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Аннотация. В статье обобщены методологические подходы к разработке механизма 
выбора стратегических приоритетов развития пространственно-отраслевой струк-
туры региона. Рассмотрены тенденции выбора приоритетов развития на основе 
базовых принципов устойчивого развития, различного рода «консенсусов», «инклю-
зивной экономики», «стейкхолдер экономики», «пончиковой экономики», «шеринг 
экономики». Сделан вывод, что рассмотренные методологические подходы так или 
иначе являются отражением принципов устойчивого развития, которые служат пе-
реходным этапом к  ноосферному подходу, отражающему балансировку «интересов 
человека», «интересов природы» и «интересов технологий». Предложенный на ос-
нове этого представления механизм выбора стратегических приоритетов развития 
пространственно-отраслевой структуры региона по своей сути и представляет собой 
этот механизм. Предполагается, что такой механизм выбора стратегических приори-
тетов развития может служить «мостиком» для перехода к «ноономике» как к новой 
стадии развития.
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Abstract. The article generalizes methodological approaches to creating a mechanism for 
selecting strategic priorities of development of regional spatial and sectoral structure. The 
author studies the tendencies of choosing priorities of development in accordance with 
the basic principles of sustainable development, “consensuses” of various types, “inclusive 
economics”, “stakeholder economics”, “donut economics”, “sharing economics”. The 
conclusion is that methodological approaches under consideration are a kind of reflection 
of sustainable development principles. They serve as a transitional stage to noospheric 
approach that reflects balancing of “interests of a human”, “interests of the nature” and 
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“interests of technology”. The author applies to this conception to suggest a mechanism for 
selecting strategic priorities of development of regional spatial and sectoral structure. Such 
a mechanism for selecting strategic priorities of development is supposed to be a “bridge” for 
the transition to “noonomics” as a new stage of development.
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摘要：本文概括了建立“为区域空间和产业结构的发展选择战略优先事项“ 的机制的方法论
方法。研究了在可持续发展基本原则基础上选择发展的优先事项的趋势，以及各种不同的“共
识”、“包容性经济”、“利益相关者经济”、“甜甜圈经济”、“共享经济”等。得出的结
论是，所研究的方法论方法以某种方式反映了可持续发展的原则，作为向“智力圈”方法的过
渡阶段，反映了“人类利益”、“自然利益”和“技术利益” 的平衡。基于这一观点提出的机
制是“为区域空间和产业结构的发展选择战略优先事项”的机制。我们认为，这种选择发展的
战略优先事项的机制可以作为过渡到 «智能经济 «这一新发展阶段的 «桥梁»。
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Введение
В условиях динамично меняющейся ситуации 

в мирохозяйственной системе на страновом и ре-
гиональном уровнях все более жестким становит-
ся требование выбора стратегических приорите-
тов развития. В.Л. Квинт и С.Д. Бодрунов в данном 
контексте предлагают концепцию ноономики, 
представляющую собой сложную теорию транс-
формации, опирающуюся на исследование тех-
нологических изменений и вытекающих из них 
сдвигов в общественном устройстве [1, с. 6].

Наиболее явно это требование в мирохозяй-
ственной системе начинает выступать с момен-
та первой промышленной революции (конец 
XVIII – начало XIX вв.). П.Г. Щедровицкий дает 
определенное представление об этапах промыш-
ленной революции (табл. 1) [2]. Обращает на себя 
внимание сокращение временных интервалов 
этапов промышленной революции.

Начавшаяся в конце XVIII в. промышленная 
революция являет собой непрерывный поэтап-
ный процесс, когда последующий этап наследу-
ет результаты предыдущего и развивается на его 
основе. Именно поэтому следует говорить об эта-
пах промышленной революции как об элементах 
целостного процесса с точками бифуркации.

Выделение очередного этапа промышлен-
ной революции обусловлено совокупностью 
определяющих его технологий, когда в резуль-
тате развития формируется новый технологиче-
ский уклад. Это наглядно представлено (рис. 1) 
С.Ю. Глазьевым в работе [3, с. 55].

С.Ю. Глазьев отмечает [3, с. 29]: «Смена 
технологических и мирохозяйственных укла-
дов – болезненный процесс, сопровождающийся 
структурным кризисом, экономической депрес-
сией, обострением военно-политической напря-
женности».
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Таблица 1 / Table 1
Этапы промышленной революции
The stages of the industrial revolution

Этапы Период Инновации / прорывы Результат

I промышленная  
революция

Конец XVIII – начало XIX в. Водяные и паровые двигатели, 
ткацкие станки, механические 
устройства, транспорт, метал-
лургия

Переход от аграрной эко-
номики к промышленно-
му производству, разви-
тие транспорта

II промышленная  
революция

Вторая половина  
XIX – начало ХХ в.

Электрическая энергия, высо-
кокачественная сталь, нефтя-
ная и химическая промышлен-
ность, телефон, телеграф

Поточное производство, 
электрификация, желез-
ные дороги, разделение 
труда

III промышленная 
революция

Конец ХХ в. (1970 г. – 
второе десятилетие XXI в.)

Цифровизация, развитие 
электроники, применение в 
производстве инфокоммуни-
кационных технологий (ИКТ) 
и программного обеспечения 
(ПО)

Автоматизация и робото-
техника

IV промышленная 
революция

Термин введен в 2011 г. 
в Германии

Глобальные промышленные 
сети, Интернет вещей, переход 
на возобновляемые источники 
энергии, переход от металлов 
к композитным материалам, 
3D-принтеры, вертикальные 
фермы, синтез пищи, самоу-
правляемый транспорт, ней-
росети, генная модификация, 
биотехнологии, искусствен-
ный интеллект, концепция 
умного производства (Smart 
Manufacturing) – один из десяти 
проектов Industry 4.0

Распределенное произ-
водство, распределен-
ная энергетика, сетевой 
коллективный доступ 
и потребление, замена 
посредников на распре-
деленные сети, прямой 
доступ производителя к 
потребителю, экономика 
совместного использова-
ния (car sharing, напри-
мер)
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Рис. 1. Смена технологических укладов в ходе современного экономического развития  
с указанием их ключевых технологий преобразования энергии в работу [3]

Fig. 1. Change of technological structures in the course of modern economic development,  
indicating their key technologies for converting energy into work [3]



Экономика в промышленности. 2021;14(3):249–263
Мишарин Ю.В. Механизм выбора стратегических приоритетов развития пространственно-отраслевой структуры региона

252

Промышленность является базовой сферой 
деятельности, в которой в первую очередь намеча-
ется и происходит смена технологических укладов.

Министерство экономического развития 
Российской Федерации на своем сайте пред-
ставило «Прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2036 года»1. 

1 Прогноз социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2036 года / Министер-
ство экономического развития РФ. URL: https://www.
economy.gov.ru/material/file/a5f3add5deab665b344b47a8
786dc902/prognoz2036.pdf

В этом документе до 2036 г. предполагается ди-
намика промышленного производства (табл. 2), 
которая указывает скорее на стагнацию, чем на 
прорывной рост, обусловленный очередной сме-
ной технологического уклада.

В «Прогнозе социально-экономического раз-
вития РФ до 2036 г.» в секторе обрабатывающих 
производств предполагается убывающая ди-
намика, что может быть обусловлено данными 
(рис.  2), представленными в научном докладе 
Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН (ИНП РАН) [4, с. 36].

Таблица 2 / Table 2
Динамика промышленного производства в 2017–2036 гг.  

согласно «Прогнозу социально-экономического развития РФ»,  
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Dynamics of industrial production in 2017–2036 according to the “Forecast of Social and Economic Development 
of the Russian Federation”, in % to the corresponding period of the previous year

Отрасль 2018
Среднее значение за период Отношение 

2036 к 20182019–2024 2025–2030 2031–2036
Промышленность – всего 3,0 3,0 3,0 2,8 67,5
Добыча полезных ископаемых 1,9 2,1 2,0 2,2 45,7
Обрабатывающие производства 3,7 3,6 3,4 3,1 81,5
Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром, кондиционирование воздуха 1,6 2,1 2,0 1,6 40,1

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений
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Рис. 2. Структурные характеристики деятельности по реконструкции и модернизации отраслей [4]
Fig. 2. Structural characteristics of activities for the reconstruction and modernization of industries [4]
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Аналитические данные, представленные 
ИНП РАН, указывают на возрастающую динамику 
износа основных фондов при убывающей дина-
мике инвестиций, направленных на реконструк-
цию и модернизацию. При этом степень изно-
шенности основных фондов в обрабатывающих 
производствах больше, чем в сельском хозяйстве.

В этих условиях при сокращении времени 
формирования и становления нового техноло-
гического уклада, инициирующего очередной 
этап промышленной революции, имеет место 
необходимость формирования и развития ме-
ханизма выбора стратегических приоритетов 
развития, в том числе для пространственно-от-
раслевой структуры региона как базовой ячейки 
каждой страны и мирохозяйственной системы 
в целом.

Тенденции определения приоритетов развития
В конце XX – начале XXI вв. обозначилась 

тенденция определения приоритетов развития 
на общемировом и страновом уровнях согласно 
группам принципов развития, которые форми-
руются исходя из практики мирохозяйственной 
деятельности, теоретически и методологически 
обосновываются. На основании этих групп раз-
рабатываются стратегии развития, программы 
и  проекты, анализируются результаты их ре-

ализации с корректировкой дальнейшей дея-
тельности.

На общемировом уровне сформирова-
лась группа принципов устойчивого развития 
(Sustainable development). Формирование этой 
группы было начато в рамках Конференции 
ООН по проблемам окружающей человека среды 
(Стокгольм, 5–16 июня 1972 г.). На Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио- 
де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г.) была принята ре-
золюция, в рамках которой определена группа из 
27 принципов (рис. 3). В дальнейшем она коррек-
тировалась и дополнялась в различных решениях 
ООН по вопросам устойчивого развития. 

К настоящему времени в рамках ООН 
сформулированы цели устойчивого развития 
(Sustainable Development Goals) в качестве ориен-
тиров для выработки политики в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. (70-я сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 2015 г.). 
Определены 17 целей и 169 задач, достижение 
которых призвано обеспечить устойчивое разви-
тие. Отличительной чертой принятых решений 
является комплексный и неделимый характер 
целей, которые обеспечивают сбалансирован-
ность трех ключевых компонентов устойчивого 
развития: социального, экономического, эколо-
гического.
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Управление жизненным 
циклом продуктов

Рис. 3. Группирование принципов устойчивого развития
Fig. 3. Grouping the principles of sustainable development
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На страновом уровне можно выделить следу-
ющие две группы принципов развития:

– Сеульский консенсус в области развития 
для обеспечения всеобщего роста, принятый на 
G20 – Сеул, 2010 г.2;

– Стратегию Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества в сфере развития – 
Иокогама, 2010 г.3

Особую группу принципов представляет собой 
«Вашингтонский консенсус» [5], включающий боль-
ше 20 принципов, сформулированный в  1989  г., 
с  последующими дополнениями. Данные прин-
ципы развития продвигались Международным 
валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком 
особенно в отношении развивающихся стран. Ре-
ализация принципов «Вашингтонского консенсу-
са» в Российской Федерации серьезно критикуется 
отечественными и зарубежными исследователями 
[6]. В апреле 2009 г. премьер-министр Великобри-
тании Г. Браун на очередной встрече G20 заявил 
о  конце «Вашингтонского консенсуса». В апреле 
2011 г. тогдашний исполнительный директор МВФ 
Д. Стросс-Кан констатировал, что причиной кризи-
са 2008–2009 гг. стало именно выполнение прин-
ципов «Вашингтонского консенсуса».

На страновом уровне выделяются группы 
принципов развития, реализуемых в Китае («Пе-
кинский консенсус») [7] и Индии («Мумбайский 
консенсус») [8]. В этих группах принципы устойчи-
вого развития трансформированы с учетом нацио-
нальных особенностей Китая и Индии. Как полагал 
Л. Саммерс, «Мумбайский консенсус», основанный 
на идее демократического развития государства, 
ориентирован не на меркантилистский акцент на 
экспорт, а сосредоточен на растущем уровне по-
требления и расширении среднего класса [8].

Проявления кризисов в последнее десяти-
летие в социальной, экономической, экологиче-
ской и иных сферах жизнедеятельности человека 
инициировали поиски новых моделей экономи-
ки, отвечающих современным вызовам в миро-
хозяйственной системе. Здесь можно выделить 
следующие модели с характерными группами 
принципов развития: «инклюзивная экономи-
ка» (Inclusive Economy, Inclusive Capitalism, Inclusive 
Development) [9–11], «стейкхолдер экономи-
ка» (Stakeholder Economy, Stakeholder Capitalism) 
[12–15], «пончиковая экономика» (Doughnut 
Economics) [16, 17], «шеринг экономика» / «эко-
номика совместного потребления» (Sharing 
Economy / Сollaborative Сonsumption) [18–20].

2 Приложение I к Декларации саммита «Группы 
двадцати» . URL: http://www.kremlin.ru/supplement/769

3 Стратегия АТЭС в сфере развития. URL: http://
www.kremlin.ru/supplement/776

Как показывает анализ исследований по дан-
ным направлениям, принципы развития, опре-
деляемые в них, так или иначе сводятся к прин-
ципам устойчивого развития.

Так, представляет модель «пончиковой эко-
номики» (Doughnut Economics) K. Raworth [16] 
(рис. 4).

Рис. 4. Модель Doughnut Economics по K. Raworth [16]
Fig. 4. Model Donut Economics Kate Raworth [16]

Е.Д. Соложенцев в работе [17] дает интерпре-
тацию этой модели (рис. 5).
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Интерпретация этой модели, по мнению 
Е.Д.  Соложенцева, дается в виде логико-веро-
ятностной модели: «Диаграмма состоит из двух 
колец. Внутреннее кольцо «пончика» представ-
ляет собой достаточность ресурсов, необходи-
мых нам для хорошей жизни: питание, чистая 
вода, жилье, санитария, энергетика, образование, 
здравоохранение, право голоса. Любой, кто жи-
вет вне внутреннего кольца, живет в яме посре-
ди «пончика» и находится в состоянии лишений. 
Внешнее кольцо «пончика» представляет собой 
экологические лимиты Земли, выход за пределы 
которых грозит опасным изменением климата, 
истощением озона, загрязнением воды, потерей 
биологических видов и другими катастрофа-
ми. Область между двумя кольцами – сам «пон-
чик» – это «экологически безопасное социальное 
пространство», в  котором человечество должно 
стремиться жить. Цель экономики должна заклю-
чаться в том, чтобы помочь нам войти в это про-
странство и остаться там» [17, c. 8].

Сложившиеся к настоящему времени тен-
денции определения приоритетов развития под-
тверждают значимость для определения приори-
тетов данного автором определения устойчивого 
развития как баланса социальной, экономиче-
ской, экологической и институциональной со-
ставляющих развития при опережающем рост 
потребностей населения и запросы рынка в тех-
нологическом развитии на основе создаваемых 
средств труда и знаний, обеспечивающим вос-
производство и развитие ноосферы в заданных 
границах пространства-времени [21, с. 9].

Нормативно-правовая база определения 
стратегических приоритетов развития региона

Нормативно-правовое регулирование в сфе-
ре определения стратегических приоритетов 
развития региона ведется по следующим направ-
лениям:

– стратегическое планирование (Феде-
ральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ в ред. 
от 31.07.2020 «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»);

– территориальное планирование (Градо-
строительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ ред. от 30.04.2021);

– указы Президента Российской Федерации 
(Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 в ред. 
от 21.07.2020 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»);

– Распоряжение Правительства РФ от 
13.02.2019 № 207-р в ред. от 23.03.2021 «Об 
утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 
2025 года»;

– федеральные отраслевые стратегии раз-
вития;

– федеральные отраслевые и комплексные 
программы развития и проекты;

– региональные законы о стратегическом пла-
нирования (например, Закон Пермского края от 
02.04.2010 № 598-ПК в ред. от 30.04.2021 «О стра-
тегическом планировании в Пермском крае»);

– региональные законы о территориальном 
планировании (например, Закон Пермского края 
от 14.09.2011 № 805-ПК в ред. от 26.03.2021 «О гра-
достроительной деятельности в Пермском крае»);

– региональные отраслевые стратегии раз-
вития;

– региональные отраслевые и комплексные 
программы развития и проекты.

Территориальное планирование на феде-
ральном и региональном уровнях увязывает 
пространственно-стратегическое и программ-
но-проектное планирование соответственно.

На данный момент наиболее значимым 
в данном вопросе является Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 № 204 в ред. от 21.07.2020 «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024  года». В данном Указе обозначены пять 
национальных целей развития до 2030 г., а так-
же установлено 25 целевых показателей, харак-
теризующих достижение национальных целей 
к  2030 г. Правительству Российской Федерации 
предписано «разработать и представить на рас-
смотрение Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам единый план по достиже-
нию национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года».

1 марта 2021 г. в Администрацию Президента 
РФ Правительством РФ был внесен проект Еди-
ного плана по достижению национальных целей 
развития РФ на период до 2024 года и на плано-
вый период до 2030 года4, в котором представле-
ны пять национальных целей и 28 целевых пока-
зателей и цель «Региональное развитие».

Счетная палата РФ осуществляет постоянный 
мониторинг достижения национальных целей, 
в том числе по Указу Президента РФ от 21.07.2020 

4 Проект Единого плана по достижению нацио-
нальных целей развития РФ на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года. URL: https://strategy24.
ru/rf/news/proekt-edinogo-plana-po-dostizheniyu-
natsionalnykh-tselei-razvitiya-rossiiskoi-federatsii-na-
period-do-2024-goda-i-na-planovyi-period-do-2030-goda

https://strategy24.ru/rf/news/proekt-edinogo-plana-po-dostizheniyu-natsionalnykh-tselei-razvitiya-ro
https://strategy24.ru/rf/news/proekt-edinogo-plana-po-dostizheniyu-natsionalnykh-tselei-razvitiya-ro
https://strategy24.ru/rf/news/proekt-edinogo-plana-po-dostizheniyu-natsionalnykh-tselei-razvitiya-ro
https://strategy24.ru/rf/news/proekt-edinogo-plana-po-dostizheniyu-natsionalnykh-tselei-razvitiya-ro
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ежемесячно публикуется дайджест мониторинга 
национальных целей (по данному Указу Прези-
дента РФ с июля 2020 г.)5.

Ориентиром для определения стратегиче-
ских приоритетов развития региона, его про-
странственно-отраслевой структуры может 
также служить «Добровольный национальный 
обзор хода осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года», 
подготовленный Аналитическим центром при 
Правительстве РФ, Минэкономразвития России, 
МИД России и Федеральная служба государствен-
ной статистики (ФСГС) России при содействии 
Информационного центра ООН в Москве, Global 
Compact Network Russia, Российской ассоциации 
содействия ООН, представленный 14 июля 2020 г. 
в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке [22].

В Добровольном национальном обзоре ука-
зывается: «Благодаря социальной направленности 
политики Россия достигает значительных успе-
хов в осуществлении базового принципа Повести-
ки-2030 “не оставить никого позади”. Так, этот 
принцип лежит в основе проводимой в стране по-
литики по обеспечению доступа населения к соци-
ально-экономической, политической и другим сфе-
рам жизни» [22, c. 20].

Однако следует заметить, что базовый прин-
цип в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в  области устойчивого развития на период до 
2030 года»6 обозначен как «никто не будет за-
быт». Принцип ООН «никто не будет забыт» 
имеет иное содержание нежели принцип РФ «не 
оставить никого позади». Это отличие имеет зна-
чение для рассмотрения устойчивого развития 
в разрезе его инклюзивности, определения стей-
кхолдеров, границ Doughnut Economics и т.д. Есте-
ственно, возникает вопрос о раскрытии понятия 
«позади» как с точки зрения несоответствующего 
формулировке Декларации Генеральной Ассам-
блеи ООН, так и различных современных теоре-
тико-методологических подходов в отношении 
перспектив развития социально-экономических 
систем.

В Добровольном национальном обзоре рас-
смотрены все 17 целей устойчивого развития 
ООН (ЦУР), отмечается, что «цели устойчивого 

5 Дайджест мониторинга национальных целей. 
Июль. URL: https://ach.gov.ru/upload/pdf/ДАЙДЖЕСТ 
НАЦЦЕЛИ.pdf

6 Декларация генеральная ассамблея ООН от 
25  сентября 2015 г. «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года». URL: https://docs.cntd.ru/
document/420355765

развития все прочнее интегрируются в полити-
ку Российской Федерации. Это выражается как во 
включении в стратегические и программные доку-
менты страны отдельных целей и задач в логике 
устойчивого развития, а также некоторых пока-
зателей, отражающих степень их достижения, 
так и в формировании полноценной системы ста-
тистического учета показателей ЦУР для их мо-
ниторинга» [22, c. 20].

Федеральная служба государственной ста-
тистики (Росстат) на своем сайте (https://rosstat.
gov.ru/sdg/reporting-status) на момент подготов-
ки статьи показывает, что из 247 показателей Це-
лей устойчивого развития ООН для России 83 по-
казателя (33 %) разрабатываются, 17 показателей 
(6  %) в процессе разработки, 147 показателей 
(59 %) не разрабатываются. Росстат опубликовал 
сборник «Цели устойчивого развития в Россий-
ской Федерации 2020» [23].

В 2020 г. Счетной палатой РФ было прове-
дено экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ системы государственного управления 
по внедрению повестки устойчивого развития за 
период 2019 года, истекший период 2020 года». 
Анализ, выполненный Счетной палатой РФ, по-
казал, что «система государственного управле-
ния Российской Федерации в целом способствует 
реализации Повестки устойчивого развития, но 
есть ряд проблем, которые необходимо решить», 
в том числе в отношении механизмов взаимо-
действия заинтересованных сторон: «…все заин-
тересованные стороны участвуют во внедрении 
Повестки устойчивого развития, при этом ак-
тивность бизнес-сообщества (включая компании 
с участием государства), институтов граждан-
ского общества и экспертного сообщества носит 
в основном инициативный характер. Информация 
о реализуемых мерах не систематизирована, оцен-
ка их вклада в достижение ЦУР на национальном 
уровне не выполняется» [24, c. 3].

Кроме того, Счетная палата РФ рекомен-
дует: «создать единую информационную систему 
по внедрению Повестки устойчивого развития для 
организации взаимодействия министерств и  ве-
домств, бизнес-сообщества, институтов граж-
данского общества и широкой общественности 
в рамках достижения ЦУР» [24, c. 5].

Из представленного материала видно, что 
нормативно-правовая база и реализация реше-
ний служат необходимой, но уже достаточной 
основой для определения стратегических при-
оритетов развития региона и представления 
механизма выбора стратегических приорите-
тов развития его пространственно-отраслевой 
структуры.

https://ach.gov.ru/upload/pdf/ДАЙДЖЕСТ НАЦЦЕЛИ.pdf
https://ach.gov.ru/upload/pdf/ДАЙДЖЕСТ НАЦЦЕЛИ.pdf
https://docs.cntd.ru/document/420355765
https://docs.cntd.ru/document/420355765
https://rosstat.gov.ru/sdg/reporting-status
https://rosstat.gov.ru/sdg/reporting-status


Russian Journal of Industrial Economics. 2021;14(3):249–263
Misharin Yu.V. Selection of strategic priorities of development of regional spatial and sectoral structure

257

Механизм выбора стратегических приоритетов 
развития пространственно-отраслевой структуры 

региона
При разработке механизма выбора страте-

гических приоритетов развития пространствен-
но-отраслевой структуры региона существуют раз-
личные теоретико-методологические подходы.

Одним из таких подходов является форми-
рование направлений и приоритетов стратеги-
ческого развития пространственно-отраслевой 
структуры региона с учетом информатизации 
российской экономики [25]. В статье в результате 
проведенного исследования проблемы определе-
ния направлений и приоритетов стратегическо-
го развития региональных пространственно-от-
раслевых структур и их реализации в условиях 
информатизации российской экономики пред-
ложен механизм формирования направлений 
и приоритетов стратегического развития про-
странственно-отраслевой структуры региона 
и их реализации (рис. 6).

В предложенном механизме прослеживается 
методологический подход, в основе которого ле-
жит определение управления как совокупности 
механизмов / процессов организации, мотива-
ции и информатизации с подмеханизмами / под-
процессами планирования и контроля по каждо-
му из них.

В механизме формирования направлений 
и  приоритетов стратегического развития про-
странственно-отраслевой структуры региона, 
представленному на рис. 6, блок 1, согласно при-
веденному выше определению управления, более 
соответствует организационному механизму / про-
цессу, блок 2 – мотивационному механизму / про-
цессу, блок 3 – информатизационному механизму / 
процессу, а блок 4 – планированию и контролю.

Выше, в разделах «Тенденции определения 
приоритетов развития» и «Нормативно-правовая 
база определения стратегических приоритетов 
развития региона», уже было показано, что моти-
вационная составляющая управления становится 
доминирующим механизмом /процессом.

Ключевым фактором управления устойчи-
вым (пространственным, инновационным) раз-
витием на современном этапе становится ба-
лансировка интересов стейкхолдеров по самому 
широкому спектру интересов – социальным, эко-
номическим, экологическим и технологическим.

К стейкхолдерам стратегического развития 
пространственно-отраслевой структуры региона 
следует отнести: население / потребители, госу-
дарство (руководители), государство (исполните-
ли), производство (управляющие), производство 
(исполнители), процессы объектов управления.

В последнем случае можно говорить, что у каж-
дого технологического процесса есть свои «интере-
сы», особенности, которые вносят ограничения при 
их применении в интересах других стейкхолдеров.

Балансировка интересов происходит в рам-
ках трех основных групп интересов – это «интере-
сы человека», «интересы природы» и «интересы 
технологий». «Интересы человека» ограничива-
ются «интересами природы» и возможностями 
«интересов технологий».

Проявление кризисов в мирохозяйствен-
ной системе обусловлено чрезмерным домини-
рованием «интересов человека», вступающими 
в противоречие с «интересами природы» при 
агрессивном использовании возможностей «ин-
тересов технологий». Пример последнего – аб-
солютизация роботизации может привести к ис-
чезновению современного человека как вида 
(технологическая сингулярность) [26–28].

Механизм формирования направлений и приоритетов стратегического развития 
пространственно-отраслевой структуры региона и их реализации

Формирование 
направлений

и приоритетов 
стратегического 

развития 
пространственно-

отраслевой 
структуры региона

Создание 
благоприятиных 

условий
для реализации 

приоритетов 
стратегического 

развития 
пространственно-

отраслевой 
структуры региона

Оценка влияния 
реализации 

приоритетных 
инновационных 

проектов
на стратегическое 

развитие 
пространственно-

отраслевой 
структуры региона

Мониторинг 
реализации 

приоритетных 
инновационных 

проектов 
стратегического 

развития 
пространственно-

отраслевой 
структуры региона

Обратная связь

1 2 3 4

Рис. 6. Механизм формирования направлений и приоритетов стратегического развития 
пространственно-отраслевой структуры региона и их реализации [25]

Fig. 6. The mechanism for the formation of directions and priorities for the strategic development  
of the spatial and sectoral structure of the region and their implementation [25]
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«Интересы человека» обусловлены его от-
ношением к средствам производства (табл. 3). 
Абсолютизация интересов доминирующих бене-
фициаров порождает кризисные ситуации. Так, 
абсолютное исключение частного производителя 
при социализме исключило быстро реагирующее 
на потребности населения мелкотоварное произ-
водство, а олигархический капитализм практиче-
ски не учитывает интересы населения, рассматри-
вая его как ресурс для получения сверхприбылей.

Таблица 3 / Table 3
«Интересы человека» по отношению 

к средствам производств
“Human interests” in relation to the means of production

Отношение 
к собственности 

на средства 
производства

Доминирующие 
бенефициары

Общественная 
формация

Частная 
собственность 
на средства 
производства

Крупные 
частные 
собственники

Олигархический 
капитализм

Государственная 
собственность 
на средства 
производства

Государственные 
чиновники

Государственный 
капитализм

Общенародная 
собственность 
на средства 
производства

Население / 
потребители

Социализм

Данное нами для целей балансировки «инте-
ресов человека», «интересов природы» и «инте-
ресов технологий» определение устойчивого раз-
вития как баланса социальной, экономической, 
экологической и институциональной составля-
ющих развития при опережающем потребности 

населения и запросы рынка технологическом 
развитии на основе создаваемых средств тру-
да и знаний, обеспечивающим воспроизводство 
и развитие ноосферы в заданных границах про-
странства-времени [21, c. 9], достаточно полно 
отражено в определении понятия «ноономика» 
[1, c. 109]:

«Ноономика – неэкономическая обществен-
ная форма хозяйственной деятельности людей, 
нацеленная на удовлетворение ноопотребностей 
(в первую очередь – потребностей в развитии лич-
ности человека) на основе развития ноопроизвод-
ства, т.е. такого производства, которое осущест-
вляется при выходе человека из непосредственной 
трудовой деятельности (“безлюдное производ-
ство” и управлении техносферой как внешней по 
отношению к человеку сферой реализации потен-
циала человеческого познания».

Исходя из этого определения, В.Л. Квинт 
и С.Д. Бодрунов рассматривают вопросы «эконо-
мической рациональности» и «ноорационально-
сти» [1, с. 95], которые, собственно, и определяют 
баланс «интересов человека», «интересов приро-
ды» и «интересов технологий» (рис. 7).

Методология и технология балансировки ин-
тересов предложены Р.С. Капланом и Д.П. Норто-
ном [29, 30].

На рис. 8 представлен механизм выбора 
стратегических приоритетов развития простран-
ственно-отраслевой структуры региона, в кото-
ром доминирует балансировка выбора страте-
гических приоритетов в мотивационном плане, 
через выявление интересов стейкхолдеров пре-
жде всего с позиций устойчивого развития про-
странственно-отраслевой структуры региона 

Цели производства – экономические: увеличение 
объемов производства и потребления в денежном 

эквиваленте

Увеличение объема потребляемых ресурсов

Увеличение ресурсной нагрузки на природу

Неограниченный рост техносферы

Неограниченное вмешательство в природу человека
в погоне за экономической эффективностью

производства и потребления

Цель производства: удовлетворение конкретных 
разумных потребностей

Самоограничение потребления только разумными 
потребностями на основе культурных критериев

Рационализация отношений с природой

Контроль за рациональностью технологического 
применения знаний

Разумные критерии вмешательства в природу 
человека

Экономическая рациональность Ноорациональность

Рис. 7. Разные виды рациональности, определяющие баланс «интересов человека»,  
«интересов природы» и «интересов технологий» [1]

Fig. 7. Different types of rationality, determining the balance of “human interests”, “nature interests”  
and “technology interests” [1]
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Рис. 8. Механизм выбора стратегических приоритетов развития  
пространственно-отраслевой структуры региона

Fig. 8. Mechanism for choosing strategic development priorities spatial and sectoral structure of the region
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с  учетом аспектов пространственного и инно-
вационного развития. При этом накладывают-
ся ограничения по моделям Doughnut Economics, 
расширение по модели Inclusive Economy, опти-
мизация по модели Sharing Economy / Сollaborative 
Сonsumption.

В механизме выбора стратегических прио-
ритетов развития пространственно-отраслевой 
структуры региона выделены:

– модуль стратегического планирования 
(территориального планирования в разрезе про-
странственного развития);

– программно-проектный модуль с ориента-
цией на инновационный тип развития;

– контрольно-аналитический модуль, ори-
ентированный в современных условиях на циф-
ровизацию всех модулей механизма выбора 
стратегических приоритетов развития простран-
ственно-отраслевой структуры региона.

Открытая отчетность по устойчивому / про-
странственному / инновационному развитию 
региона в разрезе его пространственно-отрас-
левой структуры формируется по примеру от-
четности, публикуемой согласно Руководству 
по открытой отчетности в области устойчивого 
развития G4 [31].

Для постановки механизма выбора страте-
гических приоритетов развития пространствен-
но-отраслевой структуры в регионе необходимо 
решить задачу обработки большого объема дан-
ных (Big Data). Это вопрос цифровизации эконо-
мики и государственного управления.

Для постановки такого механизма необхо-
димо:

1) провести модернизацию системы управ-
ления развитием пространственно-отраслевой 
структуры на принципах цифровой экономики 
и территориального планирования;

2) повысить стратегичность и оперативность 
управления развитием пространственно-отрас-
левой структуры региона в современных услови-
ях путем цифровизации взаимосвязанных эле-
ментов пространственно-отраслевой структуры 
региона на цифровой картографической основе.

Принципы цифровой экономики:
а) принцип гибридного пространства
Гибридное пространство ∈ Реальное про-

странство × Виртуальное пространство;
б) принцип «блокчейн» (blockchain) – выстро-

енная по определенным правилам непрерывная 
цепочка взаимосвязанных блоков (распределен-
ная база данных, структура субъектов управле-
ния, структура объектов управления).

Принципы территориального планирования:
а) принцип устойчивого развития;

б) баланс социальной, экономической, эко-
логической и институциональной составляющих 
развития при опережающем запросы населения 
и рынка технологическом развитии;

в) картографическая (пространственно-вре-
менная) визуализация данных.

Предложенный механизм выбора стратеги-
ческих приоритетов развития пространственно- 
отраслевой структуры региона отражает до-
статочно развернутый методологический под-
ход к  выработке методических рекомендаций 
и предложений по организации, мотивации и ин-
форматизации управления при планировании 
и контроле процессов устойчивого развития про-
странственно-отраслевой структуры региона.

Заключение
Исследование проблематики стратегиро-

вания развития регионов привело к появлению 
такого направления как разработка механизма 
выбора стратегических приоритетов развития 
пространственно-отраслевой структуры региона. 
Структуру, свойства и особенности любого меха-
низма определяют принципы его работы. 

Исходя из анализа общемировых тенденций 
определения приоритетов развития и существу-
ющей на момент проведения исследования нор-
мативно-правовой базы определения стратегиче-
ских приоритетов развития региона в Российской 
Федерации, данное исследование показало це-
лесообразность применения в качестве базового 
принципа механизма выбора стратегических при-
оритетов развития пространственно-отраслевой 
структуры региона принципа устойчивого разви-
тия, представленного как баланс социальной, эко-
номической, экологической и институциональной 
составляющих развития при опережающем по-
требности населения и запросы рынка технологи-
ческом развитии на основе создаваемых средств 
труда и знаний, обеспечивающего воспроизвод-
ство и развитие ноосферы в заданных границах 
пространства-времени.

Устойчивое развитие в таком представле-
нии рассматривается как переходный этап к но-
осферному подходу, который, в свою очередь, 
раскрывается понятием «ноономика» – неэко-
номическая общественная форма хозяйственной 
деятельности людей, нацеленная на удовлетво-
рение ноопотребностей (в первую очередь – по-
требностей в развитии личности человека) на 
основе развития ноопроизводства, т.е. такого 
производства, которое осуществляется при выхо-
де человека из непосредственной трудовой дея-
тельности («безлюдное производство») и управ-
лении техносферой как внешней по отношению 
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к человеку сферой реализации потенциала чело-
веческого познания [1, с. 109].

В данных определениях устойчивого разви-
тия и ноономики ключевым моментом являет-
ся балансировка интересов, которая происходит 
в  рамках трех основных групп интересов – это 
«интересы человека», «интересы природы» 
и «интересы технологий».

Предлагаемый механизм выбора стратеги-
ческих приоритетов развития пространствен-
но-отраслевой структуры региона по своей сути 
представляет собой механизм балансировки «ин-
тересов человека», «интересов природы» и «ин-
тересов технологий». Можно полагать, что такой 
механизм будет служить способом перехода к но-
ономике как к новой стадии развития.
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