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равновесия. 

Теория общего равновесия  Л. Вальрас, У. 

Изард 

Крупнейшие города могут выступать центрами связи рынков 

готовой продукции и рынков факторов производства в услови-

ях рыночного механизма хозяйственной деятельности. 

Теория центральных мест  В. Кристаллер Крупнейшие города являются экономическими центрами, об-

служивающими себя и население зоны тяготения (обслужива-

ния). 

Теория 

кумулятивной причинной 

обусловленности 

Г. Мюрдаль,  Инвестиции концентрируются на лидирующих территориях 

благодаря агломерационному эффекту, что только усиливает 

доминирующее положение крупнейших городов.  

Теория полюсов роста Ф. Перру, Ж. 

Будевиль 

Крупнейший город можно трактовать как полюс роста, обла-

дающий комплексом быстроразвивающихся отраслей хозяй-

ственной деятельности. 

Теория «машин роста» Х. Молотч, У. 

Домхофф 

Выделены основные условия образования и функционирова-

ния городских коалиций, которые управляют развитием в том 

числе крупнейших городов. 

Теория автономно расту-

щих центров 

Г. Ричардсон Выделены агломерационные эффекты крупнейших городов. 

Теория инновационной 

среды 

А. Маршалл, К. 

Малмберг 

Крупнейший город может рассматриваться как центр сосредо-

точения инноваций, которые повышают производительность 

труда и становятся конкурентным фактором развития террито-

рии. 

 

Анализируя приведенные выше теории, можно выделить следующие особенности крупнейших городов, которые 

были отмечены в классических работах региональной экономики: 

 крупнейшие города являются рынками сбыта многих товаров; 

 концентрация производства в крупнейшем городе позволяет снизить транспортные издержки, что, в свою оче-

редь, позволяет сократить себестоимость продукции; 

 крупнейший город притягивает большое количество рабочей силы, предоставляя предпринимателям больший 

выбор трудовых ресурсов и снижая затраты на поиск нужных специалистов; 

 крупнейшие города могут выступать центрами роста, эффект от которых в дальнейшем может переноситься на 

периферию. 
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕГО РАЗВИТИЕ 

 

С каждым годом роль научного и научно-технического потенциала в социально-экономическом развитии Бела-

руси возрастает. Это прежде всего связано с тем, что возникают потребности в построении инновационной экономики, 

экономики знаний. Наличие развитого научного потенциала, разработка и внедрение новых технологий обуславливает 

развитие страны, а также успешное позиционирование на мировой арене. Беларусь по своему научно-техническому раз-

витию относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала и эффективного производства. За последние 

годы удалось не только сохранить этот потенциал, но и существенно укрепить. По данным Института Всемирного банка 

по индексу знаний в рейтинге 146 стран мира за последние 3 года Беларусь поднялась с 52-го места на 45-е, уступая из 

стран СНГ только России.  

В общем смысле научный потенциал — совокупность всех ресурсов и условий для осуществления научных ис-

следований и разработок. Основное звено — исследователи и разработчики. От их уровня квалификации, профессио-

нальной подготовки, новаторского мышления зависит конкурентоспособность разработок, приток финансовых ресурсов 

в науку. 
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Развитие научного потенциала во многом зависит и от количества организаций, осуществляющих научные ис-

следования и разработки. По данному показателю наблюдается также тенденция снижения — сокращение с каждым го-

дом числа таких организаций. Так, в 2015 г. их количество составило 439, в 2014 г. — 457, в 2013 г. — 482 организаций. 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработкам по областям и г. Минску представлено на рисун-

ке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Число организаций, выполнявших исследования и разработки 

 

Из представленных данных, можно заметить, что в г. Минске находится наибольшее количество организаций, 

занимающихся исследованиями и разработками, и в 2015 году количество организаций составило  277, сократилось, по 

сравнению с 2014 годом на 30 организаций, наименьшее количество научных организаций находится в Гродненской и 

Могилевской областях и составили 16 и 21 организацию соответственно. В Минской, Гомельской и Могилевской обла-

стях заметна тенденция увеличения с каждым годом научных организаций. 

В регионах Республики Беларусь наблюдается отрицательная тенденция снижения количества исследователей с 

каждым годом. Данные показатель представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Категории персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по областям и г. Минску за 2013 – 2015 гг. 

Регионы 2013 год 2014 год 2015 год 

Исследователи (человек) 

РБ в том числе: 18 353 17 372 16  953 

Брестская область 380 376 451 

Витебская область 545 530 436 

Гомельская область 1 282 1 075 1 088 

Гродненская область 233 211 213 

г. Минск 14 024 13 157 12 443 

Минская область 1 536 1 649 1 892 

Могилевская область 348 374 430 

Продолжение таблицы 1 

Техники (человек) 

РБ в том числе: 2 162 1 854 1 736 

Брестская область 86 64 68 

Витебская область 61 66 46 

Гомельская область 100 97 110 

Гродненская область 64 54 49 

г. Минск 1 365 1 178 1 041 

Минская область 400 320 355 

Могилевская область 86 75 67 

Вспомогательный персонал (человек) 

РБ в том числе: 8 422 7 982 7 464 

Брестская область 98 89 85 

Витебская область 209 178 181 

Гомельская область 1 010 890 879 

Гродненская область 145 91 65 

г. Минск 5 764 5 746 5 277 

Минская область 1 036 818 800 

Могилевская область 152 170 177 

 

Исходя из данных представленных в таблице, наибольшее число персонала, занимающегося исследованиями и 

разработками в г. Минске г. Минске количество исследователей составляет 12 443 человек, что составляет 73% от обще-

го количества, а наименьшее количество исследователей находится в Гродненской области (213 человек), а также в 

Брестской и Витебской областях (451 и 436 человек соответственно). Техники занимают около 6% от общего персонала и 

на протяжении 3 лет количество человек, по данной профессиональной категории, снижается как по регионам, так и в 

целом по Республике Беларусь. Вспомогательный персонал в 2015 году составил 7 464 человек и по сравнению с 2013 

0
100
200
300
400

Брестска

я  

Витебска

я  

Гомельск

ая  

Гродненс

кая  

г. Минск Минская  Могилев

ская  

2013 год 26 26 34 19 320 39 18

2014 год 26 23 32 16 307 36 17

2015 год 27 23 35 16 277 40 21



40 
 

годом сократился на 958 человек, в Гродненской и Брестской областях наименьшее количество данного класса рабочих 

65 и 85 человек соответственно. 

Научный потенциал регионов имеет также свои особенности. Основным ядром является Минск, который осу-

ществляет в значительной мере фундаментальные исследования по всем основным областям знаний, а также ведет при-

кладные исследования и разработки. Около 50% численности персонала, занятого исследованиями и разработками, со-

средоточено в НАН Беларуси. Именно этим объясняется высокий индекс развития научного потенциала Минска (1,93), 

но более низкая, чем у Минской области, результативность использования научно-технического потенциала. 

Высокими показателями индекса научного потенциала обладают Гомельская область (0,74) и Минская область 

(0,69). Наиболее низкий научный потенциал у Гродненской области (0,30). Здесь же наиболее низкая результативность 

использования научно- технического потенциала. 

 На результативность развития научного потенциала во всех регионах Республики Беларусь большое влияние 

оказывает потенциал развития инновационной деятельности, который наиболее ярко проявляется только в Минской и 

Могилѐвской областях, о чѐм свидетельствуют показатели. 

Поэтому дальнейшего развития научного потенциала регионов нужен дифференцированный подход к формиро-

ванию системы в сфере, ориентированной, с одной стороны, на перспективные инновационные разработки на базе спе-

циализированных и научно-производственных организаций, и с другой - на интенсивное развитие трансфера технологий 

и разработок в сфере промышленности и услуг, включая зарубежные научно-технические достижения [1]. 

Можно предложить следующие направления преодоления технологической отсталости и формирования высоко-

технологичного сектора экономики на территории Витебского и Брестского регионов: организация работы по подготовке 

кадров для инновационной экономики и экспорта образовательных услуг; развитие информационно-коммуникационных 

технологий; развитие новых высокотехнологичных производств на основе успешно зарекомендовавших себя организа-

ций среднего и малого инновационного бизнеса. 

В Гродненском и Гомельском регионах осуществляется региональная научно-техническая программа, преду-

сматривающая разработку передовых технологий, технических средств и систем, обеспечивающих повышение эффек-

тивности функционирования отраслей народного хозяйства. В данных регионах имеется достаточно сильный научно-

технический потенциал, однако используется он не в полной мере. Поэтому для развития научного потенциала в данных 

регионах необходимо и в дальнейшем осуществлять развитие и обновление технологий; для ускорения технического по-

тенциала региона необходимо совершенствовать принципы формирования и механизмы реализации региональной науч-

но-технической политики; увеличить инвестиции в научные исследования и разработки, а также в высшее образование. 

Таким образом, первоочередной задачей каждого из регионов в Республике Беларусь является наращивание 

научно-технического потенциала и более эффективное его использование, что в дальнейшем приведѐт к развитию науч-

ной деятельности и развитию науки ка и отдельно по каждому региону, так и в целом по Республике Беларусь. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В РЕГИОНЕ 

 

В условиях нестабильности мировой экономики и большой зависимости региональных процессов от внешних 

шоков необходимо изучать поведение регионов в период кризисных явлений, чтобы  обеспечить стабильное поступа-

тельное развитие региональной экономики. На микроуровне кризисные явления рассматриваются не как фаза, а как со-

стояние, которое может быть вызвано внешними и внутренними факторами и рисками развития региона. 

В литературе отмечается терминологическая неопределенность – понятия «кризис» и «кризисные явления», как 

правило, отождествляются между собой. Это обуславливает необходимость теоретического разделения этих понятий, 

определение признаков кризисных явлений. Попытку разграничения этих понятий осуществила Сибиряткина И.В. Она 

считает, что кризисные явления выступают начальным этапом кризиса и получают свое развитие в кризисных процессах 

и в совокупности формируют кризис как экономическую категорию. Кризисные явления – одна из форм постоянно по-

вторяющихся негативных действий в процессе производства, обмена и распределения материальных благ [1]. 

Гвоздецкая Е.Н. ввела понятие «региональные кризисные процессы» как форму проявления нестабильности эко-

номики РФ, которая определена как совокупность явлений в экономическом пространстве, характеризующихся: 1) ухуд-

шением основных экономических параметров (реального ВРП; инфляции и/или безработицы); 2) ограниченной террито-

риальной локализацией (один или несколько регионов); 3) совпадением/несовпадением с национальной или мировой 

конъюнктурой; 4) разнообразием причин дисфункций территориальных экономических параметров [2]. 

По мнению автора, кризисные явления в регионе – это феномен, отражающий проявления социально-

экономической нестабильности, имеющий ограниченную территориальную локализацию, отличающийся фазовым ха-

рактером (латентная, явная, переломная фазы), а также в условиях нарастания рисков, приводящий к кризису. 

В динамике кризисных явлений можно выделить три фазы: 

 латентную или скрытую. В этой стадии идет накопление противоречий, увеличение рисков, угроз, но 

кризисные явления еще не проявляются в прямом снижении ключевых макроэкономических индикаторов; 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические проблемы и направления 

исследований региональных территориальных систем 
8 

Амирова Э.Ф., Валиева Э.М. Экономическое развитие России: причины замедления и достижение устойчи-

вого экономического роста 
9 

Болтянская Т. О., Подкина К. Ю. Маркетинг в сфере высшего образования на территории уральского реги-

она 
11 

Василенко Д.В.К вопросу о сущности региональной экономической системы 15 

Горощенко В.В. Обоснование стратегии инновационного развития предприятий региона 17 

Ефимова Е.Г. Инновации в высшем образовании как фактор развития социоэкономической системы регио-

на 
19 

Жучкова А.Г. Основные аспекты импортозамещения потребительских товаров на основе маркетингового 

подхода 
21 

Захарчук Е.А., Заварзина Л.С. Формирование сводного бюджетного баланса региона на основе методологии 

системы национальных счетов 
25 

Карташова Д.В. Бюджетный федерализм и его развитие в РФ 26 

Климук В.В. Методические концепты оценки эффективности реализации промышленной политики: система 

индикаторов, вектор стратегирования 
28 

Кузнецова А.М. Человеческий капитал как фактор повышения конкурентоспособности экономики регио-

нальных экономических систем 
31 

Надтока Т.Б., Матвеев Н.В. Коэффициент Джини в контексте оценки уровня и качества жизни населения 34 

Некрасов А.А. Ретроспективный анализ исследований крупнейших городов 37 

Паршутич О. А., Новик М.А. Научный потенциал республики Беларусь и его развитие 39 

Печеркина М.С. Теоретический аспект кризисных явлений в регионе 41 

Рощевкина Н.Н. Управление трудовыми ресурсами как один из факторов развития экономики региона 43 

Селезнева Н.А. Развитие методических подходов к оценке и прогнозированию надежности коммерческих 

банков 
45 

Силакова Л.В. Оценка уровня интеграции университета в инновационную систему как фактор повышения 

инновационной активности региона  
48 

Смирнова Е.А. Обзор подходов к оценке внутренних маркетинговых коммуникаций 52 

Соловьева Т.С. К вопросу о роли социальной инфраструктуры в процессах формирования человеческого ка-

питала и сжатия освоенного пространства 
54 

Тетенькина О.Л. Методические подходы к оценке результативности функционирования локальных рынков  56 

Тихонова А.Д. Взаимодействие вузов и предприятий как фактор развития региональных социально-

экономических систем 
58 

Турабаева А.М. Региональная социально-экономическая система: современные проблемы классификации 61 

Урасова А.А. Кризисные условия как фактор инновационного развития региона 63 

Хадисов М.-Р. Б. Общественно-политический фактор как угроза экономической безопасности на северном 

Кавказе 
65 

Царенко И.В. Комплексный индекс эффективности развития регионального рынка труда 67 

Чапаргина А.Н. Регион как социально-экономическая система: основы функционирования и развития 70 

РАЗДЕЛ 2. Институциональные аспекты социально-экономического 

развития региональных территориальных систем 

74 

Брыков С.С. Инновационные кластеры как модель развития моногородов 75 

Веретенникова А.Ю., Севастьянова Е.А. Направление развития институциональной среды локальных об-

щественных благ 
79 

Герман Д.И., Костоусова Ю.А. Сочетание государственных и рыночных регуляторов в сфере социального 

предпринимательства 
80 

Гордиенко М.С. Анализ долговой нагрузки субъектов Российской Федерации в 2012-2016 гг. 83 

Зорькина Ю. И. Социальная коммерция как индикатор развития информационной экономики на дальнем 

востоке России 
87 

Клименко О.П.,  Цикунова Ю.А. Институты инновационного развития Российской Федерации 90 

Максимчик М.А. Сетевая концепция стратегического управления: необходимость внедрения в современную 

практику региональных органов планирования 
92 

Матвеева Я.А. Реализация принципов корпоративной социальной ответственности в аспекте формирования 

стратегического потенциала предприятия 
93 

Никитина Н.Ю., Маракина А.Е. Анализ венчурной среды уральского федерального округа 96 

Прилукова О.А. Роль вузов в развитии проектов инициативного бюджетирования 98 

Харламова Е.Е., Полянская Е.А. Институциональные основы создания регионального опорного вуза и его 

влияние на социально-экономическое развитие региона 
100 

104 



4 

РАЗДЕЛ 3. Экономическая активность населения и качество жизни 

в контексте развития экономики региона 
Абрамов А.Н. Развитие массового спорта в многофункциональных муниципальных образованиях: динамика 

и особенности процесса (на примере муниципального образования «город Екатеринбург») 
105 

Булгакова Д.А., Соловьѐв С.С. Ценностные ориентации и отношение к инновациям жителей г. Пермь 107 

Макарова М.Н. Методический инструментарий оценки инновационной восприимчивости рынка труда г. 

Екатеринбурга 
109 

Морозов А.А. Проблемы труда населения третьего возраста: на примере СЗФО РФ 111 

Толгурова З.Х. Анализ состояния и основные тенденции бедности населения в Кабардино-Балкарской рес-

публике 
114 

Третьякова Л.А. Мобильность трудовых ресурсов в контексте инвестиционной привлекательности регионов 

ЦФО 
117 

Якушева У.Е. Практика в области корпоративной социальной ответственности нефтегазовых компаний, рас-

положенных на крайнем севере Норвегии. 
120 

РАЗДЕЛ 4. Социально-экономическая безопасность и устойчивое 

развитие территорий 

123 

Александрова А.В., Ильин И.А. Экономические аспекты мотивации работодателей в снижении профессио-

нального риска в системе обязательного страхования 
124 

Анциферов А.В. Развитие инновационного потенциала промышленного моногорода 127 

Балясова А.А. Оценка угроз в демографической сфере республики Мордовия 129 

Власова Н.Ю. Лазарева В.В. Устойчивое развитие сельских территорий в условиях дальневосточного при-

граничья 
132 

Выголко Т.А. Формирование экономической безопасности территории 135 

Кашина Т.О., Наслунга К.С Состояние инвестиций в инфраструктуру Свердловской области 138 

Князев А. А Импортозамещение в фармацевтической отрасли в системе национальной безопасности 141 

Лысенко А.Н. Социально-экономическая безопасность региона 143 

Михайлова А.А. Инновационная безопасность территориальной инновационной системы (на примере бал-

тийского региона) 
145 

Першина Т.А., Укустов И.С. Инновационное развитие энергетической системы как фактор повышения со-

циально-экономической безопасности 
148 

Резер Т.М., Панова О.В. О рисках в развитии территориальных социально-экономических систем 151 

Смирнова О.П. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности в технологически 

сопряженных видах деятельности 
153 

Хадисов М.-Р. Б. Интегральный индекс экономической безопасности субъектов СКФО: сравнительный ана-

лиз  
154 

Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Экономическая безопасность региона как драйвер устойчивого развития стра-

ны 
159 

Шевякин А.С. Анализ потоков отдельных категорий мигрантов в российскую федерацию 161 

РАЗДЕЛ 5. Региональные проблемы промышленности. Экономика 

природопользования 

164 

Балашенко В.В., Рудаков Р.Б., Тереханов А.А. К вопросу комплексной оценки неблагоприятных экологиче-

ских последствий функционирования опасных производственных объектов 
165 

Блинков И.О. Стратегия формирования конкурентного иммунитета промышленных предприятий в регионе. 168 

Дранишникова В. В., Морозова А. В., Гогян А. А. Современное состояние и проблемы отрасли черной ме-

таллургии на примере АО «Кузнецкие ферросплавы» 
171 

Ионова И.Г. Сущность механизма экологизации технологических процессов градообразующих предприятий 

в восстановлении окружающей среды монопрофильных территорий 
173 

Ларионова О.А. Стратегия диверсификации промышленного комплекса на базе интегрированных производ-

ственных систем как одно из эффективных направлений социально-экономического развития региона 
176 

Леонтьев А.И. Пути выхода из кризисной ситуации в развитии строительного комплекса в Свердловской 

области 
179 

Ляшенко Е.А. Технопарковые структуры региона: проблемы и перспективы развития 181 

Михайлюк М.А. Диагностика отраслевой структуры субъектов дальневосточного федерального округа 184 

Муравьева М.А., Назарова О.Г., Силаева В.В. Переход лесного сектора экономики на инновационный путь 

развития: проблемы и решения 
185 

Рузавина Е. В., Ли В.А. Применение концепции total quality management в практике менеджмента качества на 

российских предприятиях: возможности и ограничения 188 

Рылов В.В. Возможности оптимизации системы водопользования на предприятии (на примере акционерного 

общества «Антипинский нефтеперерабатывающий завод») 
191 

Серюкова А.Н., Ли В.А. Европейский опыт управления качеством в деятельности российских предприятий  194 



5 

Сиротин Д.В. Оценка экономической эффективности новых технологических решений в металлургии реги-

она 
196 

Хисамова А.И., Щеглов Е.В. Модель развития машиностроительных предприятий в условиях реализации 

промышленной политики 
199 

Юмаев Е.А. Инновационно-промышленная политика в свете перехода к индустрии 4.0: зарубежные тенден-

ции и вызовы для России 
202 

РАЗДЕЛ 6. Пространственное развитие и инфраструктурное обустройство 

социально-экономических систем. Муниципальная экономика. 

206 

Акшенцева О.А., Резер Т.М. Об актуальности нормирования труда на государственной гражданской службе 207 

Бельтюкова Т.В. Повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 209 

Валько Д.В. К вопросу о развертывании орв в муниципальных образованиях Челябинской и Свердловской 

областей 
211 

Волкова Н.В., Свистельник Н.В., Оценка состояния дорожной сети Алтайского края 214 

Ергунова О.Т., Кузнецов В.Н. Территории опережающего социально-экономического как инструмент разви-

тия регионов российской федерации 
217 

Лоскутова Е.М. Влияние городской инфраструктуры на формирование здорового образа жизни молодежи 

(на примере г. Пермь) 
220 

Лукина Т.С. Модель эффективности деятельности сельского муниципалитета 222 

Маликова Д.М., Санникова К.А. Развитие инновационных территориальных кластеров в Удмуртии и Татар-

стане 
225 

Плужникова Е. А. Развитие агломераций на территории донецкого региона 228 

Пыхов П.А., Кашина Т.О Классификация и оценка инфраструктурной составляющей на региональном 

уровне 
230 

Селиверстов А.А. Механизмы обеспечения устойчивого развития сельских муниципальных образований 

томской агломерации в условиях необходимости достижения связанности социально-экономического про-

странства 

232 

Тарасова О.В., Руднева В.А. Ревитализация старопромышленных территорий: паттерны городов юга запад-

ной Сибири 
235 

РАЗДЕЛ 7. Математическое моделирование и прогнозирование региональных 

социально-экономических процессов 

239 

Акбердина В.В., Терѐшкин А.А. Уральский федеральный округ: сценарии технологического развития 240 

Ворончихина Е.Н. Проблемы учета элементов валового регионального продукта (на примере Пермского 

края) 
243 

Галенкова А.Д., Никитин М.В. Оценка влияния образования на экономический рост: эконометрическое мо-

делирование на данных российских регионов 
245 

Изотов Д.А. Факторы урбанизации российских регионов 248 

Кадцына Е.С. Оценка влияния фактора информационных технологий на развитие экономики уральского 

региона 
250 

Конышева Л.А. Применение факторного анализа в исследовании мнения населения в сфере благоустройства 

территории 
255 

Наумов И.В. Методологические принципы сценарного моделирования матрицы движения финансовых по-

токов между институциональными секторами в регионе 
257 

Пиньковецкая Ю.С. Структура численности работников малых и средних предприятий 260 

Пыхов П.А., Кашина Т.О. Инструментарий моделирования развития энергетики Урала 263 

Солдатова С. Э., Ефимов Д. Б. Формирование конкурентных преимуществ регионального производителя в 

рамках глобальной цепочки создания стоимости с использованием имитационного моделирования 
265 

Семячков К.А. Моделирование выбора бизнес-партнеров 269 

Таточенко Т. В. Анализ методологической базы по межотраслевым моделям различной степени детализа-

ции на основе базовых таблиц «затраты-выпуск» 
272 

Цыренов Д.Д. Методология прогнозирования стоимости продукции экономики знаний с учетом простран-

ственной дифференциации 
273 

РАЗДЕЛ 8. Проблемы государственного управления в области 

регионального развития 

278 

Азарова А. В. Взаимосвязь элементов системы стратегического планирования развития территорий 279 

Анимица П.Е., Татаркин Д.А. Проблемы функционирования федеральных целевых программ 282 

Арсланов Ш.Д. Современная инвестиционная политика регионов СКФО: базовые основы развития и совер-

шенствования 
286 

Верина Ю.Б. Анализ факторов инвестиционной привлекательности регионов севера России (на примере Ар-

хангельской области) 
289 



6 

Горбова О.Ю., Бычкова Н.А. Особенности развития конкуренции на рынке медицинских услуг в регионах 

России 
291 

Давлятбаева В.Р. «Точки роста» реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного 

партнерства 
293 

Жорницкая О.Б. Урбанизация как фактор успешного экономического развития городов Кавказа 295 

Земилова О.С. Меры государственной поддержки российских предприятий экспортѐров  297 

Киселева П.С. Региональные аспекты регулирования инфляционных процессов 299 

Солодухина О.И. Особенности реализации государственной политики в сфере рационального использования 

региональных активов 
301 

Суворова А.В. Адаптация региональной системы стратегического планирования к новым правовым основам: 

опыт регионов большого Урала 
304 

Топоркова А.Д. Оценка регулирующего воздействия как одна из мер государственной поддержки малого 

предпринимательства 
307 

Трунова О.Д. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации региональных проектов 

(опыт Пермского края) 
308 

Угнич Е.А., Казакова А.М. Высокотехнологичный территориальный кластер как инновационная экосистема: 

особенности и проблемы развития 
312 

Яковина Е.Ю., Худякова Т.С. Совершенствование оценки эффективности региональных программ развития 

малого и среднего предпринимательства 
315 

РАЗДЕЛ 9. Роль финансового сектора в развитии территориальных 

социально-экономических систем 

319 

Губайдуллина Р.А. Инвестиции в развитие территориально-экономических систем 320 

Захарчук Е.А., Заварзина Л.С. Налогообложение как источник дохода бюджета арктических территорий в 

ямало-ненецком автономном округе 
322 

Калабина Е.Г., Лисина Е.М. Территориальная система потребительского кредитования на примере ураль-

ского региона 
323 

Локтионова Е. А. Фондовый рынок Иркутской области: институциональный аспект 324 

Никитина Н.Ю., Ху Лидун Сравнительный анализ налоговой системы РФ и КНР 326 

Никулин А.Н, Швецова Д.Е. Банковский мисменеджмент: его виды и причины их возникновения 329 

Печенская М.А. Об ограничениях и возможностях развития территориального уровня бюджетной системы 

России 
331 

Селезнева Н.А. Классификация коммерческих банков по специализации деятельности 337 

Урасова А.А. Роль бюджетирования, ориентированного на результат в социально-экономическом развитии 

региона 
341 

РАЗДЕЛ 10. Региональные проблемы и пути их решения в развитии 

малогои среднего предпринимательства 

344 

Abidullah. Analyzing university students‘ entrepreneurship to play role in regional economic development 345 

Воронина Л. В., Глухих П. Л. Методический подход к оценке степени развития предпринимательской дея-

тельности в муниципальном образовании 
347 

Глухих П.Л., Воронина Л.В. О чем говорит уровень развития предпринимательства в муниципальных обра-

зованиях Свердловской области 
350 

Каткова А.О., Ли В. А. Разработка стандартов сервиса как инструмент конкурентоспособности предприятий 

малого и среднего предпринимательства 
355 

Кежун Л.А., Богомолова Е.Н. Развитие малого и среднего предпринимательства Свердловской области: 

налоговое стимулирование 
358 

Киселѐва А.П. Эффективность поддержки бизнес-инкубаторов: миф или реальность 360 

Кокова Э. Р. Особенности развития малого предпринимательства в регионе 362 

Коренная А. С. К вопросу о региональной поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях 

кризиса на примере Оренбургской области 
365 

Моисеева Е.В., Семыкина М. Г. Проблемы в развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-

ской области и пути их решения 
366 

Орлова Т.С., Тимошин А. А. Риски малого бизнеса: теоретические аспекты 369 

Полюшко Ю. Н. Использование метода построения дерева проблем и дерева решений в малой компании 371 

Репнякова Т. В. Развитие малого бизнеса в фокусе государственного и муниципального управления террито-

риями 
376 

РАЗДЕЛ 11. Актуальные проблемы глобализации и регионализации мирового 

хозяйства: влияние на социально-экономическое развитие территорий 

379 

Smagina N.N. International cooperation and its influence on the actors in the tourism business acrivity 380 

Антипин И. А. Стратегические перспективы развития крупнейшего города в условиях глобализации 382 



7 

Баходурова С.А. Пути устойчивого развития национальной экономики: опыт «Азиатских тигров» 385 

Белоногова А. А. Анализ влияния миграционных процессов на экономику стран мира 387 

Булавина Е. М. Опыт новых индустриальных стран по преодолению экономической отсталости 390 

Буркова М. Д. Значение экспортного таможенного тарифа РФ для российской экономики 393 

Гайтерова О.А., Жукова А.А. Позиционирование как механизм территориального развития 396 

Дѐмина Я. В. Региональная торговля и производственные сети в странах восточной Азии 399 

Егоров А. О. Применение таможенных режимов переработки товаров в мировой практике 403 

Захарова В. В. Индексы измерения инновационных экономик 406 

Иванова Е. В. Структурные изменения регионального туристического рынка как последствие экономическо-

го кризиса 
410 

Калыков Д. Д., Разумова Е. В. Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана 414 

Кодачигов Р. В. Структурные сдвиги в развитии мирового рынка креативных товаров и услуг на современ-

ном этапе 
416 

Крючкова М. С., Скалецкий Е.В. Влияние интеграционных процессов на экономику Приморского края 419 

Локтионов В. И. Изменение положения России в структуре мировой энергетики на фоне падения цен на 

нефть и ухудшения состояния отечественной экономики 
422 

Мальцев Ал. А. Некоторые штрихи к портрету российского сообщества академических экономистов 425 

Машкина Д. И. Особенности рынка интеллектуального капитала в государствах-членах ШОС: РФ и КНР 428 

Мошкарева Е. О. Сравнение внешнеэкономической открытости России и стран опек 430 

Орлова Т. С., Воробьев К. А. Проблемы российской экономики и их отражение в разрезе экономики регионов 

РФ 
433 

Панкова Е. И. Мировой опыт трансформации сырьевых экономик 435 

Подкина К. Ю. Российско-казахское внешнеторговое сотрудничество в рамках ЕАЭС 437 

Попова И.Н., Аникина Д.Л. Влияние санкций на предпринимательскую активность строительного бизнеса 440 

Сапожников Д.А. Стимулирование экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства как инструмент 

интеграции экономики Свердловской области в систему мирохозяйственных связей 
442 

Титов В. В., Горюшкин А.А. Формирование экономических механизмов организации внутрикорпоративных 

рынков для стимулирования инновационного развития в регионах 
445 

Чичилимов С. В. Третья промышленная революция как средство преодоления ловушки догоняюшего разви-

тия 
447 


