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Экономисты долго искали закономерности, связывающие успешное экономическое развитие со 

структурой экономики и политикой. Этот сравнительный подход в экономике был инициирован 
Саймоном Кузнецом и основывался на «существовании общих, транснациональных факторов и 
механизма взаимодействия между странами, которые создадут некоторый систематический поря-
док в том, как можно ожидать распространения современного экономического роста по всему ми-
ру». Одним из наиболее поразительных выводов этого сравнительного подхода к экономическому 
развитию была «всеобщая обратная связь между доходом и долей сельского хозяйства в доходах и 
занятости» [2, с. 81]. 

Как утверждал Кузнец, одной из ключевых особенностей современного экономического роста 
было перемещение рабочих из сельского хозяйства в производство и сферу услуг. Сравнительный 
подход определил производственный сектор как двигатель экономического роста для большин-
ства стран, а темпы индустриализации отличали успешные экономики от неуспешных. Однако на 
определенном этапе экономического развития, когда рост производительности в обрабатывающей 
промышленности превышает рост производительности в сельском хозяйстве и сфере услуг, а 
спрос на услуги увеличивается, сектор услуг становится основным источником занятости, а значе-
ние производственного сектора снижается с точки зрения обеспечения занятости, хотя и не с точ-
ки зрения роста производства [2, с. 112]. 

Перемещение рабочих из сельского хозяйства в производство и в сферу услуг было осуществ-
лено путем структурных преобразований во всех экономиках, входящих в список стран с высоки-
ми доходами, а также моделью успешного роста в Восточной Азии. Этот путь структурных преоб-
разований привлек большое внимание экономистов и лежит в основе большинства теоретических 
представлений о структурных преобразованиях — от ученых в области классической экономики, 
таких как Кузнец, Льюис, Ченери и Сирквин, до более современных подходов, которые уходят 
своими корнями в неоклассической традиции.  

Структурная трансформация определяется как переход экономики от низкопроизводительной и 
трудоемкой экономической деятельности к более высокой производительности и трудоемкой дея-
тельности. Движущей силой структурных преобразований является изменение производительно-
сти в современном секторе, в котором преобладают производство и услуги. Он также характеризу-
ется перемещением рабочей силы от трудоемких видов деятельности к квалифицированноемким. 

Рассмотрим понятие структурное трансформации в более масштабном формате (таблица). 
Структурная трансформация может генерировать как статические, так и динамические выгоды. 

Статическая выгода — это рост производительности труда в масштабах всей экономики, посколь-
ку работники заняты в более производительных секторах. Динамические выгоды, которые следу-
ют с течением времени, связаны с повышением квалификации работников и положительными 
внешними эффектами, возникающими в результате того, что работники имеют доступ к более со-
вершенным технологиям и накапливают новый опыт.  

Таким образом, можно выделить задачи структурной трансформации региональной экономики: 
1. Диверсификация экономики: сокращение зависимости региона от определенных отраслей 

или ресурсов и развитие новых отраслей экономики.  
2. Развитие и совершенствование человеческого капитала в регионе. Это может включать 

улучшение качества образования и повышение квалификации трудовых ресурсов, чтобы соответ-
ствовать требованиям современной экономики.  
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Таблица – Понятие структурной трансформации  
 

№ Определение Автор(ы) Год 
1 Процесс, когда важность различных секторов и видов деятельности в нацио-

нальной экономике изменяется с точки зрения как состава, так и использова-
ния факторов производства, с относительным снижением низкопроизводи-
тельного сельского хозяйства и низкой добавленной стоимости. Этот процесс 
также включает модернизацию внутри секторов по мере того, как производ-
ство становится более квалифицированным, технологичным и капиталоем-
ким. Более того, отраслевые сдвиги также имеют тенденцию к увеличению 
преобладания секторов и видов деятельности с более высоким потенциалом 
роста как с точки зрения эластичности спроса по доходу, наличия возраста-
ющей отдачи от масштаба, так и потенциала технического прогресса [1, с. 
230] 

Роберт Дж. Барро и др. 1992 

2 Структурная трансформация означает перераспределение экономической 
деятельности между широкими секторами сельского хозяйства, производства 
и услуг [5] 

Бертольд Херрендорф и 
др. 

2013 

3 Структурная трансформация определяется как переход экономики от низко-
производительной и трудоемкой экономической деятельности к более высо-
кой производительности и трудоемкой деятельности [3] 

Программа ООН по насе-
ленным пунктам. Струк-
турные преобразования в 
развивающихся странах: 
межрегиональный анализ 

2016 

4 Процесс значительных изменений в экономике региона, означающий круп-
номасштабный перевод ресурсов из первичного в обрабатывающий сектор 
экономики, как это происходило во многих новых индустриальных странах. 
Он может включать сдвиг в методах экономической организации, от плано-
вой к преимущественно рыночной экономике, как это было в многих в стра-
нах бывшего СССР, Центральной и Восточной Европы [6] 

Экономика. Оксфордский 
толковый словарь 

2023 

5 Процесс кардинальной перестройки экономической структуры региона, в 
ходе которой повышается вклад обрабатывающей промышленности в нацио-
нальный доход, и он становится больше, чем вклад аграрного сектора. [4] 

Современный экономиче-
ский словарь-справочник 

2023 

Примечание – Составлено автором 
 
3. Привлечение инвестиций для развития новых отраслей и модернизации существующих. Это 

может включать создание благоприятной инвестиционной климата, предоставление налоговых 
льгот или других стимулов для инвесторов.  

4. Развитие инфраструктуры: развитие и модернизация инфраструктуры региона, такой как 
транспортная, энергетическая, коммунальная и цифровая инфраструктура.  

5. Содействие малому и среднему бизнесу: может включать предоставление финансовой под-
держки, разработку программ поддержки предпринимательства, создание специальных зон для 
развития предпринимательства и другие меры.  

Таким образом можно сказать, что структурная трансформация региональной экономики явля-
ется неотъемлемой частью устойчивого развития региона. Она необходима для создания конку-
рентоспособной и разнообразной экономики, способной адаптироваться к изменяющимся услови-
ям и вызовам изменяющейся среды. 
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Концепция устойчивого развития,  отмечает С. Ю. Солодовников, стала как никогда актуальна, 

когда «капитализм столкнулся с природно-географическими ограничениями» [1, с.58]. Проблема 
устойчивого развития возникла как результат становления «общества  потребления» (Ж. Бодрий-
яр). Для последнего характерен активный рост потребностей, приводящий к интенсификации про-
изводства – как угрозе экологической безопасности.  

Как отмечает С. Ю. Солодовников: «сегодня сутью концепции устойчивого развития является 
разработка социально-экономических механизмов управления социоприродными системами на 
региональном, национальном и глобальном уровнях в целях обеспечения устойчивого роста бла-
госостояния населения с минимальным ущербом для окружающей среды и здоровья человека» [1, 
с.58]. Иными словами, концепция устойчивого развития заключается в достижении баланса трех 
сфер: экономической, экологической и социальной. Несомненно, угрозой такого баланса является 
современное «общество потребления» (Ж. Бодрийяр). Под «общестовом потребления» Жан Бод-
рийяр понимает то общество, в котором «предметы <…> оказываются не местом удовлетворения 
потребностей, а символической работы…» [2, с.17].  Иначе говоря, «общество потребления» – это 
общество, где все предметы стали знаками и только в качестве знаков имеют смысл существова-
ния; это общество, в котором материальное производство представляет собой производство соци-
альных различий; общество, основанное на социальной демонстративности.  

Одним из институтом, обеспечивающим социальную дифференциацию, является мода. Мода 
создает ценность предметов в глазах индивида лишь посредством их различительного отношения, 
например, укороченного и классического пиджака. Потребительная стоимость одного и второго, 
как и любой другой одежды, заключается в защите человека от погодных условий, а знаковая – в 
демонстрации социального статуса. Однако, сегодня потребительная и знаковая стоимости сращи-
ваются. Статусные различия, обеспечиваемые системой различительных знаков, представляются 
социальными субъектами как потребность, где знаки, как и товары, воспринимаются как «полез-
ность». «Общество потребления» означает становление общества потребления знаков как средств 
отражения социального статуса. Создавая тренды и антитренды, мода искажает восприятие реаль-
ных классовых различий на индивидуальном уровне, тем самым делая вид, что стирает классовое 
неравенство. Именно отсюда возникает это стремление подражания другому высшему классу. Од-
нако, Ж. Бодрийяр справедливо отмечает: «Мода является одним из институтов, который наилуч-
шим образом восстанавливает и обосновывает культурное неравенство и социальное различение, 
утверждая, будто бы их он как раз и уничтожает» [1, с.53]. Социальная дифференциация в рамках 
действия моды проявляется слудеющим образом: одни субъекты могут позволить себе поход по 
бутикам, другие  в стремлении обладать тем же социальным статусом ищут альтернативы поде-
шевле. Однако, этот социальный статус, обеспечиваемый модой, – как отмечает Ж. Бодрияйяр – 
является лишь  его симуляцией: «В глубине всех стремлений скрывается идеальная цель статуса, 
данного рождением, статуса благодати и превосходства. Он в равной степени выражается в отно-
шении к вещам. Именно он пробуждает этот бред, этот неистовый мир безделушек, фетишей, ко-
торые призваны служить показателем статуса и организовать спасение посредством творений 
вследствие недостатка спасения посредством благодати» [3, с.60]. Такое стремление к устранению 
социальной дифференциации активно используется производителями,  используя моду как сред-
ство получения прибыли.   Выход нового продукта или бренда влечет за собой незамедлительную 
потребность в нем, что приводит к возникновению большого количества масс-маркетов – как де-
шевой альтернативы бутика и средства получения прибыли. Однако, параллельно возникает сле-
дующий парадокс моды: актуальность того или иного товара кратковременна. Среди элиты эта 




