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Аннотация. Статья посвящена анализу потенциала целевых групп населения, которые рассматри-
ваются в качестве социальной базы реализации стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований. Цель исследования – определить способы выявления и инструмен-
ты активизации потенциала различных групп населения в процессе реализации стратегических 
документов. Потенциал целевых групп населения рассмотрен в контексте понятия потенциала 
как социально-управленческой категории, обладающей как объективным, так и субъективным 
содержанием. Определено место потенциала целевых групп населения среди разнообразных видов 
потенциала территории. Проанализированы соотношения между понятиями потенциала целевых 
групп населения и социального потенциала, социального и трудового потенциала, социальных 
и целевых групп населения. Потенциал целевых групп населения раскрыт на примере Мостовского 
района Краснодарского края и городского округа город Мегион ХМАО-Югры. По результатам 
рефлексивного анализа процесса и результата разработки стратегий данных муниципальных об-
разований было выделено более десятка целевых групп, типичных для обеих территорий. Также 
были идентифицированы отдельные целевые группы, специфичные для одной из двух изучаемых 
территорий. При этом была определена роль каждой из целевых групп при условии как инерци-
онного, так и стратегического развития муниципального образования. Выявление целевых групп 
позволило их классифицировать по ряду критериев: типичность, локализация относительно 
границ территории, сплочённость, объективность существования / результат социально-управлен-
ческого «конструирования». Предложена идея формирования тезауруса целевых групп населения 
для упрощения анализа социального потенциала других территорий.
Ключевые слова: социальный потенциал; социальное пространство; рефлексивный анализ; 
целевые группы; стратегическое планирование

Введение

В настоящее время достаточно много российских муниципальных образова-
ний находятся в депрессивном состоянии, о котором свидетельствует снижение 
показателей производства и деловой активности населения, сокращение объёма 
инвестиций в основной капитал, рост безработицы и, как следствие всего это-
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го, – естественная и миграционная убыль населения. Причины таких неблаго-
приятных явлений определяются не столько чисто экономическими факторами, 
сколько недостаточным либо нерациональным использованием человеческого 
ресурса. В связи с этим возникает необходимость в определении того, каким 
образом потенциал социальных групп населения может быть направлен на улуч-
шение социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях.

На сегодняшний день неотъемлемой чертой системы муниципального 
управления стала разработка документов стратегического планирования1. 
Положительными чертами этого процесса стали достаточно глубокий анализ 
статистических данных о состоянии муниципальных образований, постановка 
долговременных целей и задач по развитию территории. Вместе с тем, в боль-
шинстве стратегий социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний не дается конкретных рекомендаций относительного того, как переходить 
от функционирования к развитию и кто может стать движущей силой планируе-
мых преобразований. Исходя из этого, представляется важным показать, какие 
целевые группы наиболее значимы для решения поставленных в данных стра-
тегиях задач и каким образом можно повышать их роль в развитии территории. 

Анализ литературы показывает, что исследователи чаще всего делают акцент 
на проблеме общественного участия в стратегическом планировании, т. е. в ходе 
разработки стратегии [11; 21; 25; 29]. В данном ключе внимание уделяется как 
общественности в целом, так и отдельным локальным общностям. Так, в работе 
А. Боэм анализируются факторы, способствующие и препятствующие вовлече-
нию преподавателей университетов в процесс социального планирования [23]. 
Исследование М. Пажухан и С. Фати посвящено использованию потенциала 
женщин при разработке стратегий развития городов, что, по мнению авторов, 
позволит снизить мужское влияние в данной сфере [26]. Вместе с тем фокус вни-
мания на процессе стратегического планирования не позволяет осмыслить 
потенциальные возможности социальных групп для развития территории на 
следующем этапе, т. е. в ходе стратегического управления.

Отсюда цель нашего исследования – определить способы выявления и инстру-
менты активизации потенциала различных групп населения в процессе реализации 
муниципальных стратегий, а также их влияние на интеграцию социального потен-
циала территории. Достижение данной цели предполагает решение следующих 
задач: 1) проанализировать понятие потенциала как социально-управленческой 
категории; 2) определить место потенциала социальных групп населения среди 
разнообразных видов потенциала территории; 3) определить отличия потенциала 
социальных групп от социального потенциала; трудовых ресурсов; 4) провести 
рефлексивный анализ разработки стратегий Мостовского района Краснодарского 
края и города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пред-
мет репрезентации в стратегических документах потенциала социальных групп 

1 В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ.
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населения; 5) выявить типовые и специфические целевые группы населения дан-
ных территорий и определить роль каждой из них как в условиях инерционного 
развития, так и в реализации намеченных стратегических целей и задач; 6) пред-
ложить классификацию целевых групп населения по ряду критериев.

Научная новизна исследования состоит в том, что потенциал целевых групп 
населения впервые раскрывается в контексте понятия потенциала как таково-
го, в структуре которого подчёркнута роль субъективного содержания, опреде-
ляемого субъектом социального управления.

Теоретическая база исследования

Теоретическое осмысление потенциала социальных групп населения тер-
ритории предполагает анализ целого ряда категорий и их контекстов, таких как 
потенциал, социальный потенциал территории, социальная и целевая группа.

Отправной точкой рассуждений является понятие потенциала как такового. 
Под потенциалом понимаются скрытые, неактуализированные [16] и в то же вре-
мя максимальные (предельные) возможности, которые могут быть реализованы 
при наиболее благоприятных условиях и задействовании всех необходимых 
ресурсов [6]. На наш взгляд, потенциал может быть структурирован следующим 
образом: это нереализованные возможности, которые 1) фактически имеются, 
но не выявлены; 2) выявлены, но на данный момент не используются; 3) недо-
статочно развиты, но имеют предпосылки к дальнейшему развитию. 

Исходя из данного понимания, потенциал нельзя трактовать как объектив-
ные запасы ресурсов, которые следует вводить в оборот; это во многом субъек-
тивная социально-управленческая категория. В данном случае от субъекта управ-
ления зависит, где именно, а также насколько широко и глубоко производить 
поиск дополнительных ресурсов; вводить ли найденные ресурсы в действие сразу 
либо постепенно; каким образом и за счёт каких внешних источников достраи-
вать ресурсы до требуемого уровня. Набор таких управленческих решений, объ-
единённых общими целями и задачами, как раз и должен составлять внутреннее 
содержание стратегии социально-экономического развития территории. Анализ 
потенциала «даёт возможность определить будущее состояние явления, прогно-
зировать его и разрабатывать научно-обоснованную политику развития» [19].

Говоря о потенциале территории как источнике её развития, разработчики 
муниципальных стратегий обычно рассматривают широкий спектр его разно-
видностей. Это, прежде всего, природно-ресурсный, экономический, турист-
ско-рекреационный, инвестиционный, пространственный, инфраструктурный, 
социальный и управленческий потенциал. Данные виды потенциала иногда целе-
сообразно выстраивать в определённую систему причинно-следственных связей, 
например, природные ресурсы и местная экономика как предпосылки развития 
туризма либо повышения инвестиционной привлекательности территории.
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Предметом нашего внимания является потенциал социальных групп, кото-
рый рассматривается как фактор интеграции социального пространства терри-
тории. В исследованиях по близкой тематике термин «потенциал социальных 
групп» употребляется достаточно редко. В этом ключе отметим наиболее близкие 
по предметной области работы, посвящённые потенциалу старшего поколе-
ния в развитии сельского хозяйства [9], а также инновационному потенциалу 
региональных властных групп, который, однако, оценивается как недостаточ-
но высокий [4]. Как уже отмечалось, в ряде исследований внимание фокуси-
руется на «потенциале общественного участия целевых групп в стратегическом 
планировании» [16, с. 24]. Вместе с тем, представляется, что опора субъекта 
управления на общественность в ходе разработки стратегии имеет большое, 
но не решающее значение для развития территории, поскольку гораздо важнее 
определить для каждой социальной группы созидательную роль в «общем деле» 
реализации стратегических целей и задач.

Помимо воплощения в жизнь сформированного образа будущего, не менее 
значимым, хотя и косвенным, результатом реализации потенциала социальных 
групп является интеграция социального пространства территории, т. е. согласо-
вание частных интересов индивидов в рамках социальных групп и самих групп 
между собой таким образом, чтобы они совпадали с общественным интересом. 
Основой интеграции социального пространства и позитивной динамики со-
циального капитала его участников является доверие к власти [3]. Показателем 
интеграции социального пространства является снижение распространённости 
социальных девиаций, а также разрешение межгрупповых и межсекторных кон-
фликтов, как, например, между предприятиями, оказывающими негативное воз-
действие на окружающую среду, и туристическим бизнесом.

Понятие потенциала социальных групп родственно понятию социального 
потенциала, которое гораздо чаще попадает в поле зрения исследователей [12, 
с. 82]. Изначально внимание экономистов и социологов фокусировалось, скорее, 
на трудовых ресурсах территории. Понятие социального потенциала обогатило 
категорию «трудовые ресурсы», наполнив её социальным содержанием [6].

В настоящее время по причине усложнения социальной структуры общества 
и характера социального взаимодействия реализация стратегий социально- 
экономического развития территории уже не может увязываться только лишь 
с трудовым потенциалом населения. Не меньшее значение имеет социальная 
активность населения, в том числе социальное предпринимательство, уча-
стие в территориальном общественном самоуправлении (ТОС) и инициативах 
местного самоуправления, деятельность некоммерческих организаций, нако-
нец, воспитание детей в семьях, основанное на социально-приемлемых ценно-
стях.

Социальный потенциал как научное понятие имеет свой набор контек-
стов, в которых оно чаще всего фигурирует:
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1) применительно к социальной либо социально-профессиональной группе, 
например, социальный потенциал молодёжи [1]; бизнес-сообщества [3]. В дан-
ном случае социальный потенциал определяет влияние некоторой социальной 
общности на общество;

2) применительно к территории, например, социальный потенциал региона [2];  
северного города [10] и села [5]. 

Обобщая научные трактовки социального потенциала территории, мож-
но выделить три подхода.

1. «От человека». В данном ключе под социальным потенциалом понима-
ется возможность реализации человеком своих внутренних сущностных сил, 
а также талантов, навыков и умений на определённой территории, если общество 
создаёт условия для их использования [13].

2. «От социального взаимодействия». С этой позиции социальный потенциал 
территории является результатом взаимодействия потенциалов живущих и дей-
ствующих на ней различных социальных общностей, социальных институтов [19]. 
При этом на рост социального потенциала влияет не сама по себе согласованность 
интересов, идеалов и моральных принципов различных социальных групп, а их 
соответствие принципам эффективного экономического развития территории [10].

3. «От интересов развития территории». В данном случае предполагается 
субъект управления, который целенаправленно собирает социальный потенциал 
и использует его на благо своей социально-территориальной единицы. В резуль-
тате социальный потенциал предстаёт как «органическое единство возможностей 
и способностей населения, сформированное за счёт использования собственных 
ресурсов социума, обеспечивающее достижение устойчивого социально-эконо-
мического развития» [9].

Для практического использования в документах стратегического планиро-
вания термин «социальный потенциал территории» представляется не совсем 
удачным, поскольку он распадается на две довольно разнородные составляющие: 
потенциал социальной сферы, характеризующий степень развитости сети учреж-
дений социального обслуживания, образования, культуры, спорта и др., а также 
потенциал социальных групп. В фокусе нашего внимания находится именно 
потенциал социальных групп. В отличие от «социального потенциала», который 
является собирательным, обобщающим понятием, использование термина «по-
тенциал социальных групп» предполагает анализ возможной роли для территории 
каждой выделенной группы по отдельности, что делает результаты исследования 
более структурированными и значимыми для управленческой практики.

Следует также сделать методологическое уточнение о соотношении понятий 
социальной и целевой группы, которые по сути обозначают одно и то же – челове-
ческий фактор развития территории. Различие между ними видится лишь в ракурсе, 
с которого они рассматриваются. Социальная группа – это объективно существующее 
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явление, а целевая группа – специально выделенная в целях актуализации и дальней-
шего использования её потенциала. Возможно, движущей силой развития территории 
могут стать даже не многочисленные социальные группы, а общности, которые на 
данный момент территориально и социально разрозненны и немногочисленны.

Объект и методы исследования

Анализ потенциала социальных групп населения в стратегическом развитии 
территории проводился на материалах двух муниципальных образований – 
Мостовского района Краснодарского края (69,97 тыс. жителей) и городского 
округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (46,64 
тыс. жителей). Выбор данных муниципальных образований был предопределён 
участием автора в разработке стратегий социально-экономического развития.

Несмотря на то, что одна территория, находящаяся в фокусе нашего внима-
ния, расположена на Юге России и представляет собой сельский муниципаль-
ный район, а другая находится в Сибири и является городским округом, в их 
социально-экономическом положении прослеживаются общие черты, такие как 
сокращение численности населения, резкое снижение объёмов промышленного 
производства, крайне низкие объёмы привлечённых инвестиций. 

В Мостовском районе на сегодняшний день произошло банкротство наибо-
лее крупных предприятий; развитые прежде отрасли, в частности, лесопромыш-
ленный комплекс и добыча песчано-гравийной смеси, переживают упадок. В го-
роде Мегионе действует ряд крупных предприятий нефтяной и нефтесервисной 
отраслей, однако они не интегрированы в жизнь города и, более того, теряют 
свои позиции в экономике по причине сокращения добычи нефти. Всё это опре-
делённым образом влияет на состояние социального потенциала территорий.

Объектом исследования являются социальные группы, так или иначе свя-
занные с данной территорией, потенциал которых может быть направлен на 
её развитие.

Методы исследования потенциала социальных групп в развитии территории 
были предопределены, с одной стороны, решаемой практической задачей – раз-
работать документы стратегического планирования, а с другой – необходимо-
стью в научном переосмыслении полученных результатов.

В первом случае использовались общенаучные методы, такие как систем-
ный логический, структурно-функциональный анализ, аналогия и обобщение, 
а также социологические методы. Исходными данными для выявления целевых 
групп населения послужили экспертные интервью с работниками администра-
ций муниципальных образований, представителями местного бизнеса, обще-
ственных организаций и иными стейкхолдерами (всего 70 интервью), проведён-
ные в период с конца 2017 по 2018 гг. в очном формате. Выборка респондентов 
осуществлялась, в том числе, с использованием метода снежного кома, что 
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обеспечило возможность участия в опросе респондентов, обладающих ценны-
ми представлениями о состоянии и перспективах развития своей территории. 
Несмотря на наличие вопросника, интервьюирование осуществлялось в слабо-
структурированном формате, который предполагает не верификацию априорных 
гипотез, а максимальный интерес к мнениям, представлениям, отношениям 
респондентов [18] и тем самым предотвращает риск односложных ответов. 

Также были проведены структурированные наблюдения по результатам об-
следования района / городского округа и участия в событийных мероприятиях, 
что соответствует «методологии совместного действия», которая применяется 
за рубежом для изучения социальных групп в рамках местного сообщества [24]. 
Например, участие разработчиков стратегий и исследователей в одном лице в се-
минаре для лидеров социально-ориентированных некоммерческих организаций 
города Мегиона, в совещаниях отраслевых ассоциаций, а также в Международной 
практической конференции «Интер Органик – 2017» в Мостовском райо-
не позволило сформировать представления об отдельных целевых группах. 
Количественные данные по результатам интервью и наблюдений обрабатывались 
с использованием пакета SPSS 15.0, качественные данные – методом логико-со-
держательного анализа.

Во втором случае нами был реализован метод рефлексивного анализа, 
который предполагает переосмысление уже разработанных муниципальных 
стратегий социально-экономического развития как итоговых документов и как 
процессов, связанных с их созданием. Если изначально данные стратегии созда-
вались в практических целях, а их научное содержание играло второстепенную, 
обеспечивающую роль, то в ходе рефлексии акцент делается именно на теорети-
ческих выкладках и обобщениях, а конкретный материал из практики служит ос-
новой при подготовке рекомендаций для использования на других территориях.

Результаты исследования и их обсуждение

Систематические наблюдения, интервьюирование представителей различ-
ных категорий населения, а затем обобщение данных по двум изучаемым муни-
ципальным образованиям позволили выявить целевые группы, характерные для 
территории, периферийной относительно административно-территориального 
устройства региона, небольшой по численности населения, с отсутствующим 
крупным производством и неблагоприятными тенденциями в экономике и со-
циальной сфере. 

Помимо собственно идентификации социальных групп, анализировалась их 
роль при сохранении текущих тенденций социально-экономического развития 
территории и потенциал для реализации стратегических целей и задач. Исходя 
из этого, вне нашего поля зрения оказывались общности, потенциал которых 
для развития территории не был определён.
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Рефлексия итогов стратегического анализа в двух рассматриваемых случаях 
обнаруживает, что целый ряд целевых групп идентичен и для Мостовского рай-
она, и для городского округа город Мегион, равно как и для других муниципаль-
ных образований, подобных им по социально-экономической ситуации:

1. Квалифицированные технические специалисты. В условиях стабильной 
экономической ситуации это основной актив предприятий добывающей и обра-
батывающей промышленности. При банкротстве же предприятий либо сокраще-
нии рабочих мест данные специалисты либо переезжают на другую территорию, 
либо занимаются менее квалифицированным трудом, а то и вовсе остаются 
безработными. Профессиональный потенциал технических специалистов можно 
сохранить, используя их в качестве организаторов производства при реализации 
инвестиционных проектов. Условием этого является самостоятельная и активная 
инвестиционная политика местной администрации.

2. Рядовые работники предприятий, также потерявшие работу в результате 
банкротств либо сокращений. В отличие от инерционного сценария, предполагаю-
щего миграцию, снижение квалификационных характеристик и рост безработицы, 
стратегическое развитие территории даёт таким работникам перспективу не ме-
нять уклад жизни, продолжая жить и работать на своей территории, а инвесторам 
и иным организаторам производства – быстро заполнять требуемые вакансии. 

3. Работники бюджетной сферы. Работа в инерционном режиме лиша-
ет бюджетников былой стабильности. Если даже не брать в расчёт массовые 
увольнения, социальный потенциал бюджетников ослабляет работа более чем 
на одну ставку, а также излишнее её документационное обеспечение. В рамках 
стратегического развития бюджетники могут раскрыть свой социальный потен-
циал, участвуя в проектной деятельности и работе социально-ориентированных 
некоммерческих организаций.

4. Местные предприниматели. Стихийное развитие социально-экономи-
ческих отношений в современных условиях ведёт к тому, что 1) торгово-по-
средническая предпринимательская деятельность всё больше доминирует над 
производственной; 2) спектр деятельности местных предпринимателей сужается 
по мере завоевания рынка периферийных территорий сетевыми организациями; 
3) местные предприниматели не имеют достаточной социальной поддержки со 
стороны населения. В рамках же стратегического развития территории может 
быть выделена прослойка социально-ответственного бизнеса, которой будут 
предоставляться всевозможные преференции. Также возможна интеграция 
местного бизнеса в кластерные структуры, что объективно отвечает интересам 
и самих предпринимателей, и территории.

5. Общественные активисты. В инерционном режиме потенциал активных 
общественников для развития территории может раскрываться лишь частич-
но, а при определённых обстоятельствах и вовсе возможен рост протестной 
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активности. Выделение общественников в особую целевую группу позволяет 
обеспечивать межпроектную интеграцию [20] и вовлекать их в общее дело по 
развитию территории.

6. Пенсионеры, в том числе трудоспособного возраста. Отсутствие вни-
мания к данной группе ведёт к росту социальной напряжённости, тогда как её 
социальный потенциал можно использовать для развития территориального 
общественного самоуправления, а также геронтоволонтёрства [7], а кадровый 
потенциал [14; 17] – для реализации инвестиционных проектов.

7. Жители данной территории, работающие в соседних населённых пун-
ктах в режиме маятниковой миграции, либо работающие вахтовым методом. Так, 
многие жители Мегиона работают на предприятиях города Нижневартовска, на-
ходящегося в 34 км восточнее, либо Нижневартовского района; соответственно, 
для них место жительства становится лишь «спальным районом», что снижает 
социальный потенциал территории. В Мостовском районе маятниковая мигра-
ция имеет место лишь внутри поселений; при этом значительная часть жителей, 
особенно из отдалённых сёл, работает вахтовым методом в крупных городах. 
Проведённый нами опрос глав 14-ти поселений Мостовского района показал, 
что вахтовым методом работают до 70% трудоспособного населения. В перспек-
тиве потенциал маятниковой и вахтовой миграции можно использовать как 
кадровый ресурс инвестиционных проектов.

8. Бывшие административно-управленческие работники. Данная целевая 
группа, включающая уволившихся представителей топ-менеджмента и рядовых 
работников, немногочисленна и в условиях инерционного развития практически 
незаметна, однако целенаправленное использование её потенциала даёт дополни-
тельные знания для определения того, какие инвестиционные проекты в своё время 
обсуждались и вводились в действие, по каким причинам тот или иной проект не 
удалось реализовать и т. д. Отдельные представители данной группы могут стать 
организаторами производства либо составить актив общественного самоуправления.

9. Жители, имеющие государственные награды и почётные звания. В теку-
щем режиме данная социальная группа разрознена, при стратегическом же под-
ходе её сплочение позволит обеспечивать легитимацию и независимую оценку 
эффективности решений местной власти.

10. Ученический актив. При инерционном развитии периферийных муни-
ципальных образований наиболее активные и способные учащиеся уезжают 
получать высшее образование в крупные города и, как правило, не возвращаются 
работать на свою малую родину. Чтобы использовать ресурс учащихся в интере-
сах стратегического развития территории, следует 1) ввести в рамках внеурочных 
занятий ознакомление с работой социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО); 2) интегрировать выполнение индивидуальных проектов 
школьников, которое сейчас является неотъемлемой частью образовательной 
программы, и реализацию проектов на благо местного сообщества.
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11. Модераторы и подписчики групп в социальных сетях, посвя-
щённых данному муниципальному образованию («Типичный Мегион», 
«Подслушано в Мостовском v2.0» и др.), у которых в традиционном режиме до-
минируют частные интересы, тогда как может быть раскрыт потенциал констру-
ирования будущего своей территории. В идеале такие группы могут объединять 
не только нынешних жителей территории, но также 1) бывших жителей – ми-
грантов, для которых связь с прежним местом проживания имеет субъективную 
значимость; 2) будущих жителей, планирующих переезд.

Отдельные выявленные целевые группы являются специфическими только 
для одного из изучаемых муниципальных образований, как, например:

• для городского округа город Мегион – это жители соседних населённых 
пунктов, проявляющие интерес к рассматриваемой территории;

• для Мостовского района – это 1) казачество, которое в условиях инер-
ционного развития может замыкаться на внешней атрибутике и корпоративных 
интересах, а будучи задействовано в стратегическом управлении – активно 
участвовать в патриотическом и духовном воспитании молодёжи [8], содей-
ствовать в обеспечении безопасности территории; 2) дауншифтеры – мигранты 
из крупных городов, осознанно переезжающие в сельскую местность в поисках 
самоактуализации, которые также могут либо оставаться разрозненными инди-
видами, либо коллективно творить свое будущее [27].

Общий взгляд на выделенные целевые группы позволяет предложить их 
классификацию по нескольким критериям: 1) присутствующие практически в ка-
ждом муниципальном образовании и специфические для изучаемой территории; 
2) «внутренние» и «внешние» (внешние группы представлены лицами, постоянно 
не проживающих на данной территории, но могущих быть заинтересованных в её 
развитии); 3) сплочённые и на данный момент разрозненные; 4) традиционно 
существующие и сложившиеся сравнительно недавно; 5) выявленные в объ-
ективном мире и «экспериментальные», или сконструированные под задачи 
субъекта управления.

Идентификация целевых групп является первым шагом на пути к интегра-
ции социального пространства территории и обеспечения её целенаправленного 
развития. В отличие от местных сообществ стран Запада, в большинстве случаев 
локальные социальные группы существуют вне формальных некоммерческих 
организаций, которые могли бы защищать их интересы. Отсюда одна из форм 
работы администраций с этими группами состоит в том, чтобы помочь местным 
лидерам создать и наладить деятельность таких организаций [28]. Другая важ-
ная форма работы – это работа с людьми [22]: артикуляция их желаний, содей-
ствие в формулировании их собственных целей, удовлетворение потребностей 
и решение проблем, а также мотивация к достижению их целей. 
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Заключение

Как показало проведённое исследование, в ходе разработки стратегий со-
циально-экономического развития муниципальных образований целесообразно 
проведение анализа потенциала целевых групп населения как фактора интегра-
ции социального пространства территории, решения намеченных стратегиче-
ских задач. Фокус внимания на участии целевых групп в развитии территорий 
представляется более важным, чем их участие лишь в ходе стратегического пла-
нирования.

Сплочение целевых групп населения вокруг интересов территории предпо-
лагает управленческую деятельность местной администрации с использованием 
мягких, или косвенных методов воздействия, таких как создание комфортной 
среды, проведение стратегических сессий, продвижение социальной рекламы, 
управление социальными сетями.

Вклад настоящего исследования в развитие социологии управления состо-
ит в том, что в нём раскрываются содержательные характеристики потенциала 
целевых групп населения в рамках понимания потенциала вообще как социаль-
но-управленческой категории с объективным и субъективным содержанием. 
Выявление потенциала целевых групп населения среди многообразия видов 
потенциала территории вносит вклад в теоретическое осмысление вопросов 
комплексного развития регионов и муниципальных образований, которое на-
ходится на стыке социологии социальных групп, экономической социологии 
и региональной экономики. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что они 
могут быть использованы управленцами и инвесторами для выявления целевых 
групп на своей территории, на потенциал которых можно опираться в своей 
деятельности. Также предложенные классификации и описания социально ти-
пичного могут служить руководством, своего рода тезаурусом, для разработчиков 
стратегических документов других территорий.
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Abstract. The paper presents an analysis of the capacity of target groups of the population which are 
considered as a social base for the implementation of strategies of socioeconomic development. The aim 
of the study is to define the ways of identifying and tools of activating of the capacity of various groups 
of the population in relation to strategy planning and implementation. The capacity of target groups 
is considered in a context of the concept of capacity as a managerial category with its both objective 
and subjective senses. The capacity of target groups is identified among the various sorts of capacity 
of a territory. The concepts of target groups capacity and social capacity, social and labor capacity, 
social and target groups are correlated. The capacity of target groups is shown on the example of two 
certain localities: Mostovski raion (Krasnodar krai) and the city district of Megion (Khanty-Mansiysk 
autonomous okrug – Ugra). As a result of reflection analysis of the process and outcomes of strategic 
planning there were revealed more than ten target groups typical for both localities. Specific target 
groups were also identified. The role of each of group under the condition of both inertial and purposeful 
development of the locality was highlighted. The identification of target groups had let to classify them 
by the criteria of typicality, localization in relation to the borders of the locality, cohesion, presence in 
the real world / result of intent construction. It was proposed to form a ‘thesaurus’ of target groups to 
apply while analyzing the social potential of the other localities.
Keywords: social capacity; social space; reflection analysis; target groups; strategic planning
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