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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Необходимость разработки тео-

ретико-методологических и практических положений исследования и регу-

лирования формирования пространственной инфраструктурной системы 

в целях социально-экономического развития региона обусловлена комплек-

сом причин, среди которых наиболее важными являются следующие. 

Во-первых, анализ эволюции теорий региональной экономики демон-

стрирует усиление интереса ведущих ученых к исследованию усложняю-

щихся факторов региональной динамики, в том числе к теоретическому 

осмыслению инфраструктуры как важнейшей пространствообразующей ос-

новы, стратегического, критически значимого фактора функционирования 

территорий, формирования пространственной структуры экономики, что 

требует системного исследования места, взаимосвязей, взаимозависимостей 

элементов инфраструктуры в пространственно-хозяйственных образова-

ниях, оценки их влияния на процессы развития регионов. 

Во-вторых, комплекс внешнеполитических, экономических факторов, 

среди которых обособление инфраструктурных систем, крупнейшие санк-

ционные ограничения, последствия пандемии коронавируса, показал усиле-

ние роли инфраструктуры как жизнеобеспечивающего, стабилизирующего 

фактора экономического развития, условия устойчивости территорий раз-

ных уровней, поэтому стратегически важным становится исследование воз-

можностей нейтрализации и смягчения существующих ограничений на ос-

нове обеспечения сбалансированности отраслевых и региональных приори-

тетов ее развития. 

В-третьих, наряду с тем, что в течение длительного периода инфра-

структура (в том числе электроэнергетическая) признается важным факто-

ром регионального развития, организации экономического пространства ре-

гиона, вопросы оценки ее пространственно-экономических и организаци-

онно-экономических параметров в аспекте обеспечения устойчивого разви-

тия региона остаются недостаточно изученными. 

В-четверых, необходимость повышения адаптивности региональных 

стратегий к стремительно изменяющимся условиям внешней среды, проти-

востояния возникающим рискам и угрозам развития выдвигает задачу их 

идентификации на различных этапах и уровнях стратегического планирова-

ния инфраструктуры. 

В-пятых, потребность в согласовании процессов управления террито-

риями разных иерархических уровней и инфраструктуры актуализирует раз-

работку инструментарно-методического обеспечения формирования устой-

чивой инфраструктуры в сопряжении с региональными, отраслевыми и кор-

поративными приоритетами, встраивания стратегического планирования 

развития инфраструктурных систем в процессы регионального стратегиро-

вания. 
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Таким образом, недостаточная теоретическая обоснованность содер-

жания, функций и практическая разработанность инструментов, методов ис-

следования инфраструктурной системы в региональном развитии, а также 

необходимость решения современных социально-экономических задач тер-

риторий предопределяет актуальность и необходимость предлагаемого ис-

следования. 

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. В оте-

чественных и зарубежных научных публикациях представлены теоретиче-

ские основы исследования инфраструктурной системы региона, характери-

зующие ее отдельные аспекты и имеющие разную научную разработан-

ность. 

В рамках теорий региональной, пространственной экономики обосно-

вывается необходимость исследования инфраструктуры как фактора, обес-

печивающего социально-экономическое развитие страны и регионов, эко-

номическую безопасность, трансформирующего связанность экономиче-

ского пространства. Данные вопросы нашли широкое отражение в трудах 

отечественных ученых, среди которых Л.И. Абалкин, А.Г. Гранберг, 

П.А. Минакир, А.И. Татаркин, Е.Г. Анимица, Е.М. Бухвальд, С.Ю. Глазьев, 

Н.В. Зубаревич, Г.Б. Клейнер, Е.А. Коломак, Н.Н. Колосовский, Б.Х. Крас-

нопольский, В.А. Крюков, Ю.Г. Лаврикова, А.Н. Пилясов, А.О. Полынев, 

Я.П. Силин, Н.М. Сурнина, Т.В. Ускова и др. 

Теоретико-методологические аспекты регулирования, стратегиче-

ского планирования региональных систем, комплексов и инфраструктуры 

рассмотрены в работах отечественных и зарубежных авторов по региональ-

ной тематике (А.Г. Гранберг, Е.М. Бухвальд, И.В. Гришина, Ж.А. Ермакова, 

Б.С. Жихаревич, М.Ю. Казаков, В.В. Климанов, Е.Н. Королева, П.А. Мина-

кир, Н.Н. Михеева, В.Е. Селиверстов, Н.И. Суслов, С.И. Яковлева и др.), от-

раслевой (А.Н. Асаул, И.А. Баев, И.О. Волкова, Л.Д. Гительман, А.Ю. Дом-

ников, Л.А. Мелентьев, А.М. Платонов и др.), корпоративной (И. Ансофф, 

П. Друкер, Г.Б. Клейнер, П. Кругман, Г. Минцберг и др.). 

Необходимость комплексного исследования региональных систем 

и комплексов в экономическом пространстве, разработки методологии, ин-

струментария управления и планирования региональной инфраструктуры 

подчеркивалась представителями уральской экономической школы, в том 

числе В.В. Акбердиной, Е.Г. Анимицей, И.А. Антипиным, В.С. Антонюк, 

Н.Ю. Власовой, А.Ю. Даванковым, Е.Б. Дворядкиной, Ю.Г. Лавриковой, 

Н.В. Новиковой, С.Г. Пьянковой, Я.П. Силиным, Н.М. Сурниной, А.И. Та-

таркиным, И.Д. Тургель, А.А. Урасовой, М.Д. Шарыгиным и др. 

Исследование сущностно-содержательных характеристик инфраструк-

туры, ее критической значимости, роли в развитии экономического про-

странства и функционировании социально-экономических систем представ-

лено в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых, среди которых 

Э.Б. Алаев, Ю.В. Блохин, Л.С. Бляхман, В.В. Быстров, Т.М. Калашникова, 
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Е.Е. Савченко, Ю.Г. Саушкин, В.А. Путилов, Б.С. Хорев, Р. Йохимсен, 

Дж. Кларк, П. Розенштейн-Родан, П. Самуэльсон, А. Хиршман, С.А. Хейн-

ман, Р.И. Шнипер и др. 

Вопросы регионального развития электроэнергетической инфра-

структуры, оценки ее устойчивости рассмотрены в трудах таких ученых, как 

И.А. Баев, В.В. Бушуев, И.О. Волкова, А.П. Дзюба, И.П. Довбий, Л.Д. Ги-

тельман, И.П. Копылов, Б.Е. Ратников, И.А. Соловьева и др. Исследованию 

региональных аспектов энергетической эффективности экономики, энерго-

снабжения посвящены работы А.Н. Асаула, В.В. Глухова, В.В. Безпалова, 

Ю.А. Левина, Е.М. Лисина, Е.А. Малышева, В.А. Осипова, М.Б. Петрова, 

А.М. Платонова и др. 

Широкий круг вопросов обеспечения устойчивого развития террито-

рий и их систем, инфраструктуры исследовали В.В. Акбердина, В.П. Ануф-

риев, С.Н. Бобылев, С.Д. Бодрунов, А.Ю. Даванков, Г.Ю. Гагарина, 

Л.М. Григорьев, И.В. Гришина, С.В. Орехова, В.Е. Селиверстов, Е.А. Тре-

тьякова, Т.В. Ускова и др. В части исследования организационной струк-

туры региональных систем, комплексов, организаций (в том числе инфра-

структурных) с точки зрения их устойчивости, управляемости, координации 

субъектов следует выделить труды таких авторов, как Н.Ю. Власова, 

В.Е. Дементьев, В.М. Полтерович, О.М. Рой, И.Н. Ткаченко, Е.В. Устюжа-

нина, С.В. Чупров, Дж. Мейер, M. Портер, Б. Роуэн, Н. Флигстин и др. 

Методологические и методические подходы к исследованию и оценке 

развития инфраструктуры представлены в трудах таких авторов, как 

Е.А. Коломак, Ю.Д. Кононов, Р.М. Мельников, Е.Л. Плисецкий, Е.Е. Са-

вченко, А.А. Урасова и др. Вопросы оценки сбалансированности в соци-

ально-экономических и управленческих системах получили широкое осве-

щение в научной литературе (А.Ю. Даванков, Г.Б. Клейнер, В.Н. Мякшин, 

К. Боулдинг, Л. Берталанфи, Я. Корнаи, Р. Каплан, Д. Нортон, Дж. Ходжсон 

и др.). 

Исследования указанных авторов внесли существенный вклад в изу-

чение теории и практики функционирования и регулирования развития ин-

фраструктурной системы региона. В то же время следует отметить, что во-

просы исследования инфраструктуры как обеспечивающей системы эконо-

мического пространства региона, фактора региональной динамики рас-

крыты не в полной мере, теоретико-методологическая обоснованность со-

держания, инструментов, методов обеспечения устойчивого развития про-

странственных инфраструктурных систем региона носит ограниченный ха-

рактер, отсутствуют системные исследования, учитывающие современные 

технико-технологические, экономические условия, воздействующие на реа-

лизацию обеспечивающей роли инфраструктурной системы в социально-

экономическом развитии региона. Особое значение имеет методическое 

обоснование разработки инструментов и механизмов регулирования про-

странственной инфраструктурной системы, оценки влияния на трансформа-
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цию экономического пространства с учетом региональных, отраслевых, 

корпоративных приоритетов в контексте обеспечения социально-экономи-

ческого развития территорий разных иерархических уровней. 
Данные обстоятельства, а также актуальность исследования обусло-

вили выбор темы, определили цель, задачи, объект, предмет, логическую 
структуру диссертационной работы. 

Объект исследования – регион, в границах которого локализуется 
пространственная инфраструктурная система. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п. 1.1 
«Теории пространственной и региональной экономики», п. 1.3 «Региональ-
ное экономическое развитие и его факторы. Проблемы сбалансированности 
регионального развития. Сбалансированность региональных социально-эко-
номических комплексов» и п. 1.16 «Оценка и прогнозирование перспектив 
развития региональных экономических систем» Паспорта научной специ-
альности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (региональная эконо-
мика). 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 
формирования единой инфраструктурной системы в масштабе страны в це-
лом и Урала в частности (начало 1900-х годов) по настоящее время. 

Территориальные границы исследования включают 11 субъектов 
РФ, образующих макрорегион в рамках действующих территориальных 
и отраслевых объединений: Республика Башкортостан, Удмуртская Респуб-
лика, Пермский край, Кировская, Оренбургская, Свердловская, Курганская, 
Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа. 

Предмет исследования – совокупность условий, факторов, тенденций 
функционирования пространственной инфраструктурной системы, согласо-
ванного с процессами социально-экономического развития региона. 

Цель диссертационного исследования – разработка теоретико-мето-
дологических, методических положений исследования пространственной 
инфраструктурной системы и формирование практических рекомендаций по 
сбалансированному инфраструктурному и социально-экономическому раз-
витию региона. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе предла-
гается последовательное решение комплекса взаимосвязанных научных 
задач: 

1) развить теоретический базис изучения пространственной инфра-
структурной системы региона; 

2) разработать методологию исследования и регулирования простран-
ственной инфраструктурной системы, способствующую региональному раз-
витию; 

3) предложить и апробировать методический инструментарий ком-

плексной оценки пространственной инфраструктурной системы в обеспече-

нии регионального развития; 
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4) провести анализ и обосновать стратегические направления транс-

формации пространственной инфраструктурной системы электроэнерге-

тики в аспекте обеспечения социально-экономического развития региона; 

5) сформулировать предложения по перспективам и совершенствова-

нию процесса регулирования пространственной инфраструктурной системы 

с учетом региональных, отраслевых, корпоративных приоритетов и дисбалан-

сов в контексте обеспечения социально-экономического развития региона. 

Теоретической основой диссертационной работы стали труды оте-

чественных и зарубежных авторов в области региональной экономики, эво-

люции экономического пространства, инфраструктуры, электроэнергетики, 

эволюционной экономики, общей теории систем, устойчивого развития, 

стратегического управления, раскрывающие вопросы теории, практики 

и управления инфраструктурной системой региона. 

Методологическая основа диссертационной работы формируется 

синтезом положений регионального, пространственного, системного, эво-

люционного, структурно-функционального подходов, методологии устой-

чивого развития, стратегического управления, дающих возможность рас-

крыть специфику пространственной инфраструктурной системы региона. 

В диссертации применялись дополняющие друг друга методы эконо-

мико-пространственного, стратегического, системного анализа, включая 

общенаучные методы (группировка, сравнение, синтез, аналогия, обобще-

ние, логический, причинно-следственный анализ, моделирование, анализ 

динамики, графоаналитический метод и др.), а также специальные подходы 

к исследованию и синтез методик (системно-структурный, системно-стра-

тегический анализ, агрегирование, ранжирование и др.). 

Информационно-эмпирической базой диссертационного исследо-

вания послужили: труды выдающихся отечественных и зарубежных ученых, 

исследовавших процессы регионального, пространственного развития, функ-

ционирования инфраструктуры, стратегического планирования, устойчивого 

развития; нормативные, программные и информационно-аналитические ма-

териалы органов государственного управления федерального, регионального 

уровней и органов местного самоуправления; данные Федеральной службы 

государственной статистики и ее управлений в субъектах РФ, консалтинго-

вых и рейтинговых агентств, первичные документы федеральных, региональ-

ных и межрегиональных инфраструктурных, энергетических компаний; соб-

ственные аналитические разработки, экспертные оценки, собранные лично 

автором, а также иные результаты опубликованных исследований автора. 

Обоснованность и достоверность научных результатов, положе-

ний и рекомендаций, представленных в исследовании, обеспечивается 

использованием совокупности общенаучных и специальных методов иссле-

дования, синтезом теоретико-методологических подходов; применением ав-

торского методического инструментария; корректной обработкой и анали-

зом данных; положительной оценкой результатов исследования на научных, 
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практических мероприятиях разного уровня, внедрением данных результа-

тов в практику регионального, муниципального, отраслевого, корпоратив-

ного управления. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 

в разработке и предложении теоретико-методологических и методических 

положений исследования инфраструктуры как комплементарной простран-

ственной системы региона – стратегического критически значимого фактора 

региональной динамики, пространствообразования; систематизации страте-

гических направлений ее развития в контексте сбалансированности регио-

нальных, отраслевых и корпоративных приоритетов; предложении механиз-

мов и инструментов обеспечения согласованного социально-экономиче-

ского развития региона и его пространственной инфраструктурной системы. 

К защите представлены следующие научные положения и резуль-

таты диссертационного исследования, составляющие его новизну. 

1. Дополнен теоретический базис исследования инфраструктуры в ре-

гиональной экономике на основе междисциплинарного подхода, сочетаю-

щего фундаментальные постулаты теорий пространственного, региональ-

ного развития, системной, эволюционной экономики и теории инфраструк-

туры, давших возможность: 

– предложить и раскрыть новое направление исследования ее в каче-

стве пространственной системы и ввести в научный оборот понятие «про-

странственная инфраструктурная система региона» – динамичная компле-

ментарная структура, формирующая и трансформирующая пространствен-

ный каркас социально-экономической деятельности, обеспечивающая раз-

витие взаимосвязанных, взаимодействующих между собой и с внешней сре-

дой систем, элементов, объектов территорий разных иерархических уровней 

на основе взаимодополняемости; 

– уточнить состав, структуру, функции пространственной инфра-

структурной системы, выделить ее характеристики с позиции региональной, 

пространственной и отраслевой обусловленности развития, что позволяет 

определить ее специфические свойства как фактора региональной дина-

мики, жизнеобеспечения, трансформации пространственных образований 

и социально-экономических систем (п. 1.1 Паспорта научной специально-

сти 5.2.3) (гл. 1, § 1.1–1.3). 

2. Разработана методология исследования развития пространственной 

инфраструктурной системы региона, основанная на единении теоретико-со-

держательного и эмпирического аспектов, в рамках которых выделены по-

ложения методологических подходов (региональный, системный, эволюци-

онный, пространственный, структурно-функциональный), общие и специ-

фические принципы, методы и параметры. Предложенная методология поз-

воляет исследовать инфраструктуру как комплементарную пространствен-

ную систему с учетом региональных, отраслевых и корпоративных транс-

формационных тенденций, выделить детерминанты ее согласованного регу-
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лирования и предложить принцип сквозного стратегического планирования 

регионального и инфраструктурного развития. Обоснованы положения си-

стемно-сбалансированного подхода в исследовании пространственной ин-

фраструктурной системы региона, обеспечивающие более глубокое понима-

ние сущности процессов взаимообусловленности развития инфраструктуры 

и региона (п. 1.3 Паспорта научной специальности 5.2.3) (гл. 2, § 2.1–2.3). 

3. Разработан методический инструментарий комплексной оценки 

развития пространственной инфраструктурной системы региона, включаю-

щий методики системно-структурного и системно-синергетического ана-

лиза, что позволяет оценить ее развитие во взаимосвязи региональных, от-

раслевых, корпоративных параметров, уточнить ее роль в формировании со-

циально-экономического каркаса региона и его устойчивости, выявить ор-

ганизационно-экономические особенности, обеспечивающие межрегио-

нальную, внутрирегиональную связанность пространства, и обосновать 

необходимость дифференцированного подхода к регулированию простран-

ственной инфраструктурной системы региона (п. 1.16 Паспорта научной 

специальности 5.2.3) (гл. 3, § 3.1–3.3). 

4. Предложена, обоснована и апробирована методика системно-стра-

тегического анализа направлений трансформации пространственной инфра-

структурной системы электроэнергетики в аспекте обеспечения социально-

экономического развития региона, основанная на положениях системно-

сбалансированного подхода в исследовании, позволившая: 

– идентифицировать современные факторы динамики пространствен-

ной инфраструктурной системы электроэнергетики, влияющие на возмож-

ности решения стратегических задач регионального развития, которые ста-

новятся причиной появления кризисных социально-экономических явлений 

и разрывов; 

– оценить полноту учета факторов трансформации пространственной 

инфраструктурной системы электроэнергетики в стратегиях отраслевого 

и корпоративного уровней при обосновании направлений долгосрочного 

развития, целевых показателей и плановых мероприятий; 

– выявить дисбалансы, проблемы и риски реализации обеспечиваю-

щей функции пространственной инфраструктурной системы электроэнерге-

тики при решении региональных задач на основе анализа сбалансированно-

сти и согласованности стратегических целей, задач, параметров региональ-

ного и инфраструктурного развития (п. 1.3 Паспорта научной специально-

сти 5.2.3) (гл. 4, § 4.1–4.3). 

5. Представлен авторский подход к совершенствованию процесса ре-

гулирования развития пространственной инфраструктурной системы реги-

она, включающий: 

– механизм сквозного стратегического планирования, основанный на 

согласовании процессов и стратегических документов регионального, от-

раслевого и корпоративного уровней, комплексности целеполагания, ги-
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бридного взаимодействия участников планирования, который обеспечивает 

увязку с потребностями социального-экономического развития; 

– инструменты регионального стратегического планирования для тер-

риторий разных типов электроснабжения, оптимизирующие взаимодей-

ствие субъектов, обеспечивающие технически и экономически обоснован-

ные мероприятия развития электроэнергетики в аспекте пространственных 

и социально-экономических приоритетов; 

– методику когнитивного анализа стратегий субъектов РФ в части 

учета инфраструктурных рисков и угроз социально-экономического разви-

тия, что дает возможность расширить региональное стратегическое плани-

рование за счет включения риск-ориентированного подхода, позволяющего 

учитывать факторы отраслевого, корпоративного развития пространствен-

ной инфраструктурной системы (п. 1.16 Паспорта научной специальности 

5.2.3) (гл. 5, § 5.1–5.3). 

Теоретическая значимость результатов диссертационного иссле-

дования состоит в том, что разработанные автором научные положения, по-

лученные выводы и результаты вносят вклад в теоретико-методологические 

основы региональной экономики в аспекте исследования инфраструктуры, 

в том числе при изучении факторов, процессов регионального и простран-

ственного развития, обеспечении региональной устойчивости и резилиент-

ности. Положения исследования представляют теоретическую ценность для 

разработки инструментов и механизмов регулирования пространственной 

инфраструктурной системы, оценки ее влияния на трансформацию эконо-

мического пространства с учетом региональных, отраслевых, корпоратив-

ных приоритетов, обеспечение социально-экономического развития терри-

торий разных иерархических уровней. Основные результаты работы, свя-

занные с исследованием процессов, тенденций, факторов трансформации 

пространственной инфраструктурной системы электроэнергетики, инстру-

ментов ее регулирования, могут быть использованы при выполнении иссле-

дований по региональной экономике, региональному управлению, регули-

рованию отраслевой динамики, при решении научной проблемы разбалан-

сированности теории регионального развития и практики корпоративного, 

отраслевого, регионального управления. 

Практическая значимость результатов исследования заключается 

в разработке практических рекомендаций по организационно-экономиче-

скому, методическому обеспечению исследования и регулирования про-

странственной инфраструктурной системы для целей социально-экономи-

ческого развития региона. Выводы и положения работы, представленные 

в виде методик, алгоритмов, моделей и практических рекомендаций, могут 

быть использованы органами государственной власти субъектов РФ, орга-

нами местного самоуправления в процессе стратегического планирования, 

корректировки, актуализации стратегий социально-экономического, отрас-

левого развития, при принятии решений по совершенствованию инфра-
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структуры, в управленческой практике инфраструктурных организаций 

(в том числе электроэнергетики) в процессе разработки и реализации стра-

тегий, выстраивания взаимодействия с органами власти. 

Материалы диссертации могут применяться в учебном процессе вузов 

для разработки учебно-методических комплексов, специальных учебных 

курсов по региональной экономике, региональной инфраструктуре, страте-

гическому планированию. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные науч-

но-практические рекомендации диссертационного исследования использо-

ваны при выполнении проекта Российского гуманитарного научного фонда 

«Механизмы создания эффективного инфраструктурного энергетического 

обеспечения регионального развития (на примере Уральского региона)» 

(2017−2018 гг., рег. № 17-02-00751-а); проектов НИР в рамках научной шко-

лы «Пространственная экономика»: «Анализ развития инфраструктурного 

комплекса в региональном экономическом пространстве» (2016−2019 гг.), 

НИОКР «Исследование направлений повышения эффективности стратеги-

ческого управления предприятием в целях укрепления уровня его экономи-

ческой безопасности в контексте региональной экономики» (2022 г., рег. 

№ ЭФ-3/2022). 

Научные разработки, а также практические рекомендации, содержа-

щиеся в диссертационном исследовании, были использованы: 

– Управлением Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области при обработке и анализе ста-

тистических данных для формирования и предоставления официальной ста-

тистической информации о социальных, экономических процессах в субъ-

ектах РФ (Свердловской и Курганской областях); 

– Аппаратом Законодательного Собрания Свердловской области при 

организации и подготовке информационно-аналитических материалов, 

справок и отчетов; 

– Министерством экономики и территориального развития Свердлов-

ской области при анализе и оценке стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований Свердловской области; 

– Департаментом по местному самоуправлению Администрации Гу-

бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

при подготовке прогнозных, аналитических, информационных материалов; 

– Администрацией города Екатеринбурга при актуализации Стратеги-

ческого плана развития Екатеринбурга до 2045 г., а также проектов страте-

гических документов социально-экономического развития муниципального 

образования «город Екатеринбург»; 

– «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») в рамках долгосрочного про-

гнозирования и планирования, при оценке факторов и условий простран-

ственно-отраслевого развития, инвестиционной деятельности; 
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– МКУ «Центр развития образования» города Ревды Свердловской 

области при подготовке аналитических материалов; 

– ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический универси-

тет» при проведении занятий по учебным дисциплинам для студентов бака-

лавриата и магистратуры. 

Внедрение результатов исследования документально подтверждено 

актами, прилагаемыми к диссертационной работе. 

Положения и выводы диссертации применяются в учебном процессе 

при чтении курсов лекций по дисциплинам «Макроэкономическое планиро-

вание и прогнозирование», «Стратегическое планирование», «Националь-

ная экономика», «Отраслевые риски и отраслевая экономическая безопас-

ность», «Интегрированная система управления рисками», «Технологии об-

работки и анализа данных» и др. 

Основные положения, выводы и результаты диссертационной работы 

были представлены автором более чем на 20 международных, всероссий-

ских и межрегиональных научно-практических конференциях, форумах, 

симпозиумах в таких городах, как Владивосток (2018), Волгоград (2018), 

Екатеринбург (2016−2023), Москва (2017−2022), Обнинск (2021), Новоси-

бирск (2021), Прага (2022), Санкт-Петербург (2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 59 научных работ 

общим объемом 90,8 п. л., из них авторских – 54,3 п. л. В том числе 18 статей 

в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в кото-

рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук; одна авторская монография и разделы в пяти моногра-

фиях. 

Логическая структура и объем диссертации обосновываются по-

ставленной целью и соответствуют логике решаемых автором исследова-

тельских задач. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы из 566 наименований, 23 приложений. Содержание диссертации 

изложено на 450 страницах машинописного текста и включает 43 таблицы 

и 38 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

раскрыта степень ее научной разработанности, определены цель, задачи, 

объект и предмет исследования, сформулирована научная новизна, теорети-

ческая и практическая значимость научных результатов. 

В первой главе «Теоретический базис исследования пространствен-

ной инфраструктурной системы региона» представлен анализ основопола-

гающих теорий исследования инфраструктурных систем региона, сформу-

лированы теоретический концепт, сущность, признаки пространственной 

инфраструктурной системы региона, обосновано ее значение как фактора 

региональной динамики. 
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Во второй главе «Методология исследования развития простран-

ственной инфраструктурной системы» уточнены методологические ас-

пекты исследования пространственной инфраструктурной системы в кон-

тексте регионального развития, определены инструменты и принципы ее ре-

гулирования, раскрыты характеристики системно-сбалансированного под-

хода в изучении пространственной инфраструктурной системы региона. 

В третьей главе «Методические положения исследования развития 

пространственной инфраструктурной системы региона» предложен и апро-

бирован авторский методический инструментарий исследования простран-

ственной инфраструктурной системы в контексте региональных и отрасле-

вых приоритетов, проанализированы состояние и тенденции функционирова-

ния пространственной инфраструктурной системы электроэнергетики, уста-

новлены организационно-экономические особенности ее развития, формиру-

ющие каркас социально-экономической системы региона, его устойчивость. 

В четвертой главе «Направления стратегического развития про-

странственной инфраструктурной системы электроэнергетики региона» на 

основе авторской методики систематизированы факторы, ограничения 

и векторы стратегической трансформации пространственной инфраструк-

турной системы электроэнергетики. Проведен анализ согласованности 

стратегических направлений пространственной инфраструктурной си-

стемы электроэнергетики в рамках отраслевых, корпоративных докумен-

тов, выявлены проблемы, риски реализации ее обеспечивающей функции в 

решении региональных задач. 

В пятой главе «Совершенствование процесса регулирования развития 

пространственной инфраструктурной системы региона» предложен меха-

низм сквозного стратегического планирования пространственной инфра-

структурной системы электроэнергетики, уточнены инструменты региональ-

ного стратегического планирования для территорий децентрализованного 

энергоснабжения, разработаны методические положения анализа текстов 

стратегий субъектов РФ в части учета инфраструктурных рисков и угроз. 

В заключении представлены выводы и предложения по результатам 

диссертационного исследования. 

В приложениях представлены промежуточные расчеты и вспомога-

тельные аналитические материалы, отражающие и дополняющие отдельные 

положения диссертационной работы. 

Настоящая диссертационная работа является результатом многолет-

ней научно-исследовательской, педагогической, практической и экспертной 

деятельности соискателя, направлена на решение крупной народно-хозяй-

ственной проблемы повышения региональной связности и устойчивости 

единого экономического пространства РФ в условиях трансформации векто-

ров развития, перегруппировки сил от глобального к наднациональному во-

сточному направлению – новому евразийскому экономическому простран-

ству, посредством согласования систем различных иерархических уровней – 
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пространственных инфраструктурных систем, реализуемого через институ-

циональные механизмы и инструменты стратегического управления. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Дополнен теоретический базис исследования инфраструктуры 

в региональной экономике на основе междисциплинарного подхода, со-

четающего фундаментальные постулаты теорий пространственного, 

регионального развития, системной, эволюционной экономики и тео-

рии инфраструктуры, давших возможность: 

– предложить и раскрыть новое направление исследования ее 

в качестве пространственной системы и ввести в научный оборот по-

нятие «пространственная инфраструктурная система региона» – дина-

мичная комплементарная структура, формирующая и трансформиру-

ющая пространственный каркас социально-экономической деятельно-

сти, обеспечивающая развитие взаимосвязанных, взаимодействующих 

между собой и с внешней средой систем, элементов, объектов террито-

рий разных иерархических уровней на основе взаимодополняемости; 

– уточнить состав, структуру, функции пространственной инфра-

структурной системы, выделить ее характеристики с позиции регио-

нальной, пространственной и отраслевой обусловленности развития, 

что позволяет определить ее специфические свойства как фактора ре-

гиональной динамики, жизнеобеспечения, трансформации простран-

ственных образований и социально-экономических систем. 

В настоящее время поле теорий и практики региональной экономики 

свидетельствует о переосмыслении ее предметной области, расширении 

границ и масштаба исследования. В современных пространственно-времен-

ных исследованиях формируется новый взгляд на развитие инфраструк-

туры, развертывается метасистемный подход к ее исследованию в качестве 

целостной межпространственной системы, коммуникационной связующей 

платформы территорий, обеспечивающей функционирование простран-

ственно-хозяйственных образований разных иерархических уровней. 

Глубокий анализ, обобщение, систематизация научных, практических 

работ отечественных и зарубежных авторов в области изучения инфра-

структуры, регионального, пространственного развития позволили автору 

расширить существующие представления и ввести понятие «пространствен-

ная инфраструктурная система региона» (ПрИС), представить научный под-

ход к ее изучению (рисунок 1). 

На основе авторского понимания ПрИС определены описание (1) и со-

став элементов, формирующих ее производственно-экономическую, орга-

низационную, пространственную структуру (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Теоретический фундамент исследования пространственной инфраструктурной системы региона 
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Рисунок 2 – Элементы пространственной инфраструктурной системы региона 

 SpIS = <Sp, StrI, EI, C, RI, MI, SR, FI, int, out>, (1) 

где SpIS – ПрИС; Sp – пространственная позиция; StrI – структура объектов 

инфраструктуры; EI – элементы инфраструктуры; C – множество связей в 

инфраструктурной системе; RI – множество отношений между элементами, 

объектами и подсистемами в инфраструктурной системе; MI – метрики ин-

фраструктурной системы; SR – множество пространственных отношений 

между инфраструктурой и внешней средой (другими региональными эконо-

мическими системами); FI – параметры инфраструктурной системы; int – 

множество входов; out – множество выходов системы. 
Сделан вывод, что наличие магистральных элементов является одним 

из ключевых параметров, отличающих пространственные инфраструктурные 
системы от других типов. Магистральные элементы обеспечивают межреги-
ональную связанность ПрИС, служат носителями как положительных изме-
нений, так и разрушительных явлений, процессов для региона. Данные поло-
жения позволили автору выделить инфраструктурные системы электроэнер-
гетики и транспорта как ПрИС и представить их характеристики (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика пространственных инфраструктурных систем 
региона 

Характеристика 
Наименование ПрИС 

транспортная электроэнергетическая 

Пространствоформиру-
ющие (связующие) эле-
менты 

Дороги разных типов, 
пути сообщения и др. 

Электрические сети, объекты гене-
рации и др. 

Параметры развития 
ПрИС в пространстве 

Протяженность, скорость 
движения, пропускная 
способность, мобиль-
ность, подвижность насе-
ления и др. 

Доступность (сроки технологиче-
ского присоединения, количество 
этапов), надежность, стоимость 
электроэнергии, плотность сети 
и др. 
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Продолжение таблицы 1 

Характеристика 
Наименование ПрИС 

транспортная электроэнергетическая 

Зависимости между эле-
ментами ПрИС 

Функциональная, управ-
ленческая 

Технологическая, функциональная, 
управленческая 

Свойства пространства, 
формирующиеся под 
влиянием ПрИС 

Связанность, самооргани-
зация, фрактальность, ба-
рьерность 

Однородность, связанность, само-
организация, интеграция 

Наличие и параметры 
пространственно зави-
симых от ПрИС видов 
деятельности (эле-
менты, сферы) 

Строительство, крупные 
производства, система 
расселения и др. (концен-
трация/разреженность, 
диверсификация и др.) 

Энергоемкие производства, инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии и др. (концентрация/разре-
женность, гетерогенность/диверси-
фикация и др.) 

Функции в простран-
стве 

Морфологическая, ком-
муникационная, интегри-
рующая, управленческая, 
композиционная, обеспе-
чивающая 

Морфологическая, дифференциру-
ющая, коммуникационная, интегри-
рующая, размещенческая, процес-
суальная, управленческая, обеспе-
чивающая 

Параметры экономиче-
ского пространства, 
формирующиеся под 
влиянием ПрИС 

Дисперсность, контину-
альность, освоенность, 
компактность конфигура-
ции, сетчатость, линей-
ность, очаговость, цен-
тричность и др. 

Транзитность, дисперсность, конти-
нуальность, освоенность, сетча-
тость, линейность, очаговость, цен-
тричность и др. 

В условиях трансформации векторов пространственного и региональ-

ного развития огромное значение принадлежит развитию инфраструктурных 

систем, выступающих основой жизнеобеспечения территорий и связанности 

социально-экономического пространства. В диссертации обосновано, что 

к такой критически значимой для территорий инфраструктуре относится 

в первую очередь электроэнергетика – системное ядро энергетической ин-

фраструктуры. 

Анализ публикаций по проблемам инфраструктуры в рамках регио-

нальных, пространственных, отраслевых исследований, работ по изучению 

глобальных процессов позволил выделить направления исследования ПрИС 

в региональном развитии (рисунок 3). 

В рамках синтеза положений указанных теорий определено, что ПрИС 

рассматривается как целостный «устойчивый элемент», критически значи-

мый для территорий разных уровней; между функционированием ПрИС 

и региональной социально-экономической системы существует значитель-

ная степень сопряженности; формирование «устойчивой инфраструктуры» 

(ПрИС) является условием для обеспечения экономического, социального, 

экологического, институционального развития, региональной безопасно-

сти, национального суверенитета. 
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потребности;
приоритеты – экология, 

социальное развитие, 
корпоративное 

управление

ПрИС как «устойчивый 
элемент» 

в региональном 
развитии; 

взаимозависимость 
развития ПрИС 

и региона, 
его экономического 

пространства;
развитие ПрИС – 

механизм устойчивого 
развития региона при 
возникновении новых 

целевых установок

Теории 
шокоустойчивости 
(резилиентности)
(В. В. Акбердина, 
Б. С. Жихаревич, 
С. М. Казакова, 
В. В. Климанов, 
А. В. Маслобоев, 

В. Г. Марача, 
И. В. Понкин, 
Дж. Бонанно, 
Р. Хендерсон, 

К. Фостер и др.)

Способность 
стабильного 

функционирования 
ПрИС в условиях 

внешних воздействий, 
адаптивность к ним, 

чтобы обеспечить для 
региона возможность 
противостоять шокам, 

предвидеть их, 
предотвращать, 
сопротивляться, 

реагировать, 
адаптироваться 

и восстанавливаться

Отраслевые теории
(В. П. Ануфриев, 

И. А. Баев, В. В. Бушуев,  
И. О. Волкова, 

А. А. Гибадуллин, 
А. Ю. Домников, 

Е. М. Лисин, 
С. В. Орехова, 

А. В. Семиколенов и др.)

Получение высоких 
результатов 

хозяйственной 
деятельности региона 
на основе повышения 
эффективности ПрИС, 
ее технологического 

развития; надежность, 
бесперебойность работы 

объектов ПрИС

Теории устойчивой 
инфраструктуры

(Quality Infrastructure 
Investment II, IRIIS, FAST-

Infra Sustainable 
Infrastructure Label, Critical 
infrastructure, Руководства 

МАБР по устойчивости 
инфраструктуры и др.)

ПрИС как инфраструктура, 
которая спланирована, 

спроектирована, построена, 
эксплуатируется или 

выведена из эксплуатации 
таким образом,

чтобы обеспечить 
экономическую, 

социальную, 
экологическую 

и институциональную 
устойчивость, 
региональную 
безопасность

Предмет: устойчивое развитие пространственной инфраструктурной системы в обеспечении развития региона –
стабильное, надежное функционирование ее элементов, объектов для обеспечения территорий разных иерархических уровней

в условиях внешних воздействий, рисков и угроз, направленное на достижение целей устойчивого развития на основе простран-
ственной сбалансированности, доступности, технико-технологического прогресса, экономической эффективности, социальной 

ориентированности, экономической безопасности как в текущем периоде, так и в будущем
 

Рисунок 3 – Теоретические и практические направления исследования роли и места 
пространственной инфраструктурной системы как фактора регионального развития 
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2. Разработана методология исследования развития простран-

ственной инфраструктурной системы региона, основанная на единении 

теоретико-содержательного и эмпирического аспектов, в рамках кото-

рых выделены положения методологических подходов (региональный, 

системный, эволюционный, пространственный, структурно-функцио-

нальный), общие и специфические принципы, методы и параметры. 

Предложенная методология позволяет исследовать инфраструктуру 

как комплементарную пространственную систему с учетом региональ-

ных, отраслевых и корпоративных трансформационных тенденций, вы-

делить детерминанты ее согласованного регулирования и предложить 

принцип сквозного стратегического планирования регионального 

и инфраструктурного развития. Обоснованы положения системно-сба-

лансированного подхода в исследовании пространственной инфра-

структурной системы региона, обеспечивающие более глубокое пони-

мание сущности процессов взаимообусловленности развития инфра-

структуры и региона. 

Теоретические и практические основы исследования ПрИС дали воз-

можность сформулировать методологические подходы к ее изучению: 

– региональный подход (А.Г. Гранберг, А.И. Татаркин, Е.Г. Анимица, 

Н.Н. Баранский, И.В. Гришина, И.П. Довбий, Е.Н. Королева, В.В. Клима-

нов, Ю.Г. Лаврикова, Ю.Г. Саушкин, Я.П. Силин, М.Д. Шарыгин и др.) поз-

воляет исследовать ПрИС во взаимосвязи с конкретной территорией (регио-

ном), размещением объектов, экономической деятельности, учитывать тер-

риториальную привязанность инфраструктуры, специфику, группировку ре-

гионов и др.; 

– системный подход (Л. Берталанфи, М.В. Блауберг, В.В. Бушуев, 

Г.Б. Клейнер, В.Я. Цветков, К. Эренфельс и др.) дает возможность исследо-

вать ПрИС как региональную систему во взаимосвязи ее элементов как 

между собой, так и с другими региональными социально-экономическими 

системами; 

– эволюционный подход (Л.И. Абалкин, Д.С. Львов, В.И. Маевский, 

В.М. Полтерович, Е.Б. Дворядкина, Ю.В. Яковец и др.) позволяет выявлять 

зависимости, взаимосвязи между эволюцией инфраструктуры и развитием 

региональных социально-экономических систем, устанавливать связан-

ность изменения ее структуры и экономического пространства во в времени; 

– пространственный подход (П.А. Минакир, Е.М. Бухвальд, Г.Ю. Га-

гарина, Б.Х. Краснопольский, В.А. Крюков, В.Е. Селиверстов, Н.М. Сур-

нина, С.А. Тархов и др.) предоставляет возможность исследовать развитие 

инфраструктуры, размещение ее объектов в экономическом пространстве 

региона, устанавливать влияние на его характеристики (связанность, фрак-

тальность, резилиентность и др.); 

– структурно-функциональный подход (Ю.В. Блохин, Л.С. Бляхман, 

Е.А. Коломак, Р.М. Мельников, А.А. Урасова, Р. Йохимсен, Дж. Кларк, 
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П. Розенштейн-Родан, П. Самуэльсон, Я. Штолер и др.) позволяет рассматри-

вать состав, структуру, функциональные задачи инфраструктуры, ее элемен-

тов, учитывать отраслевые особенности инфраструктуры отдельных типов. 

Интеграция указанных подходов в изучении ПрИС позволила автору 

выделить общие (целостность, структурированность, управляемость, изме-

римость) и специфические принципы ее исследования (связанность функ-

ционирования ПрИС и экономического пространства, резилиентность 

ПрИС в региональном развитии, взаимодополняемость ПрИС и региональ-

ных социально-экономических систем). Указанные принципы взаимосвя-

заны, взаимозависимы, их содержание подробно раскрыто в диссертации. 

Согласно предлагаемой методологии, методы и параметры исследования 

ПрИС должны позволять количественно оценить ее развитие с учетом реги-

ональной и отраслевой специфики (рисунок 4). 

Методологические основы исследования развития ПрИС

Теоретико-содержательный аспект Эмпирический (формализованный) аспект

Подходы

– региональный;
– системный;
– эволюционный;
– пространственный;
– структурно-функциональный

Принципы

Общие:
– целостность;
– структурированность;
– управляемость;
– измеримость.

Специфические:
– связанность; 
– резилиентность;
– взаимодополняемость

Методы

– сравнения;
– группировки;
– моделирования;
– обобщения;
– аналогии;
– динамический анализ

Параметры

– общие (для всех типов ПрИС);
– частные (для отдельных элементов 

ПрИС);
– региональные;
– отраслевые, корпоративные

 

Рисунок 4 – Методологические основы исследования пространственной 
инфраструктурной системы в развитии региона 

Теоретико-методологические основы изучения ПрИС дополнены ин-
струментами и принципами управления развитием, позволяющими наибо-
лее полно проанализировать различные аспекты ее роли в региональной ди-
намике. Показано, что регулирование инфраструктурной обеспеченности 
рассматривается как инструмент управленческих воздействий на все ас-
пекты пространственной организации хозяйства региона, региональной по-
литики. Сформулировано предложение о методологической основе страте-
гического планирования как инструмента согласованного управления ПрИС 
региона (рисунок 5). 



 21 

Стратегическое планирование как инструмент управления развитием 
пространственной инфраструктурной системы региона

Подходы:
региональный, 

пространственный, 
институциональный, 

системный, отраслевой, 
корпоративный

Методы:
экономико-

статистические, 
прогностические, 

сравнение, 
моделирование, 
обобщение и др.

Региональный

Отраслевой

Корпоративный

Стратегическое планирование 
пространственной 

инфраструктурной системы

Долгосрочное 
развитие 

пространственной 
инфраструктурной 

системы 
(документы, данные 

и др.)
Сквозное планирование

Инструменты: 
сравнительный анализ, экономико-

математическое моделирование, 
инструменты рейтингования, 

ESG-оценки, SWOT-анализ и др.

Параметры: 
динамические, рейтинговые, 

прогнозно-плановые, финансовые, 
экономические и др.

У
р

о
в
н

и
 

п
л
ан

и
р

о
в
ан

и
я

Принципы: 
системность, 

сбалансированность, 
комплексность, 

связанность

Цели × Задачи × Показатели ×
× Горизонт и др.

 

Рисунок 5 – Методологические положения стратегического планирования 
как инструмента управления развитием пространственной инфраструктурной 

системы региона 

Предложено формирование сквозного стратегического планирования 
ПрИС (базирующегося на соответствующем принципе), рассматриваемого 
как процесс, предполагающий полную последовательность действий от раз-
работки до реализации стратегий регионального, отраслевого, корпоратив-
ного уровней в части развития ПрИС и ее элементов, осуществляемый на 
основе единства методик, позволяющих объединить стратегические цели, 
задачи, параметры и др. в единую сбалансированную систему, взаимоувя-
зать процессы управления, осуществляемые на разных уровнях. 

С учетом такого видения обоснована необходимость применения си-
стемно-сбалансированного подхода в исследовании, предполагающего: 

– согласованность, непротиворечивость количественных и качествен-
ных показателей, характеризующих ПрИС на региональном (муниципаль-
ном), отраслевом и корпоративном уровнях; 

– комплексность целеполагания, временную, межуровневую согласо-
ванность категорий, синхронность этапов планирования инфраструктур-
ного и регионального развития; 

– системную сбалансированность ПрИС как критической жизнеобес-
печивающей инфраструктуры региона; 

– управляемость ПрИС, согласованность управленческих воздей-
ствий субъектов разных уровней в рамках горизонтальных и вертикальных 
взаимосвязей; 

– устойчивость развития, установление соответствия характеристик 
ПрИС целям ЦУР ООН и параметрам ESG, потребностям региона; 
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– резилиентность – способность отдельных элементов ПрИС быстро 

восстанавливаться, развиваться согласованно в условиях внешних воздей-

ствий, угроз, обеспечивать региональную устойчивость. 

Предложенная методология развития ПрИС позволила сделать вы-

воды, составившие основу диссертационного исследования: ПрИС рассмат-

ривается в качестве коммуникационной связующей платформы простран-

ства, имеет системные эффекты для территорий разных масштабов, наличие 

отраслевых и региональных характеристик ПрИС требует интеграции прин-

ципов и подходов регионального, отраслевого и корпоративного исследова-

ния и управления при выборе инструментов развития и др. 

3. Разработан методический инструментарий комплексной 

оценки развития пространственной инфраструктурной системы реги-

она, включающий методики системно-структурного и системно-синер-

гетического анализа, что позволяет оценить ее развитие во взаимосвязи 

региональных, отраслевых, корпоративных параметров, уточнить ее 

роль в формировании социально-экономического каркаса региона 

и его устойчивости, выявить организационно-экономические особенно-

сти, обеспечивающие межрегиональную, внутрирегиональную связан-

ность пространства, и обосновать необходимость дифференцирован-

ного подхода к регулированию пространственной инфраструктурной 

системы региона. 

Предложенные в работе теоретико-методологические основы иссле-

дования и управления развитием ПрИС региона позволили разработать ме-

тодический инструментарий ее комплексной оценки (рисунок 6). 

Предлагаемая методика адаптирована и апробирована для ПрИС элек-

троэнергетики. Объектом исследования выступили 11 субъектов РФ, форми-

рующие макрорегион (Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, 

Пермский край, Кировская, Оренбургская, Свердловская, Курганская, Челя-

бинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий авто-

номные округа), в которых локализуется ПрИС электроэнергетики Урала. 

Для системно-структурного анализа использовано более 20 технико-

технологических, пространственных, экономических параметров развития 

ПрИС и результатов их агрегирования, период исследования охватил 2012–

2021 гг., на которые приходится несколько кризисов разной природы, ока-

завших влияние на развитие социально-экономических, пространственных 

систем. Исследование каждого из параметров в динамике, оценка вариации, 

пространственных зависимостей подробно представлены в диссертации. 

Наиболее значимыми для данного исследования стали следующие резуль-

таты и выводы. 

Для ПрИС электроэнергетики Урала характерны преобладание цен-

трализованных систем энергоснабжения, дифференциация технологиче-

ских укладов, связанность субъектов РФ в пространстве электросетевой ин-

фраструктурой, взаимозависимость на основе перетоков электроэнергии. 
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Методический инструментарий комплексного исследования 
пространственной инфраструктурной системы региона

Цель – анализ и оценка развития пространственной инфраструктурной системы 
в контексте региональных и отраслевых приоритетов

Методика исследования

Системно-
синергетический 

анализ

Решаемые задачи

Исследование пространственной 
организации пространственной 

инфраструктурной системы

Системно-
структурный 

анализ

Анализ состояния и тенденций 
развития пространственной 
инфраструктурной системы

Используемые методы

Структурный, сравнительный анализ, 
экспертные оценки, ранжирование, 

группировка

Ретроспективный, сравнительный,
структурный анализ, оценка вариации, 

рейтинговые оценки, группировка

Источники данных

Данные документов организаций 
инфраструктуры, отраслевые 
нормативные правовые акты

Официальные статистические данные, 
ведомственная статистика, рейтинги

Исследуемые параметры

Плановые, отчетные, расчетные 
экономические, пространственные, 

социально-экономические

Отчетные, расчетные экономические, 
социально-экономические, 

технологические
 

Рисунок 6 – Методический инструментарий комплексного исследования 
пространственной инфраструктурной системы региона 

ПрИС электроэнергетики Урала (в границах объединенной энергети-

ческой системы (ОЭС) Урала) имеет одно из наибольших сальдо перетоков 

электроэнергии (−2 978,8 млн кВт·ч, 2021 г.) в составе Единой энергетиче-

ской системы (ЕЭС) России, обеспечивая межрегиональную и международ-

ную инфраструктурную связанность территорий Северо-Запада, Центра, 

Средней Волги, Сибири и Казахстана (рисунок 7). 

Анализ показателей функционирования ПрИС электроэнергетики 

Урала показывает ее критическую значимость в развитии электроэнергетики 

РФ, обеспечивающую роль в пространстве: площадь территории операцион-

ной зоны Урала (2021 г.) – 2 380 тыс. км² (13,9 % площади страны), в городах 

и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 24,6 млн чел. 

(16,9 % общей численности населения страны), суммарная установленная 

мощность электростанций составляет 21,8 % от показателя ЕЭС России, 

объем производимой электроэнергии – 24,5 %. 
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Рисунок 7 – Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 220 кВ и выше, электростанций 
субъектов РФ в составе пространственной инфраструктурной системы (ОЭС) Урала и направлений перетоков электроэнергии 
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Регионы в составе ПрИС имеют высокие оценки по индексу развития 
энергетической инфраструктуры (по данным InfraOne Research) относитель-
но других субъектов РФ в 2020–2021 гг.: показатели более 73 % регионов пре-
вышают среднее значение по стране. Рассматриваемые субъекты РФ целом 
обеспечены электроэнергетической инфраструктурой достаточно равномер-
но, но дисбаланс в развитии отдельных регионов сохраняется (таблица 2). 

Таблица 2 – Среднегодовые параметры потребления электроэнергии  
субъектами РФ в 2012−2021 гг. 

Субъект РФ 
Электро- 

потребление,  
млн кВт·ч 

Абсолютный  
прирост,  

млн кВт·ч 

Темп 
роста, % 

Динамика  
2021/2012,  

% 

Республика Башкортостан 26 670,9 117,2 100,5 104,1 

Удмуртская Республика 9 335,6 39,1 100,4 103,9 

Пермский край 26 090,6 −123,9 99,5 95,8 

Кировская область 7 398,7 −10,0 99,9 98,8 

Оренбургская область 16 401,3 287,5 101,6 115,7 

Курганская область 4 218,2 −40,4 99,0 91,6 

Свердловская область 48 123,0 −418,0 99,2 92,9 

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра 72 834,2 −498,4 99,3 93,7 

Ямало-Hенецкий автономный округ 12 829,0 203,2 101,4 113,8 

Тюменская область (без автономных округов) 11 352,1 504,3 104,4 147,0 

Челябинская область 36 891,2 294,8 100,8 107,3 

Всего 272 144,8 355,4 100,1 101,2 

В структуре электропотребления регионов ПрИС преобладают про-

мышленные потребители, однако эффективность электропотребления вы-

соко дифференцирована, что требует управления спросом на него. 
Электропотребление в расчете на одного жителя в субъектах ПрИС 

также дифференцировано (Кср > 9), при этом динамика численности населе-
ния не оказывает существенного влияния на величину электропотребления. 

Сохраняются технико-технологические риски функционирования 
ПрИС, обусловленные высокими потерями электроэнергии в сетях. 

Выявлена пространственная неоднородность регионов по энергообес-
печенности и энергодостаточности, обусловленная историческими, техноло-
гическими и другими причинами (таблица 3). 

В 2021 г. вариация (max/min) показателя интенсивности производства 
электроэнергии в пространстве субъектов РФ составила 21,3, интенсивности 
потребления – 22,4, которая частично компенсируется за счет соседних ре-
гионов на основе перетоков электроэнергии. 

Показано, что зависимость между географическим положением и сто-
имостью электроэнергии, доступностью электроэнергии и электропотребле-
нием населения отсутствует. В 2012–2021 гг. доступность электроэнергии 
для населения характеризуется континуальным увеличением (таблица 4). 
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Таблица 3 – Энергодостаточность субъектов РФ за 2012−2021 гг. 

Субъект РФ 2012 2021 
Динамика  

2021/2012, % 

Республика Башкортостан 0,954 1,007 105,5 

Удмуртская Республика 0,324 0,403 124,3 

Пермский край 1,153 1,049 90,9 

Кировская область 0,568 0,615 108,3 

Оренбургская область 1,164 0,643 55,2 

Курганская область 0,498 0,790 158,6 

Свердловская область 1,016 1,158 114,0 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1,197 1,249 104,3 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,356 0,814 229,0 

Тюменская область (без автономных округов) 1,378 0,904 65,6 

Челябинская область 0,717 0,775 108,1 

Для характеристики устойчивости функционирования ПрИС электро-

энергетики проанализированы данные среднегодовой динамики и средних 

значений комплекса показателей за 2012–2021 гг. с последующим их ранжи-

рованием в виде рейтинга и рэнкинга. Исследование среднегодовой дина-

мики позволило оценить интенсивность развития ПрИС в субъектах, ниве-

лируя исходные различия показателей (таблица 5). 

Анализ распределения субъектов РФ на основе средних абсолютных 

значений показателей развития ПрИС за 2012−2021 гг. показал, что наибо-

лее высокие позиции имеет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

а низкие – Курганская область. При этом Кировская область характеризу-

ется наиболее равномерным распределением величин в рэнкинге 

(Rвариации крайних рангов = 1), наибольшую дифференциацию позиций (10) имеет 

Ямало-Ненецкий автономный округ. Сводные данные распределения субъ-

ектов РФ по показателям развития ПрИС электроэнергетики представлены 

в таблице 6. 

Ранжирование субъектов РФ по параметрам развития ПрИС электро-

энергетики в 2012−2021 гг. позволило выявить значительные колебания 

средних значений отдельных показателей (Кср > 25) при относительной 

инертности их среднегодовой динамики. Субъекты с высоким уровнем раз-

вития: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Свердловская об-

ласть. Субъекты с наибольшей интенсивностью динамики – Ямало-Ненец-

кий автономный округ и Челябинская область. 

Регионы в составе ПрИС в меньшей степени дифференцированы по 

показателям энергодостаточности, потреблению электроэнергии на одного 

жителя региона, в наибольшей – по производству электроэнергии и интен-

сивности потребления электроэнергии в пространстве. 
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Таблица 4 – Показатели доступности электроэнергии для населения субъектов РФ за 2012−2021 гг. 

Субъект РФ 

Количество электроэнергии, 
доступное на среднемесячную 

номинальную начисленную 
заработную плату в регионе, 

кВт·ч 

Стоимость электроэнергии 
(для населения), 

для квартир 
без электроплит 

при минимальном 
объеме потребления, 

р. за 100 кВт·ч 

Изменение 
среднемесячной 

номинальной 
начисленной 

заработной платы 
работников, % 
(2021 к 2012) 

Коэффициент 
опережения роста 
заработной платы 

и тарифов 
на электроэнергию 

(2021 к 2012) 

2012 2021 
Темп роста 

2021 к 2012, % 
2012 2021 

Темп роста 
2021 к 2012, % 

Республика Башкортостан 10 032,0 12 243,0 122,0 202 350 173,3 211,4 1,2 

Удмуртская Республика 7 125,3 9 658,0 135,5 256 412 160,9 218,1 1,4 

Пермский край 8 265,5 10 420,5 126,1 264 444 168,2 212,0 1,3 

Кировская область 6 588,4 8 464,4 128,5 257 427 166,1 213,5 1,3 

Оренбургская область 9 732,7 11 623,3 119,4 198 330 166,7 199,0 1,2 

Курганская область 5 726,8 10 052,2 175,5 300 360 120,0 210,6 1,8 

Свердловская область 9 781,6 10 797,8 110,4 257 450 175,1 193,3 1,1 

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра 25 677,4 28 770,0 112,0 198 297 150,0 168,1 1,1 

Ямало-Ненецкий автономный округ 29 353,1 37 907,5 129,1 217 307 141,5 182,7 1,3 

Тюменская область (без автономных окру-
гов) 14 433,3 18 003,3 124,7 198 307 155,1 193,4 1,2 

Челябинская область 10 765,8 12 617,0 117,2 209 347 166,0 194,6 1,2 
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Таблица 5 – Среднегодовая динамика показателей развития пространственной инфраструктурной системы электроэнергетики 
в субъектах РФ за 2012−2021, % 
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Республика Башкортостан 101,1 100,5 101,1 100,6 100,5 100,6 100,8 106,3 106,3 102,2 95,3 101,3 4 

Удмуртская Республика 102,9 100,4 102,9 102,4 100,4 100,6 101,9 109,5 103,8 103,4 91,4 101,7 2 

Пермский край 98,5 99,5 98,5 99,0 99,5 99,8 102,2 108,1 105,9 102,6 88,3 100,1 10 

Кировская область 100,8 99,9 100,8 100,9 99,9 100,6 101,5 109,7 104,2 102,8 90,0 100,9 7 

Оренбургская область 95,1 101,6 95,1 93,6 101,6 102,1 102,6 109,3 104,5 102,0 89,3 99,6 11 

Курганская область 104,2 99,0 104,2 105,3 99,0 100,1 100,8 107,0 102,0 106,5 87,4 101,3 5 

Свердловская область 100,6 99,2 100,6 101,5 99,2 99,3 100,8 108,3 106,4 101,1 90,5 100,6 8 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 99,7 99,3 99,7 100,5 99,3 98,5 108,0 108,5 103,5 101,3 89,4 100,6 9 

Ямало-Ненецкий автономный округ 111,2 101,4 111,2 109,6 101,4 101,2 98,3 114,9 103,9 102,9 92,4 104,2 1 

Тюменская область (без автономных округов) 99,6 104,4 99,6 95,4 104,4 103,0 97,6 109,7 103,9 102,5 92,8 101,1 6 

Челябинская область 101,7 100,8 101,7 100,9 100,8 101,0 102,4 111,7 105,8 101,8 89,2 101,5 3 
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Таблица 6 – Распределение субъектов РФ по рейтинговым показателям развития 
пространственной инфраструктурной системы электроэнергетики 
за 2012–2021 гг. 

Субъект РФ 

Интенсивность 
среднегодовой 

динамики 

Среднегодовое 
значение 

Сравнение* 
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Республика Башкортостан 72 7 5 42 5 4 2 1 

Удмуртская Республика 55 5 3 68 9 9 −4 −6 

Пермский край 77 7 9 35 4 5 3 4 

Кировская область 63 6 6 77 10 10 −4 −4 

Оренбургская область 64 6 2 49 6 6 0 −4 

Курганская область 68 6 2 82 10 11 −4 −9 

Свердловская область 82 7 7 24 3 2 4 5 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 86 8 8 19 2 1 6 7 

Ямало-Ненецкий автономный округ 42 4 1 51 6 11 −2 −10 

Тюменская область (без автономных округов) 69 6 1 51 6 7 0 −6 

Челябинская область 47 4 4 30 4 4 0 0 

П р и м е ч а н и е  – * Разность средней позиций по интенсивности среднегодовой 
динамики и среднегодовых значений показателей. 

Региональная специфика и тип развития (индустриальный (Челябин-

ская, Кировская области, Пермский край, Республика Башкортостан, Респуб-

лика Удмуртия), энергосырьевой (Тюменская область и автономные округа), 

аграрно-индустриальный (Курганская, Оренбургская области) и индустри-

ально-торговый (Свердловская область)) обуславливают дифференциацию 

пространственно-экономических показателей, которая компенсируется тех-

нико-технологической связанностью регионов. 

Проведенный системно-структурный анализ согласованности процес-

сов социально-экономической и инфраструктурной динамики показал необ-

ходимость решения пространственно-экономических задач развития ПрИС 

электроэнергетики: повышение интенсивности освоения территории, сни-

жение разреженности пространства, усиление связанности, сопряженности 

процессов межрегионального, отраслевого развития. 

Системно-синергетический анализ ПрИС электроэнергетики позво-

лил выявить особенности развития и управления, обусловленные преиму-

щественно отраслевыми и корпоративными факторами, уточнить субъекты, 

гарантирующие функционирование ПрИС на различных этапах (производ-
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ство, распределение и потребление электроэнергии) энергообеспечения ре-

гионального развития. 

Установлено, что организационно-управленческая структура ПрИС 

электроэнергетики представлена преимущественно в виде крупных пред-

приятий различной агрегации – от региональных до международных (всего 

более 17), формирующих пространственную связанность и взаимодействия 

(технологические, институциональные, экономические). Объекты электро-

энергетики 38 % компаний ПрИС расположены только в одном из субъек-

тов РФ. Наибольшее количество организаций (в разрезе крупных энерго-

компаний) имеют Свердловская область, Пермский край, наименьшее – Рес-

публика Башкортостан, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Поэтому особое значение имеет развитие кооперации, механизмов 

стратегического взаимодействия субъектов ПрИС и региона. 

Таким образом, комплексное исследование ПрИС показало, что не во 

всех субъектах РФ в равной степени имеются технологические, экономиче-

ские предпосылки к результативному региональному развитию на основе 

ПрИС, сохраняется высокая вариабельность, разнонаправленность части 

процессов в сфере электроэнергетики, что обусловливает необходимость 

дифференцированного подхода к их регулированию. Полученные резуль-

таты анализа требуют рассмотрения направлений стратегического развития 

ПрИС электроэнергетики в аспекте региональных, отраслевых и корпора-

тивных приоритетов. 

4. Предложена, обоснована и апробирована методика системно-

стратегического анализа направлений трансформации пространствен-

ной инфраструктурной системы электроэнергетики в аспекте обеспе-

чения социально-экономического развития региона, основанная на по-

ложениях системно-сбалансированного подхода в исследовании, позво-

лившая: 

– идентифицировать современные факторы динамики простран-

ственной инфраструктурной системы электроэнергетики, влияющие 

на возможности решения стратегических задач регионального разви-

тия, которые становятся причиной появления кризисных социально-

экономических явлений и разрывов; 

– оценить полноту учета факторов трансформации простран-

ственной инфраструктурной системы электроэнергетики в стратегиях 

отраслевого и корпоративного уровней при обосновании направлений 

долгосрочного развития, целевых показателей и плановых мероприя-

тий; 

– выявить дисбалансы, проблемы и риски реализации обеспечи-

вающей функции пространственной инфраструктурной системы элек-

троэнергетики при решении региональных задач на основе анализа сба-

лансированности и согласованности стратегических целей, задач, пара-

метров регионального и инфраструктурного развития. 
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С опорой на положения системно-сбалансированного подхода пред-

ставлена методика системно-стратегического анализа ПрИС в контексте ре-

шения региональных задач, реализация которой позволила определить фак-

торы, ограничения и направления стратегического развития электроэнерге-

тики, их влияние на региональное развитие, обеспечение устойчивости, ре-

зилиентности и др. (рисунок 8). 

Установлено, что в пространстве страны региональное развитие 

ПрИС электроэнергетики фокусируется в восточном направлении, что обу-

словлено перегруппировкой сил от глобального к наднациональному восточ-

ному направлению в связи со стратегической потребностью пространствен-

ного освоения восточных регионов, усиления их связанности с остальной 

частью страны, расширения сотрудничества со странами Центральной 

Азии, Китая и др. 

При этом современное состояние развития ПрИС электроэнергетики 

определяется совокупностью условий и факторов разной природы: 

– турбулентности (неопределенности) (экономические санкции, гео-

политическая нестабильность, пандемии, чрезвычайные ситуации – стихий-

ные бедствия, террористические угрозы и др.); 

– отраслевой деятельности (формирование цифровых информацион-

ных моделей электроэнергетических систем, формирование интеллектуаль-

ной энергетики и др., направленные на совершенствование технологиче-

ского, экономического развития электроэнергетики); 

– глобальных процессов (формирование климатонейтральной эконо-

мики, декарбонизация электроэнергетики, энергопереход, ESG-трансфор-

мация и др.); 

– регионального развития (потребность энергообеспечения террито-

рий с особыми условиями, обеспечение целостности национальной эконо-

мики, безопасности и др.); 

– институциональных изменений (формирование новой системы пла-

нирования перспективного развития электроэнергетики, трансформация си-

стемы документов планирования и др.). 

Все указанные факторы проанализированы в диссертации в контексте 

взаимообусловленности, влияния на процессы региональной динамики, 

управляемости, появления рисков и разрывов в социально-экономическом 

развитии. Показано, что полнота учета рассмотренных факторов в стратеги-

ческих документах разного уровня в части определения мероприятий, необ-

ходимых для решения выявленных проблем, минимизации рисков, опреде-

ляет возможности и ограничения долгосрочного развития регионов. 
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Методика системно-стратегического анализа
пространственной инфраструктурной системы электроэнергетики 

в контексте обеспечения социально-экономического развития региона

Цель – анализ согласованности и сбалансированности стратегических 
направлений развития пространственной инфраструктурной системы 

электроэнергетики в контексте обеспечения региональной устойчивости 
и резилиентности

Методы и инструменты исследования

Анализ отраслевых 
и корпоративных 

направлений 
стратегического 

развития 
пространственной 
инфраструктурной 

системы 
электроэнергетики

Анализ направлений 
стратегического 

развития 
электроэнергетики 
в аспекте влияния 
на региональное 

развитие 

Анализ стратегических 
приоритетов 

регионального развития 
в аспекте влияния 
пространственной 
инфраструктурной 

системы 
электроэнергетики

Решаемые задачи

Определение факторов, 
направлений 

стратегического развития 
электроэнергетики, 

влияющих на 
региональное развитие

Установление 
взаимосвязей, 

противоречий и рисков 
развития региона 

и приоритетов развития 
пространственной 
инфраструктурной 

системы в контексте 
достижения 

стратегических целей 
регионального развития

Систематизация 
отраслевых 

и корпоративных 
направлений 

стратегического развития 
пространственной 
инфраструктурной 

системы 
электроэнергетики 

в контексте 
регионального развития

Используемые методы

Сравнительный анализ, 
экспертные оценки, 

контент-анализ, 
группировка

Структурный, 
сравнительный анализ, 

группировка, 
контент-анализ, 

экспертные оценки

Сравнительный, 
структурный анализ, 
рейтинговые оценки, 

группировка

Источники данных

Данные исследований 
организаций 

инфраструктуры, 
отраслевые нормативные 

правовые акты, 
официальные 
публикации, 

международные 
сравнения, рейтинги

Документы 
стратегического 

планирования регионов, 
организаций 

инфраструктуры, 
отраслевые нормативные 

правовые акты

Данные исследований 
организаций 

инфраструктуры, 
отраслевые нормативные 

правовые акты, 
официальные 

статистические данные, 
ведомственная 

статистика, рейтинги
 

Рисунок 8 – Методика системно-стратегического анализа  
пространственной инфраструктурной системы 

в контексте обеспечения регионального развития 
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Результаты анализа стратегий, программ, периодической отчетности 

крупнейших генерирующих, сетевых компаний электроэнергетики, пред-

ставленных в ПрИС, показывают, что в реализуемых документах отража-

ются отдельные аспекты и факторы развития ПрИС, для которых харак-

терны следующие особенности: 

– важнейшие корпоративные стратегические приоритеты включают 

совершенствование технологических процессов, достижение углеродной 

нейтральности, повышение эффективности энергоснабжения потребителей 

и др.; 

– достижение устойчивого развития (в части ЦУР ООН, ESG-парамет-

ров) имеет целевое значение для компаний, однако его единое определение, 

методики оценки отсутствуют, реализуются в форме отдельных направле-

ний в области социальной поддержки, технологических инноваций и др.; 

– компании, имеющие иностранную принадлежность, имеют наиболее 

проработанную политику, документы и показатели устойчивости. 

Выделены следующие проблемы в реализации отраслевых и корпора-

тивных приоритетов развития ПрИС, снижающие точность планирования: 

– разбалансированность процессов и документов отраслевого, корпо-

ративного планирования по горизонтали и вертикали; 

– отсутствие связанности корпоративных стратегических документов 

и стратегических планов территорий, согласованности региональных, от-

раслевых и корпоративных интересов; 

– неопределенность влияния на развитие территорий присутствия, ме-

ханизмов взаимодействия субъектов планирования электроэнергетики; 

– пространственная удаленность собственников объектов и места 

функционирования организаций и др. 

Анализ текстов стратегий социально-экономического развития субъ-

ектов РФ позволил оценить комплементарность стратегических направле-

ний регионального и инфраструктурного развития, выявить инфраструктур-

ные ограничения (таблица 7). 

Таблица 7 – Анализ развития субъектов РФ в контексте стратегических целей 
и инфраструктурных ограничений возможностей их достижения 

Субъект РФ Инфраструктурные ограничения достижения стратегической цели 

Республика Башкорто-
стан 

Высокий физический износ электросетевых объектов, генери-
рующих мощностей, моральное устаревание оборудования; 
наличие технических ограничений присоединения потребите-
лей к электрическим сетям 

Удмуртская Республика Энергозависимость региональной экономики от внешних ис-
точников 

Пермский край Отсутствие единых планов развития инфраструктуры 

Кировская область Высокая энерго- и ресурсоемкость производств 
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Продолжение таблицы 7 

Субъект РФ Инфраструктурные ограничения достижения стратегической цели 

Оренбургская область Рост потребления электроэнергии 

Свердловская область Износ основных фондов электроэнергетики 

Курганская область Высокие тарифы на потребляемую электроэнергию 

Челябинская область Высокая стоимость электроэнергии 

Тюменская область (без 
автономных округов) 

Недостаточное развитие отдельных видов инфраструктур, со-
кращение расходов на реализацию инфраструктурных проектов 

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра 

Недостатки пропускной способности электрической сети, 
ограничения на технологическое присоединение новых потре-
бителей; низкая эффективность использования условного топ-
лива при производстве энергии; тенденция износа основного 
оборудования электросетевых компаний и др. 

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 

Энергодефицитность региона в части собственных источников 
генерации электроэнергии, труднодоступность территорий, 
высокая стоимость строительства объектов инфраструктуры 

Сохраняются несоответствия между целями, задачами, параметрами 

регионального социально-экономического развития и возможностями их до-

стижения в связи с инфраструктурными ограничениями. 

Неразрешенность выявленных противоречий, проблем предопреде-

ляет возникновение стратегических рисков реализации обеспечивающей 

функции ПрИС в решении задач регионального развития и диктует необхо-

димость совершенствования процесса ее регулирования, реализуемого че-

рез институциональные механизмы и инструменты стратегического управ-

ления. 

Основными стратегическими направлениями трансформации ПрИС 

электроэнергетики становятся цифровизация, энергопереход, преодоление 

санкционных ограничений, внешних угроз и рисков, увеличение энерго-

обеспеченности территорий разных типов, повышение согласованности 

и сбалансированности развития структурных элементов ПрИС. 

Требуется совершенствование технологических, экономических, ин-

ституциональных процессов развития ПрИС, формирующих простран-

ственные эффекты, связанные с усилением ее коммуникационной, интегри-

рующей функций в результате роста инфраструктурной обеспеченности 

территорий, надежности электроснабжения, ослабления дифференцирую-

щей роли и, как следствие, повышения доступности инфраструктуры. 

5. Представлен авторский подход к совершенствованию процесса 

регулирования развития пространственной инфраструктурной си-

стемы региона, включающий: 

– механизм сквозного стратегического планирования, основан-

ный на согласовании процессов и стратегических документов регио-

нального, отраслевого и корпоративного уровней, комплексности целе-
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полагания, гибридного взаимодействия участников планирования, ко-

торый обеспечивает увязку с потребностями социального-экономиче-

ского развития; 

– инструменты регионального стратегического планирования 

для территорий разных типов электроснабжения, оптимизирующие 

взаимодействие субъектов, обеспечивающие технически и экономиче-

ски обоснованные мероприятия развития электроэнергетики в аспекте 

пространственных и социально-экономических приоритетов; 

– методику когнитивного анализа стратегий субъектов РФ в ча-

сти учета инфраструктурных рисков и угроз социально-экономиче-

ского развития, что дает возможность расширить региональное страте-

гическое планирование за счет включения риск-ориентированного 

подхода, позволяющего учитывать факторы отраслевого, корпоратив-

ного развития пространственной инфраструктурной системы. 

Результаты исследования дали возможность предложить направления 

совершенствования регулирования развития ПрИС: повышение связанно-

сти стратегических приоритетов, параметров развития, обеспечение их со-

гласованности, с учетом факторов трансформации, рисков, формирование 

механизмов взаимодействия субъектов для совместного развития инфра-

структуры и др. 

Предложена модель сквозного стратегического планирования ПрИС 

электроэнергетики региона, основанная на обеспечении согласованности 

процессов и документов стратегического регионального, отраслевого и кор-

поративного планирования в части горизонта, сроков, параметров, перио-

дичности, мероприятий (рисунок 9). Представленная модель является уни-

версальной и может применяться для разных ПрИС регионов. 

Целевой функцией моделирования процесса стратегического плани-

рования ПрИС (2) является ее функционирование, обеспечивающее дости-

жение целей устойчивого развития (в том числе на макроуровне и, как кри-

тически значимой жизнеобеспечивающей системы, на локальном уровне). 

 SP  SP {R, K, O}→ min Δ ↔ сквозное планирование (2) 

где SP – стратегическое планирование ПрИС; R – региональный уровень; K – 

корпоративный уровень; O – отраслевой уровень, Δ – рассогласованность 

процесса и документов планирования. 

Результат сквозного стратегического планирования формализуется 

в виде взаимоувязанных разделов стратегических документов региональ-

ного, отраслевого, корпоративного уровней, что обеспечивается координа-

цией субъектов планирования, выделением единых параметров развития 

ПрИС (дополняемых показателями, отражающими специфику в рамках от-

дельных документов) (рисунок 10). 
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Рисунок 9 – Модель сквозного стратегического планирования пространственной инфраструктурной системы 
электроэнергетики региона 
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Сквозное стратегическое планирование

КорпоративныйОтраслевойРегиональныйУровень

Цель Устойчивое развитие пространственной инфраструктурной системы

Устойчивое 
развитие компании, 

рост бизнеса, 
повышение 
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энергообеспечения 

потребителей, 
ESG-трансформация

Структурная 
диверсификация 

отраслей топливно-
энергетического 

комплекса, цифровая 
трансформация, 

обеспечение 
энергобезопасности 
страны, снижение 

негативного 
воздействия на 

окружающую среду

Инфраструктурное 
обеспечение 
социально-

экономического 
развития (надежное, 

качественное 
электроснабжение 

потребителей, 
повышение качества 
инфраструктуры на 
основе современных 

технологий)

Задачи

Финансовые, 
стоимостные, 

технико-
технологические, 

ESG-оценки, 
показатели 
ЦУР ООН

Технико-
технологические, 

показатели 
ЦУР ООН, 

экономические 
(стоимостные)

Социально-
экономические, 

показатели 
доступности 

электроэнергии, 
показатели 
ЦУР ООН

Система 
показателей

Разделы стратегий, 
связанные 

с развитием 
инфраструктуры 
на территории

Разделы стратегий, 
связанные 
с задачами, 

ключевыми мерами 
развития, 

совершенствованием 
управления

Разделы стратегий 
социально-

экономического 
развития, связанные 

с развитием 
инфраструктуры

Структурные 
элементы 
стратегии

Стандартизация, ценовая координация, администрирование, 
взаимное согласование, цифровые платформы, экосистемы и др.

Инструменты 
реализации

 

Рисунок 10 – Механизм реализации сквозного стратегического планирования 
пространственной инфраструктурной системы электроэнергетики региона 

В рамках предлагаемого механизма различные уровни планирования 

рассматриваются как взаимозависимые, разработка отдельных разделов 

стратегий осуществляется на основе общего порядка, при этом каждый 

субъект планирования решает собственные задачи. 

Обосновано содержание этапов механизма сквозного стратегического 

планирования ПрИС электроэнергетики региона, направленное на обеспе-

чение межуровневой согласованности интересов субъектов планирования. 

Для реализации этих положений предложена гибридная модель управления 

и координации, интегрирующая следующие инструменты: 

– администрирование (нормативно-правовое регулирование и др.); 

– ценовая координация (ценовое (тарифное) регулирование); 
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– стандартизация (требований к качеству и надежности электроснаб-

жения и др.); 

– взаимное согласование (совместные проекты, программы, соглаше-

ния и др.). 

С учетом пространственно-отраслевых особенностей ПрИС региона 

предложено определение форм и методов координации субъектов не только 

на межмуниципальном, межрегиональном уровнях, но и отраслевом (муни-

ципальный/региональный – отраслевой), корпоративном (муниципальный/ 

региональный – корпоративный); распределение ответственности за риски 

порчи и уничтожения объектов в случае различных факторов. 

Автором систематизирован зарубежный и отечественный опыт орга-

низации энергоснабжения (электроснабжения) изолированных и удаленных 

территорий, комплекса целеполагания развития децентрализованного энер-

госнабжения в рамках федеральной политики, содержания интересов (ожи-

даний) субъектов планирования, потребителей электроэнергии, что позво-

лило уточнить предложенную модель (рисунок 9) для территорий децентра-

лизованного энергообеспечения и инструменты ее реализации (рисунок 11). 

Реализация модели предполагает использование следующих инстру-

ментов регионального стратегического планирования: бенчмаркинг практик 

энергоснабжения, продвижение и координация интересов разных субъек-

тов, моделирование технико-технологического развития и потребностей в 

энергообеспечении, соотношение рисков и потенциальных выгод в сцена-

риях развития и др. Механизмом управления энергообеспечением террито-

рий выступает разработка муниципальных схем электроснабжения (как ос-

новы для инвестиционных программ), их синхронизация с другими про-

граммными документами муниципального, регионального, отраслевого 

уровней, уточнение системообразующих организаций, обеспечивающих 

энергоснабжение. Данные предложения призваны распределить институци-

ональную и экономическую ответственность за надежное энергоснабжение, 

снизить инфраструктурные риски. 

Управление инфраструктурными рисками регионального развития 

для территорий разных типов энергоснабжения предопределяет потреб-

ность в их идентификации на различных этапах регионального управления 

и планирования. 

В диссертации проведен анализ методик измерения устойчивости раз-

вития (в том числе ESG-оценки), шокоустойчивости, резилиентности терри-

торий, стратегий, учета рисков в стратегиях социально-экономического раз-

вития регионов и др. Выполненное исследование позволило автору предло-

жить методику когнитивного анализа стратегий субъектов РФ в части учета 

инфраструктурных рисков и угроз. 
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Процесс планирования

В
н

еш
н

и
е 

у
сл

о
в
и

я
 (

р
и

ск
и

, 
в
ы

зо
в
ы

, 
си

гн
ал

ы
)

Стратегический 
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Разработка 
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ресурсной 

обеспеченности

Разработка 
мероприятий

Представление 
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Формирование 
прогнозно-
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документа

Анализ 
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Согласованность целей Согласованность ресурсов, мероприятий, ожидаемых результатов

Результат планирования: стратегия региональная, муниципальная, отраслевая

Энергоснабжающие компании

Задачи: обеспечение низких тарифов, экологически безопасные, надежные источники энергоснабжения и др.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение привлекательности территории

Надежность партнеров

Возвратность инвестиций

Основные 
ожидания 

и требования

Синхронизация документов, федеральная поддержка реализации проектов, механизмы возврата инвестиций и др.

Определение 
целей 

развития

Стратегическое планирование территорий децентрализованного энергоснабжения

 

Рисунок 11 – Модель стратегического планирования развития территорий децентрализованного энергообеспечения 
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Для итогового анализа предложено 17 параметров, характеризующих 
идентификацию, оценку, управляемость рисками, угрозами в стратегиях; для 
оценки используется порядковая шкала, с присвоением каждому параметру 
балльных значений (0−1−2). Объектом исследования выступили официаль-
ные стратегии социально-экономического развития субъектов РФ. В рамках 
первого направления оценке подлежали полные тексты стратегий регионов, 
а в рамках второго направления – разделы стратегий, связанные с развитием 
инфраструктуры. Результаты применения методики позволили выявить луч-
ший опыт включения риск-ориентированного подхода в процессы регио-
нального стратегического планирования (таблица 8). 

Таблица 8 – Результаты оценки риск-ориентированности стратегии социально-
экономического развития субъектов РФ и пространственной 
инфраструктурной системы электроэнергетики 
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Стратегия развития 

Всего (сумма баллов) 19 16 13 14 9 5 18 19 19 18 19 

Доля от максимально возможного 
значения, % 0,56 0,47 0,38 0,41 0,26 0,15 0,53 0,56 0,56 0,53 0,56 

Разделы стратегий, характеризующие ПрИС 

Всего (сумма баллов) 8 8 2 4 8 3 11 13 9 12 14 

Доля от максимально возможного 
значения, % 0,24 0,24 0,06 0,12 0,24 0,09 0,32 0,38 0,26 0,35 0,41 

Результаты анализа позволили сделать следующие выводы: 

– включение риск-ориентированного подхода в документы стратеги-

ческого планирования носит фрагментарный характер; 
– наблюдается смешение понятий рисков и угроз развития; 

– в стратегиях, разработанных и (или) актуализированных после 

2021 г. (в период турбулентности), большее внимание уделяется рискам 

и методам управления ими (Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автоном-

ные округа, Челябинская область и др.); 
– определяется прямая зависимость между общей определенностью 

рисков в стратегии и рисков для ПрИС; 
– преобладают качественные оценки рисков. 

Проведенный анализ на основе разработанной автором методики поз-

волил идентифицировать факторы, повышающие устойчивость ПрИС элек-

троэнергетики в рамках стратегии региона: наличие в стратегии раздела 
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о развитии электроэнергетики, включение соответствующих параметров 

в региональные сценарии, наличие ESG-оценок, разработанность соглаше-

ний о сотрудничестве между регионами, корпоративным сектором и др. 

Региональное стратегическое планирование в части ПрИС рекоменду-

ется развивать за счет включения риск-ориентированного подхода, преду-

сматривающего формирование интегрированной системы управления рис-

ками, выявление и анализ стратегических рисков. Предложено включить 

раздел о рисках в стратегические документы, уточнить инфраструктурные 

угрозы и риски, обусловленные отраслевыми и корпоративными факторами 

и др., что способствует снижению неопределенности и достижению целе-

вых параметров регионального развития. Указанные положения направ-

лены на повышение устойчивости функционирования ПрИС как стратеги-

ческого фактора регионального развития. 

Заключение 

В диссертационном исследовании представлены рекомендации, обла-

дающие научной новизной и практической значимостью. 

1. Дополнены теоретические аспекты исследования инфраструктуры 

в региональной экономике. На основе изучения инфраструктуры как про-

странственной системы, введено понятие «пространственная инфраструк-

турная система региона». Практическая значимость авторской формули-

ровки понятия «ПрИС» определена необходимостью уточнения региональ-

ной, пространственной и отраслевой обусловленности развития инфра-

структуры как фактора региональной динамики, жизнеобеспечения, транс-

формации пространственных образований и социально-экономических си-

стем. 

2. Анализ и обобщение теоретических и методологических аспектов 

изучения ПрИС позволили уточнить принципы и подходы к ее исследова-

нию в региональном аспекте, обосновать необходимость применения си-

стемно-сбалансированного подхода, выделить детерминанты согласован-

ного регулирования ПрИС и предложить принцип сквозного стратегиче-

ского планирования регионального и инфраструктурного развития. 

3. Разработанные теоретико-методологические основы исследования, 

регулирования развития ПрИС региона дали возможность сформировать 

методический инструментарий ее комплексной оценки, включающий си-

стемно-синергетический и системно-структурный анализ, расширяющий 

оценку с учетом влияния различных аспектов функционирования ПрИС на 

региональное развитие. 

4. На основе положений системно-сбалансированного подхода в ис-

следовании представлена методика системно-стратегического анализа транс-

формации ПрИС электроэнергетики в аспекте обеспечения социально-эко-

номического развития региона. Предложенная методика позволила система-
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тизировать современные факторы динамики ПрИС электроэнергетики, оце-

нить полноту их учета в стратегиях разных уровней, выявить дисбалансы 

и обосновать стратегические направления трансформации ПрИС в аспекте 

решения региональных задач. 

5. Сформирован авторский подход к совершенствованию процесса ре-

гулирования ПрИС на основе проведенного анализа, включающий меха-

низм сквозного стратегического планирования, инструменты региональ-

ного стратегического планирования для территорий разных типов электро-

снабжения. Обосновано включение риск-ориентированного подхода в про-

цесс стратегического планирования ПрИС в части учета инфраструктурных 

рисков и угроз социально-экономического развития. 
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