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казатель содержит разное количество частных, которые по данной методике определяются 
направлением аудита и степенью детализации показателей. В случае изменения отчетности могут 
быть выделены новые контрольные точки аудита. 
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Развитие региона – многомерный и многоаспектный процесс, который обычно рассматривает-
ся с точки зрения совокупности различных социальных и экономических целей. Даже если речь 
идет только об экономическом развитии, оно обычно рассматривается совместно с развитием со-
циальным.  

Под развитием можно понимать любое прогрессивное изменение, прежде всего в экономиче-
ской сфере. Если изменение количественное, говорят об экономическом росте. При качественном 
изменении речь может идти о структурных изменениях или об изменении содержания развития, 
или о приобретении экономической системой новых характеристик. Таким образом, говоря о фак-
торах развития региона, рассматривают факторы его экономического роста.  

Так, по мнению отдельных авторов [4, с. 29], факторы экономического роста можно объеди-
нить в две группы: 

─ элементы производительных сил (ресурсный и производственный потенциал регионального 
хозяйства, природно-климатические и географические условия); 

─ организация общественного производства (хозяйственный механизм, специализация, цели и 
потребности регионов). 

Факторы первой группы формируют экономический потенциал региона, который является ма-
териальной основой регионального хозяйства. 

Управленческому звену предприятий и организаций, органам региональной власти и управле-
ния необходимо адекватно оценивать реальные факторы размещения производительных сил, по-
стоянно и своевременно улавливая современные тенденции. Кроме этого необходимо адекватно 
оценивать экономический потенциал территории, поскольку он является основой для определения 
стратегических направлений развития региона. 

Обратимся к эволюции факторов развития, которая позволит выявить, как менялись подходы к 
выделению факторов размещения производительных сил и развития региона. 

Становление теории размещения (локализации) принято связывать с именем немецкого эконо-
миста Й. Тюнена. Главным содержанием его научных трудов было выявление закономерностей 
размещения сельскохозяйственного производства. Критерий оптимизации размещения в работах 
Й. Тюнена – минимизация транспортных затрат. 

Другой немецкий ученый – В. Лаунхардт также считал транспортные издержки решающим 
фактором размещения производства. Главное открытие данного ученого состоит в определении 
метода нахождения пункта размещения отдельного промышленного предприятия относительно 
источников сырья и рынков сбыта продукции. Для решения этой задачи В. Лаунхардт разработал 
метод весового (или локационного) треугольника.  

Немецкий экономист М. Вебер поставил перед собой задачу создать общую «чистую» теорию 
размещения производства на основе рассмотрения изолированного предприятия. Он сделал суще-
ственный шаг вперед по сравнению с Й. Тюненом и В. Лаунхардтом, введя в анализ новые факто-
ры размещения производства в дополнение к транспортным издержкам и ставил более общую оп-
тимизационную задачу по минимизации общих издержек производства, а не только транспорт-
ных. Фактором размещения А. Вебер назвал экономическую выгоду, которая выявляется для хо-
зяйственной деятельности в зависимости от места, где осуществляется эта деятельность. Эта вы-
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года заключается в сокращении издержек по производству и сбыту определенного промышлен-
ного продукта и означает возможность изготавливать данный продукт в одном каком-либо месте с 
меньшими издержками, чем в другом месте.  

Отсеивая элементы производственных издержек, не зависящие от местоположения, А. Вебер 
оставил три фактора [3, с. 10]: 

1) издержки на сырье; 
2) издержки на рабочую силу; 
3) транспортные издержки. 
Первый из них, по мнению А. Вебера, можно выразить в виде различий в транспортных из-

держках, исключив тем самым его в качестве самостоятельного фактора. Остальные условия, вли-
яющие на размещение предприятий, он предлагал рассматривать как некоторую «объединенную 
агломерационную силу», или как третий штандортный фактор. В конечном счете в расчет данным 
автором принимаются три фактора: транспорт, рабочая сила, агломерация. 

В. Кристаллер подошел к проблеме размещения с противоположной стороны, начав не с объ-
екта размещения (т. е. предприятия), а с места, точки размещения. Он создал и обосновал доволь-
но стройную концепцию – теорию центральных мест, выявив роль городов и агломераций в фор-
мировании иерархической территориальной структуры страны. 

Теории размещения производства, заложенные Й. Тюненом, В. Лаунхардтом и А. Вебером, по-
лучили интенсивное продолжение в первой половине XX в. по следующим трем основным 
направлениям:  

─ Построение «чистых» теорий (точнее, теоретических конструкций), продолжающих тра-
диции классиков. Предполагает выбор относительно простой ситуации или проблемы (аб-
страгированной от конкретностей и второстепенных свойств) и ее глубокий количественный 
анализ, завершающийся выведением математической формулы, нахождением особого гео-
метрического места или определением точных правил экономического поведения (Й. Тюнен, 
В. Лаунхардт, А. Леш, X. Хотеллинг). 

─ Создание более общих теорий, охватывающих новые факторы, условия, аспекты. Сюда от-
носятся исследования, дополняющие и обобщающие подходы и результаты основоположни-
ков теории размещения (О. Энглендер и Г. Ритчль, Т. Паландер). 

─ Конструирование общей теории размещения на основе моделей пространственного эконо-
мического равновесия. Научным базисом данного направления развития теории размещения 
является классическая модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. Первые по-
пытки конструирования модели пространственного экономического равновесия предприни-
мали Прёдель и Вайгман, однако создателем первой полной теории пространственного эко-
номического равновесия, несомненно, является А. Лёш.  

Во второй половине 50-х годов появляется целая серия работ по общей теории размещения, 
знаменующих переход к новому этапу развития региональной экономики как науки. Исследования 
в области теории размещения на основе моделей оптимизации и экономического равновесия (вза-
имодействия) составляют одно из современных направлений теории пространственной и регио-
нальной экономики.  

Теоретические и методологические исследования по региональной экономике велись и в СССР. 
Они концентрировались вокруг трех проблем: 

─ выявление закономерностей, принципов и факторов размещения производительных сил; 
─ формирование теории экономического районирования; 
─ создание методологии планирования и регулирования территориального и регионального 

развития. 
Останавливаясь на первой проблеме следует отметить, что к числу важнейших закономерно-

стей размещения относили: 1) рациональное, наиболее эффективное размещение производства; 2) 
комплексное развитие хозяйства экономических районов; 3) рациональное территориальное раз-
деление труда между регионами и в пределах территории; 4) выравнивание уровней экономиче-
ского и социального развития регионов. 

В числе принципов размещения производительных сил можно отметить следующие [3, с. 20]: 

─ приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и местам потребления го-
товой продукции; 

─ равномерное размещение производства по территории страны; 
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─ специализация хозяйства отдельных регионов с целью максимального использования эф-
фекта территориального разделения труда; 

─ комплексное развитие хозяйства регионов и т.п. 
Начало 21 века знаменуется сменой парадигмы регионального управления и региональной по-

литики. Экономики региона во все большей степени подвергаются влиянию новых социально-

экономических тенденций, порождающих рост конкуренции между регионами. В процессе взаи-
мопроникновения региональных, национальных и международных рынков регионы становятся 
неотъемлемой составной частью мирового хозяйства. Таким образом, одной из современных тен-
денций, повлиявших на социально-экономическое развитие регионов, является глобализация. На 
смену традиционным теориям регионального развития постепенно приходят концепции межреги-
ональной конкуренции, кластерного подхода, глобально ориентированной региональной полити-
ки, транснациональной интеграции. 

Согласно теории стадий роста экономическое развитие проходит три основные стадии: доинду-
стриальную, индустриальную и постиндустриальную. Еще одной тенденцией, определяющей со-
став факторов развития региона в современных условиях, является переход к постиндустриаль-
ному обществу или экономике знаний. Новыми объектами теории становятся размещение иннова-
ций, телекоммуникационных и компьютерных систем, развитие реструктурируемых и конверти-
руемых промышленно-технологических комплексов. В новых теориях внимание перемещается с 
традиционных факторов размещения (транспортные, материальные, трудовые издержки) сначала 
на проблемы инфраструктурного обеспечения, структурированного рынка труда, экологические 
ограничения, а в последние два десятилетия – на нематериальные факторы размещения.  

Оценка постиндустриальных тенденций позволяет выделить преимущественные факторы эко-
номического развития [2, с.11]: 

─ рыночная инфраструктура; 
─ квалификация людей; 
─ информационные и управленческие технологии. 
Выделяется две группы факторов размещения: «жесткие» и «мягкие». К группе «жёстких», как 

правило, относят факторы, связанные с производственными ресурсами, инфраструктурой, уста-
новленными государством правилами хозяйствования (налоги, субсидии, программы поддержки и 
т.д.). «Мягкие» факторы включают позиции, обусловливающие уровень социально-

экономического развития и конкурентоспособность региона. Важнейшей тенденцией является то, 
что значение жестких факторов размещения снизилось в пользу мягких. Именно мягкие факторы 
все чаще становятся условиями экономического успеха [1].  

Рассматривая нематериальные факторы размещения среди основных, на наш взгляд, необходи-
мо выделить следующие: уровень развития инфраструктуры, прежде всего инновационной, чело-
веческий потенциал региона, репутация или имидж региона. 

Знание факторов размещения производительных сил и развития регионов, а также тенденций 
их изменения позволит оценить современное состояние и перспективы развития региона, разрабо-
тать его стратегию.  
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