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Одной из характеристик сегодняшней мировой экономической ситуации является 

масштаб использования природного ресурсного потенциала, оборотный валовый продукт 

последних нескольких десятков лет является пиковым за всю документированную историю 
человечества. Одновременно наблюдается постоянное увеличение сложности отношений 

природы и социума, это связано с одной стороны с увеличением количества антропогенных 

факторов, а с другой - с изменением общего состояния природных ресурсов планеты. XXI век 
стал веком глобализации, веком, когда государства всё больше зависят друг от друга, 

одновременно с этим между различными регионами и промышленными центрами возникают 

взаимодействия вне рамок межгосударственных отношений, это следствие активного развития 
транснациональных корпораций.  

Мы рассмотрим некоторые существующие глобальные мировые проблемы через призму 

оценки эффективности использования локального природно-ресурсного потенциала региона. 

Определимся для начала с рядом базовых понятий: регион, потенциал, экономическая система.  
Под регионом в экономической науке как правило понимается обособленная по ряду 

факторов область общей территории государства, для которой характерны сходные экономико-

географические характеристики, социально-экономические показатели, общая отраслевая 
(промышленная) специализация, наработанная устойчивая внутренняя инфраструктура, общий 

ресурсный потенциал. Междисциплинарное понятие потенциала означает некоторое количество 

имеющихся ресурсов, сгруппированных по какому-либо качественному признаку. Под 
региональным развитием принято понимать такой уклад региональной экономики, при котором 

наблюдается и совокупное воспроизводство всех видов потенциала (ресурсного, 

экономического, социального и пр.) и стабильное улучшение жизненных условий 

проживающего на территории региона населения [6]. 
Практически для любого региона (в данном случае не имеет значения, говорим мы о 

регионе страны или о некоторой выбранной территории планеты) характерно наличие 

некоторого количества природных ресурсов, это могут быть либо полезные ископаемые, либо 
плодородная почва, либо особые климатические и экологические условия. Для их обработки и 

реализации формируются промышленные, производственные или туристические центры, при 

построении которых соблюдается ряд принципов, таких как 

— инновационный принцип, гарантирующий внедрение и использование наиболее 
эффективных, ресурсоёмких и экологически безопасных технологий; 

— рациональное и бережное отношение к ресурсному потенциалу, подразумевающее 

возможность использования его потомками. 
Российская Федерация обладает чрезвычайно обширными территориями, которые в свою 

очередь богаты различными ресурсами, это даёт нашей стране уникальный по своему богатству 

потенциал. Однако именно богатство природными ресурсами привело к возникновению 
нерационального и неравномерного развития регионов. В случае воздействия ряда негативных 

факторов, а также определённых управленческих ошибок в течении длительного времени в 

может возникнуть негативное экономическое состояние, характеризующееся внутренним 

разладом между элементами экономической системы, нарушением экономический процессов, 
снижением эффективности в процессе воспроизводства ресурсного потенциала, такое 

состояние называется дисбалансом. 

Для формирования условий, при которых не будет возникать дисбаланс, необходимо 
качественно провести разведку и исследование природного потенциала региона, а именно все 

его климатические, биологические, почвенные, водные, туристические ресурсы и полезные 

ископаемые. Природный потенциал - это главный и практически единственный источник, 
который может покрывать естественно возникающие потребности проживающего на 

территории региона населения. 

По спектру потенциального использования природные ресурсы принято группировать на 

две категории: 
- моноцелевые, то есть имеющие лишь один главный потенциал использования (сюда как 

правило относят месторождения полезных ископаемых); для этой категории ресурсов 
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характерен случайный принцип нахождения: регион может быть и богат разными видами 

полезных ископаемых, и вообще характеризоваться их отсутствием. 

- полицелевые, подразумевающие различные формы и способы потребления и 
использования. Их распространение так же не носит повсеместный характер. Примерами таких 

ресурсов служат почва, водные ресурсы, места промышленного производства различных видов 

топлива или энергии. Эти ресурсы характеризуются степенью доступности, оценочным 
уровнем запаса и т.д. [4] 

Конечно, природный потенциал часто имеет решающее значение при оценке совокупного 

потенциала региона, так как он является базисом для формирования промышленных и 
производственных центров. Но с появлением таких центров наблюдается появление нового 

значимого фактора, а именно социального ресурса. Взаимодействие социальных и природных 

ресурсов приводит к появлению производственной, строительной, образовательной, культурной 

и других баз. Следствием этого является возникновение новых связей между регионами, сюда 
относится как экономические, так и культурные взаимодействия.  

Следующим этапом развития является формирование специфических трудовых ресурсов, 

характерных для конкретного региона. В зависимости от благосостояния и экономической 
успешности региона разнится количество и качество трудовых ресурсов. Тенденция к 

глобализации экономики привела к тому, что рабочие места, особенно 

низкоквалифицированные, легко перемещаются из страны в страну. Это значит, что реальная 
степень участия регионов страны в глобальной экономике может быть различной, а значит, 

оказывать позитивное или негативное воздействие на темпы и направленность экономического 

роста. Появление регионов со сплошным низкоквалифицированным трудом или, напротив, с 

высококвалифицированным трудом становится важным региональным фактором роста. И не 
последнюю роль здесь играет привлечение мигрантов, которое может как повысить, так и 

понизить уровень квалификации трудовых ресурсов в данном регионе.  

По мере роста квалификации трудовых ресурсов и общего развития экономики 
развивается внутренняя инфраструктура региона, обеспечивающая связность элементов 

экономической системы. Одновременно возникает некоторое количество подотраслей, 

специализирующихся на обслуживании более значимых региональных производств, но та 

инфраструктура, которая неизбежно появляется в связи развитием этих «побочных» отраслей 
начинает играть всё возрастающую роль в экономике региона. Каждая из растущих отраслей 

обеспечивает формирование социальной, управленческой, технической, обслуживающей и 

других видов инфраструктуры.  
При прогнозировании, оценке и формировании совокупного ресурсного потенциала 

необходимо также учитывать все элементы и факторы совокупного спроса. Факторы, 

формирующие совокупный спрос должны подвергаться постоянному мониторингу с целью 
недопущения ситуации, когда совокупный спрос начнёт превышать потенциальное количество 

конечной продукции, которое можно создать на имеющейся ресурсной базе. 

Для рыночной экономики одним из признаков является наличие в регионе многообразия 

форм собственности: государственная, частная и смешанные формы собственности дают весь 
спектр формаций, необходимых для осуществления наиболее эффективных форм 

хозяйствования [3,5] 

Перейдём к определению и перечислению факторов, которые обуславливают рост и 
формируют качество развития регионального ресурсного потенциала. Факторы – это причины 

или внутренние и внешние условия, влияющие на формирование и объекта. 

В комплексе региональных факторов различают уже упомянутые нами социальные 
резервы, трудовые ресурсы, накопленная производственная база и фактическое наличие 

природных ресурсов в виде месторождений. К производственным факторам относят объём 

природного ресурсного потенциала и его качество, объем производственных ресурсов 

предприятий, объём доступного финансового капитала. 
Изобилие природных ресурсов приводит к неравномерному промышленному 

(индустриальному) развитию регионов, а нынешняя постиндустриальная эпоха развития 
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экономики изначально базируется на достижениях предыдущего этапа, таким образом 

наблюдается наследственность негармоничного развития. 

Для регионов России в целом экономический дисбаланс проявляется в неравномерности 
развития регионального производства и усугублением тенденций, связанных с отнесением 

региона к группе депрессивных, так как с получением статуса депрессивного, на экономику 

оказывается негативный эффект. Одним из наиболее привычных инструментов для 
нивелирования экономического дисбаланса в Российской Федерации является использование 

трансфертных платежей, у этого способа достаточно много преимуществ, в том числе скорость 

воздействия и простота механизма, однако есть и некоторые серьёзные недостатки, среди 
которых мы бы хотели особо отметить неизбежное при использовании такого инструмента 

разделение регионов на донорские и дотационные [1]. 

 К дотационным относят те регионы, которые не способны самостоятельно выполнять 

свои социальные обязательства перед населением или не способны в должной мере 
поддерживать и развивать инфраструктурную целостность и связность. К сожалению, такая 

система неизбежно провоцирует руководство региона обеспечивать приток дополнительного 

финансирования местного бюджета за счёт федерального, чтобы снизить нагрузку и уменьшить 
собственные расходы. 

Одним из способов преодолеть эту негативную тенденцию является использование 

федерального административного ресурса. Как мы уже отмечали выше, каждый регион 
обладает определённой спецификой, обуславливаемой его уникальными экономико-

географическими характеристиками, для каждого региона в отдельности необходимо 

разрабатывать инструментарий для реализации сформированной экономической политики. Этот 

инструментарий с одной стороны опирается на наличие минимального централизованного 
государственного ресурса (то есть на гарантии устойчивости и прозрачности межрегионального 

распределения), а с другой — на разработанный для каждого региона индивидуальный 

комплекс экономических рычагов и стимулов. Такой принцип формирования инструментария 
подходит и для России, если учитывать в нём главенствующую задачу сохранения целостности 

и гармоничного развития экономики и общества на всех уровнях. 

Последним по времени формирования, но не по значимости фактором ресурсного 

потенциала региона является предпринимательский потенциал, он оказывает значительное 
воздействие на экономику региона, на скорость движения финансовых потоков, быстроту 

внедрения новых инновационных производств, не связанных с основной деятельностью 

региона, на величину валового продукта в целом.  
Традиционным способом определения экономического потенциала является анализ ряда 

показателей, иллюстрирующих изменения, происходящие в регионе. Здесь мы сталкиваемся с 

тремя классическими факторами производства: денежные средства, производственные ресурсы 
и природных ресурсы (фактически это труд, земля и капитал) [2] 

Анализируя природно-ресурсный потенциал, нужно понимать, что существует два 

наиболее очевидных способа увеличить экономический рост: 

- первый - это экстенсивные мерами, то есть количественное увеличения показателей 
валового производства, непрерывное увеличение масштаба производства 

- второй – интенсификация производственных механизмов, непрерывное внедрение 

инновационных методов производства, совершенствование внутренней инфраструктуры, 
изыскание и реализация внутренних резервов, оптимизация и уменьшение накладных расходов. 

Переход от морально устаревшего способа производства на более современные модели 

позволяет подчас увеличить итоговую эффективность на десятки процентов, а это неизбежно 
ускоряет темпы экономического развития. 

Для прогнозирования эффективности использованных мер принято создавать модели 

реальных экономических систем, развивать их, применять методы: системного анализа, 

группировок, метод аналогий и сравнения. 
Российская Федерация обладает неповторимым сочетанием богатства культуры, 

ресурсных и климатических богатств. Совокупный потенциал России невероятно сложно 
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определить ещё и потому, что одни и те же территории одновременно представляют собой 

ресурсный потенциал разного типа. Например, правительство страны иногда вынуждено 

выбирать между использованием территории как месторождения полезных ископаемых, 
рекреационного ресурса для населения или заповедника. От того, насколько рационально будет 

использоваться природно-ресурсный потенциал зависит насколько успешно мы преодолеем 

сложности современной мировой ситуации и ответим на вызовы времени. 
Всеобщее содействие относительно развития отечественной перерабатывающей 

промышленности на основе добывающего комплекса – это один из главных резервов 

преобразования России в скором будущем в экономическую державу с наивысшим уровнем 
жизни для проживающего населения. Исследование экономических процессов, которые 

происходят в мире, требует всесторонней поддержки со стороны государства и создания 

финансово-промышленных корпораций межотраслевого профиля, на основе ресурсов 

добывающих предприятий. Процесс развития добывающего комплекса со стороны государства, 
даже в условиях военно-политических реалий, должен регулироваться рыночными способами, 

при условии, что государство в свою очередь, будет способствовать развитию 

перерабатывающей промышленности на базисе добывающего комплекса. При этом, под 
стабильным развитием относительно минерально-сырьевых ресурсов, имеется ввиду 

гарантированное обеспечение экономической безопасности страны через создание надёжной 

минерально-сырьевой базы для удовлетворения существующих и перспективных потребностей 
экономики России, учитывая социальные, демографические, экологические, оборонные и 

другие факторы. 
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