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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Развитие экономических систем можно трактовать как процесс по-

следовательного замещения крупных комплексов технологически сопря-

женных производств – технологических укладов. Следует подчеркнуть, 

что развитие экономических систем обусловлено изменением внутренней 

структуры, протекает стадийно и, как правило, характеризуется необра-

тимостью и закономерностью. Пространственное развитие экономиче-

ских систем можно трактовать, опираясь на выводы российских ученых 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Дефиниции различных авторов относительно понятия 

«пространственное развитие» 

Автор / ис-

точник 

Трактовка 

А.И. Рад-

ченко [12] 

Динамика состояния или последовательность изменений, обусловленная внут-

ренними закономерностями функционирования экономической системы и 

приводящая к реализации целевых установок, исходя из структуры местного 

сообщества. 

А.Г. Гран-

берг [4] 

Совокупность развивающихся интегральных природно-хозяйственных систем. 

В.Н. Ла-

женцев [6] 

Согласованные прогрессивные изменения в освоении и воспроизводстве при-

родных ресурсов, размещении и внутреннем содержании производительных 

сил, в расселении населения и обустройстве среды жизнедеятельности. 

 

Безусловно, развитие носит причинный характер. Источниками раз-

вития считается стремление к достижению результата; следствие адапта-

ции к среде; наличие противоречий в системе как неотъемлемое условие 

существования ее самой; стремление к совершенству и прогрессу. Нема-
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ловажной предпосылкой развития становится обладание ресурсами. На 

решающую роль новшеств и нововведений в общественном развитии [14], 

на высокую значимость процессов технологической модернизации [2], на 

необходимость выстраивания адекватных моделей сотрудничества на ре-

гиональных рынках [13] также указывают российские ученые. Подчерк-

нем, что для некоторых регионов, особенно периферийных, инновацион-

ная основа развития и поддержка наиболее эффективных производств в 

условиях ограниченности ресурсов и удаленности от «центра», является 

единственной возможностью адаптации и роста. Более подробный анализ 

источников пространственного развития проведем в разрезе экономиче-

ских школ и теорий.  

Представителя классической школы к определяющему фактору роста 

относят накопление и реинвестирование прибыли. Д. Рикардо связывал 

экономический рост с категорией стоимости, факторами и условиями 

производства [22]. По мнению Дж. Милля, главным условием роста наци-

онального богатства является производительный труд, а прирост прибыли 

должен поддерживаться техническим прогрессом [9].  

Неокейнсианцы обосновали необходимость динамического равнове-

сия в экономике, обусловленного устойчивыми темпами роста националь-

ного дохода, соответствующими росту производственных мощностей. С 

точки зрения Дж. Робинсон [1] темпы экономического роста зависят от 

нормы прибыли в национальном доходе, а, следовательно, от скорости 

накопления капитала, поэтому для устойчивого развития целесообразно 

регулировать соотношение между нормой воспроизводства и потребле-

ния. Причины неравномерности экономического развития различных тер-

риторий изучал Н. Калдор [15], установивший стремление собственников 

размещать предприятия вблизи крупных городских агломераций. 

Представитель неоклассической школы Р. Солоу [25] отмечал, что 

экономический рост обусловлен накоплениями капитала, нормой сбере-

жений, технологическим прогрессом. В модели экономического роста Т. 

Купманса [16] указывается на существование зависимости удельного по-

требления на душу населения от технологического прогресса. Б. Олин [20] 

связывает экономическое развитие территории с размерами целесообраз-

ного вывоза избыточных факторов производства. Обеспеченность терри-

тории сырьевыми ресурсами, согласно неоклассикам, наделяет ее пре-

имуществами, давая возможность развивать инновации и через экспорт 

влиять на мировую экономическую конъюнктуру. Двигателем экономиче-

ского роста при этом становятся внешние инвестиции.  

В целом можно констатировать, что представители перечисленных 

школ основывают экономическое развитие на ресурсной базе и техноло-
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гических преобразованиях, на балансе между использованием и обновле-

нием факторов производства. 

Новые модели экономического роста ориентированы на поиск внут-

ренних, зачастую скрытых, возможностей развития. П. Ромер [23] обосно-

вывает лидирующий вклад в стимулирование экономического роста инно-

вационной активности территории. Р. Лукас [19] утверждает, что интел-

лектуальный потенциал жителей региона является важным внутренним 

фактором экономического роста. Согласно У. Ростоу [24], для территорий 

важен переход от традиционного общества к самоподдерживающему 

(происходящему за счет внутренних источников) росту, осуществляемый 

по таким стадиям, как: традиционное общество, формирование предпосы-

лок для взлета, взлет, движение к зрелости, высокое массовое потребле-

ние, стадия поиска качества жизни. При этом критериями развития регио-

на становятся уровень развития техники, доля производственного накоп-

ления в национальном доходе и прочие показатели, связанные в большей 

степени с технологическим ростом.  

Проблемы несбалансированности развития регионов также становит-

ся объектом научных исследований. А.О. Хиршман отмечает, что разли-

чия в ресурсообеспеченности служат стимулом к развитию территорий и 

выравнивание уровней конкурентоспособности региональных экономиче-

ских систем невозможно [17]. Фактором развития территории является 

потенциал рынка, определяемый степенью доступности рыночной инфра-

структуры для хозяйствующих субъектов. При этом концентрация произ-

водства и рыночная инфраструктура – это обоюдостимулирующие силы.  

Подчеркнем, что взгляды ученых неокейнсианской, неоклассической 

школы, а также идеи, формулируемые в рамках пространственного, ин-

ституционального, воспроизводственного подхода, образуют в настоящее 

время теоретический базис развития региональных экономических систем.  

Можно выделить отечественных исследователей, развивавших идеи 

относительно ресурсной основы экономического развития региона. Ими, в 

частности, обосновано, что масштабы сырьевого сектора экономики обу-

словлены общим уровнем национально-культурного и социально-

экономического развития территории, что к ресурсам следует относить 

компетенции, умения, навыки, способности, организационное знание, в 

связи с чем ресурсная база региона становится неповторимой и уникаль-

ной, а имеющиеся компетенции позволяют наиболее эффективными спо-

собами использовать имеющийся нематериальный и материальный потен-

циал. Первичными ресурсами экономической системы, в соответствии со 

взглядами Г.Б. Клейнера, являются пространство, время, интенсивность и 

активность [5]. Роль локальных территорий состоит в ускорении перехода 
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от экономики использования ресурсов к экономике их системного вос-

производства.  

Воспроизводственный подход также достаточно широко освещен в 

научной литературе. Расширенное воспроизводство связывается с воссо-

зданием элементов, подсистем, связей и отношений в условиях роста жиз-

ненного пространства и при непрерывном равновесном развитии. Про-

порции между группами общественного воспроизводства (экономически-

ми, производственными, социально-экономическими, демографическими, 

финансовыми) исследовал А.Г. Гранберг [3]. Человеческую составляю-

щую воспроизводственного потенциала территории особо выделяет О.С. 

Пчелинцев [11], считая, что она выражается в потенциале предпринима-

тельской активности. Производство социального продукта (трудовых ре-

сурсов, людей) является, наряду с производством средств производства и 

предметов потребления, видами общественного воспроизводства.  

Проблемы регионального развития связываются, помимо прочего, с 

институциональными изменениями. Причина развития кроется в суще-

ствовании распределительного конфликта при производстве социальных 

благ. Достижение региональной системой равновесного состояния сдер-

живается устоявшимися в обществе институтами, в связи с чем необходи-

мы институциональные преобразования. Институциональные изменения, 

базирующиеся на «внешних шоках» и «внутренних стимулах», сопровож-

даются ненулевыми трансакционными издержками, минимизация которых 

обуславливает эффективность экономической модели регионального раз-

вития [8]. Трансплантация институтов в попытке обеспечить региональное 

развитие может происходить, по мнению В.М. Полтеровича [10], позитив-

но, а может порождать негативные эффекты. Одним из факторов регио-

нального развития является реорганизация неэффективных институтов 

местного самоуправления (порядка распределения межбюджетных транс-

фертов, процедур территориального преобразования сельских поселений 

путем укрупнения; принципов муниципального бюджета).  

В соответствии с выводами пространственной теории ресурсы, гео-

графическое положение, рыночная и производственная инфраструктура 

определяют направление и уровень развития территории. Полюсами роста 

экономических систем на уровне регионов, согласно выводам Ф. Перру 

[21], становятся быстрорастущие отрасли, порождающие цепную реакцию 

формирования и роста промышленных центров (как правило, это машино-

строение, химическая промышленность, электроэнергетика). Х.Р. Ласуе-

ном [18] доказано положительное влияние лидирующих, экспортоориен-

тированных региональных предприятий на развитие периферийных от-

раслей посредством межрегиональных и рыночных связей. Одна из идей 

теории полюсов роста связана со сглаживанием конкуренции между тер-
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риториальными единицами и обеспечением сбалансированного функцио-

нирования регионов на основе возникающих импульсов роста. На практи-

ке данная теория реализуется в форме создания территорий опережающе-

го развития, которые призваны в перспективе интенсифицировать эконо-

мическую активность. Присоединяясь к П.А. Минакиру [7], отметим в за-

ключение представленного обзора, что неравномерность развития эконо-

мического пространства России обусловлена невозможностью распро-

странять агломерационные эффекты на все территории из-за таких эконо-

мико-географических особенностей страны, как фрагментарность, поляри-

зованная централизация, превалирование эффектов специализации. Все 

это указывает на целесообразность приложения постулатов теории полю-

сов роста  к проблемам пространственного развития российской экономи-

ческой системы. 
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