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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 О.В. Иншаков, И.В. Шаркевич, А.В. Шевандрин

Формирование стратегии социально-эко-
номического развития регионов Российской
Федерации в условиях глобализации и регио-
нализации должно основываться на монито-
ринге и прогнозировании структурных изме-
нений, происходящих в экономике страны.
В настоящее время в качестве количествен-
ной оценки развития используется такая ха-
рактеристика региона, как его экономический
рост, выраженный в темпах увеличения реаль-
ного ВРП или в расчете этого показателя на
душу населения. Среднедушевой ВРП акку-
мулирует в себе результат взаимодействия
многих факторов и зависит от производства
товаров, государственных расходов и доходов,
производства услуг и т. д. Характеризуя по
своей сути количественное расширение мас-
штабов региональной экономики, ВРП явля-
ется экзогенным макроэкономическим пока-
зателем, рост которого может рассматривать-
ся как необходимое условие для социально-
экономического развития.

В рамках эволюционного подхода в рос-
сийском экономическом пространстве воз-
можно исследовать различные ранее не ак-
центированные аспекты роста ВРП субъек-
тов Федерации с целью выявления макроэко-
номических характеристик, позволяющих из-
мерять структурные сдвиги в хозяйственных
системах регионов, и определения на этой ос-
нове эндогенных индикаторов их развития 1.

Субъекты РФ образуют самоорганизу-
ющуюся в определенных пределах холисти-
ческую систему, между элементами которой
сложился комплекс социально-экономических
связей и отношений. Эти связи системно оп-
ределяются едиными человеческими, техно-
логическими, природными, институциональ-
ными, организационными и информационны-
ми факторами 2, порожденными соответству-
ющими ресурсами, условиями и целями фун-
кционирования экономических систем. Раз-
личный характер соединения этих факторов
на микроуровне общественного производства
будет влиять на его макро- и мезопропорции
структуры национальной экономики.

Нелинейный характер зависимости от-
ношения суммарного ВРП к ВВП (см. рис. 1)
при их одновременном росте в период 1994–
2003 гг. говорит о том, что для анализа эконо-
мических  изменений необходимо исследовать
не «точечные» интегральные статистические
показатели, а их распределение по возможно
большому количеству субъектов Федерации.
Тогда форма распределения будет индикато-
ром каких-либо сдвигов в национальной эко-
номике в целом, а смена положения отдель-
ного субъекта Федерации в этом распределе-
нии будет фиксировать его экономические из-
менения относительно других регионов. Это
возможно определить с помощью их ранжи-
рования по избранному показателю. При та-
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по федеральным округам (ФО) РФ для этих
73 выбранных субъектов Федерации (регионов)
представлено на рисунке 2.

Распределение величины ВРП на душу
населения по федеральным округам (ФО) РФ
для этих 73 выбранных регионов представле-
но на рисунке 2. Полученные данные об этом
распределении показывают, что на первом
этапе социально-рыночной трансформации оно
имело приблизительно равномерный характер.

Далее наблюдается эволюционное изме-
нение ранговых распределений измеряемого
экзогенного валового показателя (ВРП на душу
населения) в сторону большей дифференциа-
ции как среди ФО, так и внутри них. Исследо-
ванию взаимосвязи таких макроэкономических
показателей (ВРП, его распределение и рост)
со структурными изменениями в экономике на
региональном уровне посвящена большая
часть предлагаемой методологии и основан-
ной на ней методики.

Сдвиги в отраслевой структуре ВРП,
зависящей от сочетания и вовлечения базо-
вых эндогенных факторов развития обще-
ственного производства 5 и их распределения
по видам хозяйственной деятельности, могут
быть использованы для количественной инди-

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

%

ВРП/ВВП, %

Рис. 1. Эмпирическое распределение отношения суммарного ВРП субъектов  РФ
к ВВП страны за 1994–2003 гг. (по данным Госкомстата России)

ком подходе национальная экономика может
исследоваться как суперпозиция региональ-
ных хозяйств, в итоге определяющих разви-
тие всей страны.

В РФ до настоящего времени все еще на-
блюдается существенная межрегиональная
дифференциация, достигавшая в 1999 г. разма-
ха вариации значений объема ВРП на душу на-
селения для 88 регионов страны около 30 раз 3.
Поэтому на начальном этапе исследования для
выявления общих закономерностей распреде-
ления по различным наборам изучаемых ха-
рактеристик и их содержательной интерпрета-
ции должна быть проведена классификация
регионов по соответствующим признакам 4.

Критерием отбора регионов в группу клас-
сификации может быть однородность значений
избранных показателей с учетом эволюционно-
го характера их изменения, определяемых спо-
собом вовлечения различных факторов произ-
водства и структурой общественного разделе-
ния труда. Анализ среднего душевого ВРП по
официальным данным показал, что этому кри-
терию удовлетворяют около 73 регионов, в чис-
ло которых не вошли регионы с экономикой с
доминантой добычи ресурсов и г. Москва. Рас-
пределение величины ВРП на душу населения
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кации экономической эволюции региональных
и макрорегиональных систем 6. В качестве
измерения межотраслевых пропорций в струк-
туре ВРП возможно использование парамет-
рической классификации.

Первоначально выбранные для типоло-
гического анализа 73 региона разделим на две
макроэкономические группы. В первую отне-
сены регионы, у которых большая часть ВРП
приходится на отрасли, производящие товары
(экономика,  ориентированная на трансформа-
цию), а во вторую – регионы, у которых боль-
шая часть ВРП приходится на производство
услуг (экономика, ориентированная на
трансакцию). Данная классификация, таким
образом, проведена на основе значения кон-
солидирующего признака (степень трансакци-
онной или трансформационной ориентации эко-
номики региона).

Так как ядром любой экономической
системы, определяющим уровень ее развития,
является материальное производство, то даль-
нейшее применение классификационного ана-
лиза было ограничено группой регионов, от-
носящихся к типу экономики трансформаци-
онной ориентации.

К типу экономики аграрной ориентации
(группа I) следует отнести те регионы, в кото-
рых доля сельскохозяйственной продукции в
ВРП превосходила долю промышленности.
Регионы, для которых этот критерий не выпол-
няется, могут быть отнесены к индустриаль-

ным регионам. Используя двухмерную клас-
сификацию в координатах «доля промышлен-
ности – доля сельского хозяйства» и методы
кластерного анализа, оставшиеся регионы це-
лесообразно разделить на три типа индустри-
альных экономик: слабой индустриализации
(группа II), средней индустриализации (группа
III), высокой индустриализации (группа IV).
К группе V следует отнести регионы с трансак-
ционной ориентацией экономики. Результаты
классификации регионов РФ по пропорциям
макроэкономических сфер производства пред-
ставлены в таблице 1 и на рисунке 3.

Типичное распределение регионов с эко-
номикой трансформационного типа представ-
лено на рисунке 4. Как видно из этого рисун-
ка, в пространстве «доля сельского хозяй-
ства – доля промышленности» совокупность
регионов РФ представляет собой линейно раз-
делимые множества, фактически являющие-
ся геометрической интерпретацией результи-
рующей классификации. Прямая линия, выхо-
дящая из начала координат данного простран-
ства классификации под углом 45°, разделяет
исследуемые российские регионы на аграр-
ные и индустриальные, представленные точ-
ками отраслевых пропорций.

Черные круги на рисунке 4 показывают
центры кластерных скоплений. R2 – величина
достоверности аппроксимации центров класте-
ров гиперболической зависимостью Y (отраже-
на черной сплошной кривой).
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Рис. 2. Эмпирическое распределение среднедушевого ВРП по ФО РФ,
полученного по нересурсодобывающим регионам  за 1996–2003 гг.
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Таблица 1
Относительное распределение регионов

по типам региональных экономических систем, %
Типы (ТФО)

Индустриальный
Год Трансакционно-

ориентированный
(V)

Трансформационно-
ориентированный

(ТФО)
Аграрный

(I) Слабоиндустриальный
(II)

Среднеиндустриальный
(III)

Высокоиндустриальный
(IV)

1996 26 74 7 18 24,5 24,5
1997 45 55 6 19 26,0 4,0
1998 51 49 3 16 22,0 8,0
1999 25 75 5 23 32,0 15,0
2000 18 82 8 22 30,0 22,0
2001 21 79 11 23 16,0 29,0
2002 37 63 5 22 25,0 11,0
2003 49 51 3 18 26,0 4,0

 Динамика распределения по типам региональных экономических систем (РЭС), 1996–2003 гг. 
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Рис. 3. Эмпирическое распределение численности регионов
по типам региональных экономических систем за 1996–2003 гг. по результатам  их классификации
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Рис. 4. Типологическое распределение регионов (типы I–IV) РФ
в пространстве «доля сельского хозяйства – доля промышленности» за 2001 г.

(пунктирные линии ограничивают область расположения восстановленных гиперболических зависимостей
за 1996–2003 гг.)
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Точка, соответствующая Республике
Калмыкия (в левом нижнем углу распределе-
ния для типа I), резко ухудшающая однород-
ность данных и R2, в аппроксимации не учи-
тывалась. Это связано со значительной спе-
цифичностью экономики Калмыкии в составе
исследуемой группы регионов.

Остальные прямые линии были проведе-
ны под тем же углом через граничные точки,
находящиеся посередине, между центрами
(черные кружки) трех типов сгущений, полу-
ченных с помощью метода кластерного ана-
лиза. Как видно на приведенном рисунке, эти
прямые линии являются естественными гра-
ницами между различными группами таких сгу-
щений, представляющих типы региональных
экономических систем (РЭС).

Геометрическая интерпретация получен-
ной классификации позволяет идентифициро-
вать типы РЭС по степени относительной вов-
леченности природных и технических факторов
общественного производства, что находит от-
ражение в сельскохозяйственной и промышлен-
ной долях ВРП. Кривая линия, проведенная че-
рез центры кластеров, фактически отражает
суть проведенной классификации – эволюцион-
ное распределение регионов по степени субсти-
туции природных и технических факторов, оп-
ределяемое уровнем развития технологического
уклада и социально-экономических отношений
на данной территории. Распределение регионов
по типам РЭС за период с 1996 по 2003 г. пред-
ставлено в таблице 1 и на рисунке 4. Как видно
из приведенных данных, региональная структу-
ра национальной экономики может быть пред-
ставлена типовым распределением региональ-
ных экономик, специфически проявляющим цик-
лический характер их эволюционных изменений
(см. рис. 3). Анализ показывает, что наблюда-
емая цикличность обусловлена сложными про-
цессами перераспределения количества регио-
нов по пяти типам РЭС, в целом отражающим
всю макроэкономическую динамику страны и
влияющим на нее. Например, резкое уменьше-
ние в предкризисном 1997 г. численности реги-
онов высокоиндустриального IV типа вызвано
в основном переходом десяти из них в индуст-
риальный III тип и связано с ростом «заселен-
ности» V типа за счет всех остальных регио-
нов. Наибольшую относительную устойчивость
по количеству входящих в них субъектов Фе-

дерации (в среднем 45 %) проявляют популя-
ции таковых, относящиеся ко II и III типам.
Однако такая стабильность доли для этих ти-
пов достигается за счет мобильности их реги-
онального состава.

При анализе типовой мобильности реги-
онов по годам установлено, что во взаимодей-
ствиях между типами РЭС проявляются оп-
ределенные закономерности. Регионы, входя-
щие в группу II типа, в основном участвуют в
обменах с III и IV типами, но слабо с I типом,
а регионы из группы III типа легче обменива-
ются местами со II, IV и V типами. Однако
регионы из группы V типа обмениваются ме-
стами и взаимодействуют с представителя-
ми всех типов (I–IV).

Проведенные исследования позволяют
обнаружить в группе каждого типа так назы-
ваемую «стабильную подгруппу» регионов,
находящихся в определенном типе практичес-
ки постоянно с вероятностью 0,75 и более.
Каждая такая подгруппа в целом описывается
присущими только ей устойчивыми значения-
ми макроэкономических показателей: объемом
ВРП, темпами его роста, количеством насе-
ления и т. д. В типы I, II, III, IV и V входят, с
указанной выше вероятностью, 3, 9, 8, 4 и 17 ре-
гионов соответственно, составляющих 56 % от
73 субъектов РФ. Таким образом, для каждо-
го типа РЭС характерны определенные состо-
яния условий и ресурсов, факторов и продук-
тов, эволюция которых обобщенно показана на
рисунке 4. Этим типам соответствуют регио-
ны со сложившимся высоким уровнем хозяй-
ственной специализации, соответствующим
условиям, ресурсам, факторам и капиталам.

Другие регионы образуют нестабильную
составляющую соответствующего типа РЭС,
флуктуация которой определяет нерегулярный
характер изменения макроэкономических по-
казателей. Как естественно идентифицирован-
ная часть экономической системы РФ, каж-
дый тип РЭС может состоять из стабильно-
го, специфицирующего ее «полюса» и окружа-
ющей его флуктуирующей оболочки. Сама же
национальная экономика может быть пред-
ставлена как совокупность взаимодействую-
щих «полюсов развития», структурирующих
вокруг себя остальное экономическое про-
странство и достраивающих свои оболочки за
счет регионов с неравновесной динамикой (из-
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меняющимся составом, соотношением и ком-
муникациями факторов развития), образую-
щих подвижную типовую периферию (рис. 5).

Круги на рисунке 5, заштрихованные на-
клонными линиями – полюсы развития соот-
ветствующего типа, заполненные точками об-
ласти – их изменчивая оболочка флуктуаций.
Коэффициенты Kij обозначают степень взаи-
модействия между I, II, III, IV и V типами
РЭС, выраженную в рамках предложенного
подхода через количество обменов между
каждыми двумя типами РЭС.

Реально складывающаяся структура эко-
номики притягивает к полюсам развития осталь-
ные регионы, что обусловливает процесс их ди-
намического перераспределения между различ-
ными типами РЭС. Это свидетельствует о час-
тичной потере управляемости и становлении
рыночной самоорганизации экономик переход-
ного периода. Такие инволюционные изменения
в региональной структуре экономики иногда со-
провождаются ростом ВРП и ВВП.

Однако подобный рост этих валовых
показателей не является достаточным усло-
вием для индикации устойчивого развития
экономики как на уровне региона, так и стра-
ны в целом. Рост конкретных значений этих
макропоказателей, как индикаторов одной из
главных функций экономической системы, мо-
жет быть осуществлен за счет реализации
адекватной внешним условиям одной из мно-
гих ее внутренних структур, соответствующих

данному уровню развития общества. В дан-
ном случае достижение цели (планируемый
ВРП или ВВП) происходит за счет адаптаци-
онных механизмов, а не стабильных эволю-
ционных изменений. В настоящее время для
российской экономики при ее мощной сырье-
вой базе, по-видимому, характерен такой ме-
ханизм роста валовых показателей (поэтому
в анализ были включены  регионы, где не до-
минирует добыча ресурсов).

Анализ долевых пропорций ВРП основ-
ных отраслей Dind, Dcon, Dagr, Dms и Dns (про-
мышленность, строительство, сельское хозяй-
ство, материальные и нематериальные услу-
ги соответственно), проведенный по семиде-
сяти трем регионам в период 1996–2003 гг.,
показал, что конфигурации их лепестковых ди-
аграмм практически остаются неизменными
для всех типов РЭС, идентифицированных с
помощью проведенного кластерного анализа.
Предложенная многополюсная модель разви-
тия национальной экономики позволяет рас-
сматривать ее как гетерогенную хозяйствен-
ную систему, представляемую суперпозици-
ей РЭС различных типов:
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iiRF TpES

1
, , (1)

где n – количество типов РЭС, равно 5
для включенных в исследова-
ние регионов РФ;
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Рис. 5. Модель полюсного развития типов РЭС в системе национальной экономики
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insmsagrconindi DDDDDT  ,,,,  –
i-й тип региональной экономики,
определяемый структурой ме-
жотраслевых пропорций ВРП;

pi – доля регионов РФ, соответ-
ствующих типу Ti (см. табл. 1).

Как показал анализ, межотраслевая струк-
тура пропорций < Dind, Dcon, Dagr, Dms, Dns > для
каждого из идентифицированных типов РЭС
I–V (соответственно T1, T2 ,T3 ,T4 ,T5) практи-
чески остается неизменной за период 1996–
2003 годы. Тренды изменений долевых зна-
чений ВРП отраслей для данного типа РЭС
практически отсутствуют, а стандартное от-
носительное отклонение находится в основном
в пределах (5–15 %). Отраслевая структура
хозяйства РФ (ESRF)  за истекший год tk, сис-
темно представленная соотношением (1), оп-
ределялась по формуле:

)()()(
5

1
kijk

i
ikj tDtptD 



 , (2)

где )( ki tp – вес i-го типа РЭС в году tk;
j – индекс, обозначающий вид от-

расли (например, indj DD  );
)( kij tD – долевое значение j-й отрасли

в tk-м году, полученное усред-
нением таковых значений для
регионов, принадлежащих к
типу Ti.

Так как значения величины  )( kj tD  за
период 1996–2003 гг. претерпевают небольшие
флуктуации (~ 10 %), то они были усреднены
по времени:

,)(1 2003

1996




 




tD
t

D j

t

t
j (3)

где Dt = 8 лет.
Результирующая средневзвешенная

структура экономики РФ
  nsmsagrconind DDDDD ,,,,

представлена на рисунке 6 в форме лепестко-
вой диаграммы. Визуальный анализ показыва-
ет, что ее конфигурация есть приблизительно
среднее между таковыми для типов T2 и T3.

Таким образом, при существенном росте
ВРП, а также его суммы по 73 субъектам прак-

тически остается неизменной отраслевая
структура национальной экономики. Факторным
индикатором ее макроструктурной динамики
может рассматриваться величина pi(t), позво-
ляющая за счет изменения распределения этой
величины адаптировать РЭС к изменениям
внешней среды. Практически весь прирост сум-
марного ВРП затрачивается на поддержание
имеющегося экономического порядка (институ-
циональной организации) национальной экономи-
ки, то есть на адаптационные экономические
изменения, реализующиеся через динамику ре-
гиональной отраслевой структуры.

Анализ эмпирических зависимостей,
представленных на рисунке 4, и отраслевых
лепестковых диаграмм, конфигурации которых
соответствуют идентифицированным типам
РЭС (рис. 6), показывает, что для индикации
структурных сдвигов в региональной экономи-
ке можно ввести следующие количественные
экзогенные структурные индикаторы:

agr

ind

D
Dt α ; (4)

ind

s

D
Dt  β  , (5)

где Ds = Dms + Dns.
Эти индикаторы количественно отража-

ют межотраслевые пропорции, а их содержа-
тельная интерпретация заключается в том,
что индикатор ta служит относительной оцен-
кой развития первичного сектора относитель-
но вторичного сектора региональной экономи-
ки, а индикатор tb – развития вторичного от-
носительного сектора услуг.

Типичное распределение РЭС в простран-
стве величин ta и tb  за 2001 г. представлено на
рисунке 7. Данное распределение показывает,
что и в пространстве этих индикаторов для
регионов с трансформационно-ориентированной
экономикой сохраняется классификационная
упорядоченность по ранее установленным ти-
пам I–IV. Классифицирующим признаком фак-

тически являлась величина отношения 
agr

ind

D
D

,

то есть индикатор ta (см. рис. 4).

На рисунке 7 показана величина
R2 = 0,984, подтверждающая высокую досто-
верность аппроксимации центров кластеров
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гиперболической зависимостью Y (отражена
черной сплошной кривой, 2001 г). Прерывис-
тая и сплошная кривые в основном ограни-
чивают область расположения восстановлен-
ных гиперболических зависимостей за 1996–
2003 годы.

Наблюдаемое распределение позволяет
выявить закономерность в изменениях ta  и tb
для регионов, входящих в эти четыре типа:
tb ~ 1/(ta)z. Усредненные по типам, распределе-

ния значений величин αt  и βt  (координаты цен-
тров сгущений) достаточно хорошо аппрокси-
мируются степенным законом Y = A/(x z) – B,
представленным на рисунке 7. С увеличени-
ем степени индустриализации общественно-
го производства (увеличение ta) уменьшает-
ся вклад в экономику результатов функцио-
нирования сектора услуг, при этом с увели-
чением значений ta возрастают значения
среднедушевых значений ВРП. Это свиде-
тельствует о значительной диспропорции
между этими видами экономической деятель-
ности и ее валовыми результатами на регио-
нальном уровне. Для развитых стран пере-
ход от индустриального типа экономики к по-
стиндустриальному сопровождался интен-

сивным увеличением доли сектора услуг в
валовом общественном продукте.

Далее возникает задача найти величи-
ну, которая могла бы в целом характеризовать
каждую РЭС в структуре национальной эко-
номики с учетом проведенного типологичес-
кого анализа. С этой целью целесообразно
ввести следующий структурный индикатор:

s

ind

agr

ind

D
D

D
D

t
tt 

β

α
αβ . (6)

Как видно из соотношения (6), индикатор
tab является мультипликативной величиной, пред-
ставляемой произведением двух сомножителей

agr

ind

D
D

 и 
s

ind

D
D

, которые могут служить количествен-

ными оценками уровня развития вторичного сек-
тора относительно первичного и сектора услуг.

Ранговое распределение индикатора tab
для регионов РФ, соответствующих типам I–
IV в 2001 г., представлено на рисунке 8. Ана-
лиз этого распределения показал, что ранго-
вое упорядочение не изменило распределение
регионов по типам, полученное с помощью
кластерного анализа (см. рис. 4), показанное
вертикальными линиями на графике. Такая
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Рис. 6. Графосистемное представление национальной экономики как суперпозиция типов РЭС:
pi – доля регионов, соответствующих типу Ti
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закономерность наблюдалась практически за
весь период 1996–2003 годов.

Как видно из представленной зависимо-
сти, величина tab возрастает с увеличением
степени индустриализации региона и поэтому
может рассматриваться как интегральный
структурный индикатор состояния трансфор-
мационной компоненты полюса развития РЭС.
По виду рангового распределения tab за дан-
ный год и по его сравнению с распределения-
ми по другим годам можно судить о состоя-
нии и изменениях трансформационного секто-
ра национальной экономики. Анализ эмпири-
ческого распределения позволяет отслежи-
вать структурную динамику региона по зна-
чению его ранга и tab. Такое естественное по-
зиционирование субъекта Федерации в систе-
ме национальной экономики может служить
индикатором результатов реализуемой реги-
ональной экономической политики.

Регионы, составляющие полюс соответ-
ствующего типа РЭС, также могут изменять
свой ранг в пределах данного типа, а в итоге – и
значение tab. Например, особый интерес вызы-
вает структурная динамика Астраханской об-
ласти, которая в 1996–2003 гг., постоянно изме-
няя tab, перешла из V типа в III через II, причем
в 2000 г. она находилась на границе высокоинду-

стриального IV типа. В то же время Волгоград-
ская область, находившаяся в 1999 и 2000 го-
дах в III типе, с 2001 г. обратно вернулась в сла-
боиндустриальный тип РЭС. Структурный ин-
дикатор tab позволяет описывать изменения в хо-
зяйственных системах при исследованиях на раз-
личных уровнях экономического пространства 7.
Отдельные значения tab  описывают поведение
регионов на мезоуровне 2 (макро-микро), интер-
вал значения tab (фрагмент рангового распреде-
ления) для каждого типа регионов описывает по-
ведение группы субъектов РФ на макрорегио-
нальном уровне, промежуточном между мезоу-
ровнем 2 (региональный) и макроуровнем (на-
циональный). Полное ранговое распределение
позволяет измерять состояние национальной
экономики на макроуровне.

Параметризация многополюсной модели
развития национальной экономики позволяет
представить ее «полюс развития» (DN) как кор-
теж следующих эндогенных величин:

DNi = <t0, ta, tb, tab>, (7)

где t0 – отношение среднедушевого
ВРП для полюса соответству-
ющего типа РЭС к таковому,
рассчитанному для всей страны;

i = I, II, III, IV, V – i-й тип РЭС.
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Рис. 7. Распределение РЭС в пространстве ta и tb в 2001 г.



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

6 5

Так как изменения значений индикаторов,
входящих в формулу (7), за период 1996–2003 гг.
для регионов, составляющих полюс для каж-
дого из типов, имеет циклический характер, то
в качестве параметрической оценки полюса
развития для различных типов РЭС брались
их усредненные по времени значения
(см. табл. 2). Как видно из таблицы, «усред-
ненный», или содержательно обобщенный, по-
люс развития хозяйства России находится при-
близительно между II и III типами РЭС. Из-
менение состояния отечественной экономики
(без ресурсоориентированных регионов) может
быть реконструировано в пространстве струк-
турных индикаторов ta и tb (см. рис. 9). В целом
траектория структурных изменений полюсов
развития носит неустойчивый характер, ей
свойственны довольно резкая смена направле-
ний движения и остановки, искажения и инво-

люционные петли, плохо выраженный циклизм
и кризисные бифуркации. Структурные сдвиги
в пространстве индикаторов ta и tb оказались
чувствительны к реально происходящим изме-
нениям в экономике (например, спад активнос-
ти в трансакционном секторе после кризиса в
1998 г.). Фрагментарный анализ показывает
(рис. 9), что с 2001 г. в экономике России наме-
тились признаки эволюционных изменений.
В 2002 г. впервые после 1996 г., как видно из
траектории структурных изменений, индикато-
ры ta и tb  демонстрируют заметный одновре-
менный рост своих значений. В целом же ди-
намика изменений структурно чувствительных
величин ta и tb не коррелирует с суммарным
ростом ВРП по семидесяти трем регионам РФ
(см. рис. 9). Однако анализ «трансформацион-
ной» и «трансакционной» части суммарного
ВРП позволяет выявить ряд закономерностей.
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Рис. 8. Ранговое распределение региональных экономических систем по значению параметра tab за 2001 г.
(положения вертикальных линий соответствуют границам типов РЭС)
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Зависимость ВРП всех индустриальных
регионов России от времени достаточно досто-
верно аппроксимируется логарифмической зави-
симостью (достоверность R2 = 0,9955) начиная с
1998 г. (см. рис. 10). Следовательно, наблюдает-
ся устойчивая тенденция к замедлению темпов
роста ВРП трансформационного сектора эконо-
мики. Хотя в 1999 г. и наблюдался его скачкооб-
разный рост по сравнению с 1998 годом.

Прерывистыми линиями на рисунке 10
показана логарифмическая аппроксимация ро-
ста ВРП для индустриальных (трансформаци-
онно-ориентированных) регионов (типы II, III,
IV) и трансакционно-ориентированных (тип V).
Сплошная линия соответствует линейной апп-
роксимации среднего ВРП по вышеуказанным
типам РЭС за тот же период.

В свою очередь, ВРП трансакционно-
го сектора (V тип РЭС) меняется таким об-

разом, что измеряемое среднеарифмети-
ческое этих компонент ВРП с высокой сте-
пенью достоверности аппроксимируется
линейной зависимостью. Интерполяция вре-
менных зависимостей этих видов ВРП по-
казывает, что они могут пересекаться в пре-
делах периода 2006–2007 годов. Аналогич-
ная закономерность наблюдалась восемь
лет назад – в 1998 году.

Можно высказать предположение, что
особыми точками бифуркации в эволюцион-
ной динамике структурных изменений эконо-
мики страны могут являться те, в которых
будут сходиться значения зависимостей ВРП
трансформационного и трансакционного сек-
торов экономики. Это может объясняться тем,
что логарифмическая функция, описывающая
развитие трасформационных факторов эконо-
мических систем при отсутствии сильных

Таблица 2
Распределение усредненных значений структурных индикаторов по типам РЭС

за период 1996–2003 гг.
DN t0 t t t
I 0,4 0,7 2,7   0,3
II 0,7 1,7 1,7   1,0
III 1,1 4,2 1,2   3,5
IV 1,4 7,7 0,7 11,0
V 0,9 2,1 3,6   0,6

Среднее 0,9 3,3 2,0   1,7

1996 2000

2003

1997
1998

1999

2001

2002

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5 5,3 5,6

t

t

Рис. 9. Реконструкция динамики структурных изменений состояния  экономики РФ
в пространстве индикаторов ta и tb
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внешних возмущений и технологических из-
менений, обратна экспоненциальной функции,
описывающей развитие трансакционных фак-
торов, поддерживающих такие системы. Пе-
ресечение кривых, отражающих реальные
тренды изменения значений этих функций, оз-
начает или начало нового, или завершение ста-
рого цикла взаимодействия трансформацион-
ного и трансакционного секторов экономики.

Следовательно, для предотвращения
кризиса необходимо, чтобы формирование
цикла производства продуктов нового качества
начиналось не позднее третьей четверти пре-
дыдущего цикла. Это позволит сгладить глу-
бину спада и предотвратить возможные кри-
зисные потери. В 2005 г. Россия вступила в
такой период, который требует принятия мер
срочной модернизации и структурной пере-
стройки экономики страны и регионов.
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