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Рассматриваются экономические ресурсы региона в качестве факторов развития. Приводится авторская
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Развитие национальной экономики в значительной
мере определяется ресурсными и институциональными
условиями хозяйствования, входящих в ее состав регио-
нальных социально-экономических систем.

С началом экономических преобразований в РФ про-
изошли коренные изменения в условиях развития рос-
сийских регионов. Дифференциация социально-экономи-
ческого развития регионов, прежде всего, связана с нео-
днородностью и различием экономических ресурсов ре-
гионов, что создает в условиях усиления глобальной кон-
куренции опасность снижения уровня социально-эконо-
мического развития не только отдельных регионов, но и
страны в целом. Эта проблема может быть решена толь-
ко при эффективном использовании ресурсов регионов.

Эффективное использование региональных ресурсов
заложено в национальных и региональных программах
развития. В общем случае под «развитием» обычно под-
разумевают любое прогрессивное изменение. Такой под-
ход обеспечивает нацеливание всех поступательных дей-
ствий социально-экономической политики государства на
достижение регионами определенного уровня. Из года в
год возникает не только межрегиональная, но и простран-
ственная дифференциация муниципалитетов внутри ре-
гиона, возникает проблема в виде социально-экономи-
ческого расслоения. Даже в структуре округа наблюда-
ется значительное различие социально-экономического
развития регионов (таблица).

Лидирующее положение в рейтинге занимает Красно-
ярский край: по двум основным критериям – ВРП на душу
населения и уровню безработицы (6,5 %). Выделились и
аутсайдеры почти по всем критериям развития – это Рес-
публика Тыва (занимает последнее место почти по всем
рейтингам), Республика Бурятия (по уровню инвестиций),
Республика Алтай (по ВРП на душу населения и по уров-
ню безработицы). Возникает вопрос, какие факторы ока-
зывают влияние на процесс дифференциации социально-
экономического развития. Все процессы, происходящие
на уровне регионов, трактуются как многоэлементные со
сложными взаимосвязями, что приводит к разнообразию
территориальных сценариев развития.

Принципиально новым аспектом последних лет стало
то, что федеральный центр потерял приоритетное право
на программирование развития: появились программы
регионального развития, программы развития ряда му-

ниципальных образований. Инициатива развития уходит
от органов государственной власти к крупнейшим горо-
дам и финансово-промышленным группам. Теперь, ока-
завшись перед лицом необходимости конкурировать за
привлечение на находящуюся в их юрисдикции террито-
рию потоков капитала, акций и технологий, все уровни
власти и местного самоуправления признают, что обяза-
ны заниматься «комплексным социально-экономическим
развитием» [1].

Данная функция не является новацией последних лет,
она унаследована от Советского государства. Однако в
Советском государстве развитие строилось на социаль-
но-технических нормативах, спускаемых сверху вниз всем
органам власти и предприятиям. Теперь же на повестку
дня вышел вопрос о разработке региональных и муници-
пальных программ развития – не спускаемых сверху, а
выражающих собственную стратегию регионов и круп-
нейших городов в условиях «новой регионализации» [2].

Развитие необходимо рассматривать с позиции влия-
ния факторов, так как все региональные социально-эко-
номические процессы протекают под воздействием раз-
нообразных факторов, как внешних, так и внутренних.

Знание этих факторов и умение управлять ими позво-
ляет регулировать изменение показателей эффективнос-
ти функционирования региональной системы в целом. В
экономических региональных исследованиях под факто-
рами понимают условия, необходимые для проведения
данного процесса, а также причину этого процесса, оп-
ределяющего его характер или одну из основных черт.

С другой стороны, результат воздействия одной или
нескольких причин, выступающих в качестве объекта ис-
следования, является результативным показателем. В за-
висимости от того, что является объектом исследования,
один и тот же показатель может быть как результатив-
ным, так и факторным. Отбор факторов осуществляется
на основе теоретических и практических знаний по ис-
следуемой проблеме. С этой целью в работе выполнен
анализ всех социально-экономических факторов функ-
ционирования региональной экономики. В результате
хозяйственной деятельности на территории формирует-
ся экономическая среда, включающая участников созда-
ния совокупного регионального продукта, исходя из име-
ющегося социально-экономического потенциала, природ-
ных условий, потребностей общества.
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В соответствии с предложенным подходом произве-
дена классификация факторов развития региональной
экономики как социально-экономического комплекса
территории. В качестве факторов выступают экономи-
ческие ресурсы. Под экономическими ресурсами пони-
маются все виды региональных ресурсов, используемые
в процессе производства. Это те блага, которые исполь-
зуются для производства других благ, поэтому их также
называют факторами экономического роста.

К экономическим ресурсам относятся следующие:
– природные (земля, недра, лесные, биологические,

климатические и рекреационные ресурсы);
– трудовые (люди, с их способностью производить

товары и услуги);
– капитал (в форме денег, т. е. денежный капитал);
– предпринимательские способности (способности

людей к организации производства товаров и услуг);
– знания, необходимые для хозяйственной жизни.
Каждый экономический ресурс формирует свой ре-

сурсный рынок: рынок труда, рынок капитала и т. д., в
свою очередь состоящего из множества рынков конкрет-
ного ресурса.

Учитывая, что экономические ресурсы – это сово-
купность материальных и нематериальных факторов и
средств, обеспечивающих функционирование обще-
ственного производства, бесперебойный процесс обще-
ственного производства и воспроизводства, следует осо-
бенно тщательно подходить к их классификации. Функ-
ционирование региональной экономики предполагает
использование экономических ресурсов. Ресурсы, вов-
леченные в процесс воспроизводства, выполняют роль
факторов производства и воспроизводства. В этом слу-
чае следует различать экономические ресурсы как функ-
ционирующие и потенциальные.

За основу классификации можно принять классифи-
кацию экономических благ [3]:

1. Долговременные – обладающие способностью во-
зобновляться.

2. Недолговременные – полностью потребляемые.
3. Взаимозаменяемые (альтернативные).

4. Взаимодополняющие (комплиментарные).
5. Настоящие – находящиеся в непосредственном рас-

поряжении экономического субъекта.
6. Будущие (потенциальные).
7. Прямые – непосредственно удовлетворяющие не-

которую потребность.
8. Косвенные или производительные – удовлетворяю-

щие какую-либо потребность как средство.
Все экономические ресурсы обладают полезностью,

ограниченностью (редкостью), ресурсоемкостью.
Полезность ресурсов состоит в том, что с их помо-

щью удовлетворяют потребность экономики. Редкость
ресурсов обозначает, что они существуют в ограничен-
ном количестве. Ограниченность ресурсов может про-
исходить в силу естественных причин (редкости), обще-
ственных условий и по сравнению с безграничными по-
требностями функционирования экономики.

Ресурсоемкость указывает на факт использования
факторов производства и процесс их создания. В зависи-
мости от удельного веса затрат экономические ресурсы
можно разделить на трудоемкие, капиталоемкие и мате-
риалоемкие.

Экономические ресурсы, созданные природой, называ-
ют свободными, так как они не требуют человеческого труда
и средств, которые используются в процессе производства.

С точки зрения вещественного содержания экономи-
ческие ресурсы делят на материальные и нематериаль-
ные. Нематериальные ресурсы представлены такими ка-
тегориями, которые характеризуют качество и степень
овладения каким-либо качеством.

С позиции социально-экономического развития обще-
ства экономические ресурсы можно классифицировать:

– на производственные;
– коммуникационные;
– информационно-распределительные;
– деловые;
– общественные;
– социальные (образование, здравоохранение и т. д.).
В зависимости от назначения экономические ресур-

сы делятся на потребительские (конечного потребления)

Регион Валовой  
региональный 
продукт на  
душу  

населения, руб. 

Рейтинг  Индекс  
промышленного 
производства, % 

Рейтинг  Инвестиции в 
основной  
капитал на 
душу  

населения, 
руб. 

Рейтинг  

Сибирский 
федеральный округ 

154 687  104,0  45 794  

Республика Алтай  74 266 11 101,8 9 34 963 8 
Республика Хакасия  114 126 8 107,6 2 24 773 9 
Республика Тыва  63 686 12 91,8 12 10 426 12 
Республика Хакасия  119 253 7 104,8 5 19 150 11 
Алтайский край 88 935 10 103,7 6 22 237 10 
Забайкальский край 101 052 9 102,2 8 42 099 7 
Красноярский край 253 942 1 105,3 4 63 880 2 
Иркутская область 160 523 3 106,0 3 51 007 4 
Кемеровская область 157 298 4 97,5 11 52 891 3 
Новосибирская область 144 869 6 108,6 1 46 439 5 
Омская область  149 273 5 103,4 7 42 197 6 
Томская область 208 946 2 100,0 10 75 789 1 
 

Рейтинги регионов в составе Сибирского федерального округа (2009 г.)
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и производственные (воспроизводимые и многократно-
го потребления).

Ученые-экономисты не выделяют четкой классифи-
кации экономических ресурсов, кроме общих блоков:
природные, трудовые, производственные, предпринима-
тельские способности, капитал. Это обстоятельство зат-
рудняет исследования, касающиеся закономерностей и
реакций социально-экономических систем на воздействие
экономических ресурсов.

Поэтому чтобы выполнить научную классификацию
экономических ресурсов, можно использовать системный
подход и с его помощью выделить элементы экономичес-
ких ресурсов региона в общей региональной социально-
экономической системе [4]. Исследование сущности реги-
ональной социально-экономической системы приводит к
необходимости уточнения фундаментального понятия
«система» с позиции региональных экономических ресур-
сов. Так, Н. Н. Моисеев называет «системой» любую со-
вокупность взаимодействующих элементов. Очевидно, что
данная трактовка формально позволяет конкретизировать
понятие через перечисление его свойств [5]:

– в основе системы лежит материальный продукт (эко-
номический ресурс);

– все системы ориентированы на человека, а поэто-
му они оказываются взаимосвязанными;

– каждая система состоит из ряда специфических элемен-
тов, но работа их подчинена единым, глобальным целям;

– системе присуще свойство развиваться, адаптиро-
ваться путем создания новых связей.

В процессе хозяйственной деятельности региона фун-
кционируют все элементы социально-экономической
системы. Экономическая система есть совокупность вза-
имосвязанных и определенным образом упорядоченных
элементов экономики. Учитывая тождественность опре-
деления системы и элементов, ее составляющих, можно
дать следующее определение. Региональная социально-
экономическая система есть совокупность взаимосвязан-
ных и определенным образом упорядоченных экономи-
ческих ресурсов как факторов развития самой системы.
В данном определении подчеркивается обязательное на-
личие нескольких структурных элементов в системе, воз-
никающие связи и отношения между элементами, кото-
рые при любых комбинациях факторов предполагают
способность системы сохранять тождество самой себе
при различных изменениях. Классификация экономичес-
ких ресурсов определяется многообразием их свойств.
Целесообразно сосредоточить внимание на экономи-
ческие ресурсы с точки зрения их структуры и функци-
ональных особенностей, при этом следует учитывать
возможность кумулятивного взаимодействия элементов
на региональную систему и, наоборот, с точки зрения
процесса детерминации социально-экономических по-
требностей.

Детерминация общественных потребностей находит
конкретное выражение в следующем:

1) форме и мере общественного богатства;
2) производстве; происходит структурный сдвиг в сто-

рону социокультурной среды;
3) производительных силах общества;
4) инновационных видах продукции;

5) труде как творческой деятельности.
Все это говорит о том, что характеристики современ-

ной региональной экономической системы во многом
выходят за пределы узкоэкономического измерения. С
точки зрения возрастания сложности экономической си-
стемы целесообразно предложить следующую класси-
фикацию экономических ресурсов системы:

– изменяющиеся, ресурсы, находящиеся в постоян-
ном движении;

– развивающиеся, процессы взаимосвязей ресурсов
способствуют переходу количественных изменений (ро-
ста) в качественные преобразования (непосредственное
развитие);

– адаптивные, сохраняющие свои свойства при усло-
вии оптимального состояния с возможным изменением
среды в соответствии с внешними и внутренними усло-
виями функционирования региональных систем;

– самоорганизующиеся, сохраняющие свою устой-
чивость (равновесие) в социально-экономических про-
цессах.

Суммарные экономические ресурсы характеризуют-
ся наличием причинно-следственных связей между со-
бой (рис. 1).

Только комплексный учет факторов влияния и осо-
бенностей их воздействия будут способствовать решению
основной стратегической задачи региона – всесторонне-
му развитию региональной социально-экономической
системы.

Как и всякая социально-экономическая система, ре-
гиональное образование имеет внутреннюю и внешнюю
среду, которые взаимодействуют. Эти связи могут быть
как прямого, так и косвенного воздействия. Для каче-
ственной характеристики и оценки динамики изменения
внутренней среды достаточно проанализировать груп-
пы факторов, характеризующих производственно-ресур-
сный, кадровый, инновационный потенциал территории;
муниципальный бюджет и пр.

В зарубежной теории и практике в настоящее время
принят несколько иной стандартный набор факторов. В
первую очередь различают две большие группы факто-
ров: так называемые жесткие и мягкие [6].

Под жесткими понимаются количественно измеряе-
мые факторы:

– ориентированные на ресурсы (земля, рабочая сила,
капитал);

– ориентированные на производство и сбыт продук-
ции (близость партнеров по кооперации, инфраструкту-
ра, структура населения и потребления);

– установленные государством (налоги, субсидии и
программы поддержки).

Если между отечественными и жесткими факторами
еще можно провести параллели, то мягкие факторы пока
не учитываются. Они касаются количественно трудноиз-
меряемых категорий: уровня развития социальной сре-
ды населенного пункта, «дружественности» его эконо-
мики, стабильности политической ситуации и так назы-
ваемого общественного климата, качества системы об-
разования и уровня подготовки кадров и пр. Эти факто-
ры являются достаточно значимыми в современных ус-
ловиях, и необходимо учитывать их влияние на социаль-



154

Экономика

но-экономическое развитие муниципальных образова-
ний.

Все влияющие факторы предлагается разделить на
управляемые, неуправляемые и зависимые. Управляемы-
ми можно считать те факторы, на которые региональные
власти могут прямо воздействовать. Неуправляемые фак-
торы, напротив, не зависят от деятельности местных вла-
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Рис. 1. Структура экономических ресурсов

Факторы, влияющие на ситуацию в региональном образовании 
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стей, или воздействие на них со стороны органов власти
крайне незначительно.

Большинство факторов, однако, сочетают в себе ха-
рактеристики и управляемых, и неуправляемых факто-
ров, и могут быть отнесены к промежуточной группе
зависимых факторов. Классификация факторов по уров-
ню управляемости представлена на рис. 2.

Рис. 2. Классификация факторов, влияющих на ситуацию в региональном образовании
(в зависимости от возможности воздействия на них региональных и муниципальных образований)

Образование

Потребители

-

-

-

-

Финансовые
ресурсы Человеческие

ресурсы
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Предложенная классификация содержит новый под-
ход к группировке факторных признаков, в качестве кото-
рых выступают региональные экономические ресурсы.
Это дает обоснованную систему показателей (факторов),
позволяющую оценить реакцию региональных социаль-
но-экономических систем на изменение условий хозяй-
ствования, что является весьма актуальным для стратеги-
ческого планирования и прогнозирования.

Факторы, согласно разработанной классификации
выстроены таким образом, что их группировка является
целевой. Поэтому при разработке стратегических планов
можно будет выбирать факторы влияния по степени их
важности и целеполагания. Такой метод позволит избе-
жать лишних операций при планировании и повысить
качество стратегического прогнозирования.
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Е. А. Калашникова

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Рассмотрена конкурентоспособность высших учебных заведений на рынке образовательных услуг Краснояр-
ского края, дается понятие «высшее профессиональное образование». Обоснована актуальность проблемы, по-
казаны общие подходы и условия исследования конкурентоспособности высших учебных заведений, выделены
основные факторы для оценки конкурентоспособности.

Ключевые слова: конкурентоспособность, высшее учебное заведение, образование, услуги, факторы конкурен-
тоспособности.

В условиях современных тенденций развития россий-
ского высшего образования, а также мировой тенденции
глобализации особую важность и актуальность приобре-
тают вопросы конкурентоспособности высшего образо-
вания и конкурентоспособности высших учебных заве-
дений, имеющие определяющее значение для успешно-
го развития России. Маркетинг в сфере высшего образо-
вания постепенно приобретает самостоятельное значе-
ние, нуждается в дальнейшей проработке научно-катего-
риального аппарата, выявления специфических черт и

тенденций маркетинговой деятельности, присущих выс-
шему учебному заведению как субъекту рынка образо-
вательных услуг и рынка труда. Все большую значимость
приобретают вопросы адаптации вуза к рыночным ус-
ловиям хозяйствования, повышения его конкурентоспо-
собности и формирования эффективного маркетинга
образовательных услуг. Способы повышения конкурен-
тоспособности высших учебных заведений и методоло-
гия оценки их конкурентоспособности разработаны не-
достаточно, так как в различных научных трудах, посвя-


