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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования состоит в том, что исход-

ное состояние институциональной среды ресурсодобывающих регио-

нов России определяется сегодня как состояние институциональной 

ловушки «голландской болезни», которое характеризуется ренто-

ориентированным поведением экономических агентов, преобладани-

ем вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), из-

быточной рентабельности нефтедобычи; наличием отдельных неэф-

фективных институтов (институциональных ловушек); снижением 

качества институтов собственности и управления.  

Выход из этой институциональной ловушки «голландской бо-

лезни» возможен при условии формирования эффективной институ-

циональной среды, обеспечивающей трансформацию модели соци-

ально-экономического развития. 

Научная идея исследования состоит в том, что система переход-

ных экономических институтов выхода из институциональной ло-

вушки «голландской болезни» ресурсодобывающих регионов России 

существенным образом зависит от ряда параметров – применяемого 

в исследовании концептуального подхода, специфики трансформиру-

емой социально-экономической системы, состава и свойств проекти-

руемых институтов. 

Цель исследования: на основе анализа структуры институцио-

нальной среды и трансакционной эффективности переходных инсти-

тутов разработать сценарии выхода социально-экономической систе-

мы регионов с падающей добычей нефти из институциональной ло-

вушки "голландской болезни". 

Задачи исследования: 

– описание составных элементов институциональной среды ре-

гионов с падающей добычей нефти, выявление признаков институци-

ональной ловушки "голландской болезни"; 

– проведение сравнительного институционального анализа ре-

гионов с падающей добычей нефти для выявления степени влияния 
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особенностей институциональной среды на траекторию развития со-

циально-экономической системы и уровня ее эффективности; 

– разработка альтернативных сценариев развития социально-

экономической системы регионов с падающей добычей нефти; 

– разработка система переходных институтов для выхода 

из институциональной ловушки "голландской болезни"; 

– оценка эффективности переходных институтов на основе 

их влияния на уровень и динамику трансакционных издержек эконо-

мических акторов; 

– прогнозирование коэволюции социально-экономической си-

стемы и институциональной среды регионов в процессе выхода 

из институциональной ловушки. 

Методологическую основу исследования составляют: 

– методика сравнительного институционального анализа, позво-

ляющая оценить возможные сценарии развития экономики региона 

с учетом сложившейся институциональной среды и уровня развито-

сти институтов; 

– методика оценки эффективности институтов на основе ком-

плексного трансакционного выигрыша, которая оценивает трансак-

ционные издержки независимо от того, можно ли их составляющие 

выразить в денежном выражении, так как очень часто эффективность 

институтов невозможно выразить в деньгах, потому что они снижают 

затраты времени или неопределенность результатов трансакции; 

– методика прогнозирования эволюции новых институтов 

на основе соотнесения степени снижения трансакционных издержек 

с издержками на освоение нового института позволяет предсказать 

успешность распространения нового института среди хозяйствующих 

субъектов; 

Методологический подход к определению совместного действия 

институтов и преодолению институциональных ловушек позволил 

оценить, насколько эффективны имеющиеся институты в части сни-

жения трансакционных издержек, и могут ли новые институты пре-

одолеть сложившиеся институциональные ловушки. 
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ГЛАВА 1. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПЕРЕХОДНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ДЛЯ ВЫХОДА 

ИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЛОВУШКИ  

«ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ» 

1.1. Теоретические основы проектирования системы  

переходных экономических институтов 

 

Задача исследования теоретических основ переходных экономи-

ческих институтов как базы проектирования институциональной си-

стемы выхода из институциональной ловушки «голландской болез-

ни» ресурсодобывающих регионов России обусловливает  необхо-

димость: 

– конкретизации сущности, базовых свойств и структуры систе-

мы переходных экономических институтов; 

– обоснования выбора модели проектирования системы пере-

ходных экономических институтов применительно к заданному кон-

тексту анализа.   

В самом широком смысле, «переходность» как процесс инсти-

туционального преобразования призвана обеспечить трансформацию 

институциональной среды из одного (исходного, неэффективного) 

состояния в другое (целевое, эффективное).  

В контексте настоящего исследования процесс институциональ-

ной трансформации анализируется с учетом следующего: 

1)  объектом исследования выступает региональная институцио-

нальная среда; 

2)  как функционирование, так и трансформация институцио-

нальной среды происходит во взаимосвязи с социально-

экономической системой (в фокусе внимания коэволюция социально-

экономических систем и институциональной среды регионов); 

3)  изменения институциональной среды базируются 

на институциональном проектировании, т.е. на сознательной целена-

правленной деятельности по трансформации (макроэкономические 
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факторы, случайные зарождения, технологический прогресс и иные 

факторы изменения региональной институциональной среды [36] 

рассматриваются как второстепенные); 

4)  исходное состояние институциональной среды ресурсодобы-

вающих регионов России определяется как состояние институцио-

нальной ловушки «голландской болезни», которое характеризуется: 

 на уровне проявления – наличием института «рентоискатель-

ства» (рентоориентированным поведением экономических агентов 

и ловушек «политической ренты», «инсайдерской ренты», «преобла-

дания вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК)», 

«избыточной рентабельности нефтедобычи» [30]; 

 на уровне сопряженных эффектов – наличием отдельных не-

эффективных институтов (взаимосвязанных институциональных ло-

вушек): лоббирование, коррупция, рейдерство, картельные сговоры, 

инерционность, недопроизводство общественных благ, нарушение 

интеллектуальных прав, ловушка «человеческого капитала», инве-

стиционная ловушка, ловушка образования, ловушка бедности, ло-

вушка богатства и т.п.; 

 на уровне последствий – снижением качества институтов соб-

ственности и управления [18]. 

Соответственно, анализ как сложившихся теоретических подхо-

дов к проектированию систем переходных экономических институ-

тов, так и мирового опыта разработки подобных систем должен ак-

центировать внимание на применимость рекомендаций (разрабо-

ток/опыта) к региональному уровню управления в ситуации «ресурс-

ного изобилия» с учетом коэволюции региональной социально-

экономической системы и институциональной среды. 

Значимыми исследованиями институциональных трансформа-

ций социально-экономических систем считаются работы Дж. Ком-

монса, В. Раттена и Ю. Хайами, Д. Норта [47] и Т. Эггертссона [83]. 

В частности, в работах Д. Норта исследуются взаимосвязи экономи-

ческих трансформаций, технического развития и институциональных 

условий, а также отмечаются «сложности» быстрой трансформации 
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неформальных норм и неэффективность в обеспечении планируемых 

результатов революционных изменений. Субъектом институциональ-

ных изменений по Д. Норту выступает предприниматель, также отме-

чается, что радикальные изменений формальных правил в проти-

воречии со сложившимися неформальными нормами ведет 

к длительной нестабильности. Теория индуцированных институцио-

нальных изменений В. Раттена и Ю. Хайами [105] развивает пред-

ставления об институциональных изменениях за счет обоснования 

взаимосвязи экзогенных изменений, порождающие спрос на новые 

институты как со стороны экономики, так и со стороны иных сфер 

деятельности. 

Спецификой рассматриваемых далее теорий институциональных 

трансформаций является их ориентация на анализ сознательной целе-

направленной деятельности по трансформации институциональной 

среды за счет системы переходных экономических институтов (целе-

направленные изменения институциональной среды).  

Переходные институты [103], промежуточные институты [57], 

«институты второго наилучшего» [104], институты догоняющего раз-

вития [60] в общем случае призваны содействовать эффективности 

институциональных транс-формаций. 

В современной исследовательской повестке проектирование пе-

реходных экономических институтов рассматривается преимуще-

ственно в контексте теории институционального дизайна и теории 

реформ [15], а также теории институционального коридора [66].  

 

Теория институционального дизайна 

Основоположником теории институционального дизайна счита-

ется Э. Остром (США), представляющая Блумингтонскую школу ин-

ституционального анализа. 

В самом широком смысле под институциональным дизайном 

принято понимать некое сознательное воздействие на становление 

общественных институтов, осуществляемое в соответствии с планом 

[39, C. 19]. 
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Ключевые позиции теории институционального дизайна Блу-

мингтонской школы обозначены следующим образом: 

 функциональное значение институтов определяется 

в формировании социальной инфраструктуры поведения экономиче-

ских агентов – институты определяют структуру и последо-

вательность действий участников и, одновременно, консервируют си-

стему правил и взаимоотношений; 

 в системе управления и распределения общих благ на основе 

серии эмпирическое исследований обоснована более высокая эффек-

тивность локального управление на уровне участников системы пе-

рераспределения по отношению к центральному управлению аппара-

том чиновников;  

 институциональный дизайн рассматривается как целенаправ-

ленное действие по изменению наборов правил (как формальных, так 

и неформальных), структурирующих взаимодействия субъектов; 

 по характеру воздействия на институты институциональный 

дизайн может быть реализован и как воздействие на структуру фор-

мальных и неформальных правил, регулирующих принципы коллек-

тивного действия, и, другой вариант – воздействие на формальные 

учреждения [39, C. 20]; 

 в реализации стратегии институционального дизайна необхо-

димо руководствоваться восьмью базовыми принципами [39]: 

1)  четко определить границы группы и ресурса (четкое опреде-

ление содержания общего количества ресурсов и недопущение внеш-

него права на ресурс);  

2)  определить правила присвоения общих ресурсов (ввести 

ограничение на объем, время и метод использования или присвое-

ния), адаптированные к местным условиям;  

3)  выработать коллективный набор механизмов, участвующих 

в процессе принятия решений, которые позволяют большинству ре-

сурсов присваиваться или использоваться;  
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4)  наладить систему эффективного мониторинга как со стороны 

наблюдателей, так и со стороны самих «участников игры»;  

5)  выработать шкалу санкций за нарушение правил;  

6)  выработать понятные и доступные всем участникам процесса 

механизмы разрешения конфликтов;  

7)  самоопределяющееся сообщество должно быть признано вы-

шестоящими органами власти; 

8)  в случае большого количества общих ресурсов распределить 

их между разными группами; 

 институциональный дизайн допускает наличие многовариант-

ности институциональных комбинаций, в основе которых признание 

важности неформальных норм и учет результатов общественного 

диалога; 

 в условиях разнообразия социально-экономических систем 

единой стратегии их развития, а, соответственно, единой системы ин-

ституционального дизайна существовать не может; 

 проблема моделирования необходимых институциональных 

конфигураций представлена в двух аспектах: экономическом (выбор 

эффективных институтов, стимулирующих экономический рост) 

и политическом (механизмы реализации реформ, создание законода-

тельной базы) [14, С. 91]; 

 институциональные реформы в общем случае рассматривают-

ся «как пересечения восходящих неформальных и нисходящих фор-

мальных правил»;  

 математической моделью, преимущественно применяемой 

в теории институционального дизайна Блумингтонской школы, явля-

ется теория игр, где внимание уделяется не только «играм 

по заданным правилам», но и выбору (формированию) правил участ-

никами [35, С. 70]. 

В развитие теории институционального дизайна отдельные ис-

следователи (Б. Талбот Корам, Д. Родрик и др.) вводят понятие «ин-

ституты второго наилучшего», акцентируя внимание на имплантации 



12 

в институциональную среду «нисходящих» формальных правил. 

Под «институтами второго наилучшего» понимается промежуточный 

вариант институтов, в наибольшей степени похожий на целевой ин-

ститут (эталон желаемого институционального преобразования), 

но максимально исключающих возникновение двух ключевых оши-

бок проектирования целевых институтов – ошибку непрерывности 

и эластичности. 

Исследователями предполагается, что промежуточные институ-

ты применяются при отсутствии в текущих условиях возможности 

функционирования целевых институтов и являются частью длитель-

ной стратегии институциональных преобразований, позволяющей со-

здать со временем необходимые для целевых институтов условия. 

Последователи теории институционального дизайна также об-

ращают внимание на: 

 ограниченные возможности и проблематичность (зачастую 

губительность) имплантации «заимствованных» институтов 

в реформируемую институциональную среду; 

 серьезный ущерб, который можно нанести институциональной 

среде при реализации крупномасштабного «ремонта» институтов; 

 значимое влияние историко-культурной специфики 

на развитие институтов; 

 значимость в институциональном проектировании институтов 

управления и собственности – правил создания и изменений эконо-

мических организаций, правил пользования общими ресурсами, про-

ведения реформирования отношений собственности (например, при-

ватизации). 

Одним из направлений развития теории институционального ди-

зайна является теория мезоинститутов как организационных структур 

промежуточного уровня К. Менара [38]. В рамках данной теории рас-

сматривается особый тип переходных институтов – мезоинституты, 

призванные обеспечить внедрения и адаптации формальных институ-

циональных норм, выработанных на макроуровне, в сложную         
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институциональную среду. Мезо-институты могут быть охарактери-

зованы как: 

 пространство кластеров, сетевых структур, всевозможных 

групповых объединений, местных сообществ; 

 системообразующие структуры, на которых происходит инте-

грация встречного нисходящего и восходящего движения формаль-

ных и неформальных норм; 

 промежуточное звено между уровнем, на котором определя-

ются общие правила и права, а также условия их распределения, 

и уровнем организационных механизмов (рынки, фирмы, гибриды), 

посредством которых фактически осуществляются экономические 

транзакции [100, С. 8]; 

 пространство институционализации правил, где осуществля-

ются коллективные попытки преодоления условий неопределенности 

и минимизации трансакционных издержек; 

 посредники, отвечающие за выполнение общих правил путем 

формирования конкретных рекомендаций и предоставления обратной 

связи от агентов, являющихся объектами воздействия при процессах 

внедрения правил; 

 институты адаптация общих правил (чаще всего формальных) 

к конкретным реалиям, наблюдаемым и изменяемым во времени, 

пространстве и масштабах;  

 набор устройств (регулирующие органы, комиссии, комитеты) 

и механизмов (процедуры координации и мониторинга), определяю-

щих способы и принципы применения конкретных правил, степень 

их регулятивного воздействия на отдельных акторов микроуровня 

и процессы их взаимодействий друг с другом; 

 центральный элемент в процессе осуществления и реализации 

правил и прав, функционирующий на принципах сравнительной ав-

тономией, компетенции в вопросах наложения санкций 

на несоблюдающих общие правила агентов, обладания технической 

и юридической способностями к мониторингу регулируемой сферы; 
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В теории мезоинститутов особо подчеркивается, что правила 

и нормы не могут быть имплементированы в микроинститу-

циональную среду отдельных региональных, отраслевых и других 

экономических комплексов исключительно директивным методом, 

они нуждаются в доведении в статусе информации до всех заинтере-

сованных сторон, интерпретации, адаптации и контроле за их соблю-

дением. Одной из наиболее распространенных проблем при реализа-

ции реформ становится несоответствие между обязанностями, возло-

женными на определенные мезоинституты (местные органы власти, 

регулирующие органы и т.д.), и ресурсами (включая временные), ко-

торыми они обладают. 

Задачей дизайна мезо-институциональных структур является 

разработка концепции, предусматривающей [38, С. 54]:  

 точное распределение соответствующих компетенций мезо-

институциональных структур (которые можно описать, исходя 

из определенных выше функциональных особенностей структур ме-

зоуровня: адаптация разработанных правил, контроль 

за соблюдением агентами реципиированных норм и возможное нало-

жение санкций в случае несоблюдения установленных норм);  

 создание системы подотчетности, не допускающей размытия 

обязанностей внутри мезо-институциональных структур;  

 обеспечение равного участия всех заинтересованных акторов 

и подгрупп в процессе распределения благ и экономических обменах, 

что должно повысить степень доверия групп-реципиентов 

к реализуемым реформам и блокировать развитие таких негативных 

эффектов как, например, всплеск коррупции.  

 

Институциональная теория реформ 

Институциональную теорию реформ принято рассматривать как 

русскоязычный аналог теории институционального дизайна, значи-

мый вклад в развитие которой внес В.М. Полтерович, исследовавший 

реформу как «управляемую трансформацию институтов» [61, С. 9]. 
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Реформы с позиции В.М. Полтеровича – «это целенаправленное 

изменение институтов, предполагающее присутствие в экономи-

ческой системе агентов, которые разрабатывают и реализуют план 

трансформации» [61, С. 7]. 

Основные положение институциональной теории реформ за-

ключаются в следующем: 

 любые социально-экономические реформы генерируют поток 

институциональных инноваций; 

  успешная реализация реформы заключается в соблюдении 

последовательности преобразований через построение институцио-

нальной траектории, ведущей к намеченной цели [60, С. 316]; 

 основу реформ составляет, как правило, трансплантация или 

импорт институтов, неверный выбор которых провоцирует институ-

циональные дисфункции, а возможный вариант избежать таковые за-

ключается в стратегии развития промежуточных институтов или ин-

ститутов догоняющего развития [15, С. 31]; 

 ключевые возможные ошибки при импорте институтов – не-

верный выбор института, ошибка выбора момента, темпа 

и последовательности реформ, недостаточная компенсация проиграв-

шим и недостаточное использование инструментов роста [15, С. 32]; 

 ошибочные стратегии в процессе осуществления институцио-

нальных реформ провоцируют негативные эффекты, проявляющие 

себя в различного рода институциональных дефектах – институцио-

нальных ловушках, атрофии и перерождении института; активизации 

альтернативных институтов и отторжении; институциональных кон-

фликтах; парадоксе передачи; 

 минимизировать издержки институциональных трансформа-

ций возможно за счет реализации стратегии промежуточных институ-

тов – «построения цепочки сменяющих друг друга институтов, т.е. 

путем построения институциональной траектории, которая соединяет 

исходный институт с желаемым» [62]; 
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 промежуточные институты рассматриваются как антипод 

стратегии шоковой терапии и используются в реформах градуалист-

ского типа на принципах открытости, конструирования и выра-

щивания; 

 в дополнение к промежуточным институтам в ходе институ-

циональных реформ также внедряются институты догоняющего раз-

вития, которые призваны смягчить историко-культурные, институци-

ональные и технологические ограничения, сформировать условия мо-

дернизации и запустить процесс формирования целевых неолибе-

ральных институтов; 

 к числу институтов догоняющего развития могут быть отнесе-

ны корпоративизм, система национального планирования, сочетание 

частно-государственного партнерства и проектного финансирования 

[60, С. 38]; 

В работе В.М. Полтеровича «Проектирование реформ: как ис-

кать промежуточные институты» [58] представлено развернутый ана-

лиз сущности и принципов функционирования промежуточных ин-

ститутов, в том числе указано, что промежуточный институт должен 

полностью или частично выполнять функции финального или спо-

собствовать ослаблению имеющихся ограничений, обеспечивая пере-

ход к следующему элементу последовательности, либо решать обе 

эти задачи.  

В качестве одного из практических примеров промежуточных 

институтов В.М. Полтерович называет «гибридный» институт соб-

ственности, использовавшийся в ходе реформ 1990-х годов 

в Словении как сочетание исходного (коллективная 

и государственная собственность) и целевого (частная собственность) 

институтов. Приводится пример и «гибридного» промежуточного ин-

ститута голосования в Европейском союзе, как трансформирующего-

ся сочетания первоначального института (правила единогласия) 

к целевым институтам (правило квалифицированного большинства). 

Специфика формирования промежуточных институтов 

в институциональной теории реформ В.М. Полтеровича, по мнению 



17 

самого автора, заключается в выборе не одного, продвигающего ре-

форму «института второго наилучшего», а в определении изначаль-

ной линейки промежуточных институтов, обеспечивающих реформи-

рование как в части продвижения к цели, так и в части ослабления 

имеющихся ограничений (ресурсных, технологических, культурных, 

политических или институциональных). 

Одной из специфик проектирования промежуточных институтов 

в теории реформ является поиск оптимальной структуры (состава) 

и линейки промежуточных институтов, который базируется, как 

на методе сравнительного институционального анализа с использо-

ванием модельных и социологических исследований, так и на методе 

институционального экспериментирования. Эффективность проме-

жуточного института в ходе реформ оценивается в категориях степе-

ни трансплантируемости и активности (способность ослаблять огра-

ничения).  

Особое позицию в системе промежуточных институтов занима-

ют институты догоняющего развития, назначение которых состоит 

в обеспечении быстрого экономического роста в условиях культур-

ных, институциональных и технологических ограничений, характер-

ных для развивающихся социально-экономических систем [63, С. 36]. 

Институты догоняющего развития: 

 относятся к системе промежуточных институтов; 

 призваны обеспечить переход к развитой (инновационной) 

экономике; 

 способствуют технологическому совершенствованию, быст-

рому росту физического и человеческого капитала; 

 являются активными, поскольку ориентированы, прежде все-

го, на смягчение историко-культурных, институциональных 

и технологических ограничений развития; 

 обеспечивают формирование высококачественных институтов 

конкурентного рынка (защиту прав собственности, антимонопольное 
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регулирование, низкие барьеры входа на рынок, низкий уровень    

коррупции); 

 внедряются преимущественно на основе «трансплантации», 

поскольку у догоняющих экономик всегда есть возможность изуче-

ния опыта более успешных социально-экономических систем. 

 

Теория институционального коридора 

Как отмечается в современных исследованиях термин «кори-

дор» относительно задач институционального проектирования появ-

ляется впервые в работах Х. Хануша и С. Кирдиной в конце 2000-х – 

начале 2010-х годов. По Х. Ханушу, институциональный коридор 

представляет собой зону развития экономической системы 

во времени и предполагает наличие определенных рамок, делающих 

неизменными основные качественные параметры системы, которая 

может изменяться только в определенном диапазоне [40, С. 488].  

В современной научной повестке выделяются две ключевые по-

зиции относительно анализа институционального коридора в задачах 

экономических трансформаций: 

1)  анализ «рамок» институционального коридора как базовых ин-

ститутов, которые присущи институциональной матрице рассматрива-

емой экономической системы [34] и способствуют или препятствуют 

развития соответствующих социально-экономических систем [66]; 

2)  анализ «институциональных тоннелей» как векторов инсти-

туциональных изменений, позволяющих осуществлять экономиче-

ское развития [25]. 

Введение категории «институциональных тоннелей» связано 

с выделением двух составляющих процесса изменений: инерционно-

сти и нацеленности на будущее. Именно «институциональные тонне-

ли» характеризуются как целенаправленные институциональные из-

менения (без признака инерционности), которые позволяют осу-

ществлять полноценное экономическое развитие. И именно 

в контексте свойства «нацеленности» на развитие «институциональ-

ные тоннели» могут рассматриваться как переходные институты 
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(экономические, социальные, культурные). Кроме того, в отдельных 

исследованиях особо подчеркивается, что «строительство» прямых 

«институциональных тоннелей» в рамках институциональных кори-

доров осуществляет «мегасубъект» государство, задача которого со-

стоит в создании эффективного институционального дизайна. 

«Институциональные тоннели» как конкретные (альтернативные 

в отдельных случаях) стратегии развития реализуются в рамках об-

щего вектора – «институционального коридора», который «обеспечи-

вает постоянство в соотношении основных и комплементарных ин-

ститутов при доминировании тех базовых институтов, которые при-

сущи институциональной матрице рассматриваемой экономической 

системы» [66, С. 8].
.
 

Теорию институционального коридора относят к эконо-

физическим моделям, в которой на основе принципа диссимметрии 

Кюри и идей теории диссипативных структур И.Р. Пригожина обос-

нованы ограничения возможных изменений социально-экономи-

ческих институтов, связанные с устойчивостью доминирующих ин-

ституциональных матриц в общественной структуре [35, С. 68]. 

Обобщая представленное выше, следует отметить следующее. 

В широком смысле (за исключением представлений Д. Родрика 

и последователей) система переходных экономических институтов 

в рамках институционального преобразования призвана обеспечить 

трансформацию институциональной среды из одного (исходного, не-

эффективного) состояния в другое (целевое, эффективное). 

Категории переходных экономических институтов 

в зависимости от концептуальных подходов к анализу могут быть от-

несены (в теории институционального дизайна (Э. Остром): 

 «институты второго наилучшего» (Б. Талбот Корам) / соб-

ственно переходные институты (Д. Родрик) – промежуточный вари-

ант институтов, в наибольшей степени похожий на целевой институт; 

 мезо-институты (К. Менард) – институты-посредники адапта-

ция общих формальных правил к конкретным реалиям, наблюдаемым 
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и изменяемым во времени, пространстве и масштабах, представлен-

ные набором специфических механизмов и устройств; 

 промежуточные институты (В.М. Полтерович) – цепочка сме-

няющих друг друга институтов, которая соединяет исходный институт 

с желаемым и, одновременно, обеспечивает снижение негативных эф-

фектов трансформации; 

 институты догоняющего развития (В.М. Полтерович) – особая 

разновидность активных промежуточных институтов, призванных 

смягчить условия модернизации, содействовать технологическому 

развитию и запустить процесс формирования целевых институтов от-

крытого доступа; 

 «институциональных тоннелей» (Б.А. Ерзнкян) – система ос-

новных и комплементарных институтов, ограниченных рамками до-

минирующих базовых институтов институциональной матрицы эко-

номической системы, обеспечивающих ее развитие. 

Между рассмотренными категориями переходных институтов 

есть определенные взаимосвязи. Так, например, «институты второго 

наилучшего» и промежуточные институты отличаются фактически 

только способами проектирования («взращивания») – по этапам 

трансформации («институты второго наилучшего») или «линейками» 

(промежуточные институты). Мезоинституты и институты догоняю-

щего развития являются «надстройками», дополнениями промежу-

точных институтов («институты второго наилучшего»). «Институци-

ональные тоннели» представляют собой системы основных 

и дополняющих институтов, ограниченные заданными системой рам-

ками (базовыми институтами). 

Вместе с тем, можно выделить и ряд признаков, присущих лю-

бому из институтов, относимых к категории «переходных»: 

 целенаправленность, связанная с выполняемой ими функцией 

обеспечение движения от исходных к целевым институтам; 
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 формальный характер, связанный с осознанным участием в их 

проектировании государства через соответствующие законодательно 

установленные нормы и правила; 

 управляемость, как свойство, обеспечивающее возможность 

подстройки переходного института к изменяющимся внешним усло-

виям во времени, пространстве и масштабах; 

 градуализм, обеспечивающий планомерность и последова-

тельность «взращивания» переходных институтов. 

Проектируемая система переходных институтов является пре-

имущественно системой множеством (набором) элементов-

институтов, в состав которых могут входить как непосредственно 

промежуточные институты («институты второго наилучшего» 

в зависимости от формы «введения»), так и институты догоняющего 

развития, мезоинституты и иные дополняющие институты. 

Проведенное исследование степени проявления институцио-

нальной ловушки «голландской болезни» обращает внимание 

на значимость трансформацию региональных экономических инсти-

тутов (из исходных в целевые), оказывающих непосредственное вли-

яние на стимулирование технологических инноваций, привлечение 

инвестиций, улучшение качества образования и предоставления об-

щественных благ, миграционную и предпринимательскую активность 

населения. Именно данные параметры по результатам исследования 

оказались наиболее «искаженными» в условиях «голландской         

болезни». 

Группы норм и правил, содействующие подобным трансформа-

циям – налогообложение, кредитование, инвестиции, стимулирование 

инноваций, бюджетное финансирование, государственные закупки, 

государственный контроль и надзор. Их непосредственное проявле-

ние – венчурные фонды, фонды развития, фонды посевных инвести-

ций (инноваций), антимонопольное регулирование, оценка регули-

рующего воздействия, кластеры, технопарки (технополисы, промыш-

ленные парки), субсидии на развитие науки и образования, иннова-

ционные налоговые льготы. 
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Применительно к проектированию системы переходных инсти-

тутов выхода из институциональной ловушки «голландской болезни» 

ресурсодобывающих регионов России линейки промежуточных ин-

ститутов могут быть сформированы в отношении основных институ-

тов собственности, управления и предпринимательства. В качестве 

мезо-институтов переходного характера могут рассматриваться кла-

стерные структуры, а также региональные структуры (органы, ассо-

циации, организации) продвижения макроэкономических трансфор-

маций нефтедобывающей сферы. Особую роль в проектировании си-

стемы переходных экономических институтов выхода 

из институциональной ловушки «голландской болезни» должны взять 

на себя институты догоняющего (инновационного) развития регио-

нального уровня управления – специально созданные бюджетные 

фонды, венчурные фонды и иные институты инновационного        

развития.  

Важным инструментом государственной политики по выходу 

из институциональной ловушки «голландской болезни» считается 

также механизм индикативного управления, который позволяет 

не только интегрировать различные направления и инструменты ре-

гулирования социально-экономической системы и институци-

ональной среды, но и обеспечивать существование системы прогно-

зирования с высоким уровнем доверия, а также системы обществен-

ного диалога и контроля. 

Проектируемая система переходных экономических институтов, 

отвечающая указанным выше параметрам, может включать в себя: 

1)  по источникам возникновения: 

 новые «новаторские» переходные институты; 

 новые «заимствованные» переходные институты; 

 гибридные переходные институты (трансформация «сложив-

шихся» исходных институтов в целевые); 

2)  по характеру воздействия на поведение экономических субъ-

ектов [28]: 
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 регулирующие переходные институты; 

 сигнализирующими переходные институты; 

 стимулирующими переходные институты; 

3)  по направлению воздействия на целевые институты: 

 прямое – изменение норм и правил под влиянием самих пере-

ходных институтов (изменение институциональной среды); 

 косвенное – изменение норм и правил под влиянием обеспе-

чиваемых переходными институтами изменений структуры экономи-

ки (изменение социально-экономической системы); 

4)  по характеру взаимосвязи переходных институтов в системе: 

 взаимодополняющие (аналог омниканального взаимодействия, 

метод «смешивания» по В.М. Полтеровичу); 

 взаимозамещающие (аналог мультиканального взаимодей-

ствия, метод институциональной конкуренции по В.М. Полтеровичу); 

 независимые; 

5)  по скорости протекающих изменений в системе переходных 

институтов [26]: 

 первичные переходные институты (прямое воздействие); 

 индуцированные переходные институты (изменение института 

под воздействие причинно-следственной связи с первичным); 

6)  по проявлениям в целевой институциональной среде – пере-

ходные институты, обеспечивающие: 

 появление новых целевых институтов; 

 ликвидацию исходных институтов (институциональных ло-

вушек); 

 трансформацию исходных институтов в целевые (повышение 

их качества, эффективности); 

 замещение исходных институтов целевыми. 

7)  по способности ослаблять ресурсные, технологические, куль-

турные, политические или институциональные ограничения транс-

формации: 

 активные (ослабляющие ограничения) переходные институты; 
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 пассивные (нейтральные или усиливающие ограничения) пе-

реходные институты [58, С. 29]. 

Именно на основе указанных выше позиций далее будут рас-

смотрены отдельные, в наибольшей степени отвечающие специфике 

настоящего исследования, практики институциональных транс-

формаций. 

 

1.2. Обобщение мирового опыта  

институциональных трансформаций 

 

Одним общим выводом всех вышерассмотренных концепций 

институционального проектирования является вывод об отсутствии 

«единого рецепта» в виде рекомендуемого набора переходных эко-

номических институтов для трансформации конкретной институцио-

нальной среды. Данный вывод обосновывается изменчивостью ин-

ститутов во времени, пространстве и масштабах, а также наличием 

для каждой институциональной среды собственных (специфичных) 

ресурсных, технологических, культурных, политических или инсти-

туциональных ограничений. 

В результате процесс институционального проектирования 

в части реализации системы переходных экономических институтов 

представляет собой непрерывный процесс институционального экс-

перимента (по В.М. Полтеровичу) в отношении каждой конкретной 

институциональной среды. В это связи анализ практического опыта 

разработки системы переходных экономических институтов ставит 

не задачу поиска наилучших наборов, конфигураций, линеек пере-

ходных институтов, а задачу определения базовых принципов, пра-

вил, «типичных ошибок» и закономерностей проектирования подоб-

ных систем. 

Реализации поставленной задачи наилучшим образом отвечает 

анализ публикации международных экономических организаций, 

в которых с опорой на развернутую эмпирическую базу по странам 

мира отражаются подходы к проектированию. переходных экономи-
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ческих институтов (институтов развития). Значимыми с позиции 

настоящего исследования представляются обобщение и выводы от-

дельных докладов о мировом развитии группы Всемирного банка, 

среди которых: 

 Доклад о мировом развитии 1996: от плана к рынку [19]; 

 Доклад о мировом развитии 2002: создание институтов 

для рынков [20]; 

 Доклад о мировом развитии 2003: устойчивое развитие 

в динамичном мире – трансформация институтов, рост и качество 

жизни [21];  

 Доклад о мировом развитии 2005: лучший инвестиционный 

климат для всех [22]; 

 Доклад о мировом развитии 2017: управление и закон [23]; 

 Доклад о мировом развитии 2020: торговля в интересах разви-

тия в эпоху глобальных цепочек создания стоимости [24]. 

В докладе о мировом развитии 1996 года «От плана к рынку» 

международными экспертами проведен сопоставительный анализ 

проведения системных реформ и создания ключевых рыночных ин-

ститутов в 28 странах мира. Институциональная трансформация за-

трагивала три ключевых института – институт предпринимательства 

(через либерализацию), институт собственности (через приватиза-

цию) и институт социальной защиты. В качестве институтов долго-

срочной поддержки реформ авторами доклада рассматривались ин-

ститут развития человеческого капитала, институт государственного 

управления, финансовые институты, а также устранение институцио-

нальной ловушки коррупционного поведения. 

Ключевыми принципами успешности институциональной 

трансформации называются: 

 приверженность последовательным действиям в этапах 

трансформации (по данным доклада в переходных экономиках, где 

программы либерализации и стабилизации были более последова-

тельные, возобновление экономического роста наблюдалось 
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в среднем через 3 года после начала реформ, в то время как в странах 

с менее последовательными реформами макроэкономическая стаби-

лизация занимала гораздо больше времени); 

 управляемая скорость и глубина реформ (приводятся примеры 

как «быстрых побед» в странах Балтии, так и успешности «затяж-

ных» трансформаций китайской экономики 1978–1994-х гг.); 

 использование системы «временных» институтов (например, 

поощрение на период реформ развития управления предприятиями 

за счет внешних держателей акций); 

 открытость и подотчетность переходных и целевых институ-

тов (правовых, финансовых, управленческих), наличие социального 

консенсуса в отношении проводимых реформ; 

 активная позиция правительства в содействии появлению 

и развитию новых институтов (отмечается, однако, что идущие свер-

ху инициативы не могут осуществляться в вакууме и наперекор эко-

номической реальности). 

Продолжение исследований специалистов группы Всемирного 

банка по вопросам рыночно ориентированных реформ с акцентом 

на институциональные трансформации находят свое отражение 

в докладах 2002 и 2003 годов. 

Доклад о мировом развитии 2002 года «Создание институтов для 

рынков» признается огромная важность институтов в процессах мак-

роэкономического и человеческого развития. Используется прагмати-

ческий подход к созданию институтов – переход от идеального 

к реальному, где имеют значение исторические контексты, социаль-

ные и политические факторы, а положительная динамика важнее 

нацеленности на быстрый результат. Доклад резюмирует 4 основных 

вывода, связанных с созданием эффективных институтов: 

1)  институциональная среда формируется как система взаимо-

дополняющих (комплементарных) институтов, и приоритетность 

каждого вновь создаваемого института должен определяться его спо-
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собностью дополнять существующие структуры (здесь используется 

понятие поддерживающих институтов); 

2)  институциональное проектирование – это творческий про-

цесс, который в отдельных случаях требует проведения эксперимен-

тов, а его успешность определяется в т.ч. решимостью страны отка-

заться от неудачных экспериментов (неработающих институтов раз-

вития); 

3)  информационная открытость, беспрепятственный обмен ин-

формацией является основой спроса на институциональные измене-

ния за счет повышения ответственности людей, изменения поведения 

и притока новых идей; 

4)  конкурентная среда формирует основу улучшения качества 

институтов и спроса на новые институты. 

В процессе институциональной реформы подчеркивается важ-

ность учета: ограниченной трансплантации институтов (финансовых, 

кадровых, технологических), значимости дополнительных институ-

тов и институциональных ловушек, интеграции формальных 

и неформальных институтов, сопряженности проектируемых инсти-

тутов с системой государственного управления. 

Доклад о мировом развитии 2003 года «Устойчивое развитие 

в динамичном мире – трансформация институтов, рост и качество 

жизни» акцентирует внимание на вопросах долгосрочного развития, 

создании институтов (правил и организаций), которых на текущий 

момент либо не существует,     либо они неэффективны в силу высо-

ких трансакционных издержек. Общие требования к «взращиваемым» 

институтам – восприятие сигналов конкретной экосистемы (предви-

дение проблем, информация, мнения, обратная связь), согласование 

конкурирующих интересов (прозрачность, открытость), исполнение 

согласованных решений (ответственность, реализация обязательств 

и правоприменение). Основные свойства эффективных институтов 

долгосрочного развития: 

 инклюзивность (соответствие интересам, доступ к ресурсам, 

широкое участие); 
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 управляемость (способность к постепенному развитию под 

воздействием импульсов); 

 адаптивность (устойчивость под воздействием изменений 

на основе инноваций и обучения); 

 способность стимулировать изменения. 

С позиции темы настоящего исследования интерес представляет 

Доклад о мировом развитии 2005 года «Лучший инвестиционный 

климат для всех». В данном документе также обозначены ключевые 

принципы государственной политики, обеспечивающие успешность 

институциональных реформ (в контексте доклада – в отношении ин-

вестиционного климата): 

 ограничение возможностей извлечения статусной ренты (про-

зрачность и подотчетность); 

 повышение предсказуемости (дисциплинированность и нас-

тойчивость); 

 упрочнение общественного доверия (общественная поддержка); 

 обеспечение соответствия местной институциональной (ин-

ституциональное соответствие, реализуемое в т.ч. через выбор более 

простых по сравнению с аналогами норм и правил). 

Обращаясь к тематике «ресурсного проклятия» эксперты Все-

мирного банка отмечают [22, С. 43], что эмпирические данные 

по странам с эффек-тивными экономиками, наделенными природны-

ми ресурсами (например, Чили, Норвегия, Австралия), свидетель-

ствуют – «богатство идет на пользу», если: 

 природные ресурсы не доминируют в экономике; 

 добыча ресурсов не монополизирована; 

 политическая конкуренция и информированность населения 

обусловливают подотчетность государства;  

 реализуются меры по диверсификации экономики. 

В части позиции по институциональному соответствию в докладе 

отмечаются несколько аспектов. Во-первых, приводятся примеры си-

туаций, когда институциональное соответствие нарушается: 
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 вводимые правила и нормы требуют большой исполнитель-

ской дисциплины, чем имеющиеся в наличие (в результате может 

расти неформальный сектор, коррупция, снижаться доверие 

к государственному управлению); 

 формируемые институты, предполагающие большую свободу 

действий по отношению к имеющимся, формируют «злоупотребле-

ния в виде взяточничества, волокиты и создания для фирм атмосферы 

неопределенности и риска» [22, С. 56]; 

 заимствованные институты других стран не соответствуют 

местным условиям. 

Во-вторых, способами адаптации институтов к местной специ-

фики на практике выступают: 

 более простые правила при меньшей свободе действий; 

 более сильный акцент на повышение прозрачности, конкурен-

ции и мониторинга; 

 усиление местных социальных гарантий (применительно 

к региону через федеральные или международные соглашения); 

 цифровизация адаптируемых институтов (цифровизация нало-

гообложения, правового регулирования и т.п.). 

Доклад Всемирного банка 2005 года вводит в оборот такую ка-

тегорию как «выборочные государственные интервенции» – речь 

идет об обеспечении экономического развития за счет выборочного 

стимулирования конкретных фирм или видов деятельности 

[22, С. 163]. Именно практика стран мира в реализации подобных ин-

тервенций в наибольшей степени согласуется с решением проблем 

выхода из институциональной ловушки «голландской болезни». 

Стратегии выборочных интервенций могут включать ускорение 

НИОКР, региональное развития, поощрение прямых инвестиций, 

стимулирование экспорта, поддержку малых и средних предприятий 

и т.п. Независимо от направления выбранной стратегии, общим для 

них является решение 3-х согласованных задач: 
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1)  определение круга стимулируемых экономических агентов 

(потенциально передовых секторов экономики);  

2)  ограничение давление тех, кто получает ренту; 

3)  минимизация финансовых затрат государства на реализации 

стратегии. 

Как показывает мировой опыт в решении первой обозначенной 

выше задачи государство очень часто проигрывает – вложения 

в определенные государством приоритетные отрасли не оправдывают 

себя, а экономические деформации снижают стимулы к инновациям 

и эффективной деятельности. Кроме того, глобализация 

и цифровизация экономики обусловливает постоянные изменения ти-

пов промышленного развития и области конкурентных преимуществ. 

Сложной для государства задачей является и задача противодей-

ствия стремлению фирм к получению ренты. Фирмы, получающие 

выгоды от особых привилегий, сильно сопротивляются их отмене, 

а перспективные отрасли часто разобщены, чтобы каким-то образом 

влиять на процесс. 

В отношении третьей задачи также указывается, что 

у государства при проведении выборочных интервенций формируют-

ся высокие риски предоставить привилегии там, где они не нужны 

(следствие оппортунистического поведения фирм) или сильно «пере-

платить». 

В результате анализ опыта стран мира по проведению выбороч-

ных интервенций эксперты Всемирного банка формируют три основ-

ных фактора, способствующих их эффективности: 

 широта вмешательства (при прочих равных условиях поощре-

ние технического прогресса в целом, например, выгоднее поощрения 

отдельных фирм или отраслей); 

 взаимосвязь с задачами оптимизации инвестиционного климата; 

 качество текущего управления осуществляемой интервенций 

(важны не столько экспертные разработке на «входе», сколько управ-

ление интервенцией в процессе ее реализации). 
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В докладе о мировом развитии Всемирного банка 2017 года 

«Государственное управление и закон» смещает акценты 

в исследовании вопросов государственного управления
35

 с позиции 

«правильного» выбора мер экономической политики на позицию 

обеспечения результативности мер политики в процессе 

их реализации. По сути речь идет об анализе мер политики стимули-

рования экономического развития как институциональных механиз-

мов, позволяющих преодолевать коррупцию, «ресурсное проклятие», 

бедность, низкие темпы экономического роста и т.п.  

Обобщая приведенные в докладе примеры содействия развитию 

стран мира (Нигерия, Сомали, Китай, Бразилия, Великобритания), ав-

торы приходят к выводу, что сбои современного государственного 

управления – внедрение неэффективных мер, игнорирование потен-

циально эффективных мер, а также обеспечение положительных ре-

зультатов за счет нестандартных институциональных механизмов. 

В докладе особо подчеркивается важность для обеспечения мак-

роэкономической стабилизации и экономического развития сложив-

шихся институциональных механизмов, функционирующих 

на основе трех основных институциональных функций (базовые 

принципы эффективной политики), необходимых для того, чтобы 

правила и ресурсы (институты) обеспечивали целевые результаты: 

1)  приверженность – обеспечение последовательной политики 

в течение продолжительного времени, повышает доверие, снижает 

неопределенность (институт, гарантирующий защиту прав собствен-

ности, например);  

2)  координация (институты должны обеспечивать координацию 

экономических субъектов – инвестиционных решений, ожиданий 

участников рынка, внедрений инноваций и т.п.); 

                                                           
35

 В докладе под государственным управлением понимается процесс взаимодействия между 
государственными и негосударственными субъектами в целях разработки и осуществления 

мер политики в рамках определенного набора формальных и неформальных правил, опреде-

ляющих полномочия власти и определяемых ими. 
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3)  сотрудничество (чтобы страна могла финансировать инвести-

ции в развитии ее граждане должны быть готовы платить налоги 

и сотрудничать (софинансировать инвестиции)). 

В настоящем Докладе утверждается, что институты выполняют 

три ключевые функции, повышающие эффективность политики 

в интересах развития, – они обеспечивают приверженность, поощря-

ют координацию и укрепляют сотрудничество [23, С. 7]. 

В исследовании особо подчеркивается и обосновы-вается преимуще-

ство именно «сложившихся» институтов перед «усовершенствован-

ными» передовыми институтами, которые обычно предлагаются 

к использованию в условиях провозглашаемой «неэффективности» 

институциональной среды как причины провалов мер политики 

и технических решений в государственном управлении.  

Доклад о мировом развитии Всемирного банка 2020 года «Тор-

говля в интересах развития в эпоху глобальных цепочек создания сто-

имости» включает в себя актуальные с позиции рассматриваемой темы 

обобщения в отношении практик национальной политики при перехо-

де к более сложным моделям участия стран в глобальных производ-

ственно-сбытовых цепях (далее – ГПСЦ), в частности переходам: 

– от сырьевых товаров к ограниченной обработке; 

– от ограниченной обработки к развитой обработке и сфере 

услуг; 

– от развитой обработки и сферы услуг к инновационной          

деятельности. 

Основополагающими факторами перехода определяются: обес-

печенность ресурсами, размер рынка, географическое положение 

и институты. Особенно подчеркивается, что национальную политику 

«перехода» необходимо проводить с учетом конкретных особенно-

стей социально-экономической системы. 

В отношении анализируемого нами перехода от сырьевых това-

ров к альтернативам, подчеркивается значимость следующих           

механизмов: 
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 проведение стимулирующей инвестиционной политики 

и улучшение делового климата; 

 развитие финансовых механизмов поддержки бизнеса; 

 качественное образование в отношении технических, управ-

ленческих и специализированных (компетенции в области иннова-

ций) навыков и «открытые двери» для иностранных специалистов; 

 заключение торговых и инвестиционных соглашений; 

 инвестиции в транспортную инфраструктуру и системы связи; 

 либерализация и инвестиции в сферу информационных 

и коммуникационных технологий; 

 установление режима оценки соответствия (сертификация 

по стандартам); 

 повышение предсказуемости государственного управления; 

 более эффективное обеспечение исполнения контрактов; 

 обеспечение охраны прав интеллектуальной собственности 

[23, С. 9]. 

По результатам анализа опыта стран мира в отношении нацио-

нальной политики «перехода» подчеркивается: 

 низкая эффективность традиционных мер поддержки, иска-

жающих модели производства (налоговых льгот, субсидий, нетариф-

ных ограничений); 

 значимость инвестиций в человеческий капитал (примером 

приводится Центр профессионального обучения в Пенанге, Малай-

зия, сыгравший важную роль в содействии вхождению Малайзии 

в ГПСЦ в сфере электроники и машиностроения); 

 важность содействия формированию связей между малыми 

и средними предприятиями и ведущими компаниями-поставщиками 

(в качестве примеров указывается опыт Гвинеи и Чили 

в горнодобывающей промышленности, Чехии в электронике 

и автомобилестроении); 
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 возможность использования механизма особых экономиче-

ских зон, который должен быть тщательно спроектирован 

и реализован при условии полной обеспеченности ресурсами); 

 актуальность мер по повышению мобильности рабочей силы 

в процессе адаптации к изменениям [23, С. 10]. 

Резюмируя рассмотренные выше позиции докладов всемирного 

банка следует заключить, что в международных исследованиях под-

черкивается высокая значимость экономических институтов 

в обеспечении устойчивого развития. При этом преимуществами 

«сложившихся» институтов выступает их сопряженность с системой 

государственного управления, а также подтверждаемая исторически-

ми фактами неэффективность «переноса» институтов во времени 

и пространстве. Неизменными признаками эффективных институтов 

развития указываются их инклюзивность (включенность в местный 

контекст), управляемость, а также последовательность в их развитии 

(трансплантации, взращивании) и подотчетность обществу.  

Международными экспертами последнее время особенно под-

черкивается, что становлению и развитию экономических институ-

тов, в т.ч. созданию «новых» институтов, способствует цифровизация 

и научно-технический прогресс. Значимым для проектирования си-

стемы переходных экономических институтов для институциональ-

ной ловушки «голландской болезни» может также стать учет влияния 

цифровизации на развитии и изменении структуры институтов.  

 

1.3. Определение набора конечных (желательных)  

экономических институтов в изучаемых регионах 

 

Конечные желательные экономические институты для нефтяных 

регионов, которые могут вывести их из ловушки «голландской болез-

ни», должны выполнять следующие функции: 

– эффективное изъятие и распределение нефтегазовой ренты; 

– аккумулирование ресурсов для диверсификации экономики; 
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– эффективное стимулирование развития новых отраслей, 

не зависящих от добычи нефти и газа. 

Каждую из функций должен выполнять набор взаимосвязанных 

институтов, т.к. один единственный институт скорее всего 

не справится с проявлениями оппортунизма и попадет 

в институциональную ловушку. Так, нами в статье [30] были выявле-

ны ловушки, присущие институциональной среде изъятия 

и распределения нефтяной ренты в ХМАО – Югре:  

1. Ловушка «политической ренты» [13] возникает в связи 

с недостаточной спецификацией прав собственности и незащи-

щенностью частной собственности со стороны государства. 

В результате, владельцы нефтегазовых компаний тратят часть средств 

на лоббирование своих интересов, вместо того чтобы инвестировать 

их в развитие производства и инновации, а чиновники стремятся ис-

пользовать свое положения для получения ренты. Для преодоления 

данной ловушки требуется коренное изменение политического 

устройства государственной власти, поэтому в ближайшей перспек-

тиве данная ловушка вряд ли будет преодолена. 

2. Ловушка «инсайдерской ренты» [13] также возникает в связи 

с недостаточной спецификацией прав собственности и незащи-

щенности интересов мелких акционеров. В результате менеджеры 

нефтегазовых компаний получают возможность перераспределять 

в свою пользу денежные потоки, тем самым уменьшая налогооблага-

емую базу и снижая возможности государства по изъятию ренты. Од-

ним из проявлений инсайдерской ренты является распространенность 

офшорных схем, которые приводят к выводу капитала и ограничений 

возможностей по изъятию ренты государством. Данная ловушка мо-

жет быть преодолена за счет внедрения международных стандартов 

финансовой отчетности и открытости нефтегазовых компаний, 

а также за счет объединения усилий по борьбе с оффшорами 

в международном масштабе. 

3. Ловушка «преобладания вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний (ВИНК)» состоит в том, что в российской нефтя-
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ной сфере только ВИНК способны эффективно конкурировать друг 

с другом. Это приводит к ограничению в развитии малых нефтяных 

компаний, что в свою очередь приводит к недоиспользованию при-

родно-ресурсного потенциала и недополучению государством нефтя-

ной ренты. Выход из данной ловушки возможен только за счет разви-

тия инфраструктурных институтов в нефтегазовой отрасли, таких как 

аренда или лизинг нефтегазового оборудования, доступ 

к транспортных схемам и т.д., а также за счет более жесткой полити-

ки при предоставлении лицензионных участков. 

4. Ловушка «избыточной рентабельности нефтедобычи» прояв-

ляется в том, что рентабельность нефтедобычи выше, чем рентабель-

ность нефтепереработки, что приводит к экспортной ориентации 

нефтегазовых компаний и высоким ценам на нефтепродукты внутри 

страны. Кроме того, нефтяные компании не заинтересованы 

в развитии нефтепереработки внутри страны. В результате общество 

недополучает часть нефтяной ренты. Данную ловушку можно ликви-

дировать достаточно быстро, откорректировав налоговые ставку та-

ким образом, чтобы экспорт сырой нефти стал менее выгоден, чем 

экспорт продуктов ее переработки. 

 

1.3.1. Определение набора конечных (желательных)  

экономических институтов в ХМАО 

 

Соответственно, желательные институты изъятия 

и распределения нефтяной ренты должны обеспечивать выход из всех 

этих ловушек. Частично этот процесс уже идет, в частности, вводится 

налог на дополнительный доход (НДД), который купирует действие 

части ловушек за счет того, что новая система налогообложения 

нефтяного сектора позволит перенести фискальную нагрузку на более 

поздние этапы разработки, т.е. до тех пор, пока месторождение 

не выйдет на проектную мощность и не начнёт приносить прибыль 

[64]. Дополнительно к введению НДД для преодоления первой ло-

вушки необходим институт независимого и справедливого суда, 
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в первую очередь арбитражного. Для преодоления второй ловушки 

необходим переход нефтяных компаний полностью на между-

народные стандарты финансовой отчетности с котированием 

их акций на международных биржевых площадках и с уголовной от-

ветственностью за нарушения в финансовой отчетности. Для преодо-

ления третьей ловушки необходимы два института: независимый гос-

ударственный орган по распределению лицензионных участков 

и специальный орган в формате единого окна по решению проблем 

малых нефтяных компаний. Также нужны льготы по налогообложе-

нию для малых нефтяных компаний. Для выхода из четвертой ло-

вушки необходимо внести лишь небольшие корректировки 

в существующую систему налогообложения нефтедобычи, введя ко-

эффициент глубины переработки в расчет ставки экспортной пошли-

ны таким образом, чтобы чем глубже переработка нефтепродуктов, 

тем меньше размер пошлины. 

Функции аккумулирования ресурсов для диверсификации эко-

номики ХМАО – Югра могут выполнять следующие институты: 

– негосударственные пенсионные фонды; 

– специально созданные бюджетные фонды (нефтяной фонд, 

фонд поколений и т.д.); 

– венчурные фонды. 

При этом в ХМАО – Югре имеется опыт создания первых двух, 

но опыт этот в обоих случаях оказался неудачным [76]. Причины не-

удачи у них разные. Негосударственные пенсионные фонды не стали 

аккумуляторами средств для диверсификации экономики по двум 

причинам:  

1. Ограничение возможных вариантов вложения средств вклад-

чиков только консервативными инструментами, так на данный момент 

они имеют право вкладывать накопления граждан в акции, корпора-

тивные и государственные облигации (ОФЗ), российские валютные 

облигации, а также размещать средства на депозитах. В то время как 

для диверсификации экономики необходимы венчурные инвестиции. 
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2. С 2014 года началось ежегодное замораживание накопитель-

ной части пенсий, а значит, активы негосударственных пенсионных 

фондов практически перестали прирастать. 

Фонд поколений ХМАО – Югры был создан в 1992 году 

и ликвидирован в 2017–2018 гг.
36

 как несоответствующий новому за-

конодательству. Средства от продажи активов Фонда были зачислены 

в бюджет округа и направлены на строительство социальных объек-

тов. Фонд изначально выбрал неправильные направления инвестиро-

вания средств: 

– развитие инфраструктуры лесной и деревообрабатывающей 

промышленности; 

– инвестиции в предприятия агропромышленного комплекса; 

– инвестиции в коммерческую недвижимость; 

– инвестиции в ликвидные активы; 

– развитие социальной и туристической инфраструктуры Югры. 

Естественно, что эти направления не могут обеспечить диверси-

фикацию экономики ХМАО – Югры, т.к. ни одно из этих направле-

ний не может увеличить обороты в десятки раз даже при самой 

льготной политике. 

Венчурный фонд в ХМАО – Югре не создавался, но на террито-

рии округа имеется венчурный партнёр РВК: Автономное учрежде-

ние Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк 

высоких технологий». Помимо этого, Фонд развития Югры может 

стать площадкой для венчурного финансирования инвестиционных 

проектов в сфере нефтегазового комплекса. 

Существует две проблемы у всех фондов аккумулирования ре-

сурсов для диверсификации экономики ХМАО – Югры: 

– недостаток частных инвестиционных ресурсов вследствие то-

тального недоверия граждан и бизнеса отечественным структурам, ко-

торое только подтверждается последними действиями правительства; 
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– недостаток инвестиционных идей и инновационных проектов 

вследствие преобладания рентоориентированного поведения среди 

граждан и бизнеса Югры. 

Решение первой проблемы возможно только путем создания та-

кого инвестиционного института, который бы исключал возможность 

государственных чиновников как-то повлиять на его активы или ин-

вестиционную программу. Возможно, это должен быть филиал меж-

дународного инвестиционного или пенсионного фонда. 

Для преодоления второй проблемы необходимо одновременно 

действовать в двух направлениях: с одной стороны, снижение воз-

можностей граждан и бизнеса получать свой кусок нефтяной ренты 

без инвестирования своих средств или без осуществления реальных 

действий по развитию инноваций; с другой стороны, изменения под-

ходов к воспитанию молодого поколения таким образом, чтобы раз-

вивать в них не выжидательную (патерналистскую), а активную по-

зицию. Как вариант, можно предложить ввести на предприятиях 

округ выплату премий в виде акций нефтяных компании и/или воз-

можность покупки акций нефтяных компаний по льготной цене 

за инновационные идеи или рационализаторские предложения. 

В школах, ССУЗах и ВУЗах можно ввести специальную дисциплину 

для развития креативного мышления, а также шире применять про-

грамму «Стартап как диплом». 

Что касается эффективного стимулирования развития новых от-

раслей, не зависящих от добычи нефти и газа, то попытки такие 

предпринимались, однако они также закончились ничем. В частности, 

на территории Югры был такой проект «Урал Промышленный – Урал 

Полярный», который просуществовал с 2006 по 2012 годы и в рамках 

которого осуществлялись попытки начать освоение минерального 

сырья Приполярного Урала. Из всех ресурсов минерального сырья 

более-менее получилось освоит залежи кварца в районе г. Нягань, 

но и то в очень ограниченных масштабах. Сейчас ОАО  «Урал Про-

мышленный – Урал Полярный» переименовано в АО «Корпорация 
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Развития»
37

 и занимается в основном инфраструктурными проектами 

на территории Ямала: железные дороги, мосты, электростанции и т.д. 

Главные проблемы стимулирования развития новых отраслей, 

не зависящих от добычи нефти и газа, на территории ХМАО – Югры: 

1. Волюнтаризм в выборе проектов, т.е. проекты не проходили 

настоящую экспертную оценку, а решение о начале проекта прини-

малось чиновниками исходя из каких-то своих соображений. 

2. Ограниченные возможностей региона по мерам стимулирова-

ния. Например, налоговое стимулирование в регионе возможно толь-

ко в рамках региональных налогов на имущество и транспортного 

налога.  А стимулирование в виде дотаций и компенсаций очень огра-

ничено по финансовым возможностям региона. 

Для решения этих проблем желательно разработка и внедрение 

таких институтов: 

1. Специальное учреждение для осуществления форсайта 

в региональном масштабе, которое было бы способно оценить тренды 

в развитии экономики и научно-технического прогресса и дать реко-

мендации окружным властям по развитию новых отраслей. 

2. Экономический институт, позволяющий региону осуществ-

лять заимствование средств на финансовом рынке под реализацию 

инвестиционных проектов по развитию новых отраслей. Что-то вроде 

региональных инвестиционных облигаций со сроком погашения     

10–15 лет и более. 

 

1.3.2. Определение набора конечных (желательных) 

экономических институтов в Республике Татарстан 

 

Экономика Республики Татарстан является открытой системой 

и все происходящие в ней процессы подвержены воздействию самых 

разных норм и правил, формирующих институциональную среду    

региона. 
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В Республике Татарстан присутствует ряд системных проблем, 

оказывающих значительное влияние на состояние экономики 

и институциональной среды региона. Данные проблемы целесообраз-

но разделить на три основные группы: 

1. предпосылки развития «голландской болезни»: (пониженные 

стимулы к инновациям и росту эффективности вследствие наличия 

высокоприбыльного углеводородного сектора и высокая зависимость 

от федеральных решений и финансирования).  

2. среднее качество и нехватка человеческого капитала: (отно-

сительно низкая производительность труда; высокая дифференциа-

ция доходов; дефицит квалифицированных кадров, в том числе ра-

бочих и инженерных специальностей; значителен риск дефицита 

квалифицированных трудовых ресурсов для инновационной эконо-

мики; риски монопрофильности промышленных центров). 

3. системные проблемы конкурентоспособности: (недостаточная 

глобальная конкурентоспособность обрабатывающей промышленно-

сти; недостаток сырья для нефтегазохимии; экологические проблемы; 

низкое качество инвестиционного портфеля и низкая эффективность 

инвестиций; недостаточная развитость и эффективность функциони-

рования финансовой инфраструктуры; развитие региона в прошлом 

строилось на принципах закрытой системы при отсутствии эффек-

тивной политики экономической экспансии на новые рынки 

и ограничении каналов входа в регион для внешних инвесторов) [4]. 

Для того, чтобы укреплять свои позиции и вывести экономику 

региона из ловушки «голландской болезни», правительству Татарста-

ну необходимо создавать конечные желательные экономические ин-

ституты, выполняющие такие общие функции, как: 

– эффективное изъятие и распределение нефтегазовой ренты; 

– аккумулирование ресурсов для диверсификации экономики; 

– эффективное стимулирование развития новых отраслей, 

не зависящих от добычи нефти и газа. 
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Направлениями, совершенствующими экономические отноше-

ния в регионе в части аккумулирования ресурсов для диверсифика-

ции экономики республики должны стать: 

– расширение эффективного участия государства в инфра-

структурных проектах;  

– увеличение доли инвестиций, осуществляемых за счет госу-

дарства и внешних инвесторов; 

– расширение применения инструментов финансирования  

на принципах государственно-частного партнерства; 

– создание цифровых финансовых инструментов, снижающих 

значение американского доллара в качестве уникальной ключевой ми-

ровой валюты (создание Фонда поддержки цифровых инвестиций); 

– сокращение «теневой экономики». 

Эффективному стимулированию развития новых отраслей, 

не зависящих от добычи нефти и газа должно способствовать: 

– развитие кластерных отношений; 

– внедрение полноценной экосистемы инноваций. 

Кластерный подход предполагает создание и развитие действу-

ющих инновационных промышленных кластеров; формирование ин-

тегрированных технологических цепочек, обеспечивающих повыше-

ние доли добавленной стоимости, производимой в республике; пере-

ход от макроэкономического регулирования к промышленной, техно-

логической и кластерной политике с использованием активных мето-

дов вмешательства государства в экономическое развитие; образова-

ние трансграничных кластеров; государственную политику стимули-

рования развития связей между вузами, исследовательскими институ-

тами и бизнесом и привлечения в центры знаний и предприни-

мательства крупных зарубежных фирм (базой развития данного 

направления является Иннополис); формирование центров конкурен-

тоспособности и высоких технологий, технополисов на базе и вокруг 

университетов [4]. 

Экосистема инноваций, как направление развития, должна эф-

фективно стимулировать развитие новых отраслей, стимулировать 
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формирование спроса на инновации через открытость инновационной 

экосистемы, развивать инновационную саморегулируемую 

и саморазвивающуюся систему через стимулирование развития фор-

мальных и неформальных внутренних институтов, стимулировать си-

стему финансирования инноваций, развивать рынок венчурных инве-

стиций, обеспечить развитие цифровой экономики в Республике    

Татарстан. 

Инновационная экосистема, охватывает практически все отрас-

ли и все уровни экономики республики, поэтому необходим единый 

орган, который будет координировать процесс инновационного раз-

вития и осуществлять централизованный мониторинг результатов. 

Для решения этой задачи необходимо создать самостоятельный Ин-

ститут инновационного развития Республики Татарстан (ИИР РТ). 

Он должен координировать работу профильных центров, нацеленных 

на решение отдельных задач построения инновационной экосистемы, 

а также взаимодействовать с профильными министерствами 

и ведомствами по вопросам реализации программ инновационного 

развития. С целью снижения затрат и более эффективного использо-

вания ресурсов создание подразделений и центров рекомендуется 

осуществлять преимущественно на базе существующих структур 

с корректировкой их обязанностей, полномочий и подчинения. 
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1.4. Определение необходимого набора переходных 

экономических институтов в соответствии со степенью  

проявления институциональной ловушки  

«голландской болезни» в изучаемых регионах 

1.4.1. Определение необходимого набора переходных  

экономических институтов в соответствии со степенью  

проявления институциональной ловушки  

«голландской болезни» в ХМАО 

 

В параграфе 1.3. определены конечные желательные экономиче-

ские институты для ХМАО – Югра, которые могут вывести регион 

из ловушки «голландской болезни». Функции, которые эти институты 

должны выполнять отражены в таблице 1.1. 

Анализируя необходимость набора переходных экономических 

институтов в соответствии со степенью проявления институциональ-

ной ловушки «голландской болезни» в ХМАО – Югра, были получе-

ны следующие выводы. 

Налог на дополнительный доход (НДД) не требует переходной 

формы, т.к. в нем уже заложены переходные положения. Главное, 

чтобы принципы налогообложения дополнительного дохода не были 

выхолощены в процессе постоянных корректировок этого налога.  

Институт независимого и справедливого суда для разрешения 

налоговых споров требует переходной формы, т.к. для российской 

юриспруденции «телефонное» право является широко укоренившей-

ся неформальной нормой. Поэтому многие российские олигархи 

предпочитают решать судебные дела в зарубежных юрисдикциях. 

Как вариант можно предложить создать такой переходный вариант 

в одной из особых экономических зон, в которой не будет действо-

вать значительная часть российского законодательства. 
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Таблица 1.1 

Необходимость переходных форм  

для конечных (желательных) институтов в ХМАО – Югра 

 

Функции институтов  

для выхода из ловушки  

«голландской болезни» 

Институты, которые должны  

эти функции выполнять 

Необходимость 

переходных 

форм 

Эффективное изъятие 

и распределение  

нефтегазовой ренты 

Налог на дополнительный доход Не требуется 

Специальный независимый суд 

для разрешения споров 

нефтегазовых компаний 

Требуется 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 
Не требуется 

Независимый государственный 

орган по распределению 

лицензионных участков 

Требуется 

Специальный орган в формате 

единого окна по решению проблем 

малых нефтяных компаний 

Не требуется 

Льготы по налогообложенияю 

для малых нефтяных компаний 
Не требуется 

Коэффициент глубины  

переработки в расчете ставки  

экспортной пошлины 

Не требуется 

Аккумулирование  

ресурсов  

для диверсификации  

экономики 

Негосударственные  

пенсионные фонды 
Не требуется 

Специально созданный  

бюджетный фонд 
Требуется 

Венчурные фонды Требуется 

Эффективное  

стимулирование  

развития новых  

отраслей, независящих 

от добычи нефти и газа 

Институт  

регионального форсайта 
Требуется 

Региональные  

инвестиционные 

облигации 

Не требуется 

 

Переход нефтяных компаний полностью на международные 

стандарты финансовой отчетности не требует переходной формы, т.к. 

большинство крупных ВИНК итак уже давно ведут бухгалтерскую 

отчетность одновременно и по РСБУ и по МСФО. Единственно, что 

требуется повышение статуса отчетности по МСФО до основной, а не 

дополнительной. 
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Независимый государственный орган по распределению лицен-

зионных участков может иметь переходную форму в виде некоего 

подведомственного учреждения одного из профильных министерств 

с последующим выделением и подчинением напрямую Президенту. 

Специальный орган в формате единого окна по решению про-

блем малых нефтяных компаний в принципе не требует переходной 

формы. Можно эти функции возложить на один из органов, который 

уже выполняет функции единого окна для малого бизнеса:   

Льготы по налогообложению для малых нефтяных компаний 

также не требуют переходных форм, здесь можно воспользоваться 

опытом других стран или регионов России.  

Введение коэффициента глубины переработки в расчет ставки 

экспортной пошлины также не требует каких-то переходных форм. 

Негосударственные пенсионные фонды как институты аккуму-

лирования ресурсов для диверсификации экономики не требуют ка-

ких-либо переходных форм, единственно что необходимо расширить 

перечень инструментов, с которыми управляющие компании этих 

фондов имеют право работать. И прекратить заморозку накопитель-

ной части пенсий. 

Специально созданный бюджетный фонд в ХМАО – Югре уже 

был, но опыт этот оказался неудачным. Сейчас функционирует Фонд 

развития Югры, но объемы средств, которыми он оперирует, 

настолько мизерны в масштабах региона, что ни о каком аккумулиро-

вании ресурсов для диверсификации экономики и речи быть 

не может. Здесь конечно необходимо кардинально поменять полити-

ку в части взаимодействий с федеральным центром и добиться сохра-

нения части налоговых поступлений от НДД в бюджете ХМАО – 

Югры с накоплением их в этом фонде. Соответственно Фонд разви-

тия Югры мог бы выступить этой самой переходной формой. 

Региональный венчурный фонд в ХМАО – Югре сразу создать 

скорее всего не получиться, поэтому логично, что в качестве пере-

ходной формы можно попробовать возложить отдельные функции 

венчурного финансирования на Автономное учреждение Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких тех-

нологий» или на Фонд развития Югры. 

В качестве переходной формы к специальному учреждению для 

осуществления форсайта в региональном масштабе могут выступить 

Точки кипения, которые уже созданы в городах Сургут и Ханты-

Мансийск. В дальнейшем на их базе может быть создан Институт ре-

гионального форсайта. 

Для такого института как региональные инвестиционные обли-

гации не требуется переходной формы, т.к. законодательная база уже 

позволяет регионам выпускать облигации. Низкая активность рос-

сийских регионов на рынке облигаций в 2019 году была обусловлена 

рядом причин. Во-первых, на фоне роста доходов региональных 

бюджетов уменьшилась потребность регионов в долговом финанси-

ровании: по итогам 11 месяцев 2019 лишь 17 субъектов РФ исполнили 

бюджеты с промежуточным дефицитом совокупным объемом 

15,65 млрд руб. За аналогичный период 2017 дефицит имели бюджеты 

29 регионов, а за 11 месяцев 2018 – 11 субъектов (рост собственных 

доходов в 2018 позволил регионам увеличить остатки на счетах 

на 0,5 трлн руб. до 1,9 трлн руб., и эти средства могли быть использо-

ваны в 2019 году). Во-вторых, рост предложения субфедеральных об-

лигаций сдерживался из-за реализации федеральным правительством 

мер поддержки регионов, направленных на снижение их долговой 

нагрузки. Благодаря принятию регионами обязательств 

по сокращению долга и увеличению сроков возврата бюджетных кре-

дитов снизилась потребность в привлечении субъектами новых заим-

ствований на рефинансирование бюджетных кредитов. 

Дополнительным стимулом по снижению субъектами совокуп-

ного долга стали изменения, внесенные в 2019 году в Бюджетный ко-

декс РФ в целях обеспечения контроля за долговой нагрузкой рос-

сийских регионов. В результате большее число субъектов РФ начали 

принимать меры по сокращению долга, чтобы войти в число регионов 

с высоким уровнем долговой устойчивости. 
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ХМАО – Югра относится к регионам с низким уровнем долга 

по отношению к доходам бюджета. Поэтому никаких проблем 

с выпуском облигаций регионального инвестиционного займа быть 

не должно. 

 

1.4.2. Определение необходимого набора переходных  

экономических институтов в соответствии со степенью  

проявления институциональной ловушки  

«голландской болезни» в Республике Татарстан 

 

В параграфе 1.3.2. определены конечные целевые ориентиры 

и желательные экономические институты для Республики Татарстан, 

которые помогут вывести регион из ловушки «голландской болезни» 

и будут способствовать стратегическому устойчивому развитию рес-

публики.  

Как было отмечено выше, конечные желательные экономиче-

ские институты должны выполнять следующие функции: 

 эффективное изъятие и распределение нефтегазовой ренты; 

 аккумулирование ресурсов для диверсификации экономики; 

 эффективное стимулирование развития новых отраслей, 

не зависящих от добычи нефти и газа. 

Проанализируем институты, способные выполнять данные 

функции и необходимость создания для них переходных форм (таб-

лица 1.2). 

Анализ необходимости переходных форм для конечных (жела-

тельных) институтов в Республике Татарстан показал следующие ре-

зультаты. 
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Таблица 1.2 

Необходимость переходных форм  

для конечных (желательных) институтов 

 

Функции институтов  

для выхода из ловушки 

«голландской болезни» 

Институты, которые должны  

эти функции выполнять 

Необходимость 

переходных 

форм 

Эффективное изъятие 

и распределение  

нефтегазовой ренты 

Налог на дополнительный доход Не требуется 

Международные стандарты  

финансовой отчетности 
Не требуется 

Коэффициент глубины  

переработки в расчете  

ставки экспортной пошлины 

Не требуется 

Аккумулирование  

ресурсов  

для диверсификации  

экономики 

Республиканский бюджетный  

фонд поддержки инноваций 
Не требуется 

Венчурные фонды Не требуется 

Фонд поддержки  

цифровых инвестиций 
Не требуется 

Эффективное  

стимулирование  

развития новых  

отраслей, не зависящих 

от добычи нефти и газа 

Инновационно-промышленные  

кластеры 
Требуется 

Трансграничные кластеры Требуется 

Центры конкурентоспособности  

и высоких технологий 
Не требуется 

Технополисы на базе  

и вокруг университетов 
Не требуется 

Институт инновационного  

развития Республики Татарстан 
Не требуется 

 

Перечень институтов, способствующих эффективному изъятию 

и распределению нефтегазовой ренты в ХМАО – Югра и Республике 

Татарстан совпадают по многим позициям. Основным отличие струк-

туры нефтедобывающих предприятий в изучаемых регионах является 

то, что в Республике Татарстан активно развиваются малые предпри-

ятия (29 действующих малых нефтяных компаний). Республика Та-

тарстан была первым регионом, который узаконил поддержку малых 

нефтяных компаний с целью укрепления механизма интенсивного 

развития добычи нефти и газа. В Республике Татарстан действует 

комплекс мер государственной поддержки малых и средних нефтедо-

бывающих компаний: 
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– финансовые: бюджетные кредиты; компенсация части про-

центной ставки за пользование банковскими кредитами и части вы-

плат по купонным доходам облигационных займов; государственные 

гарантии; софинансирование; гранты. Правительство республики по-

вышает доступность инвестиционных ресурсов за счет механизмов 

совместного финансирования с банками, частными и негосу-

дарственными инвесторами. Этой цели служат государственные не-

коммерческие организации: Инвестиционно-венчурный фонд Рес-

публики Татарстан, Стабилизационный залогово-страховой фонд 

Республики Татарстан. 

– налоговые: в соответствии с законодательством инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты на территории Республики 

Татарстан, предоставляются налоговые льготы на срок окупаемости 

инвестиционного проекта.  

Специально для поддержки и развития нефтегазового комплекса 

в республике создан Координационный совет малых нефтедобываю-

щих компаний (МНК) Республики Татарстан, в связи с этим 

в республике отсутствует острая необходимость создания Специаль-

ного органа в формате единого окна по решению проблем малых 

нефтяных компаний и введение нового института «Льготы 

по налогообложенияю для малых нефтяных компаний», так как нало-

говая поддержка малыъ нефтяных компаний должна проводится 

в рамках уже созданной системы. 

Такие институты как «Налог на дополнительный доход», «Меж-

дународные стандарты финансовой отчетности», «Коэффициент глу-

бины переработки в расчет ставки экспортной пошлины» актуальны 

для республики, как и для ХМАО – Югра. 

В части развития функции аккумулирования ресурсов для ди-

версификации экономики Республики Татарстан необходимо созда-

ние Республиканского бюджетного фонда поддержки инноваций 

в части развития цифровой экономики и Венчурных фондов. Необхо-

димо отметить, что в республике успешно действуют НКО «Инвести-

ционно-венчурный фонд РТ» – фонд прямых и венчурных инвести-
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ций, создающий условия для реализации инновационных проектов, 

развивающий наукоемкие, технологические компании Татарстана 

и Региональный представитель Фонда содействия инновациям 

в Республике Татарстан (цель Фонда – поддержка инновационного 

бизнеса, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, 

поддержка стартапов, содействие коммерциализации разработок, 

поддержка экспортно-ориентированных компаний), поэтому 

не требуется создание переходных форм для конечных (желательных) 

институтов как для Республиканского бюджетного фонда поддержки 

инноваций, так и для Венчурных фондов. Опыт функционирования 

действующих институтов может послужить базой для создания ко-

нечных (желательных) институтов выхода республики из ловушки 

«голландской болезни». 

Действующими переходными институтами для Фонда поддерж-

ки цифровых инвестиций являются всероссийский конкурс «Цифро-

вой прорыв», в котором активно участвуют представители республи-

ки Технопарк ИТ-парк. Конкурс направлен на выявление и раскрытие 

потенциала специалистов в сфере информационных технологий, ди-

зайна и управления цифровыми проектами, а Технопарк ИТ-парк, яв-

ляющийся региональным оператором фонда «Сколково» принимает 

к рассмотрению проекты преимущественно из следующих кластеров: 

биомедицинские технологии, ядерные технологии, IT-Технологии, 

телекоммуникации и космос и энергетическая эффективность. 

Для эффективного стимулирования развития новых отраслей, 

не зависящих от добычи нефти и газа в Республике принята Страте-

гия кластерной активации. В современном мире наиболее эффектив-

ным механизмом стимулирования роста конкурентоспособности при-

знан кластерный подход: в развитых странах в рамках кластеров раз-

вивается более 50% экономики и концентрируется более 40% занятых. 

Конечная цель (к 2030 году) состоит в формировании портфеля 

конкурентоспособных кластеров современной и «умной» экономики. 

Ключевыми кластерами являются: кластеры нефтегазохимического 

и энергетического комплексов, машиностроительный кластер, кла-
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стер «Наука и образование» и 10 инновационных кластеров (в рамках 

проекта «Татарстанская технологическая инициатива»), имеющие 

наивысший приоритет в силу их определяющего влияния на успеш-

ное развитие экономики Республики Татарстан и достижение ею гло-

бальной конкурентоспособности.  

Кластерная активация будет включать три этапа. На первом эта-

пе кластерной активации осуществляется модернизация в рамках мо-

дели современной экономики, путем реализации ряда высокотехно-

логичных проектов и мер модернизации и повышения конкуренто-

способности. Будет развит опыт Камского кластера в ходе реализации 

кластерных инициатив в рамках трех экономических зон с акцентом 

на формирование центрального ключевого нефтегазохимического 

кластера. На втором и третьем этапах приоритетом станут кластеры 

«умной» экономики, которые в отличие от кластеров современной 

экономики должны производить не только конкурентоспособную, 

но и радикально новую продукцию, материалы и технологии. 

Для создания и развития Центра конкурентоспособности 

и высоких технологий и Технополисов на базе и вокруг университе-

тов переходные институты не требуются, так как в республике ведет-

ся активная работа в данном направлении на базе уже действующих 

научных центров. 

Институт инновационного развития Республики Татарстан (ИИР 

РТ) должен координировать работу профильных центров, нацелен-

ных на решение отдельных задач построения инновационной экоси-

стемы, а также взаимодействовать с профильными министерствами 

и ведомствами по вопросам реализации программ инновационного 

развития, поэтому для его создания также не требуются переходные 

институты. 
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1.5. Определение комплементарности (конгруэнтности)  

набора переходных экономических институтов  

в изучаемых регионах 

 

Комплементарность или конгруэнтность институтов «понимается 

как взаимодействие, взаимозависимость, обусловленность компонен-

тов институциональной системы. Она проявляется как 

на вертикальном (иерархическая), так и на горизонтальном (институ-

циональный изоморфизм) уровнях [42]. Вольчик В.В. и Бережной И.В. 

под комплементарностью институтов понимают «ситуацию, когда 

институты создают правила и стимулы для поведения, которые 

не противоречат, а дополняют друг друга» [16]. То есть институты 

могут считаться комплементарными только в том случае если они 

совместимы между собой, и нормы, и правила, из которых они состо-

ят, не входят в противоречие друг с другом. 

Иерархическая (hierarchy) форма институциональной взаимосвя-

зи подразумевает наличие отношений включенности – подчинения, 

когда существование одного института возможно лишь при условии 

вхождения в него в качестве неотъемлемой составной части иного 

института, наличие определенного числа уровней соподчиненности 

между институтами [42]. 

Институциональный изоморфизм (Isomorfism) — специфиче-

ский случай институциональной комплементарности, предусматри-

вающий, что два института изоморфны в случае, если существует не-

кий общий принцип, согласно которому они оказываются конгруэнт-

ными. В случае с институциональными матрицами экономические 

институты внутри каждой из них оказываются взаимоконгуэнтны от-

носительно выше расположенных в иерархической структуре идеоло-

гических и политических институтов [41]. 

Из российских исследователей наиболее системно проблему 

комплементарности институтов изучал Липов В.В. [41]. В своей мо-

нографии он раскрыл общенаучные предпосылки исследования явле-

ния комплементарности. В этой фундаментальной работе 
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им прослежена эволюция взглядов на закономерности взаимодей-

ствия компонентов экономических систем, рассмотрены основные 

подходы к исследованию институциональной комплементарности 

в современной экономической теории. Им предложены двухмерная 

концепция институциональной комплементарности и лестница осно-

ваний комплементарности элементов СЭС, раскрыты основы ком-

плементарного взаимодействия институтов в рамках основных моде-

лей капиталистических систем и Украины.   

Сидорова А.М. в своей статье [74] выявила, что взаимодействие 

формальных и неформальных институтов определяет вектор 

и результаты институциональных преобразований. Неконгруэнтность 

формальных и неформальных институтов приводит к институ-

циональным ловушкам, неэффективности экономических систем, 

продолжительности периода реформирования и непредвиденным ма-

лоэффективным результатам. Конгруэнтные формальные и нефо-

рмальные институты способствуют увеличению адаптивной эффек-

тивности институциональных реформ и снижают социальные из-

держки. Поэтому при проведении любых институциональных преоб-

разований необходимо учитывать экономическую ментальность 

и весь спектр неформальных институтов, сложившихся исторически. 

Из зарубежных исследователей комплементарности институтов 

можно привести работу коллектива авторов [95], в которой предло-

жена концепция «институциональной взаимодополняемости», чтобы 

описать, как взаимодействие между институтами в Китае – в данном 

случае национальное регулирование совместных предприятий, под-

держка и субсидии на местном рынке – могло превратить региональ-

ные рынки в защищенные лаборатории, расширяя инкубационные 

периоды для независимых домашних экспериментов и стартапов. 

Для оценки комплементарности набора переходных экономиче-

ских институтов нами была разработана анкета, в которой респонден-

там было предложено оценить конгруэнтность институтов в той сфе-

ре деятельности, которую регулируют эти институты. 
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1.5.1. Определение комплементарности набора  

Переходных экономических институтов в ХМАО 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в анкети-

ровании приняли участие представители 19 компаний из различных го-

родов региона. Среди опрошенных компаний преобладали предприятия 

сферы услуг – 37 % (рисунок 1.1). 

 

 

 

Рис. 1.1. Отраслевая структура опрошенных компаний  

(Рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 

 

Отвечая на вопрос насчет необходимости изменений норм 

и правил большинство отметило налогообложение – 57,9 % 

и привлечение инвестиций – 52,6 % (рисунок 1.2). Меньше всего вы-

сказалось за необходимость вносить изменения в государственные 

закупки – 21,1 % и проверки – 26,3 %. 
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Рис. 1.2. Распределение ответов о необходимости изменений норм и правил 

(Рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 

 

Что касается способа изменения норм и правил, то ответы рас-

пределились так (таблица 1.3). 

Большинство опрошенных (52,6 %) считают, что нормы 

и правила налогообложения нужно упростить. Чуть меньше полови-

ны (42,1 %) считают, что также упростить необходимо нормы 

и правила, регулирующие кредитование и проверки. По мнению по-

чти половины опрошенных институты налогообложения, кредитова-

ния и государственных закупок нужно скорректировать с учетом 

мнения предпринимателей. А вот разрешительную документацию 

и отчетность по мнению 47,4 % нужно перевести в цифровой формат. 

Насчет норм и правил, регулирующих привлечение инвестиций, сти-

мулирование инноваций и бюджетное финансирование, мнения 

опрошенных опять разделились. Наибольшие затруднения 

(у 21,1 % опрошенных) вызвала оценка способа изменения норм 

и правил, регулирующих привлечение инвестиций. 
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Таблица 1.3 

Распределение ответов на вопрос  

«Каким образом следует изменить нормы и правила,  

регулирующие экономическую (хозяйственную) деятельность,  

чтобы они способствовали снижению зависимости экономики  

ХМАО – Югры от нефтяных доходов», % от числа ответивших 

 

Группы норм и правил,  

регулирующие 

Варианты ответа 

Упростить 

Перевести 

в цифровой 

формат 

Детализи-

ровать  

более  

подробно 

Скорректиро-

вать с учетом 

мнения пред-

принимателей 

Затрудняюсь 

ответить 

налогообложение 52,6% 26,3% 5,3% 42,1% 0,0% 

кредитование 42,1% 15,8% 5,3% 42,1% 10,5% 

привлечение инвестиций 36,8% 10,5% 5,3% 36,8% 21,1% 

стимулирование инноваций 36,8% 15,8% 21,1% 36,8% 15,8% 

бюджетное финансирование 31,6% 21,1% 21,1% 26,3% 10,5% 

государственные закупки 26,3% 10,5% 15,8% 42,1% 15,8% 

проверки  42,1% 21,1% 5,3% 36,8% 0,0% 

разрешительная  

документация и отчетность 
36,8% 47,4% 5,3% 36,8% 0,0% 

Примечание: Таблица составлена авторами по результатам анкетного опроса 

 

При ответе на открытый вопрос «Как еще следует изменить 

нормы и правила, регулирующие экономическую (хозяйственную) 

деятельность, чтобы они способствовали снижению зависимости эко-

номики ХМАО – Югры от нефтяных доходов» были получены такие 

варианты ответа: 

– снизить налогообложение для микро и малого бизнеса; 

– для инвестора создавать реальные условия выживаемости про-

екта с учётом сроков реализации. По большому счету сегодня вся 

поддержка либо для людей которые, в ней объективно не нуждаются, 

которые и так могут все реализовать, они только осваивают новый 

уровень благосостояния. Либо остаётся на бумаге, так как все осталь-

ные вынуждены выкручиваться и выкруживать варианты реализации, 

а зачастую и вовсе бросать проект; 
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– отменить полностью; 

– создать экономические условия для крупного бизнеса, тогда 

оживет сопутствующий мелкий бизнес. 

 

 

 

Рис. 1.3. Распределение ответов на вопрос «Каких норм и правил не хватает 

(или они недостаточно развиты и эффективны) для снижения  

зависимости экономики ХМАО – Югры от нефтяных доходов»  

(Рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 

 

Отвечая на вопрос «Каких норм и правил не хватает (или они 

недостаточно развиты и эффективны) для снижения зависимости 

экономики ХМАО – Югры от нефтяных доходов» (рисунок 1.3), 

опрашиваемые больше всего (52,2 %) отметили фонды развития 

и инновационные налоговые льготы. 
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Менее всего не хватает антимонопольного регулирования. По-

мимо этого, опрашиваемые предложили свои варианты ответа на этот 

вопрос: 

– четкие и выполнимые правила, нужен опыт Сингапура, Юж-

ной Кореи, даже Грузии; 

– не мешайте работать; 

– прекратить изменения законодательства. 

Оценка комплементароности институтов, то есть степени соот-

ветствия вышеуказанных норм и правил нашему менталитету 

и культуре приведена на рисунке 1.4. 

 

 
 

Рис. 1.4. Распределение ответов на вопрос «Оцените степень соответствия  

вышеуказанных норм и правил нашему менталитету и культуре»  

(Рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 
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Более всего соответствующими югорскому менталитету 

и культуре опрашиваемые посчитали фонды развития и технопарки. 

Менее понятными оказались венчурные фонды и оценка регулирую-

щего воздействия. 

Что касается возможности внедрения новых норм и правил, 

то почти половина опрошенных (42 %) посчитала, что новые нормы 

и правила можно внедрять без переходных вариантов (рисунок 1.5). 

 

 

 

Рис. 1.5. Распределение ответов на вопрос о необходимости  

переходных форм (Рисунок составлен авторами  

по результатам анкетного опроса) 

 

Ответы на вопрос «Для каких норм и правил, по Вашему мне-

нию, необходимы переходные варианты, учитывающие наш ментали-

тет и культуру» распределились следующим образом (рисунок 1.6). 

Почти половина (47,4 %) считают, что переходные варианты нужны 

для всех типов фондов: венчурных, развития и посевных.  
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Рис. 1.6. Распределение ответов на вопрос  

«Для каких норм и правил, по Вашему мнению, необходимы переходные  

варианты, учитывающие наш менталитет и культуру»  

(Рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 

 

Меньше всего опрошенных (21,1 %) посчитали, что переходные 

формы нужны для антимонопольного регулирования, оценки регули-

рующего воздействия и инновационных налоговых льгот. 

Таким образом, по итогам анкетного исследования получилось, 

что больше всего потребность внесения изменений касается норм 

и правил, регулирующих налогообложение и привлечение инвести-

ций. Меньше всего есть необходимость вносить изменения 

в государственные закупки и проверки. При этом характер необходи-

мых изменений состоит в том, что нормы надо либо упростить, в т.ч. 

переводить в цифровой формат, либо скорректировать с учетом мне-

ния предпринимателей. 
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По поводу нехватки или недостаточной развитости норм 

и правил для снижения зависимости экономики от нефтяных доходов 

выяснилось, что в ХМАО – Югре недостаточно развиты фонды раз-

вития и инновационные налоговые льготы. Более всего соответству-

ющими югорскому менталитету и культуре опрашиваемые посчитали 

фонды развития и технопарки. Менее понятными оказались венчур-

ные фонды и оценка регулирующего воздействия. При этом переход-

ные варианты норм и правил нужны для всех типов фондов: венчур-

ных, развития и посевных. Менее всего переходные формы нужны 

для антимонопольного регулирования, оценки регулирующего воз-

действия и инновационных налоговых льгот. 

 

1.5.2. Определение комплементарности набора  

переходных экономических институтов для Татарстана 

 

Определение комплементарности набора переходных экономи-

ческих институтов в Республике Татарстан было проанализировано 

на базе проведенного анкетирования. В анкетировании приняли уча-

стие представители 25 предприятий из четырех городов Республики 

Татарстан (рисунок 1.7), среди них 51 % крупные компании и 44 % 

средние. 72 % всех опрошенных респондентов являются сотрудника-

ми компаний, которые находятся на рынке более 10 лет. 

 

 
 

Рис. 1.7. Территориальное распределение опрошенных респондентов 
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60 % опрошенных респондентов проживают в городе Альметь-

евск – нефтяной столице Татарстана, соответственно и среди опро-

шенных компаний преобладали предприятия, занятые добычей нефти 

и газа – 51 % (рисунок 1.8).  

 

 

 

Рис. 1.8. Отраслевая структура опрошенных компаний в Республике Татарстан 

 

Потребителями производимой продукции у 64 % компаний, 

в которых проводилось анкетирование является крупный бизнес, 

28 % компаний производят продукцию (работы, услуги) непосред-

ственно для населения. 

Отвечая на вопрос касательно необходимости изменения дей-

ствующих норм и правил, большинство отметило, что для снижения 

зависимости экономики от нефтяных доходов, необходимо обеспе-

чить рост инвестиций в экономику республики (69 % опрошенных) 

и стимулировать предприятия к повышению инновационности биз-

нес-процессов – 66 % (рисунок 1.9).  
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Рис. 1.9. Структура ответов на вопрос «Какие группы норм и правил следует 

изменить, чтобы повысить их эффективность в целях снижения зависимости 

экономики в Республике Татарстан от нефтяных доходов», % ответивших 

 

Понимая необходимость контроля и надзора за субъектами эко-

номики, респонденты практически не предлагают изменять процессы 

проведения проверок, подготовки разрешительной документации 

и отчетности, воспринимая их как необходимое ограничение. 

 

Таблица 1.4 

Структура ответов на вопрос «Каким образом следует изменить  

нормы и правила, регулирующие экономическую (хозяйственную) 

деятельность, чтобы они способствовали снижению зависимости  

экономики Республике Татарстан от нефтяных доходов» 

 

Группы норм 

и правил 
Упростить 

Перевести 

в цифровой  

формат 

Детализировать  

более подробно 

Скорректировать 

с учетом мнения  

предпринимателей 

Затрудняюсь 

ответить 

налогообложение 50% 2% 5% 33% 11% 

кредитование 34% 1% 2% 41% 21% 

инвестиции 16% 0% 24% 32% 28% 

стимулирование 

инноваций 
7% 15% 21% 38% 21% 

бюджетное  

финансирование 
47% 0% 0% 29% 24% 

гос. закупки 26% 19% 6% 20% 29% 

проверки 36% 33% 5% 10% 15% 

разрешительную  

документацию 

и отчетность  

28% 32% 3% 8% 29% 

14% 

27% 

69% 

66% 

36% 

12% 

5% 

7% 

налогообложение 

кредитование 

инвестиции 

стимулирование инноваций 

бюджетное финансирование 

гос. закупки 

проверки 

разрешительная документация и отчетность  
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Что касается способа изменения норм и правил, то ответы рас-

пределились так (таблица 1.4).  

Большинство опрошенных считают, что необходимо упростить 

нормы и правила, регулирующие налогообложение предприятий 

(50 %) и механизм бюджетного финансирования (47 %). Около трети 

респондентов считают, что также необходимо облегчить для заемщи-

ков процесс получения кредитов (34 %) и упростить механизмы про-

ведения проверок (36 %), а лучше перевести их в цифровой формат 

(33 % опрошенных). За перевод в цифровой формат разрешительной 

документации и отчетности высказалось более трети от всех респон-

дентов (32 %). Более 20 % опрошенных, считают необходимым дета-

лизировать более подробно механизмы стимулирования инноваций 

(21 %) и привлечения инвестиций для различных категорий субъек-

тов региональной экономики (24 %). Активно высказывались респон-

денты по необходимости учета мнения предпринимателей по таким 

позициям как кредитование – 41 % опрошенных, стимулирование ин-

новаций – 38 %, налогообложение – 33 %, выбор рыночных сегмен-

тов для дополнительного инвестирования – 32 % и бюджетного фи-

нансирования – 29 % опрошенных. 

При ответе на открытый вопрос «Как еще следует изменить 

нормы и правила, регулирующие экономическую (хозяйственную) 

деятельность, чтобы они способствовали снижению зависимости эко-

номики Республики Татарстан от нефтяных доходов?» были получе-

ны следующие варианты:  

– внедрить эффективные механизмы поддержки субъектов ма-

лого и среднего бизнеса; 

– увеличить объем инвестиций в реальный сектор экономики 

республики; 

– повысить эффективность стратегического менеджмента 

в масштабах республики;  

– повысить контроль за использованием бюджетных средств 

и доходов от нефтяного бизнеса.  
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Рис. 1.10. Структура ответов на вопрос «Каких норм и правил не хватает  

(или они недостаточно развиты и эффективны) для снижения зависимости  

экономики Республики Татарстан от нефтяных доходов?», % ответивших 

 

Отвечая на вопрос «Каких норм и правил не хватает (или они 

недостаточно развиты и эффективны) для снижения зависимости 

экономики Республики Татарстан от нефтяных доходов?» (рисунок 

1.10), опрашиваемые больше всего (52,2 %) отметили фонды развития 

и инновационные налоговые льготы.  

Опрошенными респондентами отмечены в качестве норм 

и правил, не хватающих для развития экономики республики: 

– инновационных налоговых льгот; 

– субсидий и дотаций на развитие НИОКР; 

– фондов развития; 

– качественной оценки регулирующего воздействия принятых   

мероприятий.  
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Оценка степени соответствия вышеуказанных норм и правил 

нашему менталитету и культуре приведена на рисунке 1.11. 

 

 
 

Рис. 1.11. Оценка ответов на предложение: «Оцените степень соответствия  

вышеуказанных норм и правил нашему менталитету и культуре», средний балл 

 

Более всего соответствующими менталитету и культуре бизнес-

среды Республики Татарстан респонденты оценили технопарки (тех-

нополисы, промышленные парки), субсидии и дотации на развитие 

НИОКР, инновационные налоговые льготы и фонды развития. Менее 

понятной оказалась оценка регулирующего воздействия предприни-

маемых экономических мер воздействия на экономику республики.  

На вопрос нужны ли переходные варианты до внедрения новых 

норм и правил для развития экономики Республике Татарстан 

с учетом менталитета и культурных традиций, большинство высказа-

ло мнение о целесообразности в отдельных случаях использовать пе-

реходные варианты (55 %), за их ненадобность высказалось 14 % 

опрошенных (рисунок 1.12).  
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Рис. 1.12. Оценка ответов на предложение «Как Вы считаете, для развития  

экономики Республике Татарстан можно сразу внедрять новые нормы 

и правила, или нужны переходные варианты, учитывающие  

наш менталитет и культуру», % опрошенных 

 

 
 

Рис. 1.13. Оценка ответов на предложение: «Для каких норм и правил, 

по Вашему мнению, необходимы переходные варианты,  

учитывающие наш менталитет и культуру», % ответивших 
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В качестве институтов, для которых необходимы переходные 

нормы и правила, опрошенные выделили фонды посевных инвести-

ций и инноваций – 67 %, эффективность оценки регулирующего воз-

действия принимаемых мер – 62 %, совершенствование антимоно-

польного регулирования – 54 % и инновационных налоговых льгот – 

49 % (рисунок 1.13).  

Меньше всего опрошенных (7 %) считают, что переходные фор-

мы нужны для организации кластеров, скорее всего это связано с тем, 

что данная работа в Республике Татарстан находится в активной фазе 

становления. 

Таким образом, необходимость изменения действующих норм 

и правил для снижения зависимости экономики республики 

от нефтяных доходов поддерживает абсолютное большинство ре-

спондентов, основными направлениями являются обеспечение роста 

инвестиций в экономику республики и стимулирование предприятий 

к повышению инновационности их бизнес-процессов. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ 

И ДИНАМИКУ ТРАНСАКЦИОННЫХ  

ИЗДЕРЖЕК ЭКОНОМИЧЕСКИХ АКТОРОВ 

2.1. Современные подходы к оценке эффективности  

экономических, в том числе переходных институтов 

 

В современной исследовательской повестки накоплен значи-

тельный опыт по систематизации подходов к оценке эффективности 

экономических институтов. В частности, член научного коллектива 

Исламутдинов В.Ф. [26, 27] в публикациях 2012 года обращает вни-

мание на преобладание в оценках эффективности институтов, подхо-

дов, базирующихся на адаптации существующих методик оценки эф-

фективности государственных организаций или общественных благ. 

Автором выделяются 3 основных сложившихся к тому времени мето-

дики к оценке эффективности институтов: 

1)  аллокативная эффективность, которая определяется возмож-

ностью достижения стандартного неоклассического критерия Парето 

(обеспечение институтом Парето-улучшений); 

2)  адаптивная эффективность, которая состоит в способности 

института распределять правомочия между экономическими субъек-

тами в складывающейся на данный момент ситуации  

3)  трансакционная эффективность, обеспечивающая снижение 

трансакционных издержек акторов, проявляющееся в снижении не-

определенности результата трансакции, сокращении потерь времени 

на ее осуществление и получении финансовой выгоды и/или обеспе-

чении выхода из институциональных ловушек. 

В работе Ширяев И.М. [80, С. 92] особо подчеркивается, что 

в оценках эффективности эффективность институтов следует отли-

чать от технологической эффективности и эффективности действий, 

подчиняющихся или не подчиняющихся институтам или технологи-
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ям. В данном контексте автором предлагается отказаться 

от применения к оценке эффективности институтов традиционных 

подходов на основе соотношение эффекта и затрат, которые могут 

быть измерены (технико-экономическая эффективность) 

и соотношение цели и средств ее достижения определяется (социаль-

но-экономическая эффективность). Автор предлагает типологизиро-

вать подходы к оценке эффективности экономических институтов 

по трем группам и распределяет по ним 15 потенциально примени-

мых в анализе институтов концепций экономической эффективности: 

1)  эффективность как соответствие интересам: например, кон-

цепции Парето-эффективности, где учитываются интересы всех ин-

дивидов или концепции «целей общества», где учитываются интере-

сы некоторых избранных индивидов или групп;  

2)  эффективность как максимизация (или минимизация) значе-

ний каких-либо величин (ВВП, интегральных индексов благосостоя-

ния и т.п.): концепция компенсационных критериев, концепции раз-

личных функций общественного благосостояния и теория второго 

лучшего, концепция трансакционных           издержек);  

3)  эффективность как соответствие определенным принципам 

(например, свободы или справедливости): концепция тождества эф-

фективности и справедливости в австрийской школе, теория адаптив-

ной эффективности Д. Норта.  

По мнению Ширяева И.М. в современных моделях оценки эко-

номической эффективности необходимо учитывать значение иннова-

ций и изменения доступного количества ресурсов, а также преимуще-

ственно использовать те концепции эффективности, которые уделяют 

большое внимание экономическим изменениям, институциональной 

динамике и адаптации институтов. 

Опосредованное представление о подходах к оценкам эффек-

тивности институтов в реализации задач институционального проек-

тирования можно сформировать по анализу работы Кирилюка И.Л. 

«Математическое моделирование в задачах институционального ди-

зайна» [35]. В представленном исследовании выделены основные ви-
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ды математических моделей, используемых при институциональном 

проектировании, в рамках которых также обозначены позиции 

по подходам к оценке эффективности в задачах институционального 

дизайна: 

1)  эконометрические модели, которые характеризуют влияние 

системы социально-экономических институтов на изменение количе-

ственных показателей, их дисперсий и трендов (например, взаимо-

связь между институтами, экономическим ростом и основными мак-

роэкономическими показателями); 

2)  модели общего равновесия, используемые для прогнозирова-

ния и планирования, а также оценки экономической эффективности 

(например, вычислимые модели общего равновесия CGE-модели ис-

пользуются для анализа воздействия масштабных инвестиционных 

проектов на общество и экономику в целом, региональную экономи-

ку, в том числе с учетом мультипликативных эффектов); 

3)  эконофизические модели, описывающие поведение экономи-

чески систем (по аналогу с системами естественных наук) 

с неравновесной, нелинейной динамикой (например, на основе моде-

ли «борьбы условных информаций» выведены условия, при которых 

соперничество между конкурирующими экономическими системами 

может приводить к росту показателей для обеих систем); 

4)  теория игр, которая позволяет дать содержательную интер-

претацию и рекомендации описываемых в задачах институциональ-

ного дизайна ситуаций (например, теория дизайна экономических 

механизмов позволяет делать сравнительный анализ разных подхо-

дов, выбирая из них оптимальные в конкретных ситуациях, анализи-

ровать области эффективной применимости рыночной или плановой 

экономики); 

5)  модели «эффективного альтруизма», которые при помощи 

количественного оптимизационного анализа эффективные стратегии 

поведения (например, сравнительный анализ эффективности затрат 

на создание устойчивых социальных институтов и разовой финансо-

вой помощи в решении частной проблемы). 
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В работе Пахалова А.М. [54] выделены 3 подхода к измерению 

качества экономических институтов: 

1)  формально-процедурный, фиксирующий в системе нали-

чие/отсутствие формальных институтов, присущих большинству; 

2)  экспертно-пользовательский, отражающий содержательные 

оценки качества институтов по мнению экспертов и/или пользовате-

лей институтов; 

3)  количественный (индикаторный), соотносящий количествен-

ные переменные состояния социально-экономической системы 

с измеряемым институтом. 

В работе Капогузова Е.А. «Эффективность институциональных 

изменений импортируемых институтов в государственном управле-

нии» [33] также обобщается несколько подходов к оценке институци-

ональной эффективности (авторская категория), среди которых: 

1)  функциональный подход (О. Уильямсон), где эффективность 

институтов определяется из соотношения объема исполняемых ин-

ститутом функций и создаваемых им величиной трансакционных из-

держек; 

2)  количественно-индексный подход (Дж. Арон), позволяющий 

измерять эффективность институтов, качество институциональной 

среды, институциональные изменения с помощью количественных 

данных и индикаторов; 

3)  теоретико-игровой подход (М. Аоки), который отталкивается 

из понимания институтов как равновесий; 

4)  микроэкономический подход (Д. Бромли), где институцио-

нальные изменения принимаются экзогенными величинами, 

а эффективность определяется соотношением выгод и издержек при-

менительно к микроуровню с последующим агрегированием 

на макроуровне;  

5)  контрактный подход, в рамках которого возможно, как от-

слеживание выгод и издержек участников контрактных отношений, 

так и выстраивание институционального дизайна с механизмами тон-

кой настройки стимулов агентов. 
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В современной отечественной научной повестке (2017–2020 гг.) 

вопросы оценки эффективности экономических институтов являются 

достаточно актуальным. Наиболее обсуждаемая тематика исследова-

ний (по количеству цитирований) связана с анализом эффективности 

конкретных институтов: 

 института государственного управления; 

 институтов технологического развития; 

 финансовых институтов развития; 

 институтов инновационной системы; 

 институт предпринимательства (в т.ч. ГЧП); 

 институтов устойчивого развития; 

 институтов развития человеческого капитала. 

Применительно к оценкам экономической эффективности 

в задачах институционального проектирования наиболее актуальны-

ми в текущей исследовательской повестке являются исследования, 

связанные с оценкой институтов развития. 

Так, например, в работе Петрова А.Н. с соавторами [55] эффек-

тивность институтов развития (государственных институтов развития 

в научно-технической и инновационной сферах) оценивается функ-

ционально, с позиции проблем и ограничений в выполняемых инсти-

тутом функций – функции формирования целеполагания, функции 

координации с другими институтами системы и функции соответ-

ствия потребностям заказчика инноваций. Один из значимых выводов 

по результатам исследования авторов связан с необходимостью коор-

динации институтов развития внутри системы на основе регулятор-

ных мер по принципу омниканальности – бесшовной поддержки ин-

новаций как в горизонтальной плоскости выбора альтернатив, так 

в вертикальной схеме (на протяжении всей цепочки инновационного 

развития). На уровне мезоинститутов авторами предлагается созда-

ние новых моделей, специализированных вертикальных (отраслевых) 

фондов в составе институтов развития. 
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Шомуродова Н.И. [81] предлагает с опорой на количественно-

индексный подход проводить оценку эффективности трансформации 

институтов развития эконометрическим методом, определяя корреля-

цию параметров институтов развития (политических институтов, ин-

ститутов управления и предпринимательства) и индикаторов иннова-

ционной деятельности (на основе данных Глобального инновацион-

ного индекса). По результатам 2011-2015 года выявленные отрица-

тельные корреляции дают автору основание сделать вывод 

о неэффективности институтов развития в обеспечении инновацион-

ного прогресса. 

В исследованиях Сухарева О.С. [77]
 
эффективность институтов             

оценивается: 

 трансакционными издержками; 

 «трансформаторской функцией» применительно к целевому 

объекту; 

 по адаптивной эффективности и дисфункциям по критериям 

в отношении института, включающим оценку его: цели, области при-

ложения, функционального обеспечения, времени и издержек функ-

ционирования, внутренней и внешней устойчивости.  

Эффективность института развития с позиции автора – это инте-

гральный параметр, складывающийся по количественным (трансак-

ционные издержки) и качественным параметрам, к которым в т.ч. от-

носится дисфункциональность как существенно влияющая отрица-

тельная величина. Отмечается также, что эффективность институтов 

развития зависит от их общего количества на выбранном временном 

интервале и объема ресурсов, затрачиваемых на их введение 

и функционирование. 

Примеры использования трансакционного подхода к оценке эф-

фективности институтов содержаться в работах и зарубежных иссле-

дователей. Так, в статье D. Petrović и M. Krstić [102] представлены ре-

зультаты исследования, в рамках которого обосновывается прямая 

взаимосвязь эффективности институтов развития и величины сово-

купных трансакционных издержек в долгосрочном периоде за счет 
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увеличения частоты трансакций. По мнению авторов, в кратко-

срочном периоде институты выполняют функцию ограничителей, 

а долгосрочном – создают условия для большей экономической сво-

боды и повышения сложности экономической системы, что приводит 

к снижению трансакционных издержек для каждой конкретной эко-

номической сделки, но повышает общий объем трансакционных из-

держек в экономике. На основе модели Маевского авторы формули-

руют вывод о том, что долгосрочная экономическая эффективность 

институтов измеряется их способностью максимизировать общие 

трансакционные издержки при одновременной минимизации 

их средних значений (трансакционных издержек на 1 денежную еди-

ницу инвестиций). В основе авторского подхода – выделение кратко-

срочного и долгосрочного периодов анализа, общих и «специальных» 

(средних) трансакционных издержек, а также адаптивной и эволю-

ционной эффективности институтов. 

В работе Сидоровой Е.Н. и Татаркина Д.А. [75] комплексная ко-

личественная оценка эффективности институтов развития базируется 

на «государственном» подходе и формируется по двум направлениям: 

1)  оценка экономических показателей деятельности институтов 

развития как организаций (хозяйствующих субъектов) с учетом 

их предназначения и специфики деятельности;  

2)  определение вклада институтов развития в экономический 

рост, т.е. оценку влияния деятельности институтов развития 

на изменение национальных и региональных показателей экономиче-

ского развития (прямых, внешних и косвенных экономических      

эффектов). 

Среди зарубежных исследователей, предлагающих оригиналь-

ные авторские подходы к оценке эффективности экономических ин-

ститутов можно выделить работы: 

 J. Lehne с соавторами [97], которые в качестве детерминантов 

качества экономических институтов (законодательные нормы, борьба 

с коррупцией, права собственности и способы предоставления госу-

дарственных услуг) рассматривают институты демократические, гео-
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графическое положение стран, богатство ресурсами, историю страны, 

структуру общества, открытость экономики и ряд других; авторы про-

водят оценку взаимосвязи экономических и демократических институ-

тов, приходя к выводу о ее нелинейности (U-образная форма), а также 

обосновывают, что качество экономических институтов как правило 

выше в тех странах, где более открыты торговые и финансовые потоки 

и нет значительных запасов полезных ископаемых; 

 A. Fakher [92] исследует взаимосвязи качества институтов 

с торговой открытостью и объемами прямых иностранных инвести-

ций (далее – ПИИ) на примере Египта и приходит к выводам, что ка-

чество институтов среди прочего оказывает значимое влияние 

на возможности обеспечения экономического роста за счет либерали-

зации торговли и ПИИ; 

 U. Khalid [96] исходит из гипотезы о том, что нефункциональ-

ные и неэффективные институты выступают как основная проблема 

экономического развития, проводит межстрановые сопоставления ка-

чества экономических и политических институтов в условиях глоба-

лизации (речь идет об оценке качества институционального строи-

тельства и институциональной гармонизации в условиях догоняюще-

го развития) и приходит к выводу, что страны с изначально слабыми 

институтами в процессе глобализации в гораздо большей степени 

наращивают их качество, чем страны с сильными институтами. 

Представленные примеры иллюстрируют многообразие автор-

ских позиций и существующих методических подходов к оценкам 

эффективности экономических институтов. Аналогичное многообра-

зие оценок эффективности можно наблюдать и в работах исследова-

телей институционального проектирования, рассмотренных нами 

в пункте 1.1 настоящей монографии. 

Исследуя сущностные характеристики институциональных ко-

ридоров Ксензова В.Э. и Ксензов С.В.
 [40, С. 491] в оценке эффектив-

ности институтов обращаются к теории институционального дизайна 

Э Остром, приводя определение эффективного института как позво-
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ляющего акторам достигать продуктивного выхода из ситуаций 

с эффектами «халявщика» и «сачка» (оппортунизма по сути). Прин-

ципиальным в исследованиях Э. Остром, по мнению М.С. Кругловой 

[39, С. 19], является отказ от идеи существования неких идеальных 

эффективных институтов, конструируемых государством, утвержде-

ние, что при прочих равных условиях более эффективными оказыва-

ются институты, сформированные местным сообществом в ходе про-

цесса социальной самоорганизации, а не институты, созданные госу-

дарством. 

В свою очередь Полтерович В.М. [58] отмечает значимость 

в оценке эффективности промежуточных институтов: 

1)  наличие в линейке промежуточных институтов эффективного 

финального института; 

2)  оценки эффективности не самих по себе промежуточных ин-

ститутов, а их линеек – последовательностей; 

3)  обеспечение линейкой промежуточных институтов поступа-

тельного повышения эффективности при движении к целевому; 

4)  контроля и оценки дисфункций (негативных эффектов) 

в процессе трансплантации и «взращивания» промежуточного инсти-

тута, связанных с его жизнеспособностью в институциональной 

и культурной среде. 

В оценках эффективности институциональной среды в теории 

институционального коридора существенно значение имеет феномен 

институциональных диссонансов (рассогласование двух или более 

логик поведения и нормативов) и идея комплементарности институ-

тов. Обобщая исследования С.Г. Кирдиной-Чэндлер, Волынский А.В. 

[15] отмечает, что конфликт нескольких изначально эффективных 

институтов в результате институционального диссонанса приволит 

к потерям эффективности институциональной среды и росту обще-

ственных издержек.  

В отношении теории мезоинститутов Кругловой М.С. [38] отме-

чается, что ключевая идея в оценке их эффективности связана 

с оценкой их способности к реализации задач по мониторингу со-
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блюдения тех или норм и правил в пределах установленных компе-

тенций. Соответственно, мезоинститут можно признать эффектив-

ным, если четко определены его компетенции, создана система под-

отчетности, обеспечено участие всех заинтересованных сторон 

и институт обеспечивает блокирование негативных эффектов.  

Необходимо отметить, что спецификой в подходах к оценкам 

эффективности именно переходных институтов является включение 

в модели оценки их способности к сокращению, недопущению воз-

никновения или устранению негативных эффектов институциональ-

ных трансформаций – институциональных ловушек, институцио-

нальных диссонансов и т.п. 

В заключение представленного анализа хотелось бы обратить 

внимание, что специфика объекта оценки – института, институцио-

нальной среды, переходного института формирует определенные осо-

бенности применяемых подходов и методов оценки, среди которых: 

 ограниченность (в отдельных исследованиях отказ) оценива-

ния эффективности на основе соотношение эффекта и затрат; 

 приоритетность включения в состав оценки степени влияния 

институтов на трансакционные издержки (институциональный       

аспект); 

 востребованность количественно-индексных и экспертных ме-

тодов оценки эффективности как приоритетных в сфере государствен-

ного управления и обеспечивающих оперативность оценки в системе 

индикативного управления (характерно именно для переходных ин-

ститутов в силу их формального и управляемого характера); 

 значимость для системы оценки свойства комплементарности, 

в т.ч. формирующего риск дисфункций институциональной среды.  
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2.2. Изучение мирового опыта  

оценки эффективности экономических институтов вообще 

и переходных институтов в частности 

 

Для целей настоящего исследования обзор мирового опыта 

оценки эффективности экономических (переходных) институтов рас-

смотрен на примерах: 

1. Исследований Всемирного банка, касающихся проблем инсти-

туциональных трансформаций. 

2. Подходов к оценке институтов в международных сопостави-

тельных исследованиях (международных рейтингах). 

3. Практических подходах отдельных зарубежных исследовате-

лей к оценке эффективности экономических (переходных) институтов. 

В исследованиях Всемирного банка преобладающими выступа-

ют формально-процедурный и экспертный подходы. Количественные 

оценки также присутствуют, но их использование имеет скорее вспо-

могательный характер. 

Формально-процедурный подход, в частности, предполагает 

фиксацию в социально-экономических системах большинства стран 

(регионов) мира факта наличие или отсутствии того или иного эко-

номического института, используемого для целей развития. 

На основании использования большинством делается вывод 

о целесообразности и/или эффективности данного института в целом. 

Например, в докладе Всемирного банка 2020 года «Торговля 

в интересах развития в эпоху глобальных цепочек создания стоимо-

сти» [24, С. 10] в качестве института развития упоминаются государ-

ственные программы обеспечения связи отечественных малых 

и средних предприятий с международными корпорациями. 

На основании практики и использования таких программ в различных 

отраслях странами мира «Гвинея и Чили (в горнодобывающей про-

мышленности), Кения и Мозамбик (в сельском хозяйстве), а также 

Чешская Республика (в электронике и автомобилестроении)» делает-

ся вывод об их эффективности. Или, также в качестве примера фор-



81 

мально-процедурного подхода, «исследования, проведенные 

во многих странах, показывают, что чем лучше защищены права, тем 

быстрее происходит экономический рост» [22, С. 9]. 

Похожие примеры использования формально-процедурного 

подхода можно найти практически во всех исследованиях Всемирно-

го банка, однако в них же и упоминается его ограниченность. Напри-

мер, рассматривая еще один институт развития – особые экономиче-

ские зоны (далее – ОЭЗ), эксперты, с одной стороны, отмечают его 

повсеместное распространение, что в логике формально-

процедурного подхода должно означать его эффективность. С другой 

стороны, отмечается, что эффективными можно признать лишь огра-

ниченное количество ОЭЗ, в которых наряду с инфраструктурными 

условиями и территориальной доступностью осуществлена миними-

зация регуляторных барьеров. «Немногие успешные программы 

по созданию таких зон, например, реализованные в Китае, Объеди-

ненных Арабских Эмиратах, Панаме, а теперь и в Эфиопии, равно как 

и бесчисленные примеры ОЭЗ, которым не удалось привлечь инве-

сторов или расшириться, являются источником ценного опыта ис-

пользования ОЭЗ в интересах развития» [24, С. 11]. 

Еще одним подходом, активно используемым исследователями 

Всемирного банка, является экспертный, в рамках которого даются 

авторские содержательные оценки качества институтов. Чаще всего 

речь идет о рассмотрении конкретных «страновых» ситуаций (кей-

сов), характеризующих влияние тех или иных экономических инсти-

тутов на эффективность национального развития. Практические при-

меры экспертных оценок эффективности отдельных экономических 

институтов представлены ниже: 

– институт налогообложения: «масштабное снижение тарифов, 

проведенное в Перу в одностороннем порядке в 2000-х годах, ассо-

циируется с ускорением роста производительности, увеличением 

объемов и диверсификацией экспорта» [24, C. 10]; 

– институт управления: «На протяжении последних четырех де-

сятилетий темпы роста экономики Китая, все глубже интегрировав-
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шейся в мировую экономику, измерялись двузначными числами, бла-

годаря чему более 700 млн жителей страны были избавлены 

от бедности. Эти показатели успешного экономического роста широ-

ко известны. Вместе с тем, судя по многим часто используемым пока-

зателям, институциональная среда в Китае за этот период, как пред-

ставляется, не изменилась. Означает ли это, что институты не важны 

для роста экономики? Нет. Скорее, более внимательное изучение раз-

вития Китая показывает, чего не отражают эти показатели: адаптив-

ность политических решений и наращивание государственного по-

тенциала, ставшие залогом экономических успехов, определялись 

в значительной степени коренными изменениями в механизмах под-

отчетности и коллективного руководства. Опыт Китая убедительно 

свидетельствует о необходимости уделять больше внимания тому, 

как функционируют институты, и меньше – конкретным формам, ко-

торые они принимают» [22, С. 9]. 

 институт собственности: «На начальной стадии бурного раз-

вития Китая в 1980-е годы успешный экономический рост обеспечи-

вался обращенными к местным властям, частным предприятиям 

и крестьянам заверениями в том, что они смогут оставлять прибыли 

себе, благодаря чему удалось обеспечить заслуживающую доверия 

приверженность, хотя вопрос о защите прав собственности только 

начинал решаться» [23, С. 3]; 

 институт собственности: «Опыт Перу, Таиланда и многих дру-

гих стран демонстрирует преимущества более четкого формулирова-

ния права собственности на землю и функционирования эффективной 

системы регистрации. Важную роль играют также регистры произ-

водственного оборудования и других видов движимого имущества» 

[22, С. 10]. 

Очевидно, что подобный «кейсовый» подход в силу своей высо-

кой субъективности, а также низкой контекстуализации является 

крайне ограниченным. Вместе с тем, используется он не только экс-

пертами Всемирного банка, но и много отечественными 

и зарубежными исследователям. Так, например, экспертные оценки 
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практики применения переходных экономических институтов часто 

встречаются в работах В.М. Полтеровича. В статье автора 2020 года 

[59] в качестве значимых для «экономического чуда» институтов до-

гоняющего развития отмечены институты управления (корпорати-

вистская система управления, генеральное агентство развития, систе-

ма индикативного планирования) и институт развития инноваций 

(национальная инновационная система), а государственная система 

проектной деятельности рассмотрена как первый шаг 

для их становления. 

В качестве «кейсов» с экспертной (авторской) оценкой эффек-

тивности институтов догоняющего развития приведены практические 

примеры Малайзии и республики Татарстан (Россия). Необходимо 

отметить, что при оценке опыта Малайзии автором используется кон-

текстный анализ, где указываются схожие с Россией (ВВП на душу 

населения по паритету, региональная дифференциация, богатство ре-

сурсами и подверженность внешним ценовым шокам) 

и отличительные параметры (территория, численность населения), 

а также отдельные количественные оценки параметров развития. 

Экспертная оценка автора заключается в том, что успех экономиче-

ского развития Малайзии XXI века связан с эффективным функцио-

нированием институтов догоняющего развития, в т.ч. отмечается, что 

«в диверсификации малазийской экономики существенную роль сыг-

рали три генеральных плана с горизонтом 10–15 лет» [59, C. 12]. 

Аналогичные выводы делаются и в отношении экономических успе-

хов Татарстана, которые, по мнению автора, стали результатом фор-

мирования системы индикативного планирования (шестая пятилетка 

с 1991 года), возложения функций генерального агентства развития 

на Министерство экономики Республики Татарстан, а также создания 

реально действующей государственно-общественной системы управ-

ления [59, C. 13]. 

Активно используется экспертный кейс-анализ и в статьях зару-

бежных авторов. Например, в публикации по оценки значимости ин-

ститутов для экономического развития [93] автором утверждается, 
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что институты обеспечивают поддержку экономического развития 

по 4-м основным каналам – определяют стоимость экономических 

операций, уровень возвратности инвестиций, степень риска экспро-

приации, а также степень, в которой среда способствует сотрудниче-

ству и приросту социального каптала. Обосновывая данные утвер-

ждения, автор ссылается на примеры ряда стран, среди которых 

Вьетнам, Ботсвана и Маврикий, где, по экспертной оценке, автора, 

функциональные экономические институты стали основой успешного 

развития. 

В ряде случаев экспертные оценки подкрепляются результатами 

анкетных опросов и интервью, формирующих большую обоснован-

ность и аргументированность оценок. Например, в статье по оценке 

эффективности формальных институтов в управление морским рыбо-

ловством на примере Вьетнама [88] выводы авторов подкрепляются 

первичными данными по результатам интервью, групповых дискус-

сий и анкетного обследования домохозяйств – представителей кон-

кретной рыболовецкой коммуны Вьетнама. Первичные данные вери-

фицировались с помощью специальных тестов, кросс-таблиц, обоб-

щались по ключевым объектам исследования, а затем дополнялись 

вторичными данными (анализ нормативной базы, архивов и т.п.). 

Широкую популярность сегодня имеет альтернативный фор-

мально-процедурному и экспертному подходам количественно-

индексный метод, в рамках которого эффективность институтов, ка-

чество институциональной среды и институциональных изменений 

оценивается с помощью количественных данных и индикаторов. 

В подобных исследованиях преимущественно используются результа-

ты международных сопоставлений как параметров институциональной 

среды, так и показателей социально-экономического развития.  

На сегодняшний день сложилось достаточно много различных 

международных индикаторов (рейтингов, индексов), которые позво-

ляют оценивать состояние институциональной среды различных 

стран мира. Как отмечается в статье Балацкого Е.В. и Екимовой Н.А. 

анализ международных «институциональных» индикаторов, оцени-
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вающих эффективность институтов преимущественно базируется «на 

использование экспертных оценок, которые в большинстве случаев 

содержат в себе изрядный элемент субъективности и тенденци-

озности» [10, С. 33]. В указанном исследовании упоминаются 

7 международных институциональных измерителей, среди которых 

индикаторы качества государственного управления (World 

Governance Indicators) и оценка бизнес-регулирования (Doing 

Business) Всемирного банка, индекс трансформации (Transformation 

Index), индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) 

и ряд других, чей уровень доверия ставится под сомнение. Авторы 

предлагают собственную методику оценки эффективности институ-

тов через базовый индекс институционального развития на основе 

системы макроиндикаторов, идеологии дуальности институтов и их 

«трехзвенной» структуры. В отношении одного из трех составных 

элементов базового индекса (индекса эффективности экономических 

институтов) предлагается использовать два подиндекса – индекс эко-

номической стабильности и индекс экономической свободы 

с соответствующим каждому набором показателей. 

A. Fakher [92, С. 89)], определяя параметры институциональных 

индикаторов использует два международных индекса – Индекс каче-

ства государственного управления (Governance Indicators) и Индекс 

политических и гражданских свобод (Freedom house's index of political 

freedom).  

J. Lehne с соавторами [97, С. 9] используют для измерения эко-

номических институтов также два международных индекса Всемир-

ного банка – Индекс качества государственного управления (World 

Governance Indicators) и Индекс «легкости» ведения бизнеса (Doing 

Business). 

В исследовании U. Khalid [96, С. 3], где как упоминалось ранее 

исследуется взаимосвязь качества экономических и политических ин-

ститутов и глобализации, используются 3 международных рейтинга – 

Индекс глобализации (KOF Index of Globalization), Индекс экономи-

ческой свободы (Index of Economic Freedom) и Индекс политических 
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рисков (Index from International Country Risk Guide). Причем 

в последнем упомянутом исследовании применяется метод корректи-

ровки первичных индексов за счет исключения отдельных подинден-

дексов и использования только значимых с позиции авторов парамет-

ров [96, С. 12]. Например, для оценки эффективности экономических 

институтов используются элементы Индекса экономической свободы 

в составе субиндексов: правовая структура и безопасность прав соб-

ственности; свобода торговли; свобода кредита, труда и бизнеса. Еще 

одной авторской спецификой является рассмотрение объектов иссле-

дования (стран мира) не в целом по совокупности, а с подразделение 

на группы стран с учетом неоднородности траекторий институцио-

нальных изменений. 

Похожего подхода придерживается А.В. Половян с соавторами 

[56], проводя анализ взаимосвязи институционального качества 

и экономической сложности страны на основе анализа каждого от-

дельного подиндекса Индекса качества государственного управления 

(Worldwide Governance Indicators). 

Шомуродова Н.И. [81] проводит свое исследование по оценке 

трансформации институтов национальной инновационной системы 

на основе данных Глобального инновационного индекса (NSEAD) 

по его составляющим элементам – субиндексам входа и выхода. 

При этом здесь также проводится корректировка первичных индексов 

за счет исключения «неинституциональных» показателей «входа» 

при сохранении институциональных индикаторов (политическая сре-

да, регулирующая среда, бизнес-среда). Еще одной спецификой дан-

ного исследования является проведение корреляционного анализа 

выделенных групп показателей, т.е. эффективность трансформации 

институтов оценивается через корреляционный анализ составных 

элементов международного индекса. 

С позиции настоящего исследования особый интерес представ-

ляют подходы, связанные с оценкой эффективности институциональ-

ных изменений регионального уровня. В качестве примеров подоб-

ных исследований за рубежом можно привести статью R. Arbolino 
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и R. Boffardi [87], в которой оценивается влияние институционально-

го качества и эффективности регионального управления инвестиция-

ми на экономический рост регионов Италии. В статье акцентируется 

внимание на возникшей после экономического кризиса 2008 года 

в Италии региональной дифференциации, когда северные регионы 

с более высоким ВВП на душу населения восстанавливались быстрее 

более бедных южных, получавших большую финансовую поддержку. 

Для обеспечения долгосрочного социально-экономического развития 

региональных экономики стран – участниц Европейского союза 

предусмотрены «европейские структурные фонды», средства которых 

направляются в распоряжение региональных властей. Авторы статьи 

поставили своей целью проведение исследования роли института ре-

гионального управления в обеспечении эффективности использова-

ния инвестиций «европейские структурные фонды» для объяснения 

усиливающихся региональных дисбалансов. По сути речь шла 

о поиске взаимосвязи отдачи от региональных инвестиций, эффек-

тивности региональной политики и качества институциональной сре-

ды регионов. 

Авторами предложен индекс институционального качества (IQI) 

с определенным набором показателей эффективности, объясняющим 

эффективность с позиции расходования инвестиционных средств. 

За основу формирования показателей индекса институционального 

качества (IQI) были взяты параметры формирования глобального ин-

декса качества государственного управления (World Governance 

Indicators) и Европейского индекса качества государственного управ-

ления (European Quality of Government Index), скорректированные 

на уровень регионального анализа (24 показателя, подразделенных 

на 5 групп). Для оценки эффективности регионального управления 

инвестициями использовался отдельный набор индексов в составе 3-х 

единиц (индекс эффективности платежей, индекс финансовой реали-

зации и индекс приверженности). Во взаимосвязи указанных индек-

сов авторами было построено 6 корреляционных моделей, которые 

показывают, с одной стороны, статистически значимые корреляции 
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между региональным экономическим ростом и общим объемом фи-

нансирования, а также положительную корреляцию качества регио-

нальных институтов и роста ВРП. Делается вывод о том, что качество 

государственного управления является ключевым фактором, опреде-

ляющим доходность инвестиций в регионах Италии. 

В качестве примера отечественных исследований по вопросам 

институциональных измерений регионального уровня можно приве-

сти работу Баранова А. с соавторами [11], где представлена авторская 

методика оценки качества региональных институтов развития России. 

За основу исследования авторы также берут международные методи-

ки измерения институтов для межстрановых сопоставлений, отмечая 

при этом, что межрегиональный анализ в меньшей степени подвер-

жен искажениям «пропущенных переменных» в регрессионных мо-

делях. С опорой на проект Европейского банка реконструкции 

и развития BEEPS (Business Environment and Enterprise Performance 

Survey) авторы выделают две группы институциональных индексов – 

институты-правила и институты-услуги, проводя их анализ 

по регионам России. В качестве основного динамического индикато-

ра институциональных измерений авторами используется рейтинг 

инвестиционного климата в российских регионах рейтингового 

агентства «Эксперт РА». 

Завершая обзор сложившихся подходов к оценке эффективности 

экономических институтов, следует отметить высокую значимость, 

которую формируют методики международных институциональных 

измерений (процедурные, экспертные, количественно-индексные) 

для практики оценки региональных институтов развития 

в современной России. 
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2.3. Оценка эффективности существующих  

экономических институтов на основе оценки их влияния 

на уровень и динамику трансакционных издержек  

экономических акторов в изучаемых регионах 

 

В условиях системного кризиса экономики России в целом 

и нефтедобывающих регионов в частности очень большое значение 

приобретает поиск инструментов для выхода из институциональной 

ловушки «голландской болезни». Надо отметить, что признаки «гол-

ландской болезни» характерны не только для экономии России 

в целом, но и проявляются на уровне отдельных нефтедобывающих 

регионов, например, ХМАО – Югры. В этой связи остро встает во-

прос об эффективности институтов, которые, по общему мнению, 

призваны вывести экономику нефтедобывающего региона 

из ловушки «голландской болезни». Исходя из практики развитых 

стран, к подобным институтам можно отнести институты, стимули-

рующие инвестиционную и инновационную деятельность. 

 

Подходы к оценке эффективности институтов 

Нами еще в 2012 году [27] были исследованы применявшиеся 

на тот момент подходы к оценке эффективности институтов иннова-

ционного развития, основная масса которых представляла из себя 

адаптацию существующих методик оценки эффективности государ-

ственных организаций или общест-          венных благ.  

Пахалов А.М. в своей статье [54] выделил следующие подходы 

к оценке качества инвестиционных  институтов: формально-

процедурный, экспертный и индексный (индикаторный), а также рас-

смотрел их преимущества и недостатки. Несмотря на то, что он прямо 

не говорил об оценке эффективности институтов, однако из контекста 

понятно, что под качеством он понимал в том числе и эффективность. 

Чистякова О.В. [78] выделила ключевые институты, влияющие 

на уровень развития инновационной среды региона. Проанализирова-

ла существующие индикаторы и показатели для оценивания отдель-
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ных видов институтов. Предложила авторские индикаторы, а также 

предполагаемые источники информации.  

Сидорова Е.Н. и Татаркин Д.А. [75], анализируя институты раз-

вития как инструмент реализации государственной инвестиционной 

политики, пришли к выводу, что оценка эффективности функциони-

рования институтов развития должна осуществляться на основе учета 

мультипликативных экономических эффектов от реализации инве-

стиционных проектов. 

Балацкий Е.В. и Екимова Н.А. [10] разработали и применили 

альтернативный измеритель эффективности институциональной сре-

ды – базовый индекс институционального развития, который показал, 

что по сравнению с применяемыми за рубежом индексами 

и индикаторами, на самом деле, Россия не так сильно отстает 

от развитых стран по уровню институционального развития. В работе 

показано, что все страны с переходной экономикой сначала обеспе-

чивают основательные институциональные гарантии и лишь потом 

приступают к обеспечению институциональных свобод. 

В то же время зарубежные исследователи больше внимания уде-

ляют трансакционному подходу к оценке качества и эффективности 

институтов.  

Например, в статье Petrović и Krstić [102] показано, что 

критерием эффективности институтов, согласно теореме Коуза, 

может быть снижение частных (специфических) трансакционных 

издержек в долгосрочном периоде. Однако авторы пришли к выводу, 

что повышение эффективности институтов приводит к увеличению 

общей величины трансакционных издержек в экономике, так как 

способствует увеличению частоты трансакций. Несмотря на это 

мы считаем, что наиболее продуктивным является разработка именно 

трансакционного подхода к оценке эффективности институтов 

стимулирования инновационного поведения хозяйствующих 

субъектов. 

Примерно такой же точки зрения придерживаются авторы ста-

тьи [90] Неопределенность влияет на динамическую эффективность, 
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как только экономические субъекты избегают рисков, а это означает, 

что неопределенность в отношении будущей собственности и прав 

по контрактам и / или в отношении уровня транзакционных издержек 

приводит к институциональной неэффективности. Более того – 

и повторюсь – как только создание и приведение в исполнение инсти-

тутов вызывает транзакционные издержки, эффективные институты 

обязательно являются неполными, то есть они не могут быть полно-

стью определены или полностью обеспечены. 

Хотя, например, в этой статье [98] предложен критический под-

ход к значению транзакционных издержек. В данном исследовании 

подчеркивается необходимость подчинения критерия эффективности 

критерию этики не только в сфере человеческой деятельности, но в 

основном в институтах, как правилах игры в обществе. 

Нами в статье [29] также предлагалась методика оценки тран-

сакционной эффективности институтов стимулирования инноваци-

онной активности экономических агентов. 

 

Примеры оценки эффективности институтов 

Орехова С.В. [50] с позиций неоинституционального экономи-

ческого анализа исследовала структурную и сравнительную эффек-

тивность института индексации. Результаты анализа позволили сде-

лать вывод о низкой структурной эффективности института индекса-

ции оплаты труда в связи с отсутствием реальных механизмов право-

применения данной социальной гарантии. Автор делает вывод, что 

институциональные пробелы в установлении и реализации этой соци-

альной гарантии не случайны, а обусловлены наличием альтернатив-

ных институтов и спецификой российской институциональной среды. 

В этой статье [86] исследуется связь между качеством институ-

тов и зависимостью от ресурсов в богатых ресурсами странах Кас-

пийского бассейна (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан) 

с переходной экономикой. Анализ общей ренты за природные ресур-

сы показал, что в целом доходы от природных ресурсов оказывают 

негативное влияние на эффективность     правительства. 
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С целью оценки эффективности и конгруэнтности норм 

и правил регулирующих экономическую деятельность 

в нефтедобывающих регионах и с учетом опыта проведения оценки 

эффективности экономических институтов, был выбран гибридный 

вариант, сочетающий экспертный и трансакционный подходы 

к оценке эффективности институтов, способствующих выходу эко-

номики ХМАО – Югры и Республики Татарстан из ловушки «гол-

ландской болезни». Для этого нами была разработана анкета, 

в которой респондентам каждого изучаемого региона было предло-

жено оценить эффективность институтов как напрямую, так и через 

их воздействие на уровень трансакционных издержек в той сфере де-

ятельности, которую регулируют эти институты (Приложение 1). 

 

2.3.1. Оценка эффективности институтов,  

способствующих выходу экономики ХМАО – Югры  

из ловушки «голландской болезни» 

 

Нами в работах [31, С. 25, 52] была проведена оценка эффектив-

ности экономических институтов Ханты-мансийского автономного 

округа – Югры на основе статистических данных и анкетных опросов. 

 

Результаты оценки эффективности норм и правил 

В анкетировании приняли участие представители 19 компаний 

из различных городов ХМАО – Югры. Среди опрошенных компаний 

преобладали предприятия сферы услуг – 37 % (рисунок 2.1). 



93 

 

 

Рис. 2.1. Отраслевая структура опрошенных компаний 

(рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 

 

При ответе на вопрос «Нормы и правила какого уровня 

в большей степени регулируют экономическую (хозяйственную) дея-

тельность Вашего предприятия» большинство (63,2 %) отметили 

нормы и правила федерального уровня, на втором месте (52,6 %) – 

локальные (внутренние) нормы и правила (рисунок 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Распределение ответов на вопрос  

«Нормы и правила какого уровня в большей степени регулируют  

экономическую (хозяйственную) деятельность Вашего предприятия»  

(рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 
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Результаты ответа на вопрос «Какие группы норм и правил ока-

зывают наибольшее большее воздействие на экономическую (хозяй-

ственную) деятельность Вашего предприятия» приведены на рисунке 

2.3. Видно, что наибольшее воздействие оказывают нормы и правила 

налогообложения – 4,05 балла в среднем, затем разрешительная до-

кументация и отчетность – 3,21 балла. Меньше всего влияют нормы 

и правила, регулирующие стимулирование инноваций – 2,0 балла 

в среднем. 

 

 
 

Рис. 2.3. Средняя степень влияния групп норм и правил  

(рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 

 

Большинство опрошенных (52,6 %) затруднились оценить эф-

фективность норм и правила, регулирующие экономическую (хозяй-

ственную) деятельность в ХМАО – Югре (рисунок 2.4). 
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Рис. 2.4. Распределение ответов на вопрос  

«Насколько эффективны, по Вашему мнению, нормы и правила, регулирующие 

экономическую (хозяйственную) деятельность в ХМАО – Югре»  

(рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 

 

Ответы тех, кто все-таки попытался оценить эффективность, 

разделились практически поровну, но с небольшим перевесом 

в сторону неэффективности. 

По степени эффективности нормы и правила распределились 

следующим образом (рисунок 2.5). Наиболее эффективными опро-

шенные считают нормы и правила налогообложения – 2,79 балла, 

на втором месте государственные закупки и разрешительная доку-

ментация – 2,58 балла. Самыми неэффективными оказались нормы 

и правила, регулирующие стимулирование инноваций – 2,11 балла 

в среднем. 

Ответы на вопрос «В чем проявляется эффективность норм 

и правил» распределились следующим образом (таблица 2.1). 
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Рис. 2.5. Распределение норм и правил по степени эффективности  

(рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 

 

Таблица 2.1 

Распределение ответов на вопрос «В чем проявляется  

эффективность норм и правил», % от числа ответивших 

 

Группы норм 

и правил,  

регулирующие 

Варианты ответа 

Создают 

условия / 

дополни-

тельные  

ресурсы  

для бизнеса 

Задают 

понятные 

рамки  

действий 

Уменьшают 

потери  

времени 

Стимулируют 

предпринима-

тельскую  

активность 

Не оказывают 

положитель-

ного воздей-

ствия 

Затрудняюсь 

ответить 

налогообложение 15,8% 42,1% 15,8% 10,5% 31,6% 0,0% 

кредитование 42,1% 15,8% 0,0% 21,1% 21,1% 10,5% 

привлечение  

инвестиций 
42,1% 10,5% 15,8% 31,6% 26,3% 10,5% 

стимулирование  

инноваций 
31,6% 5,3% 10,5% 26,3% 15,8% 21,1% 

бюджетное  

финансирование 
26,3% 31,6% 5,3% 15,8% 26,3% 10,5% 

государственные  

закупки 
21,1% 36,8% 0,0% 26,3% 10,5% 15,8% 

проверки  5,3% 47,4% 5,3% 21,1% 15,8% 15,8% 

разрешительная 

документация 

и отчетность 

0,0% 57,9% 15,8% 5,3% 15,8% 5,3% 

Примечание: Таблица составлена авторами по результатам анкетного опроса 
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Как видно из таблицы, около половины опрошенных (от 40 

до 60 %) считают, что нормы и правила, регулирующие налогообло-

жение, проверки, а также разрешительную документацию 

и отчетность задают понятные рамки действий, почти половина 

(42,1 %) считают, что нормы и правила, регулирующие кредитование 

и привлечение инвестиций, создают условия или дополнительные ре-

сурсы для бизнеса. А насчет норм и правил, регулирующих стимули-

рование инноваций, бюджетное финансирование и государственные 

закупки, мнения разделились. Меньше всего положительное влияние 

оказывает бюджетное финансирование. Наибольшие затруднения 

(у 21,1% опрошенных) вызвала оценка влияния норм и правил, регу-

лирующих стимулирование инноваций. 

Ответы на противоположенный вопрос «В чем проявляется НЕ-

эффективность норм и правил» распределились следующим образом 

(таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2  

Распределение ответов на вопрос «В чем проявляется  

НЕэффективность норм и правил», % от числа ответивших 

 

Группы норм 

и правил, регули-

рующие 

Варианты ответа 

Лишают 

бизнес ре-

сурсов/ 

условий 

Создают 

неопреде-

ленность 

действий 

Увеличивают 

потери вре-

мени 

 «Убивают» 

предприни-

мательскую 

активность 

Не оказыва-

ют негатив-

ного воздей-

ствия 

Затрудняюсь 

ответить 

налогообложение 57,9% 15,8% 15,8% 36,8% 5,3% 0,0% 

кредитование 31,6% 26,3% 21,1% 15,8% 5,3% 10,5% 

привлечение инве-

стиций 
21,1% 21,1% 21,1% 15,8% 10,5% 15,8% 

стимулирование 

инноваций 
15,8% 26,3% 21,1% 10,5% 10,5% 21,1% 

бюджетное финан-

сирование 
10,5% 21,1% 15,8% 26,3% 26,3% 10,5% 

 государственные 

закупки 
10,5% 10,5% 42,1% 15,8% 10,5% 21,1% 

 проверки  21,1% 26,3% 47,4% 42,1% 10,5% 0,0% 

 разрешительная 

документация 

и отчетность 

26,3% 31,6% 42,1% 26,3% 10,5% 5,3% 

Таблица составлена авторами по результатам анкетного опроса 
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Как видно из таблицы, больше половины (57,9 %) опрошенных 

считают, что нормы и правила, регулирующие налогообложение, ли-

шают бизнес ресурсов. Почти половина опрошенных (от 40 до 50 %) 

сошлись во мнении, что нормы и правила, регулирующие государ-

ственные закупки, проверки, а также разрешительную документацию 

и отчетность, увеличивают потери времени. Кроме этого 42,1 % 

опрошенных отметили, что проверки «убивают» предприниматель-

скую активность. Насчет норм и правил, регулирующих кредитова-

ние, привлечение инвестиций, стимулирование инноваций 

и бюджетное финансирование, мнения опрошенных разделились. 

Меньше всего негативное влияние также оказывает бюджетное фи-

нансирование. Наибольшие затруднения (у 21,1 % опрошенных) вы-

звала оценка влияния норм и правил, регулирующих стимулирование 

инноваций и государственные закупки. 

Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, имеют ли место в ХМАО – 

Югре неформальные нормы и правила, регулирующие экономическую 

(хозяйственную) деятельность» (рисунок 2.6.), большинство (58 %) от-

ветило положительно.  

 

 
 

Рис. 2.6. Распределение ответов о наличии неформальных норм и правил 

(рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 
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По сравнению с прошлыми опросами [52], проводимыми нами 

в 2017 году, эта доля увеличилась почти в два раза.  

Из числа ответивших положительно на этот вопрос, 

на следующий вопрос «Если ДА, то какие неформальные нормы 

и правила, по Вашему мнению, мешают выходу экономики ХМАО – 

Югры из ловушки «голландской болезни» (снижению зависимости 

от нефтяных доходов)» ответили следующим образом (рисунок 2.7). 

Значительное большинство (63,6 %)  считает, что больше всего ме-

шают рентоискательство и картельный сговор. Также больше полови-

ны (54,5 %) отметили коррупцию как сдерживающий фактор. Меньше 

всего мешают нарушение интеллектуальных прав и  рейдерство. 

 

 
 

Рис. 2.7. Распределение ответов на вопрос «…какие неформальные нормы 

и правила, по Вашему мнению, мешают выходу экономики ХМАО – Югры 

из ловушки «голландской болезни» (рисунок составлен авторами  

по результатам анкетного опроса) 
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щих экономическую (хозяйственную) деятельность, Вы слышали» 

обобщены на рисунке 2.8. Опять же зна-чительная доля (36,8 %) 

опрошенных слышала о фактах рентоискательства и картельного сго-

вора. Меньше всего опрошенные слышали о нарушении интеллекту-

альных прав и рейдерстве. Почти треть (31,6 %) вообще ничего 

не слышали о фактах проявления неформальных норм и правил. Один 

из опрошенных озвучил свой вариант неформального института: 

«Дочерние предприятия Роснефти не оплачивают подрядчикам. До-

говора подписаны на 3–5 лет, производство необходимо обеспечивать 

для непрерывной работы. Снижают нефтедобычу за счёт подрядных 

организаций. Повторяется период 90-х, только уже на законных пра-

вах. Чем не рейдерство?» 

 

 

 

Рис. 2.8. Распределение ответов на вопрос «О фактах применения /  

проявления каких из неформальных норм и правил, регулирующих  

экономическую (хозяйственную) деятельность, Вы слышали»  

(рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 
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Степень негативного влияния неформальных норм и правил 

приведена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Степень и характер негативного влияния 

неформальных норм и правил 

 

Неформальные нормы и правила 
Средний 

балл 
В чем проявляется 

рентоискательство  

(борьба за госзаказы) 
3,21 

Снижение стоимости, в ущерб качеству  

(В основном иногородние компании) 

неформальные отчисления и/или 

принудительная спонсорская помощь 
2,47 

Снижению доходности любого  

бизнеса или проекта 

нарушение авторских  

и/или интеллектуальных прав 
2,16 – 

картельный сговор (раздел рынка) 3,37 Ограничение Конкуренции 

коррупция (взятки, откаты,  

распилы и т.д.) 
3,05 Ограничение Конкуренции 

рейдерство (захват бизнеса) 2,47 Лишение бизнеса 

Примечание: Таблица составлена авторами по результатам анкетного опроса 

 

Наибольшее негативное влияние, по мнению опрошенных, ока-

зывают картельный сговор (раздел рынка) и рентоискательство 

(борьба за госзаказы). Наименьшее негативное влияние оказывает 

нарушение авторских и/или интеллектуальных прав. 

Отвечая на вопрос «Каких норм и правил не хватает (или они 

недостаточно развиты и эффективны) для снижения зависимости 

экономики ХМАО – Югры от нефтяных доходов» (рисунок 2.9.), 

опрашиваемые больше всего (52,2 %) отметили фонды развития 

и инновационные налоговые льготы. 
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Рис. 2.9. Распределение ответов на вопрос «Каких норм и правил  

не хватает (или они недостаточно развиты и эффективны) для снижения  

зависимости экономики ХМАО – Югры от нефтяных доходов»  

(рисунок составлен авторами по результатам анкетного опроса) 

 

Менее всего не хватает антимонопольного регулирования. По-

мимо этого, опрашиваемые предложили свои варианты ответа на этот 

вопрос: 

– четкие и выполнимые правила, нужен опыт Сингапура, Юж-

ной Кореи, даже Грузии; 

– не мешайте работать. Прекратить изменения законодательства. 

Таким образом, анкетный опрос показал, что наибольшее влия-

ние оказывают нормы и правила федерального и локального уровней, 

регулирующие налогообложение, а также разрешительную докумен-

тацию и отчетность. Практически эти же группы норм и правил, плюс 

государственные закупки, опрошенные посчитали самыми эффектив-

ными на данный момент. Причем их эффективность проявляется 
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в том, что они задают понятные рамки действий, а нормы и правила, 

регулирующие кредитование и привлечение инвестиций, помимо это-

го создают условия или дополнительные ресурсы для бизнеса. Неэф-

фективность налогообложения состоит в том, что оно лишает бизнес 

ресурсов, а нормы и правила, регулирующие государственные закуп-

ки, проверки, а также разрешительную документацию и отчетность, 

увеличивают потери времени. Кроме этого, проверки «убивают» 

предпринимательскую активность. 

Больше всего потребность внесения изменений касается норм 

и правил, регулирующих налогообложение и привлечение инвести-

ций. Меньше всего есть необходимость вносить изменения 

в государственные закупки и проверки. При этом характер необходи-

мых изменений состоит в том, что нормы надо либо упростить, в т.ч. 

переводить в цифровой формат, либо скорректировать с учетом мне-

ния предпринимателей. 

Что касается неформальных норм и правил, то их влияние стало 

заметнее, чем три года назад. Больше всего мешают выходу экономи-

ки ХМАО – Югры из ловушки «голландской болезни», то есть сни-

жению зависимости от нефтяных доходов, рентоискательство 

и картельный сговор, а также коррупция. При этом большинство 

опрошенных как раз о фактах проявления именно этих неформальных 

норм и правил слышало, и эти же нормы были отмечены как оказы-

вающие наибольшее негативное воздействие, проявляющее в том, что 

они ограничивают конкуренцию и снижают доходность/стоимость 

компании. 
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2.3.2. Оценка эффективности институтов, способствующих  

выходу экономики Республики Татарстан  

из ловушки «голландской болезни» 

 

Рассмотрим результаты анкетирования оценки эффективности 

норм и правил, регулирующих экономическую (хозяйственную) дея-

тельность в Республике Татарстан. 

В анкетировании приняли участие представители 

25 предприятий из различных городов Республики Татарстан, среди 

них 64 % составляют предприятия, производящие продукцию 

для предприятий реального сектора экономики (рисунок 2.10).  

 

 

 

Рис. 2.10. Рыночная структура опрошенных компаний в Республике Татарстан 

 

При ответе на вопрос «Нормы и правила какого уровня 

в большей степени регулируют экономическую (хозяйственную) дея-

тельность Вашего предприятия?» большинство (62 %) отметило нор-

мы и правила федерального уровня, на втором месте (58 %) – локаль-

ные (внутренние) нормы и правила (рисунок 2.11).  
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Рис. 2.11. Распределение ответов на вопрос «Нормы и правила  

какого уровня в большей степени регулируют экономическую  

(хозяйственную) деятельность Вашего предприятия», % опрошенных 

 

 

 
 

Рис. 2.12. Нормы и правила, влияющие на экономическую  

деятельность татарстанских предприятий, средний балл 
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Результаты ответа на вопрос «Какие группы норм и правил ока-

зывают наибольшее воздействие на экономическую (хозяйственную) 

деятельность Вашего предприятия?» приведены на рисунке 2.12. Вид-

но, что наибольшее воздействие оказывают нормы и правила налого-

обложения – 4,3 балла в среднем и инвестиции – 4 балла, чуть меньше 

приходится на процесс стимулирования инноваций – 3,3 балла. 

Меньше всего, по мнению респондентов, влияют нормы 

и правила, регулирующие государственные закупки, – 2,0 балла 

в среднем.  

Большинство опрошенных (53 %) считают нормы и правила, ре-

гулирующие экономическую (хозяйственную) деятельность в РТ как 

эффективные (рисунок 2.13). 25 % не верят в эффективность исполь-

зуемых методов и инструментов регулирования экономики 

в республике. 

 

 
 

Рис. 2.13. Степень эффективности норм и правил, регулирующих  

экономическую (хозяйственную) деятельность  

в Республике Татарстан, процент опрошенных 
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Рис. 2.14. Распределение норм и правил, регулирующих экономическую  

деятельность в Республике Татарстан по степени эффективности, баллы 

 

По степени эффективности нормы и правила, регулирующие 

экономическую деятельность в РТ распределились следующим обра-

зом (рисунок 2.14).  

Наиболее эффективными опрошенные считают такие нормы 

и правила как инвестиции – 4 балла, бюджетное финансирование – 

3,9 балла и налогообложение – 3,6 балла. Самыми неэффективными 

оказались нормы и правила, регулирующие проверки, разрешитель-

ную документацию и отчетность по 1,9 балла и государственные за-

купки – 2,5 балла в среднем. 

Ответы на вопрос «В чем проявляется эффективность норм 

и правил?» распределились следующим образом (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 

Структура ответов на вопрос «В чем проявляется эффективность 

норм и правил, регулирующих экономическую деятельность  

в Республике Татарстан», процент от числа ответивших 

 

Группы норм 

и правил 

Создают  

условия / 

доп.  

ресурсы  

для бизнеса 

Задают  

понятные 

рамки  

действий 

Уменьшают 

потери  

времени 

Стимулируют 

предприни-

мательскую 

активность 

Не оказывают 

влияния 

Затрудняюсь 

ответить 

налогообложение 4% 17% 2% 16% 28% 33% 

кредитование 31% 0% 3% 54% 2% 10% 

инвестиции 52% 1% 5% 41% 0% 1% 

стимулирование  

инноваций 
26% 0% 1% 52% 9% 12% 

бюджетное  

финансирование 
55% 10% 8% 24% 1% 2% 

гос. закупки 38% 13% 9% 28% 1% 11% 

проверки 1% 25% 0% 1% 46% 26% 

разрешительная  

документация 

и отчетность  

1% 40% 3% 2% 30% 25% 

 

Как видно из таблицы 2.4, больше половины (55 % и 52 %) счи-

тает, что нормы и правила, регулирующие бюджетное финансирова-

ние и инвести-ционный процесс, создают условия или дополнитель-

ные ресурсы для бизнеса. 40 % опрошенных считают, что нормы 

и правила, регулирующие разрешительную документацию и отчет-

ность, задают понятные рамки действий. Не выделены респондента-

ми нормы и правила, предназначенные для уменьшения потерь вре-

мени. К стимулирующим предпринимательскую активность отнесены 

кредитование – 54 % и стимулирование инноваций – 52 %. Относи-

тельно проверок 46 % респондентов отметили их как не оказывающие 

влияние на экономическую деятельность в Республике Татарстан. 

Ответы на противоположный вопрос «В чем проявляется неэф-

фективность норм и правил?» распределились следующим образом 

(таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 

Структура ответов на вопрос «В чем проявляется не эффективность 

норм и правил, регулирующих экономическую деятельность  

в Республике Татарстан», % от числа ответивших 

 

Группы норм и правил 

Лишают 

бизнес 

ресур-

сов/услов

ий 

Создают 

неопреде-

ленность 

действий 

Увеличивают 

потери вре-

мени 

 «Убивают» 

предпринима-

тельскую ак-

тивность 

Не оказы-

вают влия-

ния 

Затрудняюсь 

ответить 

налогообложение 23% 6% 0% 41% 17% 13% 

кредитование 22% 0% 0% 20% 19% 40% 

инвестиции 1% 21% 0% 0% 23% 56% 

стимулирование инноваций 15% 7% 4% 0% 31% 44% 

бюджетное финансирование 6% 15% 10% 1% 20% 48% 

гос. закупки 12% 6% 1% 14% 26% 41% 

проверки 18% 13% 15% 24% 15% 16% 

разрешительную докумен-

тацию и отчетность  
2% 10% 31% 20% 21% 15% 

 

Как видно из таблицы 2.5., около 20 % опрошенных считают, 

что нормы и правила, регулирующие налогообложение (23 %), креди-

тование (22 %) и проверки (18 %) лишают бизнес ресурсов или усло-

вий для развития.  

Лидером среди норм и правил, увеличивающим потери времени 

экономических субъектов является необходимость оформления раз-

решительной документации и отчетности.  

41 % опрошенных отметили, что действующие нормы налогооб-

ложения «убивают» предпринимательскую активность, в двое мень-

ше респондентов относят к данной группе норм и правил, оказываю-

щих сильное негативное влияние на развитие экономической среды 

относят кредитование (20 %) и проверки (24 %).  

Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, имеют ли место 

в Республике Татарстан неформальные нормы и правила, регулиру-

ющие экономическую (хозяйственную) деятельность?» (рисунок 

2.15), большинство (63 %) ответило положительно.  
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Рис. 2.15. Структура ответов на вопрос «Как Вы считаете, имеют ли место 

в Республике Татарстан неформальные нормы и правила, регулирующие  

экономическую (хозяйственную) деятельность?», % ответивших 

 

Из числа ответивших положительно на предыдущий вопрос 

на вопрос «Если ДА, то какие неформальные нормы и правила, 

по Вашему мнению, мешают выходу экономики Республики Татар-

стан из ловушки «голландской болезни» (снижению зависимости 

от нефтяных доходов)?» респонденты ответили следующим образом 

(рисунок 2.16).  

 

 

 

Рис. 2.16. Структура ответов на вопрос «Какие неформальные нормы и правила, 

по Вашему мнению, мешают выходу экономики Республики Татарстан 

из ловушки «голландской болезни» (снижению зависимости  

от нефтяных доходов)?», % ответивших 
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Большинство считает, что больше всего мешают картельный сго-

вор (38 %) и коррупция во всех ее проявлениях (взятки, откаты, распи-

лы и прочее) – 35 %. Меньше всего мешают нарушение интеллекту-

альных прав и борьба за госзаказы – по 3% опрошенных.  

Ответы на контрольный вопрос «О фактах примене-

ния/проявления каких из неформальных норм и правил, регулирую-

щих экономическую (хозяйственную) деятельность, Вы слышали?» 

обобщены на рисунке 2.17.  

 

 
 

Рис. 2.17. Структура ответов на вопрос «Слышали ли Вы о фактах применения / 

проявления неформальных норм и правил, регулирующих экономическую  

(хозяйственную) деятельность?», % ответивших 

 

Лидерами неформальных норм, о которых слышали респонден-

ты являются неформальные отчисления и принудительная спонсор-

ская помощь, которую «обязаны» оказывать все нефтегазодобываю-

щие предприятия по «просьбе» руководства республики, районов 

(57 %), коррупция (взятки, откаты, распилы и т.д.) – 55 % 

и картельный сговор – 41 %. Меньше всего опрошенные слышали 

о нарушении интеллектуальных прав и борьбу за госзаказы. 
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Степень и характер негативного влияния неформальных норм 

и правил приведена на рисунке 2.18. 

 

 

 

Рис. 2.18. Структура ответов на вопрос «Какие из неформальных норм  

и правил являются преобладающими, то есть оказывают наибольшее  

негативное влияние на экономическую (хозяйственную) деятельность,  

и в чем проявляется это влияние?», средний балл 

 

Наибольшее негативное влияние, по мнению опрошенных, ока-

зывают коррупция, проявляющаяся в виде взяток, откатов 

и картельный сговор (раздел рынка), наименьшее – борьба 

за госзаказы и рейдерство.  

Таким образом, результаты анкетирования оценки эффективно-

сти норм и правил, регулирующих экономическую (хозяйственную) 

деятельность в Республике Татарстан позволил выявить определен-

ные тенденции. 

На экономическую деятельность предприятия оказывают суще-

ственное воздействие режим и льготы по налогообложению, возмож-

ность привлечения инвестиций для расширения масштабов бизнеса 

и процесс стимулирования инноваций. Половина опрошенных счи-

тают действующие нормы и правила, регулирующие экономическую 

деятельность в республике как эффективные, четверть респондентов 
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не верят в эффективность используемых методов и инструментов ре-

гулирования экономики в республике. 

К наиболее эффективным нормам и правилам относят инвести-

ции, бюджетное финансирование и льготное налогообложение, все 

они позволяют привлекать дополнительные финансовые ресурсы 

по льготной цене. Самыми неэффективными оказались нормы 

и правила, регулирующие проверки, разрешительную документацию 

и отчетность, и государственные закупки, все перечисленные нормы 

являются строго регламентированными, не учитывающими специфи-

ку функционирования многих компаний. Лидером среди норм 

и правил, увеличивающим потери времени экономических субъектов 

является необходимость оформления разрешительной документации 

и отчетности. Налогообложение многими отмечено как норма «уби-

вающая» предпринимательскую активность. 

Необходимость изменения действующих норм и правил 

для снижения зависимости экономики республики от нефтяных дохо-

дов поддерживает абсолютное большинство респондентов, основны-

ми направлениями являются обеспечение роста инвестиций в эконо-

мику республики и стимулирование предприятий к повышению ин-

новационности их бизнес-процессов. 

 

2.4. Оценка потенциальной эффективности переходных  

экономических  институтов на основе оценки их влияния 

на уровень и динамику трансакционных издержек  

экономических акторов в изучаемых регионах 

 

В п. 1.4 монографии нами были предложены конечные институ-

ты, необходимые для выхода экономики ХМАО – Югры 

и Республики Татарстан из институциональной ловушки «голланд-

ской болезни». Однако, для того, чтобы утверждать, что данные ин-

ституты действительно позволят выйти из этой ловушки, необходимо 

оценить их потенциальную эффективность. Мы считаем, что наибо-

лее адекватным методом оценки эффективности институтов является 
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оценка их трансакционной эффективности, то есть насколько хорошо 

эти институты снижают трансакционные издержки потенциальных 

пользователей этих институтов (таблица 2.6). 

Анализ потенциальной трансакционной эффективности конеч-

ных (желательных) институтов для выхода ХМАО – Югры 

и Республики Татарстан из институциональной ловушки «голланд-

ской болезни» показал, что не все предлагаемые конечные институты 

в достаточной степени эффективны с точки зрения снижения тран-

сакционных издержек.  

 

Таблица 2.6 

Потенциальная трансакционная эффективность конечных  

(желательных) институтов для выхода ХМАО – Югры и Республики 

Татарстан из институциональной ловушки «голландской болезни» 

 

Желательные институты  Регион  
Какие трансакционные  

издержки снижает 

Какие  

трансакционные 

издержки  

увеличивает 

Общий  

баланс  

трансакционных 

издержек  

(снижает /  

увеличивает) 

Налог на дополнительный    

доход 

ХМАО,  

РТ 

Оппортунизма 

Защиты прав собственности 

Поиска  

информации 

Измерения 

Нейтрально 

Специальный независимый суд 

для разрешения споров  

нефтегазовых компаний 

ХМАО 

Защиты прав собственности 

Ведения переговоров  

Оппортунизма 

- Снижает 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

ХМАО,  

РТ 

Защиты прав собственности  

Ведения переговоров 

Оппортунизма 

Измерения Снижает 

Прозрачная процедура 

по распределению  

лицензионных участков  

ХМАО 

Защиты прав собственности  

Ведения переговоров 

Оппортунизма 

- Снижает 

Специальный орган в формате 

единого окна по решению  

проблем малых нефтяных  

компаний 

ХМАО 

Поиска информации 

Оппортунизма 

Защиты прав собственности 

- Снижает 

Льготы по налогообложению 

для малых нефтяных  

компаний 

ХМАО Защиты прав собственности 

Поиска  

информации 

Измерения  

Оппортунизма 

Увеличивает 

Коэффициент глубины  

переработки в расчете  

ставки экспортной пошлины 

ХМАО,  

РТ 
Оппортунизма 

Поиска  

информации 

Измерения 

Увеличивает 

Негосударственные  

пенсионные фонды с  широким 

набором инструментов 

ХМАО Измерения 
Поиска информа-

ции Оппортунизма 
Увеличивает 

Специально созданный  

бюджетный фонд 
ХМАО 

Поиска информации  

Защиты прав собственности 
Оппортунизма Снижает 

Венчурный фонд 
ХМАО,  

РТ 

Защиты прав собственности  

Измерения  

Поиска информации 

Оппортунизма Снижает 
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Продолжение таблицы 2.6 

Республиканский бюджетный 

фонд поддержки инноваций 
РТ 

Поиска информации  

Защиты прав собственности 
Оппортунизма Снижает 

Фонд поддержки цифровых 

инвестиций 
РТ 

Защиты прав собственности  

Измерения  

Ведения переговоров 

Оппортунизма Снижает 

Институт регионального  

форсайта 
ХМАО 

Поиска информации 

Ведения переговоров 
- Снижает 

Региональные  

инвестиционные облигации 
ХМАО Защиты прав собственности Измерения Нейтрально 

Инновационно-промышленные 

кластеры 
РТ 

Ведения переговоров  

Поиска информации 
- Снижает 

Трансграничные кластеры РТ 
Ведения переговоров 

Поиска информации 
- Снижает 

Центры  

конкурентоспособности 

и высоких технологий 

РТ 

Защиты прав собственности  

Поиска информации  

Ведения переговоров 

Оппортунизма Снижает 

Технополисы на базе и вокруг 

университетов 
РТ 

Защиты прав собственности  

Поиска информации  

Ведения переговоров 

- Снижает 

Институт инновационного  

развития Республики  

Татарстан 

РТ 

Защиты прав собственности  

Поиска информации 

Ведения переговоров 

Оппортунизма Снижает 

 

Налог на дополнительный доход действует на уровень трансак-

ционных издержек двояко. С одной стороны, он снижает издержки 

оппортунизма, поскольку более справедливо распределяет налоговое 

бремя между нефтяными компаниями и у них снижаются стимулы 

к оппортунизму как в виде прямого уклонения от налогообложения, 

так и в виде уклонения от инвестирования в сложные и дорогие про-

екты. Также он снижает издержки защиты прав собственности, т.к. 

используя этот налоговый механизм, нефтяной компании легче дока-

зать свои издержки и соответственно получить налоговый вычет, 

а значит сохранить часть собственности от изъятия в пользу государ-

ства. С другой стороны, использование нового режима налогообло-

жения связано с первоначальными издержками на поиск информации 

о его действии и применении. А также связано с дополнительными 

издержками измерения, поскольку при прежнем режиме НДПИ налог 

рассчитывался в целом для компании, теперь же он рассчитывается 

для каждого месторождения отдельно вплоть до отдельных лицензи-

онных участков. Таки образов, в целом влияние данного института 

на уровень трансакционных издержек нейтрально. 

Специальный независимый суд для разрешения споров нефтега-

зовых компаний действует на уровень трансакционных издержек од-
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нозначно положительно, поскольку он снижает одновременно три 

вида издержек: защиты прав собственности, ведения переговоров 

и оппортунизма. Понятно, что защищать права в специальном суде 

легче, чем в суде общей юрисдикции. Соответственно и вести перего-

воры становится легче, когда обе стороны понимают, где и как 

в случае чего будет рассматриваться спорная ситуация. Ну и стимулы 

к оппортунизму резко снижаются у обеих сторон в том случае, когда 

шансы что-то «вымутить» в суде минимальны. 

Международные стандарты финансовой отчетности также дей-

ствуют на уровень трансакционных издержек однозначно положи-

тельно, поскольку они снижает одновременно те же три вида издер-

жек: защиты прав собственности, ведения переговоров 

и оппортунизма. Когда твоя отчетность прозрачная, то и защищать 

в суде посягательства на имущество становится намного проще. Ана-

логично, значительно проще вести переговоры, когда обоим сторонам 

друг про друга все известно и понятно в финансовом плане. Ну и ве-

сти себя оппортунистически в этих условиях просто глупо. 

Прозрачная процедура по распределению лицензионных участ-

ков положительно влияет те же три вида издержек, но по-другому. 

Более прозрачной становится процедура предоставления лицензион-

ных участков, права на которые в принципе можно приравнять 

к правам собственности по своему значению для нефтяных компаний. 

При прозрачной процедуре вести переговоры с потенциальными ин-

весторами, поставщиками и подрядчиками становится намного легче. 

Ну и стимулы к оппортунизму резко снижаются в том случае, когда 

шансы что-то «вымутить» при выделении лицензионных участков 

минимальны. 

Специальный орган в формате единого окна по решению про-

блем малых нефтяных компаний снижает три вида издержек: поиска 

информации, оппортунизма, защиты прав собственности. В случае 

наличия такого органа малым нефтяным компаниям становится про-

ще получить необходимую информацию. Также снижаются стимулы 

к оппортунизму со стороны государственных служащих, а также 
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со стороны вертикально-интегрированных нефтяных компаний, когда 

они понимают, что малым нефтяным компаниям есть к кому обра-

титься в случае чего. Также малым нефтяным компаниям становится 

проще защищать свои права в случае спорных моментов. 

Как ни странно, льготы по налогообложению для малых нефтя-

ных компаний в целом увеличивают трансакционные издержки. 

Единственный вид трансакционных издержек, которые они снижают 

– это защита прав собственности, т.к. благодаря льготам большая 

часть доходов остается в распоряжении компании. В то же время, 

чтобы воспользоваться льготами, малым нефтяным компаниям при-

дется приложить усилия по поиску информации, по измерению соб-

ственных показателей при расчете права на льготы. Также у малых 

нефтяных компаний появляется соблазн вести себя оппортунистиче-

ски, чтобы незаконно воспользоваться льготами. 

Коэффициент глубины переработки в расчете ставки экспортной 

пошлины снижает стимулы нефтяных компаний к оппорту-

нистическому поведению на рынке нефтепродуктов, т.к. им стано-

вится выгоднее переработать нефть, чем экспортировать ее. 

В то же время, чтобы воспользоваться коэффициентом, нефтяным 

компаниям придется приложить усилия по поиску информации, 

по измерению собственных показателей при расчете экспортной по-

шлины. Таким образом, в целом величина трансакционных издержек 

возрастет, но это будет компенсировано ростом инвестиций 

в переработку нефти. 

Негосударственные пенсионные фонды с более широким набо-

ром инструментов позволят снизить издержки потенциальных инве-

сторов по измерению эффективности инвестиций в проекты, т.к. 

возьмут эти издержки на себя. В то же время у инвесторов возрастут 

издержки поиска информации о пенсионных фондах, их программах 

и т.д. Также могут возрасти издержки оппортунизма, т.к. управляю-

щие компании пенсионных фондов начнут вести себя более риско-

ванно в погоне за деньгами инвесторов. Таким образом, в целом ве-
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личина трансакционных издержек возрастет, но это будет компенси-

ровано ростом величины инвестиций в реальный сектор экономики. 

Специально созданный бюджетный фонд и Фонд поддержки 

цифровых инвестиций позволят снизить издержки поиска информа-

ции как для потенциальных инвесторов, так и для инициаторов про-

ектов. Также государственный статус фонда снизит издержки 

по защите прав собственности всех участников инвестиционного 

процесса. Однако, вырастут издержки оппортунизма, поскольку 

управление большими инвестиционными ресурсами создаст соблазны 

для государственных служащих. Этот риск оппортунизма может быть 

снижен при передаче управления имуществом фонда в частные руки 

на конкурсной  основе. 

Венчурный фонд и Фонд поддержки цифровых инвестиций поз-

волят снизить издержки защиты прав собственности инвесторов, по-

скольку при правильной организации деятельности фонда доходы 

от успешных проектов перекрывают убытки от провалившихся. Так-

же для инвесторов будут снижены издержки измерения потенциаль-

ной успешности проектов, т.к. проекты, прошедшие жесткий отбор 

венчурного фонда будут иметь некий «знак качества». Также для ин-

весторов снизятся издержки поиска информации о потенциальных 

проектах. Однако, вырастут издержки оппортунизма, поскольку 

управление большими инвестиционными ресурсами создаст соблазны 

для управляющих.  

Институт регионального форсайта снижает издержки всех 

участников рынка поиска информации о трендах научно-техни-

ческого развития. Также он снижает издержки ведения переговоров, 

поскольку позволяет более детально проработать инвестиционное 

предложение. 

Региональные инвестиционные облигации позволяют снизить 

издержки защиты прав собственности, поскольку уровень 

их обеспечения намного выше, чем у корпоративных ценных бумаг, 

а доходность может быть примерно на том же уровне. Также они мо-

гут служить залогом при получении кредитов и займов. В то же время 



119 

такие облигации требуют от потенциальных инвесторов дополни-

тельных издержек по измерению финансовых показателей. 

Инновационно-промышленные кластеры и трансграничные кла-

стеры, а также Центры конкурентоспособности и высоких техноло-

гий, позволяют снизить издержки ведения переговоров и поиска ин-

формации за счет выстроенной организационной структуры и меха-

низмов принятия решений. 

Технополисы на базе и вокруг университетов и Институт инно-

вационного развития Республики Татарстан снижают издержки 

по защите прав собственности, так как действуют на базе государ-

ственных учреждений, снижают издержки по поиску информации 

в связи с её аккумулированием в ходе функционирования данных ин-

ститутов и снижают издержки по ведению переговоров, так как науч-

ный авторитет и статус государственного учреждения, наделенного 

определённым уровнем полномочий, позволяет иметь явные преиму-

щества при переговорах. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЭВОЛЮЦИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЭКОНОМИКИ  

РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ 

3.1. Изучение теоретических моделей коэволюции 

социально-экономической системы и институциональной среды 

регионов в процессе выхода из институциональной ловушки 

 

Прежде чем говорить о коэволюции институтов и экономики ре-

гиона, необходимо отметить работы по эволюции самих экономиче-

ских институтов. В частности, работы Попова Е.В. [65], в которых 

он показывает, что динамика распространения экономического ин-

ститута связана с уровнем трансакционных издержек и имеет диффу-

зионный характер.  

В статье Van den Bergh, J, and Stagl, S. [108] дается обзор эволю-

ционных теорий институтов в биологии, социологии, антропологии 

и экономика. Эти теории впоследствии сравниваются с неэволю-

ционными теориями институтов. Затем идеи и подходы интегрирова-

ны в структуру для анализа институтов, основанных на понятии ко-

эволюции. 

Папюшкин С.В. в своей диссертации (2012) предложил разно-

уровневую характеристику коэволюционных процессов: «диффузная 

коэволюция», отражаемая переливами знаний между взаимодей-

ствующими популяциями фирм, и «коэволюция экономических 

агентов», позволяющая выявить особенности взаимосвязи между 

инновациями и взаимодействием отдельных агентов, а не их попу-

ляций. Им разработана авторская классификация видов (сотрудниче-

ство, конкурентный и эксплуататорский виды взаимодействия) 

и типов (продуктивный и непродуктивный типы) коэволюционных 

взаимодействий экономических агентов, в основу которой положены 

институциональные различия в механизмах взаимодействия и их 

влияние на стимулы развития инновационной активности. Установ-

лены теоретические основания выявленных взаимосвязей между ин-
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тенсивностью сотрудничества и конкуренции как видов продуктив-

ного типа коэволюционных взаимодействий экономических агентов  

и инновационной активностью фирм, особо проявляющиеся в пере-

вернутой U-образной кривой [53]. 

 

Модели коэволюции 

В самом общем виде модели коэволюции довольно подробно 

описаны в монографии Пугачевой Е.Г., Соловьенко К.Н. [68]. В их 

работе описаны такие модели коэволюции, как модель Мальтуса,  ло-

гистическая модель, экспоненциальная модель с отловом, логистиче-

ская модель с отловом, мягкая логистическая модель с отловом, мо-

дель Лотки–Вольтерра. 

Что касается математического аппарата для моделирования ко-

эволюции, то в статье Bucci A. and Pollack J.B. [89] представлена тео-

ретическая основа для изучения коэволюции на основе математики 

упорядоченных множеств. Авторы используют эту структуру для 

описания решений задач коэволюционной оптимизации, обобщение 

понятия фронта без доминирования Парето из области многоцелевой 

оптимизации.  

Интересные результаты моделирования коэволюции институтов 

и устойчивого потребления через отбор культурных групп показаны 

в статье Timothy M. Waring, Sandra H. Goff, Paul E. Smaldino [107]. 

Авторы предположили, что экономические институты, поддержива-

ющие сохранение ресурсов, такие как режимы собственности 

и системы производства, могут возникать в результате процесса 

культурного группового отбора среди социально-экологических си-

стем. Чтобы исследовать это предположение, была разработана мно-

гоуровневая модель отбора институтов управления ресурсами 

с эндогенной групповой динамикой. Моделирование показало, что 

нормы собственности больше всего способствуют достижению 

устойчивых результатов, за ними следуют маркировка социальных 

групп и нормы производства. Авторами описаны институциональные 

переходы, которые происходят по эволюционной траектории 



122 

с наибольшей вероятностью достижения устойчивости. Анализ моде-

ли показал, что, когда группы косвенно конкурируют за выживание 

в суровых условиях, культурный отбор группы благоприятствует ин-

ститутам, поддерживающим сохранение ресурсов. Однако когда 

группы соревнуются за изобилие ресурсов, возникают институты, 

поддерживающие чрезмерное потребление. 

Однако наиболее разработанной нам представляется модель, 

представленная в работе Francisco Fatas-Villafranca, Julio Sanchez-

Choliz and Gloria Jarne [94]. В этой статье авторы опирались 

на предыдущие вклады в формальные теории эволюции, чтобы по-

строить модель совместной эволюции, подходящую для динамиче-

ского анализа промышленного лидерства. Эта модель предполагает, 

что национальные фирмы конкурируют на мировом уровне 

в наукоемкой отрасли и развиваются совместно с соответствующими 

национальными университетскими системами. Определенные нацио-

нальные фирмы могут влиять на финансирование университетов по-

средством институциональной формы, в то время как национальные 

университетские системы решающим образом влияют 

на конкурентные преимущества указанных фирм на мировом рынке. 

Модель выделяет важные механизмы, посредством которых институ-

циональные, технологические и рыночные взаимосвязанные факторы 

определяют динамику лидерства в отрасли и, в конечном итоге, появ-

ление смены отраслевого лидерства. 

 

3.2 Изучение опыта разработки моделей  

коэволюциисоциально-экономической системы 

и институциональной среды регионов в процессе выхода 

из институциональной ловушки 

 

В статье Markku Sotarauta & Smita Srinivas [99] кратко рассмот-

рены региональные кейсы коэволюции экономической политики 

и развития экономики. Затем авторы разработали концепцию эмер-

джентности и рассмотрели ее применение в исследования региональ-
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ного развития. Они обсудили эволюционное мышление и обрисовали 

концептуальную основу для обсуждения кейсов. В конце они обсуди-

ли развитие региональных кейсов в свете эволюционного подхода. 

Интересной работой является статья Michael Carney, Eric 

Gedajlovic [101]. В этой статье они рассмотрели семейные бизнес-

группы в Юго-Восточной Азии (FBG) как форму бизнес-

предприятия, а также существующие теоретические объяснения 

их поведения. Для этого была разработана и описана коэволюционная 

структура, которая включает понятия взаимозависимости, зависимо-

сти от пути и «открытости системы». Эта коэволюционная структура 

используется для закрепления тематического исследования, описы-

вающего пути развития семейных бизнес-групп и их институцио-

нальную среду. 

Еще более крайний случай коэволюции институтов и семейных 

групп предпринимателей рассмотрен в статье Dieleman, M. & Sachs, 

W. [91] Авторы исследовали, могут ли большие семейные группы 

в странах с развивающейся экономикой проактивно изменять свою 

среду. Было обнаружено, что предприниматели могут формировать 

институты в своих интересах, о чем свидетельствует Salim Group, ко-

торая достигла роста за счет взаимодействия с политиками и влияния 

на них, в конечном итоге «трансформировавшись в институт». Груп-

па стала одновременно институциональным предпринимателем 

и предпринимательским институтом, демонстрируя, что компании 

и институты не обязательно являются взаимоисключающими. 

 

Недостатки существующих моделей 

Несмотря на то, что моделей эволюции и коэволюции экономи-

ческих институтов и экономики регионов достаточно много, у них 

есть ряд недостатков. Во-первых, большинство моделей рассматри-

вают коэволюцию институтов и отдельных элементов региональной 

экономики: фирм, семей, в то время как наш интерес лежит в области 

моделирования коэволюции институтов и экономики региона 

в целом. Во-вторых, значительная часть моделей опирается 
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на традиционные классы моделей на основе производственных функ-

ций типа Кобла-Дугласа, Солоу и др., в то время как общим недо-

статком этих моделей является искусственность учета влияния науч-

но-технического прогресса и инноваций. В-третьих, все модели так 

или иначе учитывают денежные потоки, в то время как для эволюции 

российских регионов денежные потоки не играют значительной роли, 

т.к. регионы в Российской Федерации не обладают финансовой само-

стоятельностью и не могут воспользоваться макроэкономическими 

инструментами (например, наращиванием госдолга) для стимули-

рования экономического роста. 

 

3.3 Разработка и компиляция имитационной модели  

Коэволюции социально-экономической системы 

и институциональной среды регионов в процессе выхода 

из институциональной ловушки 

 

Учитывая недостатки рассмотренных выше моделей коэволю-

ции, мы предлагаем собственную модель, основанную на логи-

стической S-образной кривой распространения института при следу-

ющих допущениях: 

1. Рост ВРП в базовом варианте обеспечивается только двумя 

факторами: приростом населения и уровнем обеспеченности ресур-

сами, причем максимально возможный размер ВРП для ресурсодобы-

вающих регионов определяется именно обеспеченностью ресурсами. 

2. Существующий набор экономических институтов не учиты-

вается, т.к. он одинаковый в среднем по России для всех регионов 

и по составу относительно нейтральный, то есть не влияет на темпы 

роста ВРП. 

3. На каком-то этапе в регионе появляются новые институты, ко-

торые коэволюционируют вместе с экономикой. 

4. Уровень распространенности нового института определяется 

по доле экономически-активного населения, использующего этот    

институт. 
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В основу построения модели положена работа Базыкина А.Д. 

[9]. При этом рассматривается динамика взаимодействия двух сущно-

стей: региональная экономика и экономический институт.  

Пусть x(t) – некая числовая характеристика, определяющая уро-

вень национальной экономики в момент времени t, например, ВРП, 

измеряемый в млн. руб. Соответственно, y(t) – уровень развития ин-

ститута, определяемый по доле экономически-активного населения, 

использующего этот институт. Для сопоставления с ВРП использует-

ся агрегированная числовая характеристика затрат на содержание 

и развитие институтов, то есть трансакционные и трансформа-

ционные издержки, измеряемые, также в млн руб.  

В первом варианте модели предполагается, что совместное вза-

имодействие полезно для обеих сущностей, но не является обязатель-

ным, т.е. каждая из них может существовать в отсутствие партнера 

(протокооперация). При этом вторая сущность, т.е. экономический 

институт рассматривается как полезный для развития экономики, 

условно говоря «хороший». Например, это может быть институт кре-

дитования, институт стимулирования инноваций и т.д.  

Предположим, что динамика уровней обеих сущностей 

в отсутствие партнера описывается логистическим уравнением, ко-

эффициенты которого, вообще говоря, различны для экономики 

и институтов. Что касается влияния на динамику уровней самих от-

ношений протокооперации, то в первом приближении представляется 

естественным предположить, что они могут быть описаны билиней-

ными членами, входящими в оба уравнения с положительными зна-

ками. Соответствующая система дифференциальных уравнений    

имеет вид: 

 
  

  
        

   

    
  (1) 

  

  
        

   

    
  (2) 

 ( )         ( )     
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Все коэффициенты, обозначенные латинскими буквами, неотри-

цательны.  

Коэффициенты a, e – отражают внутреннюю скорость роста 

уровней региональной экономики и распространённости института, 

если бы ресурсов было достаточно и без учета влияния друг на друга. 

При этом коэффициент a отражает темпы прироста населения регио-

на, а коэффициент e – скорость распространения нового института 

среди экономически активного населения (восприимчивость 

к институту). 

Коэффициенты b, f регулируют замедление неограниченного ро-

ста уровней в силу нехватки ресурсов. Величина b определяет макси-

мальный уровень (емкость) развития региональной экономики 

в базовом варианте с учетом имеющихся ресурсов и со сложившимся 

набором институтов. Аналогично для второго уравнения величина 

f определяет максимальный уровень распространения нового инсти-

тута среди экономически активного населения. Третье слагаемое опи-

сывает рост уровней в результате взаимодействия, причем учтен эф-

фект насыщения уровней.  

Коэффициенты c,k,g и l отражают взаимное влияние сущностей 

на динамику друг друга, то есть их коэволюцию. 

Далее выполнен анализ фазовых портретов и исследовано каче-

ственное поведение решений. Эксперимент, выполненный 

в вычислительной среде MatLab показал следующие результаты (ри-

сунок 3.1). 
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Рис. 3.1. Модель коэволюции (протокооперации) региональной  

экономики и «хорошего» экономического института 

 

На рисунке видно, что первоначально экономика региона растет 

за счет демографических процессов (рождаемость и миграция) 

до уровня, ограниченного ресурсной обеспеченностью (пунктирная 

линия). Затем, с появлением «хорошего» института региональная 

экономика получает хороший стимул для дальнейшего развития 

(сплошная линия), не ограниченного при этом демографическими 

факторами и ресурсной обеспеченностью. При этом «хороший» ин-

ститут распространяется, пока не охватит все экономически активное 

население. После этого рост экономики за счет этого института пре-

кращается. 

Во втором варианте модели предполагается, что совместное вза-

имодействие вредно для первой сущности (региональной экономики), 

однако полезно для второй сущности z(t) («плохой» институт), т.е. 

моделируется взаимодействие по типу «жертва – хищник». Напри-

мер, это может быть коррупция или поиск ренты. 
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Результаты численных расчетов приведены на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.2. Коэволюционная динамика в случае наличия «плохого» института 

 

На этом рисунке видно, как действует «плохой» институт. 

При его появлении и распространении среди экономически активного 

населения размер ВРП начинает сокращаться и оказывается ниже по-

тенциально возможного уровня с учетом ресурсной обеспеченности 

региона и демографических факторов. 

В третьем варианте модели рассматривается взаимодействие 3-х 

сущностей: региональная экономика x(t), «хороший» институт y(t) 

и «плохой» институт z(t). 
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          (6) 

  

  
           (7) 
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Результаты численных расчетов приведены на рисунке 3.3.  

 

 
 

Рис. 3.3. Коэволюция экономики ресурсодобывающего региона 

при наличии одновременно «плохого» и «хорошего» институтов 

 

Видно, что «плохой» институт не дает «хорошему» институту 

проявиться в полной мере, и на определенном этапе «хороший» ин-

ститут перестает распространяться и даже наоборот, число его поль-

зователей начинает сокращаться. Вслед за этим начинает сокращать-

ся распространенность и «плохого» института, т.к. питательной сре-

дой для него являются экономические акторы, использующие «хоро-

ший» институт. Что приводит к развороту динамики «хорошего» ин-

ституты и цикл повторяется. В результате такого взаимодействия 

«плохого» и «хорошего» институтов развитие региональной эконо-
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мики также становится циклическим. Однако средний уровень разви-

тия все-таки несколько выше за счет, пусть и урезанного, действия 

«хорошего» института. 

Таким образом, предложенная модель позволяет достаточно 

адекватно описать коэволюцию экономики ресурсодобывающих ре-

гионов и экономических институтов. При этом удалось выявить вли-

яние как «хорошего», так и «плохого» института на темпы роста 

ВРП, а также взаимное влияние «хорошего» и «плохого» института 

и их куммулятивное влияние на региональную экономику. 

Нерешенные вопросы и направления дальнейших исследований 

Несмотря на неплохие первичные результаты, остаются нере-

шенными следующие вопросы: 

– как учесть одновременное влияние «плохого» института на 

«хороший» институт и на региональную экономику. Попытка постро-

ить модель с тремя одновременно взаимодействующими сущностями 

не удалась, т.к. модель содержит внутренние противоречия, что 

не позволило провести численные расчеты.  

– как построить численные модели коэволюции для реальных 

регионов, поскольку если темпы роста населения и обеспеченность 

ресурсами еще можно определить достаточно просто, то оценить ско-

рость распространения института и максимально возможную долю 

экономически-активного населения, которое пользуется институтом – 

это пока сложная задача. Как вариант можно предложить провести 

полевые исследования для оценки этих показателей либо использо-

вать косвенные оценки на основе имеющейся статистики. 
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ГЛАВА 4. КОРРЕКТИРОВКА СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ          

РЕГИОНОВ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

4.1. Изучение теоретических основ и опыта разработки стратегий 

развития регионов в период после падения добычи нефти 

 

Стратегическое планирование является значимой частью как 

государственного управления в целом, так и на региональном уровне. 

Сейчас в нашей стране практикуется подход, когда стратегия соци-

ально-экономического развития проектируется регионами само-

стоятельно. 

В разработку стратегии входит большой ряд задач, ведь в ней 

должны быть отражены самые значимые направления 

и конкурентные преимущества региона, точки его роста, а также по-

казатели социально-экономического развития региона. Таким обра-

зом, работа над стратегией напрямую влияет на успешность его эко-

номического развития. По стратегии можно понять потенциал кон-

кретного региона, его сильные и слабые стороны, которые, непре-

менно, должны учитываться с целью минимизации рисков при реали-

зации стратегии. 

В настоящее время стратегическое планирование является важ-

ной частью планирования как такового, однако такая система сложи-

лась относительно недавно – как отдельное направление в сфере 

управления стратегическое планирование существует и развивается 

лишь последние пятьдесят лет. 

В середине XX в. в развитых странах появилась первая практика 

использования элементов стратегического планирования в корпо-

ративном управлении, это можно связать с тем фактом, что данный 

период характеризуется активным ростом рыночной экономики. Сре-

ди исследователей существует мнение, что изначально термин страте-

гическое планирование начали использовать для того чтобы разделить 

понятие стратегического и тактического менеджмента. 
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Если говорить о закреплении стратегического управления как 

самостоятельной дисциплины, можно сослаться на наиболее распро-

страненную в научном мире версию, принадлежащую Й. Вонгу 

и Т. Махеру, о том, что стратегическое управление оформилось 

в дисциплину в начале 1970-х гг. Стоит отметить, что появление эле-

ментов стратегического планирования они относят к 1930-м гг. 

В начале развития данной дисциплины научные исследования 

были посвящены стратегическому планированию в корпоративном 

управлении – для фирм и организаций. Мы можем выделить основ-

ных исследователей этого направления, среди которых были: 

И. Ансофф, Г. Минцберг, М. Портер, П. Друкер, Д. Миллер, А. Чанд-

лер, Ф. Селзник, Й. Шумпетер, Р. Саймонс [8]. Что касается развития 

данного направления в СССР, стратегического планирования как та-

кового не было, однако некоторые элементы из его системы исполь-

зовались при реализации различных экономически значимых про-

грамм (ядерная, космическая, народнохозяйственная), хоть конкрет-

ные термины, такие как стратегическое планирование или управле-

ние, не использовались. 

В начале 60-х гг. начинается активный рост исследований 

в области стратегического управления. На фоне такого оживления 

в истории развития дисциплины начинают формироваться различные 

школы стратегического управления как научные, так и прикладные, 

которые и стали позже основой для использования стратегического 

планирования на уровне государственного управления. Однако стоит 

отметить, что фокус внимания всех этих школ обращен только 

на стратегическое планирование и управление фирм и организаций. 

Что касается решения проблем экономики государства, нацио-

нальной и региональной, применение методов стратегического 

управления в этой области практически не освещено в работах иссле-

дователей. Здесь стоит отметить работу Г. Минцберга, Б. Альстрэнда 

и Дж. Лэмпела «Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям страте-

гий менеджмента», которая вышла в свет в 1998 году (в России эта 

книга опубликована под названием «Школы стратегий») [45]. 
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В данной работе проанализировано множество исследований различ-

ных школ стратегирования, и среди огромного количества работ 

(около 400) лишь одна касалась вопросов стратегического планиро-

вания в области регионального и городского развития, при том, что 

работа основывалась на механическом перенесении всех особенно-

стей стратегического планирования (принципы, инструменты) 

в области фирм и организаций на управление городами. 

В стратегическом управлении выделяется десять основных 

научных школ, стратегия в этих школах эволюционно рассматривает-

ся от прескриптивного подхода к дескриптивному. В соответствии 

с этим первые три школы – школа дизайна, школа планирования 

и школа позиционирования – являются, можно сказать, теоретиче-

ской основой стратегического планирования, школы, которые обра-

зовались после, такие как когнитивная, власти, обучения, конфигура-

ции, культуры, предпринимательства и внешней среды, занимались 

изучением реального опыта составления стратегии. 

На современном этапе развития стратегическое планирование, 

хоть и использует элементы, взятые из вышеперечисленных школ, 

однако вследствие технического прогресса и развития глобализации 

появилась необходимость в создании новых школ – появились регио-

нальная, институциональная, информационная и интеграционная 

школы. 

В современном стратегическом планировании используются от-

дельные элементы всех рассмотренных школ, однако процесс разра-

ботки стратегий в методологическом отношении продвинулся вперед, 

к глобализации и информатизации. Современная система стратегиче-

ских школ включает в себя также институциональную, интеграцион-

ную, информационную и региональную [73]. 

Институциональная школа обращает свое внимание на то, как 

влияет институциональная среда на реальный результат от реали-

зации документов. Интеграционная школа занимается вопросами 

взаимодействия стран, регионов и городов между собой. 

Для информационной школы важно следить за постоянным ростом 
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информатизации общества. И, наконец, региональная школа учиты-

вает индивидуальные особенности характерные для конкретных тер-

риторий, которые стали объектом стратегического планирования – 

города, регионы. 

Стратегическое планирование на государственном и регио-

нальном уровне получило большее развитие лишь в начале XXI века. 

Тогда активно стали появляться практические разработки в этой сфе-

ре, таких исследований было подавляющее большинство, в то время 

как теоретические аспекты практически не освещались. Это неравно-

весие привело к тому, что до сих пор ни одна научная школа 

в области регионального стратегического планирования не может со-

ревноваться по значимости со школами стратегирования в органи-

зациях и фирмах. 

Таким образом, региональное стратегическое планирование по-

лучило самостоятельное развитие как направление, хоть и было осно-

вано на теории стратегического планирования и управления фирм 

и организаций. Однако стратегирование в государственном секторе 

все же имеет ряд отличительных особенностей, не свойственных кор-

поративному управлению. 

Первое и основное отличие – объект управления. Регион 

и какая-либо корпорация отличаются кардинально в первую очередь 

своими целями: для любой фирмы или организации основная цель 

деятельности – это получение прибыли, в то время как цель любого 

региона заключается в повышении уровня жизни населения, его бла-

госостояния и социально-экономических показателей региона. 

В связи с этим существует огромная разница в выборе методов по-

становки целей этих направлений стратегирования. 

Следующая особенность состоит в том, что корпорация имеет 

большую свободу действий, например, в плане выбора персонала, 

или принятия решения о каком-либо фундаментальном изменении, 

в то время как регион не имеет таких возможностей, люди – это соци-

альная система, а не производственный ресурс, который можно заме-
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нить, регион нельзя просто ликвидировать или кардинально транс-

формировать. 

Еще одно отличие регионального стратегического планирования 

от корпоративного заключается в том, что регион входит в состав 

государства, а значит, не имеет полной автономии, как отдельная 

фирма. Государство имеет свои требования как в политическом, так 

и в социальном плане. Так на регион оказывает влияние гораздо 

большее количество сторон (государство, социум, производственный 

сектор), нежели в корпоративном управлении, где всегда имеется 

вполне определенное количество стейкхолдеров. 

Таким образом, особенности регионального стратегического 

управления накладывают ряд ограничений в выборе и применении 

механизмов управления и методик разработки стратегии. 

Региональное стратегическое планирование подразумевает 

под собой процесс, который заключается в выборе и обосновании 

приоритетов и направлений развития региона, при этом должны учи-

тываться все особенности существующего положения (научно-техни-

ческие, социальные, экономические и т.д.), а также в составлении 

конкретных планов действий и механизмов для устойчивого развития 

региона.  

В свою очередь региональное стратегическое управление явля-

ется деятельностью органов государственной власти, в которую вхо-

дит работа по достижению стратегических целей и решению постав-

ленных задач, ведущих к устойчивому социально-экономическому 

развитию региона, также к этой деятельности чаще всего привлечены 

различные социальные институты региона и представители бизнес-

сферы. 

В региональном стратегическом планировании стратегия 

оформляется в документ, который разрабатывается в соответствии 

с целями региона и принципами, заложенным в федеральном законо-

дательстве, и с учетом особенности данной территории. Принципы 

разработки стратегии социально-экономического развития региона 

закреплены в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
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«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [2]. Сто-

ит отметить, что данный закон все же не вполне отражает весь объем 

и все особенности разработки стратегии. 

Несомненно, стратегический подход к планированию значи-

тельно отличатся от традиционного планирования, к основным таким 

отличиям относится: 

– акцентирование не на достижении результата, как точке, 

а на процессе, который приведет к достижению цели и будет обеспе-

чивать дальнейшее развитие; 

 учитываются особенности институциональной среды, сло-

жившейся в регионе; 

 тесная связь со стратегическим управлением региона, что 

означает стремление к усовершенствованию действующей системы 

в целом; 

 привлечение к работе над стратегией стейкхолдеров, с учетом 

их мнения; 

 необходимо использовать встроенные механизмы реализации; 

 учитывается фактор неопределенности, а также просчитыва-

ются риски и угрозы; 

 выделяются сильные стороны региона, а также учитывается 

его конкурентоспособность в рамках ближайшей территории; 

 производится мониторинг и оценка внедрения разработок 

с целью использования данного опыта при дальнейшем стратегиче-

ском планировании. 

Как было упомянуто выше, разработка региональной стратегии 

строится на определенных принципах. В целом таких принципов 

в региональном стратегическом планировании достаточно много, 

мы остановимся на самых важных из них. 

Во-первых, стоит сказать о принципе системности, который 

предполагает достижение системного эффекта, а также согласован-

ность планов стратегии определенного региона, со стратегией 
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на муниципальном, межмуниципальном и даже национальном  

уровнях. 

Второй важный принцип – принцип социальной доминантности. 

В соответствии с ним стратегическое планирование должно осу-

ществляться в интересах населения региона, основным результатом 

стратегического управления должно стать повышение уровня жизни, 

а лишь потом экономическое развитие. 

Далее следует принцип историзма, который предполагает разра-

ботку стратегии в опоре на конкретную ситуацию, сложившуюся 

именно в данном регионе в данном времени. Это значит, что страте-

гическое планирование не может использовать какую-либо стандарт-

ную устоявшуюся схему, потому что полностью зависит от условий, 

сложившихся в конкретном регионе. 

Принцип партнерства, без которого региональное стратегиче-

ское развитие и управление не представляется возможным, подразу-

мевает, что в разработке и реализации стратегии должны принимать 

участие не только государственные органы управления, но и местное 

население и бизнес-представители региона. Здесь же можно упомя-

нуть и принцип баланса и согласованности интересов, по которому 

все участвующие в разработке стратегии стороны должны не только 

быть хорошо ознакомлены со всеми обстоятельствами, сложившими-

ся в регионе, но и иметь право озвучить свои интересы в процессе об-

суждения стратегии. Таким образом, все участники разработки долж-

ны взаимодействовать друг с другом, должен быть найден компро-

мисс. Однако зачастую данный принцип нарушается, так как предпо-

чтение отдается интересам крупных компаний, вследствие чего стра-

дает население и экология региона. 

Следующие два принципа также можно рассматривать в паре. 

Принцип достижимости и реалистичности заключается в том, что при 

стратегировании необходимо не только строить пути достижения же-

лаемого уровня развития региона и поставленных целей, но и учиты-

вать реальные возможности региона. В соответствии с этим важен 

в стратегическом планировании и принцип научности, объективности 
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и доказательности, которые означает, что все стратегические планы 

развития региона должны строиться не на простом предположении 

о том, как возможно будет работать стратегия, а на научно обосно-

ванных фактах и на необходимых научных исследованиях, которые 

будут учитывать различные факторы в области производства 

и населения региона, а также институциональной среды. 

Принцип институционализации предполагает, что программные 

документы, формирующие стратегию развития региона должны по-

мимо постановки целей включать в себя и механизмы, которые необ-

ходимы для реализации этих целей. Также при необходимости стра-

тегия может содержать предложения, которые касаются изменений 

в институциональной среде региона. 

Далее рассмотрим принцип повышения конкурентоспособности 

регионов различного ранга и их систем управления. Данный принцип 

говорит о том, что при планировании стратегии на первый план вы-

ходит повышение конкурентоспособности региона. Важно, что 

в понимание конкурентоспособности входит не только производ-

ственные показатели, но и социальная, культурная и научная сферы, 

институциональная среда региона. 

Принцип открытости и информационной доступности – это 

обеспечение открытости и доступности информации на всех стадиях 

стратегического планирования вплоть до мониторинга результатов, 

что является полной противоположностью системе социалистическо-

го директивного планирования, когда планирование осуществлялось 

специальными ведомствами в закрытом одностороннем порядке. 

Следующий принцип – принцип обучаемости. Он состоит в том, 

что при разработке стратегии должен учитываться предыдущий опыт 

разработки и реализации стратегии, причем как позитивный, так 

и негативный. Также в соответствии с этим принципом участники 

разработки должны получать новые знания о регионе и овладевать 

новыми необходимыми навыками. 

Наконец, назовем последний принцип – принцип инновационно-

сти, который заключается в том, что сратегирование должно искать 



139 

новые управленческие решения и внедрять инновационные пути раз-

вития во всех сферах, тем самым, не позволяя региону и системе 

управления в нем застаиваться. 

Таким образом, перечисленные выше принципы 

и отличительные особенности говорят о том, что региональное стра-

тегическое планирование является творческим процессом, который 

нельзя стандартизировать, и в котором нельзя использовать готовые 

шаблоны. В. Е. Селиверстов «важной характеристикой современных 

систем регионального управления, построенных на творческих, 

осмысленных, системных и нешаблонных решениях» называет ис-

кусством управления [73]. 

Что касается ситуации в региональном стратегическом планиро-

вании в России, мы можем сказать, что все же не все вышеперечис-

ленные принципы соблюдаются в полной мере. Нам еще предстоит 

развиваться и расти в области регионального стратегического управ-

ления, а также преодолевать существующие на пути успешного 

функционирования данной системы препятствия, такие как сложив-

шаяся в 90-ые годы неприязнь населения по отношению к власти, 

например, и др. Поэтому необходим новый подход в региональном 

стратегическом управлении, который будет решать не только свои 

частные задачи, но и способствовать демократизации российского 

общества. 

Развитию направления регионального стратегического управле-

ния в нашей стране может способствовать экономическая обстановка 

последнего времени, а именно: пандемия, рост курса доллара, падение 

цен на нефть. Особенно пострадали в таких условиях нефтедобываю-

щие регионы, такие как ХМАО – Югра, Республика Татарстан, Ямало-

Ненецкий АО. Все вышеперечисленные события привели ко многим 

изменениям в обстановке сырьевых регионов.  

В первую очередь стоит сказать о сокращении доходов региона, 

причем довольно значительном. Что, несомненно, негативно сказыва-

ется на всех сферах жизни региона. 
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Вслед за этим идет сокращение рабочих мест в регионе. Так как 

основная деятельность региона состояла в добыче нефти, падение цен 

на нефть приводит к сокращению уровня доходов крупных нефтяных 

компаний, вследствие чего им приходится снижать косвенные расхо-

ды, такие как услуги сторонних компаний, задействованных как 

в производственной, так и в непроизводственной сфере. Эти компа-

нии в свою очередь вынуждены сокращать штат ввиду отсутствия  

заказов. 

Следующим изменением стало снижение расходов 

на социальную сферу. Сюда входит сокращение мер поддержки насе-

ления, таких как различные льготы, снижение региональных 

и федеральных налогов, выплаты, сокращение финансирования 

и отмена культурно-массовых мероприятий. 

Основные нефтедобывающие регионы России находятся 

в Западной Сибири – это ХМАО – Югра и ЯНАО. Эта территория от-

личается суровыми погодными условиями вследствие чего большин-

ство населения – это приезжие, которые рассматривают данные реги-

оны как место для заработка. Однако с падением цен на нефть, а, сле-

довательно, и с падением доходов региона, оплата труда также стано-

вится ниже. Работникам становится невыгодно оставаться в регионе, 

поэтому возникает еще одна проблема – отток населения. 

Еще одной особенностью данного периода является приоста-

новка больших инвестиционных проектов. Это вполне объяснимо, 

так как в сложившихся условиях невозможно гарантировать 

их достаточное и своевременное финансирование.  

Таким образом, все особенности сложившейся обстановки 

в нефтедобывающих регионах после падения цен на нефть исходят 

из значительного падения доходов регионов. Несомненно, регио-

нальное стратегическое планирование в такой ситуации должно быть 

разработано с особенной тщательностью и большим вниманием, что-

бы не только не усугубить проблемы, сложившиеся в регионе, но и 

поставить регион на новый путь развития, вывести его 

из сложившегося кризиса. 
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В 2014 году в России был принят Федеральный закон «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» [2], который обо-

значил новый виток развития направления регионального стратегиче-

ского планирования в нашей стране и активизировал появление ис-

следовательских работ в этой сфере. Сейчас исследователи называют 

принятие этого закона началом нового этапа в истории направления 

стратегирования – оформлением системы стратегического планиро-

вания в соответствии с новым Федеральным законом, который, воз-

можно, продолжается до сих пор. 

Данный закон определил стратегическое планирование на трёх 

уровнях: федеральный, региональный и муниципальный. Они вы-

страиваются в иерархию и подчиняются единой нормативно-

правовой и методологической базе. Также закон закрепляет обяза-

тельную разработку стратегий на региональном и муниципальном 

уровне, что также предполагает переход на программное бюдже-

тирование. 

В законе был обозначен перечень документов, относящихся 

к стратегированию, в том числе и сама стратегия социально-

экономического развития. Это активизировало разработку таких до-

кументов или их изменение под новые требования, если такие уже 

имелись в регионе. 

В этот же период была утверждена разработка новых стратегий 

социально-экономического развития регионов – Стратегий-2030. Од-

нако при этом еще не была разработана федеральная стратегия развития 

до 2030 года, а также не определена единая методологическая база, ко-

торая бы закрепляла, как должны выглядеть содержание, структура 

и другие элементы региональных стратегий. 

Вышеизложенные факты означали для регионов, что 

им предстоит сложная творческая работа, требующая изобретательно-

сти. Вследствие этого появились стратегии достаточно разрозненные 

и по содержанию, и по входящим в них элементам и по структуре. 

Стоит отметить, что стратегии различались даже по институ-

циональному статусу, так в некоторых регионах стратегия была созда-
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на в статусе закона субъекта Федерации, в других регионах это было 

сделано в виде распоряжений и постановлений региональных органов, 

какие-то регионы утвердили стратегию указом губернатора, четвертые 

– постановлениями региональных законодательных органов. 

Постепенно появились первые стратегии, созданные регионами-

лидерами, которые стали неким образцом для других регионов, тако-

вой можно назвать стратегию Республики Татарстан. Однако вслед-

ствие всех приведенных сложностей, разработать и утвердить страте-

гию вовремя (первоначально срок сдачи стратегий был установлен 

на 2017 год) смогли лишь 20–25% регионов. 

Свои стратегии разработали и нефтедобывающие регионы. 

Несомненно, каждая стратегия индивидуальна для каждого региона, 

но тем не менее регионы, объединенные схожими условиями 

и уровнями развития, имеют общие особенности, свойственные 

для регионов этой группы. 

Коллектив ученых, состоящий из Шеломенцева А.Г., Дорошен-

ко С.В., Трушковой Е.А. и Шихвердиева А.П., провел исследование, 

которое заключалось в анализе стратегий социально-экономического 

развития до 2030 года субъектов Федерации. Результатом этого иссле-

дования стало создание классификации стратегий по подходам к их 

разработке в регионах и выделение особенностей этих подходов [79]. 

Исследователями было выделено три группы регионов:  

1)  стратегии национальных регионов: республик и автономных 

округов;  

2)  стратегии удаленных от центра сырьевых регионов;  

3)  стратегии экономически развитых регионов.  

Нефтедобывающие регионы по данной классификации вошли 

в группу стратегий национальных регионов: республики Ингушетия, 

Бурятия, Башкортостан, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Саха (Яку-

тия), Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарии, а также ХМАО 

– Югра, ЯНАО и Чукотский АО. 
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Рассмотрим, как изменился подход к разработке стратегий соци-

ально-экономического развития в нефтедобывающих регионах после 

падения цен на нефть на примере выделенных исследователями осо-

бенностей подходов в региональном стратегическом планировании. 

Одной из основных особенностей рассматриваемых регионов 

является то, что, не смотря на сырьевой характер их экономики, 

большое внимание уделяется национально-культурным ценностям 

и местным традициям. В соответствии с этим в стратегиях таких ре-

гионов включаются элементы, направленные на сохранение культуры 

и традиций населения, в том числе и коренного.  После значительно-

го сокращения доходов региона при разработке стратегии развития, 

это направление хоть и остается значимой составной частью страте-

гии, но отводимый бюджет на него выделятся меньший, нежели 

раньше: сокращается количество национальных мероприятий, или 

их масштаб, уменьшаются льготы и т. д. 

Следующей особенностью является то, что в приоритетах разви-

тия данной группы регионов находятся социальные и национально-

культурные ценности, такие как «повышение качества жизни», «без-

опасность граждан», «единство многонационального народа», «фор-

мирование гармонично-развитого человека», «гармоничное развитие 

личности», «развитие человеческого капитала». В целом изменение 

цен на нефть не может кардинально изменить данную особенность 

разработки стратегии, так как ориентированность на социальную 

сферу является фундаментальным принципом регионального страте-

гического планирования, однако, так как регионы переживают слож-

ный период в экономическом плане, отчасти внимание сместилось 

на поддержание и развитие экономической сферы. 

В стратегиях нефтедобывающих регионов в последнее время 

присутствовали такие направления как: переход сырьевой отрасли 

на инновационный путь развития (ХМАО), отраслевая диверсифика-

ция (Ненецкий АО), привлечение инвестиций (Карачаево-Черкесская 

Республика, Ненецкий АО, Республика Ингушетия и др.), развитие 

туризма и малого предпринимательства, в том числе с выделением 
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этнической специфики, и др. Падение цен на нефть лишь усилило 

внимание к разработке этих направлений  и их значимость 

в стратегии, ведь именно они могут вывести регионы из кризиса 

и поставить их на путь развития в данной ситуации. 

Еще одна особенность исследуемых регионов – это внимание 

к конкурентоспособности региона. Оно проявляется в достаточности 

обеспечения региона природными ресурсами, географическо-

экономическим положением региона, уровнем эффективности функ-

ционирования отраслей экономики, качеством государственного 

управления и уровнем жизни населения. Это объясняется тем, что 

данные регионы находятся на достаточно высоком уровне социально-

экономического развития, но даже после падения цен на нефть этот 

базовый принцип регионального стратегического планирования явля-

ется важным при стратегировании даже на данном этапе. Во многих 

стратегиях для этого направления созданы отдельные разделы: «Кон-

курентоспособность экономики» (ХМАО), «Конкурентные позиции 

Республики» (Республика Татарстан) и так далее. 

Важным вопросом в региональном стратегировании нефтедобы-

вающих регионов является экология, так как контроль над обеспече-

нием охраны окружающей среды и соблюдением всех норм и правил, 

касающихся обеспечения безопасности экологии, нефтедобывающи-

ми компаниями, так как в основном они представляют опасность. 

Этот пункт стратегии все так же остается актуален для данной груп-

пы регионов несмотря на падение цен на нефть, а возможно даже бо-

лее актуален, так как нефтяные компании, понесшие большие из-

держки, стремятся всеми способами сократить расходы, в том числе 

и на обеспечение безопасности экологии. 

Отдельно стоит отметить, что значимость этого направления 

развития в стратегии заключается в том, что оно неразрывно связано 

с уровнем жизни населения, в частности в таких вопросах, как «по-

вышение качества жизни» и «безопасность граждан», который, как 

мы уже отметили, является основной ценностью в региональном 

стратегическом планировании регионов исследуемой группы. 
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Таким образом, региональное стратегическое планирование, по-

явившееся в нашей стране относительно недавно, сейчас играет 

большую роль в развитии региона. Этот инструмент позволяет повы-

шать результаты и показатели региона гораздо эффективнее, нежели 

при применении традиционного шаблонного подхода, который 

не способен подстроиться под уникальные особенности      региона. 

На данный момент идет активное развитие направления регио-

нального стратегирования, стартом которому послужило принятие в 

2014 году Федерального закона «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации». В соответствии с этим законом были со-

ставлены или обновлены стратегии многих регионов, в том числе 

и нефтедобывающих. Эта категория регионов имеет свои отличи-

тельные черты в разработке стратегий, связанные с эконмическими, 

территориальными и другими особенностями регионов. 

Падение цен на нефть внесло свои коррективы в работу над раз-

работкой стратегии социально-экономического развития нефтедобы-

вающих регионов. Хотя, стоит отметить, что основные ориентиры, 

которые были определяющими в составлении стратегии, сохранили 

свою значимость, к ним относится: социальная ориентированность, 

конкурентоспособность региона, экологическая безопасность. 

К областям, которые претерпели некоторые изменения в плане 

снижения их роли в разработке стратегий данных регионов, относят-

ся: поддержка национально-культурной сферы и традиций населения 

территорий региона, и некоторой степени качество человеческого   

капитала. 

В свою очередь возросла важность таких элементов стратегии 

развития региона, как: экономическая сфера, экологическая безопас-

ность, переход сырьевой отрасли на инновационный путь развития, 

поддержка малого предпринимательства и развитие туризма, привле-

чение инвестиций. 

Отдельно стоит осветить опыт других стран и регионов, имеющих 

ресурсо-ориентированную экономику, которые столкнулись с падением 

доходов в нефтяной сфере. Обзор нескольких таких стран представлен 
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в работе «Эволюция российских нефтяных регионов: признаки «гол-

ландской болезни» (на примере Республики Татарстан и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры)» коллектива авторов 

Э.И. Булатовой, Т.А. Грошевой, В.Ф. Исламутдинова, Д.В. Санникова, 

Л.Н. Сафиуллина, А.Н. Устюжанцевой [82]. 

По данным этого исследования, очень немногие страны смогли 

справиться с падением доходов в нефтяной сфере, связанного 

со снижением добычи нефти. Такие страны как Иран, Нигерия, Вене-

суэла и Ангола не смогли избежать масштабных экономических про-

блем. Если в Иране неудача связана не столько с упущениями 

в экономике, ведь страна смогла перейти на производство автомоби-

лей, цемента и стали, сколько с политическими разногласиями, при-

ведшим к «исламской революции», то в остальных странах наблюда-

ется практически полное отсутствие диверсификации, а в некоторых 

и деиндустриалиация, то есть они не смогли преодолеть зависимость 

от добычи нефти. 

Другая группа стран и регионов смогла поддержать свою эко-

номику, хоть и не сохранить прежний уровень. Норвегия направила 

силы на создание инновационных программ и создание кластеров, 

Мексика осуществляет диверсификацию экономики за счет привле-

чения инвестиций из США, развивая аутсорсинг, а Аляска получила 

инвестиции государства на строительство нефтепровода, способного 

нарастить объем экспорта газа. 

Наиболее успешно с проблемой падения добычи нефти справи-

лась Индонезия. В данной стране была применена инвестиционная 

модель роста, которая включала в себя инвестиции в производство, 

ориентацию на экспорт и дешевую рабочую силу, которая стала акту-

альна, когда начался процесс вторичного аутсорсинга в менее разви-

тые страны Восточной Азии, так как рабочая сила в Китае выросла 

в цене. 

Таким образом, падение доходов от нефтяной отрасли является 

большим испытанием для страны или региона. Такая ситуация требу-
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ет больших сил и вложений для того чтобы хотя бы сохранить тот 

же уровень экономики, а это удается далеко не всем. 

 

4.2. Критический анализ существующих стратегий  

развития регионов в период после падения добычи нефти 

в изучаемых регионах 

4.2.1. Критический анализ существующих стратегий развития  

регионов в период после падения добычи нефти для ХМАО 

 

Стратегия социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период 

до 2030 года (далее – Стратегия – 2030, Стратегия автономного окру-

га) утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп. Одной 

из особенностей данной стратегии является то, что при её разработке 

Правительством автономного округа активно использовались прин-

ципы проектного подхода. Проектный подход в Российской Федера-

ции начал активно внедряться после применения проектного подхода 

при проведении зимних олимпийских игр Сочи – 2014, где проектный 

подход показал свою эффективность. В то же время в 2014 году всту-

пило в силу Распоряжение Минэкономразвития РФ № 26Р-АУ 

от 14.04.14 «Об утверждении методических рекомендаций 

по внедрению проектного управления в органах исполнительной вла-

сти», что в дальнейшем потребовало некоторых изменений, как 

в деятельности органов власти, так и в содержании самой стратегии. 

В качестве особенности данной стратегии можно отметить тот 

факт, что при её обсуждении активно использовались социальные се-

ти, где любой желающий мог сделать замечание или внести предло-

жение, по результатам чего авторы стратегии должны были 

в обязательном порядке дать ответ каждому участнику обсуждений 

с фиксацией как самого вопроса, так и его ответа в приложении 
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к данной стратегии. Безусловно, у данной стратегии есть значитель-

ное число как сторонников, так и противников. 

 

Таблица 4.1 

Прогноз основных параметров развития ХМАО – Югры 

до 2020 г. по трем сценариям и фактическое значение 

 
Внутренние условия      

Показатель 

2010 2020 2020
38

 

Факт 
Пессимис-

тический 

Наиболее  

вероятный 

Оптимис-

тический 
Факт 

Внешние условия      

Цена за баррель нефти Urals, долл. 

США 
78 97 116 169 43,09 

Налогово-таможенная нагрузка 

на нефтяную отрасль (копеек с 1 рубля 

выручки при 100 долл. США 

за баррель нефти Urals) 

66,4 65 60,6 58,7 52 

Внутренние условия 

Объем добычи нефти на территории 

округа, млн тонн 
266 173 220 256 234 

Объем добычи нефти из баженовской 

свиты, млн тонн 
0,4 1 7 15 1 

Отчисления нефтедобывающих ком-

паний в консолидированный бюджет 

ХМАО – Югры, млрд руб. 

79, 3 66,3 120,5 185,2 151,2 

Среднегодовые темпы прироста ВРП, 

% 
- 0,30% 4,50% 6,90% 5,55 

ВРП, млрд руб. (в сопоставимых  

ценах): 
1 976 2 037 3 062 3 882 4 310 

Производство товаров, % 69,40% 58,80% 69,90% 73,20% 79,7% 

в том числе:      

– добыча полезных ископаемых 63,00% 47,20% 62,10% 67,10% н/д 

– обрабатывающие производства 2,90% 5,10% 3,40% 2,70% н/д 

– производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
3,2% 6,00% 4,20% 3,20% н/д 

Производство услуг, % 30,60% 41,20% 30,10% 26,80% 20,3% 

Удельные затраты, коп. (отношение 

промежуточного потребления 

к выпуску продукции) 

43,1 53,2 48,4 53,3 н/д 

Совокупные (накопленные за 2011–

2020 гг.) объемы инвестиций, млрд 

руб. (в сопоставимых ценах) 

498 2 840 4 163 4 840 5733,9 

Экономически активное население, 

тыс. чел. 
914 898 930 934 904,1 

Численность населения округа, тыс. 

чел. на начало года, в т.ч. 
1 518 1 626 1 662 1 689 1655 

– младше трудоспособного 301 345 354 368 384 

– трудоспособное 1 077 1 009 1 045 1 047 1013 

– старше трудоспособного 140 272 263 274 258 

Рождаемость на 1000 чел. 15,3 10,7 11,2 12,4 14,1 

Смертность на 1000 чел. 6,6 9,5 9,2 8,4 6,7 

Миграционное сальдо на 1000 чел. 2,4 0,9 3,9 4,7 2,1 

                                                           
38

 Текущие при их отсутствии фактические данные 2017–2019 года 
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Анализируя формальную сторону стратегии развития, а именно 

ожидаемые индикаторы развития региона к 2020 году (таблица 4.1), 

можно сказать, что, несмотря на сложный 2020 год, прогнозные зна-

чения, заявленные в стратегии развития соблюдали, но в то же время 

следует сказать о высокой «вилке» разброса отклонения между тремя 

сценариями развития региона (пессимистический, наиболее вероят-

ный, оптимистический), что делает практически невозможным выпа-

дение фактических значений за заявленные индикаторы. 

Наиболее серьёзный провал с точки зрения прогнозирования 

имеет раздел «внешние условия», поскольку он не зависит 

от деятельности региональных органов власти, можно лишь конста-

тировать данный факт, но в то же время «внутренние условия» 

в большинстве своем соответствовали прогнозным значениям. 

Наиболее существенным условием для Югры стало падение цен 

за баррель нефти Urals ниже пессимистического сценария до отметки 

в 43,09 долл. США при прогнозе в 97 долл. США (–55,58%). В виду 

высокой зависимости не только региональной экономики, но и Рос-

сийской экономики в целом от цены на нефть, федеральные власти 

обеспечили снижение налогово-таможенной нагрузки на нефтяную 

отрасль до уровня в 52 копейки с 1 рубля. Данные действия позволи-

ли облегчить жизнь нефтегазодобывающим компаниям, оказавшимся 

в достаточно сложных условиях. Однако это обстоятельство может 

являться одним из элементов для критики не столько стратегии соци-

ально-экономического развития, сколько для внутренней социально-

экономической политики, поскольку получилась ситуация, в которой 

помощь оказывается тому, кто меньше в ней нуждается в угоду дру-

гим национальным интересам, хотя в той же Норвегии, где развита 

нефтегазовая отрасль и где она является ключевой, Правительство 

страны принимает иные решения: не в пользу нефтегазовых компа-

ний, а в пользу наименее защищённых слоев населения. В то 

же время на уровне региона также были предложены механизмы под-

держки нефтегазовой отрасли, хотя в целом, говоря о событиях теку-

щего года, нужно отметить, что поддержка региональными органами 
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власти была существенна, если рассматривать её в разрезе других 

субъектов Российской Федерации. 

Возвращаясь к самой стратегии социально-экономического раз-

вития, как документу определяющему развитие региона, необходимо 

отметить его ограниченную гибкость при принятии решений 

и слишком долгий горизонт планирования, в то же время регулярное 

планирование на короткий срок непременно ведет к возрастанию фи-

нансовых затрат, что также делает данный процесс менее эффектив-

ным, но главная идея заключается в том, что низкая гибкость страте-

гии, государственных программ обеспечивающих реализацию страте-

гии приводят к тому, что в кризисной ситуации (падение цен 

на нефть) органы власти оказываются скованными не только сло-

жившимися обстоятельствами, но и необходимостью реализации взя-

тых на себя обязательств по социально-экономическому развитию. 

Достаточно значительный промежуток времени объёмы добычи 

нефти на территории ХМАО – Югры была падающими, снижаясь год 

от года, однако за счет реализации данной стратегии усилиями регио-

нальных властей и нефтегазовых компаний в 2019 году этот тренд 

удалось переломить за счет использования современных технологий 

добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и различных налоговых 

маневров. Однако в 2020 году объемы добычи снова упали, так со-

гласно статистике, в Югре за восемь месяцев 2020 года было добыто 

142,8 млн тонн нефти, что на 8,9% ниже, чем за аналогичный период 

2019 года и, хотя год еще не завершен, оптимизма в этом вопросе не-

достаточно. Однако несмотря на падение, объемы добычи «черного 

золота» в регионе соответствуют наиболее вероятному сценарию раз-

вития и это при условии, что объем добычи нефти из баженовской 

свиты, на который делается упор в долгосрочном развитии региона, 

оказался на уровне пессимистического сценария, т.е. в 7 раз ниже 

значений наиболее вероятного сценария. 

Достаточно значимым показателем стратегии являются средне-

годовые темпы прироста ВРП региона, которые оказались выше 

наиболее вероятного сценария и двигаются в направлении оптими-
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стического сценария, однако следует заметить, что рост данного по-

казателя во многом связан с интенси-фикацией добычи нефти 

и использования сырьевой базы, связанной с эксплу-атацией природ-

ных ресурсов, а не перерабатывающей промышленности. 

В стратегии социально-экономического развития ХМАО – 

Югры указывается, что главным локомотивам экономики региона по-

прежнему будет оставаться «базовый сектор экономики - нефтегазо-

добывающая промышленность», при этом сохранение данного секто-

ра и повышение его эффективности обеспечивается главным образом 

за счет увеличения объемов инвестиций и реализацией крупных ин-

вестиционных проектов и программ в данной отрасли. В то же время 

планировались проекты в т.ч. инфраструктурные, которые должны 

были позволить диверсифицировать экономику региона (рисунок 

4.1). Совокупный объем капитальных вложений в 2012–2030-х гг. 

в нефтегазодобывающей отрасли должен составить около 6,4 трлн 

руб., при этом наибольшие инвестиционные потоки будут генериро-

ваться такими ведущими предприятиями отрасли, как ОАО «НК 

«Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР Холдинг». 

 

 
 

Рисунок 4.1. Перспективные инвестиционные проекты  

ХМАО – Югры на период до 2030 г. 
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Говоря о нефтехимической отрасли экономики ХМАО – Югры, 

ключевыми проектами тут выступили проекты, связанные 

с утилизацией нефтяного попутного газа за счет реконструкции су-

ществующих заводов и строительства в г. Нижневартовске завода 

по производству дорожного битума. Наиболее высокорискованными 

проектами во всей стратегии развития региона являются проекты, 

направленные на развитие горнопромышленного комплекса общим 

объемом в 220 млрд руб. 

Необходимо отметить, что оценивать эффективность мероприя-

тий стратегии социально-экономического развития ХМАО – Югры 

достаточно сложно в силу многих обстоятельств и в особенности из-

за известных событий 2020 года, что с одной стороны справедливо, 

т.к. такие события, как обвал цен на нефть и пандемия COVID-19 яв-

ляются стохастическими явлениями с низкой прогнозируемостью, 

но с другой стороны эти события могут выступать своеобразной 

«ширмой» для оправдания неэффективности действия властей 

и проблем, связанных с долгосрочным планированием, в результате 

команды менеджеров и подходы останутся такими же. В этой связи 

приходится исследовать среднесрочный горизонт событий, но и эта 

область не прогнозируема и не позволяет дать объективную оценку 

производимым действиям, поскольку многие «внешние» проблемы 

экономики страны и региона были вызваны действиями российских 

властей на мировой арене. 

В качестве ключевых проблем (недостатков) как самой страте-

гии, так и её результатов, можно назвать нижеследующие проблемы. 

Одна из проблем – это проблема мониторинга и оценки соответствия 

планируемых результатов и фактических, связанная с тем, что при 

использовании методик прогноза социально-экономического разви-

тия региона используется разобщённая информация различных де-

партаментов региона, регионального управления Росстата, при этом 

сбор статистических данных организациями происходит ситуативно 

и не продолжается длительное время, в результате статистика оказы-

вается искаженной и, как следствие, результаты прогноза. 
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Другая проблема связана с мониторингом выполнения стратегии 

и вытекает из предыдущей проблемы, т.е. контролирующие органы 

или общественность не могут получить релевантные данные 

в режиме реального (с разумным лагом) времени, в результате прихо-

дится направлять запросы в статистические органы, что требует до-

полнительного времени и даже определенных финансовых затрат. 

Актуальнейшей для Югры как промышленного региона является 

проблема экологии, многие устаревшие месторождения требуют су-

щественных затрат для снижения уровня негативного влияния 

на окружающую среду. Инвестиции в нефтепромышленность направ-

ляются в эту сферу и, хотя происходит снижение негативного воздей-

ствия, эффективность данной скважины (месторождения) 

не повышается, проблема износа основных фондов – это актуальная 

проблема экономики России. 

Необходимо отметить, что региональные власти во многом ста-

раются идти в ногу со временем и развивать потенциально эффектив-

ные направления экономики региона, а именно внедрение принципов 

бережливого производства не только в промышленности, но и в сфе-

ре государственного управления, развитие креативной экономики 

и многое другое, однако территориальная удаленность от отече-

ственных и мировых инновационных центров приводит к значи-

тельным временным лагам при проведении инноваций. В то же время 

серьёзнейшая проблема для реализации стратегии социально-

экономического развития региона – это высокая централизации вла-

сти в федеральном центре, как в финансовой сфере, так и в политиче-

ской жизни региона. В результате региональные власти вынуждены 

оглядываться на центр при принятии решений, что снижает креатив-

ность и свободу выбора при принятии экономических решений. Сле-

довательно, существенно тормозится инновационное развитие регио-

нальной экономики. 

Необходимо сказать, что на сегодняшний день кризис стратеги-

ческого планирования охватывает не только стратегию региона, но и 

федеральную стратегию и даже национальные проекты. Многие 
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страны мира сталкиваются (сталкивались) с подобными обстоятель-

ствами и одним удалось выйти из ситуации победителем (таких стран 

немного), а другим, к сожалению, нет (большинство стран). Поэтому 

стоит сказать, что данная стратегия на период до 2020 года в целом 

смогла обеспечить взятые на себя обязательства, однако для обеспе-

чения развития до 2030 года придется радикально пересмотреть 

не только содержание самой стратегии и подходы к её созданию, 

но и принципы организации государственного устройства 

на территории России. 

 

4.2.2. Критический анализ стратегии развития  

Республики Татарстан 

 

Прежде чем перейти к анализу современной стратегии развития 

Республики Татарстан, необходимо проанализировать особенности 

организации стратегического планирования в республике. 

Уже с 1991 года в Татарстане осуществляется стратегическое 

планирование с пятилетним интервалом и «в скользящем ежегодном 

режиме» [5]. 

«Центром ответственности за координацию всех федеральных 

и республиканских программ» является Министерство экономики 

Республики Татарстан, которое в сотрудничестве с Центром эконо-

мических и социальных исследований РТ при кабинете министров, 

отраслевыми министерствами и ведомствами, Академией наук РТ, 

высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими орга-

низациями и крупными компаниями детально прорабатывает все ра-

циональные пути развития региона [59]. 

Правительство проводит политику, направленную на повы-

шение уровня доверия, стремясь привлечь максимальное количество 

заинтересованных участников путем организации рабочих встреч, со-

вещаний, проектных семинаров, специальных сайтов, создания от-

раслевых и территориальных проектных площадок. Создан Эксперт-
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ный совет по стратегическому планированию при президенте респуб-

лики [59]. 

Как отмечается в статье (Яковлев и др., 2018: 180), для Татар-

стана характерен «особый инвестиционный климат, отличающийся 

предсказуемостью правительственной политики, более низкими за-

тратами и рисками ведения бизнеса по сравнению с другими регио-

нами, неформальными гарантиями для предпринимателей, готовых 

инвестировать в приоритетные для РТ проекты» [85].  

По основным макроэкономическим показателям республика 

входит в число регионов-лидеров РФ. В 2014–2015 гг. Татарстан за-

нимал по одним источникам первое [70], а по другим второе [71] ме-

сто по значению российского регионального инновационного индекса 

и был на третьем месте сразу же вслед за Москвой и Санкт-

Петербургом по рейтингу инвестиционной привлекательности 

2018 год [69]. В 2019 г. он делил 6–7-е места по кредитному рейтингу 

[106], а по ВРП на душу населения обгонял Московскую 

и Ленинградскую области. Наконец, по рейтингу социально-

экономического положения Татарстан в последние годы занимает     

4–5-е места [72]. 

Действующая Стратегия социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года разработана в 2013-2015 гг., 

в 2019 году в документ дважды вносились изменения, связанные 

с повышением уровня целевых результатов. 

Базой для разработки Стратегии явились федеральный закон 

№ 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

от 28.06.14 (ФЗ-172) [2], закон Республики Татарстан «О стратегиче-

ском планировании в Республике Татарстан» [3], послание Президен-

та РФ Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года и другие нормативные акты. 

В Стратегии используется «специально разработанная интегри-

рующая схема – модель «Татарстан 7+5+3», задающая логику страте-

гического анализа, целеполагания и построения системы управления, 
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ориентированную на рост конкурентоспособности региона и его 

предприятий. Модель отражает базовую идею – участие Татарстана 

в борьбе за лидирующие позиции в мировой межрегиональной кон-

куренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособ-

ные экономические комплексы и кластеры, создаются условия 

для привлечения и удержания капиталов» [51] (рисунок 4.2). 

 

 
 

Рис. 4.2. Татарстан в глобальной конкуренции (модель «Татарстан 7+5+3») 

 

Главная стратегическая цель Стратегии «Татарстан-2030» – вы-

вод Республики на уровень глобального конкурентоспособного 

устойчивого региона, при этом выделены 7 основных направлений 

развития институциональной среды Татарстана: 

1. Человеческий капитал, который способствует обеспечению 

конкурентоспособности Республики Татарстан, через создание усло-

вий достижения высокого качества жизни. 

2. Пространство, реальный капитал, их развитие обеспечивает 

высокую конкурентоспособность среды и эффективное использова-

ние действующих производственных фондов. 
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3. Рынки – основные отрасли специализации Республики Татар-

стан должны быть доведены до уровня конкурентоспособности 

на межрегиональных и мировых рынках. 

4. Институты – развитие кластеров, малого и среднего бизнеса, 

внутренней и внешней среды региона за счет интеграции, сбаланси-

рованной системы государственных, частных и государственно-

частных институтов. 

5. Инновации и информация – развитие «умной экономики», со-

здание и коммерциализация новых материалов, продуктов 

и технологий. 

6. Природные ресурсы, их развитие за счет повышения эффек-

тивности их использования. 

7. Финансовый капитал – повышение эффективности финансо-

вой системы региона и инвестиционной привлекательности 

на мировом уровне. 

Лидирующее положение в структуре экономических комплексов 

Республики Татарстан занимают - нефтегазохимический комплекс 

(добыча топливно-энергетических ископаемых, производство нефте-

продуктов, химическое производство, производство резиновых 

и пластмассовых изделий, трубопроводный транспорт и производство 

и распределение газообразного топлива), энергетический комплекс, 

комплекс машиностроения, агропромышленный комплекс, инфра-

структурный комплекс и комплекс услуг. 

Динамика объема финансирования инвестиций в основной капи-

тал, обеспечивающая реализацию оптимистического сценария 

в разрезе экономических комплексов, представлена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2  

Динамика инвестиций в основной капитал (млрд руб.)  

в разрезе экономических комплексов (базовый сценарий) [51] 

 

Отрасль 
2016–2018 гг. 2019–2021 гг. 2022–2024 гг. 2025–2030 гг. ИТОГО 

Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % 

Республика Татарстан 1 816 100,0 2 447 100,0 3 158 100,0 8 581 100,0 16 002 100,0 

Нефтегазохимический  

комплекс 
688 37,9 927 37,9 1 154 36,5 3 269 38,1 6 038 37,7 

Энергетический комплекс 83 4,6 102 4,2 103 3,3 201 2,3 489 3,1 

Комплекс машиностроения 

и другой обрабатывающей 

промышленности 

181 10,0 259 10,6 358 11,3 1 084 12,6 1 883 11,8 

Агропромышленный комплекс 116 6,4 146 6,0 186 5,9 529 6,2 976 6,1 

Инфраструктурный комплекс 451 24,8 589 24,1 777 24,6 1 905 22,2 3 722 23,3 

Комплекс услуг 299 16,4 424 17,3 579 18,3 1 593 18,6 2 895 18,1 

 

Кластерный подход стратегического развития Татарстана 

«предполагает: 

 создание инновационных кластеров в связке с действующими 

индустриальными (преимущественно промышленными) кластерами; 

инновационный потенциал действующих индустриальных кластеров 

будет стимулировать развитие инновационных кластеров; 

 формирование интегрированных технологических цепочек, 

обеспечивающих повышение доли добавленной стоимости, произво-

димой в республике; 

 переход от макроэкономического регулирования к промыш-

ленной, технологической и кластерной политике, с использованием 

активных методов вмешательства государства в экономическое      

развитие; 

 помощь государства в продвижении отечественных товаров 

на внутреннем и внешних рынках; 

 межрегиональную интеграцию в процессе разработки кла-

стерной политики и образование трансграничных кластеров; 

 государственную политику стимулирования развития связей 

между вузами, исследовательскими институтами и бизнесом 
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и привлечения в центры знаний и предпринимательства крупных за-

рубежных фирм; 

 формирование центров конкурентоспособности и высоких 

технологий, технополисов на базе и вокруг университетов; 

 «подтягивание» отсталых территорий посредством формиро-

вания кластеров, основанных на инновационных технологиях» [51]. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Кластерный подход стратегического развития  

Республики Татарстана до 2030 года 

 

Все экономические институты Татарстана разделены на три ка-

тегории: 

 «традиционная экономика»; 

 «современная экономика»; 

 «умная экономика». 

Кластерная активация будет способствовать индустриальной 

эволюции – переходу от временного ограничения конкуренции (за-

мещения импорта) через стимулирование развития локальных произ-
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водств к устойчивому экспортоориентированному развитию 

на открытом конкурентном рынке. 

Кластерная активация придает новые акценты политике созда-

ния экосистем предпринимательства и инноваций, инвестиционной 

политике. 

 

 

Рис. 4.4. Перспективная модель разделения  

«современной» и «умной» экономики Республики Татарстан 

 

В рамках стратегической цели «Республика инвестиционно при-

влекательна на мировом уровне. Финансовая система высокоэффек-

тивна» в республике определены следующие приоритеты: 

 обеспечить привлечение, развитие и удержание лучших кад-

ров для финансовой системы; повысить финансовую грамотность 

бизнеса и населения; 

 повысить качество и доступность инвестиционной инфра-

структуры и фондов; 

 стимулировать развитие инвестиционного рынка и повышение 

доступности инвестиционных ресурсов; 

 обеспечить качественное сопровождение инвестиционного раз-

вития со стороны органов государственной и муниципальной власти; 
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 обеспечить лидерство в применении инновационных методов 

и инструментов инвестиционного развития; 

 обеспечить равный доступ к природным ресурсам в рамках 

реализации приоритетных инвестиционных проектов; 

 совершенствовать финансовые механизмы инвестиционной 

системы; обеспечить стимулирование участников инвестиционного 

процесса, реализующих приоритетные инвестиционные проекты; 

расширить перечень инструментов государственной поддержки. 

В рамках Стратегии ведется работа по следующим направлени-

ям повышения эффективности финансовой системы: 

По направлению «Рынки»: 

 формализация системы определения и прогнозирования гло-

бальной инвестиционной привлекательности Республики Татарстан; 

 определение уровня эффективности финансовой системы Рес-

публики Татарстан; утверждение системы мониторинга эффективно-

сти финансовой системы; 

 проведение диагностики инвестиционного развития Республи-

ки Татарстан (с формированием ежеквартального публичного отчета); 

 формирование и ежеквартальная актуализация инвестицион-

ного меморандума Республики Татарстан; 

 сопровождение инвестиционного продвижения республики 

в целом и портфеля приоритетных проектов; сопровождение привле-

чения инвестиций; 

 устранение административных барьеров в инвестиционной 

сфере. 

По направлению «Институты»: 

 обеспечение эффективного функционирования и взаимо-

действия органов исполнительной власти Республики Татарстан 

и иных субъектов инвестиционной деятельности в ходе инвестицион-

ного процесса; 



162 

 обеспечение качественного сопровождения инвестиционных 

проектов в режиме «одного окна» и на принципах государственно-

частного партнерства; 

 привлечение финансовых средств и эффективное использова-

ние Инвестиционного фонда Республики Татарстан; 

 создание Гарантийного фонда экспорта для нужд резидентов 

объектов инновационно-инвестиционной инфраструктуры; 

 стимулирование инвестиционной предпринимательской   ини-

циативы; 

 стимулирование развития инвестиционных механизмов госу-

дарственно-частного партнерства. 

По направлению «Инновации»: 

 стимулирование внедрения современных инвестиционных ме-

ханизмов и инструментов; 

 поддержка привлечения инвестиций в инновационные        

проекты; 

 развитие информационной среды стимулирования привлече-

ния инвестиций. 

По направлению «Финансовый капитал»: 

 предоставление государственной поддержки предприятиям 

(организациям), реализующим приоритетные инвестиционные проек-

ты, находящимся в высокой степени прединвестиционной готовно-

сти; расширение перечня инструментов государственной поддержки; 

 проработка набора мер сопровождения привлечения инвести-

ций в рамках государственных программ развития базовых экономи-

ческих комплексов; 

 проработка механизмов и сфер применения ключевых совре-

менных финансовых инструментов (государственно-частное партнер-

ство (концессия), исламские финансы, корпоративные финансы, 

блокчейн, технология обработки больших массивов данных 

«BigData», краудфандинг и др.), способствующих привлечению ино-
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странных инвестиций в экономику региона и улучшению его инве-

стиционного климата. 

В Стратегии «Татарстан-2030» заявлено развитие цифровой эко-

номики, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

в 2020 году и другими факторами, данному направлению уделяется 

недостаточно внимания. 

Для успешного прохождения цифровой трансформации 

в республике необходимо комплексно развивать цифровые инстру-

менты, цифровую инфраструктуру, цифровую грамотность 

и компетенции [49]. 

В качестве рекомендации для государственных органов 

по корректировке Стратегии развития Республики Татарстан в части 

создания благоприятной институциональной среды на базе проведен-

ного исследования и в рамках стратегической цели «Татарстан-2030» 

– «Республика инвестиционно привлекательна на мировом уровне. 

Финансовая система высокоэффективна», нами предлагается внедре-

ние финансового механизма расширения инвестиционных возможно-

стей реальных секторов республики, основанного на выпуске цифро-

вых финансовых инструментов. Реализацией данного проекта целе-

сообразно заниматься специально созданному Фонду поддержки 

цифровых инвестиций. 

По направлению «Финансовый капитал» в Стратегии преду-

смотрено совершенствование механизмов и сфер применения ключе-

вых современных финансовых инструментов блокчейн, технология 

обработки больших массивов данных «BigData», способствующих 

привлечению иностранных инвестиций в экономику региона 

и улучшению его инвестиционного климата [51], однако в Стратегии 

отсутствуют конкретные механизмы, позволяющие развивать цифро-

вые финансовые инструменты, поэтому предлагаемый финансовый 

механизм создания Фонда поддержки цифровых инвестиций полно-

стью соответствует стратегическому развитию институциональной 

среды Республики Татарстан. 
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Рассмотрим основное направление функционирования Фонда 

поддержки цифровых инвестиций, а именно создание цифровых фи-

нансовых инструментов, снижающих значение американского дол-

лара в качестве уникальной ключевой мировой валюты. 

Первым этапом (предварительной стадией) является подготовка 

проекта от определения команды, типа токенов и определения суммы, 

необходимой для финансирования проекта, до разработки соответ-

ствующей документации [32]. Также желательно осуществить первые 

шаги в разработке – создать MVP, наличие которого важно для круп-

ных инвесторов, т.к. они выявляют цели проекта, а также повышает 

доверие к самому проекту.  

После предварительной стадии, до запуска STO, необходимо за-

регистрировать выпуск ценных бумаг (в США данная процедура про-

исходит в SEC – The United States Securities and Exchange 

Commission) [37]. В случае российского законодательства 

и отсутствия соответствующих норм правового регулирования данно-

го процесса, в перспективе, согласно ст.16 39-ФЗ [1], Банк России 

может прировнять данный процесс к классическому выпуску ценных 

бумаг и инициировать регистрацию security-токенов. 

Так как для запуска STO необходима инфраструктура, компания 

нефтегазовой отрасли, инициирующая проект, должна выбрать плат-

форму, которую можно создать самостоятельно либо воспользоваться 

готовым решением STO платформы Merehead. 

После проведения вышеизложенных операций, нефтегазовая 

компания совместно с Фондом поддержки цифровых инвестиций 

проводит пре-анонс с помощью whitepaper (документа, в котором 

описывается техническая часть и бизнес-концепция проекта, иной 

документации). Происходит продвижение проекта среди потенциаль-

ных инвесторов и, в случае проявления готовности в участии 

в проекте инвесторами составляется whitelist. 

Следующая продажа токенов проходит в три этапа: private sale, 

pre-sale и main sale. Отличие их заключается в том, что в первом слу-

чае происходит закрытая продажа инвесторам из whitelist со скидкой 
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(от 30 %), а во втором с большим количеством монет, но с более низ-

кой скидкой. Полученные средства направляются на маркетинговую 

компанию. Main sale предполагает продажу оставшегося объема то-

кенов с минимальной скидкой (5–10 %) или без нее. Средства, полу-

ченные с main sale используются для оплаты работы команды 

и развертывания проекта. После завершения последнего этапа токены 

попадают на криптовалютную биржу.  

В реалиях российской экономики и развития цифровой инду-

стрии, создание криптовалютной биржи возможно исключительно 

в рамках совместного сотрудничества нефтегазовой компании 

с Банком России и коммерческими банками, которые станут гарантов 

в проведении операции и, в частности, органом надзора и контроля 

(Банк России) и одним из разработчиков (коммерческий банк 

с развитым IT-отделом). В упрощенном варианте процесс STO можно 

сформировать в виде схемы, представленной на рисунке 4.5. 

 

 

 

Рис. 4.5. Схема выпуска токенов с участием кредитных организаций  

и государственных органов федерального и регионального уровня 
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Проведение STO как нового цифрового инструмента финансово-

кредитных технологий, которые могут быть использованы нефтегазо-

выми компаниями для привлечения средств инвесторов для реализа-

ции своего проекта, становится альтернативной классическому бан-

ковскому кредитованию. При этом, в указанной выше схеме проведе-

ния выпуска токенов, не исключается участие в данном процессе гос-

ударства (в особенности в лице Банка России) и коммерческого банка 

как компании, имеющей право осуществлять операции с ценными 

бумагами. Это позволяет STO сохранять рамки нормативно-

правового регулирования, контроля и надзора за целевым использо-

ванием привлеченных финансовых ресурсов, а также роли банков 

в «новой цифровой экономике», которые могут включить свои ко-

миссионные вознаграждения за посредническую деятельность 

в условии благоприятного спроса и обращения данного инструмента 

на рынке ценных бумаг, а также наращения клиентов, заинтересован-

ных в проектах нефтегазовых компаний и диверси-фикации своего 

портфеля ценных бумаг инвесторами различных уровней, физических 

и юридических лиц, но позволяющих всему процессу распределить 

риски между финансовым и нефтегазовым рынками России. 

Таким образом, можно сказать о том, что интерес к Финтех-

индустрии имеет нарастающую тенденцию, и возможность формиро-

вания новых институтов, норм, технологий и финансовых механиз-

мов в условиях российской институциональной среды. Данная точка 

роста позволяет конкурентоспособным компаниям в условиях кризи-

са и дестабилизации производственного процесса, генерировать стра-

тегически важные проекты и финансовые ресурсы, как для компании, 

так и для отрасли/страны в целом. 

Необходимость развития и формирования новых финансовых 

технологий с использованием цифровых финансовых инструментов 

для компаний нефтегазового бизнеса Российской Федерации под-

тверждается проводимым экономико-математическим моделировани-

ем и построением гипотез в отношении уровня просроченной креди-

торской задолженности. 
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При этом, наличие благоприятного примера использования то-

кена в нефтегазовой отрасли также актуализирует возможность фор-

мирования и практической апробации данного инструмента для та-

тарстанских компаний, при условии цифровизации их деятельности 

и обязательного наличия централизованного процесса выпуска 

под контролем Фонда поддержки цифровых инвестиций и Банка Рос-

сии, не позволяющем приобретение новых цифровых инструментов 

без участия посреднических финансовых институтов в лице кредит-

ных организаций, брокеров и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе проведено описание составных элементов инсти-

туциональной среды ХМАО  –  Югры и Республики Татарстан. Вы-

бранные регионы отличаются различной степенью влияния особенно-

стей институциональной среды на траекторию развития 

и эффективность их социально-экономических систем.  

Проведен сравнительный институциональный анализ этих реги-

онов в период после падения объемов добычи нефти для выявления 

степени влияния особенностей институциональной среды 

на траекторию развития социально-экономической системы и уровня 

ее эффективности.  

Рассмотрены теоретические основы институциональной ловуш-

ки "голландской болезни", определены признаки институциональной 

ловушки "голландской болезни", оценена степень их распрост-

раненности в ХМАО – Югре и Республике Татарстан.  

Изучен мировой опыт развития социально-экономической си-

стемы регионов и стран в период после начала падения добычи 

нефти, выявлены и классифицированы наиболее распространенные 

сценарии.  

Разработаны альтернативные сценарии развития социально-

экономической системы регионов в период после начала падения до-

бычи нефти и оценена их потенциальная реализуемость.  

Проанализированы подходы к разработке системы переходных 

институтов, определен набор конечных (желательных) и переходных 

институтов.  

Проведена оценка эффективности переходных экономических 

институтов на основе оценки их влияния на уровень и динамику 

трансакционных издержек экономических акторов.  

Осуществлено моделирование коэволюции экономических ин-

ститутов и экономики ресурсодобывающих регионов.  
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Проведена корректировка стратегий развития социально-

экономической системы регионов в период после падения объемов 

добычи нефти. 

Проведенное исследование позволило описать составные эле-

менты и различия институциональной среды ХМАО – Югры 

и Республики Татарстан с выделением набора признаков институцио-

нальной ловушки "голландской болезни" в регионах в период после 

падения объемов добычи нефти. 

Анализ зависимости социально-экономических показателей 

ХМАО – Югры и Татарстана от динамики объемов добычи нефти 

и от пройденного пути позволило оценить степень распространенно-

сти институциональной ловушки "голландской болезни" ХМАО – 

Югре и Татарстане. 

Классификация сценариев развития социально-экономической 

системы регионов в период после падения объемов добычи нефти 

стала базой оценки потенциальной реализуемости сценариев развития 

социально-экономической системы регионов в период после падения 

объемов добычи нефти с учетом пройденного пути и сложившейся 

институциональной среды.  

В свою очередь оценка потенциальной реализуемости сценариев 

развития регионов позволила спроектировать систему желательных 

и переходных институтов для выхода из институциональной ловушки 

"голландской болезни" и оценить эффективности переходных инсти-

тутов на основе оценки их влияния на уровень и динамику трансак-

ционных издержек экономических акторов. 

Созданная модель коэволюции социально-экономической си-

стемы и институциональной среды регионов в процессе выхода 

из институциональной ловушки стала базой сформулированных ре-

комендаций для органов власти по корректировке стратегий развития 

нефтедобывающих регионов. 

Апробация полученных результатов проводилась на следующих 

научных мероприятиях: 
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1. Круглый стол «Исследование трансформации институцио-

нальной среды ресурсодобывающих регионов Севера в условиях 

цифровизации экономики» в рамках XI Международного IТ – Фору-

ма с участием стран БРИКС и ШОС, Исламутдинов В.Ф., очный до-

клад на пленарном заседании 

2. VII Летняя школа по институциональной и эволюционной 

экономике, г. Ханты-Мансийск, 9–11 сентября 2020 года, Исламутди-

нов В.Ф., доклад спикера Летней школы. 

3. Международный научно-практический форум по социальным 

и поведенческим наукам, г. Барнаул, 22–23 октября 2020 года, Гро-

шева Т.А., доклад на пленарном заседании. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

АНКЕТА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМ И ПРАВИЛ  

В ХМАО – ЮГРЕ и РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Данное исследование проводиться с целью определения эффективности норм 

и правил, регулирующих экономическую (хозяйственную) деятельность в ХМАО – Югре 

и влияющих на выход экономики региона из ловушки «голландской болезни». Все сведения 

собираются исключительно в научных целях и никоим образом не будут разглашены. Ваши 

ответы будут использованы только в сводном виде. Просим Вас уделить время и вдумчиво 

ответить на предлагаемые вопросы. 

 

1. Нормы и правила какого уровня оказывают наибольшее воздействие 

на экономическую (хозяйственную) деятельность: 

а. федеральные 
б. региональные 
в. местные 
г. неформальные 

д. свой вариант_________________________________________ 

 

2. Какие группы норм и правил оказывают наибольшее большее воздействие 

на экономическую (хозяйственную) деятельность: 

а. налогообложение 
б. кредитование 
в. инвестиции 

г. стимулирование инноваций 

д. бюджетное финансирование 
е. государственные закупки 

ж. свой вариант_________________________________________ 

 

3. Насколько эффективны, по Вашему мнению, нормы и правила, регулирующие эконо-

мическую (хозяйственную) деятельность: 

а. совсем не эффективны 

б. скорее неэффективны 

в. скорее эффективны 

г. очень эффективны 

 

4. Распределите нормы и правила по степени эффективности:  

 
 совсем 

не эффективны 

скорее неэффек-

тивны 

скорее эффек-

тивны 

очень эффек-

тивны 

а. налогообложение     

б. кредитование     

в. инвестиции     

г. стимулирование инноваций     

д. бюджетное финансирование     

е. государственные закупки     

ж. свой вариант_____________     
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5. Какие нормы и правила следует изменить и повысить их эффективность так, чтобы 

они способствовали выходу экономики ХМАО – Югры из ловушки «голландской бо-

лезни»: 

а. налогообложение 
б. кредитование 
в. инвестиции 

г. стимулирование инноваций 

д. бюджетное финансирование 
е. государственные закупки 

ж. свой вариант__________________________________________ 

 

6. Каким образом следует изменить нормы и правила, регулирующие экономическую 

(хозяйственную) деятельность, чтобы они способствовали выходу экономики ХМАО 

– Югры из ловушки «голландской болезни»: 

 упростить 

перевести 

в цифровой 

формат 

детализиро-

вать более 

подробно 

скорректировать 

с учетом мнения 

предпринимателей 

свой  

вариант 

а. налогообложение      

б. кредитование      

в. инвестиции      

г. стимулирование 
инноваций 

     

д. бюджетное  
финансирование 

     

е. государственные 
закупки 

     

ж. свой 

вариант__________ 
     

 

7. Как Вы считаете, имеют ли место в ХМАО – Югре неформальные нормы и правила, 

регулирующие экономическую (хозяйственную) деятельность: 

а. да 
б. нет 
в. затрудняюсь ответить 

 

8. Если ДА, то какие неформальные нормы и правила, по Вашему мнению, мешают вы-

ходу экономики ХМАО – Югры из ловушки «голландской болезни»: 

а. неформальные отчисления и принудительная спонсорская помощь бюджетным орга-

низациям и/или физическим лицам 

б. нарушение авторских и интеллектуальных прав 

в. картельный сговор (раздел рынка) 
г. коррупция (откаты, распилы и т.д.) 

д. рейдерство (захват бизнеса) 
е. свой вариант________________________________________ 

 

9. С какими из неформальных норм и правил, регулирующих экономическую (хозяй-

ственную) деятельность, Вам приходилось встречаться: 

а. неформальные отчисления и принудительная спонсорская помощь бюджетным орга-

низациям 

б. нарушение авторских и интеллектуальных прав 

в. картельный сговор (раздел рынка) 
г. коррупция (откаты, распилы и т.д.) 

д. рейдерство (захват бизнеса) 
е. свой вариант_________________________________________ 
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10. Какие из вышеуказанных неформальных норм и правил являются преобладающими, 

то есть оказывают наибольшее негативное влияние на экономическую (хозяйствен-

ную) деятельность, и в чем проявляется это влияние: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Каких норм и правил не хватает (или они недостаточно развиты и эффективны) 

для выхода экономики ХМАО – Югры из ловушки «голландской болезни»: 

а. венчурные фонды 

б. фонды развития 

в. фонды посевных инвестиций (инноваций) 
г. антимонопольное регулирование 

д. оценка регулирующего воздействия 

е. кластеры 

ж. технопраки/технополисы/промышленные парки 

з. свой вариант_________________________________________ 

 

12. Как Вы считаете, для развития экономики ХМАО – Югры можно сразу внедрять но-

вые нормы и правила, или нужны переходные варианты, учитывающие наш ментали-

тет и культуру: 

а. вполне возможно 

б. скорее возможно 

в. затрудняюсь ответить 

г. скорее невозможно 

д. невозможно 

 

13. Для каких норм и правил, по Вашему мнению, необходимы переходные варианты, 

учитывающие наш менталитет и культуру: 

а. венчурные фонды 

б. фонды развития 

в. фонды посевных инвестиций (инноваций) 
г. антимонопольное регулирование 

д. оценка регулирующего воздействия 

е. кластеры 

ж. технопраки/технополисы/промышленные парки 

з. свой вариант________________________________________ 

 

Несколько вопросов о Вашей организации/бизнесе: 

 

14. В каком населенном пункте ХМАО – Югры находится (представлена) Ваша организа-

ция/бизнес: 

а. Сургут  
б. Нижневартовск 

в. Нефтеюганск 

г. Ханты-Мансийск 

д. другой _____________________________________________ 
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15. Отраслевая принадлежность Вашей организации/бизнеса: 
а. нефтедобыча 
б. нефтесервис 

в. нефтепереработка и нефтехимия 

г. обрабатывающее производство 

д. электроэнергетика 
е. торговля 

ж. оказание услуг 
з. производство продуктов питания 

и. свой вариант _________________________________________ 

 

16. Размер Вашей организации/бизнеса: 
а. очень крупный; 
б. крупный; 
в. средний; 
г. мелкий; 

д. очень мелкий. 
 

17. Возраст Вашей организации/бизнеса:  
а. более 20 лет; 
б. от 10 до 20 лет; 
в. от 3 до 10 лет; 
г. от 1 года до 3 лет; 

д. до 1 года; 
е. на стадии создания. 

 

18. Организационно-правовая форма Вашей организации/бизнеса: 

а. ПАО/АО 

б. ЗАО 

в. ООО 

г. товарищество 

д. ИП 

е. муниципальное/казенное предприятие 

ж. некоммерческая организация 

з. свой вариант_________________________________________ 

 

19. Доля государства в уставном капитале Вашей организации/бизнеса: 

а. 0% 

б. до 25% 

в. от 25% до 50% 

г. более 50% 
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Приложение 2 

 

Цели семи направлений конкуренции регионов / предприятий  

согласно Стратегии социально-экономического развития  

Республики Татарстан до 2030 года 

 

 

Название направле-

ния (реги-

он/предприятие) 

 

Региональный уровень Уровень предприятия 

Рынки продукции  

и услуг 

Конкурентоспособность региональ-

ных отраслей специализации на их 

рынках. Лучшие условия  

для продвижения продукции  

местных предприятий  

на внешние рынки 

Объем продаж и доля рынка 

Институты /  

Управление 

Качество частных, государственных 

и государственно-частных  

институтов и механизмов  

управления. Высокий уровень  

развития предпринимательства.  

Понятный доступ 

к административным ресурсам 

Эффективное  

внутрифирменное  

управление 

Человеческий  

капитал / Персонал 

Лучшие условия для привлечения 

и удержания носителей  

человеческого капитала. Высокое 

качество социальных услуг 

Мотивированные,  

квалифицированные  

сотрудники 

Инновации  

и информация /  

Технологии 

Лучшая экосистема инноваций.  

Высокое качество  

телекоммуникационной  

инфраструктуры 

Разработка 

и приобретение передовых  

технологий и новых  

продуктов 

Природные  

ресурсы / сырье 

Обеспечение лучших условий  

доступа к природным ресурсам 

при сохранении экологического  

благополучия 

Доступ к сырью 

и земельным  

ресурсам 

Реальный капитал /  

Материальные активы 

Высокое качество физической  

инфраструктуры и пространства,  

привлекающее бизнес и население 

Обеспеченность 

и эффективное  

использование  

основных фондов 

Финансовый капитал 

Условия для развития финансовых  

институтов. Лучшие инструменты  

привлечения внешних инвестиций.  

Эффективное вложение федераль-

ных и региональных инвестиций 

Обеспеченность 

и эффективное  

использование  

финансовых  

ресурсов 
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Научное издание 
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