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ЭКОСБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА:  
ТЕОРИЯ, ФАКТОРЫ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

Экосбалансированное развитие региона предполагает гармоничное согласование между 
тремя системами: экономической, социальной и экологической. Отдавая приоритет экономиче-
ской составляющей как материальной основе социального развития, обосновывается ее важность 
в решении ряда проблем экологического характера. Взаимодействие между сферами обусловли-
вает новые подходы к рассмотрению сущности и содержания факторов производства, которые в 
условиях обеспечения устойчивого развития трансформируются в факторы жизнедеятельности 
территории. Формирование системного подхода к разработке теоретико-методологических аспек-
тов экосбалансированного развития региона определяет необходимость рассмотрения сбаланси-
рованного развития региона как экономической категории, анализа теорий регионального разви-
тия. Генезис основных теорий и концепций свидетельствует о том, что в основе современных 
представлений об экосбалансированности регионального развития лежит синтез теорий размеще-
ния производительных сил и факторов производства, экономического роста, межрегиональных 
экономических связей и конкурентоспособности.  

Рассмотренные в статье методы оценки сбалансированности регионального развития основы-
ваются на системе индикаторов, характеризующих состояние отдельных сфер деятельности, и 
определении агрегированных показателей. Особое внимание отводится экологической динамике 
сбалансированного развития, которую в интегральном виде выражает экономическая оценка эко-
логического капитала, представленного во времени.  
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BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION:  
THEORY, FACTORS, EVALUATION METHODS 

Eco-balanced development of the region implies a harmonious coordination between three systems: 
economic, social and environmental. Giving priority to the economic component as the material basis of 
social development, the article substantiates its importance in solving a number of environmental 
problems. The interaction between the spheres determines new approaches to the consideration of the 
essence and content of factors of production, which in the conditions of ensuring sustainable development 
are transformed into factors of vital activity of the territory. The formation of a systematic approach to 
the development of theoretical and methodological aspects of the eco-balanced development of the region 
determines the need to consider the balanced development of the region as an economic category, to 
analyze the theories of regional development. The genesis of the main theories and concepts shows that 
the basis of modern ideas about the eco-balance of regional development is the synthesis of theories of 
the distribution of productive forces and factors of production, economic growth, interregional economic 
relations and competitiveness. 

The methods considered in the article for assessing the balance of regional development are based on a 
system of indicators that characterize the state of individual areas of activity, and the definition of aggregate 
indicators. Special attention is paid to the ecological dynamics of balanced development, which is expressed 
in an integral form by the economic assessment of environmental capital represented over time. 
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Введение. Основной стратегической целью 
социально-экономического развития регионов 
является обеспечение их устойчивого развития. 
Содержание устойчивого развития сводится к 
гармоничному взаимодействию трех составляю-
щих − экономической, социальной и экологиче-
ской сфер. Обосновывая и выделяя значимость 
экономической составляющей как материальной 
основы для развития социальной и экологиче-
ской сфер, важно определить баланс внутреннего 
их взаимодействия. Диалектика взаимодействия 
обусловлена необходимостью создания соответ-
ствующих условий для повышения уровня и ка-
чества жизни населения определенной террито-
рии. В рамках концепции устойчивого развития 
традиционные факторы производства трансфор-
мируются в человеческий, физический и природ-
ный капиталы, при рассмотрении которых акцент 
делается не только на характеристике их само-
воспроизведения, которая присуща капиталу как 
таковому, но и на характеристике их нового вза-
имодействия. Такой подход возможен при со-
блюдении принципа сбалансированности дости-
жения целей устойчивого развития. 

Усиление противоречий между уровнем раз-
вития общества, вызванным усложнением взаи-
мосвязей между природой и человеком, с одной 
стороны, и достижением обществом определенной 
степени насыщения разнообразными материаль-
ными благами, с другой стороны, свидетельст-
вует о возрастающей зависимости материального 
благополучия от соблюдения экологического им-
ператива и экологического благополучия от ха-
рактера общественного производства. Данные 
обстоятельства обусловливают необходимость 
формирования системного подхода к рассмотре-
нию теоретико-методологических представле-
ний об экосбалансированном развития регио-
нальной экономики.  

Основная часть. Понятие сбалансирован-
ности известно с античных времен и рассматри-
валось как понятие гармонии. Согласно взгля-
дам Гераклита, гармония представляет собой 
внутреннее единство, согласованность, уравно-
вешенность противоположностей, составляю-
щих целое. Основными признаками гармонии 
являются согласованность, единство и борьба 
противоположностей, равновесие, пропорцио-
нальность, природосообразность. 

В настоящее время на смену понятию «гар-
мония» пришло понятие «сбалансированность». 
Под сбалансированностью в экономике понима-
ется равновесие, т. е. состояние экономической 
системы, характеризующееся уравновешива-
нием двух или большего числа разнонаправлен-
ных факторов [1, с. 266].  

В современных исследованиях существуют 
различные подходы к определению понятия 

«сбалансированное развитие региона». Боль-
шинство определений находят отражение в ис-
следованиях российских ученых. Согласно под-
ходу О. Л. Кузнецова и В. В. Попкова, сбланси-
рованное развитие − это непрерывный процесс 
удовлетворения потребностей настоящего и бу-
дущих поколений. В. И. Данилов-Данильян де-
лает акцент на таком развитии, при котором воз-
действие на окружающую среду не выходит за 
рамки хозяйственной емкости биосферы, таким 
образом, природная основа для воспроизводства 
жизни человека не разрушается [2]. А. Д. Урсул 
определяет сбалансированное развитие как со-
циоприродную форму развития, учитывающую 
экологические и другие императивы и представ-
ляющую, в отличие от экономически детерми-
нированного неустойчивого развития, систему 
коэволюции общества и природы [3].  

В. А. Коптюг, В. М. Матросов и В. К. Лева-
шов расширяют границы данного понятия, до-
полняя его экономической составляющей, влия-
нием научно-технического прогресса: «Сбалан-
сированное развитие характеризуется как 
динамическое равновесие между обществен-
ными и природными подсистемами; стратегия 
резкого сокращения диспаритета между разви-
тыми и развивающимися экономиками, мето-
дами технологического прогресса, рационализа-
ции потребления и искоренения бедности» [4]. 

Ряд ученых определяет значимость экономи-
ческой сферы в обеспечении сбалансированного 
развития региона, взаимодействии с другими 
сферами − социальной, экологической, полити-
ческой. Е. В. Макарова дает следующее опреде-
ление понятию: «Это система экономических 
отношений, обеспечивающих долгосрочное раз-
витие экономической системы, с наличием ме-
ханизмов саморегулирования (стабилизации и 
равновесия), способных достичь комплексного 
решения экономических, социальных и экологи-
ческих проблем в условиях глобализации миро-
вой экономики» [2].  

Согласно взглядам М. Ю. Калинчикова, «это 
такое развитие экономической, политической, 
социальной и экологической сфер с присущим 
им в качестве внутренних характеристик стрем-
лением к равновесию и сокращению диспари-
тета, которое обеспечивает сбалансированное 
поступательное движение региона в целом, 
следствием чего должно явиться улучшение 
жизни людей» [5]. 

Сбалансированное развитие − это достиже-
ние желательного равновесия между экономиче-
ским ростом, справедливым развитием челове-
ческого потенциала и здоровыми продуктив-
ными экосистемами. Такое определение 
находит отражение в исследованиях Т. И. Се-
дашкиной, которая подчеркивает согласование 
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и пропорциональность экономического, соци-
ального и экологического развития. 

Большое количество подходов к определе-
нию понятия «сбалансированное развитие реги-
она» свидетельствует об отсутствии единых 
взглядов на его сущность и содержание, что обу-
словлено сложностью исследуемой проблемы. 
Комплексность понятия связана с необходимо-
стью рассмотрения различных аспектов развития 
региона − экономических, социальных, экологи-
ческих. Сбалансированность развития территории 
предполагает оптимальное соотношение между 
развитием этих сфер при соблюдении интересов 
представителей различных слоев общества.  

На наш взгляд, под сбалансированным раз-
витием региона следует понимать процесс дол-
госрочного согласованного взаимодействия 
между экономической, социальной и экологиче-
ской сферами, в котором приоритет принадле-
жит экономическому фактору, нацеленному на 
устойчивое развитие на основе постоянно вос-
производимой динамики, источником которой 
является баланс факторов жизнедеятельности 
территории. 

Материальной основой развития региона яв-
ляется экономическая сфера, которая обеспечи-
вает экономический рост, способствует повы-
шению уровня и качества жизни населения ре-
гиона, окружающей среды. Поэтому особый 
интерес представляет теория и практика регио-
нального экономического развития. 

Основоположники базовых теорий регио-
нального развития занимались вопросами созда-
ния всеобъемлющей теории рационального раз-
мещения экономики по территории страны:  

− анализ диспропорций территориального 
развития (Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер); 

− определение экономических центров раз-
вития территории (В. Кристаллер); 

− переход от минимизации издержек к мак-
симизации прибыли и доходов; введение в рас-
смотрение переменных цен, ренты, функций 
спроса и предложения, элементов динамики  
(О. Энглендер, Г. Ритчл, Т. Паландер). 

Теория сбалансированного регионального 
развития сформировалась на основе исследова-
ний Л. Вальраса. Региональные системы будут 
стремиться к равновесию и стабильному разви-
тию при соблюдении ряда условий: свобода  
конкуренции, максимальное использование 
факторов производства, мобильность ресурсов, 
доступность технологий. Ряд исследователей 
(Г. Мюрдаль и др.) полагает, что к диспропор-
циям регионального развития приводит сама 
суть рыночного механизма, поэтому необхо-
димо обязательное государственное вмеша-
тельство в целях регуляции, поддержки отста-
лых территорий, создания инфраструктуры [6]. 

Первая полная теория пространственного 
экономического равновесия разработана А. Лё-
шем, согласно которой экономический регион 
рассматривается как рынок с границами, обу-
словленными межрегиональной конкуренцией. 
Его идеальная форма − правильный шестиуголь-
ник. Развивая идеи В. Кристаллера, автор значи-
тельно расширяет состав факторов и условий, 
рассматриваемых при размещении предприятий 
и их сочетании (налоги, пошлины, эффекты мо-
нополий и олигополии и т. д.). 

Последователи теории размещения произ-
водства дополняют ее новыми факторами: влия-
нием научно-технического прогресса (теория 
пространственной диффузии инноваций Т. Хе-
герстранда); жизненным циклом товара (С. Хирш 
и Р. Вернон); ведущей ролью отраслевой струк-
туры экономики и лидирующих отраслей, созда-
ющих новые товары и услуги (теория полюсов 
роста Ф. Перру). 

Теорию Ф. Перру дополнили исследования 
Ж. Будвиля («полюса роста» – населенные 
пункты) и Х. Ласуена («полюса роста» – регио-
нальные комплексы предприятий). Дж. Фрид-
ман разработал модель «центр − периферия», в 
которой центр доминирует за счет инноваций. 

Теория межрегионального экономического 
взаимодействия В. Парето интегрирует частные 
теории размещения производства и его факто-
ров, межрегиональных экономических связей, 
распределительных отношений. 

Авторитетные зарубежные представители 
региональной науки XX века − У. Изард, П. Ха-
гетл, В. Леонтьев осуществляли синтез теорий 
пространственной организации экономики, раз-
работав первые многоотраслевые модели меж-
районных связей, модели пространственного 
равновесия. Прослеживается связь теории раз-
мещения производства с теорией факторов про-
изводства. При этом акцент смещается на про-
блемы инфраструктурного обеспечения, учет 
экологических ограничений и нематериальных 
факторов размещения (творческий потенциал, 
культурная деятельность и рекреационные 
услуги и др.). 

В региональной отечественной науке иссле-
дования территориального развития связывают 
с трудами основоположников экономической 
географии СССР − Н. Н. Баранского, Н. Н. Ко-
лосовского, С. Г. Струмилина, Я. Г. Фейгина. 
Сфера их научных интересов − вопросы мето-
дологии и организации территориального пла-
нирования. Значимость экономической геогра-
фии в территориальном планировании подчер-
кивали Н. Т. Агафонов, П. М. Алампиев, 
А. Г. Гранберг, А. Д. Данилов, А. Н. Лаврищев, 
Н. Н. Некрасов, А. Е. Пробст, С. В. Славин,  
А. И. Татаркин, Р. И. Шнипер. Наряду с вопросами 
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территориального планирования и прогнозиро-
вания, активное развитие получил инструмента-
рий обоснования территориальных пропорций и 
связей народного хозяйства. 

Вопросы обеспечения сбалансированного 
регионального развития находят отражение в 
работах известных белорусских экономистов − 
В. Ф. Байнева, В. И. Борисевича, Н. И. Богдан, 
Т. С. Вертинской, Л. В. Козловской, А. В. Неве-
рова, С. А. Пелиха, А. В. Томашевича, В. С. Фа-
теева, О. С. Шимовой, В. Н. Шимова. Вклад уче-
ных в теорию и методологию регионального 
развития индивидуален по своей сути и содер-
жанию. Вопросы экономического обоснования 
размещения производительных сил, рациональ-
ного природопользования и охраны окружаю-
щей среды, особенностей развития отраслей ма-
териального производства, обеспечения жизне-
деятельности населения, совершенствования 
управления региональным развитием состав-
ляют сферу научных интересов авторитетных 
ученых экономистов-регионалистов.  

В последнее время особое значение в объяс-
нении сущности регионального сбалансирован-
ного развития отводится теории конкурентных 
преимуществ. Уровень развития науки, качество 
человеческого потенциала дополняют основные 
факторы конкурентоспособности региона, для 
реализации которых необходимы соответствую-
щие условия − развитая инфраструктура, инсти-
туциональная, предпринимательская и соци-
ально-экономическая среда. 

Сбалансированность развития региона как 
открытой системы в условиях интеграции в си-
стему мирового рынка зависит от действия ос-
новных факторов конкурентоспособности. Во-
просы сбалансированности рассматриваются с 
позиции соотношения между экспортом и им-
портом, объемами реализации продукции на 
внутренний и внешний рынки, доступностью за-
рубежных рынков для отечественных субъектов 
хозяйствования. Производство инновационной 
продукции с высокой добавленной стоимостью 
обеспечивает спрос со стороны зарубежных ор-
ганизаций. Как следствие, наблюдается рост ре-
гиональной экономики, который оказывает вли-
яние на социальное развитие территории, в част-
ности на уровень и качество жизни населения, 
развитие и приток человеческого капитала в ре-
гионы. В свою очередь, внешнеэкономические 
связи региона способствуют насыщению внут-
реннего рынка импортными товарами, что со-
здает соответствующую конкурентную среду и 
стимулирует национальных производителей со-
ответствовать ожиданиям потребителей. Таким 
образом, обеспечивается сбалансированность 
регионального развития с позиции обеспечения 
конкурентоспособности.  

На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что современные 
теории регионального развития интегрируют 
пространственные теории размещения произ-
водства, межрегиональных экономических свя-
зей и конкурентоспособности.  

Для объяснения влияния факторов произ-
водства на обеспечение сбалансированности ре-
гионального развития следует рассмотреть их 
сущность и роли в создании новой (добавлен-
ной) стоимости.  

В современной экономической теории выде-
ляют трудовой (марксистский) и многофактор-
ный (маржиналистский) подходы к объяснению 
сущности и классификации факторов производ-
ства. Марксизм исходит из теории трудовой сто-
имости, сущность которой заключается в том, 
что вещественные факторы производства (сред-
ства и предметы труда) участвуют лишь в созда-
нии потребительной стоимости товара (полез-
ных свойств), но не его стоимости. Стоимость 
вещественных факторов производства (физиче-
ского капитала) лишь переносится на стоимость 
нового товара живым трудом (человеческим ка-
питалом) сразу полностью в одном производ-
ственном цикле либо частями (в нескольких 
циклах). При этом новая (добавленная) стои-
мость создается только живым трудом наемных 
работников, но является источником и тех дохо-
дов, которые получают собственники веще-
ственных факторов производства (физического 
капитала). 

Согласно маржинальному подходу, факторы 
производства участвуют в создании не только 
потребительной стоимости, но и стоимости то-
вара, т. е. создают продукт и доход (добавлен-
ную стоимость). Кроме того, из всей совокупно-
сти вещественных факторов производства выде-
ляют землю и другие природные ресурсы, 
приносящие своему собственнику доход в виде 
земельной (природной) ренты. 

Таким образом, современная экономическая 
теория выделяет четыре основные группы фак-
торов производства: труд, капитал, земля (при-
родные ресурсы), предпринимательство. Осо-
бенности факторов обусловлены предназначе-
нием для использования в производственном 
процессе, а не социальной направленностью. 
Также в отличие от марксистской теории земля 
(природные ресурсы) выделена в отдельный 
фактор, поскольку в производстве их особенно-
сти учитываются через ренту, что ставит под со-
мнение их объединение со средствами и предме-
тами труда в единый вещественный фактор. 
Предпринимательская деятельность рассматри-
вается как отдельный фактор производства, по-
скольку приравнивается к высококвалифициро-
ванному труду.  
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Приведенные классификации факторов про-
изводства в современной экономической науке 
дополняются информационным и экологиче-
ским факторами, что обусловлено влиянием 
НТП и пониманием значимости экологической 
составляющей как фактора экономического ро-
ста или ограничения его возможностей в связи с 
вредностью производства, последствиями для 
окружающей среды и т. д. 

С позиции интересов сбалансированного раз-
вития следует проводить принципиальное разли-
чие между факторами производства и факторами 
жизнедеятельности общества. Труд, капитал, 
природные ресурсы трансформируются в челове-
ческий, физический и природный капиталы. 

Человеческий капитал − это сформирован-
ный и накопленный обществом запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций ин-
дивидов, который целесообразно используется 
или потенциально может быть использован в об-
щественном производстве [7].  

Труд является основой создания и приумноже-
ния капитала. Величина созданного капитала и 
степень его приумножения в регионе во многом 
зависят от качественной стороны понятия «чело-
веческий труд», т. е. от того, насколько квалифи-
цировано население, его умения использовать 
свои интеллектуальные ресурсы. Впервые по- 
нятие «интеллектуальный капитал» применил  
Д. Гэльбрейт. Природа интеллектуального капи-
тала исследована Т. Стюартом, который рассмот-
рел категорию «интеллектуальный капитал»  
в качестве суммы всего того, что знает работник 
компании, и это то, что дает конкурентное пре-
имущество компании на рынке: «…патенты, про-
цессы, управленческие навыки, технологии, опыт 
и информация о потребителях и поставщиках. 
Объединенные вместе, эти знания составляют ин-
теллектуальный капитал» [8, с. 43].  

Согласно взглядам В. В. Богатырёвой, «если 
экономика способна создать и эффективно ис-
пользовать интеллектуальный капитал (и чело-
веческий, как определяющий во многом интел-
лектуальный), то это говорит, в первую очередь, 
об экономической силе нации, о ее благосостоя-
нии» [9]. 

Физический капитал − это один из определя-
ющих факторов производства; средства произ-
водства, произведенные продукты (машины, 
станки, здания), участвующие в производстве 
товаров и услуг [1]. 

Физический капитал на уровне региона 
представлен основными средствами и материаль-
ными оборотными средствами. Уровень развития 
основных средств региона оказывает влияние на 
уровень развития региональной экономики, по-
скольку наибольший удельный вес в их структуре 
приходится на основные производственные 

фонды, которые в большинстве своем представ-
лены в промышленности. Высокий уровень из-
носа основных средств не позволяет выпускать 
конкурентоспособную продукцию. В условиях 
расширенного воспроизводства необходимым 
условием роста региональной экономики явля-
ется модернизация основных средств в ведущих 
отраслях промышленности, которая позволит 
выпускать инновационную продукцию, способ-
ную конкурировать как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, тем самым обеспечивая сба-
лансированность развития территории. 

Под природным капиталом понимают все 
элементы природно-ресурсного потенциала (в 
воспроизводстве которых существует объектив-
ная потребность общества), приносящие эко-
лого-экономический эффект и осуществляющие 
вклад в приращение национального богатства в 
течение длительного периода [10]. 

Природный капитал как экономическая ка-
тегория выражает стоимостную оценку природ-
ных активов, т. е. активов, представляющих со-
бой природные ресурсы, сохранение и воспроиз-
водство которых выступает важным фактором 
обеспечения регионального роста. 

Природные ресурсы выступают материаль-
ной основой для общественного производства, 
характеризуются ограниченностью, исчерпае-
мостью и истощительностью, требуют рацио-
нальных форм и методов в их использовании.  
В данном направлении заслуживает внимания 
разработка механизма воспроизводства природ-
ного капитала на региональном уровне, которая 
позволит реализовать эффективную экологиче-
скую политику, основанную на формировании 
экологического спроса и совершенствовании 
институциональных условий воспроизводства 
природного капитала в интересах устойчивого 
развития территории. 

По своей сущности капитал − это понятие, 
которое ассоциируется со способностью прино-
сить определенный доход. В концептуальном 
смысле имеет место популярная сегодня теория 
поиска ренты, в рамках которой принято выде-
лять экономическую ренту, имеющую отноше-
ние как факторный доход к рынку труда (рента на 
рынке труда), природным ресурсам (природная 
рента). Экономическая рента представляет собой 
любой доход от производительного использова-
ния ресурсов (доход от поставки фактора произ-
водства или поставки готового продукта) за вы-
четом той его части, которая соответствует  
доходу от их наилучшего альтернативного приме-
нения на долгосрочных временных интервалах. 

Таким образом, каждый фактор в комбина-
ции с другим выступает как производительный 
фактор и его цена возрастает от общей результа-
тивности совокупности факторов, а не остается 
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на исходном уровне. Причиной возрастания яв-
ляется не ограниченность природного ресурса, а 
рост его производительности в совокупности 
(комбинации) с другими факторами производ-
ства. На наш взгляд, малопродуктивным явля-
ется в рамках теории поиска ренты разграниче-
ние поиска прибыли (profit seeking) и поиска 
ренты (rent seeking). Реализация данной позиции 
состоит в том, что поиск прибыли имеет место 
тогда, когда размещение ресурсов генерирует 
рост общественного благосостояния, а поиск 
ренты − когда размещение ресурсов генерирует 
потери общества в виде инвестиций, направлен-
ных на создание искусственных барьеров и огра-
ничений, искусственно поддерживающих особые 
привилегии (трансферты, льготы, лицензии  
и т. п.). Последнее утверждение в большей сте-
пени относится к квазиренте, которая является 
следствием улучшения ресурса и носит времен-
ный характер, а не к реальным рентным отноше-
ниям, возникающим в результате комбинации и 
синтеза всех факторов производства, обеспечива-
ющих новую производительную силу развития. 

Анализируя влияние факторов производства 
на региональное развитие, следует отметить, что 
каждый из них является индивидуальным по 
своему воздействию. Экосбалансированное раз-
витие региона предполагает пропорциональ-
ность факторов жизнедеятельности, их адекват-
ное наполнение и эффективность взаимодей-
ствия. Обосновывая значимость экономической 
составляющей в развитии региона, необходимо 
акцентировать внимание на экологичности его 
развития, что достигается посредством сниже-
ния антропогенной нагрузки на компоненты 
природной среды, уменьшения объемов образо-
вания отходов и предотвращения их вредного 
воздействия на окружающую среду и здоровье 
граждан, максимального использования и вос-
производства возобновляемых ресурсов.  

Современные экономические исследования 
выделяют два подхода к оценке сбалансирован-
ности регионального развития. В рамках первого 
подхода определяется система индикаторов, каж-
дый из которых характеризует отдельные ас-
пекты развития в экономической, социальной и 
экологической подсистемах. Наибольшее рас-
пространение получили системы индикаторов 
Комиссии по устойчивому развитию ООН; ин-
дикаторы, определенные в ежегодном докладе 
Всемирного банка «Индикаторы мирового раз-
вития». 

Второй подход направлен на определение 
агрегированного индикатора сбалансирован-
ного регионального развития. В современной 
практике известны такие агрегированные инди-
каторы, как индекс скорректированных чистых 
накоплений, экологически скорректированный 

чистый региональный продукт, индекс развития 
человеческого потенциала, индекс экологиче-
ской устойчивости и др. 

В последнее время широкое применение как 
на уровне государства, так и региона получил 
индикатор скорректированных чистых накопле-
ний (GS), рассчитываемый по формуле 

GS= GNS – Dh + CSE – Dp + CD – PD,    (1) 

где GNS – валовые внутренние сбережения,  
ден. ед.; Dh – обесценение основного капитала, 
ден. ед.; CSE – текущие расходы на образование, 
ден. ед.; Dp – истощение природных ресурсов, 
ден. ед.; CD – ущерб от выбросов СО2, ден. ед.; 
PD – ущерб от выбросов взвешенных частиц, 
диаметром меньше 10 мкм, ден. ед. [11]. 

Сущность индикатора сводится к тому, что 
он агрегирует в себе показатели экономиче-
ского, социального и экологического развития и 
в полной степени отражает сбалансированность 
развития государства (региона) с учетом изме-
нения стоимости: 

− основного капитала на величину его обес-
ценения во времени (амортизации);  

− человеческого капитала, что обусловлено 
расходами на образование; 

− природного капитала (истощение, ущербы 
от выбросов). 

Для региональной экономики основными 
показателями развития являются региональная 
добавленная стоимость (РДС) и природный 
(экологический) капитал. РДС представляет со-
бой разность между выпуском и промежуточ-
ным потреблением, исчисляемую по видам эко-
номической деятельности. При расчете вели-
чины РДС следует учитывать оценку вреда, 
наносимого окружающей среде в процессе при-
родопользования.  

В рамках природного капитала следует вы-
делить экологический капитал, под которым це-
лесообразно понимать стоимость запаса ресур-
сов экосистем, способных воспроизводить (со-
хранять) экологическое равновесие и связанные 
с ним экологические блага [12]. 

Экологическую динамику сбалансирован-
ного развития определяют изменения качествен-
ных и количественных характеристик окружаю-
щей среды, которые в интегральном виде выра-
жает экономическая оценка экологического 
капитала, представленного во времени:  

ЭОэк = Эк ± Оэ.у – Оэ.в – От.ч,          (2) 

где ЭОэк – экономическая оценка экологиче-
ского капитала в текущем периоде; Эк – эконо-
мическая оценка экологического капитала в ба-
зовом периоде; Оэ.у – стоимостная оценка экоси-
стемных услуг в текущем периоде; Оэ.в – 
стоимостная оценка экологического ущерба 
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(вреда); От.ч – стоимостная оценка трансгранич-
ных переносов. 

Оценка экологической динамики предпола-
гает оценку:  

− экологического капитала посредством 
проведения экономической оценки возобнови-
мых (экологических) ресурсов с учетом их капи-
тальной экономической оценки и коэффициента 
экономической доступности; 

− экосистемных услуг на основе текущей 
(ежегодной) оценки услуг экологической си-
стемы и площади территории определенного 
типа экологической системы; 

− экологического ущерба, определяемого 
для выбросов в воздушную среду и сбросов в 
водную среду, на основе удельной величины 
ущерба, удельного базового стоимостного нор-
матива ущерба, коэффициента, учитывающего 
региональные особенности; 

− стоимости трансграничных переносов на 
основе разницы стоимости экосистемных услуг 
и экологического ущерба, обусловленных 
трансграничными переносами [13]. 

С учетом вышеизложенного, экосбаланси-
рованное развитие региона − это постоян- 
но воспроизводимая экологическая динамика  
при ведущей роли экономического фактора  
в поддержании правильных пропорций между 

основными сферами жизнедеятельности тер-
ритории. 

Заключение. На основании анализа теоре-
тико-методологических основ экосбалансиро-
ванного развития региона можно сделать следу-
ющие выводы. Экосбалансированное развитие 
региона предполагает долгосрочное гармонич-
ное взаимодействие экономической, социальной 
и экологической сфер, обусловленное влиянием 
факторов жизнедеятельности территории − че-
ловеческого, физического и природного капита-
лов, от пропорциональности которых зависит 
баланс между ростом экономики, качеством и 
уровнем жизни, снижением уровня негативного 
воздействия на окружающую среду.  

При оценке сбалансированности региональ-
ного развития наибольшее применение полу-
чила система индикаторов, характеризующая 
различные аспекты жизнедеятельности региона, 
и агрегированные индикаторы. Для обеспечения 
экосбалансированности регионального развития 
научный интерес представляет оценка экологи-
ческой динамики, обусловленная приращением 
(сокращением) экологического капитала, уров-
нем продуцирования экосистем, размером эко-
логического ущерба, наносимого природным 
территориям, в том числе трансграничными пе-
реносами.  
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