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В статье рассматриваются проблемы районирования и территориальной структуры, которые представ-
ляют собой экономические категориальные понятия, исследуемые в научной парадигме, основу которых со-
ставляют концепции и методология данного исследования. Существует множество работ, посвященных во-
просу районообразования и структурирования, при этом уделяется недостаточно внимания вопросу анализа 
данной проблематики на территории Дальнего Востока и Приморского края. В этой связи авторы считают 
целесообразным рассмотреть и проанализировать особенности процесса районирования и территориаль-
ного структурирования на территории Приморского края в темпорально-временном континууме. Подобное 
исследование направлено на изучение вопросов районообразования, становления и формирования терри-
ториальной структуры посредством создания структурообразующих и структуроорганизующих элементов 
системы, с последующим их функциональным взаимодействием, а также на анализ процесса возведения 
опорного каркаса – связующей основы освоения, развития и закрепления территории в составе российского 
государства. Также рассматриваются особенности районирования юга Приморского края в XIX–XXI вв. Вы-
бранные временные рамки исследования указанной проблематики определяются процессом освоения тер-
ритории и становлением ее структурированности, посредством возведения элементов системы в пределах 
рассматриваемого ареального пространства, имеющего экономическое, политико-стратегическое, геополи-
тическое значение для российского государства. Здесь особое внимание авторы уделяют условиям станов-
ления и развития территориальной структуры, функциональности и интегрированности ее элементов как 
особой системы формирования политики территориально-административного районирования. Проводится 
сравнительный анализ процесса их образования, раскрываются принципы аналогии территориальной и ад-
министративной организации юга Приморского края. В статье уделяется внимание анализу районного и си-
стемного подходов территориального структурирования и территориально-административного управления, 
определяются отличительные черты районообразования и территориального структурирования. Кроме того, 
авторами в процессе исследования теоретического и практического материала были выделены подтипы уз-
ловых и линейных элементов, а также приведена карта-схема их интеграционного взаимодействия, на кото-
рой визуально изображен опорный каркас.
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The article discusses the problems of zoning and territorial structure, which are economic categorical con-
cepts studied in the scientific paradigm. The basis of which is the concepts and methodology of this study. 
There are many works devoted to the issue of regional formation and structuring, but little attention is paid to 
the issue of analyzing this issue in the Far East and Primorsky Territory. In this regard, the authors consider 
it appropriate to consider and analyze the features of the process of zoning and territorial structuring on the 
territory of Primorsky Krai in the temporal continuum. Such research is aimed at studying the issues of regional 
formation, formation and formation of territorial structure through the creation of structure-forming and structure-
organizing elements of the system, followed by their functional interaction. And also, to analyze the process of 
constructing a supporting frame, as a connecting basis for the exploration, development and consolidation of the 
territory as part of the Russian state. The article discusses the features of zoning in the south of Primorsky Krai 
in the 19th – 21st centuries. The selected time frame for the study of this issue is determined by the process of 
development of the territory and the formation of its structure, through the construction of system elements within 
the considered Arial space, which has economic, political-strategic, geopolitical significance for the Russian 
state. Here, the authors pay special attention to the conditions for the formation and development of the territorial 
structure, the functionality and integration of its elements as a special system for forming the policy of territorial-
administrative zoning. A comparative analysis of the process of their formation is carried out, the principles 
of analogy of the territorial and administrative organization of the south of Primorsky Krai are revealed. The 
article pays attention to the analysis of regional and systemic approaches to territorial structuring and territorial 
administrative management, identifying the distinctive features of regional formation and territorial structuring. 
In addition, the authors, in the process of studying theoretical and practical material, identified subtypes of nodal 
and linear elements, and also provided a map diagram of their integration interaction, which visually depicts the 
supporting frame.

Keywords: zoning, political practice, territorial structure, politics, system, south of Primorsky Krai, territorial 
administration, state



84

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 11, 2023 

 GEOGRAPHICAL SCIENCES 

В течение двух столетий на территории 
Приморья формировался своеобразный ме-
ханизм районирования и территориально-
го структурирования, характеризующийся 
процессом становления территориальной 
ячейки по отношению к основным хозяй-
ственным и промышленным центрам, маги-
стральным и транспортным путям, выпол-
няющим роль соединительных линий, как 
центров-фокусов (пульсаров), так и ко все-
му прилегающему площадному простран-
ству. Особая роль в этом процессе отво-
дилась государству, как главному субъекту 
осуществления политики экономического 
преобразования территории Приморского 
края. Здесь формирование территориаль-
ных единиц определялось по принципу на-
циональной принадлежности и администра-
тивно-экономической целесообразности.

Одним из основных районообразующих 
компонентов, объясняющих сложившую-
ся систему образования районов, является 
территориальная структура. Она как базовая 
«генерализирующая, «стержневая» катего-
рия охватывает многие основополагающие 
геополитические, историко-политические 
и экономические события, интерпретируя их 
в качестве политических решений в своео-
бразное территориальное устройство, состо-
ящее из структуроорганизующих и структу-
рообразующих, взаимодополняющих и вза-
имозависимых элементов, таких как линей-
ные, ареальные и узловые (таблица).

Представленные авторами данные состав-
ляют основу территориального структуриро-
вания, взаимосвязь которых образует опор-
ный каркас любой исследуемой территории.

В целом интерпретированный парадиг-
мальный материал территориального струк-
турирования как нельзя лучше объясняет 
определенные концепты освоения, заселе-
ния, и районообразования любого ареаль-

ного пространства, имеющего уникальное 
положение в географическом, политико-
экономическом, стратегическом, геополи-
тическом отношении.

Элементы территориальной структу-
ры выступают в качестве объектов напол-
няемости территории и как нельзя лучше 
объясняют сложившийся и функциониру-
ющий в политической практике механизм 
районообразования и структурирования 
Приморья. Процесс их становления и раз-
вития в полной мере охватывает выбран-
ный временной континуум, что позволяет 
рассмотреть особенности районирования 
и территориального структурирования юга 
Приморского края и проследить историко-
политическую специфику формирования 
его административно-территориального де-
ления и территориального устройства в ре-
троспективе. Сложившаяся здесь система 
районообразования стала результатом по-
литической практики становления и разви-
тия элементов территориальной структуры, 
о чем свидетельствует факт освоения и эко-
номического развития российским государ-
ством территории юга Приморья, который 
имел сугубо политический характер и был 
направлен на реализацию правительством 
первостепенной задачи – присоединить 
и удержать данную территорию в составе 
государства. Ее решение органами власти 
осуществлялось посредством становления 
элементов территориальной структуры, ко-
торые выступали в качестве геостратегиче-
ских точек и линий политического каркаса 
российского присутствия в регионе. 

Цель исследования состоит в комплекс-
ном исследовании особенностей районо-
образования и территориального структу-
рирования юга Приморского края в темпо-
рально-временном континууме и оценке их 
параметрических характеристик. 

Элементы территориальной структуры

Элементы  
территориальной 

структуры
Характеристика Примеры

Узловые Компактные территориальные образования, 
занимающие относительно небольшую по раз-
мерам площадь

Населенные пункты – горо-
да, поселки городского типа, 
села, деревни

Линейные Интеграционное образование, характеризую-
щееся протяженностью и служащее основой 
оформления пространственного единства тер-
ритории 

Магистрали, проселочные до-
роги, тропы, инфраструктура

Ареальные Площадные образования, пространственный 
резерв для развития опорного каркаса

Территория для освоения, пе-
риферия
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Материалы и методы исследования
Политическая практика районирования 

и территориального структурирования име-
ет обширную исследовательскую базу. Од-
нако разработанные концепции раскрывают 
определенные теоретические и практиче-
ские вопросы и механизмы районообразо-
вания, а также проблематику становления 
и развития территориального структури-
рования и создания опорного каркаса лю-
бого площадного образования. При этом 
основным аспектом данных процессов вы-
ступают обусловленные факторы экономи-
ко-политического, социального и геополи-
тического характера, элементы структури-
рования, параметры развития производств. 
Совокупный их анализ дает полное пред-
ставление об особенностях районирования 
и территориального структурирования аре-
ального пространства. В связи с этим ав-
торы исследования считают необходимым 
провести ретроспективный анализ процес-
са районирования, становления и развития 
территориального структурирования уни-
кальной по параметрическим характери-
стикам территории юга Приморского края. 
Проведение данного исследования позво-
лит выделить особенности районообразо-
вания Приморья, определить политические 
и экономические черты структурообразо-
вания и формирования элементов системы 
и построения каркасной конструкции ис-
следуемого края. 

Использование авторами комплексного 
подхода позволит иерархически система-
тизировать политическую практику про-
цесса становления и развития территори-
альной структуры юга Приморского края 
и выделить механизмы и особенности его 
районирования. Анализ территориальной 
организации основных элементов системы 
и их структуроорганизующего и структу-
рообразующего функционального взаи-
модействия разрешит вопросы развития 
и перспективного роста производственных 
и хозяйственных объектов, транспортных 
и инфраструктурных линий, а также приле-
гающих территорий как основных аспектов 
взаимного процесса создания и формирова-
ния опорного каркаса, в пределах исследу-
емого районообразования – юга Приморья.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процесс районообразования уникаль-
ной в экономико-географическом и гео-
политическом отношении территории юга 

Приморского края осуществлялся прави-
тельством одновременно с колонизацией 
региона. Это делалось для удобства терри-
ториального управления отдаленной от ев-
ропейской части российского государства 
территорией. И начался он гораздо раньше, 
чем были подписаны Айгуньский и Пекин-
ский договоры, согласно которым за Рос-
сией юридически закреплялась территория 
нынешнего Приморского края. Об этом 
свидетельствует становление первых узло-
вых элементов на юге Приморской обла-
сти. Они располагались вдоль реки Уссури, 
очерчивая будущую границу российского 
государства. Их образование носило поли-
тический характер и осуществлялось преи-
мущественно казаками, вследствие чего их 
функции сводились к военно-администра-
тивным, что соответствовало протоузлам – 
низший тип узловых элементов. На основа-
нии проведенного анализа авторами были 
определены подтипы узловых элементов 
территориальной структуры (рис. 1). 

Рис. 1. Подтипы узловых элементов 
территориальной структуры

Одновременно с ними создавались пер-
вичные узлы, такие как Камень-Рыболов, 
Раздольное, Никольск, Шкотово, Пермское 
и др. Их становление было связано с освое-
нием прилегающих ареальных пространств, 
удаленных от протоузлов, с целью осущест-
вления ими хозяйственной и промышлен-
ной деятельности [1]. Так были сформи-
рованы из узловых элементов территори-
альной структуры оборонительные линии 
и официально установлена государствен-
ная граница юга Приморского края, про-
ходившая вдоль реки Уссури. Параллельно 
процессу становления узловых элементов 
территориальной структуры правительство 
решало проблему районирования. Здесь со-
гласно постановлению государственного 
совета от 14 ноября 1856 г. была образована 
Приморская область, в состав которой вош-
ли Камчатка, территория Нижнего Амура 
и о. Сахалин [2]. Административным цен-
тром ее стал город Николаевск-на-Амуре. 
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Однако с его реорганизацией в 1870 г. сто-
лицей Приморья становится Владивосток. 
В 1884 г. из состава Приморской области 
вышел о. Сахалин, а само Приморье стало 
частью вновь образованного Приамурско-
го края с центром в Хабаровске [3]. Его 
значение с официальным установлением 
государственной границы резко возрос-
ло. Позже в составе Приморской области 
был образован Уссурийский казачий округ. 
Проводимые правительством процессы 
районирования делались с одной целью – 
улучшить условия для совершенствования 
территориального управления и осущест-
вления политико-экономической, геопо-
литической региональной политики госу-
дарства. При этом особая роль отводилась 
развитию транспортной инфраструктуры, 
основу которой составила Уссурийская же-
лезная дорога.

Своеобразная картина районирования 
наблюдается в период распада Российской 
империи и образования Советской России. 
В это время новым органам власти для со-
хранения в составе государства Приморья 
и стратегически важных в геополитическом 
отношении узловых и линейных элементов 
территориальной структуры способство-
вало создание буферного государства [4]. 
Несмотря на ординарность решения пра-
вительства об образовании «государства 
в государстве», сам процесс районирования 
имел политический характер. В силу того, 
что районообразование преследовало глав-
ную цель – создание оптимального террито-
риально-административного устройства для 
сохранения существующих геостратегиче-
ских центров (фокусов) и линий в пределах 
образованной территориальной единицы – 
Приморской области, предполагается, что 
районирование стало искомым фактором 
развития территориального структуриро-
вания Приморья. Здесь наблюдается обрат-
ный процесс, когда на первое место выхо-
дит образование административно-терри-

ториального устройства – Дальневосточной 
республики. 

В решении исследуемого авторами во-
проса первостепенное значение в СССР 
имела плановая экономика. Результатом ее 
реализации стало повсеместное развитие 
промышленности сельского хозяйства, что 
привело к росту промышленных и сель-
скохозяйственных отраслей экономики юга 
Приморского края [5]. Так, на террито-
рии Приморья были сформированы узлы 
(рис. 1) – Владивостокский; Уссурийский; 
Спасск-Дальний; Находкинский. 

Дальнейший экономический рост узло-
вых подтипов сопровождался функциони-
рованием и обновлением линейных элемен-
тов. На основании проведенного анализа 
авторы классифицировали подтипы линей-
ных элементов территориальной структуры 
на основе интенсивности их информацион-
ной и вещественной нагрузки (рис. 2). 

Здесь в процессе реализации задач пла-
нирования транспортной системы были 
сооружены такие путевые магистрали, как 
шоссе, авиалиния, высоковольтная линия. 
Так, в пределах созданной российским 
правительством каркасной конструкции 
юга Приморского края советским руковод-
ством осуществлялся дальнейший процесс 
районообразования. Здесь декретом ВЦИК 
Дальневосточная область была преобразо-
вана в Дальневосточный край, куда и вошла 
Приморская область. Позднее указом Пре-
зидиума Верховного Совета был образован 
Приморский край, который вошел в состав 
Дальневосточного федерального округа. 
Совершенно в другом ракурсе предстает 
процесс территориального структурирова-
ния и районообразования в современной 
России. Здесь в сложившихся условиях ре-
гиональное правительство стало формиро-
вать различные виды отношений с пригра-
ничными государствами, а именно со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона 
(далее – АТР). 

Рис. 2. Подтипы линейных элементов территориальной структуры
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Выбранная правительством политика 
способствовала функциональному расши-
рению промышленных центров: Владиво-
сток, Уссурийск, Пограничный, Гродеково, 
Спасск-Дальний, Фокино, Находка. Осно-
вой для их дальнейшего экономического 
роста стало осуществление региональны-
ми органами власти задач промышленной 
политики – производство конкурентоспо-
собной продукции – высокие технологии. 
Экономическое развитие узловых элементов 
способствовало становлению инфраструкту-
ры в странах АТР. [3]. Их интегрированное 
взаимодействие способствовало формиро-
ванию ареальных элементов системы, о чем 
свидетельствует политика тесного пригра-
ничного сотрудничества, которая вывела 
на новый, качественный уровень развития 
процесс территориального структурирова-
ния и районирования. В нем особую актуаль-
ность приобрело создание особых форм эко-
номического взаимодействия в пригранич-
ной полосе [6]. Здесь были сформированы 
модели зонального (очагового) и «открытого 
рационализма» сотрудничества. На базе этих 
моделей создавались и функционировали 
приграничные торговые комплексы, а также 
территории опережающего социально-эко-
номического развития. [4]. 

Рис. 3. Карта-схема территориальной 
структуры юга Приморского края

В целом существующее районирование 
на юге Приморского края – это результат 
политической практики становления и раз-
вития территориальной структуры, о чем 
свидетельствует составленный и приведен-
ный авторами иллюстративный материал, 
на котором авторы четко привели основные 
подтипы узловых (пунсоны – выделены 
красным цветом) и линейных (магистраль 
Уссурийская железная дорога – выделено 

штриховкой желтого цвета и река Уссури – 
собственно-структурная ось) элементов тер-
риториального структурирования (рис. 3).

Системный характер ее формирования 
способствовал образованию устойчивой 
каркасной конструкции. Таким образом, 
проведенный анализ процессов и механиз-
мов территориального структурирования 
и районирования юга Приморья свидетель-
ствует о политической детерминанте [7]. 
Именно данное исследование показало, что 
большая часть ее ареального пространства 
было экономически и социально террито-
риально обустроено и административно по-
делено посредством политического воздей-
ствия. Сложившееся районообразование 
и территориальное структурирование юга 
Приморского края – это результат долго-
временного принятия политических ре-
шений в сфере соблюдения национальных 
и геополитических интересов, приоритетов 
экономического развития промышленных 
и хозяйственных производств, обороноспо-
собности государства. 

Заключение
Основным результатом ретроспективно-

го исследования особенностей районирова-
ния и территориального структурирования 
территории Приморского края можно счи-
тать политический аспект. Целенаправлен-
ное становление узловых элементов в стра-
тегически важных объектах приграничного, 
хозяйственного и промышленного значения 
определило административно-территори-
альные границы Приморья. Последующее 
развитие элементов структурированности 
линейного и ареального концепта было 
сопряжено с развитием интеграционных, 
стратегических связей и площадных об-
разований, служащих импульсом созда-
ния и формирования опорного каркаса 
в пределах границ района, обозначенного 
пульсарами или центрами-фокусами. Про-
анализированное приоритетное полити-
ко-экономическое, геополитическое, гео-
графическое положение юга Приморского 
края надолго предопределило перспектив-
ные направления экономического роста его 
хозяйствующих, промышленных, транс-
портно-инфраструктурных объектов, явля-
ющихся на сегодняшний день основными 
элементами территориального структури-
рования, приграничного взаимодействия 
и интеграции каркасной конструкции. При 
этом в рамках темы исследования необходи-
мо фокусироваться прежде всего на инно-
вационном росте, экономическом эффекте 
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модернизации элементов территориаль-
ной структуры и активно способствовать их 
развитию в границах выделенного площад-
ного образования посредством формирова-
ния новых ареальных «точек» в виде тер-
риторий опережающего развития, промыш-
ленных кластеров и промышленных парков, 
свободных экономических зон, расширяя, 
таким образом, географию синергетиче-
ского взаимодействия узловых, линейных 
элементов системы и возведения опорного 
каркаса юга Приморья.
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