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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Перспективы развития региональной экономической системы во многом опре
деляются её экономическим потенциалом, эффективностью его использования и су
ществующими условиями хозяйствования как в стране, так и регионе. В современной 
хозяйственной деятельности страны задачи регионального развития приобретают 
первостепенное значение, необходимым условием которых является разработка, рас
смотрение и практическое применение существующих методов и подходов оценки 
экономического потенциала рассматриваемых территорий. Для этого необходимо 
сформировать такую систему критериев и показателей, которая позволяла бы адек
ватно охарактеризовать экономический потенциал региона, оценить результаты его 
использования и, в то же время, выявить устойчивые тенденции в его динамике для 
разработки соответствующей региональной политики.

Величина и структура экономического потенциала различаются по регионам 
страны и меняются во времени под влиянием развития производительных сил и науч
но-технического прогресса. Для разработки эффективных стратегий социально- 
экономического развития региональной системы необходим анализ структуры и тех
нико-экономического уровня потенциала с целью выявления сложившихся несоот
ветствий и диспропорций, снижающих эффективность функционирования хозяйства. 
При этом важно знать особенности развития отдельных элементов экономического 
потенциала региона [5].

Важным элементом регионального анализа и оценки потенциалов является по
строение типологий регионов. На сегодняшний день нет официально утвержденной 
типологизации регионов.

Г. Гранберг определяет два основных подхода к проблемному районированию. 
Первый подход -  это оценка регионов по степени остроты важнейших проблем на ос
нове системы индикаторов, сведенных в девять блоков: 1) общий уровень развития 
региона: 2) состояние важнейших отраслей производства; 3) финансовое положение 
региона; 4) инвестиционная активность; 5) доходы населения; 6) занятость и рынок 
труда; 7) состояние социальной сферы; 8) экологическая ситуация; 9) международная 
экономическая активность.

Второй подход к проблемному районированию, выделению депрессивных ре
гионов, ориентирован на политику целенаправленного оздоровления регионов. В ос
нове этого подхода лежит типологизация по основополагающим проблемам, таким 
как: экономические, геополитические, этнические, экологические и другим [1].
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Анализ финансово-экономической оценки регионов показывает, что они клас- 
сифицируются по экономической активности, финансовому потенциалу, бюджетной 
самостоятельности и другим признакам. Важнейшей составляющей финансово- 
экономической классификации является выделение регионов-доноров и регионов- 

ципиентов. В общем смысле под регионом-донором понимается регион, обеспечи
вающий полностью свои бюджетные расходы собственными доходами и перечисля
ющий в региональный бюджет установленные налоги. Регион-реципиент -  это такой 
регион, который не покрывает расходы своего бюджета собственными доходами и 
получает необходимую финансовую помощь. В настоящее время в научной литерату
ре представлены различные методические подходы к определению критериев и уров
ня экономического потенциала территорий, к измерению динамики развития региона.

При статистическом подходе необходимо задать единые формализованные 
критерии, на основе которых должен производиться отбор показателей, характеризу
ющих потенциал региона. В качестве основных показателей оценки социально- 
экономической ситуации в регионах используют: «накопленный» (по сравнению с 
1990—1991 гг.) и «текущий» (за последние 1-2 года) спад промышленного производ
ства; уровень официальной (или рассчитанной по методике МОТ) безработицы и 
темпы ее роста; реальные доходы населения (отношение среднедушевого дохода к 
стоимости потребительской корзины) и темпы их изменения. Обоснование этих пока
зателей, выбор их критериальных значений и разработка формализованной методики 
их интегрирования возможна в простейшем случае -  на основе определения суммар
ного или среднего ранга по всем используемым параметрам.

При структурном подходе выделение основных социально-экономических по
казателей развития рекомендуют проводить не на базе сопоставления формально
статистических параметров, а путем анализа и оценки структуры занятости и состоя
ния предприятий промышленных узлов и районов, характеризующих специализацию 
и основные направления хозяйственной деятельности региона.

С позиции системного подхода оценка экономического потенциала территории 
представляется как сложная система показателей, состоящая из взаимосвязанных и 
взаимодействующих показателей хозяйствующих субъектов региона. Применение 
принципов системного анализа позволяет рассматривать каждую крупную регио
нальную экономическую проблему как особую систему, которая взаимодействует с 
различными отраслями и внешнеэкономическими связями региона.

Согласно воспроизводственному подходу, регионы функционируют и как еди
ная система воспроизводства и как внутренний элемент макроэкономической воспро
изводственной системы всей страны. В данном случае регион рассматривается как 
относительно замкнутая система, исходя из сложившихся показателей продуктивно
сти факторов производства.

В качестве примера такого подхода можно привести исследование социально- 
экономического потенциала в монографии «Социально-экономический потенциал: 
проблемы оценки, использования, управления» [4]. Здесь в структуре потенциала вы
деляются производительные силы (ПС), к которым относят население, предметы тру
да, потребление топлива и энергии; действующие основные фонды и запасы -  мате
риалов и топлива; бездействующие основные фонды; безработные; свободные денеж
ные средства. Производительные силы определяются как:

ПС = Cl + С2 + У, (1)
где С1 -  годовое потребление предметов труда в стоимостной форме;

С2 -  среднегодовая стоимость основных фондов;
У -  расход рабочей силы в форме годового фонда оплаты труда.
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Экономический потенциал (ЭП) определяется как сумма следующих составля
ющих:

ЭП = ПС + 3, (2)
где ПС -  производительные силы:

3 -  запасы.

Показатель степени использования потенциала (Нэп) будет определяться сле
дующим образом:

Нэп -  ПС/ЭП. (3)
В качестве примера другого подхода к оценке экономического потенциала реги

она можно привести интегральный подход, включающий оценку природного, финан
сового, трудового и других форм потенциалов. Интегральная оценка уровня социально- 
экономического развития дает возможность объединить полученную информацию в 
форме нескольких интегральных показателей, что позволяет формировать различные 
рейтинговые системы, осуществлять сравнительные сопоставления и выделять ключе
вые проблемы регионального развития. Этот подход осуществляется на основе расчета 
обобщающих индикаторов экономического и финансового состояния и уровня жизни 
населения, характеризующих основные территориальные подсистемы.

Получил распространение метод оценки и анализа экономического потенциала 
регионов через сравнение конкурентных преимуществ и оценки конкурентоспособно
сти региона. Так, Р. И. Шнипер выделяет несколько конкурентных позиций региона: 
транспортно-географическое положение, научно-технический потенциал, трудовые и 
природные ресурсы, основные и оборотные фонды [5].

С. В. Казанцев для расчета и оценки экономического потенциала региона как 
основы их конкурентоспособности выбрал 8 показателей: размер территории региона, 
объем основных фондов, инвестиций в основной капитал, размер кредитов в эконо
мике, банкам и населению, величина денежных доходов населения, численность заня
тых в исследованиях и разработках, плотность железных дорог общего пользования, 
плотность автомобильных дорог с твёрдым покрытием [3]. Выделяя показатель вало
вого регионального продукта на душу населения, как основу результативности функ
ционирования региональной экономики, автор предлагает следующую методику 
оценки конкурентоспособности региона: если показатель относительной конкуренто
способности региона больше единицы, т. е. если валовый региональный продукт на 
душу населения в регионе больше, чем валовый внутренний продукт на душу насе
ления в стране, то экономика региона конкурентоспособна, в обратном случае эконо
мика региона неконкурентоспособна [2].

Следует отметить, что рассмотренные подходы и методики оценки экономиче
ского потенциала региона имеют свои достоинства и недостатки. Так, статистический 
метод менее трудоемок и субъективен, основан на достаточно большой базе рассмат
риваемых показателей, однако методология его применения совершенствуется, так 
как в настоящее время необходимо распространить принципы системы национальных 
счетов на региональный уровень и устранить имеющиеся недостатки. Так, например, 
в системе региональных счетов определенного региона должна отражаться деятель
ность только резидентов. Пока же доходы и потребление учитываются по территории 
в целом без разделения резидентов и нерезидентов. Считают, что структурный подход 
требует значительно больших усилий и трудоёмкости, более подвержен субъективиз
му и лоббированию, однако обеспечивает, при должной организации и контроле, бо
лее точное выделение структурно уязвимых регионов. При применении системного 
подхода выявляется историческая преемственность внешних функций региона, сте
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пень асимметричности регионального развития, особенности экономико
географического положения и роль региона в развитии национальной экономики.

Воспроизводственный подход к анализу экономического потенциала позволяет 
выделить его структурные элементы по фазам воспроизводства: потенциал производ
ства, потенциал распределения, потенциал обмена и потенциал потребления. Взаимо
связь воспроизводственных циклов общественного продукта и экономического по
тенциала определяется наличием между ними причинно-следственных связей.

Интегральный подход, интегральные рейтинги и балльные оценки показывают 
лишь то, что один регион лучше или хуже другого по определенному признаку (или по 
своду признаков). Большинство таких исследований имеет серьёзный недостаток -  для 
используемых в них показателей нет достаточной статистической базы, так что в этом 
случае очень часто прибегают к экспертным оценкам. Не отрицая целесообразности 
такого подхода, следует признать, что он вносит в исследования существенные недо
статки и затрудняет сопоставление интегральных показателей различных регионов.

Метод оценки и анализа экономического потенциала регионов через сравнение 
конкурентных преимуществ и оценку конкурентоспособности региона имеет право на 
существование и является широко распространенным, так как результаты региональ
ной экономической системы зависят от накопленного экономического потенциала ре
гиона и эффективности его использования. Вместе с тем, механическое использова
ние этого подхода не представляется целесообразным, так как ориентация только на 
традиционные критерии и показатели (уровень безработицы, объем промышленного 
производства, производительность труда и т. д.) без учета специфики их интерпрета
ции, не позволяет в полной мере отразить объективные особенности трансформиру
ющейся региональной экономики. Следует учитывать, что набор факторов конкурен
тоспособности меняется во времени и конкурентоспособность экономики региона за
висит не только от экономического потенциала этого региона, но и от состояния эко
номической системы в целом.

Таким образом, обобщая рассмотренные методики, можно сделать вывод, что в 
практике анализа экономического потенциала региона используются в основном две 
формы учета и оценки экономического потенциала -  ресурсная и результативная. Ре
сурсная форма оценки экономического потенциала представляет собой величину ры
ночной стоимости всей совокупности ресурсов, включаемых в его состав и определя
ющих его размер и динамику. Результативная форма предполагает определение воз
можного экономического результата от использования всей совокупности ресурсов, 
вовлекаемых в хозяйственный оборот, т. е. она характеризует максимально возмож
ную производительность всей региональной экономики. Наиболее важной является 
результативная форма оценки экономического потенциала, т. е. величина максималь
но возможного выпуска продукции в регионе при сложившемся уровне использова
ния и структуре имеющихся ресурсов. Следует отметить, что результативная форма 
оценки применима только для оценки всего экономического потенциала, а не отдель
ных его составляющих (трудового, производственного, инвестиционного и других 
форм потенциалов).

С целью обеспечения единого методического подхода предлагается рассматри
вать экономический потенциал конкретных территорий в разрезе следующих показа
телей, и оценок: 1) природно-географическое положение региона; 2) площади земель
ных, сельскохозяйственных и лесных угодий; 3) наличие и добыча полезных ископа
емых; 4) производство ВРП; 5) объем промышленной и сельскохозяйственной про
дукции; 6) основные производственные фонды; 7) инвестиции в основной капитал по 
отраслям экономики; 8) объем розничного товарооборота; 9) численность населения,
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трудовых ресурсов, уровень их образования; 10) уровень жизни населения; 11) внеш
неторговый оборот региона.

Указанные направления исследования могут быть представлены различными 
показателями в виде индексов, удельных, относительных и сравнительных характе
ристик. Эти показатели в основном должны быть основаны на данных службы госу
дарственной статистики в силу их большей объективности и достоверности, хотя и не 
исключается применение других методов и оценок. При этом важную роль играет 
цель исследования экономического потенциала региона, определяющая методику и 
выбор конкретных показателей.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ НАУКЕ

Понятие «цифровая экономика», характеризующее процесс использования 
цифровых технологий в хозяйственной и бытовой деятельности, не является един
ственным. В литературе встречаются также следующие понятия: «Новая экономика» 
(англ, new economy), «Е-экономика» (англ, e-economy), «Экономика сети» (англ, 
network economy). Согласно Oxford English Dictionary понятие цифровизации включа
ет в себя следующий процесс: рост использования цифровых или компьютерных тех
нологий в деятельности предприятия, домохозяйства, отраслей экономики и нацио
нальной экономики в целом. Считается, что термин цифровая экономика описат аме
риканский ученый Николас Негропонте в книге «Быть цифровым».

Сегодня идет широкая дискуссия по поводу сущности и содержания данного 
понятия. Для управленческой науки появляются новые вызовы, так как предполагает
ся изменение парадигмы развития организации, внутриорганизационных принципов 
ее функционирования, моральных и административных норм и правил, системы цен

20


