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ют потенциал технического и технологического развития, соответствующие трудовые и научные ресур-
сы. Одной из главных функций экономических интересов в хозяйственном механизме является их роль 
в мотивации и стимулировании  активности субъектов. 

Литература

1. Инновационное развитие России: стратегия, ресурсы, законодательные решения: аналитический доклад к VII 
Байкальскому международному экономическому форуму / под общ. ред. В. Д. Кривова. – М.: Совет Федерации ФС 
РФ, 2011.

2. Модернизация России как условие ее успешного развития в XXI веке / отв. ред. А. Н. Аринин. – М.: РОС-
СПЭН, 2010.

3. Соловьев, В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергети-
ческие эффекты инноваций) / В. П. Соловьев. – Киев: Феникс, 2006.

4. Экономическая безопасность: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономи-
ки и управления / под ред. В. А. Богомолова. – М.: Юнити-Дана, 2009. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РАЗВИТИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О. С. Семкина,
кандидат экономических наук, профессор 

(Российский государственный университет туризма и сервиса г. Москва, Российская Федерация)

На настоящем этапе развития региональные рынки в России в значительной степени завершили пе-
реход от административных к рыночным методам управления.

При этом основные пропорции в региональных экономических процессах и механизмы их реализа-
ции формируются под воздействием рыночных инструментов регулирования: спрос и предложение, сво-
бодного ценообразования и т. д.

Региональные рынки существенно различаются по масштабам охватываемой территории, а также по 
объектам операций. Так, по территориальной принадлежности можно выделить рынки в сельских поселе-
ниях, городские рынки, областные, межобластные, региональные, межрегиональные, федеративные и др.

Емкость рынка – это возможный объем реализации товаров на нем, определяемый размерами пла-
тежеспособного спроса потребителей. Следует учитывать также не только уровень спроса населения 
на товары и услуги на рынке, но также спрос организаций и учреждений непроизводственной сферы и 
предприятий региона. В общей совокупности региональных рынков следует выделить: потребительский 
рынок, рынок земли и недвижимости, рынок труда, кредитный рынок и рынок ценных бумаг, рынок ин-
формации, рынок природных ресурсов, рынок предметов искусства, рынок образовательных услуг, ры-
нок медицинских услуг, рынок развлечений и некоторые прочие виды.

Функционирование регионального потребительского рынка определяется взаимосвязями между по-
требностями населения региона и производством, спросом и предложением на региональном рынке то-
варов и услуг, уровнем доходов населения, а также структурой и уровнем потребления, соотношением 
объемов потребления и накопления населения региона.

Региональный потребительский рынок – это совокупность локализованных социально-экономических 
процессов и отношений в сфере обмена и потребления, формируемых под влиянием особенностей спро-
са и предложения каждого территориально-административного образования с учетом регулирующих 
воздействий органов управления и складывающейся конъюнктуры рынка. При этом потребительский 
рынок составляет часть товарного рынка, на котором товары покупаются для личного потребления.

Главная задача потребительского рынка состоит в обеспечении соответствия производства и ввоза в ре-
гион товаров и услуг реальным потребностям и платежеспособному спросу населения с учетом всей сово-
купности экономических отношений производства, реализации и потребления материальных благ и услуг. 

Региональный потребительский рынок – это сложная система участников сферы обращения, харак-
теризующаяся большим числом разнообразных взаимосвязей. Для решения этих противоречий интере-
сов предназначено государственное регулирование региональной экономики со стороны соответствую-
щих региональных органов.

Федеральные и региональные регулирующие органы используют методы воздействия на потреби-
тельский рынок: прямое централизованное установление цен и тарифов на продукцию и услуги обще-
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российских монополистов; установление федеральными и региональными органами предельных по-
среднических наценок вне зависимости от количества посредников; антимонопольный контроль в не-
монополизированных секторах экономики. Весьма важным фактором социально-экономического состо-
яния региона является региональный рынок труда. Его можно определить как некоторое пространство 
достаточно большой размерности, в котором цена, количество и качество труда определяются соотно-
шением спроса со стороны предприятий и предложения со стороны трудоспособного населения.

Региональные особенности занятости и состояния рынка труда определяются спецификой формиро-
вания контингентов экономически активного населения, сложившимся уровнем и структурой занятости, 
специализацией и комплексностью регионального хозяйства, динамикой развития производства, инве-
стиционной активностью субъектов производства, а также уровнем поддержки всех видов предприятий 
со стороны региональных и федеральных органов власти. В значительной степени состояние региональ-
ного рынка труда зависит от развитости и направленности системы подготовки и переподготовки кадров 
в регионе, так же как и от привлекательности рабочих мест на предприятиях региона с точки зрения воз-
можностей для привлечения трудоспособного населения из внешней среды. Следствием является соот-
ношение миграционных потоков извне на предприятия региона и обратных из данного региона в другие.

По мнению специалистов по исследованию занятости и политике ее поддержания, она должна быть 
ориентирована на формирование развитого и социально корректируемого рынка труда и максимальное ис-
пользование его закономерностей. При этом должны соблюдаться основные требования к этой политике.

Во-первых, регулирующее влияние государства не должно препятствовать выполнению требований 
экономической эффективности. Высокая степень занятости населения должна обеспечиваться не за счет 
поддержания излишней численности работников, а путем создания новых рабочих мест. 

Во-вторых, необходимо создавать условия для приближения оплаты труда к необходимым затратам 
на воспроизводство рабочей силы. При этом необходимо обеспечить, чтобы повышение уровня оплаты 
труда происходило на основе механизмов, обеспечивающих стимулирование работников к повышению 
производительности труда.

Важнейшими условиями обеспечения занятости населения является финансовая стабильность, 
устойчивый экономический рост, увеличение ресурсов для инвестиционной активности и решения со-
циальных проблем.
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Проявление базисных экономических отношений происходит на конкретной территории, поэтому их 
развитие происходит под воздействием ее особенностей, состояния производственных мощностей, по-
требностей проживающего на данной территории населения и других специфических факторов, что до-
полняет отраслевую структуру производственных отношений собственно территориальной структурой.

Проводимая ранее региональная экономическая политика в отношении источников стимулирования 
социально-экономического развития регионов потерпела крах – более чем двадцатилетнее федераль-
ное финансирование выравнивания региональных диспропорций не привело к необходимому результа-
ту и лишь способствовало социальному иждивенчеству.

Для реализации новых подходов в выравнивании социально-экономического развития необходимо 
использование механизмов самоидентификации в системе межрегионального и международного разде-
ления труда. В настоящее время при формировании региональной внешнеэкономической политики не 
может не учитываться объективно существующая дифференциация российских регионов по степени их 
экономической развитости и потенциалу их роста. К ее основным критериям относятся: уровень дохо-
дов населения, объем и структура производства, бюджетная самостоятельность региона.

При определении внешнеэкономической самостоятельности региона необходимо учитывать четыре 
фактора:

– отраслевую специализацию региона, связанную с особенностями его природно-ресурсного потен-
циала и отражающую его экспортные возможности;

– долю федеральной собственности, в первую очередь в высокотехнологичных и оборонных отрас-
лях промышленности, а также в транспортной, энергетической и инфраструктурной сферах экономики;

– географическое положение, обусловливающее различия в транспортных издержках и других затратах;
– политическую стабильность.




