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Аннотация: Современный этап развития экономики характеризуется проявле-
нием «мегарегионализма» и «межрегионализма», что смещает акценты на сба-
лансированное взаимодействие участников по интегрированию их потенциалов 
в интересах устойчивого развития каждого из них. Мегарегионы представляют со-
бой «локомотивы» экономического развития своих стран. Потенциал развития си-
стемы «мегарегион» представляет собой ее возможности, формируемые широким 
спектром факторов, а ожидаемый эффект его использования – устойчивое разви-
тие, достигаемое эффективными управленческими решениями. Особое место в до-
стижении устойчивого развития системы регионального хозяйства, признаваемой 
мегарегионом, отведено интеграционно-сбалансированному взаимодействию. Для 
устойчивого развития мегарегиона предлагается рассматривать интегрирование 
потенциалов всех элементов системы на условиях обеспечения синергетического 
эффекта, учитывающего интересы территориально-локализованных пространств 
внутри региона, отраслевых комплексов и отдельных хозяйствующих субъектов. 
Идентификации факторов, формирующих потенциал устойчивого развития мега-
региона в условиях взаимодействия по цепочке «глобализм – регионализм – наци-
ональная экономика – локальное образование» посвящена данная статья.
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Двигателями глобальной экономики стали мегаре-
гионы – большие города с пригородами, где актив-
но развивается торговля, расширяется транспортная 
сеть, рождаются инновации и таланты.

Е. И. Иншакова и А. Ю. Волошина определяют 
мегарегион как мезоэкономическое пространство 
институционально, организационно и информацион-
но однородное и функционально обособленное для 
совместного обеспечения и обслуживания мировых 
потоков товаров и услуг посредством своих каналов 
заинтересованными хозяйственными субъектами, свя-
занными общими проектами и процессами на осно-
ве территориальной концентрации и взаимодействия 
многообразных видов капитала [1].

О. В. Иншаков дает обоснование эволюционного 
подхода к декомпозиции глобальной экономической си-
стемы и отмечает, что экономическое пространство ме-
гарегиона находится на его первом мезоуровне – между 
мировым и национальным хозяйствами [2, с. 207].

Мегарегион является социо-эколого-экономиче-
ской системой, вектор развития которой должен со-
ответствовать устойчивому развитию в интересах по-
вышения качества жизни его населения. Возможности 
системы регионального хозяйства в обеспечении та-
кого развития определяются потенциалом и фактора-
ми, его формирующими.

В понимании сущности устойчивого развития ме-
гарегиона автор исходит из положительной динамики 
эволюции системы регионального хозяйства до со-
стояния оптимизации основных ее параметров в ус-
ловиях стабильности внутренней и внешней среды, 
перехода к инновационному типу воспроизводства, 
рассматриваемых в качестве базовых условий повы-
шения конкурентоспособности, ресурсосбережения 
и сохранения благоприятной окружающей среды для 
будущих поколений.

Вопросам идентификации факторов устойчивого 
развития систем регионального хозяйства большое 
внимание уделяли О. А. Новаковская и Д. С. Митю-
хин, предложившие выделить четыре группы факто-
ров, к которым относятся:

 − государственно-правовые (законодательная и норма-
тивно-правовая база, государственная политика, си-
стема налогообложения и др.);

 − социально-демографические (уровень доходов 
населения, состояние трудовых ресурсов, экономиче-
ская активность населения, менталитет и др.);

 − экономические (глобализация и интеграция эконо-
мических процессов, финансовая устойчивость бюд-
жетов разного уровня, состояние производственной, 
информационной, финансовой инфраструктур и др.);
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 − природно-экологические (емкость природно-ре-
сурсного потенциала, природные и географические 
условия, и др.) [3].

С. П. Лапаев и М. Г. Лапаева предлагают выделять 
следующие факторы регионального развития: при-
родные ресурсы, географическое положение, уровень 
социально-экономического развития, институцио-
нальные и политические, организационные, иннова-
ционные, инвестиционные, научно-технические [4].

По своему составу аналогичным является и пред-
ложение по идентификации факторов регионального 
развития В. Е. Сактоева и С. Р. Халтаева, но при этом 
данные авторы к определяющим факторам (условиям) 
относят постоянное совершенствование механизма 
технологических инноваций, прогрессирующую ин-
тернационализацию, применение информационных 
технологий, оптимизацию инновационных хозяй-
ственных систем [5]. Автор разделяет позицию уче-

ных, результаты исследования которых по идентифи-
кации факторов устойчивого регионального развития 
были представлены, но полагает, что устойчивое раз-
витие мегарегиона обеспечивается в том числе и фак-
торами сбалансированной интеграции (рис. 1).

Integratio – восстановление, восполнение, сторона 
процесса развития, связанная с объединением ранее 
разрозненных частей и элементов в целое. Интегра-
ция может иметь место как при возникновении но-
вой системы из ранее не связанных элементов, так 
и в рамках уже сложившейся системы. Интеграция 
в рамках уже существующей системы приводит к по-
вышению уровня ее целостности и организованности. 
В ходе процесса интегрирования увеличивается объем 
и интенсивность взаимодействия и взаимосвязей меж-
ду элементами, что сопряжено с появлением нового 
уровня управления.

Рис. 1. Факторы устойчивого развития мегарегиона
Fig. 1. Factors of sustainable development of a megaregion
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Под интеграцией также понимают некоторый ре-
зультат процесса объединения до состояния упорядо-
ченного функционирования частей целого.

Экономисты интерпретируют интеграцию как про-
цесс сотрудничества, взаимного приспособления, 
интернационализации хозяйственной жизни, объеди-
нения национальных хозяйств. Такие процессы харак-
терны для систем регионального хозяйства, признава-
емых по своим характеристикам мегарегионами. При 
идентификации системы регионального хозяйства 
в качестве мегарегиона важно учитывать не только 
географические масштабы, но и экономический по-
тенциал. Даже небольшая территория может обеспе-
чить глобальные экономические потоки капитала, то-
варов, услуг, и в силу этого она приобретает статус 
мегарегиона.

Поскольку мегарегион располагает значительным 
потенциалом, это требует эффективных мер интегра-
ционно-сбалансированного взаимодействия.

Интеграция с позиций управления представляет 
единение таких составляющих, как процесс, обеспе-
чивающий объединение, сотрудничество, сплочение, 
сближение; организация, способная к саморазвитию 
(эмерджментности); состояние целостности, едине-
ния, связанности.

Российские экономисты предлагают рассматривать 
интеграционное взаимодействие как непрерывную 
систему процессов трансформации фундаментальной 
науки в прикладную, затрагивая экономический и ор-
ганизационно-управленческий аспекты.

Экономический аспект интеграционного взаимо-
действия проявляется в создании надёжных меха-
низмов взаимодействия, а организационно-управлен-
ческий – в оптимизации интеграционных структур, 
совершенствовании институциональных механизмов 
и повышении на этой основе эффективности системы 
управления.

Выделяют типы интеграции: глобальная, мегоуров-
невая, мезоуровневая, микроуровневая. В системах 
регионального хозяйства, признаваемых мегарегио-
ном, разработке, обоснованию и реализации подлежит 
мезоуровневая интеграция, когда формируется систе-
ма отношений в рамках интеграционного взаимодей-
ствия субъектов на внутрирегиональном и межрегио-
нальном уровнях.

Особое место в формировании потенциала разви-
тия мегарегиона и его использовании принадлежит 
инновациям.

В зарубежной литературе традиционный взгляд 
на сущность «инновация» связан с инновацион-
ным процессом в последовательной линейной мо-
дели, предложенной впервые Й. Шумпетером. Мо-
дель Й. Шумпетера состоит из нескольких этапов, 
технологически реализуемых в следующей после-
довательности: научные изыскания, разработка, 
проектирование, производство, маркетинг, сбыт, 
обслуживание [6]. Такое представление учитывает по-
требительский спрос и потребности рынка, что в ко-
нечном счете активизирует и стимулирует научные 
изобретения, исследования и разработки.

Инновационная составляющая – часть экономики 
мегарегиона, основанная на фундаментальных знани-
ях, их прикладной трансформации в практику регио-
нального хозяйствования, на положительном восприя-
тии и практическом применении нововведений.

При этом, рассматривая инновации в качестве фак-
тора устойчивого развития мегарегиона, автор под 
инновациями понимает процесс, результат творче-
ской и новаторской деятельности по инициации, раз-
работке или созданию, освоению, коммерциализации, 
диффузии и внедрению в практику хозяйственной де-
ятельности мегарегиона таких форм инноваций, как 
новый продукт или услуга, новый рынок сбыта, но-
вый источник сырья, новые технологии производства, 
совершенные методы управления (управленческие 
инновации).

В связи с проблемой ограниченности запасов при-
родных ресурсов возрастает значение их разделения 
по признаку исчерпаемости и возобновимости, такая 
классификация еще называется экологической. С этих 
позиций среди ресурсов выделяются неисчерпаемые 
(энергия солнца, ветра, движущейся воды, внутренне-
го тепла Земли и т. п.) и исчерпаемые.

Природные ресурсы – это естественная база разви-
тия экономики страны, поэтому весьма существенной 
является экономическая оценка всего комплекса при-
родных ресурсов.

Величина природно-ресурсного потенциала опре-
деляется как сумма потенциалов отдельных видов 
природных ресурсов (минеральных, водных, лесных, 
земельных и др.) и зависит от целого ряда факторов, 
важнейшими среди которых являются: имеющиеся 
запасы природных ресурсов (чем больше ряд есте-
ственных ресурсов, вовлеченных и подлежащих ис-
пользованию в процессе производства, тем больше 
природно-ресурсный потенциал), их количественные 
и качественные характеристики (величина запасов, 
содержание полезного вещества, мощность пластов 
и т. д.), комплексность использования каждого вида 
природных ресурсов.

Институциональные факторы развития мегареги-
она определяются его институциональной средой, 
которые в соответствии с теорией институционализ-
ма представляют собой совокупность основопола-
гающих политических, социальных и юридических 
правил, образующих базис для производства, обмена 
и распределения.

Р. Коуз – нобелевский лауреат 1991 г. – полагает, 
что институциональная среда является экзогенно за-
данной [7].

Д. Норт – нобелевский лауреат 1993 г. – совмест-
но с Л. Девисом определяет институциональную сре-
ду как отношения, складывающиеся на макроуровне: 
общие институциональные рамки (конституции), ко-
торые выступают ограничениями для контрактных со-
глашений между индивидами [8, с. 112].

О. Уильямсон – нобелевский лауреат 2009 г. – опре-
деляет институциональную среду как правила игры, 
определяющие контекст, в котором осуществляется 
экономическая деятельность [9]. Автор придержива-
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ется всех трактовок институциональной среды, вы-
двинутых нобелевским лауреатами, а также утвержде-
ний о том, что институциональная среда представляет 
собой упорядоченный набор институтов, которые 
определяют ограничения для экономических субъек-
тов, формирующихся в той или иной системе коорди-
нации хозяйственной деятельности.

Первая функция государства является результатом 
соглашения людей, а ее выполнение служит своео-
бразным гарантом соблюдения ими конституционного 
договора. Контрактная (договорная) парадигма реали-
зуется через институциональную среду, которую от-
носительно мегарегиона можно представить следую-
щей схемой (рис. 2). 

Рис. 2. Институциональная среда мегарегиона
Fig. 2. The institutional environment of a megaregion

Институциональная среда мегарегиона – правила 
поведения, определяемые извне (внешней средой, или 
экзогенно задаваемые) по политическим, социальным 
и правовым аспектам, и отношения, лежащие в основе 
организации – мегарегион, т. е. задаваемые эндогенно.

Для понимания факторов развития мегарегиона, 
определяемых факторами институциональной сре-
ды, необходимо понимание ожидаемых эффектов 
от управления институциональными изменениями.

На наш взгляд, ожидаемыми эффектами являются:
 − развитие инновационного потенциала и повыше-

ние инвестиционной активности мегарегиона;
 − повышение инвестиционной привлекательности 

и инвестиционной активности мегарегиона;
 − интеграционно-сбалансированное взаимодей-

ствие мегарегиона по вертикали (с системами выше-
стоящего уровня) и по горизонтали (с равноуровневы-
ми системами и с элементами самой системы);

 − повышение конкурентоспособности и конкурент-
ной устойчивости мегарегиона.

Глобальный ожидаемый эффект – повышение каче-
ства жизни населения на основе устойчиво-воспроиз-
водственного развития мегарегиона.

Особое место в системе факторов, определяющих 
региональное развитие, отведено социально-демогра-
фическим. Особое значение демографических факто-
ров для России и ее регионов сопряжено со снижением 
доли России в мировой иерархии самых населенных 
стран мира. Если в 1950 г. доля России в мировом насе-
лении составляла 4,1 %, то в 2014 г. – 2,0 %, а по прогно-
зам на 2050 г. величина составит только 1,2 %. Учиты-
вая огромную территорию России – более 17 млн  км2, 
количественный фактор численности населения име-
ет огромное значение для страны.

Основными демографическими показателями реги-
онального развития являются численность населения, 
естественный прирост, миграция, рождаемость, про-
должительность жизни, структурный состав населения.

Социальные факторы развития мегарегиона – обе-
спеченность его населения жильем, детскими дошколь-
ными учреждениями, общеобразовательными школами, 
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медицинскими учреждениями, объектами культуры, 
торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания, спортивными учреждениями, т. е. объектами 
обеспечения нормальных условий жизнедеятельности 
населения, а также системой социальной защиты.

Уровень обеспеченности населения объектами со-
циального назначения оказывает непосредственное 
влияние как на производительность труда (чем ниже 
уровень обеспеченности, тем ниже уровень произво-
дительности труда), так и на состояние здоровья насе-

ления (например, если обеспеченность жильем ниже, 
чем 28 м2 общей площади на человека, т. е. в соответ-
ствии с медицинскими нормами, то вероятность забо-
левания населения резко возрастает, а это негативно 
сказывается на функционировании производительных 
сил), образовательный уровень населения.

Возможности устойчивого развития мегарегиона 
определяются его потенциалом, ключевые элементы 
ресурсной составляющей которого нами выделяются 
на рисунке 3.

Рис. 3. Ключевые элементы, формирующие ресурсную составляющую потенциала устойчивого развития 
мегарегиона
Fig. 3. The key elements forming the resource component of the potential for sustainable development of a megaregion

Представляется, что эффективность использования 
ресурсного потенциала развития мегарегиона дости-
гается мерами управляющего воздействия, обеспечи-
вающими синергетический эффект от эффективного 

взаимодействия внешних и внутренних факторов 
на основе интеграционно-сбалансированного взаимо-
действия (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема взаимосвязи устойчивого развития мегарегиона и факторов, его определяющих
Fig. 4. Structural diagram of the relationship of sustainable megaregion’s development and factors that define it
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А. Г. Гранберг, В. И. Данилов-Данильян и ряд дру-
гих ученых считают, что переход на модель сбаланси-
рованного развития должен быть реализован, прежде 
всего, на региональном уровне в силу того, что:

 − во-первых, регион является наиболее управляе-
мой системой, занимающей равноудаленное положе-
ние в управленческом пространстве страны;

 − во-вторых, регион как территориально-локализо-
ванное пространство представляет собой устойчивое 
территориальное образование с относительно обосо-
бленным социомумом, с определенными этническими 
и культурными признаками;

 − в-третьих, для регионов характерно различие ус-
ловий их функционирования и потенциалов развития 
[10; 11].

Сбалансированность должна быть обеспечена 
по следующим аспектам (направлениям):

 − макроэкономическая;
 − экологическая, экономическая и экологическая 

составляющие;
 − производственно-хозяйственная деятельность и  

окружающая среда;
 − производственно-хозяйственная деятельность и ре-

сурсный потенциал;
 − межрегиональных, внутрирегиональных пропорций;
 − внутрирегиональных и отраслевых пропорций и др.

Данные признаки-характеристики и направления 
правомерны для признания сбалансированного раз-
вития системы регионального хозяйства, признавае-
мой мегарегионом. Но автор полагает, что для систем, 
признаваемых мегарегионом, в качестве признака ин-
теграционно-сбалансированного развития предлага-
ется рассматривать:

 − интегрирование потенциалов всех элементов 
системы на условиях обеспечения синергетическо-
го эффекта, учитывающего интересы территориаль-
но-локализованных пространств внутри региона, 
отраслевых комплексов и отдельных хозяйствующих 
субъектов;

 − выравнивание уровней развития территориаль-
но-локализованных пространств, формирующих си-
стему регионального хозяйства;

 − значительный прирост уровня конкурентоспо-
собности системы, позволяющий ей выступать в каче-
стве драйвера национальной экономики.

Для современного этапа развития экономики ха-
рактерно взаимодействие «глобализм – регионализм – 
национальная экономика – локальное образование», 
а также проявление «мегарегионализма» и «межре-
гионализма», что предопределяет необходимость эф-
фективного взаимодействия и его управления, тре-
бующего, прежде всего, идентификации факторов 
и потенциала развития.
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Abstract: The current stage of economic development is characterized by the 
manifestation of «mega-regionalism» and «inter-regionalism», which shifts the emphasis 
in the direction of a balanced interaction between the participants who integrate their 
capacities in the interests of their own sustainable development. Megaregions represent 
the «locomotives» of the economic development of their countries. The potential for 
the development of the «megaregion» system represents its ability, which is determined 
by a wide range of factors. The expected effect of its use is sustainable development 
achieved by effective management solutions. Integration and balanced interaction is 
especially important for the sustainable development of megaregional economy. The 
author suggests integrating all elements of the system in terms of ensuring a synergistic 
effect, taking into account the interests of geographically localized spaces within the 
region, industrial complexes and economic entities. The current research defines the 
factors that shape the potential for sustainable development of a megaregion in terms 
of the «globalism – regionalism – the national economy – local education» interaction.
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