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С позиции системного подхода экономика 

региона является открытой, динамической сис-
темой, на состояние которой в каждый кон-
кретный момент времени оказывает влияние 
огромное количество внешних и внутренних 
факторов. В зависимости от сочетания этих 
факторов экономика региона может либо ус-
пешно развиваться, либо попадать в состояние 
кризиса. В сложившейся экономической и гео-
политической ситуации проблема депрессив-
ного и кризисного состояния ряда субъектов 
РФ существенно усложняет решение задач, 
поставленных в сфере государственного анти-
кризисного регулирования. Будучи системооб-
разующими элементами национальной эконо-
мики, депрессивные территории сдерживают, а 
в ряде случаев полностью нивелируют, дейст-
вие антикризисных механизмов, направленных 
на активизацию развития российской экономи-
ки. Это предопределяет важность решения 
проблемы депрессивных регионов и актуали-
зирует задачу разработки механизмов санации 
их экономической системы.  

Согласно наиболее общему определению 
экономическая система это совокупность 
взаимосвязанных между собой экономических 
элементов, образующих устойчивую целост-
ность [1]. Экономические системы рассматри-
ваются и как совокупности взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов, ориентиро-
ванных на реализацию заданной целевой ус-
тановки и способных к расширенному воспро-
изводству за счет собственных ресурсов [7].  

Поставив задачу охарактеризовать особен-
ности функционирования экономической сис-
темы депрессивных территорий, следует чётко 

определить границы такой системы. Так, ака-
демик Н.Н. Некрасов под регионом понимал 
крупную территорию страны с более или менее 
однородными природными условиями и харак-
терной направленностью развития производи-
тельных сил на основе сочетания в комплексе 
природных ресурсов, сложившейся матери-
ально-технической базы и производственной и 
социальной инфраструктур [6]. В этом опреде-
лении в качестве основного критерия выделе-
ния региона была взята общность народно-
хозяйственных задач, в том числе совокуп-
ность природных богатств региона и историче-
ски сложившаяся хозяйственная деятельность. 
Таким образом, в контексте экономической 
трактовки регион - это  часть территории, на 
которой существует сложный территориально-
экономический комплекс со своей структурой 
связей между хозяйственными субъектами и 
внешней средой, представляющая собой под-
систему всего социально-экономического ком-
плекса страны.  

Учитывая особенности финансирования 
воспроизводственных процессов (в частности, 
наличие регионального бюджета), протекаю-
щих на уровне той или иной территории стра-
ны, идентифицировать регион в современных 
условиях российской экономики целесообразно  
как территорию в административных границах 
субъекта Федерации, характеризующуюся на-
личием политико-административных органов 
управления. Такой позиции при рассмотрении 
сущности региона придерживаются в частно-
сти, В.Н. Лексин и А.Н. Швецов [5], Ю.Н. Глад-
кий и А.И. Чистобаев [4]. При этом, характери-
зуя воспроизводственные процессы, проте-
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кающие на уровне экономики региона, уместно 
обратиться к выводам профессора  О.А. Бар-
бакова [2], который подчёркивает, что регион 
как система имеет единую структуру, вклю-
чающую физико-географическую, экономиче-
скую, политико-административную, этниче-
скую, социокультурную, правовую, политиче-
скую подструктуры, соответствующие им соци-
альные институты, при определяющей роли 
институтов управления в организации жизни 
региона.  

Основным субъектом и объектом управле-
ния регионом является человек, объединенный 
в социальные общности и вступающий в соци-
альные отношения с другими людьми. Особен-
ностью управления регионом является целе-
вая ориентация этого процесса не на извлече-
ние прибыли, а на решение социальных задач: 
главной задачей управления регионом являет-
ся повышение уровня жизни населения, про-
живающего на данной территории. В процессе 
функционирования региональной экономиче-
ской системы происходит трансформация ре-
сурсов в материальные и нематериальные 
блага, необходимые для потребления, с целью 
обеспечения жизнедеятельности территори-
ального социума. При этом воспроизводствен-
ные процессы, протекающие в рамках эконо-
мики региона, заключаются не только в вос-
производстве ресурсов и производственного 
потенциала, но и в поддержании, а также 
улучшении социальной составляющей: факто-
ров уровня и качества жизни населения данной 
территории.   

Таким образом, учитывая целевую направ-
ленность воспроизводственных процессов в 
экономике региона на повышение уровня жиз-
ни населения, идентифицировать их следует 
отдельно от воспроизводственных процессов, 
протекающих в рамках отдельных хозяйст-
вующих субъектов, и направленных на рост 
благосостояния их собственников. 

А.Г. Симонов [9] в своём исследовании от-
мечает, что как социально-экономическая сис-
тема регион включает пять основных подсис-
тем: системообразующую базу, системообслу-
живающий комплекс, экологию, население, 
инфраструктуру рынка. И.В. Васильева [3] от-
мечает, что регион как социально-
экономическая система включает в себя соци-
ально-культурную сферу, инфраструктуру тер-
ритории, уровень жизнедеятельности населе-
ния региона, предприятия, политическое уст-
ройство и состояние окружающей среды. А.Н. 
Проклин и Н.В. Сушильник [8] в регионе выде-
ляют такие подсистемы, как эколого-
географическая (природные условия и ресур-
сы), социальная (население), производствен-
ная (промышленность, сельское хозяйство), 
финансовая (региональные и местные бюдже-

ты), кредитная (совокупность кредитных инсти-
тутов), политическую (органы власти, полити-
ческие объединения) и т.д. 

Как видно из приведённого обзора среди 
отечественных экономистов отсутствует еди-
ная точка зрения относительно состава эле-
ментов экономической системы региона. 
Обобщив известные теоретические подходы и 
практические примеры построения структуры 
исполнительных органов государственной вла-
сти регионов, считаем необходимым предло-
жить следующий подход к описанию состава 
экономической системы региона (рис. 1).  

Не ставя перед собой задачи уточнения 
взаимосвязей между элементами экономиче-
ской системы региона, ограничимся рассмот-
рением их состава. При этом в целях проводи-
мого нами исследования особого внимания 
заслуживает следующий факт. За исключение 
управляющей подсистемы, сформированной 
региональными органами законодательной и 
исполнительной власти, все остальные под-
системы могут характеризоваться некоторой 
«размытостью» территориальных границ отно-
сительно отдельного субъекта Федерации. Так 
например, производительный комплекс регио-
на может испытывать «кадровый голод», при 
этом решение данной проблемы возможно пу-
тём развития или перепрофилирования обра-
зовательных учреждений в соседнем регионе; 
некачественная транспортная сеть в соседнем 
регионе может существенно ограничивать воз-
можности логистической сети в другом субъек-
те РФ; необходимое для производительной 
подсистемы сырьё и  энергетические ресурсы 
могут закупаться в других регионах.  

Подобное явление объясняется тем, что 
каждая из представленных подсистем эконо-
мической системы региона, под другим углом 
рассмотрения, является подсистемой соответ-
ствующей системы более высокого порядка: 
например, финансовая подсистема региона 
является подсистемой национальной финан-
совой системы; социальная подсистема явля-
ется подсистемой национальной социальной 
подсистемы и т.д. Так как все элементы систе-
мы взаимодействуют и зависят друг от друга, 
то очевидно, что административно-
территориальные границы, в рамках которых 
физически расположены те или иные органи-
зации, не могут формировать границы самой 
системы. Таким образом, с одной стороны, 
подсистемы региональной экономической  сис-
темы должны развиваться под управлением 
органов власти отдельного субъекта РФ, а с 
другой стороны, эти подсистемы теснейшим 
образом связаны с аналогичными подсистема-
ми других субъектов РФ.  
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Рисунок 1. Модель состава экономической системы региона 

 
Следствием данного феномена является 

то, что в процессе управления органы власти 
поставлены перед дилеммой: обеспечить пол-
ную самодостаточность региона (что далеко не 
всегда является физически реализуемым и 
экономически целесообразным) или наладить 
взаимодействие процессов развития экономи-
ческих систем различных регионов. По нашему 
мнению, реализация программ территори-
ального развития (включая программы сана-
ции депрессивных и кризисных регионов)  не-
возможна без межрегионального взаимодей-
ствия. 

В депрессивных регионах по экономиче-
ским, политическим, социальным, экологиче-
ским и иным причинам перестают действовать 
стимулы саморазвития, а следовательно, нет 
оснований рассчитывать на автоматическое 
разрешение кризисных ситуаций. Вместе с 
тем, именно на данной стадии экономического 
цикла появляются «точки роста» новой волны 
оживления экономики. Исходя из этого поло-
жения, В.О. Фадеевым [10] сделан вывод, с 
которым мы считаем возможным согласиться: 
наличие высокой безработицы, незагруженных 
производственных мощностей и других ресур-
сов свидетельствует о том, что предложение 
данных факторов характеризуется высокой 
эластичностью в направлении восстанови-
тельного роста, для возникновения которого 
нужен определённый импульс. 

Профессор Б.М. Штульберг [11] отмечает, 
что устойчивость депрессивного состояния 
связана, прежде всего, с недостаточностью 
внутренних резервов обеспечения экономиче-
ского роста. В этом аспекте интерес представ-
ляет «порочный круг нищеты», проиллюстри-
рованный еще в 1949 – 1950 гг. Г. Зингером и 

Р. Пребишем. Концепция «порочного круга ни-
щеты» возникла в связи с применением теории 
экономического равновесия для анализа сла-
боразвитых стран. Авторы  попытались объяс-
нить слаборазвитость определенным набором 
взаимосвязанных экономических и демографи-
ческих факторов. В 50 – 60-е годы появились 
разнообразные варианты «порочных кругов 
нищеты». В основе их – соотношение между 
ростом численности населения и изменением 
экономических условий: колебание связано с 
улучшением или с ухудшением показателя 
среднедушевого уровня национального дохо-
да, при этом повышение качества жизни обыч-
но быстро «съедается» последующим ростом 
численности населения.  

Нами проанализирована взаимосвязь таких 
взаимозависимых факторов «порочного круга 
нищеты» депрессивных регионов, как низкая 
производительность труда, низкий душевой 
доход, низкий уровень спроса и сбережений и 
низкий уровень капитальных вложений, при-
быльность предприятий и наполняемость 
бюджета, а также инновационная активность 
реального сектора экономики. В результате 
получена следующая логическая схема фор-
мирования депрессивного состояния региона. 
Низкая эффективность использования ресур-
сов предприятий, обусловленная моральным и 
физическим старением используемых техники 
и технологий в условиях низкой инновационной 
активности и дефицита капитальных инвести-
ций, приводит к снижению доходов населения. 
Низкий уровень дохода населения региона, 
очевидно, приводит к снижению объёмов по-
требления, то есть к снижению платёжеспо-
собного спроса на внутреннем региональном 
рынке, а, следовательно, и к уменьшению объ-
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ёмов прибыли предприятий реального сектора 
экономики. Последствием сокращения прибы-
ли неизбежно является снижение наполняемо-
сти регионального бюджета собственными на-
логовыми доходами, что ограничивает воз-
можности регионального правительства в фи-
нансировании региональных инвестиционных 
программ. Снижение уровня сбережений насе-
ления также приводит к дефициту инвестици-
онных ресурсов, формируемых в финансово-
кредитной сфере. Таким образом, возможности 
повышения эффективности ресурсов предпри-
ятия, и связанная с ними способность выхода 
из «порочного круга нищеты» блокируются 
формирующимся дефицитом инвестиций. 

Из охарактеризованной логической схемы 
следует, что решающим условием выхода из 
«порочного круга нищеты» является внешний 
толчок, осуществляемый в форме притока ка-
питала, либо в форме создания предпосылок 
для такого притока. Распространение первона-
чального импульса роста на всю экономиче-
скую систему происходит путем мобилизации 
капитала из внутренних источников, реинве-
стирования прибыли и т.д.  

Механизмы санации депрессивных регио-
нов обеспечить единство двух процессов: 
финансового и экономического оздоровления. 
Процесс финансового оздоровления направ-
лен на обеспечение условий для стабильного 
функционирования и развития финансовой 
подсистемы. Процесс экономического оздо-
ровления, в свою очередь, направлен на фор-
мирование и/или  развитие «точек роста» эко-
номической системы. При этом комплекс меро-
приятий экономического оздоровления, прежде 
всего, должен включать реструктуризацию, ди-
версификацию и повышение инновационной 
активности региональной экономики, направ-
ленные  на создание и развитие перспектив-
ных хозяйствующих субъектов - резидентов 
экономики. В процессе же финансового оздо-
ровления необходимо обеспечить способность 
региональной финансовой системы привле-
кать, аккумулировать и перераспределять фи-
нансовые ресурсы, для обслуживания форми-
руемых воспроизводственных процессов, в 
достаточном объёме и на приемлемых услови-
ях. Комплекс подобных мероприятий должен 
создать необходимые предпосылки для фор-
мирования в региональной системе состояния 
самоподдерживающегося экономического рос-
та, при котором генерируемые внутри системы 
финансовые потоки обеспечивают финансо-
вые потребности этой системы, связанные с 
поддержанием её функционирования и расши-
ренного воспроизводства. 

Отметим, что ввиду исчерпания в экономи-
ке кризисных, депрессивных и отсталых регио-
нов импульсов к их саморазвитию, крайнюю 
актуальность приобретает наличие «внешнего 

толчка», который может быть успешно реали-
зован в формате программ государственной 
поддержки. Так в настоящее время в РФ дей-
ствует механизм создания зон территориаль-
ного развития, который предполагает реализа-
цию таких поддерживающих мер, как: 

1) предоставление бюджетных ассигнова-
ний Инвестиционного фонда РФ  для реализа-
ции в зоне территориального развития инве-
стиционных проектов с участием её резиден-
тов; 

2) создание объектов капитального строи-
тельства в области энергетики, транспорта, 
находящихся в государственной собственности 
РФ и необходимых для осуществления рези-
дентами предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности; 

3) предоставление резидентам в аренду 
земельных участков, которые находятся в го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности; 

4) предоставление резидентам зоны  нало-
говых льгот и инвестиционного налогового 
кредита; 

5) предоставление государственных гаран-
тий РФ по кредитам, привлекаемым резиден-
тами Зон территориального развития для реа-
лизации проектов, включённых в Перечень 
заявок; 

6) предоставление из федерального бюд-
жета субсидий бюджетам субъектов РФ в це-
лях поддержки предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

Признавая принципиальную необходимость 
разработки и реализации программ государст-
венной поддержки развития кризисных и де-
прессивных регионов, особое внимание необ-
ходимо обратить на соответствие состава фи-
нансируемых таким образом мероприятий це-
лям санации экономики региона. Только при 
условии системного подхода к управлению 
процессом санации возможно сформировать 
комплекс антикризисных мер, предполагающих 
не только реструктуризацию, повышение инно-
вационной активности и диверсификацию эко-
номики, но и обязательную «настройку» всех 
элементов финансовой подсистемы региона. 
Только в этом случае возможно обеспечить 
эффективное освоение привлечённых внешних 
финансовых ресурсов, создать благоприятные 
условия для наращивания собственного фи-
нансового потенциала региона и обеспечить 
возможность для его максимально полного ис-
пользования в финансировании расширенного 
воспроизводства. 

Учитывая отмеченную выше необходи-
мость активизации межрегиональных связей, 
формируемые программы санации депрессив-
ных и кризисных регионов должны включать в 
себя проекты развития взаимосвязанных в 
своей деятельности хозяйствующих субъектов 
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независимо от их административно-
территориальной принадлежности.  Процесс 
управления санацией депрессивных регионов 
предполагает обязательное налаживание 
межрегиональных связей. Роль органов госу-
дарственного управления в этом процессе 
крайне велика, поскольку в данном аспекте 
именно им необходимо выполнять следующие 
функции: 
• выявление наиболее важных внешних (от-
носительно отдельного административно-
территориального образования) связей в 
производительной и финансовой подсисте-
мах экономической системы региона; 

• выделение границ межрегиональных обра-
зований; 

• формирование межрегиональной группы по 
санации региона; 

• формирование и утверждение комплексной 
антикризисной программы санации региона. 
Таким образом, управление санацией де-

прессивного региона должно основываться на 
разработке соответствующей межрегиональ-
ной целевой программы санации, которая 
представляет собой комплекс инвестиционных 
проектов, реализуемых взаимодействующими 
хозяйствующими субъектами на территориях 
различных субъектов Федерации и обеспечи-
вающих формирование необходимых предпо-
сылок для возникновения самоподдерживаю-
щегося экономического роста. Организация, 
руководство и контроль за процессом реализа-
ции разработанной целевой программы долж-
ны осуществляться исполнительными органа-
ми государственной власти субъекта Федера-
ции. В состав формируемой межрегиональной 
группы по санации региона должны входить 
представители региональных межведомствен-
ных рабочих групп по санации. Формирование 
подобной группы возможно на базе матричной 
организационной структуры, в рамках которой 
специалисты отдельных региональных межве-
домственных рабочих групп, или, при их отсут-
ствии, специалисты экономических департа-
ментов органов региональной исполнительной 
власти, наделяются функциональными обя-
занностями в составе межрегиональной груп-
пы, возглавляемой куратором межрегиональ-
ной целевой программы санации. 

Таким образом, принципиальной особенно-
стью функционирования экономической систе-
мы депрессивных регионов является вовлече-
ние протекающих в ней воспроизводственных 
процессов в «порочный круг нищеты». Задача 
санации таких регионов решается только при 
условии разрыва подобного круга, что стано-
вится возможным при выполнении ряда усло-
вий, среди которых отметим следующие: 
• возникновение эффекта «внешнего толч-

ка» в форме привлечения внешних инве-
стиционных ресурсов; 

• размещение привлечённых ресурсах в 
имеющихся «точках роста» производи-
тельной подсистемы экономики региона; 

• совершенствование финансовой подсис-
темы региона с целью приведения её па-
раметров в соответствие с возрастающими 
требованиями развивающихся воспроиз-
водственных процессов; 

• активное использование межрегиональных 
взаимосвязей для развития «точек роста» 
экономики региона. 
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