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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОЭКОНОМИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА

Поиск инновационных моделей социально-экономического развития ориентирует
современную науку на качественно новый характер подходов, которые предполагают
интеграцию знаний в едином поле сопряженных традиционных областей наук.

Для интерпретации современной экономической жизни во времени и пространстве
сегодня в общественной науке активно формируется новая область научного знания –
социоэкономика. Она призвана решать задачи, непосредственно связанные с хозяйствованием,
развитием рынка, рыночной конкуренции не только с точки зрения полезности, выигрыша или
прибыли, но и с позиций нравственных, правовых, моральных норм и правил, ментальных
особенностей, критериев социальной и территориальной справедливости. В этом плане
особый смысл приобретает углубленный сопряженный анализ экономических и социальных
тенденций и процессов в пространстве тех или иных регионов страны. Социоэкономический
способ хозяйствования наиболее ярко может проявиться именно на региональном уровне
пространственной организации общества.

Формирование пространственно-временной парадигмы социоэкономики в региональном
контексте является концептуальной задачей не только в связи с необходимостью более
глубокого научного осмысления усложняяющихся экономических процессов. Именно в этой
плоскости лежит решение конкретных проблем регионального развития. Среди них:

объективная необходимость выявления новых процессов и движущих сил,
протекающих, действующих и взаимодействующих в российских регионах – субъектах РФ,
которые сего-
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дня становятся главным полигоном, основной площадкой для осуществления различных
преобразований, модернизационной и инновационной деятельности во всех сферах
экономики, социальной жизни и управления;

настоятельная необходимость разрешения углубляющегося противоречия между
стремлением конкурирующих хозяйствующих субъектов (акторов) и территорий к
максимизации прибыли (дохода) и необходимостью учитывать морально-этические, духовно-
нравственные и иные ограничения;

потребность наращивания и эффективного использования человеческого потенциала в
модернизационных процессах на территории, который становится одной из стратегических
целевых установок регионального развития;

переоценка роли и значимости категории качества жизни в условиях продолжающихся
рыночных трансформаций и смены идеалов современного общества;

необходимость проведения конструктивной региональной политики на уровне субъекта
РФ, способствующей экономическому росту и устойчивому социальному развитию,
адекватным специфике общественно-экономического уклада конкретного региона.

Указанные и другие процессы, которые обусловливают функциональные и структурные
сдвиги в экономической и социальной сфере регионов, предопределяют необходимость
глубокого научного осмысления социоэкономики в пространственно-временном континууме.
Создание теоретико-методологических основ социоэкономики в региональном преломлении
обогатит региональную экономику, определит мотивацию оперативных и стратегических
решений в системе государственного и муниципального регулирования процессами
общественного развития.

Социоэкономика как новая продуктивная парадигма анализа экономических процессов
во времени и пространстве возникла недавно, в последней четверти XX в. Отечественная
наука в силу объективных и субъективных причин, базируясь главным образом на западных
концепциях и теориях, вплотную стала заниматься социоэкономикой как таковой в начале
XXI в. Основы нового научного направления – социоэкономики – были заложены в конце
1980-х годов А. Этциони – профессором социологии университета им. Дж. Вашингтона. Он



определил шкалу постулатов, позволивших выделить и идентифицировать социоэкономику в
системе общественных наук. В российской науке наиболее важные концепты этой парадигмы
были обобщены Ф.М. Бородкиным, В.В. Радаевым, М.А. Шабановой.

В последние годы ведется оживленная дискуссия о различных формах организации
экономического пространства. Ее ядро составляют теории экономического роста Дж. Бортса,
Х. Ричардсона, Х. Зиберта, теории «полюсов» роста и диффузии нововведений Ж.-Р. Будвиля,
Ф. Перу, Т. Хэгерстранда,
Г. Мюрдаля, П. Потье.

На формирование научных взглядов автора оказали существенное влияние труды
видных уральских ученых – регионоведов, среди которых А.И. Татаркин, В.П. Чичканов, Н.М.
Ратнер, О.А. Романова, Л.А. Романова, Н.М. Сурнина, А.Н. Пыткин, М.Д. Шарыгин, А.Л.
Кузнецов, Е.Г. Анимица.

Однако уровень разработанности теории и методологии социоэкономики в
региональном контексте представляется явно недостаточным. В российской литературе пока
отсутствуют фундаментальные труды по проблемам социоэкономики, остаются
дискуссионными вопросы идентификации вектора и характера развития социоэкономики в
системе общественных наук.

Цель статьи заключается в раскрытии теоретико-методологических и прикладных основ
формирования социоэкономики в пространстве региона, определении стратегических
направлений ее развития и выработке соответствующих механизмов управления.

Все сферы общественной жизни имеют определенную локализацию и структурно
организованы в пространстве, а социальные и экономические процессы протекают в реальном
времени. Активные взаимодействия социальных и экономических процессов, протекающих во
времени и пространстве, обусловили такую направленность формирования социоэкономики,
которая обеспечивает раскрытие социальной функции и предполагает ориентацию
хозяйственной деятельности в социальном контексте. Последний включает духовные и
нравственные ценности, а также социальные приоритеты и предпочтения, что создает условия
для социализации хозяйственной деятельности. Базовыми условиями использования
социоэкономики являются  такие предпосылки:

индивидуальный выбор экономических агентов (субъектов, акторов) на рынке не только
формируется под воздействием рационального личного интереса, стремления к максимизации
выгоды (прибыли, полезности), но и находится под влиянием морально-этических
предпочтений и ограничений, социальных обязательств и ожиданий, мировоззренческих и
нравственных ценностей, которые по своей сути выступают в качестве экономических
инструментов. По оценке Адама Смита, политическая экономия является по существу
«теорией нравственных чувств»;

социальная направленность экономического развития одновременно стимулирует и
ограничивает рыночные отношения, и в частности конкуренцию;

в хозяйственной деятельности бóльшим предпочтением пользуются групповые или
коллективные решения и интересы, чем индивидуальные, в силу их большей обоснованности
и эффективности.

Методологической основой социоэкономики должна стать деонтологическая парадигма,
которая нацеливает рассматривать процессы хозяйствования именно с позиций человеческого
долга, нравственных требований, правовых и моральных стандартов поведения.

Эволюционные процессы взаимосвязанного развития социального и экономического
пространства обусловливают формирование различных форм пространственной организации
общества – регионов различного масштаба, уровня, типа и функциональной специализации.

Регион – это относительно целостное пространственное образование, являющееся также
и таксономической единицей административно-территориального деления, внутри которой
взаимодействуют и воспроизводятся природно-географические, экономические, социальные,
этнодемографические, технико-технологические, информационные и иные процессы,
способствующие формированию однородной (самобытной) социально-экономической среды,
дающей импульсы его саморазвитию.

Учитывая сложную структуру социоэкономики, идентификацию ее отдельных
компонентов, целесообразно осуществлять на основе следующих основных принципов:



применение мультидисциплинароного подхода с использованием при условии
сопоставимости и адекватности статистических данных; принцип системности в определении
обобщающих и частных показателей, отражающих структуру и динамику социоэкономики
региона;  принцип альтернативности, связанный с вероятной возможностью развития
отдельных составляющих социоэкономики в разных направлениях при различных
структурных соотношениях; принцип расстановки приоритетов (ведущих звеньев),
заключающийся в приоритете интересов человека, регионального сообщества при
исследовании экономических процессов; принцип взаимоувязки между локальными,
региональными и национальными социоэкономическими показателями; необходимость
разработки интегральных индикаторов, позволяющих определить и оценить в общем
региональную социально-экономическую ситуацию в определенный период времени.

Исходя из концептуальных установок моделей «регион-рынок» и «регион-социум», для
оценки особенностей развития социоэкономики региона предлагается комплекс
взаимосвязанных показателей и индикаторов, сгруппированных в соответствующие блоки
(рис. 1), позволяющих количественно и качественно очертить контуры социоэкономики
региона, получить ее характеристики, а также учесть специфику развития социоэкономики и
ее компонентов в пространстве исследуемого региона.



Рис. 1. Комплекс основных показателей и индикаторов развития социоэкономики региона
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Предложенные методологические подходы, систематизация и обобщение региональных
факторов и условий дали возможность провести компаративный анализ развития экономики
региона, позволивший выявить динамику, структурные трансформации и новые
прогрессивные тенденции, которые способствуют укреплению производственно-
экономического фундамента социоэкономики региона.

Доктрина исследования предполагает, что экономика Пермского края вбирает в себя
целый ряд определяющих принципов и признаков, позволяющих рассматривать край с
позиций: субъекта РФ, региона мезоуровня, особого структурного элемента в государственно-
территориальном устройстве страны; стратегически важного «опорного» региона с точки
зрения масштабов, уровня и интенсивности социально-экономических, в том числе
инвестиционных процессов; традиционно-развитого старопромышленного (индустриального)
региона по характеру специализации регионального хозяйственного комплекса; региона со
сложившимся социально-экономическим генотипом, основой которого выступает
определенный тип воспроизводства, предпочтений, интересов, устойчивых элементов в
хозяйственном и социальном механизме.

В промышленности, которая остается важнейшей отраслью экономики региона,
обеспечивается расширенное инновационно-ориентированное воспроизводство и она вносит
основной вклад в создание ВРП. Здесь отмечена положительная динамика развития
высокотехнологичных подразделений, выпускающих продукцию с высокой долей
добавленной стоимости, а также сохраняются лидирующие позиции химического
производства, активно проводящего модернизацию. Происходят изменения макропропорций
между производственной и непроизводственной сферами в пользу последней: если в 2000 г.
производственная сфера концентрировала до 70 % всего занятого населения региона, то в
2007 г. – около 45 %. За этот период в 1,5 раза повысилась в структуре использования ВРП
доля расходов, связанных с конечным потреблением, в том числе и домашними хозяйствами.

Для подтверждения гипотезы о тех или иных изменениях в социально-экономической
ситуации Пермского края в разные периоды автором широко использовались результаты
социологических опросов населения. В частности, если в 2001 г. 57,8 % опрошенных жителей
позитивно оценили социально-экономические преобразования, происходящие в области
(крае), то в 2007 г. – уже только 32,5, причем 35,8 % опрошенных оценили ситуацию в крае
так же, как в стране в целом. Среди наиболее серьезных проблем, оказывающих негативное
влияние на социально-экономические процессы, – высокие цены, усиливающееся расслоение
на бедных и богатых, угроза безработицы, высокий уровень преступности.

На основе предложенных методических подходов определен и идентифицирован
социальный вектор развития социоэкономики, локализованной в пространстве Пермского
края, раскрыты современные социально-демографические трансформации, рассчитаны
индексы развития человеческого потенциала территорий (вплоть до отдельных
муниципальных образований) и количественно охарактеризованы уровень и качество жизни
населения региона.

Адекватное отражение сути происходящих изменений дало методические приемы
анализа динамики социальных процессов в пространстве региона в контексте концептуальных
установок социальной ориентации экономики, антропоцентризма и деонтологии. В основе
научной гипотезы исследования популяционной динамики была положена установка о
детерминированности ее факторами не только социобиологического, но и социального,
цивилизационно-ценностного и идейно-духовного характера.

Формирование качественно нового типа стратегического развития Пермского края
должно основываться на концептуальных установках теорий «регион-рынок» и «регион-
социум», а также принципах модели ускоренной модернизации с включением инновационной
составляющей и выделением  приоритетных направлений модернизации, что обеспечивает
укрепление конкурентных преимуществ и устойчивое социально-экономическое развитие
региона. Новая парадигма регионального управления предусматривает синхронизацию
(гармонизацию) социальных и экономических процессов в пространстве региона. При этом
функционально-целевая модель регионального стратегического управления социально-
экономическими процессами позволяет оценить результативность организационно-
управленческой деятельности региональных и муниципальных органов власти.



С учетом изменившейся политической и социально-экономической ситуации в России и
ее регионах, новых тенденций в региональной науке и практике разработаны новые
стратегические документы, в том числе региональная стратегия и программы социально-
экономического развития Пермского края.

Целевой установкой «Программы социально-экономического развития Пермского края
на 2009-2012 годы и на период до 2017 года» является достижение качественных сдвигов в
экономике, улучшение качества жизни, повышение привлекательности региона для населения
и бизнеса, которые обосновываются с концептуальных позиций теории «региона-квази-
корпорации», методических подходов, характерных для направления «New Public
Management».

Одновременно предлагается ввести в разработанную Программу развития края
коррективы, базирующиеся на двух основных принципах:

переход экономики региона на модель ускоренной модернизации, понимаемой как
широкий процесс внедрения их инноваций и одновременно обновления и улучшения
существующих явлений экономической и социально-политической жизни, позволяющей
обеспечить устойчивый рост экономики с приоритетом достижения социальных целей;

привлечение теоретических посылок концепций «региона-рынка» и «региона-социума»,
позволяющих выявить и задействовать внутренние экономические, социальные и
организационные силы, сцепляющие и интегрирующие территорию края в целостное
социально-экономическое пространство.

С позиции формирования социоэкономики, на основе двух перечисленных выше
концептов развития края сформулированы целевые установки, определены условия,
приоритеты и доминанты стратегического развития региона во времени и пространстве,
позволяющие вывести социоэкономику Пермского края на новую траекторию роста.
Примерный алгоритм разработки и реализации данной Стратегии показан на рис. 2.

Различные стратегические установки по развитию регионов, в том числе и Пермского
края, могут быть реализованы в рамках новой региональной парадигмы регионального
управления, где региональная проблема видится как многогранное сложное явление,
охватывающее взаимосвязанные экономические, социальные, демографические,
экологические, организационные, пространственные и иные аспекты (рис. 3).

Выводы. Таким образом, региональное управление с точки зрения социоэкономики
означает сосредоточение активных управленческих усилий и воздействий на трех основных
(ключевых) составляющих: а) надежное управление региональной экономикой в условиях ее
модернизации, становления рыночных конкурентных механизмов, которые в итоге должны
принести эффект (отдачу) в виде экономического роста; б) формирование действенной
системы управления социальными (социо-демографическими) процессами, направленной на
повышение благосостояния жителей регионального сообщества; в) максимальная
оптимизация собственных управленческих институтов и структур для постановки и решения
государственных и муниципальных управленческих задач.

Многоуровневая система управления региональной экономикой, социально-
экономическим развитием территорий  (федеральный, региональный, муниципальный и
корпоративный уровни) должна основываться на следующих принципах: меритократии,
дирижизма, партнерства, субсидиарности, комплементарности, мобильности, адаптивности,
инновативности. С позиций  социоэкономики особенно важным представляется сочетание
(сопряжение) на региональном уровне принципа сво-



Рис. 2. Структурная схема Стратегии социально-экономического развития Пермского края
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Рис. 3. Концептуальная модель управления социально-экономическим развитием региона
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боды предпринимательства  с принципом социальной и территориальной справедливости.
Теоретически обоснованная и эмпирически апробированная авторская функционально-

целевая модель регионального управления направлена, в первую очередь, на регулирование
трех ключевых сфер социоэкономики: рост экономики, развитие человеческого потенциала и
развитие инфраструктуры. Эта функционально-целевая модель регионального управления
затрагивает вопросы управления государственной (региональной) собственностью,
бюджетным сектором и проблемы, связанные с развитием муниципальных образований. Для
каждой из указанных сфер формулируются целевые установки (рис. 4), а также
обосновывается ряд принципов, которые должны быть положены в основу формирования
функционально-целевой структуры органов власти.
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Рис. 4. Функционально-целевая модель управления
социоэкономикой региона

К базовым принципам относятся: формирование иерархической системы центров
ответственности согласно системе целей и задач деятельности; взаимодействие
межотраслевых и отраслевых органов власти на основе формирования заказа между ними;
обособление функции управления бюджетными учреждениями. Данная функционально-
целевая модель и принципы управления социально-экономическим развитием региона в ходе
апробации, в процессе организации системы региональных органов власти Пермского края,
показали свою целесообразность и эффективность.
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