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УЧЕНЫЕ-ЭКОНОМИСТЫ ОБ ИННОВАЦИЯХ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
К ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА *

А.В. Плякин

Разработка и реализация комплексных
программ развития региона требуют актив-
ного использования ресурсов разнородной
статистической информации о социально-
экономическом состоянии территории, вы-
ражаемой в виде набора показателей 1. В свя-
зи с этим картографическое представление
социально-экономической информации при
этом имеет большое значение, поскольку
карты позволяют, «во-первых, расширить ин-
формационную базу и дать реальное пред-
ставление о территории, сложившихся и про-
ектируемых пространственных структурах.
Во-вторых, интерпретировать и сжать часть
информации... в виде статистических таблиц
и текстовых описаний... В третьих, придать
документам большую “привлекательность”,
снабдив их соответствующей графикой...
что должно повысить эффективность воспри-
ятия документов»2. Картографический под-
ход в сочетании с подходом геостатистичес-
ким способен существенно улучшить совре-
менные представления о характере взаимо-
действия общественных производительных
сил и производственных отношений в систе-
ме «природа – человек – общество». «При
исследовании системы “общество – приро-
да” важно выделить определяющий фактор
ее развития. Таковым фактором являются
экономические отношения, которые включа-
ют в себя географическую основу, где и раз-
виваются эти отношения... Статистика, ста-
вя своей задачей изучение общественных
явлений в развитии (в пространстве и во вре-
мени), должна ввести в объект своего изуче-
ния качественно-количественную характе-

ристику географического пространства»3.
Дополняя вышеизложенное, отметим, что
сочетание картографического, геостатисти-
ческого, а также геоинформационного под-
ходов способно обеспечить создание совер-
шенных информационных систем, призван-
ных поднять процесс управления комплекс-
ным региональным планированием и проек-
тированием на качественно новый уровень.

Бурное развитие геоинформационных
технологий (ГИС-технологий) в последнее
десятилетие позволило создать уникальную
по своим аналитическим возможностям тех-
нологическую платформу для реализации
алгоритмов, схем и моделей электронного
атласного картографирования 4. Актуаль-
ность создания и прикладного использования
ГИС-атласов в разработке комплексных
программ регионального устойчивого раз-
вития отчасти обусловлены тем, что «...эко-
номический анализ невозможен без учета
пространственных характеристик, которые
органически связаны с определением регио-
нальных систем. Обычно эти характеристи-
ки присутствуют в моделях в знаковой (на-
пример, индексной) форме, то есть вводятся
неявным способом, что затрудняет дальней-
шую интерпретацию результатов»5. Созда-
ваемый в Отделе экономических исследова-
ний ЮНЦ РАН электронный атлас (ГИС-
атлас) Волгоградской области интегрирует
имеющуюся информацию о ресурсах, эко-
номике, социальной сфере и культуре, кото-
рую можно использовать для решения про-
блем устойчивого социально-экономическо-
го и хозяйственного развития территории об-

* Исследование выполнено в рамках проекта «Исследование экономической активности человека в усло-
виях меняющейся природной среды», подпрограммы фундаментальных исследований Российской академии
наук по Югу России «Анализ и моделирование геополитических, социальных и экономических процессов в
полиэтничном макрорегионе».
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ласти. В числе приоритетных задач выпол-
няемой работы: инвентаризация и обобще-
ние ресурсно-экологической, экономической
и иной информации в Волгоградской облас-
ти; расчет и оценка интегральных показате-
лей развития ее территории.

В процессе создания ГИС-атласа прин-
ципиальное значение имеет его структура.
Считается, что главным достоинством аг-
регирования исходных статистических по-
казателей является «комплексная оценка
процессов и простота получения информа-
ции о социально-экономическом положении
того или иного региона при сравнении ряда
показателей»6. Особенностью электронных
атласных систем является то, что состав-
ляющие их тематические электронные кар-
ты (ТЭК) в большинстве своем уже пред-
ставляют собой результат агрегирования
массивов пространственных данных, полу-
ченный посредством уникальных методик
их агрегирования. Примечательно также и
то, что каждая карта имеет персональное
сопровождение в лице специалиста (или
группы специалистов), владеющего той или
иной методикой агрегирования исходных
данных. Между тем результаты последу-
ющего расчета на основе этих исходных
карт других интегральных показателей не-
минуемо влекут за собой неизбежные труд-
ности в процессе их интерпретации. Пред-
ставляется, что методический подход к фор-
мированию тематических карт электронно-
го атласа региона должен быть основан на
иных принципах.

Во-первых, создание ТЭК должно про-
исходить на основе первичных статистичес-
ких и иных данных без каких-либо предва-
рительных агрегирующих процедур. Пер-
вичные статистические данные могут прой-
ти лишь предварительную тематическую
фильтрацию и пополнить массивы исход-
ных данных в соответствующем информа-
ционном блоке базы данных ГИС. Во-вто-
рых, электронный атлас устойчивого раз-
вития региона должен быть динамичным и
актуальным информационным продуктом.
ТЭК должны формироваться по мере обнов-
ления содержимого базы данных ГИС и,
после их создания, поступать в фонд рет-
роспективной картографической и аналити-

ческой информации. В-третьих, формирова-
ние электронных карт атласа должно про-
исходить в соответствии с универсальной
схемой агрегирования первичных статисти-
ческих данных, обеспечивающей в последу-
ющем сопоставимость результатов агреги-
рования разнокачественных и разноразмер-
ных статистических данных.

В связи с этим ключевым этапом созда-
ния ГИС-атласа является решение несколь-
ких проблем определения и выбора: 1) логи-
ко-теоретической модели агрегирования пер-
вичных статистических данных и результа-
тов их анализа; 2) наиболее приемлемых ме-
тодов статистической, геостатистической и
иных видов обработки и моделирования дан-
ных; 3) исходных тематических блоков на-
копления первичной статистики. Именно
такой подход позволит вплотную прибли-
зиться к созданию ТЭК «нового поколения»,
главным признаком которых станет их ло-
гическая преемственность на основе агреги-
рующих теоретических моделей.

Представляется, что новая шестифак-
торная модель факторов производства по-
зволит создать требуемую модель интег-
рации пространственных статистических
данных. Можно предположить, что исход-
ные блоки накопления статистической ин-
формации в базе данных ГИС будут фор-
мироваться на основе ее дифференциации
по шести факторам производства (трудо-
вому, природно-ресурсному, технико-тех-
нологическому, институциональному, ин-
формационному и организационному). С
учетом существующих теоретических
представлений о группах факторов произ-
водства в структуре электронного атласа
Волгоградской области были определены
три уровня организации данных ГИС-ат-
ласа: первый (системный), второй (терри-
ториальный) и третий (факторный).

Первый (системный) уровень организа-
ции ГИС-атласа включает два крупных бло-
ка природно-хозяйственных и социально-
экономических ТЭК, характеризующих про-
шлое и текущее состояние территории Вол-
гоградской области как субрегиональной
природно-хозяйственной системы, с одной
стороны, и субрегиональной социально-эко-
номической системы – с другой (см. рис. 1).
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Второй (территориальный) уровень
организации ГИС-атласа может включать
в себя несколько тематических блоков,
например: «территория Волгоградской об-
ласти», «территория особо-охраняемых
природных территорий» и т. д.

Третий (факторный) уровень организа-
ции ГИС-атласа включает 12 блоков ТЭК,
сгруппированных по факторному признаку.
Вся поступающая статистическая информа-
ция изначально дифференцируется по шес-
ти факторам производства и пополняет, со-
ответственно, природно-хозяйственный блок
базы данных ГИС (человеческий, природно-
ресурсный и технико-технологический фак-
торы) и в социально-экономический блок (ин-
ституциональный, организационный и ин-
формационный факторы).

Группировка массивов статистичес-
кой информации по факторному призна-
ку производится с целью создания про-
стых и сложных ранговых картограмм
факторов производства. На их основе воз-
можен: кластерный анализ показателей,
формирующих итоговое состояние дей-
ствующих факторов производства; поиск
аналогов в их пространственной структу-
ре; определение главного показателя-аг-
регата; формирование новых гипотез на
основе применения разных шкал для ха-
рактеристики числового или балльного
показателя; анализ топологии и аномалий
экономического хронотопа; интегральный
региональный анализ на основе суперпо-
зиции ранговых картограмм, верифика-
ция используемой информации и др.

* Составлено авторами.
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Рис. 1. Принципиальная схема структуры электронного атласа Волгоградской области *
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Топографическую основу ТЭК состав-
ляют карты масштаба 1:200 000 и крупнее,
на основании которых возможно определе-
ние пространственной структуры объектов
социально-экономического и природно-хо-
зяйственного мониторинга. К сожалению,
имеющиеся в наличии ресурсы простран-
ственных данных на основе сведений орга-
нов государственной статистики явно недо-
статочны для того, чтобы организовать пол-
ноценный мониторинг региональных факто-
ров производства. В настоящее время сведе-
ния о состоянии трансакционных региональ-
ных факторов производства (институцио-
нальном, организационном, информацион-
ном) весьма ограничены. В связи с этим ра-
бота по созданию региональных ресурсов
пространственных данных должна продол-
жаться и неуклонно расширяться.

В изучении хронотопической (простран-
ственно-временной) структуры регионально-
го общественного воспроизводства необхо-
димо использовать адекватный существую-
щей реальности способ описания территори-
альных объектов, процессов и явлений во
всех сферах общественной жизни: хозяй-
ственной, экономической, социальной, куль-
турной, экологической. Каким образом, с
помощью каких характеристик и показате-
лей можно выполнить объективное исследо-
вание хронотопической структуры регио-
нального воспроизводственного процесса?

Принципиальным на пути практичес-
кого использования хронотопической мо-
дели процесса регионального воспроиз-
водства является определение этапов про-
странственно-временного анализа и моде-
лирования его динамики 7. Таких этапов
можно выделить три.

На первом этапе следует выполнить
исследование пространственной структуры
существующих в регионе объектов, явлений
и процессов социальной, хозяйственной и
экономической жизни. Последнее невозмож-
но выполнить без современных ГИС-техно-
логий. Их использование предполагает созда-
ние информационных баз данных о природ-
но-ресурсном, хозяйственном и экономичес-
ком состоянии территории. На основе ГИС
в последующем возможны проведение все-
стороннего пространственного анализа ста-

тистических данных; выявление закономер-
ностей в пространственной организации ре-
гиональной экономики и хозяйства; опреде-
ление масштабов пространственно-времен-
ной динамики территориальных социальных,
хозяйственных и экономических процессов;
учет и оценка природно-ресурсного потен-
циала территории; природно-хозяйственное
и социально-экономическое районирование
территории региона; типизация угроз безо-
пасности населения и их территориальная
дифференциация на уровнях: регион – об-
ласть – район – город. Фактически на этом
этапе происходит исследование пространств
факторов производства: человеческого, при-
родно-ресурсного, технико-технологическо-
го, институционального, организационного
и информационного. Предваряют эти иссле-
дования поиск, накопление и архивирование
статистических данных, характеризующих
каждый из производственных факторов в
отдельности. В связи с этим первым шагом
на пути реализации подходов и принципов
изучения регионального воспроизводствен-
ного процесса является типизация изучае-
мых объектов, явлений и процессов. Каждый
структурный хронотоп, а также их комби-
нации в виде природного, хозяйственного и
экономического хронотопов характеризуют-
ся набором объектов и явлений четырех раз-
ных видов и типов. Важно типизировать все
многообразие объектов, явлений и процес-
сов хозяйственной и экономической жизни ре-
гиона в соответствии с возможными клас-
сификациями. В соответствии с одной из них
объекты и явления в природе, хозяйстве и
экономике можно представить в виде четы-
рех классов: дискретных, непрерывных, ин-
тегральных, синтетических.

Дискретные природные, хозяйствен-
ные и экономические объекты (субъекты)
имеют четко выраженные границы: то-
чечные (населенные пункты, дома, место-
рождения полезных ископаемых, банки,
предприятия), линейные (дороги, трубопро-
воды, реки), полигональные (земельные
участки, свалки отходов, леса, водохра-
нилища). Непрерывные природные, хозяй-
ственные и экономические явления не име-
ют границ и разрывов. К этому типу яв-
лений следует отнести, например, природ-
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ные явления (изменение температуры воз-
духа, распределение атмосферных осад-
ков и т. д.), качественную характеристи-
ку объекта хозяйственной деятельности
(земли, водоема). Стоимость земли, ин-
терполированная по значениям стоимос-
ти для набора дискретных в пространстве
земельных участков, являет собой пример
непрерывного экономического явления.
Интегральные природно-хозяйственные и
экономические объекты и явления пред-
ставляют собой количество или плот-
ность однотипных дискретных объектов,
а также суммарные значения однотипных
непрерывных явлений в пределах задан-
ных территориальных границ (например,
демографические показатели или собира-
емость налогов, отнесенные к выбранной
территории района в соответствии с су-
ществующим административно-террито-
риальным делением). Синтетические при-
родно-хозяйственные объекты и экономи-
ческие явления являются результатом су-
перпозиции разнотипных данных на осно-
ве алгебры карт, растрового моделиро-
вания, статистических, экономико-мате-
матических, прогностических расчетов и
оценок, отнесенных к той или иной части
регионального пространства. Эта разно-
видность объектов и явлений может быть
представлена на основе дискретных, не-
прерывных и интегральных объектов и
явлений. При этом допустимо формиро-
вание новых границ синтетических объек-
тов и явлений. Примером могут служить
результаты хозяйственного и экономи-
ческого районирования территории, оцен-
ки пространственно-временной динамики
хозяйственных и экономических процес-
сов; оценка риска инвестиций, величина
эколого-экономического ущерба, прогно-
зируемое количество инвестиций и т. д.

Типизация объектов, явлений и про-
цессов хозяйственной и социально-эконо-
мической жизни общества предполагает
также реализацию другой, не менее акту-
альной задачи поиска сравнимых между
собой индикаторов и показателей про-
странственно-временного состояния реги-
онального воспроизводственного процес-
са. Хронотопическое описание хозяйствен-

ной и экономической деятельности долж-
но быть основано на количественном ана-
лизе этих индикаторов и показателей,
адекватно отражающих закономерности
развития регионального хозяйства и эко-
номики. При этом необходима универ-
сальность индикаторов, способная обеспе-
чить сравнимость результатов анализа со-
циальных, хозяйственных, экономичес-
ких, экологических и других статистичес-
ких данных. Такими качественно-количе-
ственными показателями изучаемых про-
цессов и явлений являются: категория,
ранг, численность, абсолютная величина
и относительное значение (среднее значе-
ние, пропорция, плотность) 8.

Хронотопическое описание региональ-
ного воспроизводственного процесса дол-
жно быть основано на безразмерных пока-
зателях, способных обеспечить сравни-
мость результатов анализа разнородных
данных о текущем состояния хозяйства и
экономики региона. Наиболее удобным
показателем на начальном этапе хроното-
пического анализа является ранг, способ-
ный обеспечить классификацию объектов
и явлений по порядку, от меньшего к боль-
шему, на основе качественного или коли-
чественного их описания. Каким образом
с помощью указанного показателя можно
выполнить объективное исследование ди-
намики воспроизводственного процесса?

Пространственно-временное модели-
рование регионального воспроизвод-
ственного процесса на начальном своем
этапе завершается ранжированием полей
характеристик производственных факто-
ров и представлением результатов ранжи-
рования в виде ранговых картограмм, от-
ражающих пространственное распределе-
ние рангов исследуемых характеристик 9

(см. рис. 2).
На втором этапе осуществляется су-

перпозиция ранговых картограмм исследу-
емых характеристик производственных
факторов и получение синтетических ран-
говых картограмм. С их помощью стано-
вится возможным дальнейшее исследова-
ние пространственной структуры всех про-
явлений хозяйственной и социально-эконо-
мической жизни в регионе и тем самым по-
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лучение картограмм, отражающих хроно-
топическое состояние каждого из действу-
ющих региональных факторов производ-
ства. Безразмерное ранжирование полей
характеристик производственных факто-
ров определяет возможность последующе-
го суммирования нескольких картограмм,

что в итоге обеспечивает получение прин-
ципиально новых данных о производствен-
ных факторах и их пространственно-вре-
менной динамике. В соответствии со схе-
мой ранговой интеграции полей характе-
ристик производится расчет интегральных
показателей (см. рис. 3).

Рис. 2. Пример простой ранговой картограммы статистического показателя

 Поле 1 

Поле 2 

Поле 3 

Ранги поля 
1 

Ранги поля 
2 

Ранги поля 
3 

Ранжирование 

Интег-
ральные 

показатели 
Кi 

Ранжирование 

Ранжирование 

Рис. 3. Схема расчета интегральных показателей, характеризующих производственные факторы
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Этапы интеграции статистических
данных и расчета интегральных показа-
телей сводятся к следующему 10: 1) про-
изводится распределение значений стати-
стических показателей в ячейках регуляр-
ной или нерегулярной сетки, покрываю-
щей территорию изучаемого региона;
2) выполняется ранжирование статисти-
ческих данных в ячейках сетки в соответ-
ствии с заданными критериями классифи-
кации (количество классов ранжирования,
метод классификации, точность значений
заданных классов);  3) осуществляется
суперпозиция полученных ранговых по-
лей суммированием значений рангов по
ячейкам, принадлежащим разным иссле-
дуемым полям, и получение безразмерно-
го интегрального рангового показателя.
Суммирование рангов представляет со-
бой операцию арифметического или взве-
шенного осреднения. Исходными данны-
ми для расчетов являются периодические
сведения органов государственной стати-
стки. Интеграция разновременных, но
однородных по качественному содержа-
нию полей характеристик исследуемых
факторов производства позволит полу-
чить сведения о пространственном масш-
табе, а также длительности процессов и
явлений, сопровождающих региональный
воспроизводственный процесс.

На третьем этапе исследования хро-
нотопической структуры регионального
воспроизводственного процесса произво-
дится оценка экономического кларка
(ЭК), являющегося оцениваемой частью
экономического хронотопа. Оценивание
ЭК производится для отдельных участков
региона, границы которых либо уже су-
ществуют (например, границы админис-
тративных районов областей), либо зада-
ются до начала оценки ЭК в соответствии
с заданными критериями.

Объектом суперпозиции простран-
ственных данных в ГИС являются сведе-
ния о дискретных, непрерывных, интег-
ральных и синтетических объектах и яв-
лениях, находящихся внутри границ изу-
чаемых районов. В результате суперпо-
зиции статистических данных, выполнен-
ной для каждого района изучаемого реги-

она, могут быть созданы массивы интег-
ральных характеристик, сравнимых меж-
ду собой. Примерами интегральных ха-
рактеристик являются: общая числен-
ность объектов (например,  количество
предприятий в регионе); частота объектов
(количество предприятий, являющихся ак-
ционерными обществами); сумма числен-
ных значений атрибутов исследуемых
объектов (количество рабочих мест на
предприятиях тяжелой промышленности);
среднее значение (среднее число работа-
ющих на каждом предприятии в изучае-
мом районе); медиана (значения численно-
сти для работающих, при котором поло-
вина предприятий в изучаемом регионе
имеют численность работающих выше
этого значения медианы, а вторая поло-
вина – ниже); среднее квадратичное откло-
нение (текучесть кадров по предприяти-
ям изучаемого района) 11. Перечень интег-
ральных характеристик территориальных
объектов и явлений в пределах существу-
ющих границ можно увеличить в соответ-
ствии с целью и задачами исследования.

Аналогичным образом можно выпол-
нить сравнительный анализ участков тер-
ритории в пределах заданных границ.
Определяя, что находится на заданном
расстоянии от выбранного объекта или
центра явления, можно тем самым иден-
тифицировать объекты и явления внутри
исследуемого пространства, на которые
оказывает влияние то или иное событие
или воздействие. Этот этап исследования
уникален тем, что он позволяет решить
проблему объективного районирования
изучаемого региона, например, по степе-
ни ее хозяйственного освоения, использо-
вания природно-ресурсного потенциала,
напряженности криминогенной ситуации,
характеру экологического неблагополу-
чия и т. д. Особенность такого рода срав-
нительного анализа состоит в том, что он
позволяет определить положение «новых»,
отличных от существующих (админист-
ративных), возможно более достоверных
границ реально существующих природно-
хозяйственных и социально-экономичес-
ких систем. Именно на этом этапе возмож-
но решение важнейшего вопроса об объек-
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тивности существования и корректности
идентификации природного, хозяйствен-
ного и экономического хронотопов.

Не менее важным представляется ре-
шение другого вопроса о характере, ка-
честве и количестве внутренних и вне-
шних экономических связей, существую-
щих в пределах и за пределами выделен-
ных районов. Ключевым методическим
приемом на пути идентификации и диф-
ференциации «по-новому» природно-ре-
сурсных и хозяйственных объектов и яв-
лений будет являться расчет интеграль-
ных показателей всех видов хозяйствен-
ной деятельности и экономической актив-
ности в пределах заданных расстояний от
существующих и потенциальных центров
(ядер, полюсов) деловой и хозяйственной
жизни. Определение расстояния до выб-
ранного объекта или до границы интере-
сующего явления может осуществляться
как в единицах расстояния, так и в едини-
цах стоимости транспортировки; как по
прямой линии, так и по существующей на
территории транспортной сети. Следова-
тельно, изменяя расстояния до объекта
или границы явления, мы получаем ряд
дополнительных характеристик интенсив-
ности связей объектов и явлений в преде-
лах исследуемого района.

Задавая различные расстояния от ре-
гиональных ядер-центров хозяйственной
и экономической активности, а также из-
меняя радиусы интеграции имеющейся
статистической информации, можно полу-
чить новые и весьма ценные сведения о
хозяйственной и экономической активно-
сти в регионе в виде интегрированных по
пространству показателей. Принцип «ра-
венства радиусов интеграции информа-
ции», применяемый к разным участкам
изучаемого региона, позволяет выйти на
качественно новый уровень сравнитель-
ного пространственного анализа его хо-
зяйственного и экономического развития,
в частности, оценки надежности развития
территориальных социально-экономичес-
ких систем 12.

Реализация описанных выше трех эта-
пов предполагает предварительную диф-
ференциацию существующих статисти-

ческих данных в соответствии с моделью
факторов производства. Среди официаль-
но доступных статистических данных при-
сутствуют показатели, непосредственно
характеризующие состояние всех шести
факторов производства. Однако опреде-
лить наверняка, какой из этих показателей
более всего корректно отражает состояние
того или иного фактора производства, не
всегда удается. Требуется привлечение
дополнительных моделей, имеющих боль-
шой смысловой потенциал, на основании
которого возможна надежная классифика-
ция имеющихся показателей.

Основой факторной классификации
статистических данных может стать кон-
цепция каркасной структуры экономичес-
кого пространства. В соответствии с нею
региональное экономическое простран-
ство формируется на основе совокупнос-
ти сопряженных в пространстве опорных
каркасов трех типов: экологического (при-
родного), хозяйственного и экономическо-
го. Каждый тип каркаса формирует кон-
фигурацию соответствующего ему про-
странства: экологический и хозяйственный
каркас организуют природно-хозяйствен-
ное пространство, а экономический – про-
странство социально-экономического раз-
вития. Исследование трех функциональ-
ных опорных каркасов способствует вы-
явлению особенностей актуального состо-
яния экономического пространства.

Природно-хозяйственное простран-
ство как пространство воссоздания (или
пространство бытия, по Н. Сурниной) яв-
ляется пространством дискретных объек-
тов хозяйственной деятельности. Особен-
ностью этого пространства является то,
что в процессе своего развития оно стре-
мится к растеканию в направлении от цен-
тров материального производства к вне-
шним границам природного пространства,
уплотняясь и приближаясь тем самым к
своему полевому состоянию. В связи с
этим хозяйственный каркас представля-
ет собой совокупность дискретных про-
странственно-распределенных объектов
хозяйственной деятельности, образующих
природно-хозяйственные системы и тяго-
теющих к источникам сырья и трудовых
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ресурсов с учетом природно-климатичес-
ких условий.

Пространство социально-экономи-
ческого развития (как пространство дей-
ствия, по Н. Сурниной), напротив, стяги-
вает природно-хозяйственное простран-
ство в направлении от внешних границ
хозяйственной системы в узлы и вдоль осей
социально-экономической организацион-
ной структуры, именуемой экономическим
каркасом. При этом происходит концент-
рация производства, урбанизация и разви-
тие агломерационных процессов. Экономи-
ческий каркас нередко совпадает в про-
странстве с каркасом хозяйственным, что
и делает их подчас трудно различимыми.
Однако между двумя типами каркасов есть
существенное различие, которое позволя-
ет выделить их в функционально самосто-
ятельные структурные составляющие эко-
номического пространства.

Если хозяйственные каркас появляет-
ся и существует в соответствии с природ-
но-ресурсными условиями территории и
требованиями технологии производства,
то экономический каркас является резуль-
татом экономических взаимодействий и
имеет, таким образом, экономическое про-
исхождение. Уплотнение хозяйственного
пространства происходит в результате
обусловленных экономическими отноше-
ниями активно протекающих простран-
ственных перемещений в виде товарообо-
рота, пассажирооборота, грузооборота,
оборота услуг, финансового и информа-
ционного обмена. Следовательно, про-
странство социально-экономического раз-
вития, в отличие от природно-хозяйствен-
ного пространства, может быть выраже-
но показателями интенсивности переме-
щения или количественного роста объек-
тов инфраструктуры, товаров, материа-
лов, услуг, информации, а также показа-
телями, характеризующими условия этих
перемещений. Экономический каркас по
сути своей обеспечивает процесс разви-
тия природно-хозяйственного простран-
ства, являясь связующим звеном между
дискретными природно-хозяйственными
системами, находящимися внутри него.
Вот почему, говоря о развитии экономи-

ческого каркаса, мы имеем в виду преж-
де всего развитие городов и транспорт-
ной инфраструктуры. В процессе иссле-
дования экономического пространства
следует идентифицировать состояние
функциональных каркасов как стержне-
вой пространственной составляющей со-
ответствующих пространств и описать их
состояние в виде системы интегральных
показателей.

В состав хозяйственного каркаса,
формирующего природно-хозяйственное
пространство, входят дискретные объек-
ты: объекты промышленного и сельскохо-
зяйственного производства; система рас-
селения населения; природно-ресурсный
потенциал в виде используемой в произ-
водстве материальных благ части природ-
ного пространства; территориальный эко-
логический каркас как неиспользуемая в
хозяйственной деятельности часть природ-
ного пространства. Трансформационные
факторы производства (человеческий,
технико-технологический и природно-ре-
сурсный) определяют состояние хозяй-
ственного каркаса и, соответственно, при-
родно-хозяйственного пространства.
Трансформационные факторы производ-
ства могут быть выражены показателя-
ми численности и плотности населения
или трудовых ресурсов; плотности транс-
портной инфраструктуры; емкости при-
родно-ресурсного потенциала и др. Реше-
ние задач исследования хронотопической
структуры регионального воспроизвод-
ственного процесса требует дальнейшей
более детальной классификации статис-
тических показателей в соответствии с
новой теорией факторов производства.

В состав экономического каркаса,
формирующего пространство социально-
экономического развития, входят дискрет-
ные объекты: города и городские агломе-
рационные системы; межрайонные и меж-
региональные транспортные магистрали.
Понятно, что состояние экономического
каркаса и определяемого им пространства
социально-экономического развития опре-
деляется состоянием трансакционных фак-
торов производства, то есть институцио-
нальным состоянием исследуемой террито-
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рии; территориальной социально-экономи-
ческой организационной структурой; со-
стоянием информационного пространства.
В связи с этим трансакционные факторы
производства могут быть выражены в по-
казателях: интенсивности нормотворчес-
кой деятельности или количеством право-
нарушений; интенсивности материально-
энергетических и финансовых потоков (то-
варооборот, грузооборот); интенсивности
движения населения и миграционных про-
цессов; инвестиционно-строительной ак-
тивности; развития городов и агломераци-
онных процессов; интенсивности процес-
са урбанизации и др.

Региональный воспроизводственный
процесс как процесс взаимодействия ре-
гиональных факторов производства опре-
деляет актуальное состояние региональ-
ного экономического пространства.
А поскольку региональный общественный
продукт (Q) есть функция шести взаимо-
действующих факторов производства, то
состояние экономического пространства
может быть выражено пространственным
распределением валового регионального
продукта во всех его возможных видах
(абсолютном, отраслевом, душевом).
В самом деле, экономическое простран-
ство не может быть выражено никак ина-
че, поскольку является пространством
экономически обусловленной хозяйствен-
ной деятельности, нацеленной на получе-
ние конкретного результата в виде конеч-
ного полезного продукта.

Изложенный выше методологичес-
кий подход к оценке хронотопической
структуры регионального воспроизвод-
ственного процесса и экономического про-
странства как результирующему про-
странственному состоянию воспроизвод-
ства имеет большое значение в организа-
ции и функционировании регионального
социально-экономического мониторинга
и, в частности, мониторинга региональ-
ных факторов производства, приспособ-
ленного к особенностям и ценностям дан-
ной территории. Цель проведения монито-
ринга состоит в прогнозировании будуще-
го состояния природно-хозяйственных и
экономической систем, оценке перспектив

развития хозяйственной деятельности и
проводимой в регионе экономической по-
литики.

В процессе реализации мониторинга
необходимо осуществлять контроль мес-
тоположения природно-хозяйственных и
экономических объектов и явлений; изме-
нения во времени их количественных ха-
рактеристик или свойств.  Мониторинг
приобретает первостепенное значение в
процессе объективной оценки устойчиво-
го развития региона в системе интеграль-
ных показателей. Задачи мониторинга ре-
гиональных производственных факторов
включают в себя: изучение простран-
ственной структуры производственных
факторов в регионе; выполнение природ-
но-хозяйственного и социально-экономи-
ческого районирования территории реги-
она; выявление закономерностей экономи-
ческой пространственно-временной
трансформации хозяйственных систем на
основе хронотопической модели регио-
нального воспроизводственного процесса;
оценку влияния трансакционных факто-
ров производства на результаты хозяй-
ственной деятельности в регионе; выявле-
ние качественно различных полюсов, «ко-
ридоров» и зон в пространстве экономи-
ческой активности, детерминирующих
актуальное состояние региональных при-
родно-хозяйственных систем.

Внедрение мониторинга производ-
ственных факторов должно происходить
при условии создания региональных гео-
информационных систем, действующих
на основе баз атрибутивных данных наи-
более значимых социально-экономичес-
ких показателей. Выполнение комплекса
научных исследований и внедрение систе-
мы мониторинга является не только сво-
евременным, но и необходимым услови-
ем в деле реализации социально значимой,
экономически обоснованной и экологичес-
ки безопасной региональной хозяйствен-
ной политики.

Задачи проведения мониторинга со-
циально-экономического развития регио-
на включают в себя: исследование хроно-
топической структуры производственных
факторов в регионе; выполнение природ-
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но-хозяйственного и социально-экономи-
ческого районирования территории; про-
ведение функциональной классификации
региональных природно-хозяйственных и
социально-экономических систем; оценку
влияния трансакционных факторов про-
изводства на результаты хозяйственной
деятельности в регионе; выявление «полю-
сов, линий и зон» экономической актив-
ности, детерминирующих актуальное со-
стояние региональных природно-хозяй-
ственных систем.
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