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ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Процесс глобализации изначально внутренне противоречив, с точки зрения его по-

следствий, в территориальном плане. Пространственное расширение глобализации конечно. 
Количество «исключенных» стран не уменьшается. Интегрировав все необходимые ресурсы 
и пространства, лидирующие экономики будут «закрываться» от окружающего мира. В этом 
контексте глобализация – это конец нового передела рынка. Далее неизбежно развивается 
регионализация.  

Анализ мировой экономики в 90-е гг. ХХ в. и в первые годы последующего века сви-
детельствует о том, что парадигма регионального развития в мире постепенно меняется. 
С одной стороны, ряд стран делают попытку модернизации традиционных механизмов ре-
гионального развития, оттягивая возникновение кризисного периода развития. С другой сто-
роны, идет модернизация теории и ревизия практики региональной политики. Концепция 
конкурентных преимуществ является одной из таких попыток, связываемых обычно 
с трудами М. Портера. Строго говоря, теория абсолютных и сравнительных преимуществ 
восходит еще к трудам А. Смита и Д. Риккардо.  

Проблемы регионов, их конкурентоспособности, а также программ регионального 
развития в своих работах исследовали как российские, так и зарубежные ученые: Ю. А. Кор-
чагин [1], В. И. Бутов [2], Д. Сепик [3], А. З. Селезнев [4], С. А. Нехаев [5], В. И. Видяпин [6], 
Д. А. Сюсюра [7], П. В. Умнов [8], М. Портер и другие.    

Однако данные вопросы все еще имеют ряд недоработок, требующих пристального 
внимания к себе как со стороны государства, так и стороны научного сообщества. 

Цель исследования – дать определение таким понятиям, как: регион, конкурентоспо-
собность региона, а также программы регионального развития; выявить основные недора-
ботки последних, мешающие модернизации региональной экономики.  

Рассматривая аспекты конкурентоспособности региона, важно определиться с поня-
тием «регион». Термин «регион» имеет латинское происхождение — «regio», что означает 
область, местность, страна, то есть определенная территория [1]. 

Термин «регион» появился в русском языке позже, чем термин «район». Он связан, 
прежде всего, с новым направлением в экономической науке – региональной экономикой, 
определение которой дал академик Н. Н. Некрасов в 1975 г. Он выделил на территории стра-
ны макрорегионы, или зоны (Урал, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток и др.), в состав кото-
рых входят регионы [9]. 

Согласно его определению, «под регионом понимается крупная территория страны 
с более или менее однородными природными условиями и характерной направленностью 
развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов 
с соответствующей сложившейся и перспективной материально-технической базой, произ-
водственной и социальной инфраструктурой. Основной критерий выделения региона – общ-
ность народнохозяйственных задач – основан на совокупности используемых или намечае-
мых к эксплуатации природных богатств, исторически сложившейся структуре хозяйствен-
ной деятельности или плановой структуре экономического развития». 

В официальных документах в России под регионом понимается часть территории 
Российской Федерации, обладающая общностью природных, социально-экономических, на-
ционально-культурных и иных условий. 
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Регион может совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации ли-
бо объединять территории нескольких субъектов Российской Федерации [10]. 

Можно выделить следующие основные определения региона, принятые в России и за 
рубежом: 

– Область (район, часть страны), отличающаяся от других совокупностью естествен-
ных или исторически сложившихся экономико-географических особенностей, в большинстве 
случаев сочетающихся с особенностями национального состава населения. 

– Пространственно – организованная форма жизнедеятельности населения, вклю-
чающая сферы проживания, профессионально-трудовой деятельности, управляемая из еди-
ного политико-административного центра и объединяемая реальными и многообразными 
связями (производственно-трудовыми, политическими, социально-экономическими, этниче-
скими, культурно-бытовыми) на основе самоуправления и полной реализации своих прав как 
субъекта социально-политической жизни. 

– Крупная таксономическая единица производственно-территориального устройства 
страны и форма организации производственно-общественной жизни населения, отличаю-
щаяся геоэкономическими, геополитическими, производственно-хозяйственными, культур-
но-этническими, динамическими характеристиками. 

– Регион – территория в административных границах субъекта Российской Федера-
ции, характеризующаяся следующими основополагающими чертами: комплексностью, цело-
стностью, специализацией и управляемостью, то есть наличием политико-административных 
органов управления [2]. 

Таким образом, мы будем рассматривать регион как существенную экономическую 
территориальную составляющую страны. Поэтому под регионом будем понимать экономи-
чески единую территорию, т. е. субъекты и крупные экономически сильно связанные терри-
тории.  

Конкурентоспособность формируется на различных уровнях: товара (услуги), компа-
нии, отрасли (рынка), региона, страны. В связи с этим следует различать соответственно 
конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, региона, страны. В общем виде конкуренто-
способность означает способность выполнять свои функции (предназначение, миссию) 
с требуемыми качеством и стоимостью в условиях конкурентного рынка.  

Базовую основу для уровня конкурентоспособности продукции составляет уровень 
предприятия, где понятие «конкурентоспособность предприятия» сводится к способности 
производить конкурентоспособный товар. 

В настоящее время «конкурентоспособность региона» в отличие от «конкурентоспо-
собности предприятия»  является мало изученным понятием [11]. 

Европейский эксперт Д. Сепик отмечает, что конкурентоспособность на уровне ре-
гиона определить значительно трудней, чем на уровне предприятия [3]. Во-первых, потому, 
что конкурентоспособность на уровне региона обычно рассматривается в рамках макрокон-
цепции, а не как специфически региональный вопрос. Во-вторых, потому, что отсутствует 
широкий консенсус относительно конкурентоспособности на макроуровне. В-третьих, пото-
му, что само определение конкурентоспособности эволюционирует во времени. В ЕС эконо-
мика считается конкурентоспособной, если ее население имеет достаточно высокий и расту-
щий уровень жизни и высокий уровень занятости на устойчивой основе. 

Общее определение конкурентоспособности региона может быть сформулировано на 
основе понятия, предложенного А. З. Селезневым [4]. Конкурентоспособность региона – это 
обусловленное экономическими, социальными, политическими, экологическими и другими 
факторами положение региона и его отдельных подсистем, отраслей, товаропроизводителей 
на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно ха-
рактеризующие такое состояние и его динамику.  
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Подход к оценке конкурентоспособности региона можно сформулировать, опираясь 
на концепцию конкурентоспособности страны, предложенную М. Портером. Конкуренто-
способность региона – продуктивность (производительность) использования региональных 
ресурсов, и в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами, 
которая результируется в величине валового регионального продукта (ВРП) на душу населе-
ния, а также в его динамике [11].  

Таким образом, под конкурентоспособностью региона мы будем понимать  способ-
ность региона производить товары и услуги, отвечающие требованиям внутренних и миро-
вых рынков, создавать условия наращивания региональных ресурсов для обеспечения роста 
инновационного потенциала субъектов хозяйствования со скоростью, обеспечивающей ус-
тойчивый экономический рост, как региона, так и страны в целом. 

Теперь необходимо определиться с понятием «программы регионального развития». 
В различных источниках можно найти разные определения данного понятия.  Нехаев 

С. А. описывает программу социально-экономического развития региона, как интегрирован-
ную систему целевых программ развития региона, комплексно обеспечивающую разработку 
и реализацию системы ресурсно- и организационно обеспеченных мероприятий развития 
различных элементов такой сложной социально-экономической системы, которой является 
субъект Российской Федерации [5]. 

Видяпин В. И. пишет о том, что региональные программы – это разновидность целе-
вых комплексных программ, служащих инструментом регулирования и управления регио-
нальной стратегией экономического, социального и научно-технического развития, формой 
хозяйственной деятельности, способом приоритетной концентрации ресурсов для решения 
неотложных, первоочередных проблем [6]. 

Согласно Федеральному закону от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федера-
ции», «программа социально-экономического развития Российской Федерации – комплекс-
ная система целевых ориентиров социально-экономического развития Российской Федера-
ции и планируемых государством эффективных путей и средств достижения указанных ори-
ентиров» [12]. 

Основываясь на вышесказанном, мы понимаем под программой социально-
экономического развития региона – комплексную систему целевых ориентиров социально-
экономического развития региона, концентрирующих ресурсы для решения неотложных, 
первоочередных проблем данного региона, а также способствующих повышению его конку-
рентоспособности. 

Региональные программы подразделяются: на межгосударственные, на федеральные, 
на региональные, на формируемые и реализуемые по отраслевому признаку и на комплекс-
ные. Узкоспециализированные программы, как правило, разрабатываются в составе целевых 
федеральных программ [6]. 

У каждой региональной программы развития есть несколько  классификационных 
признаков: по территориальной принадлежности – областной; по функциональной ориента-
ции – экологической; по масштабности проблемы – узкоспециализированной; по продолжи-
тельности – среднесрочной и т. д. 

Для решения вопросов организационно-экономического обеспечение механизма мо-
дернизации региональной экономики воспользуемся программно-целевым подходом – про-
граммно-целевой моделью развитию социально-экономического развития региона.  

 Программно-целевая модель – идеальное научно обоснованное представление явле-
ний и процессов реализации чего-либо на основе использования программно-целевого под-
хода, заключающегося в разработке комплекса взаимоувязанных по срокам, исполнителям 
и ресурсам мероприятий, ориентированных на достижение приоритетных целей [7].  

В Российской Федерации использование программно-целевого подхода в решении 
проблем государственного развития регламентирует «Порядок разработки и реализации  
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федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении 
которых участвует Российская Федерация», утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 26.06.1995 № 594. 

Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, в осу-
ществлении которых участвует Российская Федерация (далее – целевые программы), пред-
ставляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное ре-
шение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, 
социального и культурного развития Российской Федерации. 

Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной 
политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие 
и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для го-
сударства инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение сис-
темных проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов исполнительной вла-
сти [13].  

Само определение федеральной целевой программы (ФЦП) позволяет выделить ее ха-
рактерные атрибуты: увязанность по задачам, ресурсам и срокам; комплексная реализация 
научно-исследовательских, опытноконструкторских, производственных, социально-
экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий; инвестиционная 
обоснованность; направленность на решение системных проблем государственного развития 
в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного 
развития Российской Федерации. 

Таким образом, федеральные целевые программы в РФ являются особым государст-
венным инструментом в решении проблем: государства, как участника и координатора соци-
альных процессов; государства, как участника экономических процессов, обоснованно стре-
мящегося к получению выгоды.  

Определение роли, в которой выступает государство в конкретной ФЦП, является 
крайне важным, так как совокупности критериев разработки и реализации программ данных 
двух видов должны быть различными, что связанно с самой природой реализуемых целей [7]. 

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на 
решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпро-
граммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также 
необходимости рациональной организации их решения [14]. 

Целевая программа состоит из следующих разделов: характеристика проблемы, на 
решение которой направлена целевая программа; основные цели и задачи целевой програм-
мы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей; 
перечень программных мероприятий; обоснование ресурсного обеспечения целевой про-
граммы; механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управле-
ния программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков; оценка социаль-
но-экономической и экологической эффективности целевой программы. 

Методика оценки эффективности целевой программы разрабатывается государствен-
ными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) с учетом специфики 
программы и должна служить приложением к тексту программы [14]. 

В завершении необходимо выделить основные недоработки подобных программ [8]: 
нечеткая (неоднозначная) формулировка целей программы, неоднозначное соответствие 
и подчинение им всех программно-целевых мероприятий; наличие недопустимого множест-
ва плохо согласованных целей, отсутствие индикаторов реализации задач всех целей про-
граммы, формирование задач не от желаемого, а от достигнутого уровня развития; включение 
в программу мероприятий, успешно реализуемых без активного участия государства; выбор 
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государственного заказчика не по наличию реальных механизмов и возможностей реализа-
ции, а по принципу общего отнесения данной проблемы к кругу проблем конкретного феде-
рального органа исполнительной власти; включение в ФЦП мероприятий текущего и пер-
спективного развития хозяйственного комплекса страны, не требующих особого режима 
реализации, который предполагается целевой программой; сочетание различных источников 
ресурсного обеспечения практической реализации программы без определения действенных 
механизмов привлечения предусмотренных средств; включение в целевые программы заве-
домо невыполнимых мероприятий. 

 

ВЫВОДЫ 

Практика мировой экономики свидетельствует о том, что регионы – субъекты пред-
принимательства, функционируют в условиях ограниченных ресурсов. На основе проведен-
ного анализа можно сделать выводы, что государство должно играть роль своеобразного ка-
тализатора конкурентоспособности. Поэтому чрезвычайно важно четко сформулировать 
приоритеты государственной политики. Государство, региональные власти должно разраба-
тывать долгосрочные программы развития, имея четкую методологическую базу, а так же 
основываясь на научно выработанных рекомендациях и замечаниях. Разрабатываемые ими 
программы должны быть призваны поощрять всяческое развитие, усиление конкуренции на 
рынках, стимулирование производства инноваций. 
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