
81Дискуссионная панель 3. Национальная и региональная экономика, городское планирование

ным потенциалом для ускорения темпов роста [1, 2, 3]. Вклад в этот рост могут вносить как хорошо из-
вестные туристские дестинации, так и новые туристические пространства, к которым можно отнести и 
Российскую Арктику. 

Арктические территории обладают туристской привлекательностью [4, 5, 6]. Однако стоит учитывать, 
что природно-климатические особенности, уникальные ландшафты, труднодоступность, которые и фор-
мируют эту привлекательность, влияют, в конечном счете, на логистику, инфраструктурные и экономиче-
ские аспекты организации туристический деятельности. Необходимо понимать, что на современном этапе 
не все территории Арктики одинаково перспективны для развития туризма, особенно массового. Это свя-
зано с их труднодоступностью и суровым климатом. В этом отношении Карельская Арктика может рас-
сматриваться как относительно благополучный арктический туристский район, с удачной локализацией.

Для рассматриваемых в работе территорий Карельской Арктики на развитие туризма влияют два про-
тиворечивых фактора. С одной стороны, эти территории за счет вхождения в состав Арктической зоны 
Российской Федерации получают дополнительные возможности, которые обеспечиваются преферен-
циальным экономическим режимом. С другой  — для этих территорий характерно суженное воспроиз-
водство человеческого капитала, постепенная деградацией социальных, экономических и экологических 
условий, что приводит как к снижению качества человеческого капитала, так и его оттоку в другие регио-
ны, что в свою очередь влияет на кадровую обеспеченность сферы туризма [7].
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Проблемы внутрирегиональной социально-экономической 
дифференциации в системе «центр—периферия»

Проблемы межрегионального неравенства и асимметрии регионального развития традиционно явля-
ются объектом региональной науки. Исследователи отмечают, что наряду с межрегиональным неравен-
ством многие регионы РФ характеризуются усилением внутрирегионального неравенства  [1, 2]. Регио-
нальная асимметрия и территориальное неравенство могут стать угрозой для развития страны или реги-
она, если будет достигнут определенный критический порог, что обуславливает включение в управленче-
скую повестку вопросов сбалансированного территориального социально-экономического развития.

Внутрирегиональное неравенство может быть оценено с помощью различных методик и набора показате-
лей и, безусловно, как методология, так и методика анализа будут влиять на конечный результат и выводы [3]. 

Объектом данного исследования являлась Свердловская область, занимающая одно из первых мест в 
РФ по объему ВРП на душу населения и по уровню экономического развития в целом. Однако внутрире-
гиональные различия остаются существенными и по ряду параметров нарастают. Тенденции развития 
пространственной структуры региона демонстрируют общероссийские черты и центростремительные 
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тренды. Разброс муниципальных образований по демографическим показателям значительный. В 81 му-
ниципальном образовании региона из 94 численность населения сократилась, и только в 9 муниципали-
тетах наблюдается увеличение численности населения. Причем большая часть этих муниципалитетов рас-
положена в ближайшей зоне тяготения Екатеринбурга, в Екатеринбургской городской агломерации. Мак-
симальная и минимальная величина естественного прироста по муниципальным образованиям составля-
ет 3,9 и –22,8 (на 1000 человек населения) соответственно (разница 6,8 раз); а демографического прироста 
203,9 и –520,6 (на 10 000 человек населения), т. е. разница составляет 3,5 раза1. Межмуниципальные разли-
чия между максимальным и минимальным размером среднемесячной начисленной заработной платы ра-
ботников организаций составляют 2,8 раз, а между максимальным и минимальным объемом инвестиций 
в основной капитал на душу населения — 179 раз.

Концентрация инвестиций в производственную сферу и в жилищное строительство, влечет за собой 
дальнейшее отставание уровня социально-экономического развития муниципалитетов средней и дальней 
периферии, ограничивает возможности сбалансированного пространственного и социально-экономи-
ческого развития региона.

Факторами, способными сдержать процессы внутрирегиональной поляризации является развитый 
каркас расселения, включая сбалансированную систему поселений и транспортной инфраструктуры, что 
должно быть учтено в региональных стратегиях.
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Демографический потенциал и его влияние на экономику 
Республики Беларусь

Экономическое развитие и благополучие страны определяется человеческими ресурсами, которые на-
прямую связаны со сложившейся в стране демографической ситуацией, характером процессов воспроиз-
водства населения, определяющих ее демографический потенциал. С целью определения влияния демо-
графического потенциала на экономику Республики Беларусь проводится комплексная оценка и монито-
ринг тенденций, факторов и последствий всех процессов, происходящих в нашей стране. 

В нашей стране имеют место особенности развития экономики Беларуси с учетом демографического 
аспекта: продолжающиеся депопуляционные процессы, углубление старения населения, малая доля лиц, 
младше трудоспособного возраста, нерациональные с позиции направленности и структуры потоки вну-
тренних перемещений населения, в том числе в активном в трудовом и репродуктивном отношении, что 
приводит к диспропорциям в расселении (формирование крупных городских агломераций и обезлюдение 
села), неравномерности экономического развития областей Республики Беларусь, сужение возможностей 
для развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Республика Беларусь сталкивается 
с дефицитом трудовых ресурсов, оттоком высококвалифицированных кадров и, как следствие, неминуе-
мым технологическим отставанием. Увеличение значимости миграции в политическом, экономическом и 
демографическом развитии общества определяет необходимость выработки действенной государствен-
ной миграционной политики и социально-экономических механизмов эффективного регулирования ми-
грационных процессов в Республике Беларусь. 
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