
 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (О) 

 
 
 

Утверждено на заседании  

УМС ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

Протокол от 30.08.2022 № 4-8/2022 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для студентов 

по освоению дисциплины 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНОВ 
название дисциплины 

 

для студентов направления подготовки 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
код и название направления подготовки 

 

образовательная программа 

 

Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении 
 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Обнинск 2022 г.  

МИНИСТЕР СТВ О НАУКИ И В ЫСШЕГО ОБР АЗОВ АНИЯ Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕР АЦИ И  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И »  

Обнинский институт атомной энергетики –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ) 



2 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины «Управление конкурентоспособностью и инвестиционной 

привлекательностью регионов» (рекомендуемый режим и характер учебной 

работы, в том числе в части выполнения самостоятельной работы) – комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющий обучающимся оптимальным 

образом организовать процесс изучения как теоретического учебного 

материала дисциплины, так и подготовки к практическим занятиям и/или 

лабораторным работам, в том числе проводимым с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения. 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью и инвестиционной 

привлекательностью регионов» является одной из профильных дисциплин в 

обеспечении профессионального становления будущего управленца.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, 

необходимых для профессионального анализа причин региональных 

(территориальных) неравенств, факторов размещения предприятий, 

территориальной концентрации и специализации производства, а также для 

оценки эффективности политики и инструментов территориального развития. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение методов оценки важнейших возможностей 

(потенциала) регионального развития для выявления и реализации 

дополнительных возможностей конкретной территории; 

 изучение особенностей текущего состояния и тенденций развития 

региональных рынков труда, являющихся важнейшим условием управляемого 

социально-экономического развития территории; 

 анализ управленческих методов, применяемых к конкретным 

регионам; 

 исследование маркетинговых методов, позволяющих не только 

определить позицию региона в общероссийском пространстве, выделить его 

конкурентные преимущества, но и выработать конкретные предложения по 

повышению и упрочнению имиджа региона в стране и за ее пределами. 

Дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и относится к профессиональному модулю. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Основными видами учебной работы по данной дисциплине являются 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Для 

успешного освоения дисциплины студенты необходимо изучить лекционный 

материал и рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на 

практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной работы. 
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1 Лекции 

 

Лекция – это важный источник информации по каждой учебной 

дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах изучаемого 

курса, направляет самостоятельную работу над ним. 

Содержание лекционного курса по дисциплине «Управление 

конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью регионов» 

представлено в таблице 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание 

1. Региональная экономика 

1.1. 

Региональная экономика в 

системе наук 

Предмет науки «Региональная экономика и 

управление». Цели и задачи региональной 

экономики.  

1.2. 

Региональный экономический 

рост  

Факторы регионального экономического роста и 

развития территорий. Влияние городских 

агломераций на экономический рост. Сущность 

пространственной организации экономики регионов. 

1.3. 

Государственно-

территориальное устройство 

России 

Содержание государственно-территориального 

устройства России. 

1.4. 
Отраслевая структура регионов Сущность отраслевой структуры региона. Анализ 

отраслевой структуры регионов.  

1.5. 

Трудовой и демографический 

потенциал регионов  

Рынок труда и социальная политика регионов. 

Социальная политика в регионах Российской 

Федерации.  

1.6. 

Кластеры и их роль в развитии 

экономике регионов 

Сущность кластера. Формирование и 

функционирование кластеров. Кластерная политика 

стран и регионов. 

2. Управление территориальным развитием 

2.1. Государственное 

регулирование регионального 

развития и региональная 

политика государства 

Сущность государственного регулирования 

социально-экономического развития регионов. 

Содержание управления экономикой регионов. 

Разграничение предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами и государственной 

власти Российской Федерации и органами 

государственной власти ее субъектов. 

2.2. Инвестиционная политика 

региона 

Инвестиционная основа развития потенциала 

региона. Инвестиционная привлекательность 

региона. 

2.3. Инновационная политика 

региона 

Инновационная политика и инновационное 

развитие: современные состояние, цели, принципы. 

Формы территориальных инновационных 

образований.  

2.4. Территориальное 

планирование 

Сущность территориального планирования. 

Стратегическое планирование регионального 

развития. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание 

2.5. Конкурентоспособность 

территорий 
Сущность конкурентоспособности территорий. 

Факторы и особенности конкурентоспособности 

регионов России.  

 

Для лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для 

лекций. Прежде всего, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте 

место для списка рекомендованной литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет 

Вам место, которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему 

новому Вы сможете научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на 

первой лекции преподаватель обосновывает свои требования, раскрывает 

особенности чтения курса и способы сдачи зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, 

замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому 

трудно пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю. Чем больше у Вас 

будет информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать. 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные 

положения, старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы 

и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией 

предыдущую информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией; 

- задавайте вопросы лектору; 

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, 

которое очень пригодится в будущей профессиональной деятельности; 

- если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он 

действительно владеет материалом, то скука – это уже Ваша личная проблема 

(стоит вообще спросить себя, а настоящий ли Вы студент, если Вам не 

интересна лекция специалиста?). 

Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то 

совсем не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои 

представления, даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание 

преподавателя на полуслове – это верный признак невоспитанности. А 

вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 
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записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. 

 

2 Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия являются важной частью учебного процесса в 

вузе. Они проводятся с целью закрепления лекционного материала, овладения 

понятийным аппаратом предмета, методами и приёмами исследования, 

изучаемыми в рамках учебной дисциплины. Главной целью такого рода 

занятий является научиться применению теоретических знаний на практике. 

Содержание практических занятий по дисциплине «Управление 

конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью регионов» 

представлено в таблице. 

 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1. Региональная экономика 

1.1. 
Региональная экономика в системе 

наук 

Методы исследования региона как объекта 

хозяйствования и управления. 

1.2. 

Региональный экономический рост  Взаимодействие российских регионов. 

Экономическое районирование России. 

Типологизация регионов.  

1.3. 

Государственно-территориальное 

устройство России 

Федеральный округ как центральное звено 

государственного управления и 

региональной политики. 

1.4. 

Отраслевая структура регионов Определение точек роста в региональном 

развитии. Характеристика финансового типа 

регионов.   

1.5. 

Трудовой и демографический 

потенциал регионов  

Региональный трудовой потенциал и его 

влияние на социально-экономическое 

развитие территории.  Социальная 

инфраструктура региона.  

1.6. 
Кластеры и их роль в развитии 

экономике регионов 

Зарубежный опыт и отечественная практика 

развития кластеров.  

2. Управление территориальным развитием 

2.1. Государственное регулирование 

регионального развития и региональная 

политика государства 

Сущность, формы и задачи региональной 

политики государства. Инструменты и 

методы реализации региональной политики.  

2.2. Инвестиционная политика региона Сущность и особенности инвестиционной 

политики региона.  

2.3. Инновационная политика региона Основные направления инновационной 

политики регионов. Правовое обеспечение 

инновационного развития российских 

регионов. 

2.4. Территориальное планирование Государственные программы как важный 

элемент развития регионов. Российский и 

зарубежный опыт территориального 

планирования.  
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№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

2.5. Конкурентоспособность территорий Стадии формирования конкурентных 

преимуществ. 

 

На практическом занятии обсуждаются теоретические положения 

изучаемого материала, уточняются позиции авторов научных концепций, 

ведется работа по осознанию студентами категориального аппарата изучаемой 

дисциплины, определяется и формулируется отношение учащихся к 

теоретическим проблемам науки, оформляется собственная позиция будущего 

специалиста. Форма работы – диалог: и студенты, и преподаватель вправе: 

задавать друг другу вопросы, которые возникли и могут возникнуть у них в 

процессе изучения и обсуждения материала, делиться своими сомнениями, 

наблюдениями, приводить доводы «за» и «против» той или иной позиции, 

обосновывать возможность применения на практике тех или иных 

теоретических положений. 

Для подготовки к практическому занятию студентам рекомендуется: 

- изучить вопросы, которые будут обсуждаться на занятии; 

- изучить список основной и дополнительной литературы, где студенты 

могут найти ответы на вопросы, обратить внимание на категории, которыми 

оперирует автор, выписать основные понятия и систематизировать их; 

- разработать блок-схему, в которой найдут отражение все изучаемые 

вопросы темы;  

- составить развернутый план изучаемого материала, который может 

быть использован для ответа на занятии. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают 

и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе 

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. 

Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию 

преподаватель может предложить студентам алгоритм действий, 

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 

конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о 

чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его 

и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может 

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
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первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого 

выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. 

В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, 

внести в них исправления и дополнения. 

При изучении дисциплины используется значительное количество 

интерактивных методов обучения. Студенты привлекаются к активной со-

творческой работе с преподавателем по поиску и подбору различных учебных 

материалов с использованием Интернет-ресурсов, а также формирования 

навыков организации профессионального взаимодействия с различными 

специалистами. 

Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, представлен в 

таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Вид занятий 

(лекция, семинары, 

практические 

занятия) 

Наименование активных 

и интерактивных форм 

проведения занятий 

1.1. 

Региональная экономика в 

системе наук лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 

тесты, доклады с 

презентациями 

1.2. 

Региональный экономический 

рост лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 

тесты, доклады с 

презентациями 

1.3. 

Государственно-

территориальное устройство 

России 

лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 

тесты, доклады с 

презентациями 

1.4. 

Отраслевая структура регионов 

лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 

тесты, доклады с 

презентациями 

1.5. 

Трудовой и демографический 

потенциал регионов лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 

тесты, доклады с 

презентациями 

1.6. 

Кластеры и их роль в развитии 

экономике регионов 

лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Вид занятий 

(лекция, семинары, 

практические 

занятия) 

Наименование активных 

и интерактивных форм 

проведения занятий 

тесты, доклады с 

презентациями 

2.1. Государственное регулирование 

регионального развития и 

региональная политика 

государства 

лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 

тесты, доклады с 

презентациями 

2.2. Инвестиционная политика 

региона лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 

тесты, доклады с 

презентациями 

2.3. Инновационная политика 

региона лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 

тесты, доклады с 

презентациями 

2.4. Территориальное планирование 

лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 

тесты, доклады с 

презентациями 

2.5. Конкурентоспособность 

территорий лекция / 

практическое 

занятие 

лекция-беседа, диспут, 

семинар с разбором 

конкретных ситуаций, 

тесты, доклады с 

презентациями 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 

института он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий 

необходимо в первую очередь использовать материал лекций и семинаров. 

Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 

наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских 

занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 

периодическими изданиями. 

В ходе изучения дисциплины студентам рекомендуется вечером того 

дня, когда было проведено занятие, прочитать лекцию или просмотреть 

решение задач на семинаре. За десять минут до начала лекции или семинара 

также прочитать предыдущую лекцию и просмотреть материалы семинара. 

Данные рекомендации обусловлены исследованием Эббингауза. 

В соответствии с кривой забывания Эббингауза разработаны следующие 
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режимы повторения для наилучшего запоминания: 

Если есть два дня: 

- первое повторение – сразу по окончании чтения; 

- второе повторение – через 20 минут после первого повторения; 

- третье повторение – через 8 часов после второго; 

- четвёртое повторение – через 24 часа после третьего. 

Если нужно помнить очень долго: 

- первое повторение – сразу по окончании чтения; 

- второе повторение – через 20-30 минут после первого повторения; 

- третье повторение – через 1 день после второго; 

- четвёртое повторение – через 2-3 недели после третьего; 

- пятое повторение – через 2-3 месяца после четвёртого повторения 

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится 

работа с библиотечными фондами и электронными источниками информации, 

специальной литературой, статьями из профильных журналов. Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 

значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая 

практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже 

понимают вопросы курса. 

Подготовка к практическим занятиям, а также выполнение заданий для 

самостоятельной работы требует от студента навыков работы с 

литературными источниками: 

- умение выделять главное в тексте; 

- умение составлять опорную схему изученного материала, тезисный и 

развернутый план-конспект; 

- свободное владение проработанным материалом; 

- способность рассказать своими словами суть проблемы; 

- умение объяснить и дать определение встречающимся в тексте новым 

научным терминам; 

- умение находить в жизни ситуации, которые могут служить 

иллюстрацией теоретического материала, обсуждаемого на занятиях. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 

использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Важной является готовность студента к восприятию в курсе сочетания 

философского, теоретического материала с конкретным практическим, 

направленным на освоение умений и навыков практической организации 

профессиональной деятельности в образовательном учреждении. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

I - организационный; 

II - закрепление и углубление теоретических знаний. 
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На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

 - подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает 

организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в 

творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. 

Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования. Преподаватель может рекомендовать студентам 

следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, 

тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
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нуждаются в пояснении; 

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника; 

- свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом; 

- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

 

 

 

4 Оценочные средства по дисциплине 

 

Оценочные средства по дисциплине обеспечивают проверку освоения 

планируемых результатов обучения посредством мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1 Зачет с оценкой 

 

а) типовые вопросы: 

 

1. Предмет науки «Региональная экономика и управление».  

2. Цели и задачи региональной экономики. 

3. Методы исследования региона как объекта хозяйствования и 

управления. 

4. Факторы регионального экономического роста и развития территорий. 

5. Влияние городских агломераций на экономический рост. 

6. Сущность пространственной организации экономики регионов. 

7. Взаимодействие российских регионов.  

8. Экономическое районирование России.  

9. Типологизация регионов. 

10. Содержание государственно-территориального устройства России. 

11. Федеральный округ как центральное звено государственного 

управления и региональной политики. Центральный федеральный округ. 

12. Федеральный округ как центральное звено государственного 

управления и региональной политики. Северо-западный федеральный округ.  
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13. Федеральный округ как центральное звено государственного 

управления и региональной политики. Южный федеральный округ. 

14. Федеральный округ как центральное звено государственного 

управления и региональной политики. Северо-Кавказский федеральный округ.  

15. Федеральный округ как центральное звено государственного 

управления и региональной политики. Приволжский федеральный округ.  

16. Федеральный округ как центральное звено государственного 

управления и региональной политики. Уральский федеральный округ.  

17. Федеральный округ как центральное звено государственного 

управления и региональной политики. Сибирский федеральный округ 

18. Федеральный округ как центральное звено государственного 

управления и региональной политики. Дальневосточный федеральный округ.  

19. Сущность отраслевой структуры региона.  

20. Анализ отраслевой структуры регионов. 

21.  Определение точек роста в региональном развитии.  

22. Характеристика финансового типа регионов. 

23. Рынок труда и социальная политика регионов.  

24. Социальная политика в регионах Российской Федерации. 

25. Региональный трудовой потенциал и его влияние на социально-

экономическое развитие территории.   

26. Социальная инфраструктура региона. 

27. Сущность кластера. Формирование и функционирование кластеров. 

28.  Кластерная политика стран и регионов. 

29. Зарубежный опыт и отечественная практика развития кластеров. 

30. Сущность государственного регулирования социально-

экономического развития регионов. Содержание управления экономикой 

регионов.  

31. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами и государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти ее субъектов. 

32. Сущность, формы и задачи региональной политики государства. 

Инструменты и методы реализации региональной политики. 

33. Инвестиционная основа развития потенциала региона. Сущность и 

особенности инвестиционной политики региона 

34. Инвестиционная привлекательность региона. 

35. Инновационная политика и инновационное развитие: современные 

состояние, цели, принципы. Основные направления инновационной политики 

регионов.  

36. Правовое обеспечение инновационного развития российских 

регионов. Формы территориальных инновационных образований. 

37. Сущность территориального планирования. Стратегическое 

планирование регионального развития 

38. Государственные программы как важный элемент развития регионов. 

39. Российский и зарубежный опыт территориального планирования. 



13 

40. Сущность конкурентоспособности территорий. Факторы и 

особенности конкурентоспособности регионов России. 

41. Конкурентоспособность региона: современные подходы и оценки. 

Стадии формирования конкурентных преимуществ. 

 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
Зачет с оценкой проводится устно и включает в себя ответ на два 

теоретических вопроса из различных разделов курса. 
Освоение дисциплины оценивается по 100-балльной системе, 

используемой в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 
Максимальная суммарная оценка за экзамен составляет 40 баллов с 

учетом того, что максимальная оценка работы в семестре по контрольным 
точкам составляет 60 баллов. 

 

Баллы Критерии оценки 

37-40 Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

29-36 Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

25-28 Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу 

менее 

24 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 
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- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 
 
 
4.2 Рефераты 

 

а) рекомендуемые темы: 

 

1. Конкурентоспособность как экономическое понятие. 

2. Территориальные производительные силы как потенциал 

конкурентоспособности. 

3. Формы конкурентоспособности. 

4. В чем состоит сущность инвестиционной привлекательности региона 

5. Типология регионов по конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности. 

6. Роль системы регионального управления в обеспечении 

конкурентоспособности региона и повышении его инвестиционной 

привлекательности. 

7. Цели и задачи оценки конкурентоспособности региона и его 

инвестиционной привлекательности. 

8. Индикаторы результативности целенаправленного регулирования 

конкурентоспособности региона и повышения его инвестиционной 

привлекательности. 

9. Преимущества национальной экономики: сущность, виды, структура, 

уровни. 

10. Финансовый потенциал региона. 

11. Федеральные фонды развития регионов. 

12. Природно-ресурсный потенциал региона и его влияние на экономику. 

13. Экологическая безопасность регионов. Регионы РФ с обостренной 

экологической ситуацией. 

14. Демографическая ситуация в России. 

15. Демографическая ситуация в регионах.  

16. Роль демографических факторов в развитии регионов. 

17. Региональные исследования в трудах зарубежных и российских 

ученых. 

18. Экономическое пространство и его основные экономические 

характеристики. 

19. Отраслевая структура экономики. 

20. Новые формы промышленной интеграции. 

21. Строение региональной социально-экономической системы. 

22. Межрегиональные экономические связи. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Показатели и критерии оценки реферата 

Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

Баллы 

(max) 

1. Новизна 

реферированно

го текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений 

2 

2. Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

3 

3. 

Обоснованност

ь выбора 

источников 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 

2 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

2 

5. Грамотность - отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

1 
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Терминологический словарь по дисциплине «Управление 

конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью регионов» 

способствует систематизации знаний студентов ввиду активизации их 

самостоятельной работы с базой источников, а именно, с нормативно-

правовыми актами, специальной литературой, электронными ресурсами. 

В состав словаря включены специальные слова и значения, которые 

являются узкопрофессиональными терминами по данной дисциплине. 

Значение термина раскрывается в кратком определении, достаточном 

для понимания самого слова и его употребления. 

Терминологический словарь не содержит сведения для всестороннего 

знакомства с самим называемым определением. 

 

 

Краткий терминологический словарь 

 

Агломерация – территориальное образование, интегрирующее 

промышленные и транспортные узлы, системы коммуникаций, города и 

населенные пункты.  

Административно-территориальное деление субъектов - деление 

субъектов федерации на более мелкие административно-территориальные 

образования (административные районы, города, городские районы, поселки 

городского типа, сельские администрации).  

Администрация - органы исполнительной власти, должностные лица 

государства, местного самоуправления. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) — 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта 

Федерации. 

Бюджет текущих операций - составная часть бюджета, включающая в 

себя все текущие расходы, которые осуществляются в рамках предметов 

ведения (расходы на содержание персонала, текущие материальные расходы, 

расходы на социальные нужды и выплата процентов), а также текущие 

финансирования поступления (налоги и сборы, административные тарифы и 

пошлины, дотации) в соответствии с бюджетной классификацией.  

Бюджетная заявка - запрос на выделение бюджетных средств на 

момент внесения проекта бюджета на рассмотрение представительного органа 

власти, содержащий финансово-экономическое обоснование, заключение 

главного распорядителя бюджетных средств и органа, исполняющего 

соответствующий бюджет. 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального 
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бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Бюджетное регулирование - процесс распределения доходов и 

перераспределения средств между бюджетами разных уровней в целях 

выравнивания доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, с учетом государственных минимальных социальных 

стандартов.  

Бюджетные ассигнования - бюджетные средства, предусмотренные 

бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств. 

 Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, 

которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на 

возвратной и возмездной основах.  

Валовой региональный продукт – стоимость конечных товаров и 

услуг в рыночных ценах (ценах покупателя), произведенных резидентами 

данного региона за определенный промежуток времени. 

 Внутренняя политика регионов - целевые действия органов власти 

региона, направленные на наиболее эффективное использование всех 

ресурсов региона для повышения благосостояния населения, 

совершенствования структуры материального производства, улучшения 

состояния окружающей среды, развитие социально-экономической 

инфраструктуры.  

Внутригосударственное разделение труда – это специализация 

территорий в рамках не только производства, но и сферы услуг, культуры, 

науки, информации. 

Государственная региональная политика - самостоятельное 

направление государственной политики по регулированию регионального 

развития в соответствии с федеральными приоритетами.  

Государственные полномочия субъекта Российской Федерации - 

права и обязанности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по решению вопросов, отнесенных к ведению субъекта Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской 

Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации.  

Государственный заказчик федеральной целевой программы 

регионального развития - орган исполнительной пласт Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации, ответственный за 

организацию разработки и реализации федеральной целевой программы 

регионального развития (определяется Правительством Российской 

Федерации.  

Государственный или муниципальный долг - обязательства, 

возникающие из государственных или муниципальных займов 

(заимствований), принятых на себя Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием гарантий 
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(поручительств) по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также 

принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием обязательства третьих лиц.  

Депрессивные регионы - регионы, имеющие более низкие, чем в 

среднем по стране, социально-экономические показатели.  

Децентрализованный федерализм – это устройство государства, в 

котором регионы, субъекты федерации обладают большими правами, чем 

регионы в унитарных государствах, конституция, федеративное 

законодательство закрепляет полномочия только федерации и совпадающие 

полномочия, предметы ведения штатов, кроме запрещений, не закрепляются 

федеральным законодательством. Дивергенция – процесс расхождения 

уровней экономического развития регионов, когда разрыв между богатыми и 

бедными регионами увеличивается.  

Дотации - средства, предоставляемые бюджетам нижестоящего уровня 

из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в 

порядке бюджетного регулирования без целевого назначения на 

безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.  

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном 

и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления.  

Индикатор социально-экономического развития региона – он 

отражает общий уровень развития региона, состояние важнейших отраслей 

производства, финансовое положение региона, инвестиционная активность, 

доходы населения, занятость и рынок труда, состояние социальной сферы, 

экологическая ситуация, международная экономическая активность.  

Интегральная оценка социально-экономического развития региона 
– она объединяет все эти первичные индикаторы в одну общую оценку 

развития региона.  

Интеграция экономического пространства – это объединение 

регионов, основанное на взаимной выгоде экономических партнеров, 

позволяющая использовать преимущества взаимодополнения региональных 

экономик.  

Инфраструктура (инженерная, транспортная, социальная и др.) - 

комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного 

оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 

функционирование поселений и межселенных территорий.  

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории. 

Концепция регионального развития – это совокупность взглядов на пути 

решения социально-экономических проблем, достижения целей и задач 

развития региона в перспективе.  



19 

Кооперативный федерализм – заключается в том, что конституция 

государства признает субъекты государствами в рамках федерализма, которые 

обладают общей компетенцией, за исключением узкого круга вопросов, 

которые находятся исключительно в компетенции федерального управления. 

Главная сфера федерального уровня координация и согласование.  

Кризисный регион – это территория, подвергшееся разрушительному 

воздействию природных или техногенных катастроф, регион 

широкомасштабных общественно-политических конфликтов, вызывающих 

разрушение накопленного экономического потенциала и значительные 

размеры вынужденной эмиграции населения, регион, в котором глубина 

экономического кризиса может вызвать необратимые социальные и 

политические деформации.  

Критерии оптимальности экономики региона – они выражают 

стремление к максимизации благосостояния населения в рамках условий 

устойчивого социо-экономико-экологического развития региональной 

системы: максимизация внутреннего конечного спроса (конечного 

потребления) в заданном ассортименте; максимизация прироста внутреннего 

конечного спроса (конечного потребления) в заданном ассортименте; 

максимизация векторной функции конечного спроса (конечного потребления).  

Межбюджетный трансферт – он предназначен для сглаживания 

различий регионов по бюджетной обеспеченности доходами относительно 

потребностей в расходах, вытекающих из бюджетных полномочий.  

Международное разделение труда – это специализация стран в рамках 

международного рынка, процесс устойчивой концентрации производства 

материальных благ и услуг сверх внутренних потребностей и одновременно 

процесс развития потребления сверх производственных возможностей на 

основе приобретения продукции извне.  

Межотраслевой баланс региона – это таблицы затраты выпуск, 

включающая в себя состав отраслей региональной экономики, распределение 

занятости, чистый вывоз и чистый экспорт.  

Методы регионального анализа – это методы регионального 

экономического анализа; математические модели региональной экономики. 

Минимальная бюджетная обеспеченность - минимально допустимая 

стоимость государственных или муниципальных услуг в денежном 

выражении, предоставляемых органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в расчете на душу населения за счет средств 

соответствующих бюджетов.  

Минимальные государственные социальные стандарты – это 

государственные услуги, предоставление которых гражданам на 

безвозмездной и безвозвратной основах за счет финансирования из бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов гарантируется государством на 

определенном минимально допустимом уровне на всей территории 

Российской Федерации.  
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Модель «центр-периферия» - теория регионального роста, основной 

упор в которой делается на том, что система производства и расселения на 

определенной территории развивается неравномерно, вследствие чего между 

центральными и периферийными регионами складываются неравноправные 

экономические и политические отношения.  

Объект государственной региональной политики - регион, в 

отношении которого осуществляется установленная настоящим федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами 

государственная региональная политика.  

Объект региональной экономической политики – это региональные 

(пространственные) неравенства, различия в уровнях развития, занятости, 

доходов населения, условиях предпринимательства и т.д.  

Отсталый слаборазвитый регион – это регион, имеющий традиционно 

низкий уровень жизни по сравнению с основной массой регионов страны, 

находящийся в состоянии длительного застоя, с низкой интенсивностью 

хозяйственной деятельности, мало диверсифицированная отраслевая 

структура промышленности, слабый научно-технический потенциал, 

малоразвитая социальная сфера. 

Оффшорная зона – это территория, где свободно могут 

зарегистрироваться иностранные компании (основная деятельность которых 

происходит в других странах) с их подчинением местному законодательству.  

Плотность – это численность населения, объем валового регионального 

продукта, природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади).  

Полюс роста - центры и ареалы экономического пространства, где 

размещаются предприятия лидирующих отраслей, притягивающие факторы 

производства, так как обеспечивают наиболее эффективное их использование, 

что ведет к формированию полюсов экономического роста; некоторый набор 

отраслей, способных генерировать экономический рост и распространять его 

на взаимосвязанные с ними элементы хозяйства, расположенные на 

определенной территории. 

Принцип Хекшера-Олина – утверждает, регионы должны 

специализироваться в торговле с другими регионами на таких товарах, в 

производстве которых наибольшие затраты приходятся на те ресурсы, 

которыми в наибольшей степени наделен регион.  

Приоритеты государственной региональной политики - научно 

обоснованные, наиболее значимые и определяемые стратегическими задачами 

внутренней и внешней политики государства направления деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов по 

совершенствованию региональных отношений.  

Проблемный регион - это большие и малые территории с особыми 

аномалиями; территория, которая самостоятельно не в состоянии решить свои 

социально-экономические проблемы или реализовать свой высокий 

потенциал и поэтому требует активной поддержки со стороны государства.  

Региональная политика - это система целей и задач органов 

государственной власти по управлению политическим, экономическим и 
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социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации. 

Региональная программа сочетание макроэкономических и 

микроэкономических инструментов регионального развития, способствующее 

ускоренному экономическому развитию региона, подтягивающее его к 

уровню более развитых регионов.  

Региональная рыночная инфраструктура – система учреждений и 

организаций (банки, биржи, ярмарки, торговые предприятия, страховые 

компании, консультационные и информационно-маркетинговые службы, 

рекламные бюро, аудиторские фирмы и др), обслуживающие движение 

товаров и услуг на региональном рынке.  

Региональное развитие - режим функционирования региональной 

системы, ориентированный на позитивную динамику параметров уровня и 

качества жизни населения, обеспеченную устойчивым и сбалансированным 

воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и экологического 

потенциалов региона.  

Региональное разделение труда – специализация региона на 

производстве определенных видов товаров и услуг и последующем обмене 

ими.  

Региональные налоги и сборы — налоги и сборы, устанавливаемые 

органами государственной власти субъекта Федерации в соответствии с 

федеральными законами. 

 Региональные ценные бумаги — облигации, жилищные сертификаты 

и другие ценные бумаги, выпускаемые органами государственной власти 

субъекта Федерации. 

Региональный (местный) налог - налог, поступающий в бюджет 

субъекта РФ или в местный бюджет.  

Региональный аспект социально-экономической политики 
региональный аспект в макроэкономической, структурной, промышленной 

политике и т.д. 

Региональный воспроизводственный процесс - воспроизводство 

регионального продукта, капитала, природных ресурсов и т.д.  

Региональный экономический механизм: воспроизводственные 

процессы, движение материальных и финансовых потоков между основными 

агентами экономики региона: предприятиями, домашними хозяйствами, 

государственными учреждениями, значительная часть финансовых потоков 

проходит через региональные и местные бюджеты и внебюджетные фонды.  

Собственные доходы региональных бюджетов — налоговые и 

неналоговые платежи, закрепляемые за региональными бюджетами 

полностью или частично на постоянной основе федеральными законами или 

законами субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и направляемые в региональные 

бюджеты.  

Стагнирующие регионы - отличающиеся крайне низкими или 

нулевыми темпами развития  
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Субвенции — денежные средства, выделяемые на конкретные цели и на 

определенный срок из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и подлежащие возврату в соответствующий бюджет в случае не 

использования их по целевому назначению в установленный срок.  

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.  

Субфедеральная региональная политика - обеспечение 

пространственной организации внутри региона (например, улучшение 

транспортной доступности, обеспечение всех поселений продовольствием и 

энергией, преодоление депрессивного состояния малых городов и т.п.), 

регулирование отношений субъекта федерации с муниципальными 

образованиями.  

Теория полюсов роста – теория регионального роста, в основе которой 

лежит идея формирования в регионе полюсов или точек роста, которые 

способны генерировать региональный рост преимущественно на основе 

использования инноваций и распространять его на окружающее пространство.  

Территориальная структура экономики - распределение по 

территории населения, национального богатства, производства, потребления 

доходов и т.п.; взаиморазвитие и взаимодействие территориальных центров 

тяжести народного хозяйства (прежде всего материального производства), а 

также отдельных его отраслей в их общегосударственном сочетании.  

Территориально-ориентированные расходы - финансовые потоки, 

направляемые непосредственно в сельское хозяйство, здравоохранение, 

строительство и т.д. субъектов. Территориально-производственный комплекс 

– экономически обусловленное сочетание предприятий в одной 

промышленной точке или целом районе, при котором достигается 

определенный экономический эффект за счет удачного подбора предприятий 

в соответствии с экономическими условиями района, его транспортным и 

экономико-географическим положением.  

Территория - ограниченная часть твердой поверхности земли, 

характеризующаяся определенной площадью, географическим положением и 

другими признаками.  

Технополис – форма специальных зон технико-внедренческого типа, 

представляющая собой территорию с концентрацией исследовательских, 

проектных, научно-производственных фирм, пользующихся государственной 

поддержкой. 

Транспортный узел - пересечение транспортных коммуникаций, как 

правило, сочетающееся с концентрацией производства и населения. 

Транспортный узел – пространственный ареал, на котором пересечение 

транспортных коммуникаций сочетается с концентрацией производства и 

населения.  

Трансферты – экономические ценности, передаваемые одним 

участником финансовых отношений другому в одностороннем порядке, от 
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другого участника не поступает взамен ничего, что может иметь 

экономическую стоимость.  

Урбанизация - процесс концентрации населения и производства в 

городах. 

Федеральная региональная политика решает проблемы 

национальной экономики (в том числе межрегиональные), отношения центра 

с субъектами федерации, комплексное регулирование факторов и связей, 

влияющих на социально-экономическое положение регионов.  

Федеральная целевая программа регионального развития - 

взаимоувязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и 

исполнителям комплекс мероприятий (работ) правового, организационного, 

экономического, финансового, социального характера, направленных на 

решение проблем развития инфраструктурного, социально-экономического, 

природно-ресурсного потенциалов региона и обеспеченный финансовыми и 

иными материальными средствами Российской Федерации. 

Федеральный налог - налог, поступающий в федеральный бюджет.  

Экономическое пространство - это насыщенная территория, 

вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные пункты, 

промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные 

площади, транспортные и инженерные сети.  

 

 


