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Современная регионалистика формировалась на основе теоретических исследований об 

управлении функционированием хозяйства территорий как единых взаимосвязанных, взаимо-

влияющих и взаимообусловленных комплексов. На основе изучения реальных процессов, проте-

кающих в экономике территорий, выявлены и систематизированы различия в идентификации 

регионов как целостных структур, способных к самостоятельному развитию.  
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В обоснование региональных структур были, прежде всего, положены факторы, харак-

теризующие природные условия и ресурсный потенциал макрорайонов. Так, академик А.Е. 

Ферсман отмечал особую роль геологических структур при формировании промышленных 

районов. Он выделил геохимические регионы со значительной концентрацией минерального 

сырья и доказал, что они выступают ареалами сосредоточения добывающей и, соответственно, 

оборонной промышленности. Эта закономерность, выявленная А.Е. Ферсманом, была исполь-

зована при создании новых региональных структур [1]. 

Определение тех или иных границ регионов является необходимой предпосылкой лю-

бого регионального исследования, и здесь возможны определенные сложности при  выборке 

региона как территории, кроме того, и само понятие «регион» в современной науке имеет раз-

личные трактовки. Также необходимо отметить, что в научной экономической литературе при 

рассмотрении региональной экономики, как отрасли научного знания, выделяются различные 

подходы [2,3]. Наиболее общим является экономико-географический подход, включающий 

принципы единства территорий, четко выраженную специализацию и наличие внешних эконо-

мических связей; подход с учетом позиций и форм жизнедеятельности и социально-экономи-

ческой жизни общества; принцип системного подхода и др. 

Многокомпонентность и сложная архитектоника определения понятия «регион», а так-

же сложность регионализации геоэкономического пространства России позволяет говорить о 

системном характере региона. 

Система представляет собой совокупность взаимозависимых и взаимосвязанных эле-

ментов, образующих определенное единство и целесообразность. Целостность системы опре-

деляется связями между ее элементами. В противном случае центробежные силы ведут к ее не-

минуемому распаду. Интеграция элементов формирует систему как единое целое, в результате 

чего появляются новые свойства с соответствующим синергическим эффектом, совместным 

действием. Наиболее важной характеристикой системы является целесообразность и ориенти-

рованность на достижение определенных целей, а необходимыми условиями социально-эко-

номических систем является их открытость, наличие между элементами системы, а также меж-
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ду системой и внешней средой эффективных коммуникаций. 

Одно из наиболее удачных определений системы содержится в курсе Британского От-

крытого Университета «Комплексность, менеджмент и изменение: использование системного 

подхода» [4], где сформулировано, что «система является совокупностью элементов, связанных 

между собой упорядоченным образом, выбранных с определенной целью и выполняющих ка-

кую-то функцию». В этом определении имеются базовые ключевые слова «совокупность», 

«связанных», «упорядоченных», «выбранных», «целью», «функцию». Таким образом, подразу-

мевается изучение сведенных в единое целое различных элементов, которые имеют определен-

ное влияние друг на друга и этим принадлежат системе. При этом взаимодействие между эле-

ментами определяется четкими регламентирующими правилами. Совокупность элементов 

формируется исходя из определенной цели с четким отделением внутренней среды от внешней. 

Система предназначена для выполнения определенных функций, исходя из ее специфики. 

Применительно к региону с учетом всех выше приведенных различных его определений, 

можно отметить, что во всех определениях присутствуют следующие признаки – территория, 

специализация региона и наличие внутренних системообразующих экономических связей. Дей-

ствительно вследствие существующих различий в экономических, природно-климатических, гео-

графических и других условий регионов России, можно говорить о неповторимости процессов 

воспроизводства в этих региональных системах. Их эффективность напрямую зависит от струк-

турной, социальной, экологической, инвестиционной, внешнеэкономической и финансовой ком-

понент региональной системы. Сбалансированность этих составляющих является необходимым 

условием развития региона как социально-экономической системы. Исходя из этого можно ут-

верждать, что регион это не только подсистема социально-экономического комплекса страны, но 

и самостоятельная система или единица с замкнутым циклом воспроизводственного процесса и 

свойственными только ей особенностями протекания социальных и экономических процессов. 

Известно, что в результате системного представления объекта исследования выявляют-

ся новые, так, называемые эмерджентные, связи, которые превышают возможности суммы эле-

ментов, существующих вне системы. Это свойство характера системы используется как инст-

румент системного анализа. 

Изменения в структурах и границах регионов могут происходить в зависимости от из-

менения геополитического положения страны, принципов и законов развития экономики, ад-

министративно-территориального деления, экологических условий и т.д. 

Критериев регионализации страны может быть несколько, но они должны отвечать сле-

дующим требованиям: 

 научной обоснованности, имеющей объективный характер; 

 учета исторического пути развития региона, то есть его генетической основы; 

 экономической целесообразности, включающей многофакторную систему парамет-

ров, критериев и показателей;  

 системного характера определения эффективности формирования региона, основан-

ного на результатах ситуационного анализа; 

 оценки целесообразности формирования региона на долгосрочную перспективу. 

В процессе функционирования региональных структур критерии могут иметь различ-

ные «доминанты» в широком диапазоне возможностей – от сырьевого комплекса до рынка ин-

теллектуальных ценностей, лидирующего в области высоких и сверхвысоких технологий. 

Исходя из сказанного нельзя отрицать существование региональных систем, состоящих 

из отдельных элементов народного хозяйства, а следовательно наиболее приемлемым научным 

подходом к изучению регионов является системная методология.  

В этих условиях важная роль отводится структурному анализу регионально-отраслевых 

подсистем на макро- и мезоуровнях. Важнейшим аналитическим инструментом, по мнению авто-

ра, является метод моделирования. Моделирование региональных экономических структур долж-

но базироваться на системном подходе. Только система моделей, описывающих процесс развития 

региональных социально-экономических систем на разных уровнях, позволяет оптимизировать 

информационное обеспечение принятия стратегических решений по формированию экономики 

территорий. Не отдельные модели, а взаимосвязанные, «стыкующиеся» друг с другом, интегри-

рующие в единстве макро- и мезоэкономические процессы, позволяют повышать объектив-

ность управленческих решений о развитии региональных социально-экономических систем.  
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Изучение генезиса классических и современных концепций регионализации экономики 

страны и последующее обобщение взглядов различных ученых на понятие «регион» позволяют 

нам говорить о регионе как об открытой, динамически развивающейся, сложной, многоуровне-

вой социально-экономической системе. 

Таким образом, региональная социально-экономическая система имеет сложную внут-

реннюю структуру, в составе которой следует выделять следующие элементы: производствен-

ный, рекреационный, социальный, институциональный, инфраструктуру и природно-ресурс-

ную базу. Совокупное сочетание этих элементов обусловливает формирование региональных 

социально-экономических подсистем различного уровня в рамках одной территории. А по-

скольку социально-экономические процессы, развивающиеся в регионах страны, отражают об-

щегосударственную тенденцию достижения политической и экономической стабилизации с 

дальнейшим устойчивым развитием, то исходя из этого, по нашему мнению, региональная со-

циально-экономическая система представляет собой множество социально-экономических под-

систем, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в сфере производства, распределе-

ния, обмена и потребления, образующих целостную единую социально-экономическую структу-

ру в рамках определенной территории.  
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