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Аннотация
В статье дано содержание категории социо-эколого-экономического про-
странства, также рассматриваются основные его деформации как факторы, 
определяющие направления и необходимые объемы межтерриториального 
сотрудничества. Данные деформации являются результатом недостаточ-
ного финансирования развития его элементов, их разнонаправленности 
и неэффективного использования имеющегося потенциала. Кроме того, 
в качестве одной из причин деформации социо-эколого- экономического 
пространства указывается несовпадение административных границ с зона-
ми обслуживания. Более полное использование имеющихся мощностей 
социальной инфраструктуры требует совместного содержания сущест-
вующих организаций. В исследовании показаны виды и глубина дефор-
мации социо-эколого-экономического пространства и обусловливающие 
их факторы. Уровень деформации может быть разным, что отражается 
в показателях отклонения от известных пороговых значений, которые 
и характеризуют сохранение его качества: в рамках предельно допустимых 
концентрациях – в экологии, в контексте существующих нормативов – 
в насыщенности объектами социальной инфраструктуры и т.д. Развитие 
территориального сотрудничества рассматривается как эффективный фак-
тор преодоления деформаций социо-эколого- экономического простран-
ства, позволяющий полнее использовать имеющиеся потенциалы. Кроме 
того, данная деятельность может быть нацелена на создание принципи-
ально новой архитектуры пространства или улучшения ее элементов.
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Abstract
The article considers the category of  socio-ecological and economic space and its 
main deformations as factors, determining the directions and necessary volumes 
of  interterritorial cooperation. The deformations serve as the result of  lack of  fi-
nancing in the development of  its elements, their multidirectionality and inefficient 
use of  the existing potential. Besides, we identify the discrepancy between admi-
nistrative boundaries and service areas as one of  the reasons for deformation of  the 
socio- ecological and economic space. Fuller use of  available social infrastructure ca-
pacities requires joint maintenance of  the existing organisations. In the research, the 
types and depth of  the socio-ecological and economic space deformation and fac-
tors, causing them, are shown. The level of  deformation can be different, which is re-
flected in the known indicators of  deviation from the current threshold values that 
characterise the preservation of  its quality: within the maximum allowable concen-
tration (in ecology), within the framework of  existing standards (in saturation of  so-
cial infrastructure objects), etc. The development of  territorial cooperation is consid-
ered as an effective factor in overcoming the deformations of  the socio-ecological 
and economic space, allowing to use available potentials better. Moreover, this ac-
tivity can be aimed at creating a fundamentally new space architecture or improv-
ing its elements.
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ВВЕДЕНИЕ
Внешнеэкономическая ситуация и связанное с ней обострение финансовых проблем в виде дефицита 

инвестиций предполагают поиск и реализацию новых методов интенсификации общественного произ-
водства, в том числе за счет углубления межтерриториальной корпорации. В условиях, когда существует 
множество вариантов такого вида коопераций, их выбор должен быть осуществлен в зависимости от воз-
можного конечного эффекта. Отсюда следует необходимость исследований по данному направлению.

Актуальность темы исследования определяется и существующим уровнем научного обобщения 
по данной тематике. Так, до сих пор нет ясности в определении экономического пространства, его 
разновидностей, а также содержания их деформации. Нами несколько ранее были систематизированы 
дефиниции категории «экономическое пространство» [1; 2]. Так, П. Кругман определяет пространство 
как абстрактный экономический ландшафт динамического распределения ресурсов [3], П. Бурдье – как 
совокупность агентов, наделенных различными и систематически взаимосвязанными свойствами [4], 
Ф. Перрокс – как силовое поле, взаимодействия фирм [5], В.И. Пефтиев – как систему отношений 
по использованию ресурсов [6], В.Б. Самсонов – как территориально обусловленное и организован-
ное во времени согласование мотивов деятельности хозяйствующих субъектов в социоэкосистемах 
«природа–человек–общество» [7] Рассмотрение данных подходов позволило нам определить социо-
эколого-экономическое пространство как субъективно сконструированное образование, отражающее 
территориально обособленный и локализованный во времени процесс трансакций между экономи-
ческими факторами, формируемый на основе реализации их экономических интересов, то есть об-
щественных благ особого рода, когда территория представляет собой полезность для всех предприя-
тий и людей, которые на ней размещены [1].

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В зависимости от определения содержания социо-эколого-экономического пространства можно рас-

смотреть сущность его деформации. В наиболее общем виде деформация означает изменение простран-
ственных характеристик или их целостности и устойчивости. Так, если по Ф. Перроксу экономическое 
пространство – это силовое поле, образуемое предприятиями, то различия в их изменении порожда-
ет деформацию данного образования [5]. Все же, как нам кажется, в нашем случае деформация социо-
эколого-экономического пространства должна рассматриваться в рамках экономических отношений.

Цель исследования – обоснование функций межтерриториального сотрудничества как эффектив-
ного фактора преодоления деформации в социо-эколого-экономическом пространстве в современных 
условиях. В соответствии с данной целью решаются следующие задачи:

 – раскрытие содержания деформаций в социо-эколого-экономическом пространстве;
 – выявление вызовов деформаций в данном пространстве, а также причин их возникновения;
 – обоснование методов нивелирования деформации в социо-эколого-экономическом пространстве.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При подготовке данной статьи в качестве метрологической основы использованы опубликованные рабо-

ты по данной теме. Расчеты произведены на основе открытых данных. Были выбраны следующие методы ис-
следования: общенаучный (диалектический) и специальные методы исследования на эмпирическим уровне.

В экономической географии деформация социо-эколого-экономического пространства рассматри-
вается очень часто как его коммуникационное «сжатие» ввиду изменений в скорости движения транс-
портных средств и, как следствие, в виде роста связанности и доступности различных территориальных 
систем. При этом деформация считается процессом как с положительными, так и с отрицательными 
последствиями. В первом случае речь может идти о поляризации развития, когда его общие показатели 
имеют положительную динамику. Во втором случае улучшения достигаются на отдельно взятом участ-
ке, а общие показатели или ухудшаются, или остаются без изменения.

Трактовки самих процессов деформации пространства также могут быть различны. По С.В. Рогаче-
ву, рост транспортной связанности непосредственно имеет отношение к возникновению брошенных 
регионов, сельских поселений, брошенных стариков в квартирах «мировых» городов, даже своеобраз-
ных брошенных стран-изгоев, то есть деформация пространства находит непосредственное  воплощение 
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в каких-то характеристиках социумов [8; 9]. В данном случае социальные результаты нельзя отнести 
к классу экономических, то есть их нельзя рассмотреть сугубо в рамках экономических отношений [10].

Если мы считаем экономическое пространство общественным благом особого рода, то должны рас-
крыть, в чем состоит эта особенность и полезность данных благ. Мы рассматриваем его как пучок по-
лезностей, который связан с конкретной территорией, включая такие ее характеристики, как выгодное 
географическое расположение, имеющиеся природные богатства и инфраструктурное обустройство. 
Они и служат носителями определенных полезностей.

Эти характеристики показывают наличие и степень полезности указанных благ для проживающего на дан-
ной территории населения и каждого человека, а также для каждого предприятия. При этом полезность бу-
дет ими восприниматься индивидуально. Например, одни люди для проживания предпочитают крупные го-
рода, в которых больше шансов заработать, другие – малые города с их тишиной и близостью к природе.

Аналогично для разных предприятий их размещение в данном поселении будет иметь неодинако-
вую полезность. Она будет зависеть от профиля предприятий, потребности в разных видах ресурсов 
и характера выпускаемой продукции.

Если общественное благо особого рода, то оно может быть воспроизведено. В данной ситуации 
 социо-эколого-экономическое пространство с его территориальной определенностью является объек-
том экономических отношений. Кроме того, применительно для каждого блага можно будет подобрать 
эффективный набор факторов его производства. На наш взгляд, всякая диспропорция в существующем 
наборе факторов воспроизводства социо-эколого-экономического пространства определенного уров-
ня (страна, регион, муниципальное образование) может быть охарактеризована как его деформация, ко-
торая чаще ведет к экономическим потерям и к отставанию в социальном развитии, порождает эколо-
гическое неблагополучие. Это отрицательная деформация. Возможны и положительные деформации.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ВИДЫ И МЕТОДЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ 
ДЕФОРМАЦИИ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Деформации в общественном воспроизводстве проявляются также в различной потребности в ин-
вестициях, нацеленных на их преодоление. В ряде случаев небольшие затраты позволяют «расшить уз-
кие места» и добиться существенного приращения результатов.

По содержанию деформации в общественном воспроизводстве могут быть порождением диспропор-
ций между его факторами – трудовым и технологическим потенциалами – внутри них, например меж-
ду различными технологическими системами.

Когда речь идет о социо-эколого-экономическом пространстве, то можно говорить о диспропорциях 
между экономическим, экологическим и социальным каркасами данного пространства, что отражается 
в характерных показателях. Как мы считаем, каждому каркасу соответствует формирование определенных 
групп полезностей, объемов и видов расходов ресурсов. При этом полнота удовлетворения, скажем, лич-
ных потребностей зависит от пропорциональности в развитии каждого каркаса данного пространства.

Существующие диспропорции в социо-эколого-экономическом развитии любого пространственно-
го образования могут быть следствием различных причин:

 – дефицита ресурсов, в первую очередь, финансовых;
 – низкого уровня эффективности использования наличных ресурсов;
 – разнонаправленности в развитии различных структурных элементов социо-эколого- экономического 

пространства.
В зависимости от этого, можно выделить деформации пространства, возникающие по соответствую-

щим причинам. Далее можно выделить деформации пространства по ее глубине. В качестве критериев 
в данном случае рассматриваются нормативы, в пределах которых сохраняется качество определенно-
го пространственного образования: в экологии – предельно допустимая концентрация (далее – ПДК), 
в развитии социальной инфраструктуры – нормативы обеспеченности теми или иными мощностями уч-
реждений. Разные регионы или муниципальные образования характеризуются также различиями по до-
ходам, занятости, бюджетной обеспеченности и т.д. Пространственные образования, в которых пока-
затели превышают средние по стране показатели по бедности, ПДК или находятся ниже показателей 
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, нами рассматриваются как имеющие соответ-
ствующие деформации.
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Преодоление деформаций требует инвестиций, реализации проектов в указанных направлени-
ях. Поскольку территории многих регионов и муниципальных образований не всегда соответству-
ют оптимальным зонам обслуживания имеющихся учреждений сферы услуг, решение существую-
щих проблем в социо-эколого-экономическом развитии требует создания мощностей совместного 
пользования или сотрудничества между ними по соответствующим направлениям. Путем сопостав-
ления площадей по административным границам и оптимальным зонам обслуживания можно опре-
делить направления сотрудничества и, соответственно, масштабы совместных проектов. По мнению 
А.Г. Атаевой, проводить административно-территориальные преобразования можно по администра-
тивному и экономическому способам [11]. Для каждой выбранной формы трансформации законом 
предусмотрена процедура, в основе которой заложены мнение населения и законы Российской Фе-
дерации (далее – РФ) [12].

Положительная деформация присуща элементам пространства, которые сопряжены с формировани-
ем новых точек роста. Быстрый рост отдельных городов, связанных с вводом новых предприятий также 
может привести к некоторым отрицательным последствиям в области экологии, появлению дефицита 
мощностей в социальной инфраструктуре. При этом показатели экономического развития превышают 
их средние по стране значения.

Нивелирование деформации в социо-эколого-экономическом пространстве требует проектного 
подхода и выбора эффективного метода финансирования. Реализация совместных проектов, созда-
ние объектов социальной инфраструктуры возможны только на договорной основе. При этом одни 
объекты могут создаваться на основе межрегиональных договоров, другие – предусматривать сотруд-
ничество муниципальных образований. Все зависит от размера зон обслуживания, мощности и про-
филя данных объектов (рис. 1).

Финансирование ввода данных объектов осу-
ществляется за счет различных источников: регио-
нального, местного, федерального бюджетов, вне-
бюджетных средств, объединенных на договорной 
основе. При этом квота каждого участника опре-
деляется по доле в потреблении соответствующих 
общественных благ. Очень часто возникает про-
блема «безбилетников», когда некоторые регио-
ны или муниципальные образования хотят поль-
зоваться данными благами бесплатно, не участвуя 
в совместных проектах. Возникающие конфликты 
в данном случае должны регулироваться с участи-
ем вышестоящих органов управления, если иная 
форма не предусмотрена законом.

Факторы, виды деформации социо-эколого-
экономического пространства и методы ее ниве-
лирования даны на рис. 2.

Оценка деформаций в социо-эколого- 
экономическом пространстве может быть осу-
ществлена на основе сравнения качества среды 
поселения, например, городского. Для этого Мини-
стерство строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства РФ ежегодно оценивает качество город-
ской среды по 36 индикаторам, включая состояние жилья, улично-дорожной сети, озеленения, нали-
чие объектов инфраструктуры. Пороговые значения благоприятности определены в 180 баллов при 360 
возможных [13, с. 184–185]. С учетом необходимого уровня инвестиций на обеспечение целевых инди-
каторов, содержащихся в Стратегиях развития городских округов Республики Башкортостан на пери-
од до 2036 г., нами рассчитан нужный уровень инвестиций на развитие объектов социальной инфра-
структуры и решение экономических проблем, в тыс. руб. на душу населения. Указаны также размеры 
затрат, которые целесообразно осуществить в порядке межмуниципального сотрудничества (см. табл.).

Зоны обслуживания Административные границы

Зона обслуживания на договорной основе

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Формирование зон обслуживания  
на договорной основе
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Таблица
Необходимый уровень инвестиций для обеспечения потребностей  

в развитии социальной инфраструктуры и экологии

Города
Необходимый уровень 
инвестиций, тыс. руб. 

на душу населения

Доля реализации 
межмуниципальных 

проектов, %

Уфа 445,1 8,1

Стерлитамак 508,6 11,4
Салават 561,2 13,1

Кумертау 453,4 10,2

Нефтекамск 407,3 6,8
Агидель 360,5 5,9

Октябрьский 412,1 9,3

Сибай 841,4 12,4
Составлено авторами по материалам источника [14]

Как видно, наибольший объем инвестиций требуется в городах с экологическими проблемами (Си-
бае, Салавате, Стерлитамаке). На объем предстоящих расходов в городах Кумертау, Уфе, Октябрьском 
достаточно сильное влияние оказывает необходимость создания объектов социальной инфраструкту-
ры, нацеленных в том числе на обслуживание прилегающей сельской территории.

Факторы 
деформации

Деформации Методы 
нивелирования 

деформации

Территориальные 
программы

Проекты 
социального 

развития

Договора межрегионального 
и межмуниципального 

сотрудничества

Разнонаправленность 
в развитии 

различных элементов 
территориальных систем

Различия разно-
уровневых систем в 
институциональ-

ном развитии 

Диспропорции 
в потенциале 

воспроизводства 
общественных благ 
в территориальных 
отраслях, системах 

разного уровня

Положительные 
деформации 

в территориальных 
точках роста

Отрицательные 
деформации – территории, 
в которых не соблюдаются:
ПДК нормативы (в развитии 

социальной инфраструктуры), 
показатели занятости, мини-

мального уровня доходов 
(в социальном развитии)и т.д.

Примечание: ПДК – предельно допустимая концентрация

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Деформация социо-эколого-экономического пространства:  
факторы, виды и методы нивелирования
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В числе факторов, оказывающих негативное воздействие на социо-экологическое состояние терри-

ториальных систем, следует назвать несоответствие административных границ и зон обслуживания, что 
проявляется в различной обеспеченности соответствующими мощностями в смежных территориальных 
образованиях. Для решения данной проблемы мы предлагаем развивать межрегиональное и межмуни-
ципальное сотрудничество.

Цели и соответствующие им задачи, решаемые регионами и муниципальными образованиями, будут 
разными. Те из них, что выступают поставщиками общественных благ, могут рассчитывать на какие-то 
компенсации с контрагентов, являющихся потребителями соответствующих товаров и услуг.
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