманной американцами 

«Оси зла»), связывающая Францию, Германию, Россию, Китай, Индию и 
Японию. Такой политический союз мог бы погасить очаги нестабильности в 

Евразии (Балканы, Кавказ, Ближний Восток, Афганистан, Корейская 

проблема) и создать условия для дальнейшего экономического развития 
всего континента, концентрирующего 2/3 мирового населения. 

В настоящее время можно говорить о наличии серьезных предпосылок для 

формирования Евро-Азиатского политического союза (расширение ЕС, 

интеграция стран СНГ, создание политического объединения (Шанхайское 
соглашение)) между Россией, Китаем и странами Центральной Азии, в 

случае реализации которого политико-географическое положение и 

экономические перспективы Росси могут существенно улучшиться.[10] 
Заключение 

Оценка и условия использования положения России в мирохозяйственной и 

политической системах существенно изменились в последние годы ХХ века. 

С одной стороны, стала меньшей территория государства, страна лишилась 
значительной части морских портов, изменились условия использования 

традиционных транспортных сухопутных, водных и воздушных трасс, 

которые ранее использовались для осуществления внешних экономических 
связей. 

С другой стороны, сформировался новый полюс роста в Юго-Восточной 

Азии, произошла экономическая интеграция стран Западной Европы 

(сформировался Европейский Союз), сохраняется роль одного из мировых 
лидеров – США. Между тремя ведущими мировыми полюсами роста 

осуществляются масштабные экономические связи. Особенно интенсивно 

увеличивается товарообмен между странами Юго-Восточной Азии и Европы, 
Юго-Восточной и Центральной Азии. Для осуществления их формируется 

система транспортных мостов “Запад – Восток”, которая постепенно 

соединяется с Критской системой транспортных коридоров Европы.  

Из всего выше сказанного ясно, что экономико-географическое положение 
имеет крупнейшее методологическое значение. Место, занимаемое любым 

ареалом, - будет ли то страна, район или город - в системе географического 

разделения труда в значительной мере определяется экономико-

географическим положением. Поскольку экономико-географическое 
положение в значительной мере определяет связи данного ареала в системе 

географического разделения труда, оно не может не влиять и на 

экономическое районирование территории. 
В России 64% территории относится к зоне Севера, что составляет 50% 

площади планетарного Севера. Опыт в освоении этих территорий очень 
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важен для нашей страны. Изменение геополитического положения привело к 

ряду негативных последствий. Внешние экономические связи со странами в 

западном и южном полушарии приходится осуществлять через территорию 
государств СНГ (Белоруссия, Украина). 

Это усложняет торгово-транспортные операции и функционирование 

топливно-энергетических факторы международного характера (нефти-, 

газопроводы, ЛЭП). Есть все основания утверждать, что значимость 
экономико-географического положения России с учетом всех “между” в 

будущем возрастет, особенно в связи с тем, что страна окажется на 

пересечении кратчайших маршрутов связей между важнейшими тесно 
взаимосвязанными полюсами будущей мировой хозяйственной системы. 

Геополитическое значение станет одной из важных предпосылок 

экономического развития России и политического утверждения ее места 

среди великих государств планеты начала XXI столетия. При этом роль 
“срединного” экономико-географического положения Сибири в масштабе 

России и геополитического положения Азиатской России в МХС в процессе 

экономической “эксплуатации” потенциала стратегического “ресурса 
положения” исключительно велика. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

1. дана характеристика географического положения России; 
2. предоставлены общие сведения о границах страны; 

3. рассмотрено влияние географического положения и размеров 

территории; 
4. проанализировано геополитическое положение России; 

5. расследовано экономико-географическое и политико-географическое 

положение России. 
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