
Глава 1

Сущность и содержание 

социально-экономического 

развития региона

1.1. Регион как объект хозяйствования 

и управления

Развитие процессов экономической реформы вызвало необходи-
мость формирования новой идейно-экономической среды, которая, 
в свою очередь, обусловила развитие региональной экономики на новой 
методологической основе.

Центр экономической реформы сместился в регионы, так как обще-
ственно-экономическая трансформация затронула наиболее глубинные 
процессы экономики предприятия и социальную систему, которые при-
вязаны к конкретным регионам. Экономическая трансформация кос-
нулась многих сторон функционирования региона как сложного соци-
ально-экономического организма, который даже в условиях плановой 
экономики региона никогда не руководствовался неким единым кри-
терием в выборе экономического поведения, а в условиях рыночной 
экономики изменились правила поведения практически всех субъектов 
экономической жизни региона.

Экономика хозяйственных систем направлена на реализацию своих 
внутрифирменных целей и руководствуется внутрифирменными кри-
териями принятия решений.

Регион стал субъектом федерации и самостоятельно принимает эко-
номические решения, проводит определенную экономическую полити-
ку на своей территории, строит свои экономические взаимоотношения 
с федеральным центром и муниципальными образованиями. Корен-
ным образом изменилась система пространственного распределения 
ресурсов.

Происходящие процессы обусловили изменения как на микроэко-
номическом уровне, в поведении фирм, так и на макроэкономическом 
уровне. Основой анализа и оценки современных региональных про-
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цессов является экономическая теория, которая дает возможность 
рассматривать макро- и микроэкономические аспекты социально-эко-
номического развития региона. В силу сложности и взаимообусловлен-
ности социально-экономических процессов, а также существенного 
влияния на пространственное развитие неэкономических факторов, 
определяющих поведение экономических субъектов, выделяется осо-
бый комплекс проблем, являющихся предметом изучения социально-
экономического развития региона.

Развитие и изменения хозяйственной системы требуют и изменений 
всех ее составляющих. Главная задача при этом состоит в определении 
общих тенденций трансформационных процессов. Существенным здесь 
становится выявление наиболее устойчивых характеристик, отража-
ющих динамику социально-экономических изменений.

Россия, представляя собой модель сложного территориального, со-
циально-культурного, хозяйственного образования, решает важнейшую 
задачу объединения огромного разнообразия хозяйствующих субъек-
тов в единое целое и поддержание его. Это возможно на основе естест-
венных связующих элементов, определяемых конкретными жизнен-
ными ситуациями и реализуемых через культуру, язык, традиции, 
использование единых ресурсов, поддержание должного уровня кол-
лективной безопасности жизнедеятельности, а также через взаимопро-
никновение различных хозяйственных укладов.

К отдельным хозяйствующим субъектам по степени их участия в на-
циональной экономике применяют не только правила микроэкономи-
ки, но и законы, действующие на макроуровне. Их относят к субъектам 
мезоуровня и определяют как региональные. Жизнедеятельность ре-
гионов находится в прямой зависимости от некоторых особенностей их 
функционирования, формулирования основных признаков их класси-
фикации, разработки ключевых правил, необходимых в процессе управ-
ления, и построения на этой основе моделей управления, разработки 
механизмов их реализации, выявления тенденций развития.

Понятие «регион» включает в себя несколько составляющих.
Географическая. В экономической географии понятие «регион» (от 

лат. regionis — «область») означает то же, что и «район».
Экономическая. Для экономики наибольшее значение имеет выделе-

ние регионов с позиций административного и экономического регули-
рования, места в региональном разделении труда, функционирования 
рынков (средств производства, недвижимости, финансов, потребитель-
ских товаров и услуг труда и др.), типичности социально-экономиче-
ских проблем и т. п. Поэтому в экономической науке в настоящее время 
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сложилось представление о регионе как о самоуправляемой территории, 
то есть как о субъекте Российской Федерации. Под регионом подразуме-
вается субъект Российской Федерации — республика, край, область.

Под регионом следует понимать прежде всего территориальное со-
циально-экономическое образование, основой которого является про-
странственная организация производительных сил, характеризующая-
ся единством и целостностью воспроизводственного процесса, который 
может и должен, как представляется, развиваться на собственной эко-
номической базе.

Региональный воспроизводственный процесс включает расширен-
ное воспроизводство производительных сил территории (природной 
среды, средств производства, рабочей силы) и воспроизводство произ-
водственных отношений. Воспроизводство факторов производства 
в регионе носит комплексный характер. Для этого необходимо обеспе-
чение пропорциональности и сопряженности в развитии всех факторов 
производства в данном регионе, отражающих наиболее рациональную 
структуру регионального хозяйства.

Понимание региона в качестве субъекта хозяйствования предпола-
гает учет условий, которые складываются в пределах данной территории. 
К числу таких условий, как представляется, можно было бы отнести:

� экономическую целостность территории как основу хозяйствен-
ного комплекса;

� характер и степень развития внутренних и внешних экономиче-
ских связей, определяемых рыночными механизмами;

� общность экономических, социальных и общественно-политиче-
ских задач, решаемых на территории региона;

� возможность эффективного управления территорией.

На основании вышеизложенного можно дать следующее определе-
ние региона.

Регион — это целостная социально-экономическая система, которая 
имеет единую структуру, включающую физико-географическую, эконо-
мическую, политико-административную, этническую, социокультурную, 
правовую, политическую составляющие, соответствующие им социальные 
институты, при определяющей роли институтов управления в организации 
жизни региона.

То есть регион — это сложное и комплексное явление, представ-
ляющее собой целостную, пространственно организованную форму 
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жизнедеятельности как системы, которой присущи относительная обо-
собленность, целостность, комплексность, структурированность, под-
чиненность единой цели, связи с внешней средой.

Такая форма имеет свое содержание, которое включает:
� взаимодействие субъектов в процессе воспроизводства условий 

жизнедеятельности;
� материально-вещественные факторы, выступающие основой вос-

производства;
� количественные и качественные показатели, характеризующие 

результат — уровень социально-экономического развития.

Многофакторность и разнохарактерность резервов, явлений и про-
цессов вызывает необходимость применения для их структурирования 
методологии системного подхода. Регион, рассматриваемый с этих по-
зиций, представляет собой упорядоченную совокупность различных 
элементов, между которыми существуют или могут быть установлены 
определенные связи.

Важнейшим аспектом при этом является сохранение и развитие осо-
бенностей конкретного региона, который требует особого внимания 
общества и государства к поддержанию жизненных сил естественно-
природной составляющей. Такой аспект трактовки категории «регион» 
обусловлен необходимостью корректировки приоритетов в направле-
нии усиления внимания к проблемам социально и экологически ори-
ентированного экономического развития.

Региональная система, являясь составной частью единой социально-
экономической системы страны, состоит из иерархически взаимосвя-
занных территориальных образований разного уровня, которые сами 
по себе также являются сложными территориальными экономическими 
системами. Каждая из этих систем выполняет свои функции в терри-
ториальной системе более высокого уровня. Следовательно, региональ-
ная экономика как мезоуровень экономики представляет собой ее са-
мостоятельный сегмент.

В процессе своего развития региональная экономика с хозяйствен-
ных позиций выражает отношения, возникающие между центром и ре-
гионами, между самими регионами, а также внутри регионов по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления конечного продук-
та производственной деятельности. Основной целью региональной 
экономики выступает обеспечение достойного уровня жизни населе-
ния. В связи с этим необходима оптимальная трансформация всего 
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комплекса региональных экономических отношений, повышение их 
эффективности с учетом законов рыночной экономики.

Развитие любого объекта — это переход от одного его качественного 
состояния к другому. Оно характеризуется структурой, источниками, 
формами и направленностью. Исходя из этого, развитие региона можно 
представить как комплексный процесс изменений его экологической, 
экономической, социальной, духовной, пространственной, политиче-
ской сфер, приводящий к их качественным преобразованиям и в конеч-
ном счете к изменениям условий жизни самого человека.

Законы функционирования рыночной экономики не отрицают, 
а предполагают максимально полный учет специфики и особенностей 
регионального экономического пространства. Это пространство как 
составная часть совокупного экономического пространства страны вы-
ступает как целостная система взаимодополняющих субъектов хозяй-
ствования на определенной территории, имеющих устойчивое разде-
ление труда, и представляет собой систему реально существующих 
экономических связей, постоянно развивающихся и углубляющихся 
в процессе взаимного переплетения, взаимного дополнения и обеспе-
чения экономической целесообразности хозяйствующих структур, 
между которыми имеет место устойчивое территориальное разделение 
труда.

На основании изложенного можно отметить следующие особенности 
регионального экономического пространства:

� оно может образовываться в рамках сочетания различных хо-
зяйств, независимо от величины их потенциала, если они соеди-
нены между собой устойчивым разделением труда, а их интересы 
в экономических связях совпадают;

� характеризуется не временными отношениями между хозяйству-
ющими субъектами региона, а определенным состоянием функ-
ционирования взаимосвязанных хозяйственных структур;

� имеет внутренне противоречивый характер — источники его само-
движения и саморазвития находятся в объективно обусловленных 
противоречиях внутри хозяйствующих субъектов, связанных 
между собой разделением труда.

Целью формирования экономического пространства является соз-
дание эффективной региональной экономической интеграции, бази-
рующейся на взаимном интересе и равноправном партнерстве. Основой 
регионального экономического пространства должна стать самостоя-
тельность товаропроизводителей как главных субъектов экономиче-
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ской деятельности. Таким образом, одним из ведущих принципов 
формирования и функционирования регионального экономического 
пространства является общее хозяйственное законодательство, опреде-
ляющее правовые нормы функционирования субъектов экономических 
отношений.

Основными принципами формирования экономического простран-
ства являются:

� единая валюта (рубль);
� единая финансовая и ценовая политика с существенным переме-

щением прав в пользу местных органов управления и производи-
телей;

� единая налоговая и бюджетная политика, а также регулирование 
цен на ключевые виды сырья, продукции, товаров и услуг, круг 
которых согласовывается всеми субъектами общего экономиче-
ского пространства;

� единая рыночная инфраструктура — общие транспортные и ин-
формационные коммуникации, а также системы статистики и стан-
дартизации;

� единая социальная политика, направленная на установление 
гарантированных минимальных уровней заработной платы, пен-
сий, пособий и других выплат, компенсаций, индексаций доходов 
населения, а также нормативов обеспечения населения жильем 
и объектами сферы социально-культурного обслуживания с уче-
том региональных условий;

� централизованное регулирование развития регионального эконо-
мического пространства посредством целевых инвестиций, до-
таций (субвенций), в частности, по оказанию помощи районам 
бедствия, депрессивным районам, а также протекционистской по-
литики по отношению к отдельным сферам хозяйственной дея-
тельности.

По мере становления этих сфер (изменения специализации, повы-
шения технического уровня, конкурентоспособности) государство мо-
жет освободиться от регулирующих функций.

Региональное экономическое пространство обладает также неодно-
родностью структуры, обусловленной сочетанием факторов и условий 
развития, свойственных конкретной территории. Это означает раз-
деление пространства на своеобразные территориальные единицы, каж-
дая из которых выполняет определенную функцию. Экономическое 
своеобразие территориальных единиц (чаще всего выражающееся 
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в специализации) обусловливается их природными ресурсами, геогра-
фическим положением, историческими особенностями развития, тру-
довыми навыками и национально-этническими характеристиками на-
селения и другими факторами.

В процессе проводимых в России реформ реализуется предоставле-
ние большей экономической самостоятельности всем субъектам эконо-
мической жизни страны. Это требует особой системы управления, до-
статочно разнообразной и гибкой, адаптируемой к реальным условиям, 
параметры и ориентиры развития которой вырабатываются обществен-
но-государственными институтами. Однако региональное хозяйство, 
являясь комплексным по сути, то есть имея в наличии многие отрасли 
и производства, определенным образом связанные между собой, как 
правило, не обладает гармоничной структурой, что зачастую приводит 
к появлению кризисных ситуаций. Это усугубляется еще и тем, что 
многие регионы узко специализированы на тех или иных сферах дея-
тельности. Поэтому в силу социальной изменчивости региональная 
экономическая система рассматривается с точки зрения факторов 
трансформации институтов управления, межрегиональных взаимодей-
ствий и т. д.

Внутренние факторы обусловлены реакцией на внешние обстоятель-
ства и ориентированы на формирование целостного экономического 
механизма. С общесистемных позиций определяющей тенденцией 
в упорядочении подобного механизма следует считать факт поддержа-
ния государством свойств устойчивого целого. В силу этого происходит 
развитие процессов адаптации составных элементов системы государ-
ственного управления к новой, как бы глобальной функции.

При определении стратегии формирования и развития региональной 
экономики необходимо исходить из объективно сложившихся условий 
и разнотипности региональных систем и специфики их функциониро-
вания, что позволит определить правильную оценку предполагаемых 
тенденций их развития и потребует создания межрегиональных эконо-
мических связей, основанных на эквивалентных рыночных отношени-
ях. Согласно этому весьма актуальной становится задача учета ха-
рактера регионального воспроизводственного процесса в конкретных 
территориальных условиях.

Характер регионального воспроизводственного процесса зависит от 
состояния системы, в которой происходит развитие экономических 
отношений и обращение материально-вещественных потоков. Однако 
различные стартовые условия регионов приводят к отклонениям от 
нормальной линии в их развитии. Это проявляется по-разному — в со-
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ответствии с накопленными в течение ряда лет нерешенными пробле-
мами, возможностями социально-экономического потенциала воспри-
нять дополнительные ресурсные, производственные и инвестиционные 
нагрузки и т. п.

Для типологии регионов РФ используются, как правило, показатели, 
характеризующие особенности функционирования всего производ-
ственного процесса в них, в том числе показатели специализации 
промышленного производства, занятости населения, развития инфра-
структуры, наличия научно-технических кадров и другие. В качестве 
основного критерия отнесения регионов к той или иной группе мо-
жет быть взят удельный вес отраслей специализации по отношению 
к среднероссийскому уровню. Он должен быть выше, чем показатель 
в среднем по России, хотя бы по одной из двух-трех отраслей, взятых 
для анализа.

Однако следует отметить, что данный критерий не является универ-
сальным, он может быть использован во взаимосвязи с другими пока-
зателями (такими как занятость или особенности геополитического 
положения региона) для анализа социально-экономических процессов, 
протекающих в районе.

Выявленные особенности социально-экономического развития ре-
гионов в современных условиях, обусловленных реформированием 
экономики, предполагают опасность возникновения и развития кризи-
са, а значит, и необходимость управления социально-экономическим 
потенциалом. Это, в свою очередь, требует дифференцированного под-
хода при анализе состояния, выявлении проблем и разработке реко-
мендаций, направленных на стабилизацию социально-экономической 
ситуации и достижение последующего эффективного ритма функцио-
нирования региона.

1.2. Особенности управления реформированием 

экономики в регионе

Развитие российской экономики, обеспечение ее динамичного и сба-
лансированного функционирования немыслимо без совершенствования 
территориального разделения труда, без рационализации и оптимиза-
ции региональных пропорций всего воспроизводственного процесса 
(труда, капитала, земли и т. д.). При этом особого внимания требуют 
проблемы управления социально-экономическим развитием отдель-
ных регионов с целью увеличения вклада каждого региона в прирост 
российского национального богатства.

1.2. Особенности управления реформированием экономики в регионе


