
165 

Журнал правовых и экономических исследований, 2014, 1: 165–170 
© И.В. Баранова, 2014 
 
 

УДК 332.142.6:364.4 

И.В.Баранова 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ  
ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Рассматриваются ключевые проблемы управления социальным потенциалом регио-

нальной экономики. Приводится определение социального потенциала региональной эконо-
мики, предлагается его структура. Даётся авторское представление о процессе управле-
ния социальным потенциалом региональной экономики. Выявлены основные проблемы фор-
мирования и развития социального потенциала российских регионов. 
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We consider key problems of managing social potential of regional economy. We offer a de-

finition of social potential of regional economy and its structure. We also present our vision of the 
process of managing social potential of regional economy. Main problems of forming and de-
veloping social potential of Russian regions are revealed. 
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I. Понятие, сущность и структура 
социального потенциала региональной 
экономики. Модель социально ориентиро-
ванной рыночной экономики, характерная 
для социального государства, которым, 
согласно Конституции РФ, является и 
Россия, предполагает: 

- обеспечение приоритета социальных 
факторов роста – образования, науки, 
здравоохранения, культуры в целом; 

- социальную поддержку экономиче-
ски активного населения; 

- формирование рынка с минималь-
ными социальными рисками; 

- социальную защиту малообеспечен-
ных слоёв населения; 

- дальнейший рост социального по-
тенциала [1]. 

Решение задач инновационной мо-
дернизации экономики невозможно без 
создания соответствующих социальных 
предпосылок. Формирование социальных 
предпосылок имеет выраженную регио-
нальную специфику, так как потребности 
региональной экономики во многом опре-
деляют структуру подготовки кадров, 
возможности региональных бюджетов – 
качества человеческого капитала [2]. В то 
же время, возможности экономического 

роста в регионе определяются не только 
сложившимися характеристиками челове-
ческого капитала, но и потенциалом их 
изменения. Особую роль в наращивании 
социального потенциала играет система 
образования, одной из важнейших задач 
развития которой является достижение 
мирового уровня конкурентоспособности 
[9]. 

На уровень развития региональной 
экономики оказывают влияние наличие и 
эффективность использования природно-
го, промышленного, научного и социаль-
ного потенциалов. Экономика модерниза-
ции характеризуется постепенным пере-
ходом к информационному обществу, к 
экономике, основанной на знаниях, носи-
телем которых выступает человек. То есть 
базисный вектор современного развития – 
это гуманизация всех направлений и сфер 
деятельности. Именно человек с соответ-
ствующими знаниями, умениями и навы-
ками, квалификацией, личностными каче-
ствами становится движущей силой эко-
номического прогресса. Поэтому можно 
говорить о ключевой роли социального 
потенциала в обеспечении развития ре-
гиональной экономики и об актуальности 
проблемы управления социальным потен-
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циалом региональной экономики. 
Социальный потенциал региональной 

экономики можно рассматривать как сово-
купность качественных и количественных 
характеристик человеческого капитала, 
который сформирован в рамках регио-
нальной социальной инфраструктуры и 
может быть использован в региональной 
экономической системе. Таким образом, 
социальный потенциал является много-
уровневой сложной системой и определя-
ется как характеристиками самого челове-
ческого капитала, так и состоянием регио-
нальной социальной инфраструктуры.  

Структурные элементы социального 
потенциала региональной экономики 
представлены на рисунке. Исходя из пред-
ставленной схемы, можно отметить, что 
существует взаимосвязь между социаль-
ным потенциалом региональной экономи-

ки, человеческим капиталом и региональ-
ной социальной инфраструктурой. Поэто-
му повышение социального потенциала 
возможно только на основе совершенство-
вания региональной социальной инфра-
структуры, способствующей формирова-
нию и развитию человеческого капитала. 
С этих позиций необходимо рассматри-
вать и управление социальным потенциа-
лом региональной экономики. 

Управление социальным потенциалом 
региональной экономики следует пони-
мать как комплексный процесс влияния 
взаимодействующих государственных и 
общественных организаций, функциони-
рующих в рамках региональной социаль-
ной инфраструктуры и экономической 
системы, на количественные и качествен-
ные характеристики человеческого капи-
тала как ресурса региональной экономики. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Структура социального потенциала региональной экономики 

Административный компонент (условия формиро-
вания и повышения социального потенциала регио-
нальной экономики) 

Личностный компонент (характеристи-
ки человеческого потенциала и капита-
ла) 

Инновационный потенциал – способность 
работника генерировать и реализовывать 
нововведения 
ка творчески решать те или иные задачи 
Профессионально-трудовой потенциал – 
способность работника квалифицированно 
выполнять работу 

Духовно-нравственный потенциал – нали-
чие ценностей, присущих работнику 

Образовательный потенциал – уровень об-
разования и квалификации работников 

Психофизический потенциал (потенциал 
здоровья) работников 

Обеспечение конкурентоспособных и 
безопасных условий труда  

Обеспечение занятости и защиты от без-
работицы 

Развитие региональной системы образо-
вания 

Обеспечение дополнительных мер соци-
альной поддержки на региональном 

уровне 

Развитие региональной системы здраво-
охранения 

Обеспечение доступа к объектам куль-
туры, досуга, спорта региона 

Формирование и развитие региональной 
социальной инфраструктуры 

Социальный потенциал региональной экономики 
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В качестве цели управления социаль-
ным потенциалом региональной экономи-
ки выступает повышение социального по-
тенциала на основе улучшения качествен-
ных и количественных характеристик че-
ловеческого капитала. Объектом управле-
ния является региональная социальная 
инфраструктура, задача которой – форми-
рование человеческого капитала и его со-
хранение, а также элементы региональной 
экономической системы, которые участ-
вуют в процессе использования человече-
ского капитала. 

Исходя из структуры социального по-
тенциала, выделим подсистемы регио-
нальной социальной инфраструктуры и 
региональной экономической системы, 
которые воздействуют на его составные 
элементы через влияние на характеристи-
ки человеческого капитала. Так, человече-
ский потенциал формируется, в первую 
очередь, в семье, то есть на него оказыва-
ют воздействие организации, занимаю-
щиеся вопросами социальной защиты се-
мей с детьми. Далее, формирование чело-
веческого потенциала зависит от уровня 
здоровья, следовательно, можно выделить 
организации, связанные со здравоохране-
нием. Общекультурное развитие во мно-
гом определяет стремление к повышению 
уровня образования, приобретению про-
фессии, получению новых знаний – все 
перечисленное формируется под воздей-
ствием организаций культуры. Следует 
также выделить организации, связанные с 
дошкольным, школьным и профессио-
нальным образованием, под воздействием 
которых человеческий потенциал превра-
щается в потенциальную рабочую силу. 
Кроме того, развитая сеть дошкольных 
учреждений повышает уровень использо-
вания социального потенциала за счёт во-
влечения в трудовую деятельность жен-
щин, имеющих детей. 

Научно-инновационный потенциал 
формируется в организациях инновацион-
ного характера. Процессы возобновления 
трудового потенциала связаны с исполь-
зованием человеческого капитала и воз-
можностями его регионального воспроиз-
водства, что определяется как хозяйст-

вующими субъектами-работодателями, 
так и деятельностью служб занятости.  

Социальная инфраструктура выпол-
няет следующие функции в региональной 
экономике: 

1) обеспечение нормальных условий 
жизнедеятельности работников предпри-
ятий региона; 

2) обеспечение необходимой для уве-
личения валового регионального продукта 
производительности труда; 

3) увеличение трудоспособного воз-
раста и психофизиологического потен-
циала работников региона; 

4) формирование подрастающего по-
коления как перспективной основы тру-
довых ресурсов региональной экономики. 

Среди видов региональной социаль-
ной инфраструктуры выделим те, которые 
оказывают влияние на уровень социаль-
ного потенциала региональной экономи-
ки: 

- социально-оздоровительная (инфра-
структура здравоохранения, физической 
культуры и спорта, инфраструктура соци-
альной защиты); 

- образовательно-культурная (инфра-
структура науки, образования и культу-
ры). 

II. Проблемы и тенденции развития 
социального потенциала российских ре-
гионов. Для того чтобы определить осо-
бенности управления социальным потен-
циалом региональной экономики с учётом 
задач инновационной модернизации, не-
обходимо дать оценку тенденций и про-
блем существующего социального потен-
циала регионов, его формирования и раз-
вития. Здесь можно выделить следующее: 

1. Высокий уровень дифференциации 
социального потенциала различных ре-
гионов. Необходимо учитывать эти разли-
чия в управлении социальным потенциа-
лом, в определении социальных приори-
тетов. При этом регионы с низким соци-
альным потенциалом нуждаются в разра-
ботке и реализации дополнительных со-
циальных программ, средства на которые 
региональные экономические системы 
самостоятельно (без поддержки феде-
рального центра) предоставить не могут. 
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Так, например, соотношение город-
ского и сельского населения составляло в 
2012 г. в Тульской области 78,8% и 21,2%, 
в Тамбовской области – 59,1% и 40,9%, в 
Калмыкии – 44,7% и 55,3% соответствен-
но [7]. Доля населения моложе трудоспо-
собного возраста составляла в 2012 г. в 
Ленинградской области 13,9%, в Мурман-
ской области – 16,9%, в Дагестане – 
26,6%. В тех же регионах доля лиц старше 
трудоспособного возраста составляла за 
тот же период 25,6%, 19,5% и 11,4% соот-
ветственно [8]. 

2. Высокий уровень дифференциации 
населения по уровню доходов, значитель-
ное имущественное расслоение. Низкодо-
ходные группы населения не в состоянии 
самостоятельно активизировать свой со-
циальный потенциал, в том числе это ка-
сается подрастающего поколения, которое 
объективно имеет меньше вариантов вы-
бора при определении жизненного пути и 
часто пополняет ряды низкоквалифициро-
ванных работников. Следовательно, диф-
ференциация доходов является тормозом 
на пути инновационной модернизации.  

Анализируя распределение общего 
объёма денежных доходов по различным 
группам населения в регионах в 2008 г., 
можно увидеть, что коэффициент фондов, 
который в среднем по России составил 
16,4 раз, колеблется по регионам в сле-
дующем интервале – 20,1 и 11,2 раза. Пер-
вое место по величине разрыва занимает 
г. Москва (27,3), второе – Тюменская об-
ласть (20,1), третье –Ненецкий автоном-
ный округ(19,1); наименьший разрыв на-
блюдался во Волгоградской области и 
Тверской (11,2). В целом более благопри-
ятная ситуация по дифференциации де-
нежных доходов наблюдалась в Северо-
Кавказском федеральном округе и Даль-
невосточном федеральном округе – раз-
рыв между богатыми и бедными состав-
лял 3-4 раз, наименее благоприятная – в 
Уральском федеральном округе(5) [6]. 

Данные Росстата по среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
плате в целом по экономике по субъектам 
РФ за 2013 год показал, что наибольший 
уровень достигнут в Центральном Феде-
ральном округе – 36537,3 руб. (ноябрь), 

наименьший – в Северо-Кавказском ФО – 
20384,5 руб. При этом существенная диф-
ференциация наблюдается и внутри окру-
гов. Так, в Москве – 54881,8 руб., в Мос-
ковской области – 36694,2 руб., в Иванов-
ской области 19531,9 руб. (Центральный 
ФО); в Тюменской области – 47248,1 руб., 
Курганской области – 19871,4 руб. 
(Уральский ФО) [11]. 

3. Несоответствие развития регио-
нальных образовательных систем потреб-
ностям рынка труда региона. Это касается 
структуры подготовки, деятельности до-
школьных учреждений и учреждений до-
полнительного профессионального обра-
зования. Недооценка роли дошкольных 
учреждений приводит к вынужденному 
длительному исключению из трудовой 
деятельности женщин-матерей, что при-
водит к потере знаний, навыков, квалифи-
кации, то есть к снижению стоимости че-
ловеческого капитала. Что касается до-
полнительного профессионального обра-
зования, повышающего величину челове-
ческого капитала, то о его структуре су-
дить затруднительно вследствие отсутст-
вия статистики. 

Согласно данным, приводимым Пра-
вительством РФ, в ряде регионов пробле-
му нехватки мест в дошкольных детских 
учреждениях удалось решить (речь идёт 
об Амурской, Владимирской, Тюменской, 
Калужской областях, Ненецком АО, Чу-
котском АО). При этом в отдельных ре-
гионах не хватает до 10% мест, и это не 
связано только лишь с высокой рождае-
мостью в отдельных регионах (как, на-
пример, Южного ФО). В аутсайдерах – 
Сибирский, Уральский федеральные ок-
руга. На данный момент в очереди всего 
находится 572 тыс. детей [10]. Отметим, 
что ситуация стала исправляться только 
после оказания мощной финансовой и ор-
ганизационной поддержки федерального 
центра.  

4. Неэффективное использование со-
циального потенциала молодёжи в регио-
нальной экономике. Это связано, во-
первых, с безработицей среди молодёжи 
(особенно среди ищущих работу впервые 
после окончания учебного заведения). Во-
вторых, в ряде случаев наблюдается не-
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желание искать работу.  
5. Относительно низкий уровень зара-

ботной платы, как в реальном секторе 
экономики, так и в социальной сфере. Это 
приводит к переходу в другие сферы дея-
тельности, отсутствию средств для разви-
тия образовательного потенциала, для 
поддержания потенциала здоровья.  

Так, исследование индикаторов дос-
тойного труда, проведённое Росстатом по 
перечню показателей, рекомендуемых 
Международной организацией труда, по-
казало, что работающие бедные состав-
ляют 13,1% (2011 г.), а доля занятых с 
низким уровнем заработной платы в том 
же году (ниже 2/3 медианы почасового 
заработка – в целом 28,8%, из них мужчин 
– 19,6%, женщин – 36,5% [3]. Каждый 
восьмой гражданин России все ещё жи-
вёт за официальной чертой бедности [4]. 

6. Низкая обеспеченность и низкое 
качество услуг здравоохранения. Это при-
водит к сокращению потенциала здоровья, 
невозможности решать инновационные 
задачи. Остро стоит проблема доступно-
сти медицинской помощи по всей терри-
тории региона (в первую очередь, в сель-
ских поселениях). Можно с уверенностью 
констатировать факт низкой медицинской 
обеспеченности больничными и поликли-
ническими комплексами, а также отсутст-
вия развитой инфраструктуры, что создает 
определенные неудобства в оказании и 
получении медицинской помощи [5]. 
Кроме того, на потенциал здоровья крайне 
негативное воздействие оказывает небла-
гоприятная экологическая обстановка.  

7. Ухудшение образовательного по-
тенциала. В современных условиях все 
большее значение приобретает развитие 
человека, его интеллектуальных способ-
ностей, профессиональная подготовка, что 
определяет уровень образовательного по-
тенциала. В условиях растущей компью-
теризации и информатизации общества, 
обеспечивающих наиболее полное освое-
ние и переработку знаний человека, роль 
и качество знаний в системе обществен-
ного воспроизводства возрастает. В по-
следние годы наблюдается сокращение 
бюджетного финансирования сферы обра-
зования [5]. В то же время студенты, обу-

чающиеся на платной основе, составляют 
уже более 50%.  

8. Нарастание миграционных потоков 
в благополучные регионы. Это приводит к 
тому, что региональная экономика ис-
пользует рабочую силу других регионов, 
выплачивая меньшее вознаграждение за 
труд. Следовательно, происходит рост 
безработицы среди коренного населения и 
снижение уровня использования его соци-
ального потенциала. Кроме того, потоки 
мигрантов оказывают дополнительное 
давление на региональную социальную 
инфраструктуру.  

9. Деградация культурно-нравствен-
ного и духовного потенциала работников 
регионов. Это проявляется в неразвитости 
и недоступности социальной инфраструк-
туры: сокращении числа библиотек, низ-
кой посещаемости театров и выставок, 
уменьшении числа детских спортзалов и 
стадионов. Кроме того, распространены 
асоциальные формы поведения, в особен-
ности среди молодёжи (наркомания, алко-
голизм), что заметно сокращает социаль-
ный потенциал региональной экономики.  

Снижение социального потенциала 
региональной экономики служит сдержи-
вающим фактором регионального эконо-
мического роста из-за недостатка высоко-
квалифицированной рабочей силы и от-
сутствия необходимой мотивации к труду, 
а также ставит под сомнение реализацию 
приоритетных задач правительства в об-
ласти инновационной модернизации [5]. 
Таким образом, необходимо целенаправ-
ленное воздействие на социальный потен-
циал региональной экономики с целью его 
повышения. 
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