
рост производительности труда без увеличения численности.

Таблица 1
Характеристика кластеров при переходе от ресурсного к инновационному направлению разви

тия региона
Высокоразвитые 
территооии ____

Территории промышленного 
развития   ______________

Низкоразвитые 
территории

1 . Высокий уровень накоплен
ного и финансового потенци
ала.
2. Высокий уровень фондовоо
руженности труда.
3. Высокая производительность 
труда.
4. Высокий уровень заработной 
платы.
5 -Убывание нормы доходности, 
нормы отдачи на вложенный 
капитал.
6 . Ограниченные возможности 
для выбора вариантов допол
нительных инвестиций.
7. О беспечение роста конку
рентоспособности качеством, 
дополнительным сервисом.
8 . Наращивание конкурентных 
преимуществ за счет факторов 
инновационного развития.

1 . Средний уровень накоплен
ного материально-вещ ествен
ного и финансового потенци
ала.
2. Средний уровень фондовоо
руженности труда
3. Средний уровень производи
тельности труда.
4. Средний уровень заработной 
платы.
5. Стабилизация нормы доход
ности, нормы отдачи на вло
ж енный капитал, либо рост в 
отдельных сферах деятельно
сти.
6 . Возможности для выбора ва
риантов дополнительных ин
вестиций имеются.
7. О беспечение роста конку
рентоспособности за счет со
четания ресурсных факторов и 
инновационных технологий.

1 .Низкий уровень накопленно
го материально-вещественного 
и финансового потенциала.
2. Низкий уровень фондовоору
женности труда.
3. Низкая производительность 
труда.
4. Низкий уровень заработной 
платы.
5. Возрастание нормы доходно
сти, нормы отдачи на вложен
ный капитал.
6 . Неограниченные возможно
сти для выбора вариантов до
полнительных инвестиций.
7. Обеспечение роста конкурен
тоспособности за счет цены.
8 . Наращивание конкурентных 
преимуществ за счет факторов 
инновационного развития： ин
новационны е (информацион
ные технологии, человеческий 
капитал). _____________
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Н.А1 Зубарев*

РАЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
СТОРОН 一  ПРЩ Ю СЫЛКА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕШ ОНАЛЬНШ  ЭКОНОМИКИ

Экономическое развитие региона в силу его динамичности и вероятного характера должно со
держать в себе возможность реагирования на меняющиеся внутренние и внешние условия перехода 
к рыночным отношениям. Главной целью создания адаптированности региональных систем слу
жит обеспечение стабильности воспроизводственного процесса в условиях, когда возможны воз
мущения, вызванные кризисными явлениями, а также деформацией экономических отношении. В 
связи с этим весьма важной становится проблема изучения факторов, определяющих стабильность 
функционирования рационального воспроизводственного процесса.

Экономика Байкальского региона 一 сложная, многокомпонентная социально-экономическая 
система, которая выполняет соответствующие хозяйственные и социальные функции.

Р.И. Ш нипер считает, что наиболее приемлемым для этой цели является функциональный подход, 
рассматривающий систему как живой организм，функционирующий по законам расширенного 
воспроизводства.

В процессе функционирования предпринимательские и коммерческие структуры вступают в



разнообразные по содержанию отношения между собой внутри региона и с предприятиями и ор
ганизациями других регионов. Внутри — и межрегиональные связи предстают преимущественно в 
материально-вещественной и денежной формах. Связи возникают также в процессе формирования 
балансов трудовых ресурсов и межрайонного обмена результатами деятельности.

Функциональные взаимосвязи проявляются в форме пропорций между； производственными и 
непроизводственными фондами и источниками формирования ресурсов для их создания； реги
ональной экономикой и трудовыми ресурсами с позиции создания условий для трудоустройства 
и повышения уровня жизни населения； задачами экономического роста и масштабами создания 
научного потенциала региона； между затратами и результатами воспроизводственного процесса. 
Учет соотношений между элементами региональной экономики предотвращает возможность абсо
лютизации какого-либо из них и позволяет воздействовать на формирование оптимальных связей 
и пропорций регионального воспроизводственного процесса.

Можно выстроить систему экономических координат, которые теоретически могут обеспечить 
стабильную траекторию развития. Этот гипотетический подход в какой-то мере оправдан, ибо он 
позволяет сформулировать целевую направленность развития территории и руководствоваться ею 
при выработке стратегии и выборе реальных вариантов экономического и социального развития. 
Но при этом следует учитывать ряд обстоятельств. Траектория стабильного развития меняется во 
времени и пространстве в зависимости от представления об идеальной согласованности интересов 
и от возможного уровня комплексности и сбалансированности элементов производственных сил 
и компонентов природной среды. Стабильные процессы экономического и социального развития 
обычно ассоциировались с идеальным состоянием региональной системы. Стабильное состояние 
региональных систем — это эталон совершенства взаимодействия производительных сил и эконо
мических отношений региона, который предполагает наличие совершенных пропорций и зависи
мостей, а также высокоэффективных хозяйственного и правового механизмов.

Стремление к стабильному идеальному состоянию региональной системы прогрессивный про
цесс. Положительную результативность устойчивого развития региона характеризуют показатели 
роста реального и индивидуального доходов надушу населения, наращивание социально-экономи
ческого и научно-технического потенциала. Парадокс состоит в том, что региональная система поч
ти никогда не достигает этого состояния ввиду внешних воздействий и внутренних ограничений.

Обычно усилия по преодолению кризисных состояний направлены на создание режима стабиль- 
ного развития. Это тот маяк, который притягивает множество разрабатываемых программ рефор
мирования экономики. В них по-разному оцениваются дистанция, реальные возможности преодо
ления ограничений на этом пути. При этом многие вынуждены осознавать, что только в условиях 
стабильного развития региональной экономики возникнут реальные предпосылки для перехода к 
новому экономическому росту.

Действительность такова, что продолжает наблюдаться неустойчивость, разрыв производствен- 
но-технологических связей. На этой основе возникают конфликтные ситуации в точках пересече
ния интересов субъектов регионального воспроизводственного процесса.

Регион обладал высоким уровнем производственно-технологических связей, которые, с одной 
стороны, предопределяли характер межотраслевых связей по обеспечению базовых отраслей 
продукцией производственного потребления, с другой 一 были направлены на формирование 
комплексов из предприятий, связанных между собой единством технологического цикла. В насто
ящее время нарушен не только баланс, но и элементарное сочетание интересов. Начался цепной 
процесс деформации или полного исчезновения многолетних, стабильных интересов и замены их 
сиюминутными, преследующими выгоду любой ценой и совершенно не сориентированными на 
расширение воспроизводства и достижение долговременных интересов общества.

Стабильное развитие и функционирование регионального воспроизводственного процесса 
一 категория относительная.

Стабильность процесса развития и функционирования системы достигается сбалансированием 
не всех её элементов, а главных, определяющих эффективность функционирования региональной 
экономики и улучшения жизни населения. Зачастую достижение стабильности и надёжности в ре
альных условиях во многих случаях является компромиссом интересов.

Следует отметить, что в регионе есть внутрирегиональные возможности, которые можно реа
лизовать только на местном уровне. Экономическая политика должна учитывать все интересы и 
поддерживать баланс, что позволит не допустить деградации социально-экономической среды, 
обеспечивающей условия жизни населения и функционирования производства.

Главный интерес должен найти проявление и быть осознан как сведение к минимуму негативных 
проявлений принимаемых решений, наносящих вред балансу интересов, связанных с развитием



социально-экономической среды. Отобранные для анализа интересы хозяйствующих субъектов 
области отражают направления, нацеленные на'адаптацию к условиям переходного периода и кри
зисного состояния экономики.

В зависимости от временной характеристики интересов определяется их способность действо
вать достаточно долго и влиять на стабильность процессов, гарантирующих уверенность в будущем, 
в достижении социально-экономических ориентиров, ведущих не только к выходу из кризисного 
состояния, но и к созданию заделов для эффективного развития и функционирования. Группировка 
интересов по временному признаку приведена в таб л .1 .

Таблица 1
Временная характеристика матрицы интересов субъектов региональной экономики, %

Интересы Действия
кратковременные среднесрочные долгосрочные

Социально-политические 38,5 38,5 23

Экономические 33,3 42,5 24,2
Общерегиональные (межотраслевые) 17,6 44,2 3 8 , 2

Культурно-бытовые 3 6 , 8 42,1 2 1 , 1

В условиях кризиса и нестабильности социально-экономических процессов субъекты региональ
ной экономики озабочены тем, чтобы выжить и обеспечить наибольшие гарантии выживания на 
ближайшее будущее. Долговременная ориентация интересов служит продолжением инерционных 
процессов, направленных на создание самых минимальных заделов, ограждающих общество и эко
номику от полной деградации и потери ориентиров будущего. То, что 77 % социально-политических 
интересов отражают текущие или ближайшие вопросы, говорит о нестабильности.

Природа экономических интересов должна заключатся в преобладающей заботе о долговремен
ных проблемах развития, но в силу действия правил стихийного рынка, при котором инвестици
онная активность упала ниже планки простого воспроизводства, приходится лишь поддерживать 
в рабочем состоянии производственный аппарат. Однако, как бы ни были ограничены экономиче
ские возможности региона, закон непрерывности регионального воспроизводственного процесса 
требует вести задельную политику. При анализе матрицы интересов важно выяснить, какие субъ
екты региональной экономики стоят за ними. Следует отметить, что властные, предприниматель
ские структуры и население выражают интересы прямого действия, от решения которых зависит 
стабильность хозяйствования и жизни людей.

Причём в интересах властных структур фокусируются желание и устремления всех субъектов ре
гионального воспроизводственного процесса. Когда говорится о регионе, подразумеваются власт
ные структуры, выполняющие функции регулятора, обеспечивающего согласование интересов, и 
организатора выполнения интегральных региональных задач.

Властные и предпринимательские структуры. Здесь отражаются следующие аспекты пересечения 
интересов： самостоятельность предпринимательских структур в осуществлении воспроизводствен
но-технической функции экономической деятельности, в выборе инвестиционной политики, в 
осуществлении политики подготовки и трудоустройства рабочей силы. Важным становится бес
перебойное обеспечение предпринимательских структур качественными услугами производствен
но-технической инфраструктуры и местными стройматериалами, а также оказание финансово
кредитных и ин^юрмационных услуг. Установление зависимости местных налогов от количества 
и качества услуг, получаемых от региона предприятием и его работниками, учёт интересов при 
осуществлении природоохранной политики, при структуризации капитальных вложений суще
ственно влияют на процесс формирования баланса интересов.

Опыт показывает, что чувства коллективизма и регионального патриотизма решениями местных 
органов не создаются. Источником их возникновения служат экономические интересы. Каждый 
предприниматель и представитель бизнеса понимает, что интересы города в целом совпадают с 
его личными интересами, что региональные интересы в целом создают сферу для извлечения вы
годы каждым отдельным производителем и жителем региона. На этой почве появляется мотивация 
комплексного развития, которая зависит от благоприятных условий, созданных для эффективного 
функционирования производства и улучшения жизни людей.

Было бы ошибочно полагать, что в реальной жизни возникает самоуправляющий механизм, кото
рый сам по себе обеспечивает согласование интересов между регионом и его субъектами. На самом



Рыпки TODQDOD И у  СЛУГ

деле важно, чтобы выработанная стратегия поведения властных и хозяйственных структур содер
жала механизм, который ограничивал бы их поведение в тех случаях, когда оно ведёт к нарушению 
равновесия интересов, когда игнорирую тся паритетные начала в получении взаимовыгодных 
результатов. С другой стороны, стратегия должна содержать стимулы для мотивации с тем, чтобы 
каждый предприниматель был заинтересован в комплексном развитии региональной экономики 
и знал, какие услуги и какого качества он получит в результате его участия в этом процессе. В то же 
время властные структуры региона должны понимать, что налогоплательщики и инвесторы ждут от 
них эквивалентных внесенным ресурсам усилий в создании предпосылок для успешного развития 
производства и эффективного хозяйствования на этой территории.

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы.
1 . Изучение механизма согласования экономических интересов важно для преодоления оши

бочных представлений об автоматизме обеспечения соответствия производственных отношений 
характеру производительных сил, для конструктивного определения путей совершенствования 
отношений собственности.

2. Совершенствование методов согласования экономических интересов является важной задачей, 
от успешного решения которой в значительной степени зависит эффективность функционирова
ния экономики в целом. При этом следует иметь в виду, что интересы отдельных подсистем эконо
мики не обязательно находятся в соответствии друг с другом. Практика показывает, что возможно 
их рассогласование как по отношению друг к другу, так и по общесистемным целям. Устранение 
рассогласования, ориентировка деятельности подсистем в направлении, максимально отвечающем 
основным народнохозяйственным целям, и считаются одной из важнейших задач.

ЛА Обухова*

ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЩЩОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

Исследование особенностей спроса и предложения на региональном рынке труда предполагает 
предварительное обращение к ряду общетеоретических положений, касающихся спроса и пред
ложения рабочей силы на рынке труда как такового. Они состоят в следующем：

во-первых, спрос и предложение рабочей силы на рынке труда имеют свои объемные и каче
ственные характеристики, которые обычно не совпадают по параметрам；

во-вторых, соотношение спроса и предложения на рабочую силу характеризует конъюнктуру 
рынка труда, которая формируется под воздействием множества факторов и отражает дифферен
циацию различных групп населения в качестве наемных работников；

в-третьих, на конъюнктуру спроса и предложения рабочей силы оказывают влияние не только де
мографические социальные и моральные факторы, но и специфические особенности рынка труда, 
вследствие которых оно проявляется не в такой непосредственной форме, как это имеет место на 
товарном рынке или рынке капиталов.

Из-за негибкости рынка труда на нем возникает общее и структурное несоответствие спроса 
и предложения, которое выражается в появлении безработицы. Поскольку автора и интересуют 
причины региональной безработицы, то исследование особенностей спроса и предложения по
требовало анализа факторов, формирующих качественные характеристики рабочей силы наемных 
работников. Одним из определяющих, на взгляд автора, качественных факторов служит трудовая 
мобильность, носящая ярко выраженный региональный характер.

Ряд ученых придерживается точки зрения, что трудовая мобильность обусловлена как измене
нием места трудовой деятельности, так и изменением ее существенных характеристик [1]. Дей
ствительно, с одной стороны, процесс мобильности рабочей силы обусловлен способностью и 
готовностью личности к трансформации существенных характеристик труда, а с другой 一 потреб
ностями отдельных предприятий и экономики в целом в труде определенного содержания и места 
приложения. Мы полагаем, второй случай в современных условиях обретает новое содержание, 
поскольку в модели рыночной экономики по сравнению с планово-централизованной действует 
иной механизм координации действий рыночных субъектов (включая, например, реализацию по
требности предприятий в работниках определенной профессии и уровня квалификации).

Поскольку трудовая мобильность в целом обусловлена мобильностью капитала, то его движение 
вследствие процессов реструктуризации собственности и общей структурной трансформации рос-




