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Таким образом, благодаря использованию комплекса инструментов, появляет-
ся возможность разработки стратегии формирования имиджа муниципального обра-
зования [2]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что социальный имидж тер-
ритории является мощным инструментом развития инвестиционной привлекатель-
ности и активности муниципального образования. Формирование имиджа должно 
быть первостепенной задачей муниципалитетов Российской Федерации. При каче-
ственно разработанной стратегии формирования или совершенствования уже име-
ющегося имиджа территория повышает свои конкурентные преимущества для при-
влечения крупных инвесторов, в том числе и иностранных, что само по себе являет-
ся одним из важнейших факторов развития экономики в целом. 
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Неопределенность внешней среды, санкционные ограничения инвестиционного 

капитала и инновационных технологий формируют ряд вызовов перед региональным 
бизнесом, заставляя его разрабатывать и применять на практике новые инструмен-
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ты менеджмента. Особая роль при этом отводится государственному регулятивному 
воздействию, очевидной целью которого является конкурентное развитие регио-
нальной экономики и социальной сферы. Базовым индикатором регионального раз-
вития экономики региона является производительность труда, рассчитанная как от-
ношение валового регионального продукта к численности экономически активного 
населения региона. Производительность труда обусловливает не только уровень 
развития экономики региона (в том числе в отраслевом разрезе), но и программиру-
ет потенциал социального развития региональной системы. Социальное развитие 
региона проявляется через рост уровня и качества жизни. Уровень жизни во многом 
зависит от дохода занятых в экономике, что напрямую задается производительно-
стью труда. Качество жизни формирует государственные институты социального 
развития, финансирование инициатив которых зависит от бюджетных доходов. До-
ходы бюджета в свою очередь также обусловлены уровнем производительности 
труда. Таким образом, именно производительность труда выступает первообразной 
категорией роста экономики и развития социальной сферы региона. Рост производи-
тельности труда в производственном и сервисном секторах региональной экономики 
возможно за счет реализации трех сценариев стратегического развития региональ-
ного бизнеса (одного или нескольких): 

1. Бизнес-процессинговая оптимизация. Данный сценарий стратегического 
развития регионального бизнеса ориентирован на структурирование всех бизнес-
процессов по критерию формирования ценности. В основе этого действа лежат ме-
тоды и модели лин-менеджмента. Как правило, данный сценарий практически не 
администрируются государством. Роль государственных институтов развития сво-
дится к реализации проектов, «расшивающих» инфраструктурные зажимы, поскольку 
инфраструктурные ограничения увеличивают долю непроизводительных процессов, 
что негативно отражается на производительности труда. Инфраструктурные зажимы 
не могут быть ликвидированы за счет бизнес-структур. Государство может предла-
гать корпоративному сектору участвовать в реализации инфраструктурных проектов 
за счет мер государственно-частного партнерства. 

2. Эмоциональный маркетинг. Это совокупность методов, которые генерируют по-
ложительные эмоции потребителя при приобретении и употреблении товара. Чем выше 
уровень положительных эмоций, тем больше ценность товара для потребителя и, следо-
вательно, выше потенциал увеличения цены. Методы эмоционального маркетинга стали 
применять в бизнес-практике относительно недавно, большой толчок их применению 
дали открытия нобелевского лауреата Даниэля Канемана. Роль государственного регу-
лирования в рамках данного сценария также сводится к обеспечению инфраструктурно-
го, институционального и конъюнктурного обеспечения генерации положительных эмо-
ций, трансформируемых в ценность продукта, что приводит к адекватному росту цены и 
производительности труда. 

3. Инновационное развитие. Данный сценарий предусматривает производство, 
диффузию и производственное потребление инновационных решений. Реализация 
инновационных инициатив либо сокращает потребность в трудовых ресурсах, либо 
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увеличивает ценность продукта за счет инновационных характеристик, что положи-
тельно сказывается на производительности труда. В рамках данного сценария раз-
вития государственное регулятивное воздействие сводится к генерации мер акселе-
рации инновационной деятельности, как правило, за счет реализации преференци-
альной политики [1-5]. 

Очевидно, что наибольшие результаты в части роста производительности тру-
да дает симбиоз всех трех сценариев развития. В этой части государственные ин-
ституты развития должны при формировании стратегии регионального развития 
генерировать меры, приводящие к росту производительности труда.  
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В современное время, технологическая модернизация промышленности России 

становится важнейшим условием сохранения экономической независимости и нацио-
нальной безопасности страны. 

Промышленность была и остается главной отраслью мирового производства. В ней 
создается основная часть валового мирового продукта. Как отмечает К.Н. Андрианов, 


