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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

КОНЦЕПЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Современные процессы реформирования местного самоуправления, территориаль-

ной организации власти и административно-территориального деления в Украине 

требуют также и новых подходов к управлению региональным развитием. Обосно-

ваны теоретические основы становления концепции сбалансированного региональ-

ного развития. В процессе исследования использован системный подход, теорети-

ческое обобщение, метод научной абстракции, логико-семантический и графиче-

ский методы. Результаты исследования показали, что концепцию сбалансированно-

го регионального развития целесообразно рассматривать сквозь призму семи кон-

цепций и теорий. Так, теории регионального развития (отдельные теории простран-

ственной организации, использования потенциала региона, инноваций и знаний, 

а также теории общественных изменений) помогают воспринимать регион как це-

лостную систему, наделённую потенциалом для развития. Концепция устойчивого 

развития подчёркивает необходимость удовлетворения потребностей настоящего 

времени без ущерба для будущих поколений удовлетворять собственные потребно-

сти. Концепция разумного региона сочетает разумное управление, экономику, мо-

бильность, окружающую среду, людей и образ жизни. Концепция нового прагматиз-

ма напоминает об учёте системы ценностей при управлении регионом: "выгодно-

законно-неаморально". Согласно концепции реконструктивного развития, целесо-

образно сочетать интровертное, инклюзивное и инновационное развитие. Теория 

заинтересованных сторон указывает на необходимость определения основных заин-

тересованных сторон и налаживания коммуникации между ними. При этом бихевио-

ристская теория подчёркивает усиление роли человеческого фактора в региональ-

ном развитии, актуализирует исследование влияния психологических факторов. 

В результате проведённое исследование позволило определить сбалансированное 

региональное развитие как длительный процесс реконструкции региона, учитывая 

имеющийся потенциал, гармонизацию интересов заинтересованных сторон и нала-

живание коммуникации, оптимальное соотношение экологических, социальных и 

экономических целей, социальную справедливость, сплоченность и ответствен-

ность, что приводит к появлению региональной идентичности. Понимание сущности 

и особенностей сбалансированного регионального развития имеет теоретическое и 

практическое значение, поскольку способно повысить эффективность регионально-

го управления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : сбалансированное региональное развитие, развитие региона, 

концепция, теории регионального развития, региональное управление. 

 

Эффективность управления развитием регионов является неотъ-

емлемой составляющей развития страны. Осознание этого факта при-
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вело к реформированию местного самоуправления, территориальной 

организации власти и административно-территориального деления в 

Украине. Так, реформы совершаются для "создания и поддержания 

полноценной жизненной среды для граждан, предоставления высокока-

чественных и доступных публичных услуг, становления институтов пря-

мого народовластия, удовлетворения интересов граждан во всех сфе-

рах жизнедеятельности на соответствующей территории, согласования 

интересов государства и территориальных общин"1. То есть реформы 

призваны уменьшить диспропорции и решить экономические, полити-

ческие, экологические и социальные проблемы регионов. Наряду с 

этим одним из ключевых вопросов исследования регионального разви-

тия является обеспечение сбалансированного регионального развития. 

Обобщая обзор современных теоретических аспектов сбаланси-

рованного регионального развития, следует отметить, что в научных 

публикациях украинских учёных оно рассматривается как "устойчивое", 

"стойкое", "стабильное", "уравновешенное", "гармоничное" и другие. 

Украинские учёные привыкли ассоциировать сбалансированное разви-

тие с устойчивым развитием. Однако термин "устойчивое развитие" 

является оксюмороном, то есть обладает свойством логической несов-

местимости, противоречия между его компонентами (Сухенко, 2017, С. 

72). Согласно академическому толковому словарю2, прилагательное 

"устойчивый" означает (1) постоянный, то есть не меняющийся (сохра-

няет тот же состав, размер, одинаковую форму, величину и т. д.); 

(2) устойчивый, то есть не испытывающий колебаний, не поддающийся 

изменениям; (3) уравновешенный (о черте характера); (4) рассчитанный 

на долгое время, предназначенный для длительного функционирования, 

не временный; (5) неизменный на протяжении длительного времени 

(о месте жительства, работе, должности, занятии и т. д.); (6) твёрдый, 

непреклонный, сформированный (о взглядах, понятии и т. д.). При этом 

существительное "развитие" означает "процесс, в результате которого 

происходит изменение качества чего-либо, переход от одного каче-

ственного состояния к другому"3. Стоит добавить, что со временем ок-

сюморонные высказывания приобретают всё большую популярность, 

они получают распространение в различных областях человеческой де-

ятельности (Сухенко, 2017, С. 75). Именно поэтому перевод термина 

"sustainable development" на украинский язык как "устойчивое разви-

тие" широко распространён в научном мире и практике управления 

практически без дискуссий. 

Однако термин "sustainable development" переведён по-разному 

на разные языки. Так, в Польше это "zrównoważony rozwój", что можно 

перевести на украинский язык как уравновешенное развитие, во Фран-

ции "développement durable", то есть крепкое долгосрочное развитие, в 

Германии "nachhaltige Entwicklung", то есть длительное развитие, в 

Италии "sviluppo sostenibile", то есть развитие, стоящее поддержки; в 

Швеции "en stadig utveckling", то есть устойчивое развитие, в Японии 

"jizoki-tekina kaihatsu", то есть длительное развитие и т. п. Соответ-

                                                
1 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції рефор-
мування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Укра-
їні" від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua 
2 Толкование по: Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/ (пер. автора). 
3 Там же. 

http://sum.in.ua/
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ственно страны пытались максимально точно отразить сущность тер-

мина "sustainable development" для собственного населения. Целесооб-

разно учитывать, что корень прилагательного "sustain" из термина объ-

яснён в Оксфордском словаре (одном из самых известных академиче-

ских словарей английского языка) и переводится как укреплять или 

поддерживать, "sustainable" как возможность поддерживаться на опре-

делённом уровне, а "sustainable development" как экономическое разви-

тие, проводимое без истощения природных ресурсов4. То есть стоило 

бы употреблять термин "поддерживающее развитие". Однако, несмот-

ря на официальный перевод термина "sustainable development", в даль-

нейшей работе будет употреблён его перевод "устойчивое развитие". 

Такой не очень удачный перевод привёл, по мнению С. Харичкова 

(2010, С. 364), к потере основного смысла этого понятия – воспроизво-

димости. Стоит добавить, что "развитие в принципе не может быть 

устойчивым ... осуществляется "по спирали", которая в сечении даёт 

синусоиду" (Черевко, 2010, С. 38), поскольку "развитие – это процесс 

движения, которому не присуще понятие устойчивости" (Вергун, 2014, 

С. 208). При этом не стоит также отождествлять термин "sustainable 

development" со "сбалансированным развитием". 

Целью статьи является обоснование теоретической основы 

становления концепции сбалансированного регионального развития. 

Концепцию сбалансированного регионального развития целесо-

образно рассматривать сквозь призму таких концепций и теорий, как 

теории регионального развития, концепции устойчивого развития, 

концепции разумного региона, концепции нового прагматизма, кон-

цепции реконструктивного развития, теории заинтересованных сторон 

и бихевиористской теории. Теоретические положения именно этих 

концепций и теорий позволяют понять сущность и особенности сба-

лансированного развития региона. 

В предыдущих исследованиях были систематизированы теории 

регионального развития (Ховрак, 2019). Можно утверждать, что среди 

всех теорий регионального развития наиболее полно отражают сущ-

ность сбалансированного регионального развития отдельные теории 

пространственной организации, использование потенциала региона и 

инноваций и знаний, а также теории общественных изменений 

(табл. 1). Стоит добавить, что указанные теории нашли своё отраже-

ние не только в трудах зарубежных исследователей, а также были 

рассмотрены и детализированы в трудах украинских исследователей. 

Среди различных определений устойчивого развития определе-

ние Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию является 

наиболее популярным и часто цитируемым определением такими ор-

ганизациями, как Всемирный банк, Институт мировых ресурсов, Все-

мирный фонд дикой природы, Международный институт окружающей 

среды и развития, Агентство США, Канады и Швеции по международ-

ному развитию и т. п. Согласно 27 принципам устойчивого развития5, 

которые изложены в "Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей 

среде и развитию" и предусматривают закладку основ реализации 

общемировой политики устойчивого развития, в центре устойчивого 

развития находится человек. 

                                                
4OxfordEnglishDictionary URL: https://www.lexico.com/en 
5The Rio Declarationon Environment and Development. URL: 
http://www.unesco.org/ 
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Таблица 1 

Характеристика теорий сбалансированного  

регионального развития 

Название теорий Основные постулаты 

Теория кластеров 
(Porter, 1990; Porter, 

Ketels, 2009) 

Конкурентное преимущество является результатом 
локализованного кластеризующего процесса, кото-
рый генерирует знания и ориентированный на инно-
вации с участием института (включая правительство), 
культуры, ценностей и истории, а не только экономи-
ческих структур 

Концепция региональ-
ной самореализации 

(Strzelecki, 2011) 

Независимость регионального развития, основанная 
на внутренне-региональных связях (экономических и 
политических) и внутреннем потенциале регионов с 
учётом экологических и социокультурных аспектов 

Теория эффективно-
сти институтов мест-
ного самоуправления 

(Blakely, 1994; 
Eisinger, 1988) 

Органы региональной власти управляют имеющими-
ся ресурсами и заключают партнёрские соглашения 
с частным сектором или с другими органами власти 
для создания новых рабочих мест и стимулирования 
экономической активности в регионе 

Теория региональных 
инновационных си-

стем 
(Cooke, 1992, 2001) 

Признание доминирующей роли региональных инно-
вационных систем в обеспечении конкурентоспособ-
ности региональных экономик. Сотрудничество биз-
неса, органов власти, научно-исследовательских и 
учебных заведений, социальных партнёров в созда-
нии инноваций 

Теория обучающихся 
регионов (Hassink, 

2004; Morgan, 1997) 

Разработка региональной политики по развитию ма-
лого и среднего бизнеса, прозрачные отношения, 
комплексное решение проблем и постоянное обуче-
ние с эффектами обратной связи. Конкретное со-
держание политики должно меняться в соответствии 
с экономическим профилем и спросом в отдельных 
регионах. Открытость ума 

Теория социального 
капитала 

(Christoforou, 2017; 
Hanifan, 1916) 

Социальный капитал представляет собой совокуп-
ность связей, социальных норм и сетей, общих цен-
ностей и понимания в обществе, которые позволяют 
индивидам и группам доверять друг другу и таким 
образом работать вместе, повышая индивидуальное 
и коллективное благополучие. Социальный капитал 
является решающим фактором в процессе развития 
региона наряду с традиционными факторами (есте-
ственным, финансовым и человеческим капиталом) 

Теория социального 
отторжения 

(Lenoir, 1974; 
Spearetal, 2001) 

Термин "социально исключённые лица" охватывает 
людей с психическими и физическими недостатками, 
правонарушителей, больных и пожилых людей, нуж-
дающихся в помощи, одиноких родителей, членов 
проблемных семей, асоциальных лиц и т.д. 

Теория сетевогооб-
щества 

(Castells, 1996, 2000) 

Сети составляют новую социальную морфологию 
общества, а распространение логики сетей суще-
ственно модифицирует функционирование и резуль-
таты в процессах производства, опыта, власти и 
культуры 

Источник: систематизировано автором. 

Однако концепция устойчивого развития не лишена критики. 

Критики подчёркивают, что содействие экономическому развитию 

вряд ли решит коренные причины бедности, связанные с транснацио-

нальной политикой конкуренции на глобальных рынках, а также может 

даже усилить экологический кризис благодаря увеличению мирового 

потребления (Rees, 2010; Washington, 2015). Задача экономического 

роста (максимизации прибыли) делает задачу экологической целост-
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ности почти невозможной, учитывая тот факт, что экономическое про-

цветание сегодня связано с глобальным распространением неустой-

чивой потребительской культуры (Crist, 2012; Kopnina, Blewitt, 2014; 

Rolston, 2015). Учёные указывают на парадоксы и узкие места устой-

чивого развития, например, попытку разъединить борьбу с бедностью 

и потребление ресурсов (Kopnina, Cocis, 2017). 

Одновременно риторика устойчивого развития имеет тенденцию 

привилегировать благосостояние человека над проблемами окружаю-

щей среды (Rolston, 2015; Shoreman-Ouimet, Kopnina, 2016). Такое 

определение приоритетов экономических целей не только подрывает 

базу человеческих ресурсов в долгосрочной перспективе, но и сводит 

на нет шансы на эволюционное развитие (Crist, 2012; Cafaro, 2015). 

Однако концепция устойчивого развития является определённым об-

щественным идеалом и ориентиром для создания общества, способ-

ного развиваться в гармонии с природой. 

Концепция разумного региона ("smartregion") является новатор-

ским подходом к планированию на региональном уровне, который 

способствует развитию знаний на основе постоянного изучения чело-

веческих ресурсов как интегративной части развития региональных 

ресурсов. Концепция предусматривает инвестиции в человеческий и 

социальный капитал, в традиционную (транспортную) и современную 

(ИКТ) коммуникационную инфраструктуры, способные обеспечить 

экономический рост и высокий уровень качества жизни при одновре-

менном совместном разумном управлении природными ресурсами 

(Caragliu, et al., 2011, Р. 70 ). В результате такой регион использует 

современные технологии, чтобы сэкономить время и деньги людей, 

которые там живут (Kodym, Unucka, 2017). Это приводит к эффектив-

ному и результативному региональному развитию, которое поддержи-

вается соответствующими высокими технологиями как следствие не-

прерывного обучения. 

Учитывая наработки департаментов Европарламента, можно вы-

делить три основные группы факторов влияния в регионе6: технологи-

ческие (физическая инфраструктура, умные технологии, мобильные 

технологии, виртуальные технологии, цифровые сети), человеческие 

(инфраструктура, социальный капитал), институциональные (управле-

ние, политика, положения и директивы) факторы. Вызовы, с которыми 

сталкиваются регионы, быстро меняются. Они не только становятся 

более сложными, но и являются специфическими для каждого регио-

на. Однако использование технологий помогает в создании эффек-

тивных и интуитивных регионов, а интегрированная транспортная и 

коммуникационная сеть экономит время, энергию и деньги. Вслед-

ствие обновления регионов улучшается качество жизни. 

Концепция сбалансированного регионального развития должна 

строиться также на основе нового прагматизма, который трактуется 

как сознательное экономическое, социальное и этическое действие, 

что даёт основания считать его достаточно целостной системой (Геец, 

2017. С. 5). Идеология нового прагматизма позволяет "преодолевать, 

с одной стороны, такой существенный недостаток госкапитализма, как 

"необязательно выгодно", а с другой – такой недостаток неолибера-

лизма, как "может быть аморально". 

                                                
6Mapping Smart Citiesinthe EU. URL: http://www.europarl.europa.eu/ 
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Соответственно, новый прагматизм признаёт важность ориента-

ции на снижение конфликтогенности и поиск компромиссов между 

частными и общественными интересами; гармонизацию между ста-

рыми и новыми потребностями; единство в многообразии; децентра-

лизацию; уважение к национальному суверенитету; обязательность 

международных консультаций; присутствие неправительственных ор-

ганизаций. При этом важно учитывать системы "ценностей, способ-

ствующих глобализации участия, социальной сплочённости и сбалан-

сированности развития" (Геец, 2017. С. 9). 

Особого внимания заслуживает и концепция реконструктивного 

развития, предполагающая единство "интровертного, инклюзивного и 

инновационного развития, направленного на решение внутренних про-

блем страны путём коренной перестройки структуры экономики, изме-

нения её несущих конструкций и развёртывания внутренних потенций в 

рефлексивном взаимодействии с внешней средой для обеспечения 

благосостояния граждан и социальной справедливости" (Гриценко, 

2016. С. 5). Интровертность означает направленность на решение внут-

ренних проблем региона с учётом его особенностей. В свою очередь 

понятие инклюзивного развития означает предоставление возможности 

включить и раскрыть внутренний потенциал всех элементов и субъектов 

региона, обеспечив его сбалансированность (Гриценко, 2016 С. 16). 

При этом инновационность отражает необходимость использования 

новейших достижений и принципов. Реконструкция имеет как общие, 

так и отличительные черты с родственными понятиями: трансформа-

ция, модернизация, усовершенствование и т.д. (табл. 2). 

Согласно методологии концепции реконструктивного развития, 

значительное внимание уделяется справедливости как в отношении 

индивида к обществу, так и общества к индивиду. Основным критери-

ем справедливости считается "не абстрактное равенство, а равен-

ство, которое соответствует сущности явления" (Гриценко, 2016. С. 

9), то есть справедливым региональным развитием является "такое, 

которое обеспечивает равновесное (сбалансированное), а потому и 

устойчивое развитие всех составляющих" (Гриценко, 2016. С. 9). 

Таким образом, справедливость "отражает уровень социального поряд-

ка, 

 Таблица 2 

Общие и отличительные признаки реконструкции  

с родственными понятиями: трансформация, модернизация, 

усовершенствование 

Признаки 
Трансформа-

ция 
Модерниза-

ция 
Усовершенство-

вание 
Рекон-

струкция 

Общие  Основная черта – изменения  
Отличи-
тельные  

преобразова-
ние структур, 
форм и спосо-
бов, измене-
ние целевой 
направленно-
сти деятель-

ности, переход 
через проме-
жуточные зве-

нья 

обновление 
существую-

щего, касает-
ся внешних 
форм, а не 
внутреннего 
содержания 
обновляемо-

го 

сознательная 
деятельность, 

направленная на 
повышение каче-

ства объекта 
усовершенство-

вания 

качествен-
ная пере-
стройка 
несущих 
конструк-
ций эко-
номики, 
коренное 

изменение 
её струк-

туры 
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Источник: составлено автором на основании (Гриценко, 2016. С. 6–8). 

имеющего минимальную энтропию" (Ярёменко, 2016. С. 21). Согласно 

такому подходу, при несоответствии ожиданий субъектов региона ре-

алиям регионального развития возникают различные проявления эн-

тропии, а именно: усиление склонности к оппортунистической дея-

тельности, снижение уровня доверия, отказ от сотрудничества и ко-

операции и т. п. В целом справедливость отражает такую степень об-

щественного порядка, при котором происходит оптимальное исполь-

зование доступных в регионе ресурсов для воспроизводства и разви-

тия собственной идентичности. 

Именно идея справедливости является ключевой в обеспечении 

сбалансированного регионального развития. Так, в докладе Всемир-

ного банка "Справедливость и развитие" термин "справедливость" 

раскрыт с помощью следующих двух принципов7: (1) принцип равных 

возможностей: достижение экономических, социальных и политиче-

ских успехов должно быть результатом усилий и талантов, а не опре-

деляться полом, расой, местом рождения, семейным происхождением 

и т. п.; (2) принцип избегания абсолютной обездоленности: защита и 

поддержка лиц, находящихся за чертой бедности. 

Кроме того, подходы, направленные на сокращение социальной 

несправедливости в ЕС, сфокусированы на вопросах занятости и раз-

вития рынка труда, социальных инвестициях и социальном партнёр-

стве. Однако есть ряд рисков и угроз, "связанных с усилением тен-

денций дезинтеграции и социально-экономической дивергенции стран 

ЕС, неконтролируемой иммиграции, продолжающейся деформацией 

европейской социальной модели, а также усилением тенденций пре-

каризации европейского общества" (Бурлай, 2016. С. 62–63). Сло-

жившаяся ситуация требует дальнейшего совершенствования полити-

ки укрепления социальной справедливости. 

Теория заинтересованных сторон является теорией организаци-

онного менеджмента и этики (Phillips, et al., 2003), отражающей 

управление, основанное на моральном отношении к заинтересован-

ным сторонам (Harrison, et al., Р. 860), а также помогает согласовать 

цели различных заинтересованных сторон (Campbell, 2007; Hoffman, 

2001; Jamali, Neville, 2011). Однако стоит идентифицировать заинте-

ресованные стороны с помощью трёх ключевых признаков (мощности, 

легитимности и актуальности), поскольку они носят динамический ха-

рактер (например, некоторые заинтересованные стороны могут полу-

чить / потерять власть, получить / потерять легитимность, или иметь 

большую / меньшую актуальность) (Mitchell, et al., 1997). Благодаря 

сотрудничеству с различными заинтересованными сторонами и гар-

монизации их интересов, компании способны укрепить свои корпора-

тивно-общественные отношения, усилить свои конкурентные преиму-

щества и выполнить свои обязательства перед другими членами об-

щества (Parmar, et al., 2010). 

Каждый регион имеет различные группы заинтересованных сто-

рон, которые стоит признавать и уважать их интересы. Поэтому пра-

вительственные организации обязаны знать и уважать интересы своих 

заинтересованных сторон (Denhardt, 2007), а для их вовлечения в 

                                                
7 World Development Report 2006: Equity and Development. URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/  
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процессы развития региона можно использовать различные подходы 

(Hendry, 2001): умеренный (отношение к заинтересованным сторонам 

с уважением), промежуточный (включение некоторых заинтересован-

ных сторон в управление) и требовательный (участие всех заинтере-

сованных сторон в процессах принятия решений). 

Теория заинтересованных сторон также способствует процвета-

нию человека, поскольку позитивные отношения между заинтересо-

ванными сторонами способствуют развитию эвдемонии людей и об-

щества (Godfrey, Lewis, 2018). При этом социальные механизмы долж-

ны способствовать общению и обмену между группами путём ведения 

переговоров о бесчисленном количестве сделок, где моральные ви-

дения пересекаются и могут находиться в конфликте. Достижение 

процветания и развития региона возможно при наличии и сочетании 

пяти элементов (Seligman, 2011): положительные эмоции (удоволь-

ствие, состояние мира, благополучия или лёгкости); вовлечённость 

(находясь в состоянии потока, человек чувствует себя поглощённым 

деятельностью, направленной на региональное развитие); отношения 

(фокусировка на отношениях и их роли в жизни человека приводит 

к эвдемонии и выходу за рамки эгоистического гедонизма); значение 

(процесс поиска личного смысла и достижения цели); достижения 

(для процветания и получения совершенства необходимы рост, накоп-

ление новых навыков и знаний, достижение целей). 

Согласно бихевиористской теории, на поведение лиц, обеспечи-

вающих сбалансированное развитие региона, влияют три группы фак-

торов (Лелюк, 2015. С. 198–199): (1) естественные свойства и инди-

видуально-психологические особенности; (2) система мотивов, сфор-

мированная из совокупности потребностей и интересов; (3) система 

внутреннего управления личности, отражающая её собственные пред-

ставления о себе, своих интересах, склонностях, ориентациях. Таким 

образом, следует учитывать возможное влияние психологических фак-

торов на периодические кризисы и принятие управленческих решений 

под влиянием эмоций. 

В контексте разработки региональной политики часто применя-

ют такие термины бихевиористской теории, как "импульс" и "либер-

тарианский патернализм" (Thaler, Sunstein, 2008). Под термином "им-

пульс" следует понимать побуждение человека к действиям третьей 

стороной. Примером такого влияния является проектирование среды, 

в которой осуществляется выбор, и вариантов, из которых можно вы-

бирать, таким образом, чтобы стимулировать к выбору конкретного 

варианта. Либертарианский патернализм также непосредственно свя-

зан с импульсом. Термин используется в формировании региональной 

политики через определение варианта по умолчанию в качестве ос-

новного выбора с предоставлением дополнительных вариантов на вы-

бор. В то же время желание отказаться от варианта по умолчанию 

требует написания письменной просьбы об отказе от указанного ва-

рианта (Marek, Polowczyk, 2018. С. 375). 

В то же время принцип рационального регионального управления 

сводится к праксеологическому подходу, согласно которому решения 

должны приводить к максимизации эффектов на предполагаемом 

уровне издержек, или к минимизации затрат на реализацию предпола-

гаемых эффектов (Mączyńska, 2018, Р. 254). Из-за барьеров рациональ-

ности, когнитивных ограничений, давления социальных предпочтений 
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(например, давления желаемой модели потребления) и недостатков 

самоконтроля такой подход не часто применяется на практике, уступая 

место другим критериям, стимулам и мотивациям. Поэтому необходи-

мо создать такую архитектуру выбора региональных решений, чтобы 

этот выбор имел черты рациональности. Согласно постулатам поведен-

ческой экономики, такую архитектуру можно воссоздать при сочетании 

правовых норм с определённой дозой либертарианского патернализма, 

то есть созданием условий рационального выбора, склонности к раци-

ональным решениям и противодействию вредным решением 

(Mączyńska, 2018, Р. 265). Однако, формируя такую архитектуру, следу-

ет позаботиться об обеспечении надлежащей симметрии в правах и 

обязанностях различных групп заинтересованных лиц. 

Критика предположений относительно рациональности поведе-

ния людей открывает дискуссию о влиянии эмоций на решение. Вве-

дение рациональности в механизмы, где преобладают эмоции, может 

быть правильным направлением повышения квалификации руководи-

телей (Mruk, 2018. Р. 14). Однако освоение способов большего кон-

троля над принятием решений – это медленный процесс. Эффектив-

ность в принятии решения может зависеть от многих причин. Так, со-

средоточение внимания на одном элементе (задании) может привести 

к тому, что другие переменные не будут замечены. Даже способ 

предоставления информации влияет на её получение и интерпрета-

цию. 

Таким образом, проведённое исследование демонстрирует тес-

ную связь концепции сбалансированного регионального развития с 

рядом концепций и теорий, приведённых на рисунке. 
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Рисунок. Теоретические основы формирования концепции  

сбалансированного регионального развития 

Источник: разработано автором. 

Выводы. Проведённое исследование позволяет определить сба-

лансированное региональное развитие, которое рассматривается как 

долговременный процесс реконструкции региона исходя из имеющегося 

потенциала, гармонизации интересов заинтересованных сторон и нала-

живания коммуникации, оптимального соотношения экологических, со-

циальных и экономических целей, социальной справедливости, сплочён-

ности и ответственности, что приводит к появлению региональной иден-

тичности. При этом налаживание устойчивого развития региона должно 

занимать ключевое место в системе новой региональной политики. Од-

нако в современных условиях рыночных и административных преобразо-

ваний дополнительного анализа требует вопрос разработки инструмен-

тария обеспечения сбалансированного регионального развития. 
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The current reforming of local self-government, territorial organization of authorities and adminis-
trative-territorial division in Ukraine require new approaches to managing regional development. 
Therefore, the purpose of the article is to substantiate the theoretical aspects of the concept of 
balanced regional development. In the study, the author applies systematic approach, theoretical 
generalization, method of scientific abstraction, logical-semantic method and graphical method. 
The results of the study show that the concept of balanced regional development should be con-
sidered through the prism of seven concepts and theories. Thus, regional development theories 
(individual theories of spatial organization, utilization of the region's potential and innovation and 
knowledge, as well as theories of social change) help to perceive the region as a coherent sys-
tem with the potential for development. The concept of sustainable development emphasizes the 
importance of meeting the needs of today without sacrificing the needs of future generations. 
The concept of a smart region combines smart governance, economy, mobility, environment, 
people and lifestyle. The concept of new pragmatism is reminiscent of taking into account, in 
governing a region, the system of values "profitably, lawfully, non-immorally". In accordance with 
the concept of reconstructive development, it is advisable to combine the introverted, inclusive 
and innovative development of the region. Stakeholder theory points to the need to identify the 
main stakeholders and establish communication between them. At the same time, behavioral 
theory emphasizes the strengthening of the role of the human factor in regional development, 
which actualizes the study of the influence of psychological factors. 
As a result, the study identified balanced regional development as a long-term process of re-
gional reconstruction with due regard to the existing potential, harmonizing stakeholder interests 
and establishing communication, optimal balance of environmental, social and economic goals, 
social justice, cohesion and responsibility. 
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Understanding the nature and features of balanced regional development is theoretically and 
practically important as it is capable of enhancing the effectiveness of regional governance. 
Keywords: balanced regional development, regional development, concept, theories of regional 
development, regional governance. 
JEL:  R11, R58, A13. 
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