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В частности, под региональной политикой 
понимается комплекс взаимосвязанных и взаи-
мозависимых мер федерального и регионального 
уровней власти, осуществляемый с целью нахож-
дения оптимального соотношения сил в условиях 
постоянно меняющегося баланса отношений в 
системе «центр-регионы». Региональная политика 
принципиально отличается от  всех других тем, что 
рассматривает регионы и региональные проблемы 
в комплексе и направлена на согласование общего-
сударственных и региональных интересов1.
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Специфика федеративной формы территори-
ально-государственного устройства порождает 
ряд проблемных ситуаций, обусловленных конф-
ликтностью в системе «центр-регионы». К числу 
наиболее острых проблем федерализма относятся 
следующие: проблемы асимметрии, проблема 
делимости суверенитета и разграничения полно-
мочий между уровнями власти, проблема нахожде-
ния баланса централизации/децентрализации2.

Что касается особенностей формирования 
российской государственности, то исторически 
становление и развитие государственности про-
исходило «сверху», при ведущей роли центра. Для 
России характерно взаимодействие традиций уни-
тарной организации государственной системы и 
развитие федеративных начал в государственном 
управлении. В постсоветской России федерализм 
провозглашён универсальным конституционным 
принципом региональных отношений. Причём, 
одновременно имеют место два противоречивых 
процесса: наблюдается тенденция усиления само-
стоятельности субъектов федерации, но в тоже 
время происходит упрочение вертикали власти. В 
постсоветский период российской государствен-
ности происходит столкновение двух тенденций: 
регионализации управления и сохранения пре-
жней системы централизованного управления. 
Это ведёт к противоречивому взаимодействию 
унитарности, единой вертикали власти и множес-
твенности субъектов федеративного государства. 
После распада СССР проявляются тенденции на 
усиление национально-территориальных обра-
зований,  доминирование центробежных сил над 
центростремительными приводит к  ослаблению 
федерального центра.

С у четом цикличности развития федера-
тивных отношений, проявляющейся в последо-
вательной смене процессов централизации и 
децентрализации эволюцию современной модели 
российского федерализма целесообразно разде-
лить на несколько периодов: с 1991 по 1999 гг. и с 
2000 по 2010 гг. 

Первый период – с 1991 по 1999 гг. – характери-
зуется преобладанием центробежных тенденций 
над центростремительными, процессами сувере-
низации и автономизации национально-террито-
риальных образований. В рамках данного этапа 
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по причине резко усилившейся децентрализации 
федеральный центр фактически не участвовал в 
формировании федеративной системы территори-
ально-государственного устройства. 

Второй период с 2000 гг. по 2010 гг. Центробежные 
тенденции сменяются на центростремительные, 
происходит консолидация федеральной элиты, 
акцент в федеративных отношениях сделан на 
усилении вертикали власти, начинается посте-
пенное формирование единого правового и эконо-
мического пространства. Региональное влияние 
резко падает. Приобретают актуальность такие 
механизмы регулирования отношений между 
центром и регионами, как: постепенное усиле-
ние федерального вмешательства,  ужесточение 
бюджетно-налоговых и финансовых рычагов в 
региональной политике. 

Таким образом, основными проблемными 
точками региональной политики России стали 
вопросы асимметрии, касающиеся разграниче-
ния полномочий между центром и регионами, 
национальной автономии и местного самоуправ-
ления. Провозглашение России федерацией было 
обусловлено во многом необходимостью сохране-
ния территориальной целостности государства. 
Движущими силами становления федеративной 
формы территориально-государственного уст-
ройства России стали процессы децентрализации 
и суверенизации национальных республик.

Отметим особенности федеративной модели 
в современной России: 

статусная асимметрия (шесть различных 
типов государственных, республиканских и 
обычных субъектов РФ);
наличие национальных субъектов в составе 
РФ:  (32 субъекта РФ образованы по нацио-
нально-этническим основаниям);
высокая несбалансированность потребнос-
тей и собственных ресурсов для реализации 
статусных полномочий органов власти субъ-
ектов РФ;
чрезмерная персонифицированность реаль-
ных федеративных отношений: возможность 
нарушений общего порядка (в политической, 
бюджетно-финансовой, национально-этни-
ческой сфере), влияние на решение проблем 
региона связей главы региона с федеральным 
центром. 
Все перечисленные характеристики россий-

ской модели федеративного устройства препятс-
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твуют равномерному и сбалансированному соци-
ально-экономическому развитию территорий, а 
также порождают всё увеличивающийся разрыв 
между субъектами РФ по ряду социально-эконо-
мических показателей в развитии регионов. 

Следовательно, эффективность функциони-
рования федеративной системы требует посто-
янного реформирования региональной политики 
и совершенствования ее механизмов.  Более того, 
преодоление  дисбаланса регионального развития 
делает актуальной потребность в выработке ком-
плексной общесистемной стратегии региональной 
политики. Но при этом разработка и реализация 
стратегического видения региональной политики 
затруднено наличием потенциальной нестабиль-
ности российской федеративной системы. 

В силу того, что между региональной полити-
кой и формой территориально-государственного 
устройства прослеживается тесная взаимосвязь, 
то в рамках федеративного государства при фор-
мировании основных направлений региональной 
политики должны быть учтены принципы федера-
лизма. Все перечисленные принципы федерализ-
ма влияют на характер региональной политики, 
выработку её стратегии, выявление основных 
целей и задач. Таким образом, региональная по-
литика – функциональная составляющая феде-
рализма, всецело и полностью от него зависящая. 
На этом основании можно контстатироовать, что 
проблемы регионального развития современной 
России порождены недостатками её федеративной 
модели.

В зависимости от целей и задач территориаль-
ного развития выделяется два основных подхода 
к региональной политике: общесистемный и се-
лективный3. Эффективная реализация общесис-
темной региональной политики осуществляется 
только при условии конкурентоспособности и 
финансово-экономической самостоятельности 
субъектов федерации Таким образом, при прове-
дении общесистемной региональной политики 
акцент делается на децентрализацию власти, спо-
собствующей усилению регионов. Селективная 
региональная политика предполагает выбороч-
ную поддержку федеральным центром отсталых 
регионов4. Следовательно, проведение эффек-
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тивной селективной региональной политики, 
предполагающей масштабную финансовую под-
держку регионов, предполагает наличие сильной 
центральной власти.

Квинтэссенцией региональной политики яв-
ляется региональная стратегия, которая  пред-
ставляет собой систему наиболее значимых целей 
и решений государства, позволяющих обеспечить 
баланс отношений в системе «центр-регионы» на 
обозримую перспективу, стимулировать развитие 
на всех уровнях территориально-политической ие-
рархии и снизить конфликтность как по вертикали, 
так и по горизонтали 5. В то же время при отсутствии 
региональной стратегии баланс отношений «центр-
регионы» становится неустойчивым, а региональная 
политика сводится к набору частных тенденций 
отраслевого и ведомственного характера. 

Изменение основных механизмов региональ-
ной политики также связано с динамикой феде-
ративных отношений, со сменой процессов цент-
рализации/децентрализации. К числу основных 
механизм регулирования регионального развития 
в современной России относятся следующие: 

Бюджетно-налоговые механизмы (транс-
ферты, субсидии, субвенции), направленные 
на преодоление социально-экономических 
диспропорций и ставшие основой политики 
выравнивания регионального развития.  
Программно-целевые механизмы, извест-
ные под названием Федеральных Целевых 
Программ (ФЦП)
Особые Экономичские Зоны. 
Механизмы стратегического планирования 
(«Стратегия 2020»).
Так,  в 1990-е гг., в Российской Федерации 

федеральная региональная политика проявля-
лась чаще всего в форме несистематизированных 
краткосрочных действий федерального прави-
тельства в соответствии с целями региональных 
и особенно республиканских властей и элит. 
При предоставлении территориальным едини-
цам льгот большую роль играли субъективные 
факторы, обусловленные административным 
усилением регионального уровня6. С переходом к 
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новой системе территориально-политической и 
экономической организации на смену централи-
зованно-плановому распределению хозяйствен-
ного потенциала по территории страны пришел 
стихийный процесс стягивания производства и 
социально-экономической активности в целом 
в наиболее жизнеспособные ареалы, что стало 
основной причиной резкого увеличения социаль-
но-экономических диспропорций. В настоящий 
момент основной целью региональной политики 
является сглаживание социально-экономической 
асимметрии. 

В начале 2000-х гг. при постепенном усилении 
центральной власти наблюдается более комплек-
сный подход при решении региональных проблем. 
В частности, решается проблема статусной и пра-
вовой асимметрии, региональное законодатель-
ство приводится в соответствие с федеральным. 
Посредством проведения реформы федеральных 
округов  усиливается элемент федерального 
присутствия на региональном уровне за счет 
расширения полномочий полпредов и реоргани-
зации силовых структур по окружному принципу. 
Таким образом, структура взаимодействия между 
центром и регионами постепенно приводится 
к единому формату. С усилением финансовых и 
административных возможностей федерального 
центра усиливается роль бюджетно-налоговых 
и программно-целевых механизмов в осущест-
влении региональной политики7. Использование 
таких механизмов свидетельствует о доминиро-
вании селективного подхода при осуществлении 
региональной политики.

В настоящее время на практике используются 
механизмы стратегического планирования в ре-
гиональной политике, которые на официальном 
уровне закреплены в «Стратегии 2020».  Акцент 
сделан на комплексном развитии макрорегионов 
(конкретные стратегии реализуются в рамках 
федеральных округов, но с учетом приоритетов 
развития регионов)8. Основными концептуаль-
ными положениями для реа лизации  регио-
нальной политики предусматривается создание 
общегосударственной системы стратегического 
планирования. В частности устанавливается, что 
стратегическое планирование осуществляется 
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путем разработки и реализации согласованных 
концепций, доктрин, стратегий, программ и 
проектов развития территорий. При этом стра-
тегические планы должны быть ориентированы 
на создание зон опережающего экономического 
роста, которые должны быть разработаны в каж-
дом субъекте РФ. 

В системе стратегического планирования 
особые меры государственного регулирования 
применяются как к геополитически важным 
(Дальний Восток, Арктика, Северный Кавказ), 
так и к проблемным с убъек там Российской 
Федерации, которые не имеют возможности само-
стоятельно преодолеть существенное отставание 
в уровне социально-экономического развития. 
Стратегическое планирование ориентировано на 
создание зон опережающего экономического рос-
та, на территориях которых планируется формиро-
вание в каждом субъекте Российской Федерации 
перспективных  территориально-производствен-
ных кластеров. 9

В соответствии с концептуальным замыслом, 
результатом этой преобразовательной деятель-
ности государства должна стать не только более 
разнообразная (многополярная), но при этом и бо-
лее сбалансированная конфигурация пространс-
твенного развития страны, не привязанная жестко 
к сложившимся энерго-сырьевым и финансовым 
центрам. 10 Таким образом,  приоритеты регио-
нального развития в «Стратегии 2020» сводятся  
к созданию зон опережающего развития посредс-
твом использования механизмов стратегического 
территориального планирования. 11

Важно отметить, что с появлением «Стратегии 
2020» тенденция усиления федеральной регламен-
тации в сфере стратегического планирования ста-
ла вполне очевидной. Соответственно, стратеги-
ческий подход выходит за пределы регионального 
уровня: приоритет отдается разработке стратегий 
в масштабах макрорегионов – в пределах феде-
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ральных округов или в границах нескольких реги-
онов, расположенных в сопредельных округах.

Таким образом, в силу имеющейся дифферен-
циации регионального развития наиболее целе-
сообразным вариантом при выработке стратегии 
региональной политики является сочетание обоих 
компонентов регулирования регионального раз-
вития: как общесистемного, так и селективного.  
В то же время нестабильность политической сис-
темы и сохраняющаяся персонифицированность 
регулирования регионального развития создает 
проблематичность реализации стратегических 
инициатив. 

Следовательно, эффективность функциони-
рования федеративной системы требует постоян-
ного реформирования региональной политики и 
совершенствования ее механизмов.  Преодоление  
дисбаланса регионального развития делает акту-
альной потребность в выработке комплексной об-
щесистемной стратегии региональной политики. 
Но при этом разработка и реализация стратеги-
ческого видения региональной политики затруд-
нено наличием потенциальной нестабильности 
российской федеративной системы.  Выявленная 
цик личнос ть процессов центра лизации/де-
централизации федеративной модели прямым 
образом влияет на формирование и проведение 

комплексной стратегии регионального развития. 
Более того, имеющаяся цикличность выступает 
фактором дестабилизации политической системы, 
поскольку процессы централизации/децентрали-
зации власти сопровождаются доминированием 
либо региональных, либо национальных инте-
ресов, что препятствует реализации стратегии 
в масштабах всей страны. Таким образом, цик-
личность в развитии федеративных отношений 
мешает формированию стратегии региональной 
политики, делает ее практически невозможной. 
На данный момент решение ключевой проблемы 
региональной политики – выравнивания уровней 
социально-экономического развития территорий, 
осуществляется путем оказания отдельным реги-
онам селективной поддержки за счет федеральных 
бюджетных и внебюджетных средств. С учетом 
выявленных проблем и факторов регионального 
развития и неустойчивости баланса политической 
системы  реализация региональной политики сво-
дится скорее к решению тактических, чем страте-
гических задач. Однако, потребность в выработке 
стратегии всё-таки существует. Продиктована 
данная потребность, прежде всего, усиливающей-
ся дифференциацией социально-экономического 
развития, что увеличивает разрыв между центром 
и периферией. 
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