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Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития на период до 
2020 г. предусматривается сбалансирован-
ное пространственное развитие, основанное 
на формировании территориальных центров 
роста как в регионах, осваивающих новые 
сырьевые ресурсы, так и в традиционных 
регионах, концентрирующих инновацион-
ный, промышленный и аграрный потенциал 
России [1]. Пространственное развитие рос-
сийских регионов характеризуется сильной 
поляризацией и тенденцией усиления разры-
ва в социально-экономических индикаторах. 
С целью сглаживания пространственной по-
ляризации применяются различные инстру-
менты: прямые и косвенные, экономиче-
ские, институциональные и политические, 
применяемые на макро- и микроуровнях. 

Прямые методы воздействия предпола-
гают непосредственное вмешательство со 
стороны государства, принудительное при-
нятие решений, основанных на предписаниях 
органов власти, а не на самостоятельном 
выборе субъектов, и включают бюджетное 
инвестирование, государственные закупки, 
нормы амортизации, лицензирование хозяй-
ственной деятельности, премии, льготы и 
т.д. Косвенное воздействие состоит в соз-
дании предпосылок и нормативной базы для 
самостоятельного развития субъектов с 
учетом экономических целей государства 
посредством финансовых, денежно-кре-
дитных и налоговых инструментов [2,  
c. 319-320; 3, c. 87-88]. 

Экономические методы воздействия за-
ключаются в стимулирующем или ограничи-
вающем воздействии на развитие региона, 
за счет проводимой бюджетной, налоговой, 
таможенной политики, создания особых ус-
ловий для роста производства и сферы ус-
луг, особых экономических зон. Институ-
циональные методы воздействия состоят в 
реализации государственной политики соб-
ственности (федеральной и муниципальной), 
ее налогообложении, создании государст-
венных организаций различных форм собст-
венности и др. Политические методы учиты-
вают национальные, религиозные интересы 
регионов, адаптируют принимаемые реше-
ния к существующей структуре органов 
власти и т.п. [2, c. 319-320; 3, c. 87-88]. 

Макроинструменты или общеэкономиче-
ские регуляторы используются на нацио-
нальном уровне для проведения общегосу-
дарственной политики в отношении регионов 
и воздействуют на поведение экономиче-
ских субъектов за счет дифференцирован-
ных параметров (нормативы, ставки и т.д.) 
и условий налоговой, кредитной, инвестици-
онной, ценовой, социальной и другой поли-
тики. Микроинструменты непосредственно 
воздействуют на деятельность субъектов 
региональной экономики [4, c. 374]. 

Низкая эффективность данных инструмен-
тов и отсутствие ожидаемых результатов 
способствовали разработке других подходов 
к региональной политике. Один из подходов 
отражен в Концепции Стратегии социально-
экономического развития регионов Россий-
ской Федерации, разработанной Министер-
ством регионального развития РФ, в основе 
которого лежит принцип поляризованного 
развития. Он подразумевает сосредоточение 
финансовых, административных, трудовых и 
других ресурсов в опорных регионах и даль-
нейшее распространение инновационной ак-
тивности в другие регионы [5]. 
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По мнению автора Ю.Л. Пивоварова, 
концепции сжатия «экономической ойкуме-
ны», или интенсивно используемого про-
странства, в условиях рыночной экономики 
банкротство регионов — столь же естест-
венный процесс, как и банкротство пред-
приятий. С этой точки зрения искусственная 
поддержка социально-экономических пока-
зателей отстающих регионов на относитель-
но приемлемом уровне не способствует 
эффективному региональному развитию. В 
то время как концентрация ограниченных 
ресурсов общества на дальнейшем развитии 
перспективных регионов и крупных городов 
позволит получить значительный эффект 
экономии от использования преимуществ 
агломерации [6, с. 67]. 

К недостаткам данного подхода можно 
отнести то, что не учитываются издержки, 
связанные с переселением населения из 
проблемных регионов, нагрузка на общест-
венную инфраструктуру в крупнейших го-
родских агломерациях, а также последствия 
отказа от использования уже созданной в 
отстающих регионах инфраструктуры, игно-
рируются геополитические задачи регио-
нальной политики, связанные с обеспечени-
ем государственной целостности и освоени-
ем обширных пространств России, пригод-
ных для проживания и обладающих значи-
тельным природно-ресурсным потенциалом 
[7, c. 70]. 

Политика выравнивания в краткосрочном 
периоде приводит к снижению экономиче-
ской эффективности, но при этом повышает 
политическую стабильность и сокращает 
риск социально-экономической деградации 
регионов и фактического их исключения из 
экономического пространства страны. Опыт 
отдельных европейских стран и всего ЕС в 
целом показывает, хотя и неоднозначно, 
успешность подобной политики в долго-
срочном плане [8, с. 64]. При этом воз-
можность перенесения европейского опыта 
по проведению региональной политики, на-
правленной преимущественно на поддержку 
слабых территорий, а не на развитие пер-
спективных, имеет ряд ограничений. Необ-
ходимо принимать во внимание уровень 
экономического развития региона, масшта-
бы региональных диспропорций, степень 
освоенности территорий и характер имею-
щихся региональных проблем. 

По нашему мнению, принцип поляризо-
ванного развития вполне может сочетаться 
с ускоренным внедрением и эффективным 
использованием новых инструментов сгла-
живания пространственной поляризации. 

На современном этапе экономический 
рост все в большей степени определяется 
динамичностью развития высокотехнологич-
ных отраслей народного хозяйства. При 

этом стратегическое значение приобретает 
развитие информационных технологий, спо-
собствующих обеспечению научно-техни-
ческой и экономической независимости 
страны, а также экономической и инфор-
мационной самодостаточности ее отдельных 
регионов. 

Классификация инструментов региональной 
политики в соответствии с направлением их 
воздействия на макроинструменты, воздейст-
вующие на экономические субъекты посред-
ством дифференцированных параметров 
(нормативы, ставки и т.д.) и условий общего-
сударственной политики, и микроинструмен-
ты, непосредственно воздействующие на дея-
тельность субъектов, позволяет отнести к ним 
и информационные технологии. 

Информационные технологии как инст-
румент региональной экономической поли-
тики могут применяться как на макро-, так 
и на микроуровне, способствуя сглажива-
нию пространственной поляризации и эф-
фективному региональному развитию. 

Формирование современной информа-
ционной и телекоммуникационной инфра-
структуры будет способствовать интеграции 
государственных информационных систем и 
ресурсов, повышению эффективности госу-
дарственного управления и местного само-
управления, эффективности взаимодействия 
гражданского общества и бизнеса с орга-
нами государственной власти. Использова-
ние информационных технологий позволит 
увеличить объем, качество и доступность 
предоставляемых государственных услуг, 
упростит процедуры и сократит сроки их 
оказания, сделает информацию о деятель-
ности органов государственной власти бо-
лее открытой и прозрачной, обеспечит эф-
фективный межведомственный и межре-
гиональный информационный обмен. 

Развитие и обеспечение всех видов связи 
на всей территории страны, в том числе с 
привлечением частно-государственного 
партнерства, способствуют формированию 
единого информационного пространства, 
обеспечивающего решение задач нацио-
нальной безопасности, поддержания высо-
кого уровня доступности информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры для 
населения и организаций и предоставление 
на ее основе качественных услуг. 

Информационные технологии должны 
способствовать выработке эффективной по-
литики в отношении административно-терри-
ториальных образований региона за счет 
создания информационно-аналитической 
базы, позволяющей оценить и сравнить те-
кущее положение муниципалитетов, пер-
спективы их развития, выявить тенденции к 
сокращению различий в положении админи-
стративно-территориальных образований 
региона. 
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Информационные технологии способст-
вуют повышению качества образования, 
развитию новых форм и методов обучения, 
в том числе дистанционного образования и 
медиаобразования, созданию системы не-
прерывной профессиональной подготовки, 
направленных на воспроизводство квалифи-
кационного потенциала региона. 

Другим аспектом использования инфор-
мационных технологий является повышение 
качества медицинского обслуживания, со-
циальной защиты населения и предоставле-
ние гражданам социальных услуг на всей 
территории Российской Федерации, разви-
тие науки, культуры и средств массовой 
информации. 

Переход от сырьевой и экспортной на-
правленности российской экономики к инно-
вационному типу экономического развития 
предполагает эффективное взаимодействие 
общества, предпринимательства и государ-
ства, основанное на координации совмест-
ных усилий и учете взаимных интересов при 
реализации социально-экономической поли-
тики, требует создания благоприятных усло-
вий для развития предпринимательства, по-
вышения конкурентоспособности российских 
предприятий и их поддержки на глобальных 
рынках. 

Анализируя современное состояние рос-
сийского предпринимательства, можно вы-
делить такие проблемы, как: недостаточная 
проработанность законодательных основ 
деятельности, административные барьеры, 
несовершенство законодательства в налого-
вой сфере, затрудненный доступ к рынкам 
сбыта, недостаточная общественная защита 
интересов и прав предпринимателей, про-
блемы информационного характера [9,  
c. 2]. 

Информационные технологии должны 
способствовать инновационному развитию 
российской экономики за счет создания 
благоприятных условий для развития пред-
принимательства, стимулирования конку-
ренции, привлечения инвестиций, расшире-
ния производства, поддержки экономиче-
ского роста и занятости. 

Для регионов с ограниченными природ-
ными ресурсами и неблагоприятными кли-
матическими условиями использование ин-
формационных технологий должно способ-
ствовать выходу на новый уровень развития 
за счет активизации такого внутреннего 
фактора экономического роста, как пред-
принимательская активность. 

Перспективность данного направления 
объясняется тем, что развитие предприни-
мательства оказывает одновременное влия-
ния на труд и на капитал, а современный 
подход к управлению предприятием немыс-
лим без использования инноваций, основан-

ных на информационных технологиях. К 
преимуществам региональной политики, на-
правленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства, можно отнести: соз-
дание новых рабочих мест и улучшение ус-
ловий труда, развитие конкуренции и сти-
мулирование инновационной деятельности 
[10, c. 264]. 

На сегодняшний день большинство со-
временных российских инноваций направле-
но на поддержание или незначительное усо-
вершенствование уже существующих и ус-
таревших видов продукции. Объем вложе-
ний в научную сферу, осуществляемый ча-
стным сектором составляет около одной 
трети от государственных инвестиций, что 
не способствует обновлению производства 
и разработке принципиально новой отечест-
венной продукции. Уровень инновационной 
активности даже в условиях экономического 
посткризисного подъема не превышает 
10%, что в 5-7 раз ниже, чем в развитых 
странах, а производство инновационной 
продукции составляет 4-5% от общего объ-
ема производства [11]. Результаты иннова-
ционного развития также остаются невос-
требованными: менее 5% изобретений ста-
новятся объектами коммерческих сделок, а 
в хозяйственном обороте находится 1% ре-
зультатов научно-технической деятельности, 
отсутствует контроль передачи российских 
технологий другим странам. Также следует 
отметить, что отрасли по добыче и первич-
ной обработке сырья, торговля и банков-
ская сфера, со сложившимся крупным ка-
питалом, можно отнести к менее инноваци-
онным отраслям, тогда как предприятия, 
производящие конечную готовую продук-
цию, более инновационны в принципе, но 
имеют меньшую рентабельность и собст-
венные средства расходуют на текущее 
производство, ограничивая финансирование 
инновационного развития. Не способствует 
инновационному развитию и состояние кон-
курентной среды: более 20% промышлен-
ных предприятий не испытывают серьезного 
конкурентного давления, способствующего 
разработке и внедрению инноваций [12,  
c. 50]. 

Развитие предпринимательства способст-
вует воспроизводству профессионально-
квалификационного потенциала региона. С 
одной стороны, за счет создания новых 
продуктов и услуг в научно-технической 
сфере и их последующего производства и 
распространения в хозяйстве, с другой сто-
роны, за счет подготовки специалистов но-
вых востребованных и конкурентоспособных 
профессий и квалификаций [13, c. 55]. 

Информационные технологии как инст-
румент сглаживания пространственной по-
ляризации позволяют сократить межрегио-
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нальные различия и повысить эффективность 
региональной политики в целом в условиях 
ограниченности ресурсов, обеспечивающих 
общие условия производства материальных 
благ на территории региона. 
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Рынок труда, формируясь не стихийно, а 

под влиянием множества факторов, не мо-
жет не быть объектом пристального внима-
ния (опеки) государства в лице его должно-
стных лиц. Функционально государство как 
институт по управлению делами общества 
посредством специально созданного, фи-
нансируемого на средства, уплачиваемые в 
виде налогов, сборов, иных платежей, госу-
дарственного аппарата осуществляет вме-
шательство в сферу занятости населения, в 
первую очередь, определяя юридическую 
основу такого рода деятельности [1].  

Вопросы государственного регулирова-
ния рынка труда не перестанут быть акту-
альными. Поскольку именно люди, их уро-

вень жизни и развитие являются конечной 
целью любой экономической политики, а 
политика занятости связана непосредственно 
с созданием благоприятных условий для 
труда и, соответственно, роста благосос-
тояния нации. 

Безработица, с одной стороны, является 
позитивным моментом рыночной экономи-
ки, стимулируя конкуренцию за лучшие 
места на рынке труда. Однако вместе с 
тем одна приносит немало социальных про-
блем, поскольку безработный теряет за-
конный источник доходов, с течением вре-
мени ослабевает его квалификация, снижа-
ется самооценка — растет напряженность в 
обществе в целом [2]. 

Поэтому изучение проблемы безработи-
цы и поиск путей её решения является не 
просто важным, но и актуальным на данный 
момент вопросом. 




