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Abstract. The article discusses the object, subject, methodological approaches and technologies of spatial
analysis, taking into account the principles of the evolutionary-genetic theory of production factors, created by
Professor O.V. Inshakov. It has been established that the object of spatial analysis is a complexly structured,
hierarchically ordered global economic space that corresponds to the global economic system and is formed as a
result of the interaction of natural-economic and economic systems of various levels and scales. The subject of
spatial analysis is the reproductive economic process as a result of the implementation of economic relations in the
global economic system, which is realized as a set of cycles of factor interactions due to the sequential influence of
six basic production factors on each other. These factors are unique and inimitable in every point of the real
geographic space. It has been established that the monitoring of regional factors of production is currently in great
demand. The purpose of monitoring production factors is to predict the future state of natural-economic and socio-
economic systems. An assessment of the prospects for socio-economic development should be carried out on the
basis of a system of integral indicators characterizing the competitiveness, sustainability and security of socio-
economic development. The most important information technologies that can provide monitoring of regional
factors of production and the process of making effective decisions in the field of regional and municipal government
are spatial analysis technologies on the platform of modern geographic information systems (ArcGIS, MapInfo).
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА О.В. ИНШАКОВА

Александр Валентинович Плякин
Волжский институт экономики, педагогики и права, г. Волжский, Российская Федерация

Аннотация. В статье обсуждаются объект, предмет, методические подходы и технологии простран-
ственного анализа с учетом положений эволюционно-генетической теории факторов производства, создан-



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

76 Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2022. Т. 24. № 2

ной О.В. Иншаковым. Установлено, что объектом пространственного анализа является сложноструктуриро-
ванное, иерархически упорядоченное глобальное экономическое пространство, соответствующее глобаль-
ной хозяйственной системе и образующееся в результате взаимодействия природно-хозяйственных и эконо-
мических систем различных уровней и масштабов. Предметом пространственного анализа является воспро-
изводственный процесс как результат реализации экономических отношений в глобальной хозяйственной
системе, который реализуется в виде совокупности циклов факторных взаимодействий, обусловленных пос-
ледовательным влиянием друг на друга шести базовых производственных факторов, уникальных и неповто-
римых в каждой точке реального географического пространства. Установлено, что для эффективного уп-
равления региональной хозяйственной системой в настоящее время востребован мониторинг региональ-
ных факторов производства, целью которого является прогнозирование будущего состояния природно-
хозяйственных и социально-экономической систем. Мониторинг региональных факторов производства при-
обретает первостепенное значение в процессе объективной оценки перспектив социально-экономического
развития региона на основе системы интегральных КУБ-показателей, сформированных с учетом новой тео-
рии факторов производства. Важнейшими технологиями, способными обеспечить практическую реализа-
цию мониторинга региональных факторов производства, являются технологии пространственного анализа
на платформе современных геоинформационных систем (ArcGIS, MapInfo). В связи с этим в настоящее
время следует говорить о масштабном внедрении сетецентричных и неогеографических технологий в прак-
тику экономических исследований и регионального управления, обеспечивающих ситуационную осведом-
ленность об особенностях социально-экономических процессов в онлайн-режиме.

Ключевые слова: факторы производства, экономическая система, природно-хозяйственная система,
социально-экономическое развитие, индикаторы развития, пространственный анализ, геоинформационная
система.
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Введение

Изложенная впервые О.В. Иншаковым
концепция факторов производства и функций
человеческого бытия, основанная на анализе
эволюции теории факторов и производствен-
ной функции, открыла новое понимание про-
изводственных отношений, факторных взаи-
модействий и воспроизводственного процес-
са в суперсистеме «природа – человек – об-
щество» [Иншаков, 2001]. Человеческое и
общественное бытие было представлено как
единство развития всех факторов производ-
ства на всех уровнях организации хозяйствен-
ной системы – от глобального до локального.
По мнению создателя новой теории факторов
производства, мир, охваченный человеческим,
техническим, природным, организационным,
институциональным и информационным вза-
имодействием, уже начал глобальный пере-
ход к новой форме устойчивого развития и
новым факторам производства. Системный
анализ этого процесса должен быть не только
мерным (количественным и качественным),
но и пространственным. В связи с этим опи-
сание пространственных аспектов новой эво-

люционно-генетической теории факторов про-
изводства, включая объект, предмет, средства
и технологии пространственного анализа, яви-
лось целью настоящего исследования.

Объект пространственного анализа
в теории факторов производства

Глобальная суперсистема «природа N –
человек H – общество S» является объектом
исследования, а ее модель – исходным пунк-
том для новой теории факторов производства
[Иншаков, 2001, с. 19]. В пределах этой эво-
люционирующей суперсистемы реализуется
глобальное хозяйство как совокупность адап-
тивных и самоорганизующихся хозяйственных
систем с многовариантным поведением, под-
верженных перманентным качественным из-
менениям. При этом смена одного состояния
хозяйственной системы другим – многомер-
ное спиралевидное движение, предполагаю-
щее постоянную обновляемость и необрати-
мость процесса развития ее структуры, функ-
ций и отношений [Иншаков, 1995, с. 26]. Гло-
бальное хозяйство существует в хозяйствен-
ном пространстве, которое, обладая свой-
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ством развертывания, растекания, распрост-
ранения по отношению к некоему центру как
точке, образует совокупность взаимосвязан-
ных частей, упорядоченных определенным
образом [Иншаков, 2000, с. 658].

Каждая составляющая исследуемой су-
персистемы, определяющей состояние гло-
бального хозяйства, является самостоятель-
ной системой: N-система – формирующая,
базовая система; H-система является связу-
ющим звеном и полем взаимодействия N- и
S-систем; S-система определяет общую на-
правленность движения суперсистемы, вектор
и его конечный результат [Иншаков, 2001,
с. 20]. Результатом реализации базовых век-
торных отношений являются факторы, или дви-
жущие силы, процесса производства как вза-
имодействия в суперсистеме «природа – че-
ловек – общество». Эти факторы являются
причинами движения суперсистемы, опреде-
ляют его содержание и формы во времени и
пространстве [Иншаков, 2001, с. 28]. Каждый
фактор обусловлен определенным отношени-
ем в суперсистеме: N – природный фактор из
отношения NS, H – человеческий фактор из
отношения NH, Т – технический фактор из
отношения HN, Ins – институциональный фак-
тор из отношения SH, О – организационный
фактор из отношения HS, Inf – информацион-
ный фактор из отношения SN. Три первые фак-
тора (N, H, T) следует рассматривать как диф-
ференцирующую группу факторов, поскольку
они обусловлены конкретной пространствен-
ной аллокацией и спецификацией по отноше-
нию к продукту производства. Вторая тройка
представляет интегрирующие факторы (Ins,
O, Inf), для которых характерны абстрактно-
всеобщее распространение, отсутствие жес-
ткой пространственной привязки и неспеци-
фичность по отношению к единичному про-
дукту. Очевидно, что дифференцирующие
факторы (N, H, T) определяют состояние при-
родно-хозяйственной системы (ПХС) как
структурированной системы взаимодействия
природы и производительных сил общества, а
интегрирующие факторы (Ins, O, Inf) – состоя-
ние экономической системы (ЭС) как системы
технико-экономических, организационно-эконо-
мических, социально-экономических отношений.

Логика дальнейшего исследования тре-
бует рассмотрения глобальной хозяйственной

системы в виде совокупности слагающих ее
природно-хозяйственных и экономических си-
стем разного иерархического уровня и ранга:
глобального, национального, регионального,
муниципального и т. д. Пространство глобаль-
ной хозяйственной системы формируют при-
родно-хозяйственное пространство, соответ-
ствующее локализованным и распределенным
природно-хозяйственным системам, как про-
странство материального производства в виде
совокупности природно-хозяйственных сис-
тем, и пространство социально-экономического
развития, соответствующее экономическим
системам, как пространство реализации эко-
номических отношений (производственно-
экономических, организационно-экономических
и социально-экономических). Глобальной хо-
зяйственной системе фактически соответ-
ствует иерархически упорядоченное глобаль-
ное экономическое пространство как простран-
ство производства, обмена, распределения и
потребления, образующееся в результате
взаимодействия природно-хозяйственных и
экономических систем различных уровней и
масштабов [Иншаков, 2003, с. 7; Плякин,
2006, с. 75].

Таким образом, объектом простран-
ственного анализа для теории факторов про-
изводства является сложноструктурирован-
ное, иерархически упорядоченное глобальное
экономическое пространство, соответствую-
щее глобальной хозяйственной системе и об-
разующееся в результате взаимодействия
природно-хозяйственных и экономических си-
стем различных уровней и масштабов.

Предмет пространственного анализа
в теории факторов производства

Содержание предмета пространственно-
го анализа скрыто в ответе на вопрос: где,
когда и на каком этапе движения глобальной
хозяйственной системы виртуальное простран-
ство экономических отношений преобразует-
ся в жестко упорядоченную дискретную
структуру материально-энергетических про-
изводственных процессов, трансформирующих
вещество природы в продукт общественного
потребления? Является ли экономическое про-
странство пространством сопряженного вза-
имодействия столь несовместимых, на пер-
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вый взгляд, процессов и явлений природно-
материального и социально-экономического
происхождения? Теоретические представле-
ния о пространственной организации хозяйства
и о влиянии на нее экономической деятельно-
сти нашли свое отражение в экономической
теории использования пространства (простран-
ственной экономике) и классической теории
размещения хозяйства, которые формирова-
лись одновременно с развитием экономичес-
кой теории [Плякин, 2006, с. 39–50].

По нашему мнению, предмет простран-
ственного анализа в рамках новой теории фак-
торов производства необходимо рассматри-
вать в соответствии с моделью простран-
ственных взаимосвязей вида «трансакция –
форма», где трансакцией назовем акт эконо-
мического взаимодействия, а формой – кон-
фигурацию пространственных природно-хозяй-
ственных систем. В рамках указанной моде-
ли связи трансакций и формы возможно реа-
лизовать пространственный анализ структу-
ры движения хозяйственной системы как про-
цесса трансформации трансакций в форму и
формы в трансакцию [Плякин, 2006, с. 65–66].
Например, избыток трансакций, направленный
извне внутрь природно-хозяйственной систе-
мы, может компенсироваться изменением ее
формы, то есть изменением площади поселе-
ний, промышленных площадок, сельскохозяй-
ственных территорий. Последнее может быть
зафиксировано средствами картографии и ви-
зуализировано с помощью электронных карт.
Подобный методологический подход позволя-
ет углубить представления о структуре эко-
номического пространства и получить ответ
на ряд вопросов о том, какие именно простран-
ственные связи обеспечивают внутреннее
динамическое равновесие хозяйственной си-
стемы; каков механизм влияния пространства
экономических отношений (пространства со-
циально-экономического развития) на состо-
яние и развитие природно-хозяйственной сис-
темы. Совершенно очевидно, что экономичес-
кая система, как важнейшая составляющая
общества S, оказывает управляющее воздей-
ствие на территориальные природно-хозяй-
ственные системы и, таким образом, опреде-
ляет общую направленность движения гло-
бального хозяйства, вектор его развития и ко-
нечный результат.

Последовательность трансформации
пространственных форм экономических от-
ношений можно представить в следующем
порядке: пространства (поля)  иерархии 
сети  узлы  трансакции. Под экономи-
ческими «полями-пространствами» в этом
случае следует понимать сопряженные и на-
кладывающиеся друг на друга пространства
экономических отношений и интересов. Эко-
номической «иерархией» следует назвать
структуру полей экономических отношений
по вертикали в соответствии с соподчине-
нием пространств и их включенностью в
другие пространства. Экономической «се-
тью» являются каналы трансляции органи-
зационно-экономических отношений: инфра-
структурные, транспортные, коммуникаци-
онные, информационные. Экономические
«узлы» – это пространственно локализован-
ные центры экономической активности, уп-
равления и принятия решений (столицы, го-
рода, административные центры). Трансак-
циями в экономической системе являются
материальные потоки (грузооборот, оборот
энергоносителей, товарооборот, пассажиро-
оборот), финансовые потоки и потоки акту-
альной экономической информации (инфор-
мационный обмен).

Трансформация пространственных форм
природно-хозяйственных систем и соответ-
ствующих им связей представляются в виде:
трансакция  сети  узлы  иерархии 
пространство. Эта последовательность оп-
ределяет направление, интенсивность и про-
странственно-временную динамику матери-
альных и энергетических технологических
потоков в природно-хозяйственных системах,
а также пространственную форму и конфи-
гурацию границ систем, степень их простран-
ственной дифференциации. В этом случае
«трансакции» и «сети» в виде производствен-
ных коммуникаций имеют исключительно
производственно-технологическое происхож-
дение. Природно-хозяйственными «узлами»
являются промышленные предприятия, груп-
пы предприятий, производственные комплек-
сы, активно взаимодействующие с природ-
ной средой. Последние образуют вертикаль-
ные «иерархии» промышленных зон и индус-
триальных баз национального уровня, сфор-
мированные в соответствии со спецификой
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природно-ресурсных и технологических циклов.
В итоге производственно-технологические
иерархии образуют дискретное простран-
ство природно-хозяйственных систем, или
природно-хозяйственное пространство,
структурно отличное от пространства соци-
ально-экономического развития [Плякин,
2006, с. 67–68].

Формулируя предмет пространственно-
го анализа с учетом новой теории факторов
производства, отметим, что указанные свя-
зи внутри хозяйственной системы в виде про-
странств (полей), иерархий, сетей, узлов и
трансакций являются формой проявления ше-
сти базовых факторов производства, с помо-
щью и посредством которых мы сможем
идентифицировать внутрисистемные связи.
Соотнося каждое пространство, иерархию,
сеть, узел, трансакцию с тем или иным про-
изводственным фактором, мы значительно
расширяем круг исследовательских возмож-
ностей на пути понимания закономерностей
воспроизводственного процесса, разворачи-
вающегося, растекающегося, распространя-
ющегося в пределах глобальной хозяйствен-
ной системы, имеющего в каждой точке ре-
ального географического пространства его
конкретное территориальное выражение,
региональную конкретику и местную специ-
фику. Объективная сложность механизма
воспроизводственного процесса и очевидная
ограниченность одномерных представлений
о его развитии актуализируют необходимость
разработки многомерной модели воспроиз-
водственного процесса и реализации на ее ос-
нове новых методологических подходов в
свете положений новой теории факторов про-
изводства.

Таким образом, предметом простран-
ственного анализа для новой теории факто-
ров производства является воспроизвод-
ственный процесс как результат реализации
экономических отношений в глобальной хозяй-
ственной системе, который в силу своей цик-
личности реализуется в виде совокупности
циклов факторных взаимодействий, обуслов-
ленных последовательным влиянием друг на
друга шести базовых производственных фак-
торов (А, Т, М, Ins, O, Inf), уникальных и не-
повторимых в каждой точке реального гео-
графического пространства.

Система индикаторов
КУБ-развития для оценки

пространственной неравномерности
производственных факторов

Актуальная задача стратегического уп-
равления социально-экономическим развити-
ем региона предполагает индикацию регио-
нального воспроизводственного процесса с
целью оптимизации траектории движения ре-
гиональной хозяйственной системы. В связи
с этим особую значимость приобретает фор-
мирование системы комплексной оценки со-
циально-экономического развития, выстроен-
ной на основе индикаторов, отражающих реа-
лизацию важнейших стратегических целей
КУБ-развития – обеспечения конкурентоспо-
собности хозяйств, устойчивости и безопас-
ности развития хозяйственной системы реги-
она. Формирование индикаторов конкурентос-
пособности, устойчивости развития и эконо-
мической безопасности (КУБ-индикаторов)
региона производится на основе комбиниро-
вания статистических показателей в системе
координат, сформированной тремя исходными
осями: экономического потенциала (PED), эко-
номической активности (EA) и качества жиз-
ни (QL) населения. В результате комбиниро-
вания появляется новая система КУБ-коор-
динат, в соответствии с которой траектория
регионального социально-экономического раз-
вития обретает иное измерение, в большей
степени соответствующее его цели и задачам
(см. рис. 1) [Плякин, 2011].

Интегральный индикатор уровня социаль-
но-экономического развития региона (Ro) явля-
ется функцией составляющих КУБ-развития:

Ro = F(CPT; STB; SCR).

Интегральный индикатор представляет-
ся как взвешенная сумма индикаторов пер-
вого уровня:

– конкурентоспособности: CPT = F(PED;
QL);

– устойчивости: STB = F(PED; EA);
– безопасности: SCR= F(QL; EA).
Расчет интегрального индикатора разви-

тия регионального хозяйства, а также инди-
каторов первого уровня (CPT, STB, SCR) пред-
лагается осуществлять на основе предвари-
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тельной оценки их ключевых составляющих:
потенциала экономического развития (PED),
уровня экономической активности (EAP) и ка-
чества жизни населения (QL). Таким образом,
основу формирования критериев социально-
экономического развития и выявления на их
основе возникающих отклонений в системе
КУБ-координат составляет факторный подход
к оценке потенциала экономического развития,
экономической активности и качества жизни
населения муниципальных образований. В со-
ответствии с факторным подходом шесть
факторов производства (A, M, T, Ins, O, Inf)
определяют шестимерное состояние потен-
циала экономического развития, экономичес-
кой активности и качества жизни региона
(табл. 1).

На основе факторной структуры слагае-
мых индикаторов КУБ-развития сформирована
теоретически обоснованная и логически связ-
ная система КУБ-индикаторов (см. табл. 2).

Сформированные и предлагаемые к
практическому использованию КУБ-индика-
торы регионального социально-экономичес-
кого развития способны объективировать
процесс дальнейшей оценки пространствен-
ной неравномерности производственных фак-
торов, определяющих конкурентоспособ-
ность, устойчивость и экономическую безо-
пасность социально-экономического разви-
тия региона. При этом количественные оцен-
ки состояния факторных пространств в виде
ранговых показателей являются надежным
средством сравнительного анализа разнораз-

Рис. 1. Система КУБ-координат социально-экономического развития региона
Fig. 1. System of competitiveness, sustainability and security coordinates of the regional

socio-economic development
Примечание. Составлено автором.

Таблица 1. Факторная структура индикаторов КУБ-развития региона

Table 1. Factor structure of competitiveness, sustainability and security indicators of regional
development

Факторы 
производства 

PED EA QL 

А PEDA EAA QLA 
Т PEDT EAT QLT 
М PEDM EAM QLM 
Ins PEDINS EAINS QLINS 
O PEDO EAO QLO 
Inf PEDINF EAINF QLINF 

Примечание. Составлено автором по: [Иншаков, 2001].
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мерных статистических показателей соци-
ально-экономического развития. Выполнен-
ные на их основе классификации муниципаль-
ных образований откроют дополнительные
возможности в районировании территории
региона в соответствии с состоянием фак-
торов производства и стратегическими за-
дачами его социально-экономического раз-
вития.

Таким образом, для эффективного управ-
ления региональной хозяйственной системой
в настоящее время востребован мониторинг
региональных факторов производства, приспо-
собленный к особенностям и ценностям кон-
кретной территории.

Цель проведения мониторинга производ-
ственных факторов – прогнозирование буду-
щего состояния природно-хозяйственных и
социально-экономической систем, оценка пер-
спектив развития хозяйственной деятельно-
сти и проводимой в регионе экономической по-
литики. В процессе реализации мониторинга
необходимо осуществлять контроль местопо-
ложения объектов хозяйственной деятельно-
сти, изменения во времени их количественных
характеристик. Мониторинг региональных
факторов производства приобретает первосте-
пенное значение в процессе объективной оцен-

ки перспектив КУБ-развития региона на ос-
нове системы интегральных показателей,
сформированных с учетом новой теории фак-
торов производства.

Технологии пространственного анализа
и моделирования факторных

взаимодействий для управления
социально-экономическим развитием

Перспективы применения теории факто-
ров производства для исследования простран-
ственной динамики социально-экономического
развития региона имеет математико-картог-
рафический подход, о возможностях которого
в решении проблем территориального разви-
тия писали еще в конце прошлого века [Чер-
вяков, 1968; Василевский и др., 1976; Карпель,
1980]. Благодаря ему сегодня активно раз-
вивается математико-картографическое мо-
делирование пространственной динамики со-
циально-экономического развития на основе
современных геоинформационных систем
(ГИС) и методов пространственной статис-
тики. Важнейшими информационными техно-
логиями, способными обеспечить процесс
принятия оперативных и эффективных реше-
ний в сфере регионального и муниципального

Таблица 2. Объекты оценки и структура индикаторов КУБ-развития региона

Table 2. Objects of assessment and the structure of competitiveness, sustainability and security
indicators of regional development

Объект оценки 
развития 

Составляющие КУБ-развития КУБ-индикаторы 

Конкуренто-
способность 

(CPT) 

человеческого капитала CPTА = F(PEDA; QLPA) 
технологий и средств производства CPTТ = F(PEDT; QLPT) 
природной среды и ресурсов CPTМ = F(PEDM; QLPM) 
институционального пространства CPTINS = F(PEDINS; QLPINS) 
организационной среды  CPTО = F(PEDO; QLPO) 
информационного пространства CPTINF = F(PEDINF; QLPINF) 

Устойчивость 
(STB) 

человеческого капитала STBА = F(PEDA; EAPA) 
производственно-технологическая STBТ = F(PEDT; EAPT) 
природной среды STBМ = F(PEDM; EAPM) 
институционального пространства STBINS = F(PEDINS;EAPINS) 
организационной среды STBО = F(PEDO; EAPO) 
информационного пространства STBINF = F(PEDINF; EAPINF) 

Безопасность 
(SCR) 

человека SCRА = F(EAPA; QLPA) 
производственная SCRТ = F(EAPT; QLPT) 
экологическая SCRМ = F(EAPM; QLPM) 
правовая SCRINS = F(EAPINS; QLPINS) 
организаций SCRО = F(EAPO; QLPO) 
информационная SCRINF = F(EAPINF; QLPINF) 

Примечание. Составлено автором по: [Иншаков, 2001; 2003, с. 19].
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управления, являются технологии простран-
ственного анализа на платформе современных
геоинформационных систем (ArcGIS, Пано-
рама, MapInfo и др.) [Плякин и др., 2012].
На платформе ГИС реализуется столь вос-
требованное сегодня геоинформационное мо-
делирование процессов, протекающих в соци-
ально-экономической и экологической сферах
жизни современного общества. Геоинформа-
ционное моделирование – это создание про-
странственных моделей природных и социаль-
но-экономических процессов на основе баз
геоданных, методов геостатистики, электрон-
ного картографирования, результатов косми-
ческой деятельности (спутниковых снимков)
и оперативной съемки земной поверхности с
использованием средств беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА). Этот сплав кар-
тографических методов, компьютерных
средств, космических и беспилотных лета-
тельных технологий представляет собою се-
годня новое направление в науке, которое на-
зывается неогеографией. В связи с этим сле-
дует говорить не столько об использовании
ГИС и данных дистанционного зондирования
Земли из космоса, сколько о масштабном вне-
дрении сетецентричных технологий в прак-
тику регионального и муниципального управ-
ления, обеспечивающих ситуационную осве-
домленность в онлайн-режиме. Таким обра-
зом, содержание информационных компетен-
ций в настоящих условиях расширяется, по-
скольку речь идет об умении современного
экономиста оперировать данными по меньшей
мере трех типов: статистическими, картогра-
фическими и географическими. Реализация
геоинформационного подхода способна обес-
печить эффективное исследование про-
странств базовых и комплементарных произ-
водственных факторов, анализ их сопряжения
и оценку вклада в результирующее состояние
экономического пространства региона.

Удовлетворить объективно существую-
щую сегодня потребность в многовариантном
моделировании процессов управления социаль-
но-экономическим развитием муниципальных
образований в регионе и во всесторонней оцен-
ке последствий каждого из возможных сце-
нариев их развития способна региональная
геоинформационная система (РГИС), суще-
ствующая на основе цифровой картографии.

Геоинформационный подход к анализу и уп-
равлению региональным развитием характе-
ризуется в первую очередь достоверностью
и непрерывной актуализацией пространствен-
но-временной компоненты данных о состоя-
нии региональной хозяйственной системы.
Достоверность параметров пространственной
динамики социально-экономического разви-
тия – необходимое условие, обеспечивающее
реализуемость и гибкость выбранных инст-
рументов ее экономического регулирования.

Очевидным достоинством РГИС явля-
ется ее способность автоматизировать про-
цедуру ранжирования муниципальных образо-
ваний по ряду показателей с использованием
существующих методик. Помимо этого, в
ГИС также возможны альтернативные оцен-
ки: интенсивности и масштабов хозяйствен-
ной деятельности и деловой активности, уровня
антропогенного воздействия на окружающую
среду, величины экономических рисков и ущер-
бов; инвестиционной привлекательности и ин-
новационной приемистости территории и др.
РГИС как средство накопления, хранения,
обобщения и анализа пространственных дан-
ных о развитии муниципальных образований
должна включать в себя: перечень темати-
ческих электронных карт, характеризующих
их социально-экономический, производствен-
но-хозяйственный, природно-ресурсный, рек-
реационный, историко-культурный и инвести-
ционный потенциал; методики социально-эко-
номического районирования территории реги-
она на основе имеющихся муниципальных ста-
тистических данных и результатов их про-
странственно-временного анализа; результа-
ты моделирования полей пространственных
данных и анализа их пространственно-времен-
ного сопряжения в виде архива тематических
электронных карт; систему интегральных по-
казателей социально-экономического развития
муниципальных образований, значения кото-
рых обновляются регулярно по мере поступ-
ления статистических данных.

Современный уровень развития ГИС-
технологий таков, что абсолютно любая ста-
тистическая информация, характеризующая
состояние территории региона, может быть
представлена в виде электронных тематичес-
ких карт. В связи с этим необходимо объеди-
нить аналитические возможности РГИС с
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административно-контрольными, финансово-
кредитными и другими инструментами управ-
ления социально-экономическим развитием
муниципальных образований. В настоящее
время РГИС Волгоградской области содер-
жит совокупность тематических слоев (элек-
тронных карт), отражающих информацию о
системе расселения, административно-терри-
ториальном делении, природных объектах,
транспортной инфраструктуре и т. д. на тер-
ритории региона (рис. 2).

На сегодняшний день имеются темати-
ческие электронные карты (ТЭК), характери-
зующие социально-экономическую ситуацию
на территории Волгоградской области. На ос-
нове статистических данных за ряд лет вы-
полнена автоматическая классификация му-
ниципальных районов по ряду исследуемых
показателей (см. рис. 3). Полученные ТЭК яв-
ляются основой дальнейшего исследования
пространственно-временного сопряжения при-
родных, хозяйственных и социально-экономи-
ческих процессов на территории региона.

Эффективным средством хранения ре-
сурсов пространственных данных являются

созданные в ГИС тематические электронные
атласы, агрегирующие пространственные
данные о состоянии природных и экономичес-
ких ресурсов, хозяйственной, социальной и
культурной сфер региона. В числе приоритет-
ных задач работы по созданию ресурсов про-
странственных данных в виде баз геоданных
следует назвать: инвентаризацию и обобще-
ние ресурсно-экологической, экономической
и иной информации; расчет и оценку интег-
ральных показателей социально-экономичес-
кого развития территории муниципальных
образований.

В настоящее время мониторинг регио-
нальных факторов производства, приспособ-
ленный к особенностям и ценностям терри-
тории каждого муниципального образования
на территории региона, должен решать ряд
задач, в числе которых следует указать сле-
дующие: анализ структуры пространств реги-
ональных факторов производства (трудового,
природно-ресурсного, технико-технологичес-
кого, организационного, институционального,
информационного); выполнение природно-хо-
зяйственного и социально-экономического рай-

Рис. 2. Пример взвешенной ранговой картограммы статистического показателя
Волгоградской области (электронной карты) в ГИС ArcGIS

Fig. 2. Example of a weighted rank cartogram of a statistical indicator of Volgograd region (electronic map)
in GIS ArcGIS

Примечание. Составлено автором по: [ArcGIS Online].
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онирования территории региона с целью уточ-
нения границ депрессивных и устойчиво раз-
вивающихся муниципальных образований и
зон, образованных их совокупностью; оценку
влияния трансакционных факторов производ-
ства (организационного, институционального,
информационного) на результаты хозяйствен-
ной деятельности в регионе; выявление полю-
сов роста, коридоров и зон экономической ак-
тивности в экономическом пространстве ре-
гиона и др.

Завершая обсуждение вопроса о геоин-
формационной основе пространственного ана-
лиза и индикативной оценки социально-эконо-
мического развития региона, подчеркнем пер-
спективность использования процедур визуа-
лизации и последующего математико-картог-
рафического моделирования сопряженной ди-
намики пространств факторов производства
в ГИС. Реализация указанного подхода на
практике обеспечит эффективное исследова-
ние базовых и дополняющих друг друга фак-
торных пространств, анализ их сопряжения,
оценку вклада различных факторов в резуль-
тирующее состояние регионального экономи-

ческого пространства. Решающее значение в
решении исследовательских задач на основе
ГИС-технологий будет иметь классификация
видов экономической деятельности в соответ-
ствии с эволюционно-генетической теорией
факторов производства, определяющая эф-
фективность использования статистических
данных.

Выводы

Объектом пространственного анализа
для теории факторов производства является
сложноструктурированное, иерархически упо-
рядоченное глобальное экономическое про-
странство, соответствующее глобальной хо-
зяйственной системе и образующееся в ре-
зультате взаимодействия природно-хозяй-
ственных и экономических систем различных
уровней и масштабов.

Предметом пространственного анализа
для теории факторов производства является
воспроизводственный процесс как результат
реализации экономических отношений в гло-
бальной хозяйственной системе, который в

Рис. 3. Автоматизированное районирование в ГИС территории Волгоградской области
по численности населения муниципальных районов

Fig. 3. Automated zoning in GIS of the territory of Volgograd region in terms
of the population of municipal districts

Примечание. Составлено автором по: [ArcGIS Online].
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силу своей цикличности реализуется в виде
совокупности циклов факторных взаимодей-
ствий, обусловленных последовательным вли-
янием друг на друга шести базовых производ-
ственных факторов (А, Т, М, Ins, O, Inf), уни-
кальных и неповторимых в каждой точке ре-
ального географического пространства.

Для эффективного управления региональ-
ной хозяйственной системой в настоящее вре-
мя востребован мониторинг региональных
факторов производства, приспособленный к
особенностям и ценностям конкретной терри-
тории, целью которого является прогнозиро-
вание будущего состояния природно-хозяй-
ственных и социально-экономической систем.
Мониторинг региональных факторов производ-
ства приобретает первостепенное значение в
процессе объективной оценки перспектив со-
циально-экономического развития региона на
основе системы интегральных КУБ-показа-
телей, сформированных с учетом новой тео-
рии факторов производства.

Важнейшими информационными техноло-
гиями, способными обеспечить практическую
реализацию мониторинга региональных фак-
торов производства и процесс принятия эффек-
тивных решений в сфере регионального и му-
ниципального управления являются техноло-
гии пространственного анализа на платформе
современных геоинформационных систем
(ArcGIS, Панорама, MapInfo и др.). Сплав ГИС,
картографических методов, компьютерных
средств, космических и беспилотных лета-
тельных технологий представляет собою се-
годня новое направление в науке, которое на-
зывается неогеографией. Поэтому в насто-
ящее время следует говорить не сколько об
использовании ГИС и данных дистанционно-
го зондирования Земли, сколько о масштаб-
ном внедрении сетецентричных и неогеог-
рафических технологий в практику экономи-
ческих исследований и регионального управ-
ления, обеспечивающих ситуационную ос-
ведомленность об особенностях социально-
экономических процессов в онлайн-режиме.
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