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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
Сложившаяся структура отраслей регионов, территориальное размещение производительных сил предопреде-

ляют государственное регулирование в области промышленной, региональной, конкурентной политики. Уси-

лившиеся трансформационные процессы (переход от сырьевой к сервисной, высокотехнологичной модели эко-

номики) в условиях жестких инвестиционных, геополитических ограничений требуют принципиально нового 

методологического подхода к определению приоритетов развития отраслей, их территориальной локализации и 

системы управления региональными производственными системами. В работе представлены основные положе-

ния методологии исследования пространственной локализации отраслей экономики на уровне регионов, бази-

рующейся на принципах «новой» пространственной экономики, как синтеза современных теоретических и при-

кладных исследований с включением теоретико-методического инструментария эмпирического анализа долго-

временных тенденций, характеризующих изменения структуры российского экономического пространства и 

территориального размещения производительных сил для выбора приоритетов региональной политики. Цель 

исследования заключается в создании модели определения ключевых направлений устойчивого развития реги-

онов с учетом факторов пространственного развития на основе агрегирования, развития теоретического базиса, 

методов, способов анализа пространственной локализации экономической активности. Статья содержит ключе-

вые аспекты методологии: теоретический базис, поэтапную декомпозицию анализа, совокупность эконометри-

ческих методов для решения поставленных задач, структуру полученных эмпирических результатов, что и 

определяет новизну исследования в контексте развития теории и методологии пространственной экономики. 
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Введение 
 

Задача обоснования ключевых факторов социально-экономического развития территорий явля-

ется актуальной для современной России. Здесь следует вести речь не только о теоретическом, фак-

тографическом осмыслении существующих проблем, но и прогнозировании новых угроз и возмож-

ностей в будущем. В период кризиса для снижения рисков любой природы необходимо пассировать 

формирование и реализацию эффективного государственного курса, направленного на генерирование 

стратегических действий, связанных с локализацией перспективных производств в регионах, требу-

ющей финансового, кадрового, ресурсного, институционального обеспечения. Конечная цель такой 

политики – устойчивый рост региональной экономики субъектов, входящих в состав государства. 

При этом необходимо понимать, что существует значительная дивергенция уровня и качества жизни 

населения, предпринимательской и конкурентной среды в них, и это неравенство только усиливается. 

Выработка подходов дифференцирования решений для интенсификации использования производ-

ственных сил территории актуализирует необходимость разработки новых способов, инструментов, 

методов определения приоритетов пространственного развития. 

Методология исследования динамики изменений в пространственной локализации отраслей 

экономики и определения приоритетов регионального развития является комплексной научной рабо-

той ученых Удмуртского филиала Института Экономики УрО РАН, каждый исследователь, опираясь 

на свой фундаментальный и прикладной задел, предложил теоретико-методический инструментарий 

решения сложной фундаментальной задачи – обеспечения устойчивого развития регионов на основе 

теории пространственной экономики.  

В статье на рис. 1 представлена общая модель методологии. 
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Рис. 1. Методология исследования динамики изменений в пространственной локализации 
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С генезисом каждого ее элемента и прикладными результатами применения можно познако-

миться в научных публикациях ученых по следующим направлениям: 

– ретроспектива концептуальных подходов пространственной экономики, выработка и уточне-

ние теоретических понятий, обоснование границ исследований – Тополева Т.Н. [1; 2]; 

– факторы пространственной локализации производственных сил. «Черный лебедь» – как усло-

вие стагнации или становление «новых» производств – Матвеев В.В. [3; 4]; 

– эконометрические методы оценки устойчивого развитием регионально-ориентированных про-

изводственных систем на основе показателей пространственной локализации – Шаталова О.М. [5–8]; 

– обоснование приоритетов регионального развития производственных систем и их интеграция 

в глобализирующуюся экономику – Сутыгина А.И. [9; 10], Овчинникова А.В., Матвеев В.В. [11; 12]. 

 

Теоретический конструкт методологии 
 

Систематизация актуальных фундаментальных исследований, моделей пространственного раз-

вития российских и зарубежных ученых позволила сформулировать концепцию «новой» простран-

ственной экономики как синтез актуальных теоретических и прикладных исследований в области ре-

гионального, пространственного развития. Задачами создания данной концепции является: логиче-

ское осмысление фундаментальных основ пространственной локализации как фрагментарного блока 

теории и методологии пространственного развития для оценки современных подходов к моделирова-

нию экономического пространства; ретроспектива научного задела российских научных школ для 

формирования представлений об отечественных теоретических и прикладных разработках, направ-

ленных на улучшение пространственной структуры национальной экономики (снижение поляриза-

ции, дезинтеграции и фрагментации экономического пространства; локализация производственных 

систем). В рамках концепции «новой» пространственной экономики под «пространственной локали-

зацией понимается ареал концентрации системного взаимодействия комплементарных простран-

ственных объектов (акторов, производственных систем, административно-территориальных единиц), 

включенных в динамичный процесс общественного воспроизводства на основе регуляторных прин-

ципов институциональной среды» [1]. 

Теория пространственного развития имеет глубокий фундаментальный генезис, что характерно 

для любой экономической теории, где каждый этап экономического развития определяют факторы 

пространственной локализации производственных сил. Здесь можно упомянуть теории абсолютных и 

сравнительных преимуществ А. Смита [13] и Д. Рикардо [14], в которых рассматриваются абсолют-

ные и/или относительные внутренние для каждой конкретной территории экономические преимуще-

ства во взаимодействии и торговле. 

В XIX в. появляется первая «самостоятельная» теория пространственного развития 

И.Г. фон Тюнена [15]. Именно его по праву считают основателем теории территориального размеще-

ния производства. В своей работе «Теории сельскохозяйственного штандорта» он впервые применил 

методы дифференцирования в отношении расположения промышленных предприятий в зависимости 

от транспортного тарифа за единицу расстояния. 

Такой подход получил свое развитие в работах В. Лаунхардта, который в качестве главных 

факторов территориальной локализации называет расположение производства, рынков сбыта, транс-

портные издержки [16] и книге А. Вебера «О размещении промышленности: чистая теория штандор-

та» – 1909 года (русский перевод «О теории размещении промышленности», 1926 г. [17]). 

В следующем столетии происходят принципиальные изменения в экономике: усиливаются раз-

личия в развитии территорий. Такая дифференциация регионов и стран начинает приобретать устой-

чивый характер. Это нашло свое отражение в появлении нового вектора теоретического поиска. Ста-

ло возможным вести речь о факторах, которые предопределяют долгосрочные качественные разли-

чия в развитии территорий – «эффект колеи», который крайне сложно преодолеть. Формирование 

новой траектории движения всегда сопровождается значительными материальными, финансовыми и, 

самое главное, человеческими издержками. Данная концепция нашла свое отражение в исследовани-

ях шведского экономиста Т. Паландера. Считается, что его докторская диссертация «Beiträge zur 

Standortstheorie» («Вклад в теорию местоположения»), завершенная в 1935 г., заложила основы реги-

ональной науки. Т. Паландер в своей работе рассматривает принципиальные различия в организации 

экономического пространства различных территорий. Происходит качественный переход в изучении 
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экономического пространства от отдельного, изолированного промышленного предприятия к рас-

смотрению предприятий, которые находятся в тесных хозяйственных связях друг с другом [18]. 

А. Леш обобщил все известные в середине ХХ в. теории размещения производства, расширил 

предмет теории территориальной локализации: от отдельного предприятия (микроуровень) к эконо-

мическим регионам. Тем самым проблемы территориальной локализации выходят на принципиально 

новый уровень изучения [19]. 

Следует отметить, что именно в середине 1950-х гг. была разработана достаточно цельная теория 

экономического пространства. Новый прорыв связан с именем американского экономиста У. Изарда. 

Именно он в конце 40-х годов XX в. вводит в научный оборот термин «региональная наука» для обо-

значения особой области экономических исследований и знаний. У. Изард справедливо критикует 

классическое и неоклассическое направления в экономический теории за отрыв от реальности, за ис-

следование «страны чудес, лишенной каких бы то ни было пространственных характеристик» [20]. 

Во второй половине XX в. становление теории пространственной локализации связан с возрас-

тающей ролью научно-технического прогресса, инноваций в развитии национальной экономики и 

входящих в ее состав территорий, что привело к дальнейшему усилению конкурентной борьбы, ди-

вергенции между странами, регионами. Это объясняется дифференциацией восприимчивости к инно-

вациям, возможностей использование их в реальном процессе производства. Использование теории 

инноваций применительно к территориям связано с именем шведского экономиста Т. Хегерстранда 

[21], который обосновал стратегическое значение инновационных процессов для развития любой 

территории страны. 

Важным научным направлением пространственной экономики является теория полюсов роста Г. 

Мюраля, Ф Перру, Ж. Будвиля, А. Хиршмана. Суть теории Г. Мюраля – в условиях рыночной экономи-

ки богатые страны и регионы становятся еще богаче, а бедные – еще беднее. Таким образом, неравен-

ство между территориями не сокращается, а, наоборот, только увеличивается [22; 23]. Основная идея 

теории Ф Перру – это наличие ведущих отраслей в территориальной экономической структуре, кото-

рые и формируют полюса экономического роста [24]. Ж. Будвиль утверждал, что полюсом роста могут 

быть отдельно взятые территории, которые по аналогии с предприятиями могут быть источниками ин-

новаций и экономического роста: «Лучше всего понимать полюса роста как географические агломера-

ции активности» [25]. Нельзя не упомянуть теорию прямой и обратной связи А. Хиршмана, в которой 

содержится тезис о том, что развитие территорий никогда не может быть сбалансированным [26]: сна-

чала возникают и получают развитие те территории, которые становятся «точками роста», затем имен-

но эти территории (полюса роста) способствуют развитию отсталых территорий. 

Новая страница в изучении факторов пространственной локализации связана с теорией новой 

экономической географии (далее – НЭГ), появление которой ассоциируется с именами П. Кругмана, 

А. Венаблеса и М. Фуджиты. П. Кругман в течение длительного времени специализировался на изу-

чении вопросов международной торговли. В итоге он разработал новую теорию, в которой обосновал 

возможность роста международной торговли даже в условиях монополистической конкуренции [27], 

обосновал перемещение факторов производства при помощи модели «ядро – периферия» [28]. 

Собственную модель, которая несколько отличается от модели П. Кругмана, предлагает 

Э. Венаблес [29]: вертикальное взаимодействие на едином пространстве двух различных типов фирм 

может стать триггером появления и разрастания агломерации. М. Фуджита, Т. Мори характеризуют 

новые подходы оценки агломерационных процессов: «Новая экономическая география представляет 

собой новый раздел пространственной экономики, главной целью которого является объяснение 

формирования различных форм экономической агломерации в географическом пространстве, ис-

пользуя концепцию общего равновесия» [30]. 

Современный этап развития мировой экономики предполагает появление новых факторов про-

странственной локализации. Оценка различных исторических событий позволяет сделать вывод, что 

появление «Черного лебедя» [31] может быть определено как стратегический фактор территориаль-

ной локализации, как например, пандемия COVID-19, политика санкций по отношению к России, что 

обусловило необходимость разработки и реализации стратегии импортозамещения [3]. 

 
Система эконометрических методов исследования пространственной локализации 
 

Основные цели этапа эмпирического исследования пространственной локализации заключают-

ся в разработке: 
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– методических средств измерения и оценки пространственной локализации экономической ак-

тивности для исследования долговременных тенденций в изменении структуры экономического про-

странства страны и выявления новых центров концентрации экономической активности; 

– методики идентификации приоритетных для экономики субъектов РФ и для национальной 

экономики регионально-ориентированных производственных систем (в разрезе основных ВЭД про-

мышленности и АПК) и ее апробация в долгосрочной ретроспективе; 

– агрегированного показателя устойчивого развития экономики регионов, формируемого на ос-

нове комплекса национальных индикаторов достижения целей устойчивого развития и их декомпо-

зиции в региональном аспекте, в контексте концепции ООН. 

Сложившийся в области математической статистики методический аппарат измерения неравен-

ства объектов совокупности является релевантным для исследования пространственной локализации 

экономической активности. В то же время видится актуальным развитие методов ее измерения на осно-

ве интегральной оценки, а также многомерного структурного анализа экономического пространства 

страны. Такой подход позволит объективно оценить нарастание экономического неравенства регионов, 

которое может быть объяснено характером их экономической специализацией [6; 7]. Разработка эффек-

тивного метода свертки частных показателей субъектов Российской Федерации устойчивого развития 

позволит получить совокупный, агрегированный измеритель устойчивого развития экономики регио-

нов в контексте концепции ООН, документов национальной безопасности России, применимый для 

сравнительной характеристики регионов по актуальным критериям устойчивости с учетом сложивших-

ся в текущем периоде регионально-ориентированных производственных систем [5]. 

Методический инструментарий методологии исследования пространственной локализации ос-

нован на общенаучных принципах анализа, который направлен на выявление характера экономиче-

ской специализации регионов страны и региональной структуры отраслей промышленности и АПК 

на основе методов измерения структуры и вариации: Лапо В.Ф. [32; 33], Flegg A.T., Tohmo T. [34], 

Скуфьина Т.П. [35]; методологии математической статистики – в части аппарата измерения неравен-

ства объектов совокупности, а также соответствующих экономических приложений: Theil H. [36], 

Коломак Е.А. [37], Бахтизин А.Р., Бухвальд Е.М., Кольчугина А.В. [38]. 

Общим фундаментальным основанием методологии в области оценки взаимосвязи простран-

ственной локализации и результативность региональной экономики послужили результаты научных 

исследований концепции устойчивого развития и положения документов, определяющих содержание 

политики устойчивого развития. Для разработки эффективного метода свертки частных индикаторов 

достижения целей устойчивого развития изучена возможность применения математического аппара-

та нечеткого логического вывода, сложившегося в теории нечетких множеств: Алтунин А.Е. [39], 

Аверкин А.А. [40], Тененев В.А., Паклин Н.Б. [41], Шаталова О.М.[42]. 

Применение методологии исследования пространственной локализации в части эмпирического 

анализа позволяет решить следующие задачи: 

– провести долговременную ретроспективную оценку уровня неравенства (дифференциации) 

регионов в экономическом пространстве страны; 

– применить структурный анализ экономического пространства страны и выявить закономер-

ности пространственного размещения отраслей народного хозяйства на основе интегрального показа-

теля «индекс экономической активности»; 

– диференцировать субъекты Российской Федерации по степени экономической дивергенции; 

– определить приоритетные регионально-ориентированные производственные системы; 

– обосновать состав показателей, применимых для исследования региональной экономики в со-

ответствии с концепцией ООН об устойчивом развитии и в контексте приоритетных для экономики 

субъекта РФ регионально-ориентированных производственных систем (в разрезе основных ВЭД 

промышленности и АПК); 

– сравнить характеристики, параметры регионов по критериям устойчивого развития;  

– выявить наличие и характера зависимости между типом приоритетных «регионально-

ориентированных производственных систем» и уровнем устойчивого развития экономики региона; 

– разработать «Аналитическую карту экономики субъекта Российской Федерации»: параметры 

и факторы устойчивого развития экономики региона. 
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Механизм формирования приоритетов устойчивого развития региона 
 

Ключевой целью разрабатываемой методологии является обоснование приоритетов развития 

производственных систем и их интеграция в глобализирующуюся экономику. На основе сформирован-

ного теоретического базиса, результатов эмпирического исследования общих долгосрочных тенденций 

пространственной локализации промышленных отраслей и АПК становиться возможным создание це-

ленаправленной политик стратегического развития отдельного региона с учетом глобальных измене-

ний, сложившейся структуры производства, благоприятных факторов внешней, внутренней среды 

субъекта, ресурсного потенциала. Для этого необходимо последовательно решить ряд задач: 

– обосновать многофункциональную роль аграрного и промышленного производства в регионе, 

основные сферы создания добавленной стоимости, ресурсное обеспечение данных направлений, оце-

нить их потенциал развития в долгосрочной перспективе; 

– уточнить структуру (содержание) территориального капитала регионального агропродоволь-

ственного и производственного комплекса; 

– определить приоритетное направление развития регионально-ориентированных производ-

ственных систем региона с учетом ключевых факторов внешней и внутренней среды; 

– изучить особенности интеграции агропродовольственного комплекса и промышленных от-

раслей региона в глобальный товарный рынок; 

– выявить ключевые проблемы экспорта продукции регионально-производственной системы 

региона; 

– определить специфику взаимодействия участников глобального рынка в условиях геополити-

ческого и экономического кризиса; 

– раскрыть угрозы от импортозависимости; 

– разработать стратегические действия, дорожные карты устойчивого развития региона с уче-

том факторов, условий, определяющий пространственную локализацию региональных АПК и про-

мышленных отраслей. 

Разработанная и апробированная методология исследования пространственной локализации 

выявила уязвимость экономики Российской Федерации с точки зрения устойчивости ее развития и 

роста, что вызвано: доминированием ресурсной модели экспорта, высокой включенность в глобаль-

ные производственные цепочки создания конечного продукта при отсутствии критически важных 

промышленных переделов, низкой технологического оснащенности, длительного цикла внедрения 

инноваций. Существующая парадигма развития отечественной экономики исчерпала себя с точки 

зрения возможности построения эффективных форм, основанных на использование ресурсного по-

тенциала. Современная ситуация требует разработки новых экономических моделей устойчивого 

развития экономики в целом и промышленного производства, АПК, в частности. Учет факторов и 

условий пространственной локализации позволяет повысить эффективность государственного регу-

лирования отраслей через поддержку релевантных для определенной территорий целей структурной, 

промышленной политики, обоснованного размещения инновационных, высокотехнологичных, 

наукоемких производств. 
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The existing structure of regional industries and territorial distribution of productive forces predetermine state regula-

tion in the field of industrial, regional, and competitive policy. Intensified transformation processes (transition from a 

resource-based to a service high-tech model of the economy) in the face of severe investment, geopolitical restrictions 

require a fundamentally new methodological approach to determining the priorities for the development of industries, 

their territorial localization and the management system of regional production systems. The paper presents the main 

provisions of the methodology for studying the spatial localization of economic sectors at the regional level, based on 

the principles of the "new" spatial economy, as a synthesis of modern theoretical and applied research with the inclusion 

of theoretical and methodological tools for empirical analysis of long-term trends characterizing changes in the structure 

of the Russian economic space and territorial placement of productive forces to select the priorities of regional policy. 

The purpose of the study is to create a model for determining the key areas of sustainable development of regions, tak-

ing into account the factors of spatial development based on aggregation, the development of a theoretical basis, meth-

ods, ways for analyzing the spatial localization of economic activity. The article contains the key aspects of the meth-

odology: theoretical basis, stage-by-stage decomposition of the analysis, a set of econometric methods for solving the 

tasks posed, the structure of the empirical results obtained, which determines the novelty of the study in the context of 

the development of the theory and methodology of spatial economics.  

 

Keywords: productive forces, new spatial economy, spatial localization, concentration of economic activity, regionally 

oriented production systems, regional economy, factors of spatial localization, economic specialization. 
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