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1
 

 

Аннотация: статья посвящена гармонизации экономической политики на основе си-

стемного качества национальной экономике. Двум проблемам уделено основное внимание: 

несовершенству и неэффективности сложившейся эконмической системы России и направ-

лениям ее преобразования; рассогласованности фискальной и монетарной политики и спосо-

бам их согласования. Исследование потребовало проведение анализа и оценки тридцатилетия 

радикальных экономических реформ в количественном, качественном и социальном измерени-

ях. Специальное внимание уделено роли государства в стимулировании технологического и 

социального развития. Через всю статью проходит критический анализ и сопоставление двух 

подходов к стратегии развития экономики России и ее экономической политики. 
Ключевые слова: экономическая система, экономическая политика, монетарная поли-

тика, фискальная политика, воспроизводственная политика. 
 

Думали: нищие мы, нету у нас ничего, 
А как стали одно за другим терять, 
Так, что сделался каждый день 
Поминальным днем, – 
Начали песни слагать 
О великой щедрости Божьей 
Да о нашем бывшем богатстве. 

Анна Ахматова. 1915 г.

                                                 
1 Статья подготовлена на основе скорректированных материалов, опубликованных в журнале «Во-

просы политической экономии» 2022, №2 под названием: «Надломленный вектор развития российской 

экономики» и в сборнике «Ценовой и кредитно-финансовой механизм стимулирования экономического 
развития России в современных условиях (мировой опыт и отечественная практика). Материалы всерос-

сийской научно-практической конференции. - Карачаевск: КЧГУ, 2022. - 396 с. под названием: «Гармо-
низация экономической политики с учетом ее системного характера» 
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Введение 
В состоянии стагнации российской 

экономики на нее выпала дополнитель-

ная нагрузка в связи с СВО. В условиях 
отсутствия внутренних источников ро-

ста приходится полагаться на доходы от 

экспорта энергоносителей. Но это экзо-

генный и недолгосрочный фактор. Мы 

уже имеем печальный пример развала 

государства (СССР) на фоне обвала цен 

на нефть во второй половине 80-х годов 
прошлого века. Какие угрозы возникнут 

пред Россией, если в очередной раз про-

изойдет обвал цен на нефть и газ на ми-

ровом рынке? Создание внутренних ис-

точников роста становится жизненно 

важной практической проблемой. А по-

иск путей ее решения превращается в 

актуальнейшую научную задачу. Этим 

мотивировано написание данной статьи 

и разработка материалов, на которые она 

опирается. 
Экономическая политика охватыва-

ет комплекс мер контролируемого воз-

действия со страны Правительства и 

Центрального Банка на экономические 

процессы национальной экономики в 

целях сбалансированного развития. Пре-

словутая независимость Центрального 

банка создает проблемы выработки и 

проведения единой согласованной поли-

тики. Но на этом проблемы проведения 

эффективной экономической политики 

не исчерпываются. Даже гармонизиро-

ванное проведение экономической поли-

тики требует предварительного опреде-

ления стратегических целей экономики, 

чтобы не попасть в ловушку конструи-

рования эффективных жерновов, пере-

малывающих недоброкачественные ин-

гредиенты. Базисным условием эффек-

тивной работы гармонизированной эко-

номической политики является социаль-

но-экономическое качество системы. 

Этому фактору будет уделено особое 

внимание в статье. На этой основе будет 

аналитически рассмотрена проблема 

гармонизации самой экономической по-

литики. Предмет исследования основной 

темы будет ограничен пореформенными 

результатами с уделением внимания са-

мым последним событиям турбулентно-

сти экономики России в контексте миро-

вой экономики. 
Тридцатилетний юбилей радикаль-

ных реформ в России в январе 2021 года 

явился поводом для критического иссле-

дования сложившейся экономической 

системы и ее экономической политики. 

Авторы и исполнители реформ 1990-х 
гг., а также их последователи дают по-

ложительные оценки полученным ре-

зультатам, а их позитивные предложе-

ния сводятся к продолжению либерали-

зации экономики России. В статье изла-

гается противоположная точка зрения с 

критикой сложившейся системы, по-

дробным анализом качественных, коли-

чественных и социальных результатов и 

с предложением мер и направлений пе-

рестроения экономической модели и  
экономической политики России. 

 
Актуальность исследуемой про-

блемы 
По стечению обстоятельств, часто 

непрогнозируемых, экономика из спосо-

ба воспроизводства жизни превращается 

в фактор национального выживания в 
пространстве всей цивилизационной 

оболочки нации. Именно с такого рода 

рисками Россия встречается последние 

столетия. И ХХI век ее не пощадил.  
Социально-экономическая динами-

ка России в последнее десятилетие ха-

рактеризуется противоречивыми трен-

дами. С одной стороны, в РФ в 2011-
2012 гг. началась стагнация, которая 

продолжается уже десятилетие: средние 

темпы роста ВВП составляют около 1%. 
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С другой – РФ стала одним из самых 
влиятельных участников мирового про-

странства, обладая энергоресурсами ми-

ровой значимости, сохраняя лидерство в 

освоении космоса, создании новых во-

оружений, развития атомной энергетики 

и др. Вместе с тем, страна обременена и 

глубокими внутренними проблемами, 

связанными с отставанием в области вы-

соких технологий, сохранением высоко-

го уровня социально-экономического 
неравенства и глубоких межрегиональ-

ных диспропорций. С добавлением 

внешних факторов получается сложная 

и противоречивая система. 
Эти противоречия требуют своего 

разрешения. На актуализацию  пробле-

мы повлиял коронакризис и обострение 

мирового геополитэкономического со-

перничества, перерастающего в острые 

конфликты. Разрешение же этих проти-

воречий, в свою очередь, предполагает 

обращение к исследованию специфики 

социально-экономической динамики РФ 
последнего десятилетия и поиску отве-

тов на вопросы о путях перехода от 

стагнации к экономическому росту и к 

социально-экономическому развитию.  
 
Методология исследования 
В характеристике ныне сложившей-

ся ситуации научное и экспертное сооб-

щество сходится на том, что существен-

но изменяется миропорядок (в т. ч. как 

объект исследования), что он требует 

новых научных подходов и методоло-

гий. Господство моделей равновесия в 

период влияния неведомых прежде фак-

торов и сил турбулентности не доста-

точно эффективно.  
Решение названных проблем требу-

ет системного подхода, к исследованию. 

В свою очередь, системное исследова-

ние предполагает оценку сложившейся в 

России модели социально-экономичес-
кого развития.  

Такое исследование предполагает 

интегрированное использование багажа 

не только традиционного категориаль-

ного аппарата макроэкономики, но и со-

временной, эволюционной экономиче-

ской теории, а также классической поли-

тической экономии и институционализ-

ма XXI в. А высоким методологическим 
смыслом междисциплинарного взаимо-

действия экономических наук является 

возвращение к причинно-следственным 
связям на новом уровне. Перспективная 

цель – разработка новой модели эконо-
мического развития, которая определит 

качество и направленность экономиче-

ской политики. 
В пользу провозглашенного подхо-

да свидетельствуют некоторые знаковые 

события. 
В 2021 году Нобелевскую премию 

по экономике присудили канадско-
американскому экономисту Дэвиду Кар-

ду и двум исследователям из США 

Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. 

Ангристу и Имбенсу премия присуждена 

с формулировкой «за методологический 

вклад в анализ причинно-следственных 
связей». Существенность разворота по-

зиции Нобелевского комитета обнару-

живается в сравнении с предыдущей 

премией, которая была присуждена за 

работы по организации аукционов. При-

чем, в решении Нобелевского комитета 

сказано, что исследования в области 

причинно-следственных связей «рево-

люционизируют» экономическую науку. 

Политическая экономия, с момента ее 

зарождения, своей главной задачей счи-

тала исследование именно причинно-
следственных связей, сущностью кото-

рых являются экономические законы. 

Новым вкладом Нобелевских лауреатов 

можно считать исследование причинно-
следственных связей на эмпирическом 

уровне. Политэкономия охватывала бо-

лее обширные исторические и социаль-
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но-экономические пласты экономиче-

ской жизни и развития общества. По-

этому достижения новых лауреатов но-

сят скорее комплементарный (дополни-

тельный), нежели революционный ха-

рактер. Если разворот в сторону при-

чинно-следственных связей в науке но-
сит не ситуационный, а действительно 
революционный характер для мейн-

стрима, то экономическую науку могут 

ожидать основательные изменения, в 

том числе и в сторону сближения, и да-

же слияния, основных течений экономи-

ческой теории. К этому, как нам пред-

ставляется, ее подталкивает и склады-
вающаяся новая реальность, глубинные 

причинно-следственные связи которой 
еще предстоит выявить, для стратегиче-

ской ориентации в условиях новых гло-

бальных вызовов. 
 
Системное качество российской 

экономики как главный детерминант 

ее динамики и структуры 
Системное качество российской 

экономики определяется: экономиче-

скими факторами, пространственно-
географическими особенностями Рос-

сии, спецификой исторической динами-

ки российского социума, наследием 

СССР, спецификой осуществления 

трансформации в 1990-х гг. и геопо-
литэкономическими условиями (внеш-

няя среда). 
Поясним эти пункты.  
Специфика пространственных и 

природно-климатических факторов  ред-
ко исследуется учеными, анализирую-

щими макроэкономическую динамику. 

Между тем, это один из решающих фак-

торов, определяющих специфику объек-

тивных ограничений и целей макроэко-

номического развития. В частности, в 

данном случае необходимо принимать 

во внимание а) протяженность террито-

рии РФ (более 9 000 км. с запада на во-
сток) и б) наличие труднодоступных 

пространств с низкой плотностью насе-

ления, имеющих в то же время важное 

значение для целостного развития. Важ-

но учитывать, что в большинстве случа-

ев проекты технологического, экономи-

ческого и социо-культурного развития 
Севера, а также Восточной Сибири и 

Дальнего Востока бывают неэффектив-

ны по чисто рыночным критериям, но 

прогрессивны с точки зрения системного 

развития российского социума. Вовле-

ченность России в глобальное рыночное 

пространство требует сопоставления 

затрат и результатов. По инфраструк-

турным, географическим, климатиче-

ским факторам Российские компании 

испытывают дополнительное давление 

по сравнению с конкурентами. Это об-

стоятельство должно учитываться в по-

литике внутреннего ценообразования на 

исходные ресурсы и государственной 

поддержке на внешних рынках. Резкое 

подорожание исходных энергоресурсов, 

начиная с 2021 г. открыло возможность 

для повышения конкурентоспособности 

российских предприятий путем полити-

ки регулирования цен на внутреннем 

рынке. Эта и подобные возможности не 

могут быть реализованы при господстве 

политики либерализации внешней тор-

говли. Это обстоятельство дополнитель-

но свидетельствует о необходимости 

системных изменений в российской мо-

дели развития. Некоторые изменения в 

этом направлении уже происходят. Но 

они носят пока фрагментарный характер 

под давлением чрезвычайных обстоя-

тельств. 
В традициях экономической теории 

в исследованиях по экономическому ро-

сту и развитию принято учитывать ре-

сурсный подход. Мы тоже кратко его 

рассмотрим, не абсолютизируя, как один 
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из моментов системного подхода к эко-

номическому развитию. При этом от-

дельно выделим институциональный 

фактор. 
 
Естественные ресурсы 
Общая ценность разведанных в Рос-

сии запасов полезных ископаемых со-

ставляет около 30 трлн долл., что соот-

ветствует 130-и годовым бюджетам Рос-
сии. Прогнозные запасы золота состав-
ляют 150 тыс тонн. В стране сосредото-

чено свыше 10% мировых запасов 

нефти, одна треть – газа, 5-6% – угля, 
около 25% железных руд и др. полезных 

ископаемых. В последнее время к ре-

сурсным преимуществам относят гео-

графическое положение, которое состав-
ляет особую ценность в долгосрочном 

периоде. Разнообразие географических 

зон позволяет гибко управлять средой 

обитания в периоды устойчивых клима-

тических изменений: на случай устойчи-

вого долгосрочного потепления имеются 

северные территории, и наоборот. Нако-

нец, к ресурсным преимуществам следу-

ет отнести и запасы пресной воды, 

неуклонно уменьшающиеся в условиях 

промышленного развития и урбаниза-

ции.  
В структуре природного капитала 

России доминируют нефть (43%) и газ 

(23%). В целом невозобновляемые ре-

сурсы, включая нефть, природный газ, 

уголь и минерально-сырьевые запасы, 
составляют около 75% общего объема 

природного капитала России. 
В исследованиях и оценках природ-

ных ресурсов, даже специализирован-

ными учреждениями, традиционно пре-

обладает количественный подход к их 

оценке и использованию. Опираясь на 

накопленные знания, следует разрабо-

тать специальную программу превраще-
ния ресурсных преимуществ в конку-

рентные преимущества России на миро-

вом уровне. Не предметом подражания, 

но опытом для ориентации может слу-

жить Норвегия. 
 
Человеческий ресурс (потенциал). 

Индекс человеческого развития России в 
2020 г. составил 0,824. Страна занимает 

50 место среди 189-ти государств мира и 
остается в группе стран с очень высоким 

уровнем человеческого развития.  
Структура совокупного богатства 

России по данным за 2017 г. в оценке 

Всемирного банка выглядит так: 
– человеческий капитал 46%; 
– произведенный капитал 33%; 
– природный капитал 20% (из них 

15% – невозобновляемые источники, 

5% – возобновляемые). 
Около половины всего совокупного 

богатства России составляет человече-

ский капитал – 46%. Это относительно 
высокий показатель для сырьевой дер-

жавы, но это значительно меньше сред-

него показателя развитых стран в 70%.  
Итак, Россия благополучна и конку-

рентоспособна по двум ресурсным пока-

зателям – сырьевому и человеческому 
капиталам; неблагополучна и неконку-

рентоспособна по двум другим – капи-
тальному и институциональному. Под-

водя итог краткому анализу ресурсного 

фактора, следует обратить внимание на 

понятие «ресурсное проклятие» (неред-

ко оно трактуется буквально). Между 

тем, это уникальное преимущество стра-

ны, которое проявилось в прошлом веке. 

И теперь, как выясняется, ресурсы со-

ставляют фундамент благополучия зна-

чительной части стран даже с развитой 

экономикой, что проявилось незамедли-

тельно, как только эта, самая развитая 

часть, проявила вероломное высокоме-

рие к стране – обладателю тех самых 
ресурсов. Взгляд на историческое про-

шлое невольно порождает вопрос: не 

ресурсное ли обилие и многообразие 
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России привлекают внешнее внимание и 

желание ими завладеть. Из столетия в 

столетие не прекращаются такого рода 

попытки.  
Предпринятый выше подход требует 

обратить внимание на институциональ-

ный ресурс. Его не принято рассматри-

вать как особый ресурс, хотя существен-

ное влияние качества институтов и ин-

ституциональных изменений на эконо-

мическое развитие очевидно. О качестве 

этого специфического ресурса красноре-

чиво свидетельствуют практические ре-

зультаты. Приступая к его рассмотрению, 

мы плавно приходим к факторам тормо-

жения российской экономики. 
Институциональные преобразова-

ния в России в период 1990-х гг. имели 
своим результатам беспрецедентно ката-

строфические последствия. По спаду 

производства Россия превзошла Вели-

кую депрессию, ему еще не придумано 

достойное определение. В реальном вы-

ражении спад ВВП к 1998 г. составил по 

разным оценкам от 42-х до 50% от уров-
ня 1990 г., инвестиции сократились на 

80%, население сократилось более чем 

на 10 млн чел. Это не результат стихий-

ных бедствий, а результат радикальных 

институциональных преобразований. У 

них есть свои персоналии, своя идеоло-

гия, свое научное сопровождение. В фа-

воре была неоклассика и неоинституци-

онализм как ее течение. Политическая 

экономия не только не была допущена к 

обоснованию радикальных реформ, она 

оказалась в полулегальном положении в 

системе образования и аналитики. 
Главным негативным результатом 

провала российской экономики 1990-х 
гг. является потеря исторического вре-

мени, которая выразилась в упущенном 

технологическом развитии. Исследова-

ние причин случившегося провала зави-

сит от принятой методологии. Систем-

ный подход ориентирует на поиск самых 
главных и фундаментальных причин. 

Радикально разрушая основы прежней 

системы, реформаторы новым комплек-

сом институтов создавали ситуацию 

«неправильно застегнутой первой пуго-

вицы». Основная масса государственных 

предприятий была формально преобра-

зована в акционерные общества, ничего 

общего не имея с природой и сутью ак-

ционерных обществ.  
Создание акционерных обществ, 

включая опыт России конца XIX в., сви-
детельствует о том, что они осуществля-

ли прорывное развитие сфер и отраслей 

экономики. Такой результат был возмо-

жен по следующим причинам: АО со-

здавались мотивированными субъекта-

ми, которые предварительно разрабаты-

вали проект, который, как правило, но-

сил инновационный характер. Для его 

реализации изыскивались средства как 

собственные, так и привлеченные. Ак-

ционеры рисковали не только своими 

средствами, но и репутацией, судьбами 

(например, судьба Мамонтова). Энергия, 

навыки и способности были мобилизо-

ваны для реализации проектов акцио-

нерных обществ. Результатом были не 

только новые рабочие места, но и новые 

производственные, инфраструктурные 

объекты. Создание акционерных об-

ществ в соответствии с их природой бы-

ло мощным импульсом инновационного 

развития экономики России на рубеже 

XIX-XX вв. 
Создание акционерных обществ в 

1990-х лишь формально соответствовало 
их названию, поэтому и результаты не 

могли быть иными. Этому периоду со-

ответствует образ «неправильно застег-

нутой первой пуговицы», взятый из ки-

тайской пословицы. Под создаваемые 

АО новые проекты не разрабатывались, 

новые средства не привлекались, новые 
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рабочие места не создавались. Новые 

собственники не несли никаких рисков и 

ответственности. Они не создавали и не 

приобретали новую собственность, а ею 

наделялись. Сущность и последствия 

возникновения такой собственности бы-

ла очевидна для отечественных эконо-

мистов. Практически, события 1990-х 
подтвердили тревожные социально-
экономические прогнозы, составленные 

на основе политико-экономического 
подхода. К концу второго десятилетия 

XXI века появился критический союзник 
со стороны неоклассической теории в 

лице лауреата Нобелевской премии 

2017 г. Р. Талера [2]. Он обосновал не-
эффективность наделенной (незарабо-

танной) собственности. Та экономиче-

ская система, в основу которой были 

заложены институциональные преобра-

зования по созданию неэффективной 

собственности, иной быть не могла. И 

тщетными, или даже лицемерными, ока-

зались уверения общественности в том, 

что, преобразовав «неэффективную», 

государственную собственность в «эф-

фективную», частную, заработают сти-

мулы частного предпринимательства: 

конкуренция, инновационная инициати-

ва. Обещано было, что энергия предпри-

нимательства и законы рынка выведут 

экономику на вершины технологическо-

го прогресса. Ничего этого не произо-

шло и не могло произойти по определе-

нию. Наделенная собственность выраба-

тывала навыки хищнической эксплуата-

ции ресурсов и вывода за рубеж извле-

ченных доходов.  
 
Роль государства 
Технологическое развитие России 

оказалось в тупиковой ситуации. Либе-

ральный вариант технологического про-

рыва через приватизацию и конкурент-

ный механизм не состоялась. Либерали-

зация внешнеэкономических отношений 

обернулась компрадорским отношением 

финансово-экономической элиты к 

национальной экономике. 
Государство не могло безучастно 

наблюдать отставание от мировых тен-

денций. Разрабатывался целый комплекс 

документов, направленных на промыш-

ленное и технологическое развитие. Их 

вехой явились майские Указы Президен-

та РФ (2018), нацеленные на прорывное 

социально-экономическое развитие. Но 
уже был накоплен опыт реализации по-

добного рода важных документов, кото-

рые успешностью не отличались. К при-

меру, в 2008 г. была принята Концепция 

долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. Эта Концепция оста-

лась в проекте, существенного продви-

жения в инновациях не получилось. Та-

кая судьба постигла и другие важные 

государственные решения. Но государ-

ство, в пределах доступных ему ресур-

сов, продолжает наращивать усилия, 

направляя их на прорывное развитие. 
 
1. Национальные проекты 2019-

2024 гг.  
Направлены на цели обеспечения 

прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития; 

повышение уровня жизни, создания 

условий для самореализации и раскры-

тия таланта каждого человека. Упомяну-

тый Указ развивает программы, начатые 

в 2014-2017 гг. Новые цели впечатляют 
амбициозностью и масштабами финан-

сирования объемом более 25 трлн руб. 

(25 019,3 млрд руб.). Только им не 
предшествовал глубокий анализ причин 

неуспешной реализации предыдущих 

инициатив такого рода. А отсюда обос-

нованные сомнения в их реализации, 
поскольку основы сложившейся эконо-

мической системы и механизм реализа-

ции важнейших инициатив и решений 
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остались неизменными. 
2. Приоритетные программы и 

проекты
2 

Они во многом дублируют нацпро-

екты, хотя есть отличия: моногорода, 

реформа контрольной и надзорной дея-

тельности. Изменяется ширина охвата 

проблем, но остаются без существенных 

изменений основы сложившейся эконо-

мической системы, поставленных задач 

и механизма их реализации.   
 
3. Федеральные Институты раз-

вития
3  

Создан целый ряд институтов раз-

вития, однако не обосновано их особое 

место и роль в комплексе инициатив 

по прорывному развитию. Наиболее 

крупными институтами развития яв-

ляются Внешэкономбанк, ГК «Рос-

нанотех», ОАО «Российская венчурная 

компания», ГК «Фонд содействия ре-

формированию ЖКХ». Они оказывают 

поддержку проектам через финансиро-

                                                 
2 Здравоохранение, образование, ипотека и 

арендное жилье, ЖКХ и городская среда, между-
народная кооперация и экспорт 
производительность труда, малый бизнес и под-

держка индивидуальной предпринимательской 

инициативы, безопасные и качественные дороги, 
моногорода, экология, реформа контрольной и 
надзорной деятельности. 

3 В настоящее время действует ряд институ-
тов развития, к которым относятся: Инвестици-

онный фонд Российской Федерации; Государ-

ственная корпорация «Банк развития и внешне-

экономической деятельности (Внешэконом-

банк)»; ОАО «Российская венчурная компания»; 

АО «Агентство ипотечного жилищного кредито-

вания»; Государственная корпорация «Российская 

корпорация нанотехнологий»; Государственная 

корпорация «Фонд содействия реформированию 

ЖКХ»; ОАО «Российский сельскохозяйственный 

банк»; ОАО «Росагролизинг»; ОАО «Российский 

фонд информационно-коммуникационных техно-
логий»; Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере и др. 
 

вание бизнес-проектов, оказание ин-
фраструктурной поддержки, а также 

софинансирование НИОКР. 
 
4. Региональные институты раз-

вития  
В субъектах Российской Федерации 

были созданы более 200 организаций, 
которых, можно отнести к институтам 
развития. Их основная деятельность 

направлена на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, стиму-

лирование развития инноваций, преодо-

ление технологического отставания. 
Имеются и отдельные значимые 

проекты, целевым образом финансируе-

мые из бюджета. 
Государственные инициативы по 

прорывному развитию впечатляют  

масштабами и объемом финансирова-

ния. При этом возникает вопрос об их 

эффективности и реализуемости. Какие 

могут быть гарантии того, что уровень 

эффективности и реализуемости именно 

новых инициатив окажется выше 

предыдущих, принятых на том же 

уровне, если экономическая система не 

претерпевает изменения в своей основе, 

механизм реализации существенно не 

меняется? Ответов на эти вопросы нет. 

Дополним анализ неэффективности на 

уровне практически реализуемой эконо-

мической политики, применив другой 

образ «лебедя, рака и щуки» из извест-
ной басни.  

Инициативную деятельность выс-

шего руководства страны можно обо-

значить образом лебедя. Она относится к 

стимулирующей фискальной политике и 

устремлена к прорывному технологиче-

скому и социально-экономическому раз-
витию страны. Но она упирается в моне-

тарную политику, которая имеет проти-

воположную направленность. Центро-

банком во главу угла поставлено тарге-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/ee4032e01cd435f9949b0f17bf3af2e8a9dbb372/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/8dd58981498fb5c7c19dc50fa975b0d047b20d44/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/369c4b08b5c1eaa618ceba111e9343a950c89726/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/369c4b08b5c1eaa618ceba111e9343a950c89726/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/6256b0cb9038363e091dc4d29a760a1a0b94c22e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/b0251221c4838315579ef74e681470a6b119eb2a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/b0251221c4838315579ef74e681470a6b119eb2a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/912cd6cb35418af41e695a2ed9d3a172ddc8c901/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/66e416cb9345618ed2542ad1d884d877b6cf033f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/66e416cb9345618ed2542ad1d884d877b6cf033f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/66e416cb9345618ed2542ad1d884d877b6cf033f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/785230685a5280e38cae1ebb548445f57d7424b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/adc63d606a4851ad741c0d6e4c3f65d46e152e64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/e59805daa6531f5ce86df492d7390dc7fe7f7b68/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/51435e44005dd83d0b4fe88c048ac46ec7463451/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/51435e44005dd83d0b4fe88c048ac46ec7463451/
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тирование инфляции, что относится к 

классическим инструментам сдержива-

ющей политики. Ей соответствует образ 

рака.
4 Крупному национальному бизнесу 

соответствует образ щуки. Он улавлива-

ет потоки доходов и переправляет их за 

границу. Работает механизм «утечек», 

вместо «инъекций» в национальную 

экономику. Нетрудно представить себе 

картину архипелага инновационных 

объектов производственного и инфра-

структурного характера в национальной 

экономике при альтернативном исполь-

зовании средств, потраченных за рубе-

жом на приобретение дорогостоящих 

яхт, клубов, недвижимости, коммерче-

ских активов и т. п. В основе альтерна-
тивного движения потоков доходов тоже 

лежат системные деформации экономи-

ческой модели. 
Если в содержательном смысле объ-

единить реальность, скрывающуюся за 

образами «неправильно застегнутой 

первой пуговицы» и «лебедя, рака и щу-

ки», то получится следующая целостная 

картина:  
1) Экономическая система России 

деформирована в фундаментальной ос-

нове на уровне отношений собственно-

сти.  
2) Интересы наделенных собствен-

ников не находятся в органической свя-

зи с инициативами субъектов прорывно-

го технологического развития России. 

Тем более они не связаны с интересами 

экономических субъектов, отчужденных 

от собственности на капитальные и при-

родные ресурсы. На эмпирическом 

уровне это противоречие проявляется в 
разнонаправленной экономической по-

литике и потоке доходов. 
3) Система неэффективна от осно-

                                                 
4 В данном случае мы отвлекаемся от кон-

кретных мер Центробанка чрезвычайного харак-

тера, связанного со столь же чрезвычайными со-

бытиями начала года. 

вания до конкретного уровня функцио-

нирования экономики, не содержит по-

тенциала прорывного развития. А 

стремление залить ее деньгами (пре-

имущественно ресурсного происхожде-

ния) в возрастающем количестве, не ре-
шит эту проблему системного характера. 

Ее самым очевидным результатом явля-

ется возрастающая коррупция и разво-

ровывание бюджетных денег. 
В этой связи, перед экономической 

наукой встает масштабная задача разра-

ботки собственно российской экономи-

ческой модели, учитывающей ее осо-

бенности и направления уместных пре-

образований. В этом направлении про-

водятся исследования, [3, 165–169; 11, 
23–30], но задача эта сложная, ее реше-
ние требует мобилизации большого 

научного потенциала. Прорывное разви-

тие возможно только тогда, когда гар-

монизированы интересы основных «иг-

роков». А решение проблемы такого 

уровня связано с передислокацией соб-

ственности, соответственно экономиче-

ской власти и социальной структуры 

общества. Мы обратимся к этим про-

блемам после анализа состояния россий-

ской экономики. 
 
Динамика российской экономиче-

ской системы 
1. Количественные характеристики 
В экономической динамике постсо-

ветской России прослеживаются три 

крупных этапа: этап трансформационно-

го спада (1991–1998 гг.), этап экономи-
ческого роста (1999–2008 гг.), этап «но-

вой нормальности» (с 2009 г. по настоя-
щее время). 

Первый этап был связан с систем-

ной трансформацией российской эконо-

мики, которая проходила с большими 

социально-экономическими издержка-

ми, что вылилось в продолжительный 

спад основных экономических показате-
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лей (ВВП, доходов, инвестиций, и т.п.). 

На втором этапе начался рост, сперва 

носивший восстановительный характер. 

Мировой экономический кризис 2007–

2009 гг. завершил второй этап динамики 

российской экономики.  
Этап «новой нормальности» характе-

ризуется неустойчивостью и затуханием 

долгосрочных темпов экономического ро-

ста. После кризисного падения (– 7,8% 
ВВП в 2009 г.) и посткризисного восста-

новления экономики в 2010–2011 гг., воз-
врата к докризисным высоким темпам ро-

ста не произошло: темпы роста затухали, а 

в конце 2014-2016 гг. имела место локаль-
ная рецессия, вызванная сочетанием внут-

ренних и внешних факторов.  
В целом, можно сделать вывод об 

«упущенном десятилетии» экономиче-

ского роста России: по нашим оценкам 
средний темп роста реального ВВП за 

период 2010–2019 гг. составил не более 

2% в год, хотя ряд экспертов дает более 

пессимистические оценки – не более 1%. 
В период же 2000-х гг. средние темпы 
роста российской экономики составляли 

около 7% в год. В результате за десяти-

летие 2009–2019 гг. по темпам роста 

экономика России устойчиво отставала 

от среднемировых показателей (3,76% в 

год). Графически траектория экономиче-

ской динамики России (реальный ВВП) 

в постсоветский период в сравнении с 

траекторией мировой экономики пред-

ставлена на рисунке 1.  
Как следует из графика, за 30 лет, 

прошедших с начала рыночных реформ, 

реальный ВВП России превысил показа-

тель 1990 г. всего лишь на 20–25%, в то 

время как значение мирового ВВП в 

2019 г. в 2,8 раз превышало аналогич-

ный показатель 1990 г.  
 

 
Рис. 1. Сравнительная динамика российской и мировой экономики  
в 1990–2020 гг. Уровень 1990 г. = 100%. (рассчитано по данным МВФ: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weoselagr.aspx) 
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Отставание динамики российской 

экономики от мировой позволяет оце-

нить накопленные потери экономиче-

ского роста в России – как совокупную 
площадь, ограниченную сверху графи-

ком динамики мировой экономики, а 

снизу – графиком динамики российской 
экономики. Более подробно методология 

расчета накопленных потерь экономиче-

ского роста представлена в работе авто-

ра [8, 119–131]. Здесь же отметим, что 

накопленные потери реального ВВП 

России за 1991–2020 гг. составили 25,4 

единиц ВВП 1990 г. И, хотя данная 

оценка является сугубо количественной, 

она позволяет сделать и содержательные 

выводы: каков объем средств россий-

ской экономики мог бы быть потрачен 

на цели развития (в том числе развитие 

человеческого потенциала), если бы 

экономическая динамика в России хотя 

бы соответствовала мировой экономиче-

ской динамике в течение всего постсо-

ветского периода. Таковы утраченные 

альтернативы как результат рукотвор-

ных радикальных институциональных 

реформ 90-х годов прошлого века. 
2. Качественные и структурные 

характеристики 
Раскрытие структурных особенно-

стей экономической динамики в России 

требует более детальной характеристики 

динамики выпуска по отдельным отрас-

лям, в ряде случаев – в натуральных по-
казателях. 

На рисунке 2 представлена динами-

ка промышленного производства в Рос-

сии и его основных отраслей (добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающее 

производство, производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды), а на 

рисунке 3 – динамика по основным 
подотраслям обрабатывающей промыш-

ленности (в сопоставимых ценах, в про-

центах по отношению к 1992 г.). При 

этом следует отметить, что указанные 

показатели даются в сопоставлении с 

1992 г., когда в российской экономике 

уже наблюдался спад (так, реальный 

ВВП в 1992 г. сократился почти на 15% 

к уровню 1991 г.). Поэтому оценкой вы-

хода на докризисный уровень следует 

считать достижение не 100% по каждой 

отрасли (это уровень 1992 г.), а пример-

но 110–115%. 
Как следует из анализа рисунка 2, 

наиболее глубокий спад в 1990-е гг. ис-
пытало обрабатывающее производство, 

а в меньшей степени пострадала отрасль 

добычи полезных ископаемых. Указан-

ная отрасль дала и наибольший прирост, 

выйдя к 2016 г. на уровень 130% от 

уровня 1992 г. Обрабатывающее произ-

водство в целом демонстрировало более 

скромные результаты, выйдя в 2016 г. на 

показатель 105%, что, с учетом имевше-

го в 1992 г. спада, оказывается даже ни-

же показателей конца 1980-х–1990 г. 
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Рис. 2. Динамика промышленного производства по отраслям в России, 

 в сопоставимых ценах, в % к соответствующему уровню 1992 г.  
Источник: Росстат, расчеты авторов. http://www.gks.ru 

 
При этом обрабатывающее произ-

водство в целом представляет собой со-

вокупность различных отраслей про-

мышленности, динамика которых отли-

чалась противоречивостью. Так, с сере-

дины 2000-х гг. начало бурно расти про-
изводство резиновых и пластмассовых 

изделий, которое, несмотря на отдель-

ные спады (в кризис 2009 г. и в 2015 г.) в 
целом продемонстрировало высокие 

темпы роста, так что в 2016 г. объем 

производства в указанной отрасли в 2,75 

раз превысил уровень 1992 г. Ускорен-

ным темпом с середины 2000-х гг. раз-
вивалось производство электрооборудо-

вания, электронного и оптического обо-

рудования, однако, кризис 2009 г. суще-

ственно повлиял на дальнейшие темпы 

развития указанной отрасли, в результа-

те в 2016 г. объем выпуска в ней соста-

вил только 150% от уровня 1992 г. (это 

ниже, чем максимальный результат, до-

стигнутый в 2007 г. – 185,6%). Химиче-
ское производство – еще одна отрасль, 
устойчиво развивающаяся с 2000-х гг. и 
успешно преодолевшая кризис 2009 г., в 

результате объем производства в ней в 

2016 г. составил 155% от уровня 1992 г. 
При этом одна из важнейших отрас-

лей обрабатывающей промышленности 

– производство машин и оборудования – 
показала крайне низкие результаты в 

период роста 2000-х гг. и последующего 
периода десятилетней стагнации. В 2016 
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г. объем производства в указанной от-

расли составил только 54% от уровня 

1992 г. Еще одна отрасль, так и не вос-

становившаяся после трансформацион-

ного кризиса – это легкая промышлен-

ность (текстильное и швейное производ-

ство): в 2016 г. выпуск в отрасли состав-

лял всего лишь 32% от уровня 1992 г. 
(рис. 3) 

 

 
 

Рис. 3. Динамика производства по отраслям обрабатывающей промышленности 

в сопоставимых ценах, в % к соответствующим уровням 1992 г. 
Источник: Росстат, расчеты авторов. http://www.gks.ru 

 
Противоречивое развитие имело ме-

сто и в сельскохозяйственной отрасли. 

На рисунке 4 показана динамика валово-

го сбора зерна в России (млн тонн). Для 

данной отрасли характерна ярко выра-

женная цикличность, связанная с при-

родными факторами (засухи, неурожаи), 

поэтому к фактическим данным была 

добавлена линия тренда. Отметим, кста-

ти, что в 1990-е гг. цикличность усили-
лась: амплитуда колебаний выросла, что 

было связано и с системными фактора-

ми: трансформацией отношений соб-

ственности на селе, изменением инсти-

туциональной структуры экономики, 

выстраиванием новых хозяйственных 

связей между деревней и городом и т.п. 

В 2000-е гг. шло постепенное восстанов-
ление отрасли, ускорившееся после 2014 

г. (в этой связи можно отметить положи-

тельное влияние санкций и ответных 

контрсанций на зерновую отрасль). 

http://www.gks.ru/
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Рис. 4. Валовой сбор зерна в России, млн. тонн. 

Рассчитано по: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России.  
2015. М.: Росстат, с. 80; Сельское хозяйство в России. 2019: Стат. сб. /Росстат, с. 47. 

 

 
Рис. 5. Динамика поголовья скота в России, млн. голов  

Рассчитано по: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России.  
2015. М.: Росстат, с. 91-92; Сельское хозяйство в России. 2019: Стат. сб. /Росстат, с. 57. 

 
Однако в российском животновод-

стве ситуация оказалась гораздо более 

драматичной. На рис. 5 представлена 

динамика поголовья скота в России по 

категориям (крупный рогатый скот, сви-

ньи, овцы и козы). По всем трем груп-

пам наблюдалось резкое падение в 1990-
е гг. Так, крупный рогатый скот сокра-

тился с 60,5 млн голов в 1986 г. до 28,5 

млн голов в 1998 г. и продолжал сокра-
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щаться и далее, до 18,2 млн голов в 2018 

г. Поголовье свиней снизилось с 40 млн 

голов в 1989 г. до 13,7 млн голов в 2004 

г., после чего начался медленный рост, и 

в 2018 г. поголовье свиней составило 

23,7 млн голов. Поголовье овец и коз 

снизилось с 66,3 млн. голов в 1983 г. до 

14,8 млн голов в 1999 г., затем также 

начался медленный рост, и в 2018 г. по-

головье овец и коз составило 23,1 млн 

голов. Однако, как видно из сравнения 

данных показателей, некоторый рост по 

свиньям, овцам и козам в 2000-е гг., не 
смог компенсировать спада 1990-х гг. 

Противоречивая динамика в сель-

скохозяйственных отраслях не могла не 

отразиться на показателях потребления 

основных продуктов питания населени-

ем. По сравнению с 1995 г., в 2014 по-

требление на душу населения овощей 

выросло на 46%, мяса – на 35%, яиц – на 
26%, сахара – на 25%, а потребление мо-
лока, картофеля и хлеба даже сократи-

лось (на 4%, 10% и 2% соответственно). 

Наиболее существенный рост по по-

треблению был достигнут за счет рыбы 

(на 143%), растительного масла (на 

86%), а также фруктов и ягод (на 120%). 

Указанные показатели характеризуют 

как изменения в структуре потребления 

(рост доли рыбы, овощей и фруктов), так 

и возможности, открывшиеся перед рос-

сийской экономикой в ходе встраивания 

в мировой рынок (импорт продоволь-

ствия, в частности, фруктов). При этом 

ограниченные возможности российского 

животноводства не позволяют в бли-

жайшей перспективе резко повысить 

потребление мяса без учета импорта. 
3.Социальные характеристики 
Остановимся также на характери-

стике качественных результатов эконо-

мического роста в России с позиции со-

циального подхода. Если структурный 

подход определяет качество роста пре-

имущественно со стороны производства 

и места страны в международном разде-

лении труда, то социальный подход де-

лает акцент на гуманистической состав-

ляющей экономического роста: справед-

ливом распределении доходов, продол-

жительности и качестве жизни, неры-

ночных благах и т.п. 
Одним из показателей, учитываю-

щих социальную составляющую эконо-

мического роста (в плане образования и 

продолжительности жизни), является 

Индекс человеческого развития (HDI). 

Значения HDI для России и ряда стран 

представлено в таблице (табл. 1). 
Таблица 1  

Индекс человеческого развития (HDI) по группам стран 
 

Страны 1990 1992 1998 2008 2014 2019 
Страны постсоветского пространства + Китай 

Россия 0,735 0,720 0,705 0,775 0,807 0,824 
Белоруссия н/д н/д 0,674 0,777 0,814 0,823 
Казахстан 0,690 0,682 0,672 0,758 0,798 0,825 
Украина 0,725 0,713 0,688 0,755 0,771 0,779 
Китай 0,499 0,517 0,571 0,678 0,731 0,761 

Развитые страны 
США 0,865 0,872 0,889 0,911 0,920 0,926 
Германия 0,808 0,821 0,860 0,924 0,937 0,947 
Швеция 0,821 0,826 0,894 0,907 0,935 0,945 
Япония 0,818 0,826 0,849 0,883 0,906 0,919 

Источник: Human Development Reports (URL: 
http://hdr.undp.org/en/content/download-data (дата обращения: 24.06.2021)).  
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Сравнение приростов значения HDI 

для России с динамикой ВВП, в том 

числе подушевой, показывает, что раз-

витие российской экономики, измеряе-

мое по HDI, шло медленнее, чем эконо-

мический рост, измеряемый по ВВП на 

душу населения. Так, значение HDI Рос-

сии в 2019 г. по сравнению с 1990 г. уве-

личилось на 12%, в то время как поду-

шевой ВВП вырос в реальном выраже-

нии на 27%. При этом динамика ВВП на 

душу населения также учтена в HDI, так 

что частично прирост значений данного 

индекса также относится на счет увели-

чения подушевого ВВП 

 

 
 

Рис. 6. Доля населения в России с денежными доходами ниже прожиточного минимума 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата (URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BBZLMcQ8/urov_51g.doc (дата обращения: 22.05.2021)) 

 
На рисунке 6 представлена динами-

ка доли населения с денежными дохода-

ми ниже прожиточного минимума в Рос-

сии. Анализ данных на рисунке позволя-

ет сделать вывод, что в основном сни-

жение доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума произошло в 

период с 2000–2007 гг., когда указанный 

показатель сократился с 29% до 13,3%. 

В последующий период происходили 

колебания этого показателя: минималь-

ное значение пришлось на 2012 г. 

(10,7%), а к концу периода оно состави-

ло 12,1% (2020 г.). Отметим также, что 

на протяжении рассматриваемого пери-

ода менялась как величина прожиточно-

го минимума, так и методология его 

расчета, поэтому прямые сопоставления 

только количественных показателей не 

совсем корректны. В целом, на этапе 

стагнации снижение бедности в России, 

наблюдавшееся на этапе восстанови-

тельного роста, практически останови-

лось. 
Оценка неравенства доходов на ос-

нове коэффициента Джини также явля-
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ется неполной. В 1992 г. по данным Рос-

стата индекс Джини составлял 0,289, а в 

2007 г. он увеличился до 0,422. Это мак-

симальное значение за весь период 

наблюдений, представленный в данных 

Росстата. Восстановительный рост в 

России в 2000-е гг., таким образом, со-
провождался усилением неравенства в 

распределении доходов. В период стаг-

нации 2010-х гг. неравенство распреде-
ления доходов, оцениваемое по индексу 

Джини, менялось неустойчиво с некото-

рой тенденцией к снижению (так, по 

данным 2019 г. значение индекса Джини 

составило 0,411). Отметим также, что 

доля денежного дохода, приходящаяся 

на 1% лиц с наивысшими доходами, в 

России остается высокой: 20,2% за 

2010–2019 гг. [13]. Россия по данному 
показателю находится практически на 

уровне США (20,5%), в то время как для 

европейских стран и Японии значение 

данного показателя ниже: Германия – 
12,5%, Швеция – 9%, Япония – 10,4%. В 
Китае на долю 1% лиц с наивысшими 

доходами приходится 13,9% денежных 

доходов [13]. 
Высокое неравенство в распределе-

нии доходов искажает результаты эко-

номического роста, поскольку значи-

тельная часть прироста дохода прихо-

дится на ограниченное число лиц. 
Вместо заключения: сравнительный 

анализ альтернативных стратегий и 

эконмической политики. 
Социально-экономическая динами-

ка РФ последних десятилетий характе-

ризуется глубокими противоречиями, 
обусловленными спецификой ее произ-

водственных отношений и институтов. 

Их системный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что они не могут быть ис-

точником устойчивого развития. От-

дельные исключения, которые не всегда 

можно точно оценить в силу отсутствия 

или закрытости данных (например, про-

изводство современных видов вооруже-

ний, относительные успехи в ряде от-

раслей энергетики, сельского хозяйства) 

мало изменяют общее положение. 
Какими же могут быть альтернати-

вы? 
В настоящее время в РФ предложен 

широкий круг программ, в которых 

предлагаются различные модели пере-

хода к ускоренному росту и/или устой-

чивому развитию. Однако при всем их 

многообразии можно выделить два 

главных подхода.  
Первое направление исходит из то-

го, что главным результатов является 

создание рыночной экономики, тысяч 

частных собственников, поэтому надо 

совершенствовать данную систему пу-

тем осуществления, главным образом, 

институциональных изменений, направ-

ленных на углубление либерализации 

экономики, экстенсивную и интенсив-

ную экспансию частной собственности, 

развитие конкуренции, создание незави-

симой судебной системы и т.п. А в каче-

стве конкретного и социально значимого 

результата называется рост средних до-

ходов на 20% [14]. 
Второй подход исходит из того, что 

нынешняя модель требует системных 

изменений, ориентированной на реали-

зацию социальных, гуманистических и 

экологических приоритетов на базе ре-

индустриализации на основе приоритет-

ного развития высоких технологий. Эта 

трансформация предполагает глубокое 

реформирование системы социально-
экономических отношений, начиная с 

фундаментальных основ, затрагивающих 

отношения собственности на ресурсы 

(капитальные и естественные) и соот-

ветствующие потоки доходов. Эти изме-

нения позволят поставить под контроль 

общества (социализировать, а не просто 

национализировать) ключевые сферы 

развития – инфраструктуру, науку, обра-
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зование, здравоохранение и перенапра-

вить рентные потоки на цели устойчиво-

го, социально-ориентированного разви-
тия. На этой основе предполагаются из-

менения в системе распределения дохо-

дов и социальной защиты, в частности 

повышение минимальной заработной 

платы, переход к прогрессивной шкале 

налогообложения доходов и наследства 

и т.п. Важнейшим слагаемым этой си-

стемы должно стать создание целостной 

системы механизмов развития, в частно-

сти, в сфере планирования и промыш-
ленной политики.  

Системный метод требует разно-

уровневого подхода. Начнем с конкрет-

ного уровня экономической политики, 

затем переместим анализ в деформиро-

ванные основания российской экономи-

ческой модели и, наконец, объединим 

эти два уровня. Выше отмечалась уже 

разнонаправленность бюджетной (ле-

бедь) и монетарной (рак) политики и 

необходимость их согласования. Укажем 

на уникальную возможность ее практи-

ческой реализации. Бюджетный профи-

цит и профицит платежного баланса 

позволяют проводить стимулирующую 
бюджетную политику, а резкое укрепле-

ние национальной валюты позволяет 

поддержать стимулирующую политику 

правительства стимулирующей моне-

тарной политикой. Кроме того, эти две 

политики следует дополнить воспроиз-

водственной экономической политикой. 

Ее основными функциями должны быть: 

аналитика воспроизводственных и 

функциональных связей в экономике; 

стратегическое планирование и согласо-

вание уровней и направлений планиро-

вания, разработка планов структурных 

изменений . Эти функции можно возло-

жить на Минэкономразвития, освободив 

его от дублирования аналитических 

функций Центробанка, Минфина, Гос-

комстата. Системная функция воспроиз-

водственной экономической политики 

будет в том, что она в единых целях со-

гласует монетарную и фискальную по-

литику. Правда, для этого необходимы 

структурно-политические решения для 
отмены пресловутой независимости 

Центробанка. Ее политика должна быть 

органически включена в стратегии тех-

нического и социально-экономического 
развития. 

Эффективное функционирование 

экономики на конкретном уровне зави-

сит от состояния ее основ – отношений 
собственности на ресурсы и веществен-

ный капитал. Отмечалось выше, что 

именно с этого фундаментального уров-

ня экономическую систему преследует 

эффект неправильно застегнутой первой 

пуговицы с начала 90-х. Отношения 
частной собственности на ресурсы (в 

широком смысле) были деформированы 

с момента их формирования по принци-

пу наделенности. Без изменений в этой 

сфере не создастся системная эффектив-

ность формирования новой модели ро-

ста. Какие здесь могут быть изменения? 

Государство может национализировать 

ресурсы и потоки доходов рентного и 

монопольного происхождения. Более 

радикальным вариантом преодоления 

деформации в основе системы, требую-

щим политических решений, является 

реприватизация. Это не конфискация, а 

объявление всех ранее приватизирован-

ных предприятий объектами инвестици-

онных конкурсов. Победители конкур-

сов возмещают прежним владельцам 

средства, потраченные при приватиза-

ции. Победителями инвестиционных 

конкурсов могут быть нынешние вла-

дельцы, новые владельцы, государство, 

трудовые коллективы. Победители инве-

стиционных конкурсов избавят эконо-

мику от тормозящего эффекта наделен-
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ной собственности. Им на смену придет 

собственность приобретенная, с реаль-

ными стимулами развития. Соединение 

двух уровней реформ образует систем-
ное качество программы развития в но-

вой экономической модели. Предложе-

ния, связанные с изменением отношений 

собственности, на могли не затронуть 
интересы тех, кто был этой собственно-

стью наделен в той или иной мере, чув-

ствует себя комфортно и не хотел бы 

ничего менять. Незамедлительно после-

довала реакция, в основном лишенная 

научного смысла. Из научно стилизо-

ванных откликов можно выделить суж-

дения о том, что техническая основа 

приватизированных предприятий изно-

шена и во многом обновлена. Но это ре-

зультат неизбежной амортизации. А вот 

последующее утверждение Антона Сви-
диренко – руководителя Экспертного 

центра при уполномоченном при прези-

денте по защите прав предпринимате-

лей, исполнительного директора Инсти-
тута экономики роста им. Столыпина о 

том, что прибыльность у компаний низ-

кая и реприватизировать-то нечего. В 
том-то и дело, что идея конкурса 

направлена на то, чтобы поднять и при-

быльность и технологическую актив-

ность. Этому противоречит утверждение 

о том, что приватизированные предпри-

ятия существовали и развивались. Тогда 

почему прибыльность низкая и почему 

их развитие не подтверждается в инте-

гральных показателях, приведенных 

выше, где по темпам развития экономи-

ка России за 30 лет отстала от мировой в 

разы и даже на порядок? Впрочем, если 

и есть отдельные развивающиеся пред-

приятия, то они окажутся победителями 

конкурсов и им ничего не угрожает. А 

предположение о раздаче доли государ-

ства гражданам не имеет отншения к 

нашим предложениям. Во-первых: госу-
дарство мы числим в числе участников 

конкурса, во-вторых: государственная 

доля в акционерных обществах тоже 

превращается в объект конкурса. Мы 

согласны с экспертом в том, что здесь 

немало вопросов для обсуждения.  Но 

считаем, что их не больше, чем было 

при приватизации и они обсуждаемы и 

разрешимы при позитивном и научном 

подходе к проблеме преодоления стаг-

нации российской экономики, особенно 

перед новыми вызовами. Без создания 

внутренних источников роста, не только 

экономика, но и само существование 

государства столкнется с вызовами жиз-
ненно важного значения. 

Теперь рассмотрим уровень кон-

кретных предложений при альтернатив-

ном подходе.  
Защита прав частной собственно-

сти. Ни одна страна в мире не сделала 
для частной собственности столько, 

сколько было для нее сделано в России. 

В частные руки передан был беспреце-

дентный объем имущества и ресурсов, 

включая природные. Достаточно обра-

титься к материалам Счетной палаты 

РФ, чтобы убедиться в необоснованно-

сти мнения об ущемленном положении 

частной собственности со стороны госу-

дарства [7]. На самом деле в защите 
нуждаются другие формы собственно-

сти, отражающие интересы развития 

экономики и абсолютного большинства 

граждан России. 
Защита конкуренции. Конкурен-

ция является естественным состоянием и 

следствием частной собственности. Если 

структуры, находящиеся в частной соб-

ственности, не конкурируют друг с дру-

гом, то это говорит о фундаментальных 

изъянах в самой частной собственности. 

Если основное течение современной 

экономической теории (Мейнстрим) 

признает «провалы рынка», то логически 

неизбежным является признание «про-

валов частной собственности». Различие 
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состоит в том, что в нашем случае про-

валы носят рукотворный характер. 

Правда, здесь называются два фактора, 

не зависящих от конкурирующих субъ-

ектов экономики: монополизм и высокая 

доля участия государства в экономике, 
доходящая до 70%. Что касается моно-

полизма, то в России создана норматив-

ная база и структура в исполнительной 

власти (Антимонопольный комитет с 

региональными подразделениями) спе-

циально для борьбы с монопольным до-

минированием на рынке. То есть, здесь 

нет проблем властно-политического ха-
рактера и предложения о борьбе с моно-

полизмом должны носить конкретный и 

адресный характер. Что касается чрез-

мерной доли участия государства к эко-

номике в 70%, это уникальное недора-

зумение в российской науке и практике. 

Эта цифра появилась в докладе Антимо-

нопольного комитета 2014 г., а затем 

получила распространение вплоть до 

высших кругов науки и политики. При 

исследовании этого недоразумения вы-

яснилось, что цифра эта не явилась ре-

зультатом разработки комитета. Более 

того, у него не оказалось методики по-

добных расчетов, он заимствовал эту 

цифру у неспециализированных интер-

претаторов материалов Мирового банка. 

Подробный анализ этого вселенского 

заблуждения не входит в задачу данной 

статьи. Его результаты опубликованы 

[12]. Здесь достаточно очень краткой 

статистической ссылки. В предпанде-

мийный 2019 г., в государственной соб-

ственности по официальным данным 

было всего 15% основных фондов [6, 

314]. Если на 15% основных фондов 

государству удается создавать 70% ВВП, 

то это может свидетельствовать только 

об очень высокой эффективности гос-

сектора со всеми вытекающими отсюда 

выводами относительно реструктуриза-

ции собственности при создании новой 

модели экономики. 
Пренебрежение достоверными ис-

точниками и предпочтение необосно-

ванно завышенных данных о доли госу-

дарства в экономике потребовалось для 

двух целей. Во-первых: обвинить 

«непомерно раздутый» госсектор в стаг-

нации и технологическом отставании; 

во-вторых: для обоснования претворе-
ния в жизнь идеи «второй волны прива-

тизации». Целью является образование 

«второй волны» олигархической элиты. 
Создание независимой судебной си-

стемы. Здесь проблема перевернута с 

ног на голову. Избыточная свобода и 

независимость судей является главной 

причиной многоуровневой коррупции в 

этой системе. На самом деле, необходим 

контроль за деятельностью судей, но не 

государственный, а общественный. Ша-

гом вперед, по сравнению с нынешней 

системой, было бы использование совет-

ского опыта: выборность судей, перио-

дическая отчетность перед избирателя-

ми, институт народных заседателей. Не 

недостаток, а избыточная независимость 

судей является главной проблемой этой 

ветви власти. У подобных предложений 

есть и другой контекст. Усложненная и 

дорогостоящая судебная процедура тре-

бует больших затрат на адвокатов, экс-

пертизу. А если учесть и коррупцион-

ный рынок судебных услуг, то очевиден 

исход судебных споров в пользу наибо-

лее состоятельной стороны. В этом суть 

разговоров о независимости судей за 

завесой риторики о демократизации и 

либерализации. 
Второй подход не содержит потен-

циала изменения системы. Наоборот, 

предложения по «долиберализации» 

российской экономики только усугубит 

ее неэффективность. Все предлагаемые 

институты были созданы: частная соб-
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ственность, антимонопольный комитет, 

независимый суд. Вместо того, чтобы 

исследовать их неэффективность и даже 

провальность, предлагается развивать 

эту систему. Если модель неэффективна, 

то она не даст желаемого результата. 

Сколько ни заливай в жернова неэффек-

тивной модели потоки денег под разны-

ми названиями (инновационное разви-

тие, институты развития, приоритетные 

проекты, национальные проекты) суще-

ствующая экономическая модель не со-

держит персонифицированных стимулов 

прорывного развития. Если субъектом 

прорывного развития выступает госу-

дарство, его денежные потоки должны 

быть направлены на создание конкрет-

ных объектов и комплексов, которые 

явятся локомотивами развития новых 

технологий. Этому должна предшество-

вать плановая работа, вытекающая из 

Указа Президента РФ от 8 ноября 2021 г. 

№ 633, и функций воспроизводственной 

экономической политики. 
Необходим переход к новой модели 

роста, основанной на большей роли 

внутреннего спроса и восстановлении 

воспроизводственного контура россий-

ской экономики, что позволит миними-

зировать зависимость от внешнеэконо-

мической конъюнктуры и обеспечить 

производство основных видов промыш-

ленной продукции. Для этого потребует-

ся активная государственная политика 

экономического роста, ликвидация раз-

бухшего финансово-посреднического 
сектора, повышение вклада «ядра» ре-

ального сектора в прирост ВВП на осно-

ве технологического прогресса, исполь-
зующего цифровые технологии и высо-

коквалифицированную рабочую силу. 

Кроме того, требуются преобразования 
системного характера рассмотренные 

выше и требующие дальнейших разра-

боток и обсуждений на позитивной и 

научной основе. 
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Разворачивающийся на Западе кри-

зис в существенных чертах повторяет 

картину экономических неурядиц Со-

единённых Штатов полувековой давно-

сти [1]. Успешно справившись со свои-

ми проблемами к середине восьмидеся-

тых годов, США неожиданно легко по-

вергли в прах экономику конкурирую-

щей с ними за мировое лидерство второй 

сверхдержавы – Советского Союза. 
Вместе с тем выход американской 

экономики из череды кризисов 1970-х 
гг. не был следствием осознанной эко-

номической политики, но в определён-

ной степени стал результатом счастли-

вого стечения обстоятельств. Совсем не 

факт, что коллективный Запад сможет 
сегодня повторить успех Америки эпохи 

Рональда Рейгана. Нынешние нелады в 

глобальной мировой экономике дают 

России реальный шанс взять реванш за 

экономическую битву, бездарно проиг-

ранную СССР. Но используют ли рос-

сийские политические элиты и экономи-

ческие власти этот шанс – тоже далеко 
не факт. Пока они к этому не готовы. 

Чтобы благоприятный для России 

геополитический реванш реализовался, 

существенны два базовых условия: 
– власти США должны продолжать 

дублировать свои ошибки 1970-х гг. (и 
пока что Федеральный резерв уверенно 

ведёт американскую экономику по про-

торённому тогда тернистому пути); 
– власти же России, наоборот, долж-

ны сделать свою «работу над ошибками» 

и вырвать экономику из 14-летней тряси-
ны стагнации. 

Для начала ответим на весьма важ-

ный вопрос: почему (к приятному удив-

лению одних и неприятному других) 

экономика России оказалась значитель-

но более устойчива к санкционному дав-

лению, чем ожидалось? 
В начале специальной военной опе-

рации (СВО) большинство экспертных 
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центров в России и за границей прогно-

зировали, что спад российской экономи-

ки из-за санкций будет измеряться дву-
значными цифрами. К примеру, апрель-

ский прогноз ЦБ допускал падение ва-

лового внутреннего продукта (ВВП) по 

итогам 2022 г. на 8‒10%, а в четвёртом 

квартале года – на 12‒16% [2]. Майский 

прогноз Еврокомиссии предполагал, что 

российский ВВП в 2022 г. сократится на 

10,4% [3], а ОЭСР предсказывала паде-

ние на 10% [4]. 
Однако затем прогнозы стали смяг-

чаться и выглядели уже не столь ката-

строфичными. Так, в августе вице-
премьер Андрей Белоусов заявил, что 
экономический спад по итогам 2022 г. 

вряд ли превысит 3%, но всё может ока-

заться и ещё лучше. В сентябре Мини-

стерство экономического развития обна-

родовало новый прогноз: -2,9%, что с 
заявлениями Белоусова полностью сов-

падает. В унисон им авторитетный за-
падный инвестиционный банк JPMorgan 

Chase & Co. пересмотрел первоначаль-

ный прогноз (-7%) и ожидает падение 
лишь на -3,5% [5]. 12 октября МВФ объ-

явил новый прогноз, по которому паде-

ние составит лишь -3,4% [6]. 
Прогнозные оценки российских и 

западных аналитических служб, заверим 

читателя, будут улучшаться и дальше. 

Скажем больше: в 2022 г. российская 

экономика, вероятно, не только не упа-

дёт, а даже слегка, на 1,0‒1,2%, вырас-

тет. Могла бы, о чём ниже, под прессом 

санкций вырасти и ещё существенней, 

но огрехи денежно-кредитной политики 
российских властей пока быстрого роста 

экономики не допускают. 
Почему же экономический блиц-

криг коллективного Запада не задался? 

Краткий ответ: в 2022 г. стали невоз-

можны губительные для экономики ва-

лютные интервенции Центрального бан-

ка. Ведь детонатором (или спусковым 

крючком) всех без исключения постсо-

ветских кризисов российской экономики 

становились именно они. Так было и в 

1998, и в 2008, и в 2013‒2014 гг., когда 

российский ЦБ ради защиты падающего 

рубля активно продавал доллары и евро 

на валютном рынке. В 1998 г. в топку 

интервенций пошли не только имевшие-

ся скудные резервы, но и специальные 

займы МВФ. В 2008 г. за пять месяцев 

глава ЦБ Сергей Игнатьев «спалил», по 

образному выражению Владимира Пу-

тина, резервов на 200 млрд долларов (на 

сумму 5,6 трлн рублей – более трети (!) 
всей рублёвой денежной массы на нача-

ло кризиса). В 2013–2014 гг. Эльвира 

Набиуллина использовала немногим 

меньше ‒ 177 млрд долларов (эквива-

лент 4,4 трлн рублей). 
Бесполезная (ни Сергею Дубинину, 

ни Сергею Игнатьеву, ни Эльвире 

Набиуллиной уберечь рубль от резкой 

девальвации не удалось) растрата меж-

дународных резервов – не самая боль-
шая беда такой политики. Гораздо хуже, 

что в ходе интервенций ЦБ взамен про-

данной на внутреннем рынке валюты 

получал рубли – и навсегда изымал их 
из экономики. 

Последнее обстоятельство особенно 

важно подчеркнуть: ведь не только по-

литики, но и многие профессиональные 

экономисты и в России, и на Западе не 

понимают, что, проводя валютные ин-

тервенции (продал валюту, получив за 

неё рубли), ЦБ тем самым «стерилизо-

вал» рубли, или, говоря по-русски, уни-
чтожал. Стерилизация рублёвой денеж-

ной массы валютными интервенциями, 

то есть масштабное изъятие рублей из 

экономики (= резкое сжатие совокупно-

го платёжеспособного спроса) и стано-

вилось шоком, который запускал все 

перечисленные выше кризисы [7]. 
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Отправился было по этому пути ЦБ 

и на этот раз. «Для стабилизации ситуа-

ции на финансовом рынке Банк России 

принял решение начать интервенции на 

валютном рынке», – известила Неглин-
ная, 12, в первый же день СВО, 24 фев-

раля. Только за один этот день интер-

венции составили около 1 млрд долла-

ров (из экономики было изъято 84 млрд 

рублей). С такой же скоростью резервы 

сгорали осенью 2008 г., что буквально 

загнало экономику России в глубочай-

ший кризис (Россия упала тогда больше 

всех в «Большой двадцатке»). 
Казалось, и в этот раз ничто уже не 

остановит набирающий обороты махо-

вик интервенций. Но… Страстно желая 

причинить как можно больший ущерб 

российской экономике, США и Евросо-

юз молниеносно, 27 февраля, прямо в 
выходной день, заморозили все между-

народные резервы России в долларах и 

евро (около 300 млрд долларов), а также 

лишили ЦБ возможности совершать 

операции с этими валютами. «Я думаю, 

российские финансовые институты и 

другие участники рынка понимают, что 

без возможности России защитить свою 

валюту та сорвётся в свободное паде-

ние», – самонадеянно заявил уже 

27 февраля высокопоставленный пред-
ставитель Белого дома [8]. Валютные 

интервенции ЦБ, таким образом, стали 

технически невозможны. И тем самым 

коллективный Запад объективно лишил 

Банк России единственной имевшейся у 

него возможности быстро вогнать рос-

сийскую экономику в глубокий кризис. 
Повторим ещё раз: экономический 

блицкриг против России не сработал 

только потому, что, запретив Банку Рос-

сии операции с долларами и евро, Запад 

сделал повторение разрушительных для 

экономики масштабных валютных ин-

тервенций прежних лет невозможным. А 

значит, стало невозможно повторить 

кризисы по сценарию 1998, 2008, 2013‒

2014 годов. 
Отметим, что вред валютных (или 

золотовалютных) интервенций – это не 
уникальная особенность нашей страны, 

а общее экономическое правило, дей-

ствовавшее ещё в эпоху «золотого стан-

дарта». Например, во времена Великой 

депрессии в такую ловушку попали 

Франция и Бельгия [9]. 
Итак, экономике вредно, когда ЦБ 

продаёт валюту (проводит валютные 

интервенции) на внутреннем рынке. Но 

если ЦБ валюту, наоборот, покупает (т.е. 

пополняет золотовалютные резервы или 

расплачивается валютой по внешним 

долгам), на экономике это сказывается 

благотворно. И дело не в росте между-

народных резервов Центрального банка, 

а опять-таки в рублях. Если ЦБ покупает 
на внутреннем рынке иностранную ва-

люту на «свежеотпечатанные» рубли, то 

обеспеченных скупленной валютой руб-

лей в экономике становится больше. Та-

кой приток полновесных рублей (= рост 

платёжеспособного совокупного спроса) 

и был главной причиной быстрого эко-

номического роста в России в 1999‒2008 

годах. Денежная масса её экономики за 

этот период увеличилась более чем в 23 

раза, с 0,6 до 14 трлн рублей. 
Это важно отметить особо: не при-

ток нефтедолларов, как ошибочно счи-

тают и в России, и на Западе, а масштаб-

ное добавление Банком России новых, 

обеспеченных нефтедолларами рублей в 

экономику сыграло решающую роль.  
Напомним, что постдефолтному 

правительству Евгения Примакова (сен-

тябрь 1998 май 1999) предстояло срочно 

выплатить по внешним обязательствам 

более 7 млрд долларов. Но контролиру-

емый американцами МВФ перекредито-

вывать «коммунистическое», как они 

считали, правительство Примакова 

наотрез отказался. 
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В результате главе ЦБ Виктору Ге-

ращенко и премьер-министру Евгению 
Примакову пришлось пойти на вынуж-

денный шаг: ЦБ стал скупать на откры-

том рынке валюту за «свежеотпечатан-

ные» рубли, а правительство отправляло 

её на погашение внешнего долга. Специ-

ально насыщать постдефолтную эконо-

мику рублями ни Геращенко, ни Прима-

ков не собирались. Но благодаря быст-

рому росту рублёвой денежной массы (к 

августу 1999 г. темпы её роста достигли 

73% годовых) экономика всех приятно 

удивила. Достаточно напомнить, что 

эксперты правительства прогнозировали 

в 1999 г. спад на 3%, а прогнозы 

ЦМАКП, которым тогда руководил ны-

нешний первый вице-премьер Андрей 
Белоусов, предрекали ещё более глубо-

кое падение – на 4–6%. Экономика же в 
1999 г. выросла, причём на весомые 

6,4%. 
Плоды именно этой, вынужденно 

суверенной, кредитно-денежной поли-
тики пожинал затем пришедший на пост 

премьер-министра в августе 1999 г. Вла-
димир Путин: в III и IV кварталах 

1999 г. рост ВВП превышал 11% (!) го-
довых. Всего же за четыре года (1999‒

2002) внешний госдолг России сокра-

тился со 139 до 97 млрд долларов. Де-

нежная масса благодаря этому выросла 

более чем в три раза, с 0,6 до 2 трлн руб-

лей. 
С 2003 г. к необходимости платить 

по внешним долгам добавился ещё один 

повод интенсивно «чеканить» новые 

рубли: рубль надолго (на 5,5 лет) пере-

шёл к укреплению. Министр финансов 

Алексей Кудрин, справедливо опасаясь 

«голландской болезни», вовремя иници-

ировал борьбу с его укреплением. Меха-

низм борьбы был всё тот же: Централь-

ный банк в гигантских количествах ску-

пал на открытом рынке валюту в резер-

вы, тем самым вливая в экономику так 

нужные ей для роста новые рубли. ЗВР 

за эти 5,5 лет (с января 2003 по июль 

2008) выросли более чем на полтрилли-

она долларов (с 47 до 597 млрд). Но для 

экономики было гораздо важнее, что 

денежная масса за это же время увели-

чилась в семь раз, с 2 до 14 трлн рублей. 

Результат – экономический рост ста-
бильно выше шести, а в 2006 и 2007 гг. и 

восьми процентов в год – говорит сам за 
себя. 

В нулевые экономика могла бы рас-

ти ещё быстрее, если бы Банк России в 

итоге не позволил всё-таки рублю укре-
питься: курс с января 2003 г. по июль 

2008 г. вырос с 32 до 23 рублей за дол-

лар. Правильнее было бы удержать курс 

стабильным, то есть купить ещё больше 

валюты в резервы и добавить ещё боль-

ше «обеспеченных нефтедолларами» 

рублей в экономику. Ещё правильнее 

было бы покупать в обеспечение эмити-

руемых рублей не только валюту, но и 

другие активы, включая золото, облига-

ции, акции российских «голубых фи-

шек». Такое «количественное смягче-

ние» могло бы обеспечить рост эконо-

мики не на 7‒8%, а на 10‒12% в год. 
Помешало этому одно: ни в первом 

(1999‒2002), ни во втором (2003‒2008) 

эпизоде экономические власти реально-

го механизма роста экономики не пони-

мали. Ни Евгений Примаков, ни Алексей 

Кудрин, инициировавшие благодатное 

добавление рублей в экономику, перед 

собой такую цель не ставили. Первого 

заботило, чем платить внешние долги, 

второго – как не допустить чрезмерного 
укрепления рубля. И не случайно При-

маков буквально до последних дней на 

посту главы правительства уговаривал 

главу МВФ Мишеля Камдессю всё-таки 
дать России кредит. А Алексей Кудрин 

непрестанно сетовал (и продолжает это 
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делать), что добавлять в экономику руб-

ли – это и значит разгонять инфляцию. 
Но на то они и законы экономики, что 

работают, даже если конкретные их ис-

полнители ставят совсем другие цели. 
Нетрудно предсказать, что анало-

гичный нулевым годам манёвр – мас-
штабную скупку активов (важно пом-

нить, что иностранная валюта – это не 
деньги, это тоже актив!) на внутреннем 

рынке в обеспечение эмитируемых но-

вых рублей – придётся повторить и сей-
час. Иного способа обеспечить стреми-

тельно растущие финансовые запросы 

армии, оборонной промышленности и 

новых территорий полновесными, не 

«порченными» инфляцией деньгами у 

российских властей нет. Ни практиче-

ски, ни теоретически. Очевидно также, 

что ни экспортных доходов, ни валют-

ных сбережений населения на каче-

ственное обеспечение новых рублей не 

хватит. Под давлением обстоятельств 

Центральный банк будет вынужден об-

ратиться к стандартной практике амери-

канских коллег и во всё возрастающих 

объёмах, напрямую или через агентов, 

скупать на внутреннем рынке ценные 

бумаги государства, других российских 

эмитентов. 
Вполне возможно, что Банк России 

отважится пойти даже дальше амери-

канцев и начнёт, в обеспечение эмити-

руемых новых рублей, приобретать на 

внутреннем рынке не только ценные бу-
маги, но и ценные материальные активы: 

редкоземельные и цветные металлы, 

например, или, что было бы эффектив-

нее, всю номенклатуру дефицитных на 

мировом рынке товаров российского 

экспорта. Для решения главной задачи – 
обеспечить фронт и тыл добротным фи-

нансовым ресурсом в необходимых объ-

ёмах – конкретный вид обеспечения 

рубля на самом деле не важен. Главное, 

чтобы обеспечение было качественным. 

Бросающаяся в глаза зацикленность 

российских властей исключительно на 

иностранной валюте при практически 

полном игнорировании других, не столь 

ограниченных извне активов понятна. 

Вплоть до 24 февраля 2022 г. валюта 

была самым ликвидным из доступных на 

внутреннем рынке активов. Сегодня, в 

рамках многочисленных санкционных 

режимов, это уже не так. 
Однако в нулевые годы свою полез-

ную функцию – насыщать экономику 
полновесными рублями и стимулировать 

тем самым её рост – масштабная скупка 
валюты для выплаты внешних долгов и 

пополнения международных резервов 

успешно выполняла. Кстати сказать, 

экономический рост на фоне наращива-

ния ЗВР – далеко не только российская 
особенность. «Упрямый и до сих пор 

мало исследованный экономистами факт 

состоит в том, что [развивающиеся] 

страны, ускоренно накапливающие зо-

лотовалютные резервы, растут быстрее 

других. Существует явная зависимость 
между темпами экономического роста и 

темпами накопления валютных резер-

вов, независимо от того, как мерить ре-

зервы – по отношению к ВВП или по 
отношению к импорту. Статистический 

анализ показывает, что эта связь очень 

устойчива и сохраняется даже тогда, ко-

гда принимаются в расчёт и другие тра-

диционные факторы экономического 

роста: доля инвестиций в ВВП, исход-

ный уровень хозяйственного развития 

(ВВП на душу населения), темпы роста 

населения» – отмечали академик Виктор 
Полтерович и доктор экономических 

наук Владимир Попов [10].  
То, что для авторов статьи остава-

лось своеобразной загадкой («мало ис-

следованный экономистами факт»), хо-

рошо объясняется тем, что при наращи-

вании ЗВР в национальную экономику 

добавляются национальные деньги. А 
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насколько велика роль денег в экономи-

ке, известно давно. Ещё меркантилисты 

XV‒XVII веков отмечали, что чем 

больше в стране золота и серебра (это и 

были деньги того времени), тем больше 

процветают торговля и ремёсла (говоря 

современным языком, процветает эко-

номика). Но простая мысль, что и со-

кращение объёма денег в стране (причём 

не только монет из драгоценных метал-

лов, но и бумажных, и безналичных) ав-

томатически приводит к кризису, долго 

никому в голову не приходила. 
Честь этого важнейшего открытия 

принадлежит Милтону Фридману (1912‒

2006), основоположнику монетарист-

ской макроэкономической теории, лау-

реату Нобелевской премии по экономике 

(1976). В их с Анной Шварц фундамен-

тальной «Монетарной истории Соеди-

нённых Штатов 1867–1960 годов» убе-

дительно показано, что основной причи-

ной экономических кризисов в почти 

столетний период американской истории 

были сокращения денежной массы 

(наличных и безналичных денег людей и 

предприятий). 

Причиной Великой депрессии 

(1929‒1933) тоже стала резкая нехватка 

денег. Фридман однозначно указал и на 

виновника постигшей Америку ката-

строфы – ФРС США, американский цен-

тробанк. Именно Федеральный резерв, 

действуя из самых благих намерений, 

ужал денежную массу американской 

экономики на целую треть – и вверг 
страну в самый жестокий в её истории 

экономический кризис (рис. 1). 
«ВВП есть функция денежной мас-

сы», – так можно было бы сформулиро-
вать основной постулат теории Фридма-

на. Прямым следствием этого постулата 

стало известное «правило Фридмана»: 

чтобы экономика устойчиво росла, он 

рекомендовал наращивать денежную 

массу постоянными темпами 4–5%. 
Прагматичные американцы уроки 

Фридмана выучили, и с тех пор сокра-

щений денежной массы и, соответствен-

но, новых изданий Великой депрессии 

не допускали. В том числе благодаря 

новоиспечённому нобелевскому лауреа-

ту Бену Бернанке (см. «Деньги, золото и 

Великая депрессия» на сайте ФРС) [11]. 
 

 
 

Рис. 1. ВВП и денежная масса во время Великой депрессии 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [33] 2022 г. 33 
 

 
Вместе с тем столь же прагматич-

ные попытки американских властей в 

конце 1960-х гг. действовать от обратно-
го, то есть простимулировать рост эко-

номики денежной накачкой, сработали 

не так, как ожидалось. Вместо роста 

экономики на выходе получили рост 

безработицы и всплеск инфляции, а эко-

номика затормозила. Тот период затяж-

ной стагнации на фоне высокой инфля-

ции стали называть «стагфляцией» 

(смесь стагнации и инфляции). А любые 

попытки добиться экономического роста 

денежной накачкой тогда же заклеймили 

как априори вредные. 
Соответственно, в умах экономиче-

ского истеблишмента сначала в Соеди-

нённых Штатах, а по мере успехов гло-

бализации и повсеместно, укрепилась 

противоположная концепции Фридмана 

мысль. А именно: что не деньги правят 

миром. Наоборот, правильно устроенная 

рыночная экономика сама создаёт себе 

столько денег, сколько ей требуется. 

Этой господствующей в мире экономи-

ческой концепции вот уже 30 лет ис-

кренне привержены и российские эко-

номические и денежные власти. 
Тем не менее списывать Милтона 

Фридмана с корабля современности эко-

номический истеблишмент поторопился. 

Оказалось, что теория его по-прежнему 
верна [12], а ошибки в конкретных вы-

водах и рекомендациях были обусловле-

ны предметом его многолетних исследо-

ваний – экономической историей США. 

Характерная особенность которой – бо-
лее чем полтора века (1800‒1960) низкой 

инфляции (рис. 2). 

 

Рис. 2. Индекс цен в США в 1800-2021 гг. (среднее за 1800-1960 = 1) 



34 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [33] 2022 г. 

 

 

 
Привычная во времена Фридмана 

низкая инфляция означала, что в расчё-

тах ею можно пренебречь. Номинальный 

рост – что денежной массы, что валового 
внутреннего продукта – был примерно 
равен росту реальному. И Фридман 

естественным образом не принимал ин-

фляцию в расчёт. Когда же американ-

ская экономика попала в зону высокой 

инфляции, рекомендации Фридмана ока-

зались неадекватны. 
Стоит же поправку на инфляцию 

учесть, как всё становится на свои места. 

«Реальный ВВП есть функция реальной 

денежной массы, РДМ» – такая модифи-
цированная формулировка основного 

постулата Фридмана на удивление хоро-

шо объясняет экономическую динамику 

любой страны вне зависимости от того, 

низкая там инфляция или высокая [13]. 
Ничего сложного в применении 

этой формулы нет: 
– растёт денежная масса в стране 

быстрее, чем растут цены (что и означа-

ет, что денежная масса растёт в реаль-

ном выражении), – растёт и ВВП стра-
ны; 

– растёт денежная масса медленнее 
цен (то есть сокращается в реальном вы-

ражении) – ВВП страны падает. И те-
перь понятно, почему оригинальное 

«правило Фридмана» (наращивать де-

нежную массу постоянными темпами в 

4–5%) не оправдывало себя в эпоху вы-
сокой инфляции: например, при росте 

цен на 10% в год следовать правилу 

Фридмана – значит сокращать реальную 
денежную массу и погружать экономику 

в рецессию. 
В модифицированном виде «прави-

ло Фридмана» можно представить как 
«главное правило экономического ро-

ста»: чтобы экономика росла, денежная 

масса в стране должна расти быстрее 

цен. В приведённом выше примере (при 

инфляции в 10%) обеспечить экономи-

ческий рост можно только одним спосо-

бом – наращивать денежную массу 

быстрее, чем на 10%. 
Яркий тому пример – Турция. С ян-

варя 2020 по сентябрь 2022 г. цены там 

выросли в 2,3 раза (на 130%). Но Цен-

тральный банк Турции главному прави-

лу экономического роста следовал ис-

правно: денежная масса выросла ещё 
больше, в 2,9 раза (на 190%). Именно 

поэтому, несмотря на галопирующую 

инфляцию и ослабление лиры, экономи-

ка Турции на зависть быстро растёт. 

Росла даже в ковидный 2020-й (из 
«Большой двадцатки», кроме Турции, 

это удалось только Китаю). И в первом 

полугодии 2022 г. уверенно продолжила 

расти: прирост ВВП превысил 7%. 
Вот и череду американских рецессий 

1970-х гг. проще всего объяснить тем, что 
ФРС раз за разом нарушала главное пра-

вило экономического роста – и денежная 
масса начинала расти медленнее цен, что 

с определённым лагом по времени при-

водило к рецессиям (рис 3).  
Другими словами, для кризиса не 

обязательно, чтобы, как в Великую де-

прессию, денежная масса сжималась. 

Достаточно, чтобы она росла медленнее 

цен. (То есть на самом-то деле сжима-
лась, только сжималась не номинально, 

а в реальном выражении.) 
Так и происходило в США в те го-

ды: 
– в августе 1969 г. началось сжатие 

РДМ – в январе 1970 г. началась рецес-
сия (лаг 5 месяцев); 

– в октябре 1973 г. началось сжатие 
РДМ – в декабре 1973 г. началась рецес-
сия (лаг 2 месяца); 

– в октябре 1978 г. началось сжатие 
РДМ – в феврале 1980 г. началась двой-
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ная рецессия 1980‒1982 гг. (лаг 14 меся-

цев). 
Выход из кризиса начался только 

тогда, когда возглавивший в августе 
1979 г. Федеральный резерв Пол Волкер 

решительно (значительно выше уровня 

инфляции) и надолго повысил ставку, но 

не стал препятствовать денежной массе 

расти быстрее, чем цены. 
 

 

 
 
Рис. 3. Изменение денежной массы и инфляция в период рецессии в США 
 
Опыт 1970-х гг. даёт нам ключ к 

пониманию глубины проблем сегодняш-

ней Америки. С апреля 2022 г. в США 

вновь наблюдается сжатие РДМ, причём 

сильнейшее с 1980 года. По данным на 1 

сентября, при инфляции в 8,3% денеж-

ная масса подросла всего на 4,1% – 
главное правило экономического роста 

не выполняется. Если ФРС продолжит 

свой нынешний курс (а пока смены кур-

са не видно), то рецессия экономики – 
вопрос лишь времени [14]. Причём – 
ближайшего. 

Российская экономика подчиняется 

тем же законам, что и американская. И 

главное правило экономического роста в 

России действует как часы. Как только 

денежная масса растёт медленнее цен, 

сразу наступает кризис. (При младоре-

форматорах (1991‒1998), например, де-

нежная масса увеличилась в 417 раз, но 

цены выросли в 2500 раз. Соответствен-

но, покупательная способность денеж-

ной массы все эти годы непрерывно со-

кращалась, что и было причиной прак-

тически непрерывного падения россий-

ского ВВП.) Но, как и в Соединённых 

Штатах, если денежная масса растёт 

быстрее цен, экономика тут же начинает 
подъём (рис. 4). 

Причём имеет значение, насколько 

рост денежной массы опережает рост 

цен. Или, говоря другими словами, важ-

но, насколько быстро растёт реальная 

денежная масса (РДМ). Если опережает 

значительно, как в 1999‒2008 гг. (РДМ 

росла быстро), то и ВВП растёт быстро. 

Если опережает слабо, как в 2016‒

2019 гг. (РДМ росла медленно), то и 

рост ВВП – слабый. 



36 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [33] 2022 г. 

 

 

 
 

 
 

Рис. 4. Изменение денежной массы и инфляция в период рецессии в России 
 

Главное правило роста российской 

экономики можно представить в очень 

удобном для практических целей форма-

те – своеобразной «таблице умножения 
ВВП». 

Воспользуемся таблицей 1 для про-

гноза возможных сценариев развития 

событий. Кризисный сценарий, предпо-
лагающий глубокое (-9% и более) сжа-
тие реальной денежной массы, и, соот-

ветственно, резкий спад экономики, 

практически исключён. Как мы уже по-

яснили выше, коллективный Запад 

опрометчиво лишил российский Цен-

тробанк способности проводить мас-

штабные валютные интервенции. А без 

таких интервенций ввести российскую 

экономику в кризисное состояние не-

возможно. (Хотя известная шутка гла-

сит, что нет таких ситуаций, из которых 
невозможно выйти с позором.) 

Стагнационный сценарий представ-
ляется сейчас самым вероятным. Сло-

жившиеся за три квартала 2022 г. тренды 

говорят, что реальная денежная масса по 

итогам года вырастет примерно на 4%. 

Это, в соответствии с таблицей умноже-

ния ВВП, приведёт к росту экономики 

на чуть более одного процента. Конечно, 

в условиях беспрецедентных санкций 

экономические власти и такой мизерный 

рост будут продавать населению и пре-

зиденту как огромное достижение. Но по 

факту это будет означать всего лишь 

продолжение уже привычной 14-летней 
стагнации (среднегодовой рост эконо-

мики с 2009 г. не превышает 0,9%). 
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Таблица 1 
 

Темп роста денежной массы* и соответствующий ему темп ВВП 
 

 
 

* среднегодовая динамика 
 
 

Отметим, что в директивах Банка 

России на 2023‒2025 гг. именно эти 

макроэкономические параметры и зало-

жены: рост реальной денежной массы 

согласно «Основным направлениям де-

нежно-кредитной политики» составит 

менее 7% в год [15]. Ждать, что на таком 

скудном денежном пайке экономика 

вдруг станет расти быстрее 2%, не при-

ходится. 
Сценарий ускорения (до необходи-

мых воюющей стране 10‒12%) роста 
пока выглядит маловероятным. Не в си-

лу военных действий, западных санкций 

или каких-то иных объективных причин. 
Главный барьер экономического роста – 
ментальный: нынешнее руководство ЦБ 

искренне считает, что деньги в экономи-

ке появляются не благодаря Центробан-

ку, а в силу кредитной активности фи-

нансового сектора, то есть доброй или 

злой воли коммерческих банков. И цели 

руководители ЦБ ставят соответствую-

щие – ведущие к стагнационному сцена-
рию (см. выше). 

Причём, как свидетельствует опыт 
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во многих отношениях модельного для 

нынешней ситуации 1999 г., вывести 

экономику на такие темпы роста можно 

за три-шесть месяцев. И поддерживать 
высокие темпы роста (особенно учиты-

вая низкую по сравнению с теми же 

США базу старта) практически неогра-

ниченно долго. Всё, что денежным вла-

стям нужно делать – сознательно следо-
вать алгоритму, которому Банк России 

бессознательно следовал в 1999–2008 
гг., при Викторе Геращенко и Сергее 

Игнатьеве [16]. Требуется лишь немного 

адаптировать апробированный алгоритм 

к нынешней обстановке. 
Адаптировать его придётся в двух 

основных отношениях. Во-первых, стан-
дартная для «славного десятилетия» 

скорость роста денежной массы в 50‒

60% годовых обеспечивалась, как пока-

зано выше, масштабной скупкой валюты 

(преимущественно долларов) на внут-

реннем рынке для погашения внешних 

долгов и пополнения международных 

резервов. Сегодня Центробанк может и 
должен масштабно закупать на внутрен-

нем рынке другие, гораздо более надёж-

ные активы: 
– государственные облигации, золо-

то, платину, палладий – ничто не мешает 
Центробанку покупать эти активы уже 

сейчас; 
– корпоративные облигации, акции 

российских «голубых фишек» и иные 

фондовые активы – для этого, возмож-
но, потребуется больше смелости от 

ЦБ. При этом осуществляться всё это 

может через покупку Центробанком 

облигаций институтов развития (ВЭБ, 

например) или других уполномоченных 

правительством организаций, а осталь-
ную «черновую» работу по выбору ак-

тивов и их покупке могут осуществлять 

эти институты; 
– цветные металлы и, шире, любую 

другую номенклатуру российского экс-

порта. Такие покупки тоже возможны 

через приобретение облигаций государ-

ственных структур типа «Росрезерва». 
Можно было бы, наверное, поку-

пать на внутреннем рынке и валюты 

«дружественных» стран, но надёжность 

такого рода активов сомнительна. В ны-

нешней геополитической ситуации пе-

реход стран из «дружественных» в «не-

дружественные» и обратно будет скорее 

правилом, чем исключением. 
Сразу оговоримся, что указанные 

выше виды активов для скупки приведе-

ны лишь для примера. Кто хочет – ищет 
возможности, кто не хочет – ищет при-
чины. При желании специалисты ЦБ и 

сами могли бы найти и множество спо-

собов наращивать денежную массу, и 

подходящие для этого активы. 
Во-вторых, нужно ещё жёстче и по-

следовательнее, чем даже в нулевые, 

бороться с инфляцией. Чем ниже инфля-

ция, тем легче денежным властям добав-

лять новые рубли в экономику, тем мас-

штабнее может быть денежная накачка. 

Причём подавлять инфляцию нужно не 

сжатием денежной массы, как это пред-

почитают делать сейчас, а повышением 

ставки. Напомним, что в славные 1999‒

2008 гг. именно высокие (до 55%), су-

щественно превышавшие инфляцию 

ставки позволяли ЦБ наращивать де-

нежную массу высокими темпами. Ин-

фляция при этом безо всякого таргети-

рования непрерывно снижалась – с 36% 
по итогам 1999 г. до 12% по итогам 2007 

года. 
Банк России пока что действует 

ровно наоборот: ключевая ставка сейчас 

почти в два раза ниже годовой инфляции 

– на уровне 7,50%. На языке прошлых 
веков это называлось «порчей монеты». 

В стремлении к низким ставкам 

Эльвира Набиуллина не одинока. За-
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блуждение, что снижение ставки (= де-

шёвые деньги) благо для экономики, с 

ней разделяют самые широкие круги 

бизнесменов и политиков, включая и 

президента Владимира Путина. Разде-

ляют, несмотря на то, что это противо-

речит фактам как российской, так и за-

рубежной истории и практики. 
Тот же Пол Волкер добился выхода 

американской экономики на траекторию 

устойчивого 25-летнего роста не сниже-
нием, а резким повышением учётной 

ставки. Экономика Японии при высоких 

ставках росла темпами 7% в год – зна-
менитое «экономическое чудо» 1955‒

1991 годов. И наоборот, при нулевых 

ставках все последние 30 лет растёт 

очень медленно, на 0,9% в среднем в год 

– три не менее знаменитых «потерянных 
десятилетия». 

То же и в России. В 1999‒2008 гг., 

когда экономика росла в среднем более 

чем на 7% в год, ставки ЦБ ни разу не 

опускались ниже 10%. И в среднем за 

десятилетие составили 21%. То есть в 

«славное путинское десятилетие» быст-

рому росту экономики высокие ставки 

никак не мешали. И наоборот, с 2009 г. 

ставки ЦБ редко превышают 10% (толь-

ко эпизодически, в периоды турбулент-

ности конца 2014 – начала 2015 г. и с 
марта по май нынешнего года). Среднее 

значение ставки – 8%. Но экономика всё 
это время растёт в среднем на 0,9% в 

год. Низкие ставки её ускорению никак 

не способствуют. Что экономике для 

роста нужны «дешёвые» деньги, не под-

тверждает и опыт Великой депрессии: 

ставки тогда были на исторических ми-

нимумах, но росту экономики это не по-

могало. 
Вывод прост. Деньги не должны 

быть «дешёвыми» и теряющими свою 

ценность. Деньги должны быть «доро-

гими», свою ценность сохраняющими. 

Но таких – дорогих, полновесных – де-

нег в экономике должно быть много. 

Чем больше, тем лучше. Говоря образно: 

когда ваши карманы набиты деньгами, 

никакие кредиты вам не нужны. 
«Сегодняшнее геополитическое по-

ложение России, прямо скажем, небыва-

лое. Кто-то может его ругать, кто-то 
хвалить, я сознательно не хочу ставить 

плюсов или минусов, но думаю, что все 
согласятся с тем, что оно беспрецедент-

но. Откуда оно взялось? Ему было бы 

неоткуда взяться без фантастического 

российского экономического роста в пе-

риод 1999‒2006 годов. Удвоения ВВП не 

было, но тем не менее был мощный 8‒9-
процентный рост. Небольшое количе-

ство стран в мире может такими резуль-

татами похвастаться. Без этой базы не 

было бы российского оружия в Сирии и 

многого другого», – справедливо гово-
рил на гайдаровском форуме либераль-

ный, как он сам себя называет, империа-

лист Анатолий Чубайс в довоенном и 
доковидном 2018 году [17]. 

И тогда же прозорливо предупре-

ждал, что низкие, 1‒2% в год, темпы ро-

ста ставят на геополитических амбициях 

страны жирный крест: «Два процента 

роста через какое-то время поставят не 
просто вопрос про Сирию, а про место 
России в мире. Я уж не говорю о том, 

что они поставят вопрос о военно-
промышленном комплексе РФ, про ав-

таркию, санкции, инновационное разви-

тие, технологические приоритеты и т.д. 

Россия не может рассчитывать в долгой 

перспективе на сохранение существую-

щего места в мире – при существующей 
экономической политике в России. Не 

сходится!» [17]. 
Серьёзное препятствие для быстро-

го роста только одно: головы денежных 

властей  страны повёрнуты в другую 

сторону. Но нужда, гласит народная 

мудрость, – лучший  учитель. Восстанов-

ление новых территорий, необходимость 
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обеспечения армии и тыла – все эти 
жизненно важные для России потребно-

сти может обеспечить только быстро-

растущая экономика, что без адекватных 

действий ЦБ невозможно. Уже скоро 

высшему политическому руководству 

страны придётся либо добиться от Банка 

России быстрого роста экономики, либо 

сменить его руководство. И тогда кажу-

щийся фантастическим сегодня сцена-

рий ускорения российской  экономики до 

10% роста в год станет реальностью. 
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Аннотация: в статье рассматривается новая реальность российской экономики, за-
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сии. Адекватным ответом на нее является перевод экономки России на рельсы мобилизаци-

онного хозяйства. Исследуя структуру и инструментарий мобилизационной экономики, ав-

тор обращает внимание, что в общем виде мобилизационное хозяйство представляет со-

бой  национальную экономику, ресурсы которой сосредоточены и используются для противо-
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личие от военной экономики, в которой все хозяйственное функционирование подчинено тре-

бованиям войны, мобилизационная экономика – это экономика хозяйства, в котором военным 

задачам подчинена лишь его значительная часть. В конкретно исторических условиях данное 

определение может уточняться в зависимости от степени угрозы,  военно-экономических и 

политических возможностей, готовности народа пойти на определенные жертвы ради ор-

ганизации отпора враждебным силам. В процессе проведенного анализа автор предлагает 
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Ключевые слова: экономическая война, гибридная война, мобилизационная экономика, 

военная экономика,  мобилизационные реформы. 
 

 

 

 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [33] 2022 г. 43 
 

 

Россия проводит частичную мо-

билизацию. Следующий шаг за кол-

лективным Западом. Спираль воору-

женного противостояния раскручи-

вается по своим законам. За срыв 

оборонзаказа грозит уголовная от-

ветственность. С учетом, что на вы-

пуск конечной военной продукции 

работают сотни различных предпри-

ятий, в том числе и не оборонных, 

государственное регулирование бу-

дет все более и более вытеснять 

коммерческий интерес из сферы 

народного хозяйства [1].  
Процессы на свертывание ры-

ночных отношений затрагивают не 

только российскую, но и западную 

экономику. Так называемые санкции, 
введенные Западом, ударили по ней 
бумерангом, привели к государ-

ственному регулированию цен на 

энергоносители, продовольствие, 

удобрения, государственным дотаци-

ям предприятиям и продовольствен-

ному рынку. Уже можно с уверенно-

стью сказать, что в перспективе гло-

бализация, ВТО, ООН и другие меж-

дународные процессы и институты 

канут в лету мировой истории. Поли-

тологи и  правительственные круги 

Запада не только говорят о третьей 

мировой войне, но и обсуждают ее 

возможные сценарии… 
Новая реальность требует опре-

деленных интеллектуальных усилий 

со стороны отечественных экономи-

стов для выработки рекомендаций 

управленческим структурам в связи 

с военно-экономической мобилиза-
цией. 

Сложность состоит в том, что 

еще с «лихих 90-х» с началом ры-

ночных реформ российская экономи-

ка стала строиться по лекалам эко-

номических теорий стран Запада, ко-

торые исконно практикуют примене-

ние санкций для других экономик, но 

сами не испытывают их действия. 

Отсутствие исторических примеров и 

практических рекомендаций ставит 

под сомнение практическую значи-

мость указанных теорий для совре-

менной российской экономики [2].  
В настоящее время в связи со 

специальной военной операцией, 

проводимой по защите населения 

Донбасса, демилитаризации и дена-

цификации Украины, введением эко-

номической блокады России со сто-

роны объединенного Запада, в сети 
Интернет появилось значительное 

количество публикаций о мобилиза-

ционной экономике. В основном в 

них рассматриваются возникшие и 

предстоящие кризисные явления в 

российской экономике при принятии 

6-го, 7-го, 8-го и т.д. «пакетов» санк-
ций, налагаемых на Россию и реко-

мендаций по их преодолению [3]. 
Априори предполагается, что по 

окончании военных действий, рос-

сийская экономика вернется в лоно 

рыночного хозяйства. От чтения по-

добного рода публикаций, имеющих, 

кстати, массовый характер, склады-

вается впечатление, что экономиче-

ская наука современной России оста-

лись единственной сферой, где не 

только не произошло импортозаме-

щения, но даже не наметилось како-

го-либо стремления к его осуществ-
лению.  

Между тем в отечественной эко-

номической мысли имеются теорети-
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ческие и практические наработки, 

чтобы можно было анализировать 

сложившуюся ситуацию и предло-

жить вполне определенные рекомен-

дации. Термин «мобилизация» (фр. 

mobiliser как производное от лат. 

mobilis – «мобильный, маневрен-

ный») применительно к хозяйствен-

ной жизни ясно указывает как на 

ближайший аналог этого типа орга-

низации – военную сферу, так и на 
сходство условий и обстоятельств, 

при которых такая организация ста-

новится необходимой и единственно 

рациональной. Это сходство военной 

и мобилизационной сфер хозяйства 

распространяется также на характер-

ный метод, которым и та, и другая 

приводятся в движение, – государ-
ственное воздействие вплоть до при-

нуждения, применяемое во всех воз-

можных видах институционального 

устройства [4].  
При этом следует подчеркнуть,  

что в существующих в отечественной 

литературе определениях мобилиза-

ционной экономики указывается в 

основном на использование ресур-
сов. Они сосредоточены государ-

ством и используются для противо-

действия всему тому, что угрожает 

существованию страны как целост-

ной системе. Данное определение не 

указывает напрямую на военную 

угрозу. Оно носит достаточно общий 

характер и многовекторный подход. 

Речь еще не идет о военной мобили-

зации экономики, но это определение 

в принципе его не исключает [5].  
Теоретические проблемы воен-

ной экономики, как известно, связа-

ны не только с теми или иными эко-

номическими взглядами, но и с уче-

ниями о государстве, войне и поли-

тике, социальными и антропологиче-

скими теориями. Экономическая 

подготовка к войне ведется в соот-

ветствии с политическими и геопо-

литическими доктринами, приняты-

ми на вооружение политическими 

классами, господствующими в обще-

стве. Победы или поражения в войне 

изменяют экономическое состояние 

государства, замедляют или ускоря-

ют рост национальной экономики.  
До начала XIX столетия под во-

енной экономикой экономистами-
теоретиками понималась экономика 

государства, ведущего непосред-

ственные боевые действия на своей 

территории или территории соседне-

го государства. Мирной экономикой 

называлось состояние государства 

перед войной. Послевоенной – после 
войны. В XIX столетии «мирная эко-

номика» могла быть у европейского 

государства, ведущего войны в за-

океанских владениях соседнего кон-

тинентального государства, осу-

ществляющего экономическую бло-

каду, морское пиратство на транзит-

ных морских путях и каперство в от-

ношении торговых кораблей эконо-

мических конкурентов. Агрессивны-

ми намерениями считалось лишь 

резкое увеличение численности ре-

гулярной континентальной армии и 

заключение союзов и коалиций, 

непосредственно направленных про-

тив соседних европейских стран» [6].   
Технический прогресс потребо-

вал включения в понятие военная 

экономика состояние промышленно-
го развития той или иной страны. 
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После Венского (1815 г.) конгресса 
появился новый термин, определяю-

щий способность страны вести на 

европейском континенте крупно-

масштабную и длительную войну 

только лишь за счет собственных 

промышленных, военно-технических 
и людских ресурсов – «великая дер-
жава». К таким были отнесены: Ве-

ликобритания, Россия, Пруссия 

(Германия), Австро-Венгрия и Фран-
ция. Через сто лет именно они вверг-

ли весь остальной мир в состояние 

мировой войны. Актом агрессии по-
прежнему рассматривалось объявле-

ние мобилизации людских резервов, 
находящихся «в запасе», но ему 

предшествовал длительный период 

военно-промышленного развития, 

накопление военной техники, бое-

припасов, продовольствия и развитие 

транспортных коммуникаций в райо-

нах, непосредственно прилегающих к 

будущему театру войны. 
Теории и идеи в экономической 

сфере бесплодны, пока их не взяло на 

вооружение и не реализовало в своей 

политике государство. Либеральная 

экономическая теория отрицает по-

зитивное участие государства в эко-

номике, отводя ему роль «ночного 

сторожа» и, соответственно, исклю-

чает его из «гармоничного экономи-

ческого мира» рыночного хозяйства. 
«Всякий, кто помнит о существова-

нии государств, отделенных друг от 

друга и устроенных различным обра-

зом, никогда не разрешит ни одного 

вопроса политической экономии», – 
это завещание Тюрго можно поста-

вить эпиграфом к любому учебнику, 

вышедшему из-под пера либерально-
го экономиста-теоретика. Однако в 

настоящее время, когда либерализм 

переживает полосу своего триумфа и 

достиг вершин мирового господства, 

особенно наглядно видно расхожде-

ние между либеральными теориями и 

либеральной практикой. «Либера-

лизм – не что иное как маска, скры-
ваясь под которой, представители 

господствующих экономических ин-

тересов пользуются государственной 

политической властью и используют 

ее в собственных эгоистических це-

лях» Ярким примером этому являют-

ся США, которые будучи лидером 

либерального мира, обогатили в двух 

мировых войнах международную 

олигархию. Именно она является те-

перь по сути дела «мировым прави-

тельством» [7].  
Либеральный капитализм всегда 

находил поддержку в армии, на фло-

те и в дипломатии европейских, ази-

атских «модернизированных» госу-

дарств, в марионеточных режимах 

Африки и Латинской Америки. Из-

вестно, что во Франции с начала XIX 

столетия развитие торговли и про-

мышленности поощрялось и даже 

инициировалось государством. Со 

второй половины XIX века англий-

ское государство активно подключи-

лось к решению проблем своих тор-

гово-промышленных компаний, об-
разовавших заокеанские колониаль-

ные владения. Известно также, что 

германская экспансия шла после 

1870 года по наущению и с помощью 

государства. «Государственный со-

циализм» строили Наполеон III и 

Бисмарк. С конца XIX столетия «па-

терналистский социализм» начала 

строить Япония, распространив свою 

«отеческую заботу» на все желтоко-
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жее население Юго-Восточной Азии 
и Океании, угнетаемое белыми коло-

низаторами. С теми или иными ого-

ворками либеральный капитализм 

всегда соглашался с национальными 

видами «социализма», если при нем 

исправно выплачивались проценты 

по предоставленным займам. В этом, 

как представляется, состоит разгадка 

того вопроса, который активно об-

суждался в западной литературе в 

ходе и долгое время спустя после 

Нюрнбергского процесса: «кто допу-

стил национал-социализм в Герма-
нии и его распространение в странах 

Европы и даже Америки?» [8].  
Мобилизационный тип экономи-

ки, связанный с наращиванием воен-

ного потенциала, закономерно пред-

полагает, с одной стороны, предрас-

положенность к военной экспансии, с 

другой – обращение к политике эко-
номической автаркии (т.е. опоры на 

собственные силы), поскольку толь-

ко в этом случае все необходимые 

для военных приготовлений ресурсы 

становятся полностью подконтроль-

ными дирекционной власти государ-

ства как конечной инстанции распо-

ряжения ими. Ограничителем дей-

ствия этого механизма эскалации 

становится лишь достижение отно-

сительного равновесия между преде-

лами военной экспансии и автарки-

ческой замкнутостью военного хо-

зяйства.  
Известная работа У. Мак-Нила в 

полной мере раскрывает роль воен-

ной экономики как решающего им-

пульса экономической модернизации 

в период Нового времени. Начиная с 

середины XVIII в., именно передо-

вые методы ведения войны и военно-

го обучения, знаменовавшие переход 

к массовым армиям, дали мощный 

толчок внедрению в производство 

(особенно в военное, связанное с из-

готовлением вооружения и амуни-

ции) первых массовых – заводских – 
технологий и бюрократических ме-

тодов управления. В тех случаях, ко-

гда крупные армии объективно вста-

вали перед необходимостью органи-

зации собственного снабжения, это 

сращивание войны и экономики при-

нимало законченные симбиотические 

формы. Это, в частности, показал 

опыт войн Швеции, Пруссии, России 

и других стран европейской «пери-

ферии», когда их стремление не от-

стать в сфере передовых военных 

технологий сообщало сильнейший 

толчок развитию самых современных 
форм производства, которые затем 

распространяли свое влияние на дру-

гие смежные отрасли, вовлеченные в 

оснащение и снабжение вооружен-

ных сил. Так, большинство крупных 

предприятий, созданных в России в 

период петровских реформ (первая 

четверть XVIII в.), производили про-
дукцию, так или иначе связанную с 

военными потребностями государства 

(железо, вооружение, порох, паруси-

на, сукно и т. п.) [9].  
Мобилизационная экономика 

способна в короткие сроки достигать 

максимального результата в каком-
либо избранном направлении, доби-

ваться предельной концентрации ре-

сурсов и факторов производства в 

точке стратегического «прорыва». 

Это, конечно, достигается, прежде 

всего, за счет возможности насиль-
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ственным образом разорвать процес-

суальную связь между производ-

ством и распределением произведен-

ного общественного продукта, кото-

рая в условиях капитализма основы-

вается на свободном ценообразова-

нии, а, следовательно, на рыночном 

обмене – отношениях покупки или 
найма. 

Война – со всеми ее бедствиями 
и лишениями, необходимостью от-

влечения громадных общественных 

ресурсов на нужды военной борьбы и 

дефицитом элементарных средств 

жизни – представляет собой класси-
ческую ситуацию, в которой чрезвы-

чайные, волевые методы управления 

экономикой доказывают свое пре-

восходство в эффективности обеспе-

чения военных усилий над рыноч-

ными отношениями и теми «мягки-

ми» практиками государственного 

регулирования, которые они допус-

кают. Форсированная модернизация 

на базе чрезвычайной политики 

накоплений и проведения ускорен-

ной индустриализации – другой, ме-
нее распространенный, но имеющий 

более далекий горизонт последствий 

случай стратегического превосход-

ства мобилизационной системы эко-

номики. Этот курс политики также 

связан с запланированным «нару-

шением» равновесия как между 

производством и накоплением, так 

и между отдельными секторами 

экономики. 
Военная экономика – отрасль 

экономической деятельности госу-

дарства, связанная с производством и 

распределением военной техники, 

подготовкой военнослужащих рядо-

вого и офицерского составов, нара-

щиванием обороноспособности стра-

ны. В военной экономике на любой 

стадии ее развития принимает уча-

стие государство, частные лица так-

же могут принимать участие в том 

или ином экономическом цикле, за-

казчиком при выполнении опреде-

ленного вида работ может выступать 

Правительство или Министерство 

обороны.  
Милитаризм и либеральные эко-

номические теории существовали 

параллельно, не замечая существова-

ния друг друга. Государство и воен-

ная экономика мирного времени 

вмешивались в теоретически суще-

ствующий рыночный либерализм в 

широких масштабах и в многообраз-

ных формах и в частности: 
а) устанавливало экономические 

«правила игры», определяя процеду-

ры хозяйственного и коммерческого 

права, устанавливая продолжитель-

ность рабочего времени на заводах и 

фабриках, издавая распоряжения и 
постановления относительно эконо-

мических объединений (трестов, кар-

телей, синдикатов и т.д.); 
б) косвенно воздействовало на 

уровень экономической активности 

посредством налогообложения и гос-

ударственных расходов, контролиро-

вало денежную эмиссию и распреде-

ление кредитов; 
в) координировало и в значи-

тельной степени финансировало ка-

питаловложения; 
г) создавало государственный 

сектор производства в экономике 

(государственные предприятия), 

участвовало своими капиталами в 

«смешанных» акционерных обще-

ствах, выступало гарантом в погаше-
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нии займов, производимых «нацио-

нальным» капиталом; 
д) косвенным образом контроли-

ровало цены на энергоресурсы, чер-

ные и цветные металлы, устанавли-

вало таможенные пошлины и обмен-

ные курсы валют; 
е) обеспечивало перераспределе-

ние национального дохода; 
ж) стремилось к поддержанию 

полной занятости, определенным об-

разом трудоустраивало «лишних лю-

дей» и несло ответственность за 

промышленное развитие и экономи-

ческий рост [10]. 
Все вышеперечисленные меры 

осуществлялись государством в мир-

ное время, где защита интересов 

национального капитала происходи-

ла без прямого применения средств 

насилия, но с учетом военного фак-

тора. Однако более всего государство 

влияло на экономику самим фактом 

ведения войны, мобилизуя в армию 

миллионы мужчин и тем самым 

предоставляя резервной армии труда 

рабочие места, загружая промыш-

ленное производство военными зака-

зами, аграрный сектор экономики – 
продовольственными поставками на 

пополнение стратегических и тыло-

вых резервов и запасов, интенсивно 

используя средства сообщения для 

военных нужд, реквизируя торговые 

резервы продуктов питания и това-

ров первой необходимости, лошадей, 

моторизированные транспортные 

средства, речные и морские суда, а 

также посредством физического раз-

рушения конкурентной экономики 

противника на театре боевых дей-
ствий. 

Если же обратиться к опыту 

национального хозяйства, то можно 

сказать, что в советский период рос-

сийская экономика неоднократно 

находилась в мобилизационном со-

стоянии. Но ее архитектура была со-

вершенно другой: управление, кре-

дитно-финансовая, налоговая, та-

рифная и другие сектора народного 

хозяйства не были целенаправленны 

на извлечение сиюминутной коммер-

ческой выгоды. Стратегия экономи-

ческого развития исходила из инте-

ресов всего общества и корректиро-

валась плановым механизмом. Соци-

алистический хозяйственный меха-

низм был адекватен теории и практи-

ке капиталистического окружения, 

он был сформирован в условиях эко-

номической блокады капиталистиче-

ских стран. Это делало отечествен-

ную экономику автономной от санк-

ционных инструментов недруже-

ственных стран [11]. 
Однако в современных условиях 

невозможно воспроизвести то, что 

было в СССР. Во-первых, инновации 
не воспроизводятся на примерах из 

прошлого. Во-вторых, в 1930-х годах 
население страны понесло такие 

жертвы, на которые современные 

россияне пойти не способны [12]. 
Это позволит понять, что в со-

временных условиях мобилизацион-

ной экономики, следует реорганизо-

вать, прежде всего, систему управле-

ния производством. Одному ВПК не 

справиться с требованиями роста 

объемов производства. Следует часть 

предприятий гражданского сектора 

перепрофилировать на решение стра-

тегических задач. В качестве основ-
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ного показателя хозяйственной дея-

тельности следует  внедрить сниже-

ние себестоимости, вместо показате-

ля прибыли. От прибыли полностью 

отказались капиталисты в России в 

период Первой мировой войны. Сле-

дует больше кредитных ресурсов 

направить в реальный сектор эконо-

мики и ограничить, если не прекра-

тить совсем кредитование спекуля-

тивных структур [13]. 
Первоочередные меры по фор-

мированию системы мобилизацион-

ной экономики, включают в себя: 
– повышение роли государства в 

проведении самостоятельной научно-
технической политике путем частич-

ной национализации, увеличения до-

ли государственных предприятий, 

особенно в сфере НТП и производ-

ства средств производства; 
– восстановление системы вос-

производства кадрового резерва, со-
здание системы государственного 

контроля как важнейшего условия 

укрепления исполнительской дисци-

плины на всех уровнях; 
– развитие отечественных техно-

логий, концентрация материальных и 

финансовых ресурсов на приоритет-

ных отраслях отечественной эконо-

мики;  
– формирование национальной 

независимой финансовой системы и 

перекрытие каналов вывоза капита-

лов из страны; 
– планомерное формирование 

экономики нового типа на основе 

среднесрочного и долгосрочного 

планирования с помощью современ-

ных автоматизированных систем 

управления, основанных на цифро-

вых технологиях; 

– формирование бюджета разви-
тия, значительное увеличение нормы 

накопления, объема инвестиций в 

наращивание основного капитала 

(реального отечественного производ-

ства); 
– возрождение отечественной 

экономической науки и на ее основе 

обеспечение максимальной защиты 

от внешних факторов;  
– реальной деофшоризация эко-

номики, усиление диверсификации 

экспортных рынков путем продви-

жения российских товаров и услуг на 

рынки Латинской Америки, в страны 

Африки и Ближнего Востока [14]. 
Формирование мобилизационной 

экономики следует начать с реформы 

управления реальным сектором про-

изводства. Мобилизация – правиль-
ный шаг, отвечающий вызовам вре-

мени, правда, не нынешнего, а где-то 
полугодичной давности. Мобилиза-

цию надо было проводить еще тогда. 

И речь идет в первую очередь о мо-

билизации общества, мобилизации 

экономики, когда все государство 

слаженно работает на нужды фронта. 

Без этого нам не победить. Пока что 

власть идет по самому простому пу-
ти, ведь расширение военных дей-

ствий предполагает отказ от всех ны-

нешних духовных скреп правления: 

экономического либерализма, инди-

видуализма и потребительства. Сле-

дует избавиться от распыления инве-

стиционных ресурсов и средств 

бюджетного финансирования. С этой 

целью надо определиться с основной 

производственной единицей, предо-

ставить ей возможности внутрипро-

мышленного накопления и наделить 

ее правами среднесрочного планиро-
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вания производства, прежде всего, по 

госзаказу. Надо избавить экономику 

от посредников и спекулянтов, кото-

рые под лозунгом рыночной эконо-

мики и под видом государственно-
частного партнерства плодят разно-

образные коррупционные схемы. 

Именно они, как правило, выигры-

вают тендеры и конкурсы на подряд-

ные работы, не имея для выполнения 

этих целей ни производственных 

мощностей, ни соответствующего 

персонала и лишь  разворовывают 

бюджетные средства. Необходимо 

упорядочить управление производ-

ством, установить «единоначалие», 

которое избавило бы руководителей 

предприятий от диктата номинально-

го собственника, телефонного права, 

поднимало бы авторитет и расширя-

ло права директора и бухгалтера в 

сфере производства и контрагент-

ских связей [15]. 
Выделение предприятия в каче-

стве основного звена управления 

позволило бы выявить результатив-

ность работы каждого производ-

ственного коллектива. Следует вновь 

внедрить в оценку деятельности 

предприятий не прибыль, а снижение 

себестоимости. Система планирова-

ния и стимулирования должна вклю-

чать в себя контроль и сокращение 

текущих затрат.  
Изменение системы управления 

предприятием неизбежно потребует 

изменения и в системе банковского 

кредитования и налогов [16]. Следует 
расширить деятельность Банка Рос-

сии в сфере краткосрочного кредито-

вания, ликвидировать банки, не кре-

дитующие реальный сектор эконо-

мики, не имеющие отделений по тер-

ритории страны, занимающиеся 

лишь взаимным коммерческим кре-

дитованием и различными видами 

«обналички». Необходимы специ-

альные банки долгосрочного креди-

тования процессов производственно-

го накопления, сельского хозяйства, 

капитального строительства и т.д. 

[17]. 
Изменение системы кредитова-

ния, ориентация ее не на торговлю и 

ростовщичество, а на производство, 

неизбежно потребует ликвидации 

налога на добавленную стоимость и 

замену его налогом с оборота. Со-

временная налоговая система неэф-

фективна. Зачастую тот или иной вид 

собираемого налога не окупает рас-

ходов по содержанию персонала, его 

собирающего. Можно столкнуться с 

курьезной ситуацией, когда гражда-

нину приходит по почте письменное 

требование уплатить недоимку в 

размере 10-12 копеек. Только пере-
сылка такого письма по почте требу-

ет десятки, а с учетом доставки – 
сотни рублей… 

Упрощение налоговых изъятий 

значительно облегчит проведение по-

литики ценообразования, регулирова-

ние деятельности предприятий с уче-

том их народнохозяйственной значи-

мости, позволит точнее определить 

степень эффективности работы каж-

дого трудового коллектива и стиму-

лировать ее повышение в целях уве-

личения средств, направляемых на 

нужды внутрипромышленного накоп-

ления и рост заработной платы [18]. 
Практикуемая под влиянием по-

стулатов рыночного фундаментализ-
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ма и требований западных инвесто-

ров низкая заработная плата, не 

оправдывала себя ростом производ-

ства. Начиная с «лихих 90-х» она 
сужала внутренний рынок, служила 

препятствием развития отечествен-

ной экономики. В современных 

условиях санкционной политики За-

пада, в том числе в сфере займов и 

подтоварного кредита, фактической 

экономической блокады России она 

является нонсенсом. Эта практика 

была выгодна лишь так называемым 

западным партнерам и их креатурам 

в российской экономике.  
Следует возродить принципы 

материальной заинтересованности и 

распределения по труду. Ликвидация 

тарифно-квалификационной сетки, 

которой так рьяно добивался ме-

неджмент, привела к парадоксаль-
ным результатам. Руководитель По-

чты России – самого убыточного и 
плохо работающего предприятия вы-

писывал себе заработную плату, 

премии и т.д. на десятки миллионов 

рублей, в то время, как рядовые со-

трудники получали мизер. А в сред-

нем, по статистике, в отрасли все бы-
ло благополучно, как в случае со 

средней температурой по больнице. 

Описанный выше случай не является 

единичным. Это массово практикуе-

мая порочная практика. Шахтеры, 

металлурги, аграрии, строители, то 

есть работники, создающие реальный 

продукт, а не офисные работники – 
весь этот мифический менеджмент, 

должны получать достойную зара-

ботную плату [19]. 
Создавая прибавочный продукт в 

сфере производства, а не распреде-

ления и перераспределения, у госу-

дарства будет возможность повысить 

пенсии неоднократно ограбленным 

пенсионерам. Современные пенсии в 

России просто неприличны даже с 
точки зрения развивающихся госу-

дарств, не говоря уж о развитых.  
Реализация качественных со-

ставляющих мобилизационной эко-

номики позволит российской эконо-

мике не только снизить санкционные 

составляющие коллективного Запада 

и США, но и обойти их, реализуя 

подлинную независимость, обеспе-

чить высокую эффективность произ-

водства, как промышленности и 

сельском хозяйстве, так в россий-

ском ВПК в целом. 
Мобилизационная экономика 

первым шагом предполагает ради-

кальную смену значительной части 

правящего сословия, так называемых 

«эффективных менеджеров» Следует 

провести настоящую кадровую рево-

люцию – реальную борьбу на ликви-
дацию коррупции, воровства государ-

ственных средств и взяточничества 

своеобразных как институтов воспро-

изводства олигархата, порожденных в 

«лихие 90-е». 
Самое сложное в проблеме кад-

ровой составляющей то, что специа-

листов-профессионалов, которые по-
нимают, какая может быть устроена 

альтернативная модель нынешнему 

социально-экономическому курсу, к 
сожалению, осталось очень мало. Их 

надо собирать по крупицам. И это 

сегодня главная задача президента В. 

В. Путина, если он действительно 

хочет добиться эффективности мо-

билизационной экономики [20].  
Таким образом, главными усло-

виями снижения напора коллектив-
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ного Запада и США на националь-

ную безопасность России является  

скорейшее формирование мобилиза-

ционной модели экономического 

развития страны на планово-

рыночной основе с упором на госу-

дарственное регулирование народно-
хозяйственного комплекса и особен-

но стратегических отраслей про-

мышленности. 
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РИСКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РУССКОГО ДОНБАССА В ЭКОНОМИКУ  

РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация: статья посвящена обоснованию рисков формирования региональных стра-

тегий интеграции на постсоветском пространстве. Риски обусловлены возможной опасно-

стью материальных и иных потерь при вхождении хозяйственного комплекса региона в эко-

номику страны-партнёра. В условиях военного положения на территории Русского Донбасса 

рекомендовано использовать экономико-математическую модель оптимального управления 

запасами материальных ресурсов стратегического назначения. Определено, что интеграци-

онные стратегии будут действенными, если факторы экономического и других рисков будут 

нивелироваться инструментами диверсификации, страхования, проверки бизнес-партнёров, 

юридического сопровождения контрактов, адаптивного прогнозирования, стратегического 

планирования, информационной поддержки, кадрового менеджмента, обеспечения экономи-

ческой безопасности. Предложена методика оценки риска возникновения дополнительных 

материальных затрат при реализации интеграционной экономической стратегии националь-

ного и регионального уровней. Методика адаптирована к системе управления интеграцион-

ными процессами Русского Донбасса в составе Российской Федерации, которая увязывает 

риски, возникающие при формировании стратегий интеграции на постсоветском простран-

стве, с возможностями стратегического планирования портфельного, делового, функцио-

нального, оперативного типов. 
Ключевые слова: риск, стратегия, интеграция, регион, экономика, модель, оценка, пла-

нирование, прогноз, методика, управление, оптимизация, ресурс, затраты. 
 

 

Введение. Формирование регио-

нальной стратегии интеграции предпо-

лагает разработку системы упорядочен-

ных решений и плана соответствующих 

действий по адаптации экономических, 

политических, социальных и иных от-

ношений, направленных на гармоничное 

встраивание хозяйственного комплекса 

региона в экономику страны-партнёра. 
Обеспечение эффективной реализации 

интеграционных процессов сопровожда-

ется наделением каждого из субъектов 

конкретными функциями по оценке ре-

зультатов и принятию программ эконо-

мического взаимодействия. 
Актуальность выбранной тематики 

исследования обусловлена тем, что ин-

теграция хозяйственного комплекса Рус-

ского Донбасса в экономику России тре-

бует администрирования по вертикали и 
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горизонтали власти, принятия рацио-

нальных решений, действий на долго-

срочную перспективу. Современные до-

стижения стратегического планирования 

не отменяют возможность возникнове-

ния природно-естественных, экологиче-
ских, политических, транспортных и 

экономических рисков формирования 

региональных стратегий интеграции на 

постсоветском пространстве, которые 

определяются опасностью материальных 

и др. потерь. 
Анализ последних публикаций по-

казал, что разработкой экономических 

стратегий регионального и националь-

ного уровней, а также риск-
менеджментом стратегического плани-

рования и примыкающими проблемами 

занимались Г.П. Беляков, С.А. Беляков, 

А.С. Шпак [1], И.М. Голова, А.Ф. Сухо-

вей [2], М.С. Гусев [3], С.М. Заверский, 

Е.С. Киселева, В.Ю. Кононова, 
Д.А. Плеханов, Н.М. Чуркина [4], 

А.В. Половян, К.И. Синицына [5], 

А.Г. Шеломенцев, С.В. Дорошенко, 

Е.А. Трушкова, А.П. Шихвердиев [6], 

Р.Н. Лепа, Н.В. Шемякина [7], И. Кел-

ман, Дж. Лое, Е.В. Рове, Е. Вилсон [8], 

К. Марчезе, Ф. Привилегги [9], М. Тися-

чниоук, Л.А. Хенри, М. Ламерс, Дж. ван 

Татенхове [10] и др. 
Обратим внимание на коллектив-

ный труд донецких учёных [11], посвя-

щённый не только экономическим, но и 

духовным, историческим, интеллекту-

альным основам развития Русского Дон-

басса. 
Следует отметить широкий спектр 

вопросов современной экономической 

теории, затронутых при исследовании 

глобальных и региональных трендов и 

нашедших своё отражение в работах 

А.Н. Макарова [12], К.А. Хубиева, А.Х. 

Текеевой [13]. Ряд направлений эконо-

мико-математического моделирования 

применительно к рискам развития ин-

теллектуальной экономики систематизи-

рованы в статье Г.Б. Клейнера [14]. Про-

блемы региональной кластеризации в 

условиях неопределённости изучены 

Э.Ф. Назмиевым [15]. Имитационные 

модели и нейронные сети в производ-

ственных процессах регионального 

уровня задействованы А.Л. Бикмулли-

ным [16]. 
К нерешённым проблемам приводит 

констатация того факта, что внимание 

учёных и практиков к тематике работы 

не привело к единой точке зрения каса-

тельно рисков экономических стратегий 

интеграционного характера. Математи-

ческое обеспечение риск-анализа про-
цессов интеграции экономик регионов 

оставляет широкое поле деятельности 

для современных исследователей. 
В качестве цели научной статьи вы-

ступает обоснование рисков формирова-

ния региональных стратегий интеграции 
на постсоветском пространстве с приме-

нением аппарата экономико-
математического моделирования. 

Методология и методика исследо-

вания. Комплексный подход к анализу 

рисков формирования региональных 

стратегий интеграции на постсоветском 

пространстве объединяет общенаучные 

управленческие подходы (системный, 

процессный, ситуационный), опираю-

щиеся на теоретическую основу, слага-

ющуюся из принципов адаптированно-

сти, государственно-частного партнёр-
ства, иерархичности, мобилизованности, 

множественности, сбалансированности, 

структурированности и целостности, 

составляя базис методологии исследова-

ния. 
Абстрактно-логический метод поз-

воляет всесторонне осмыслить термино-

логическую сущность и категориальный 

аппарат в сфере риск-менеджмента ин-
теграционных стратегий регионального 

уровня. При этом системно-структурный 



56 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [33] 2022 г. 

 

 

метод применяется для разработки кон-

цептуальных основ стратегического ин-

тегрирования хозяйственного комплекса 

региона в экономику страны-партнёра. 
Метод анализа и синтеза процессов 

интеграции служит формированию ан-

тикризисных стратегий регионального 

развития. Портфельная, деловая, функ-

циональная и оперативная стратегии 

пребывают в состоянии коммуникатив-

ности, взаимосвязанности и согласован-

ности инструментария планирования.  
И наконец, прикладные экономико-

математические методы позволяют ис-

следовать операции риск-менеджмента в 
контексте формирования региональных 

стратегий интеграции на постсоветском 

пространстве (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Методы исследования рисков формирования региональных стратегий  
интеграции на постсоветском пространстве 

 
Результаты исследования. Инте-

грационное стратегирование сопровож-

дается природно-естественным, эколо-
гическим, политическим, транспортным 

и экономическим рисками. Таким обра-

зом, риски формирования стратегий ин-

теграции на постсоветском пространстве 

обусловлены возможной опасностью 

материальных и др. потерь. 
Природно-естественный риск связан 

со стихией природы. Последствия нали-

чия риска проявляется в виде землетря-

сения, наводнения, извержения вулкана, 

бури, пожара, эпидемии и пр. 
Для Донбасса характерен жёсткий 

континентальный климат. Нет продол-

жительных переходных периодов между 

временами года. Температурный режим 

таков, что закончившаяся зима довольно 

быстро сменяется летней погодой. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [33] 2022 г. 57 
 

Отсутствие крупных рек и больших 

пресных водоёмов создаёт естественные 

риски земледелию. Агарный бизнес в 

донецкой степи вести затруднительно в 

силу засушливых климатических усло-

вий. 
Природно-естественные риски 

близки к экологическим. Пагубное воз-

действие человека на природу обуслов-

ливает возникновение экологического 

риска при формировании региональных 

стратегий интеграции на постсоветском 

пространстве. 
Экологический риск может быть 

следствием чрезвычайной ситуации 

природно-естественного свойства. Сухо-
веи донецкой степи губят насаждения 

деревьев и травяной покров, что приво-

дит к эрозии почвы и меняет экологиче-

скую ситуацию к худшему. 
На наличие экологических рисков 

оказывают воздействие: 
– антропогенный фактор (влияние 

человеческой деятельности на природ-

ные явления); 
– техногенный фактор (влияние раз-

витой индустрии, аграрного сектора, 

коммунальных проблем и пр.). 
Для полноценного социально-

экономического развития Русского Дон-

басса государственные органы власти 

вынуждены создавать стратегические 

запасы продовольствия, питьевой воды, 

лекарств, топлива и т.п. Это является 

актуальным для всех территорий, осво-

бождённых от украинского национали-

стического режима. 
Частичная или полная блокада 

угрожает возникновением экологиче-

ских рисков особенно для регионов, во-

влечённых в военные конфликты. В этом 

случае кроме запасов гражданского 

назначения, государство вынуждено со-

здавать стратегические запасы оборон-

ного характера. 
По состоянию на весну 2023 года в 

ходе боевых действий на территориях 

Русского Донбасса разрушено несколько 

тысяч социальных объектов, десятки 

тысяч многоквартирных домов и част-
ных домостроений.  

С учётом разрушенных памятников, 

храмов, объектов исторического и куль-

турного наследия масштабы потерь сопо-

ставимы с уничтожением нескольких де-

сятков крупных европейских городов. В 

Русском Донбассе уничтожены десятки 
тысяч километров дорог, мостов, систем 

коммуникаций, заминированы пахотные 

земли, разрушены объекты промышлен-

ности и коммунальной сферы [7]. 
Полноценному восстановлению ин-

фраструктуры препятствуют сотни ты-

сяч единиц взрывоопасных предметов, 

которые надо обезвредить и уничтожить. 

После очищения территорий, прилега-

ющих к водопроводным, газопроводным 

и электрическим линиям, необходимо 

проводить безотлагательные работы, т.к. 

речь идёт об объектах жизнеобеспече-

ния, которые находятся под угрозой 

экологических рисков при формирова-

нии стратегий интеграции на постсовет-

ском пространстве.  
Преступный украинский режим 

стремится обезводить или наоборот за-

топить целые области. «Грязные» атом-

ные бомбы, которые могут взорвать 

укронацисты, обернутся экологическими 

рисками огромного масштаба. Поэтому 

стратегические запасы топлива, строи-

тельных и других расходных материа-

лов, рабочей одежды и т.п. нуждаются в 

оптимальном управлении с помощью 

методов, базирующихся на экономико-
математическом моделировании. 

Систематизируем данные о постав-

ках конкретного продукта стратегиче-

ского назначения (далее – просто про-
дукта) на склад, спросе на данный про-

дукт, издержках и условиях его хране-

ния. В качестве единицы измерения 
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времени выберем сутки.  
Предположим, что к концу ( 1)t  -х 

суток на складе имеется запас продукта 

в количестве 1tx   единиц. Согласно 

спросу сделана заявка на пополнение 

запаса продукта объёмом th  ед. 
Потребители в регионе нуждаются в 

tS  ед. стратегического продукта. Из-

держки склада 1( , , )t t tx h S   являются 
случайной функцией, математическое 

ожидание которой согласно модели 

должно быть минимизировано:  
1( , , ) mint t tM x h S   .  (1) 

Выражение (1) описывает экономи-

ко-математическую модель оптимально-
го управления запасами материальных 

ресурсов стратегического назначения. 

Минимизация проводится прикладными 

математическими методами исследова-

ния операций. 
С большими трудностями Донецкая 

Народная Республика обеспечивала себя 

водой в течение всего военного кон-

фликта с Украиной. В 2022 г. укронаци-

сты фактически уничтожили водоканал, 

выходящий из Северского Донца. 
Многие населённые пункты Русско-

го Донбасса перешли на водообеспечние 

из внутренних резервов. Для тушения 

пожаров, заполнения систем водоотоп-

ления и др. нужд используется вода из 

местных прудов. 
Для снижения экологических рис-

ков крайне важно уменьшать уровень 

загрязнения водохранилищ, прудов, рек, 

ручьёв и т.п., расположенных на терри-

ториях, которые подконтрольны Донец-

кой Народной Республике. Несмотря на 

трудности военного времени, необходи-

мо наладить действенный контроль того, 

как соблюдаются предприятиями, орга-

низациями и частными лицами нормы 

потребления воды и водоотведения. 

Не допустить аварийные ситуации 

помогут меры по соблюдению эксплуа-

тационных условий применительно к 

водоохранным сооружениям. Введение 

замкнутых циклов использования воды 

предотвратит сброс грязных стоков 

предприятий в водные объекты обще-

ственного пользования. 
Источником экологическим рисков 

на территориях Русского Донбасса яв-

ляются многочисленные полигоны твёр-

дых бытовых отходов. Формирование 

региональных стратегий интеграции не 

должно обойтись без преодоления про-

блем разрастания мусорных свалок [5]. 
Продление сроков эксплуатации 

данных полигонов возможно при усло-

вии проведения топографических и гео-

дезических работ для определения фак-

тических объёмов размещённых отхо-

дов. Если уж и вводить в хозяйственный 

оборот ещё одну свалку, то только в по-

добающем месте, которому уже нанесён 

непоправимый экологический ущерб. 
Полигоны твёрдых бытовых отхо-

дов необходимо оснастить техникой по 

обработке мусора. Должна работать си-

стема учёта отходов, поступающих на 

полигоны. 
Не обойтись без противопожарных 

мероприятий, т.к. самовозгорание свалок 

– частое явление. Экологическую ситуа-
цию улучшат систематические санитар-

ные расчистки, проводимые на террито-

риях населённых пунктов. 
При формировании региональных 

стратегий интеграции на постсоветском 

пространстве возникают транспортные 

риски. Традиционно эти риски имеют 

место при неопределённостях с перевоз-

ками пассажиров и грузов автомобиль-

ным, железнодорожным, воздушным, 

морским и др. видами транспорта. 
Начиная с 2014 г. республики Рус-

ского Донбасса оказались в ситуации, 
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когда из всех видов транспорта продол-

жал функционировать практически 

только автомобильный. Непрерывные 

железнодорожные маршруты не выхо-

дили за территории Донецкой и Луган-

ской Народных Республик, а объёмы 

доставки людей и грузов по железным 

дорогам оставались незначительными в 

сравнении с автомобильным транспор-

том. 
После освобождения от украинских 

боевиков города-порта Мариуполя в 

2022 г. начали возрождаться морские 

перевозки. Одним из первых возобнови-

лось паромное сообщение с г. Ейском в 

Краснодарском крае. 
Транспортные риски при формиро-

вании региональных стратегий интегра-

ции на постсоветском пространстве обо-

рачиваются неэффективностью исполь-

зования транспорта и его низкой фондо-

отдачей. Интенсификация применения 

транспортных средств возможна посред-

ством: 
– сокращения простоев; 
– оптимизации загрузки; 
– своевременного технического 

обеспечения и ремонта транспорта, вы-

ходящего на маршруты. 
Кроме того, транспортные риски 

обусловлены высоким уровнем износа 

транспорта (особенно трамвайного и 

троллейбусного парка). Для закупки но-

вых машин необходим прирост прибы-
ли, соответствующие амортизационные 

отчисления [7] и пр. 
Не последнюю роль в транспортных 

рисках играет транспортная инфра-

структура. Как показывает опыт эконо-

мически развитых регионов России, её 

модернизация (в комплексе с комму-

нальной и социальной инфраструктура-

ми) должна реализовываться инструмен-

тами государственно-частного партнёр-
ства. 

Транспортные риски взаимосвязаны 

с экологическими рисками, т.к. концен-

трация вредных элементов в воздухе 

растёт от выбросов автотранспорта. Ку-

пирование рисков обоих видов (или хотя 

бы установление паритета между ними) 

возможно при условии увеличении чис-

ла единиц муниципального электро-

транспорта, роста площадей зелёных 

насаждений вдоль автомобильных до-

рог, внедрения автоматизированных си-

стем управления («умных» светофоров) 

движением транспорта, строительства 

дополнительных пешеходных перехо-

дов. 
Экономические риски при форми-

ровании стратегий интеграции на пост-

советском пространстве предполагают 

материальные потери в процессе финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Структурно экономические риски объ-

единяют имущественный, производ-

ственный, торговый, страховой и финан-

совый риски. 
Интеграция экономик новых регио-

нов в составе России существенно зави-

сит от политических рисков. Речь идёт о 

возможных экономических потерях в 

связи с изменениями в политической 
системе, расстановке политических сил 

в социуме, а также политической неста-

бильности при формировании стратегий 

интеграции на постсоветском простран-

стве [11].  
Военные действия значительно усу-

губляют негативное влияние политиче-

ского риска. Возникает т.н. имуществен-

ный риск, который связан с возможными 

потерями имущества граждан и предпри-

ятий по причине войны, порождающей 

диверсии, террористические акты, маро-

дёрство, кражи, халатность и т.п. 
При формировании региональных 

стратегий интеграции на постсоветском 
пространстве следует учитывать произ-

водственный риск, который связан с 

убытками от полной остановки или про-
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стоя производства. Возможно уничто-

жение или повреждение основных про-

изводственных фондов (здания предпри-

ятий, производственные сооружения, 

передаточные устройства, машины, обо-

рудование, транспортные средства, ин-

струменты, технический и хозяйствен-

ный инвентарь). Производственный риск 

обусловлен также разрывом хозяйствен-

ных связей, блокадой и др. трудностями, 

с которыми экономика Русского Дон-

басса сталкивалась в течение восьми лет. 
Присоединение освобождённых 

территорий выстраивает рамки между-

народных торговых отношений уже от 

имени Российской Федерации. Торговый 

риск связан с убытками по причинам 

задержек платежа, отказа от платежей 

при транспортировке товаров, недопо-

ставки товаров и т.п. 
Формирование региональных стра-

тегий интеграции на постсоветском про-

странстве не освобождает объединяемые 

экономики от финансового риска, свя-

занного с возможностью финансовых 

потерь. 
Риск покупательной способности 

денег привязан к государственной валю-

те. Инфляционные или дефляционные 

процессы изменяют возможности рублё-

вой массы по приобретению товаров и 

услуг, обуславливая изменение объёмов 

финансовых активов.  
Риск вложения капитала (инвести-

ционный риск) является наиболее рас-

пространённым при формировании ре-

гиональных стратегий интеграции на 

постсоветском пространстве. Субъекты 

хозяйственной деятельности объединя-

ющихся экономик подвергаются:  
– рискам упущенных возможностей; 
– рискам изменения доходностей 

инвестиционных активов; 
– рискам прямого финансового 

убытка. 

Хозяйственный комплекс Русского 

Донбасса интегрируется в состав эконо-

мики России, которая располагает раз-

витой системой инвестиционных отно-

шений и страховой деятельности. Соот-

ветствующие институты помогут пре-

одолеть риски субъектов и объектов 

управления с помощью страхования. 
Учёт рисков в сфере интеграцион-

ного стратегирования регионального и 

национального уровней требует адап-

тивных подходов, которые носят, как 

детерминированный, так и стохастиче-
ский характер. Причём последние обыч-

но преобладают при распространённой 

нестабильности современных социаль-

но-экономических сред. 
По нашему мнению, интеграцион-

ные стратегии будут действенными, ес-

ли факторы экономического и др. рисков 

будут нивелироваться инструментами: 
– диверсификации; 
– передачи риска; 
– страхования; 
– проверки бизнес-партнёров; 
– юридического сопровождения 

контрактов; 
– адаптивного прогнозирования; 
– стратегического планирования; 
– информационной поддержки; 
– кадрового менеджмента; 
– обеспечения экономической без-

опасности региона. 
Исходя из вышеизложенного, оцен-

ка уровня риска при стратегическом 

планировании интеграционных процес-

сов может быть выполнена статистиче-

скими методами, методом экспертной 

оценки, построением дерева решений, 

аналогий или др. комбинированными 

методами. Выбор методов оценивания 

уровня рисков зависит от частоты воз-

никновения потерь, их характера прояв-

ления и возможностей адаптивного про-

гнозирования. 
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Развивая идеи более ранних работ 

автора данной статьи, предлагается ме-

тодика оценки риска возникновения до-

полнительных материальных затрат при 

реализации интеграционной экономиче-

ской стратегии национального и регио-

нального уровней. 
Коэффициент риска zK  стратегиче-

ского планирования показателя z  – ве-
личины дополнительных материальных 

затрат, равен отношению ожидаемых 

величин (условных математических 

ожиданий) отрицательных и неотрица-

тельных отклонений показателей от за-

планированного уровня, взятого со зна-

ком минус: 
( | ) ( | )
( | ) ( | )z

M M x z x z M x x z zK
M x z x z M x x z zM





   
     

    .(2) 
При наличии N  статистических 

данных, в которых фактическое значе-

ние дополнительных затрат x  принимало 
n  раз значение, меньшее запланирован-
ного z , получим: 

( )

( )z

i i

i i

x x z z
nK x x z z
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Формула (3) является прикладным 

статистическим аналогом теоретическо-

го подхода (2). 
В зависимости от величины zK  

классифицируем поведение субъекта 

управления интеграционными процес-

сами по отношению к риску: 
0  zK

  0,2 – пессимистическое; 
0,2  zK

  0,4 – осторожное; 
0,4  zK

   0,6 – средне рискованное; 

0,6  zK
  0,8 – рискованное; 

0,8  zK
  1 – высокой степени риска; 

zK
   1 – азартное. 
Заметим, что последнюю ситуацию 

можно не принимать во внимание. 

Азартное отношение к риску не совме-

стимо с формированием региональных 

стратегий интеграции на постсоветском 

пространстве, что было учтено при со-

ставлении таблицы 1. 

Таблица 1 
Оценка риска возникновения дополнительных материальных затрат при  
формировании региональных стратегий интеграции Русского Донбасса 

 в составе Российской Федерации 
 

Значение коэффици-

ента риска 
Классификация 

риска Характер принятия решения 

1 2 3 

[0; 0,2] Минимальный 
Планомерное формирование интеграцион-

ной экономической стратегии национально-

го и регионального уровней 

(0,2; 0,4) Допустимый 

Осторожное решение, предполагающее ча-

стичную коррекцию интеграционной стра-

тегии в контексте оперативного планирова-

ния 

[0,4; 0,6] Повышенный 
Рискованное решение, подразумевающую 

переработку функциональной части инте-

грационной стратегии  
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Окончание табл.1 
1 2 3 

(0,6; 0,8) Критический 
Высокорискованное решение о корен-

ной перестройке портфельно-деловых 
планов интеграционной стратегии 

[0,8; 1] Недопустимый 

Отказ от формирования запланирован-

ной интеграционной стратегии и разра-

ботка новой инвестиционно-
инновационной стратегии вхождения в 

экономическое пространство страны-
партнёра 

 
Описанная методика является об-

щей. Методика была адаптирована к си-

стеме управления интеграционными про-

цессами Русского Донбасса в составе 

Российской Федерации [7; 11; 17]. По-

этому в отношении риска возникновения 

дополнительных материальных затрат 

при реализации интеграционной эконо-

мической стратегии национального и ре-

гионального уровней характер принятия 

решения определяется значением коэф-

фициента риска, подкрепляясь вербально 

соответствующей классификацией. 
Выводы и рекомендации. Научно-

методические положения, получившие 

дальнейшее развитие в данной статье, 

увязывают риски, возникающие при 

формировании региональных стратегий 

интеграции на постсоветском простран-

стве, с концептуальными воззрениями 

стратегического планирования порт-

фельного, делового, функционального и 

оперативного типов. Предлагаемые ме-

роприятия рекомендуется дополнять ин-

теграционной стратегией осуществления 

инвестиционной деятельности и иннова-

ционной политики региона при вхожде-

нии в экономическое пространство стра-

ны-партнёра, что, безусловно, является 
практически значимым после присоеди-

нения территорий Русского Донбасса к 

России.  
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Аннотация: в работе приводится анализ сущности кадровой безопасности регионов как 

элемента их экономической безопасности. Рассмотрены и охарактеризованы различные виды 

угроз кадровой безопасности с точки зрения причины их возникновения. Особое внимание уде-

лено концепции кадрового суверенитета, который предполагает обеспечение ключевых от-

раслей экономики страны и ее регионов собственными кадрами. Представлен опыт регионов 

Российской Федерации по реализации на практике идеи кадровой мобилизации. 
Разработана система индикаторов кадровой безопасности для организации мониторин-

га субъектов Российской Федерации. В нее вошли 6 проекций, включающих 24 индикатора, 

которые характеризуют различные аспекты кадровой безопасности регионов.  
Проведен мониторинг кадровой безопасности одного из регионов Приволжского феде-

рального округа – Республики Татарстан. На основе проведенного анализа демографических и 

социально-экономических угроз кадровой безопасности дана оценка кадровой безопасности 

Республики Татарстан.  
Отмечен вклад передовых инженерных школ, создаваемых в различных регионах страны, 

в кадровое и научно-технологическое обеспечение суверенитета страны и ее кадровую без-

опасность.  
Ключевые слова: кадровая безопасность региона, кадровые угрозы, кадровый суверени-

тет, кадровая мобилизация, мониторинг кадровой безопасности, Республика Татарстан, 

передовые инженерные школы. 
 
 
Введение  
В условиях возрастания внешних и 

внутренних угроз национальным и эко-

номическим интересам России важней-

шей задачей является обеспечение наци-

ональной и экономической безопасности 

страны в целом и ее регионов. Одним из 

основных структурных элементов без-

опасности является кадровая безопас-

ность. Изменившаяся геополитическая и 

макроэкономическая ситуация в России 

в условиях санкционного давления за-

падных стран предопределяет необхо-

димость изучения кадровой безопасно-

сти с точки зрения обеспечения нацио-

нальной безопасности государства. Сле-

дует отметить, что Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Феде-
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рации, утвержденная Указом Президен-

та РФ от 02.07.2021 г. №400 [10] не рас-

сматривает вопросы обеспечения кадро-

вой безопасности, что обусловливает 

необходимость конкретизации и законо-

дательного закрепления понятия «кадро-

вая безопасность» как отдельной подси-

стемы национальной безопасности госу-

дарства. 
Россия взяла курс на достижение 

технологического суверенитета. Между 

тем такой амбициозной цели невозмож-

но достичь без эффективной системы 

кадрового обеспечения. Поэтому укреп-

ление кадрового суверенитета Россий-

ской Федерации в целом и ее регионов 

является гарантией ее устойчивого раз-

вития и конкурентоспособности в со-

временных условиях.  
Цель нашей работы состоит в разви-

тии концепции кадровой безопасности и 

разработке системы индикаторов для ее 

мониторинга на региональном уровне.  
Понятие «кадровая безопасность» 

относительно новое для современной 

науки и практики и рассматривается в 

основном в рамках кадрового менедж-

мента организации. Среди исследовате-

лей, которые внесли значимый вклад в 

теорию и методологию кадровой без-

опасности организации, следует отме-

тить А.Р. Алавердова [1], А.Я. Кибанова 

[5], Н.В. Кузнецову [6,7], А.А. Соколов-
ского [16] и других авторов [3,14,17].  

Между тем вопросам кадровой без-

опасности субъектов Российской Феде-

рации и государства в целом в научной 

литературе уделено недостаточно вни-

мания. Практически отсутствуют меха-

низмы регулирования и мониторинга 

кадровой безопасности, что приводит к 

целому ряду проблем в экономике. Сре-

ди них можно выделить недостаточное 

развитие инновационных производств и 

современных индустриальных техноло-

гий, демографический кризис, отток из 

государства и ее регионов конкуренто-

способной рабочей силы, в том числе 

молодежи, дефицит квалифицированных 

специалистов, низкие темпы роста про-

изводительности труда и другие.  
С начала военной операции на 

Украине наблюдался усиленный отток 

специалистов за рубеж, связанный с 

прекращением деятельности крупных 

иностранных компаний на территории 

России, а также неопределенностью си-

туации. Уезжали в основном молодые 

перспективные специалисты из разных 

отраслей экономики, прежде всего из 

сферы IT-технологий. Вместе с тем, по 
данным Министерства цифрового разви-

тия Российской Федерации на февраль 

2021 года в стране не хватало от 500 ты-

сяч до 1 миллиона специалистов в раз-

личных сферах информационных техно-

логий [8]. В этих условиях необходимы 

чрезвычайные меры, чтобы удержать 

высококвалифицированные кадры, без 

которых невозможно решать задачи им-

портозамещения и обеспечения техноло-

гического суверенитета страны. В связи 

с этим вопросы обеспечения кадровой 

безопасности страны и ее регионов чрез-

вычайно актуальны. 
Методология исследования 
Вопросы кадровой политики рас-

сматриваются в научной литературе  

преимущественно в рамках теории 

управления персоналом, и не исследу-

ются в контексте угроз национальной 

безопасности и обеспечения кадрового 

суверенитета. Концептуальность, новиз-

на, важность и значимость обеспечения 

кадровой безопасности, как на уровне 

Российской Федерации в целом, так и ее 

регионов требуют формирования четко-

го представления о ее сущности.    
Можно выделить несколько подхо-

дов к пониманию сущности кадровой 
безопасности на региональном уровне: 

целевой, процессный, структурный и 
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функциональный (рис.1).  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Современные подходы к определению сущности категории «кадровая  

безопасность» 
 

Обобщая указанные выше походы 

применительно к региональному уровню, 

можно сделать вывод, что кадровая без-

опасность региона представляет собой 
процесс предотвращения возможных вы-

зовов и угроз экономической безопасно-

сти, связанных с человеческими ресурса-

ми региона, его кадровым потенциалом и 

трудовыми отношениями.  
В стратегической перспективе це-

лью управления кадровой безопасно-

стью выступает формирование кадрово-

го потенциала региона как важнейшего 

интеллектуального и профессионального 

ресурса, обеспечивающего его эффек-

тивное социально-экономическое разви-
тие и конкурентоспособность.  

При рассмотрении кадровой без-

опасности региона необходимо заост-

рить внимание на кадровых рисках и 

угрозах. Мы понимаем угрозы кадровой 

безопасности региона как совокупность 

условий и факторов, создающих воз-

можность нанесения ущерба интересам 

участников социально-трудовых отно-
шений и препятствующих развитию ре-

гиональных человеческих ресурсов. 

Угрозы кадровой безопасности могут 

быть прогнозируемыми и не прогнози-

руемыми. Они имеют различную сте-

пень последствий от их реализации (от 

низкой до катастрофической).  
Угрозы кадровой безопасности на 

уровне субъектов Российской Федера-

ции могут иметь различную природу их 

возникновения. В современных услови-

ях особую актуальность для многих ре-

гионов Российской Федерации пред-

ставляют следующие виды угроз: 
 Демографические угрозы – убыль 

населения региона; отток высококвали-

фицированных специалистов, в том чис-

ле молодежи; старение населения; 

большое количество иностранной рабо-

чей силы; ухудшение здоровья населе-

ния; широкое распространение социаль-

ных болезней.  
 Инновационно-технологические 

угрозы – неэффективная инновационная 
политика региона, низкий уровень раз-

вития современных индустриальных 

технологий, низкое качество профессио-

Подходы к определению «кадровой безопасности» 
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нального образования, дефицит высоко-

квалифицированных кадров на рынке 

труда, низкие темпы роста производи-

тельности труда. 
 Социально-экономические угрозы 

– низкие уровень и качество жизни 

населения региона, чрезмерный уровень 

дифференциации доходов населения, 

высокий уровень бедности, развитие те-
невой экономики, ограниченность 

средств на развитие социальной сферы, 

низкая социальная ответственность ра-

ботодателей региона. 
 Политико-правовые угрозы – не-

эффективная кадровая политика в отно-

шении государственных и муниципаль-

ных служащих, политические разногла-

сия между федеральными и региональ-

ными органами власти, несовершенство 

действующего законодательства, неэф-

фективный инфорсмент трудового зако-

нодательства, высокий уровень корруп-

ции, криминализация экономики.  
 Управленческие угрозы – недо-

статочно эффективная система государ-

ственного и регионального управления 

человеческими ресурсами, отсутствие 

программ и проектов в области развития 

человеческого капитала, неэффективная 

кадровая политика в отношении госу-

дарственных и муниципальных служа-

щих.  
 Общекультурные угрозы – кри-

зис трудовых ценностей, ослабление 

трудовой мотивации работников, утрата 

моральных ценностей, безнравствен-

ность, падение уровня этнической и 

конфессионной комплементарности [6]. 
С концепцией кадровой безопасно-

сти неразрывно связано понятие кадро-

вого суверенитета. Кадровый суверени-

тет мы определяем как обеспечение кад-

ровой независимости страны и ее регио-

нов, а также способность государства 

обеспечить приоритетные направления 

своего развития собственными кадрами. 

Концепция кадрового суверенитета 

предполагает, что страна самостоятель-

но обеспечивает себя необходимыми 

человеческими ресурсами в ключевых 

отраслях экономики и умеет мотивиро-

вать людей находить работу у себя в 

стране, городе и регионе. Поэтому важ-

но и готовить кадры, и мотивировать их 

оставаться в своей стране.  
В условиях реализации концепции 

кадрового и технологического суверени-

тета должна быть проведена кадровая 

мобилизация населения, которая преду-

сматривает быстрое кадровое обеспече-

ние промышленности и других отраслей 

экономики необходимыми специалиста-

ми. Ряд регионов Российской Федерации 

уже сейчас готовы начать трудовую мо-

билизацию студентов, в соответствии с 

которой студенты последних курсов ву-

зов и техникумов будут работать вместо 

сотрудников, призванных для участия в 
СВО. Первым регионом, в котором сту-

денты стали замещать мобилизованных 

сотрудников, стала Кемеровская об-

ласть. Власти Ленинградской, Курской и 

ряда других областей сообщили о готов-

ности рассмотреть возможность под-

ключения к трудовой мобилизации сту-

дентов. Работа добровольная, студенты 

активно откликаются на предложения – 
их привлекает заработная плата и воз-

можность получить практику по своей 

специальности. 
Важнейшим механизмом обеспече-

ния экономической безопасности, в том 

числе в отношении ее кадровой состав-

ляющей, является мониторинг. Монито-

ринг представляет процесс непрерывно-

го контроля индикаторов кадровой без-

опасности региона, включающего сбор 

информации, анализ динамики показате-

лей, выявление тенденций дальнейшего 

развития и прогнозирование угроз [9].  
Формирование системы индикато-

ров кадровой безопасности для проведе-
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ния мониторинга на региональном 

уровне позволит количественно оцени-

вать состояние и тенденции кадровой 

безопасности, диагностировать возмож-

ные кадровые угрозы, сравнивать уро-

вень кадровой безопасности различных 

субъектов Российской Федерации. Ре-

зультаты мониторинга кадровой без-

опасности позволят разрабатывать 

управленческие решения, принимаемые 

региональными органами власти в обла-

сти обеспечения и эффективного ис-

пользования человеческих ресурсов для 

формирования благоприятной экономи-

ческой и политической среды региона. 
Индикаторы кадровой безопасности 

должны быть с одной стороны незави-

симыми друг от друга, с другой – адек-
ватно отражать основные направления и 

возможные угрозы кадровой безопасно-

сти. С точки зрения анализа индикато-

ров они должны иметь преимуществен-

но относительный характер, быть сопо-

ставимыми за анализируемый период 

времени и доступными для исследовате-

ля. При этом количество показателей не 

должно быть больше 30-35, а число ин-
дикаторов в одной проекции должно со-

ставлять от 3 до 7.  
В соответствии с указанными выше 

принципами автором была разработана 

система индикаторов кадровой безопас-

ности региона, которая приведена в таб-

лице 1. В нее вошли 6 проекций, вклю-

чающих 24 индикатора, которые харак-

теризуют различные аспекты кадровой 

безопасности регионов. 

 
Таблица 1 

Система индикаторов кадровой безопасности регионов (разработано автором) 
 

№ 

п/п 
Название индикатора 

Проекция «Демографическое развитие» 
1 Прирост численности населения региона, % к предыдущему году 
2 Численность родившихся на 1000 чел. населения региона 
3 Миграционный прирост (убыль) населения, чел. на 1000 жителей региона 
4 Удельный вес населения трудоспособного возраста в общей численности населения 

региона, в % 
5 Удельный вес молодежи в общей численности населения трудоспособного возраста, 

в % 
Проекция «Состояние рынка труда» 

1 Уровень занятости населения по методологии МОТ, % 
2 Уровень безработицы по методологии МОТ, % 
3 Коэффициент напряженности на рынке труда, чел/вакансии 
4 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в регионе, 

руб.  
5 Рост производительности труда, % к предыдущему году 

Проекция «Социальное расслоение и оценка бедности» 
1 Среднедушевые доходы населения региона, руб. 
2 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 
3 Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % от общей 

численности населения 
4 Коэффициент дифференциации доходов 
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Окончание табл.1 
 

Проекция «Образование и подготовка кадров» 
1 Выпущено специалистов с высшим образованием на 1000 жителей региона, чел. 
2 Выпущено специалистов со средним профессиональным образованием на 1000 жи-

телей региона, чел. 
3 Выпущено специалистов с начальным профессиональным образованием на 1000 

жителей региона, чел. 
Проекция «Состояние здоровья населения» 

1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет  
2 Численность умерших на 1000  населения региона 
3 Коэффициент заболеваемости населения 

Проекция «Инновационное развитие и цифровая среда» 
1 Число лиц, занятых НИР на 10000 занятого населения региона 
2 Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к ВРП 
3 Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников, % к 

ВРП 
4 Доля домохозяйств региона, имеющих широкополосный доступ к сети интернет, % 

 
Результаты и обсуждение 
Рассмотрим индикаторы кадровой 

безопасности одного из регионов При-

волжского Федерального округа – Рес-
публики Татарстан.  

Республика Татарстан по основным 

макроэкономическим показателям со-

храняет за собой лидирующие позиции 

среди регионов Российской Федерации. 

По объему валового регионального про-

дукта республика занимает VII место 
среди субъектов Российской Федерации, 

по промышленному производству и 

строительству – V место, инвестициям в 
основной капитал и вводу жилья –VI 
место, сельскому хозяйству и обороту 

розничной торговли – VII место. В 2021 
году по многим экономическим показа-

телям Республика Татарстан вышла на 

допандемийный уровень. Так, объем ва-

лового регионального продукта по оцен-

ке 2021 года составил 3 354,9 млрд. руб-

лей, или 103,8% в сопоставимых ценах к 

уровню 2020 года. Индекс промышлен-

ного производства в 2021 году равнялся 

108,5% к уровню 2020 года. В 2021 году 

объем инвестиций в основной капитал, 

привлеченных в экономику и социаль-

ную сферу республики, составил 683,3 

млрд. рублей или 105,5% в сопостави-

мых ценах к уровню 2020 года [15]. 
Основными факторами экономиче-

ского роста стали ввод новых мощно-

стей промышленного производства, уве-

личение загрузки системообразующих 

организаций, рост выпуска нефтепро-

дуктов, химической продукции и про-

дукции машиностроения, а также по-

этапное увеличение объемов добычи 

нефти. 
В структуре экономики республики 

наибольший удельный вес традиционно 

занимает промышленность – 49,4% (в 
том числе, добыча полезных ископае-

мых – 28,9%, обрабатывающие произ-
водства – 18,4%, обеспечение электри-
ческой энергией, газом, паром; конди-

ционирование воздуха – 1,6%, водо-

снабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений – 
0,5%), сельское хозяйство – 4,2%, строи-
тельство – 5,7%, оптовая и розничная 
торговля – 9,5%, транспортировка и хра-
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нение – 5,7%. 
Среднегодовая численность посто-

янного населения в Республике Татар-

стан в 2021 году составила 3890,257 тыс. 
человек. Для демографической ситуа-

ции, сложившейся в Республике Татар-

стан, характерны следующие тенденции, 

которые могут представлять демографи-

ческие угрозы кадровой безопасности 

региона (см. таблицу 2): 
1) сокращение численности населе-

ния региона за счет естественной убыли 

населения; 
2) снижение численности родив-

шихся на 1000 человек населения, что 

отрицательно в дальнейшем может воз-

действовать на уровень естественного 

прироста и величину трудовых ресурсов 

региона; 
3) наличие продолжающегося про-

цесса старения населения и уменьшение 

удельного веса молодежи в общей чис-

ленности населения, 
В 2020 году под влиянием пандемии 

COVID-19 Республика Татарстан впер-
вые столкнулась с убылью населения, 

которая составила 8768 человек. В 2021 

году убыль населения продолжилась, 

численность населения республики со-

кратилась еще на 7725 человек. Убыль 

населения в эти годы была вызвана есте-

ственной убылью, миграционный при-

рост населения был положительный. 

Таблица 2  
Показатели, характеризующие демографические угрозы кадровой 

 безопасности Республики Татарстан 
 

Показатели Показатель Рос-

сийской Федера-

ции, 2021 г. 

Показатель Рес-

публики Татар-

стан, 2021 г. 
Изменение численности населения региона, в % к 

предыдущему году 
-0,4 -0,2 

Численность родившихся на 1000 чел. населения 

региона 
9,6 10,5 

Численность умерших на 1000 населения региона 16,7 15,5 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 70 71 

 
По итогам 2021 года в республике 

родились 40 936 человек, коэффициент 
рождаемости составил 10,5 случаев на 

1 000 человек населения (в целом по 
России – 9,6 случая). Показатель смерт-
ности населения за 2021 год составил 

15,5 случаев на 1 000 человек населения 
(в России – 16,7 случая на 1 000 человек 
населения) [11,13]. 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении по итогам 2021 го-

да составила в Республике Татарстан 

71,28 года. По данному показателю Та-

тарстан занимает 14-е место среди субъ-
ектов Российской Федерации и 1-е место 
среди субъектов Приволжского феде-

рального округа. 
Демографические показатели 

напрямую связаны с социально-
экономическими характеристиками раз-

вития региона (см. таблицу 3).  Одной из 

главных целей социальной политики 

Республики Татарстан является создание 

условий, обеспечивающих повышение 

доходов и качества жизни населения. 
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Таблица 3 

Показатели, характеризующие социально-экономические угрозы 
 кадровой безопасности Республики Татарстан 

 
Показатели Показатель Рос-

сийской Федера-

ции, 2021 г. 

Показатель Рес-

публики Татар-

стан, 2021 г. 
Среднемесячная заработная плата работников ор-

ганизаций, руб.  
56545 45800 

Уровень занятости населения, в %  59 62 
Уровень регистрируемой безработицы, %  1,8 0,6 
Коэффициент напряженности на рынке труда, 

чел/вакансию  
0,3 0,2 

Доля населения с доходами ниже величины про-

житочного минимума, %  
13 6 

 
 

Среднемесячная начисленная зара-

ботная плата работающих на предприя-

тиях и в организациях республики, 

включая субъекты малого предпринима-

тельства, за 2021 год составила 45 800,3 

рублей. Несмотря на увеличение по 

сравнению с 2020 годом на 15,2%, она 

существенное отстает от средней по 

России (на 19%). Реальная заработная 

плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен на товары и услу-

ги, составила в 2021 году 107,7%. По 

размеру среднемесячной заработной 

платы Татарстан за 2021 год в рейтинге 
среди регионов Приволжского феде-

рального округа занимает 2-е место (1-е 
место – Пермский край).  

Высокий уровень заработной платы 

в республике в 2021 году наблюдался в 

следующих видах экономической дея-

тельности: добыча полезных ископае-

мых – 71,4 тыс. рублей, деятельность в 
области информации и связи – 67,4 тыс. 
рублей, финансовая и страховая дея-

тельность – 65,2 тыс. рублей, професси-
ональная, научная и техническая дея-

тельность – 63,3 тыс. рублей, обеспече-
ние электрической энергией, газом и па-
ром, кондиционирование воздуха – 57,9 

тыс. рублей, обрабатывающие производ-

ства – 51,3 тыс. рублей. Среднемесячная 
заработная плата работников в бюджетной 

сфере по данным за 2021 год была ниже 

среднереспубликанского уровня: в сфере 

образования она составила 36,4 тыс. руб-

лей, в области здравоохранения и соци-

альных услуг – 43,1 тыс. рублей, в области 
культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – 49,5 тыс. рублей [11]. 
Благодаря принятым в Российской 

Федерации и Республике Татарстан ме-

рам поддержки населения и бизнеса в 

2021 году удалось нивелировать послед-

ствия ограничений и не допустить мас-

сового сокращения работников и сниже-

ния занятости. Уровень занятости насе-

ления по методологии Международной 

организации труда за 2021 год по Рес-

публике Татарстан составил 62,3 %. Это 
выше чем в Приволжском федеральном 

округе, а также в среднем по России. В 

России этот показатель составил 59%, в 

Приволжском федеральном округе при-

мерно 58%.  
На 01.01.2022 г. на учете в центрах 

занятости населения было зарегистриро-

вано в качестве безработных 11,4 тыс. 

человек. Уровень регистрируемой без-
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работицы составил 0,56% численности 

рабочей силы республики (на 01.01.2021 

– 1,9%). Заявленное работодателями 

число вакансий на 1 января 2022 года 

составило 56,3 тыс. единиц (на 1 января 

2021 года – 46,8 тыс. единиц). Коэффи-
циент напряженности на рынке труда на 

1 января 2022 года составил 0,2 

чел./вакансию (на 1 января 2021 года – 
0,83 чел./вакансию). 

Уровень безработицы в республике 

по данным за первое полугодие 2022 г. 

фиксирует исторический минимум, что 

свидетельствует о дефиците трудовых 

ресурсов. На 10,5 тыс. безработных при-

ходится 75 тыс. вакансий. Таким обра-

зом, каждому соискателю служба заня-

тости может предложить до 7 вакансий.  
Граница бедности в Республике Та-

тарстан по итогам 2021 года составила 

(все население) 10112 рублей, для тру-

доспособного населения 10776 рублей, 

пенсионеров 8134 рубля. Уровень бед-

ности населения в республике по итогам 

2021 года составил 6,2% при общерос-

сийском показателе в 13%. По этому по-

казателю республика занимает V место 
среди субъектов Российской Федерации. 

Пороговый уровень бедности установ-

лен на уровне 6%.  
Снизить угрозы кадровой безопас-

ности региона и внести весомый вклад в 

обеспечение его технологического и 

кадрового суверенитета позволит реали-

зация крупномасштабного федерального 

проекта по созданию передовых инже-

нерных школ в различных регионах 

страны. В Республике Татарстан на базе 
крупных вузов КФУ, Университета Ин-

нополис и КНИТУ-КГТУ будут созданы 
три передовые инженерные школы. 

Набережночелнинский институт Казан-

ского федерального университета 

успешно прошел конкурсный отбор на 

создание и развитие передовой инже-

нерной школы «Кибер Авто Тех» сов-

местно с индустриальным партнером 

ПАО «КАМАЗ». Данный проект даст 

новый импульс к сотрудничеству инсти-

тута и крупного отечественного автопро-

изводителя и позволит обеспечить от-

расль и регион необходимыми кадрами. 
 
Заключение 
1. В ходе исследования автором 

раскрыта сущность кадровой безопасно-

сти региона, которая представляет собой 

процесс предотвращения возможных 

вызовов и угроз экономической без-

опасности, связанных с человеческими 

ресурсами региона, его кадровым потен-

циалом и трудовыми отношениями.  
2. Представлена классификация ре-

гиональных кадровых угроз в зависимо-

сти от характера их возникновения и 

выделены угрозы кадровой безопасно-

сти, актуальные для большинства субъ-

ектов Российской Федерации в настоя-

щее время.  
3. В условиях возрастания внешних 

и внутренних угроз национальным и 

экономическим интересам России отме-

чена необходимость укрепления кадро-

вого суверенитета страны за счет обес-

печения ключевых отраслей экономики 

собственными кадрами. 
4. Разработана система индикато-

ров экономической безопасности регио-

на, которая включает в себя шесть про-

екций, характеризующих различные ас-

пекты кадровой безопасности, присущие 

большинству субъектов российской Фе-

дерации.  
5. Проанализированы показатели, 

характеризующие демографические и 

социально-экономические угрозы кадро-
вой безопасности Республики Татарстан. 

Выделены основные тенденции демо-

графического и социально-
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экономического развития данного реги-

она.  
6. Отмечен вклад передовых инже-

нерных школ, создаваемых в различных 

регионах страны, в обеспечение кадро-

вого и технологического суверенитета.  
Направление дальнейших исследо-

ваний автор видит в разработке страте-

гии управления кадровой безопасностью 

на региональном уровне, апробации си-

стемы индикаторов для проведения мо-

ниторинга кадровой безопасности для 

различных субъектов Российской Феде-

рации, совершенствовании методики 

оценки кадровых угроз, развитии кон-

цепции кадрового и технологического 

суверенитета.  
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МЕХАНИЗМЫ АКТИВИЗАЦИИ МЕСТНОГО АРТ-РЫНКА 

 

Аннотация: одной из проблем отечественного государственного и муниципального 

управления стала недостаточная эффективность программ развития, в частности нацио-

нальной программы в сфере культуры. В статье предпринята попытка вскрыть причины 

недостаточной вовлеченности художественного рынка в экономический оборот города, вы-

явлены институты этого рынка. В заключительной части работы предложены мероприя-

тия, направленные на активизацию местного арт-рынка.  
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«Национальная программа в сфере культуры должна полу-

чить сильное региональное измерение, стимулировать повы-

шение качества и разнообразие культурной жизни в малых 

городах и посёлках страны» 
Владимир Путин, 

Заседание Совета по культуре и искусству, 15 декабря 2018 года  
 
 

Методика исследования  
При построении данного исследо-

вания необходимо было обозначить не-

которые его границы, характеризующие 

субъективную сторону исследуемых яв-

лений. В частности, если мы говорим о 

местном арт-рынке, то необходимо по-
нимать, что он включен в состав эконо-

мики города. Соответственно спрос на 

этом рынке прежде всего зависит от 

уровня доходов жителей населенного 

пункта, а регулирующие этот рынок ин-

ституции имеют не только муниципаль-

ные, но и государственные истоки. По-
этому, говоря о недостаточном развитии 

местных арт-рынков необходимо под-

вергнуть анализу регулирующие эту 

сферу положения не только муници-

пального, но и регионального и феде-

рального уровня. В противном случае, 

мы можем получить ограниченное пред-

ставление о рынке, которое попадает под 

описание его неразвитости в силу недо-

статочной платежеспособности населе-

ния (спроса) и отсутствия интереса 

населения к изобразительному искус-

ству. В определенном смысле так и есть, 

но это не значит, что эта позиция вскры-

вает всю суть проблемы и якобы поко-
ится на непреодолимых фундаменталь-

ных рыночных принципах. 
В силу рыночной среды исследова-
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тель изначально локализован в парадиг-

ме рынка, спроса и предложения, пред-

ставляя их базовыми условиями как для 

теоретического анализа, так и в практи-

ческой реализации. Соответственно, из-

начально наблюдая за структурой мест-

ного рынка приходится констатировать 

отсутствие в нём арт-рынка, в частности 
показателей купли-продажи объектов 

изобразительного искусства. Однако в 

некотором виде существуют институты 

спроса и предложения на этом рынке. 

Таким образом, придерживаясь теории 

рынка, следует тщательно рассмотреть 

характеристики спроса и предложения 

на этом рынке. Сохраняя эту, парадигму, 
в данном исследовании проводится 

уточнение границ отдельных терминов, 

которые необходимо обозначить, чтобы 

сохранить её концентрацию в рамках 

заявленной темы. В этой связи материал 

изложен в той последовательности, ко-

торая позволяет сохранить дискурс ис-

следования на уровне города, но и во-

влекать в него региональные, федераль-

ные и международные институты.  
В процессе исследования учитыва-

ется, что сфера культуры и искусства 

относится к мериторным благам, и при-

нимается допущение о том, что в значи-

тельной степени спрос на культурные 

блага зависит и от уровня культуры по-

требителя, то есть чем более развит ху-

дожественный вкус, чем дифференциро-

ваннее культурная потребность, тем ди-

намичнее спрос потребителя [1, c. 121].  
Этапы исследования представлены 

характеристиками города, как социаль-

но-экономического института и места 
культуры в его экономике. Рассмотрены 

институты местного арт-рынка и его 
ограничения. Далее эти два явления (го-

род и изобразительное искусство) синте-

зируются в единую среду через про-

граммный подход, позволяющий по-

строить концепцию управления ими для 

построения местного арт-рынка. Кроме 
того, в этом разделе рассматривается 
возможный инструментарий, предлагае-

мый для активизации формирования 

местных арт-рынков.  
 
Город и экономика культуры  
Основным местом экономического 

и социального развития стали города. 
Большие и малые города, поселки го-

родского типа, весьма разнообразны по 

своим характеристикам и порой несопо-

ставимы в масштабах и интенсивности 

любой социальности активности. По-

этому в данном исследовании рассмат-

риваются любые города и территории, 

кроме городов федерального значения 

Москвы и Санкт Петербурга, как раз 

именно по причине своей несопостави-

мости в социальной и экономической 

активности с другими, даже крупней-

шими городами России. 
Обозначенная тема исследования 

предопределяет рассмотрение в первую 

очередь экономических аспектов город-

ского развития. Экономика города до-

статочно широкое понятие, охватываю-

щее публичный и частный сектор. Рас-

сматривая экономику города, исследова-

тели обращают внимание на сферу мате-

риального производства и оказание 

услуг. 
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Рис. 1. Укрупненный состав городской экономики [2, c. 20] 

 
 

Очевидно, что сфера культуры бу-

дет входить в комплекс потребительско-

го рынка в части приобретения объектов 

искусства. Кроме того, сфера культуры 

может быть включена и в другие сег-

менты городской экономики в части со-

здания объектов искусства, например, 

для оформления зданий, пополнения 

фондов учреждениями культуры и пр. 
Экономика города уже долгие годы 

изучается различными исследователями. 

В частности в работах А. Фишера и 
К. Кларка предлагается рассмотрение 

структуры городской экономики в разре-
зе секторов. В исходной модели рас-

сматривались три сектора экономики 

города: 
– первичный сектор (добыча полез-

ных ископаемых); 
– вторичный сектор (промышленное 

производство); 

– третичный сектор (сфера услуг). 
Впоследствии другими исследова-

телями были сделаны уточнения для 

каждого из секторов. Прежде всего это 
касалось вторичного и третичного сек-

торов. Вторичный сектор, включающий 

в себя индустриальную сферу, в процес-

се научно-технического прогресса ока-
зался под влиянием новых условий, не-

обходимых в систематизации. Инду-

стриальный сектор стал более наукоем-

кий, его неотъемлемой частью стали 

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, которые в 

чистом виде учитывались в третичном 

секторе. Сфера услуг (третичный сектор) 

также стала глубже проникать в инду-

стриальную среду, в условиях нараста-

ния скорости обмена информацией, 

расширения географии производства. То 

есть влияние объективного развития ры-

Городская экономика 

Комплекс потребительского 

рынка 

Жилищно-коммунальный 
комплекс 

Транспортный комплекс 

Строительный комплекс 

Комплекс общественной без-

опасности 

Система управления, связи, информации и др. 

Социальный комплекс (медици-

на, образование социальная за-

щита и т.п.) 

Промышленный комплекс 
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ночной системы потребовало внести 

уточнения в ранее устойчивую секто-

ральную группировку. В результате воз-

никли группы четвертичного и даже пя-

теричного секторов городской экономи-

ки. 
Для большинства городов основную 

роль играют первые два сектора, кото-

рые могут выступать в качестве бюдже-

тообразующих и специализирующих 

отраслей городской экономики. Третич-

ный сектор в российском городе, как 

правило, представлен услугами жилищ-

но-коммунального хозяйства, образова-
ния, здравоохранения, торговли и других 

отраслей, формирующих, градообслу-

живающую сферу и в большей мере от-

носится к муниципальной экономике. 

Большая часть исследователей экономи-

ки города посвящена именно этим во-
просам.  

Сложность объективной оценки 

экономики культуры в экономике города 

и городском развитии как таковом, в 

дифференциации подотраслей – искус-
ства и культуры: первая обеспечивает 

производство художественных продук-

тов, вторая – доведение их до потреби-
телей (включая исполнительское искус-

ство) и формирование у них художе-

ственных вкусов в целях обеспечения 

спроса на созданные художественные 

продукты. Определение сферы художе-

ственной деятельности в качестве объек-

та управления, в основе которого лежат 

организационно-экономические процес-
сы отраслевого развития и на этом осно-

вании ее идентификация в отраслевой 

системе является основой функциониро-

вания культуры как отрасли современ-

ной экономики. Речь идет о развитии 

культуры и искусства в качестве эконо-

мической системы, оптимально обеспе-

чивающей отраслевую целостность (со-

вокупность) субъектов художественной 

деятельности, занятых в государствен-

ном и частном секторах экономики фор-

мированием, сохранением и воспроиз-

водством культурного потенциала в об-

ласти самодеятельного и профессио-

нального искусства [1, c. 30-31].  
Отмечается важность влияния 

учреждений культуры как части инсти-

туциональной среды на устойчивое со-

циально-экономическое развитие город-
ского пространства [3, c 10-15], а сфера 
культуры рассматривается как элемент 

нематериального капитала, обеспечива-

ющего формование «туристического ка-

питала», [4, c. 23] визуальной привлека-
тельности [5, c. 382], архитектурной сре-
ды [5, c. 382], находящегося под влияни-
ем неэкономических факторов [6, c. 40].  

В таком подходе есть доля справед-

ливости, ведь культурная сфера делает 

города более привлекательными. Но 

анализ с точки зрения экономического 

вклада сферы искусств, в частности 

изобразительного, в городской продукт 

не проводится по очевидным причинам 

слабого развития этой активности как 

экономического фактора. Это отражает 

действительное положение дел, что дает 

основание не заглядывать в глубинные 

причины сложившейся ситуации и огра-

ничиться лишь констатацией факта.  

Культуру с позиции экономики рассмат-

ривают как отрасль экономики, включа-

ющую в себя деятельность местных 

бюджетных и частных учреждений 

культуры. Соответственно в экономиче-

ский оборот с разной степенью вовлече-

ны театры, кинозалы, галереи и другие 

учреждения культуры.  
Существует более расширенный 

взгляд на роль культуры и искусства в 

экономике города, который включает их 

в сферу креативной экономики в основе 

которой лежит интенсивное использова-

ние творческих и интеллектуальных ре-
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сурсов. Несмотря на непростую иденти-

фикацию термина «креативная экономи-

ка», отнесемся к этому явлению, как к 

части общей экономической теории, до-

полняющую наше представление о со-

временном мире. Как и в теории эконо-

мики города, теория креативной эконо-

мики не раскрывает экономический ме-

ханизм реализации творческого потен-

циала в измеряемый продукт. Например, 

указывается, что культура входит в со-

став креативной экономики, в частности, 

вносит свой вклад в индустрию событий 

[7, c. 118-119].  
При этом упускается важное обсто-

ятельство, связанное с тем, что сферу 

культуры в экономической теории тра-
диционно относят к общественным бла-

гам. Более глубокое исследование 

структуры общественных благ позволяет 

выявить так называемые мериторные 

блага. Мериторными называются блага, 

спрос на которые со стороны частных 

лиц отстает от «желаемого обществом» 

и стимулируется государством, а деме-

риторными являются товары и услуги, 

потребление которых государство стре-

мится сократить. Таким образом, само 

понятие мериторики связано с интере-

сами сообщества людей в целом, кото-

рые не выявляются обычным рыночным 

путем и не проявляются в индивидуаль-

ных предпочтениях. Слабое развитие 

местного арт рынка, в том числе и в ма-

лых городах позволяют нам принять 

идею мериторики для его активизации. 

Городское сообщество осознает необхо-

димость более развитой культуры не 

только восприятия художественных 

произведений, но и культуры общения, 

вежливости и т.п. в ежедневных комму-

никациях горожан друг с другом. Отсю-

да и главное направление мериторного 

вмешательства в случае неосведомлен-

ности индивидуума – принудительное 
информирование населения [8, 109-113].  

Это замечание не учитывается мно-

гими отечественными исследователями, 

например, в территориальном маркетин-

ге рассматриваются качественные и ко-

личественные показатели, определяю-

щие структуру и содержание территори-

альной экономической системы, а имен-

но показатели: 
– политико-правовые (нормативно-

правовые акты, правила и процедуры 

принятия решений органами исполни-

тельной власти, политика государства в 

области экономических отношений); 
– экономические (финансовая, 

бюджетная, налоговая политика, темп 

инфляции, изменение конъюнктуры 

спроса и предложения по видам продук-

ции и услуг); 
– социокультурные (культура наци-

ональных отношений, культурные тра-

диции, менталитет, обычаи, уровень 

жизни и образования) [9, c.20]. 
В рамках маркетинговых стратегий 

сфера культуры и искусства относится к 

объектам исследования так называемой 

«объектной стратегии», которая фокуси-

руются вокруг отдельных городских 

объектов – музеев, исторических зданий, 
памятников и других достопримечатель-

ностей [10, с. 29].  
Экономика города, как и маркетинг 

города, учитывают в рамках своего ис-

следовательского поля содержание и 

уровень развития культуры и искусства
5. 

                                                 
5 Основные теоретические положения мар-

кетинга в сфере культуры в дальнейшем были 

развиты в работах Бурдье, Мак-Кракена, 
Хиршмана, Лари, Редди, Димэджио, Колбера и 

другими. Бурдье П. Рынок символической про-

дукции // Вопросы социологии. – 1994. – № 5. – 
С. 50–62; Колбер Ф. Маркетинг культуры и ис-

кусств / Пер. с англ. – СПб.: Артпресс, 2004; 
DiMaggio P. Culture and Economy // The Handbook 
of Economic Sociology. Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 1994. P. 25–57; Hirschman A. Exit, Voice 
and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organi-
zations, and States. Cambridge (MA).: Harv. U. 
Press, 1997; Lury C. Consumer culture. Cambridge: 
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Однако используемые инструменты ана-

лиза не достаточно полно раскрывают 

непосредственное воздействие культуры 

и искусства на экономику города, не 

учитываются мериторные особенности 

сферы культуры и искусства, не иссле-

дуют их потенциальные возможности в 

социально-экономическом развитии как 
города, так и региона.  

С другой стороны любой обмен 

между покупателем и продавцом можно 

называть рынком. В отечественной 

практике государственного и муници-

пального управления для активизации 

рынков используется программирова-

ние, как один из инструментов государ-

ственного регулирования экономики. 

При этом государственные и муници-

пальные структуры (публичная власть) 

должны понимать, что их бюджет, раз-

личные гранты – это инструменты по 
созданию спроса на объекты культуры. 

То есть это своего рода государственные 

инвестиции в формирование спроса на 

продукцию художников и архитекторов.  
Институты и ограничения 
Для формирования и функциониро-

вания любого рынка необходима соот-

ветствующая институциональная среда, 

обеспечивающая эти процессы. Эти ин-

ституты могут иметь материальное и 

нематериальное воплощение. Базовыми 

условиями функционирования рынка 

выступают носители спроса и предло-

жения. Для арт-рынка, или рынка искус-
ств, носителями спроса могут выступать 

физические и юридические лица, обще-

ственные, муниципальные, государ-

ственные организации и т.п. Предложе-

ние может быть представлено произве-

                                                                  
Polity, 1996; McCracken G. Culture and Consump-
tion. New Approaches to the Symbolic Character of 
Consumer Goods and Activities. Bloomington: Indi-
ana. 
 

дениями искусства, народного творче-

ства и другими результатами творческой 

деятельности.  
Это вполне очевидные вещи, нали-

чие которых говорит, что как таковой 

арт-рынок функционирует, но в силу 
своего слабого развития находится в не-

которой «серой зоне». То есть рыночный 

обмен предметами художественного 

творчества, как правило, в наличной 

форме, без оплаты соответствующих 

налогов. Подобные приобретения могут 

осуществляться на профессиональной, 

регулярной основе, узким кругом лиц – 
ценителей искусства, либо случайным 

образом. 
Непосредственно на территории 

практически любого города можно 

встретить художественный салон или 

торговую точку на рынке, где будут вы-

ставлены произведения местных худож-

ников. Торговый оборот в этих институ-

тах рынка может осуществляться через 
кассовые аппараты или другим спосо-
бом. При этом художник либо торговец 

– посредник, могут быть зарегистриро-
ваны как предприниматели или само за-

нятые, тем самым они участвуют в рас-

пределении финансовых средств по со-

ответствующему кругообороту стоимо-

сти. 
Итак, в лице художественных сало-

нов и торговых точек, где торгуют про-

изведениями искусств местных худож-

ников, мы можем говорить о первой 

группе рыночных институтов местного 

арт-рынка. Эта группа институтов имеет 
максимальную доступность для потре-

бителя, носит как профессиональный, 

так и любительский характер представ-

ленных работ. Для этой группы характе-

рен широкий охват как профессиональ-

ных, так непрофессиональных потреби-

телей. Однако торговый оборот здесь 

сравнительно невысок. 
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К другой группе, рыночных инсти-

тутов, не столь широкой по своему охва-
ту, следует отнести систему государ-

ственных, муниципальных и других 

специализированных заказов на созда-

ние произведений искусств для оформ-

ления территории города или здания, 

создание архитектурных и монумен-

тальных произведений. Общим для этой 

группы будет условная прозрачность 

финансовых отношений, с отчислением 

необходимых налогов и платежей, по 
крайней мере, со стороны заказчика. 
Здесь следует отдельно выделить под-

группу государственных и муниципаль-

ных заказов, в том числе заказов госу-

дарственных корпораций. И подгруппу 

заказов строительных организаций, ко-

торые для оформления фасадов зданий и 

интерьера могут приглашать местных 

художников и архитекторов. Подгруппа 

предпринимателей, владеющих развле-

кательными центрами, зданиями разно-

образного пользования. Они для оформ-

ления фасадов и интерьера могут при-

глашать представителей творческих 

профессий.  
Следующая группа рыночных ин-

ститутов представлена более професси-

ональным сообществом и включает в 

себя постоянно действующие или вре-

менные галереи, выставки, фестивали 

художественных искусств, народного 

творчества и тому подобные мероприя-

тия. 
Следующая группа состоит из узко-

го круга лиц, объединенных общими 

знакомствами, неформальными, друже-

скими отношениями. Эта общественная 

институция наиболее стабильна и про-

фессиональна. Но для неё характерен 

неучтенный оборот денежных средств, 

не попадающий под распределительные 

финансовые отношения.  
Отдельный институт местного арт-

рынка может быть представлен сред-

ствами информационных сетей Интер-

нет и социальных сообществ.  
Указанные фактически действую-

щие институты местного арт-рынка, с 
разной мерой стабильности функциони-
руют на местном уровне. Но кроме них 

существуют институты, прямо не вхо-

дящие в систему институтов арт-рынка, 
но обеспечивающих подготовку соот-

ветствующих специалистов и способ-

ствующие созданию объектов культуры. 

В эту обеспечивающую группу институ-

тов можно отнести различные образова-

тельные учреждения в области культуры 

и искусства, а также проводимые на 

местном и государственном уровне кон-

курсы, грантовую поддержку творческих 

инициатив и тому подобное. В эту же 

группу институтов можно отнести 

Национальный проект «Культура». Кро-

ме того, к этой группе можно отнести 

специализированные средства массовой 

информации или рубрики, передачи об 

изобразительном искусстве на феде-

ральном, региональном и местном 

уровне. Также к поддерживающим ин-

ститутам можно отнести профессио-

нальные сообщества художников, твор-

ческие объединения, различные союзы и 

ассоциации в этой сфере.  
Кроме того, существует государ-

ственная система признания уровня 

профессионализма художника в виде 

включения его в специализированный 

совет или общество, предоставление к 

званиям «народного», «заслуженного» и 

т.п. При этом некоторые профессио-

нальные, негосударственные организа-

ции могут иметь более значимый статус, 

чем государственный. 
Итак, формально мы имеем доволь-

но исчерпывающий набор институтов 

рынка искусств, включающий не только 

частные но и государственные структу-

ры и регулирующие положения. Однако 

эти институты не позволяют в полной 
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мере раскрыть потенциал рынка. Более 

того, на этом рынке присутствует избы-

точное предложение, которое не востре-

бовано спросом.  
Одна из возможностей преодоления 

этого ограничения лежит в изменении 

маркетинговой среды и разработке ком-

плекса маркетинга (набор поддающихся 

контролю переменных факторов марке-

тинга, совокупность которых фирма ис-

пользует в стремлении вызвать желае-

мую ответную реакцию со стороны це-

левого рынка. В частности Ф. Котлер 

говорит об институтах рынка, проявлен-

ных в виде:  
1) средств массового и избиратель-

ного воздействия, которые включают в 

себя средства печатной рекламы (газеты, 

журналы, отправление прямой почтовой 

рекламы), электронные средства рекла-

мы (радио, телевидение, средства Ин-

тернет и социальные сети (добавлено 

автором)) и иллюстративно-изобра-
зительные средства рекламы (щиты, вы-

вески, плакаты);  
2) специфической атмосферы – спе-

циально созданной среды, способствую-

щей возникновению и укреплению пред-

расположенности покупателя к приобре-

тению или использованию товара;  
3) мероприятий событийного харак-

тера, рассчитанных на донесение до це-

левых аудитории каких-то конкретных 
обращений. Также одним из средств сти-

мулирования сбыта он считал пропаган-

ду, включающую в себя использование 

редакционного, а не платного места и/или 

времени во всех средствах распростране-

ния информации, доступных для чтения, 

просмотра или прослушивания суще-

ствующими или потенциальными клиен-

тами фирмы, для решения конкретной 

задачи – способствовать достижению по-
ставленных целей [11, c 462, 499]. 

В определенной степени маркетин-

говый подход Ф. Котлера схож с инсти-

туциональным подходом Д. Норта, в ча-

сти воздействия на улучшения взаимо-

действия спроса и предложения. Эти 

сравнения справедливы, если рассмат-

ривать становление или формирование 

нового рынка, его расширение, которое 

исследуются в рамках нашей статьи. 

Д. Норт рассматривал институты прежде 
всего как набор правил, говоря о том, 

что 1) институциональная система опре-

деляет направление, по которому идёт 

приобретение знаний и навыков; 2) это 

направление может быть решающим 

фактором долгосрочного развития об-

щества. Очевидно, что всем участникам 

рынка необходимо сформировать усло-

вия для максимизации своего поведения 

в регулируемой институтами сфере. Си-

стему этих регуляторов можно предста-

вить как функцию от выявленных 

Д. Нортом рычагов изменений: 1) ре-
зультирующая спроса на инвестиции в 

знаниях всех видов; 2) постоянное взаи-

модействие между организованной эко-

номической деятельностью, запасом 

знаний и институциональной системой; 

3) периферийное изменение неформаль-
ных ограничений как побочный резуль-

тат максимизирующей деятельности ор-

ганизаций [12, c. 103]. 
Вероятно, одним из важных ограни-

чений, сдерживающим потенциал мест-

ного арт-рынка стал низкий уровень ин-
формационного обеспечения этой сферы 
в средствах массовой информации. Фак-

тически отсутствует прямая реклама ху-

дожественных произведений на фоне 

низкого информационного сопровожде-

ния местной сферы культуры и искусств. 
 
Рекомендации и программирова-

ние  
Для отечественных исследователей 

рекомендации по улучшению городской 
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среды связывают с различными аспек-

тами её организации и участия жителей 

в этом процессе. При этом постоянно 

приводят пример стран Европы и США, 

указывая на вовлеченность людей в эти 

процессы. Однако упускается из виду 
уже созданные и вполне развитые соци-

альные и рыночные институты, обеспе-

чивающие эти взаимодействия между 

бизнесом, горожанами и властью. Одна-

ко большинством исследователей меха-

низм, обеспечивающий эти взаимодей-

ствия, не анализируется либо сводится к 
активности гражданского общества или 

общественных организаций. В результа-

те в России роль общественных органи-

заций сводят к построению гражданско-

го общества, противопоставляя его си-

стеме государственного и муниципаль-

ного управления. Этот подход, в кото-

ром реализуется идея противопоставле-

ния гражданского общества власти, 

весьма разрушителен для обеспечения 

его целостности и представляет собой 

пробел в организации государственного 

и муниципального управления.  
Любая общественная организация 

должна иметь ясное понимание своих 

целей, которые повышали бы эффектив-

ность государственного и муниципаль-

ного управления, но не становились бы 

противовесом этих процессов. То есть 

создание подобных структур должно 

иметь определенный стандарт целепола-

гания и функционирования, обеспечи-

вающий взаимный интерес публичной 

власти, общества и бизнеса. В этом 

смысле прямое действие Конституции 

может проявить свой потенциал.  
На преодоление этого пробела 

направлены различные государственные 

и муниципальные программы. Безуслов-

но, они с разной степенью успешностью 

реализуются и однозначно имеют право 

на дальнейшее использование в качестве 

одно из базовых инструментов государ-

ственного и муниципального управле-

ния. Однако, существенным элементом, 

способным повысить эффективность 

этих программ, может стать привлече-

ние в процесс их реализации обществен-

ных институтов или создание таковых 

там где их еще не существует. То есть 

общественные институты должны иметь 

более узкое направление, будучи пло-

щадкой, объединением людей с опреде-

ленными общими интересами. Напри-

мер, различные ассоциации и общества. 

Для сферы культуры, которая относится 

к мериторальным благам, роль обще-

ственных организаций ещё более важна.  
В этой связи следует указать на то, 

что действующий в Российской Федера-

ции и Республики Татарстан националь-

ный проект «Культура» не в полной ме-

ре позволяет реализовать потенциал 

рынка искусств на местном уровне. В 

этой связи рекомендуется разработать 

систему мероприятий (или муниципаль-

ной программы), направленную на по-

вышение уровня культуры через про-

буждение интереса горожан к изобрази-

тельному и другим видам искусства с 

целью формирования спроса на объекты 

искусства.  
Действующий механизм реализации 

государственных и муниципальных про-

грамм основан на бюджетное финанси-

рование с привлечением частных 

средств. Однако инструментарий реали-

зации подобных программ в сфере куль-

туры и искусства, в частности художе-

ственного искусства, может быть значи-

тельно расширен за счёт следующих 

направлений: 
– взаимодействие публичной власти 

с местным сообществом. В силу отсут-

ствия информации о местных художни-

ках, об их работах и достижениях, у го-

рожан не формируется эстетический 

вкус и понимание созданных местными 

авторами картин. Наличие информации, 
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формирование имиджа местных худож-

ников может позволить сместить вектор 

потребления от «ширпотреба» к высоко-

художественным, индивидуальным, 

гармоничным объектам культуры, и что 

немаловажно – воплотившим в себе  

местный колорит, стиль и престиж. Вза-

имодействие публичной власти с мест-

ным сообществом представляет собой 

основу для организации и проведения 

системных мероприятий, связанных с 

популяризацией искусства с целью фор-

мирования спроса на произведения ис-

кусств. Это может быть реализовано че-

рез публикации, телевизионные про-

граммы средств массовой информации, 

находящихся на бюджетном финансиро-

вании, а также через систему поощрений 

для предпринимателей, принимающих 

участие в культурных мероприятиях и 

другими способами, в рамках действу-

ющего законодательства; 
– раскрытие для жителей и админи-

страции города потенциала местного 

рынка арт-искусств. Сейчас этот рынок 
представляет собой «серую» экономику, 

которая недостаточно вовлечена в про-

зрачный экономический оборот с офи-

циальной «белой» оплатой произведе-

ний искусств и соответствующих нало-

гов. Механизм формирования и раскры-

тия финансового потенциала местного 

арт-рынка может быть представлен во 
взаимодействии горожан, предпринима-

телей с местным Союзом художников, 

используя при этом налоговые льготы, 

предусмотренные НК РФ.  
Инструментарий предлагаемого ме-

ханизма активизации потенциала мест-

ного рынка искусств может содержать 

два основных блока: 
1. Взаимодействие с бизнес-

сообществом. 
1.1. При оформлении зданий, по-

строенных за счет бюджетных средств, 

предусмотреть заказы в Союз художни-

ков на оформительские работы с вклю-

чением их в смету.  
1.2. При разработке проектов фаса-

дов, архитектурных решений, различно-

го рода оформительских работ преду-

сматривать привлечение членов местно-

го Союза художников или других обще-

ственных объединений на договорной 

основе, предусмотрев в смете отдельную 

строку расходов на соответствующие 

работы. 
1.3. Предусмотреть меры поощре-

ния меценатам, участвующим в про-

грамме (например, в виде вручения ди-

пломов от руководства города, ежегод-

ного конкурса на звание «Меценат ис-

кусств», широко освещая материалы в 

СМИ). 
1.4. Создание отдельного счёта или 

фонда для оплаты труда членов город-

ского Союза художников, которые раз-

рабатывают, проводят дополнительные 

общеобразовательные и культурно-
познавательные программы в области 

искусств для дошкольного и школьного 

возраста, студентов, университетов тре-

тьего возраста и других категорий насе-

ления города. 
2. Мероприятия в СМИ. 
2.1. Разработка цикла телевизион-

ных и радиопередач о деятельности 

местных творческих объединений и об 

их участниках.  
2.2. Разработка цикла передач в об-

ласти культуры, различных направлений 

изобразительного искусства и т.п. 
2.3. Широкое освещение проводи-

мых выставок с привлечением экспер-

тов, а не только силами журналистов. 

Освещение публичных лекций и других 

общественных просветительских меро-

приятий, проводимых представителями 

различных творческих объединений.  
2.4. Регулярные публикации специ-
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алистов (например, один раз в 2 недели) 

в постоянной рубрике местной газеты, 

представляющей официальное издание 

муниципальных органов власти.  
2.5. Публикация в местной прессе 

отзывов предпринимателей или частных 
лиц – благотворителей о том или ином 
приобретенном ими произведении ис-

кусства. Для предпринимателей – это 
один из вариантов рекламы.  

Предлагаемые мероприятия могут 

преодолеть информационный дефицит 

потенциального потребителя, пробудить 
в нём интерес к местному профессио-

нальному сообществу. По существу это 

элемент описанных выше маркетинго-

вых стратегий и институциональных из-

менений для преодоления улучшения 

взаимодействия спроса и предложения. 
В силу специфики своего развития 

Москва и Санкт-Петербург были и оста-
нутся главными центрами притяжения 

художников и любителей искусства. Од-

нако это не означает, что качество изоб-

разительного искусства падает в зависи-

мости от удаления от центра. Скорее 

наоборот, мы можем видеть большую 

глубину и естественность в творчестве 

представителей сферы культуры из раз-

личных регионов Российской Федера-

ции. Но вместе с тем, подготовка наибо-

лее профессиональных и разнообразных 

кадров в сфере искусства представлена в 

центре, и, как следствие, там имеется 
сравнительно развитое сообщество ис-

кусствоведов, критиков и других специ-

алистов, чья деятельность позволяет 

представителям творческой среды кри-

тично смотреть на свой труд и повышать 

его качество. При этом, сосредоточение 

в центре представителей бизнеса, да и 

вообще, более высокий уровень жизни 

по сравнению с другими регионами, 

обеспечивает возможность реализации 

работ (как качественных, так и завы-

шенных по стоимости) столичных ху-

дожников.  
Очевидно, что в малых городах, как 

впрочем, и больших, не достаточно вы-

сококлассных художественных критиков 

и специалистов. Использование совре-

менных технологий может позволить 

преодолеть этот разрыв, через создание 

специализированных сайтов и платформ 

общественных и государственных орга-

низаций. Подобные платформы могли 

бы стать своего рода экспертными сове-

тами для региональных художественных 

галерей и художественных критиков. 

Специалисты этих платформ могли бы 

оказывать методическую помощь для 

местных чиновников, журналистов, об-

щественных активистов для определения 

качества художественных работ их ре-

цензирования, подготовки статей, мате-

риалов по сопровождению художе-

ственных мероприятий, статей и т.п. 
Развитие местного рынка искусств 

окажет положительное влияние на раз-

витие сферы внутреннего туризма, а 

предлагаемые меры направлены на со-

хранение, пропаганду культурного и ис-

торического наследия народов России и 

создание новых культурных объектов.  
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Внешнеторговая деятельность игра-

ет важную роль в экономике Республики 

Татарстан и является эффективным ин-

струментом в реализации стратегии со-

циально-экономического развития рес-
публики. Торговое, а также всесторон-

нее сотрудничество со странами ближ-

него и дальнего зарубежья и поэтапная 

интеграция в мировое экономическое 

сообщество должна содействовать ста-

новлению в республике социально-
ориентированной модели экономики и 

повышению на этой основе уровня жиз-

ни населения республики.  
Проанализируем динамику внешне-

торговых показателей Республики Та-

тарстан за период с 2017 по 2021 год 
(табл. 1).  

Таблица 1  
Внешнеторговые показатели Республики Татарстан за 2017-2021годы [2] 

 

Показатель 

2017 2018 2019 2020 2021 
млрд  

долл.       
% к 

пр. 

году 

млрд  

долл.       
% к 

пр. 

году 

млрд  

долл.       
% к 

пр. 

году 

млрд  

долл.       
% к 

пр. 

году 

млрд  

долл.       
% к 

пр. 

году 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Внешнеторговый 

оборот 17,0 141,7 19,4 114,1 15,8 81,4 12,5 77,7 17,5 140,7 

Экспорт 13,1 140,9 15,5 118,3 12,6 81,3 8,8 68,6 12,1 136,8 
Импорт  3,9 144,4 3,9 100,0 3,2 82,1 3,6 114,9 5,5 150, 3 
Торговое сальдо 9,2 139,4 11,6 126,1 9,4 81,0 5,2 53,5 6,6 127,3 
Коэффициент 

покрытия импор-

та экспортом 
3,4 – 4,0 – 3,9 – 1,7 – 2,4 – 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Внешнеторговый 

оборот со страна-

ми дальнего зару-

бежья 

14,8 141,0 17,0 114,9 13,5 79,4 10,4 77,0 15,4 148,0 

Экспорт 11,3 139,5 13,5 119,5 10,7 79,3 7,1 66,4 10,3 145,7 
Импорт  3,5 145,8 3,5 100,0 2,8 80,0 3,4 121,4 5,1 152,8 
Торговое сальдо 7,8 136,8 9,9 126,9 7,9 79,8 3,7 46,8 5,2 140,5 
Внешнеторговый 

оборот со страна-

ми со странами 

СНГ 

2,2 146,7 2,4 109,1 2,2 91,7 2,04 95,5 2,1 103,7 

Экспорт 1,8 150,0 2,0 111,1 1,9 95,0 1,75 94,7 1,77 101,0 
Импорт  0,4 200,0 0,3 75,0 0,3 100,0 0,28 100,0 0,34 120,9 
Торговое сальдо 1,4 140,0 1,7 121,4 1,6 94,1 1,47 93,8 1,43 97,3 

По данным таблицы можно сказать 

о нестабильности изменений внешнетор-

говых показателей по годам. Достаточно 

очевидным является то, что на показате-

ли оказывают влияние кризисные ситуа-

ции, такие как пандемия коронавируса, а 

также отголоски санкционного давления 

на Россию 2014-2015 годов. Показатели 
2017 года демонстрируют значительный 

рост. Но надо помнить о том, что на 

фоне предыдущих санкций вся россий-

ская экономика, и, особенно, внешняя 

торговля показывала не лучшие резуль-

таты. Естественно, что показатели всех 

российских регионов, в том числе и Рес-

публики Татарстан, коррелируют с об-

щероссийскими показателями. Поэтому 

здесь наблюдается некоторое увеличе-

ние показателей. Далее особое место 

занимает 2019 год, когда наблюдалась 

общемировая рецессия. Все показатели 

внешней торговли Республики Татар-

стан значительно снизились по сравне-

нию с 2018 годом. Еще больший спад 

обнаружил 2020 год, все показатели 

внешней торговли уменьшились еще 

больше, за исключением импорта, кото-

рый вырос на 14,9% в целом, а по стра-

нам дальнего зарубежья – на 21,4%.  Ко-

нечно, на фоне таких провальных пока-

зателей 2021 год выглядит превосходно, 

наблюдается рост по всем позициям, 

кроме внешнеторгового сальдо со стра-

нами СНГ, которое сократилось на 2,7%. 

Надо сказать, что оборот по этой пози-

ции незначительный. Но если сравни-

вать показатели 2021 года с показателя-

ми 2018 года, то можно увидеть, что ди-

намика здесь отрицательная. Наблюда-

ется падение по внешнеторговому обо-

роту на 9,8%, по экспорту – на 22%, по 
внешнеторговому сальдо – на 43,2%. 
Что не позволяет говорить о достаточ-

ном уровне данных показателей. 
На рисунке 1 представлена для 

большей наглядности динамика экспор-

та и импорта Республики Татарстан. 
В целом можно сказать, что ситуа-

ция по анализируемым показателям 

практически одинаковая, за исключени-

ем 2020 года, когда снижение экспорта 

оказалось весьма значительным по срав-

нению с 2019 годом (– 31,4%), а вот 

прирост объемов импорта оказался по-

ложительным (+14,9%). Небольшая раз-

ница в приростах экспорта и импорта 

наблюдается и в 2021 году – импорт вы-
рос значительнее. 
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта РТ за 2017-2021 годы, % [2 
 
 

Затем проанализируем структуру экспорта, которая перекликается со структурой 

экспорта всей страны (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Структура экспорта Республики Татарстан за 2017-2021 годы [1] 

 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
млрд  

долл.       
Уд, 

вес, 

% 

млрд  

долл.       
Уд. 

вес, 

% 

млрд  

долл.       
Уд. 

вес, 

% 

млрд  

долл.       
Уд, 

вес, 

% 

млрд  

долл.       
Уд, 

вес, 

% 
Экспорт всего, в 

т.ч.: 13,1 100 15,5 100 12,6 100 8,8 100 12,1 100 

Нефть сырая 6,1 46,1 6,5 41,7 5,2 41,3 3,04 34,4 3,9 32,1 
Нефтепродукты 3,6 27,7 5,6 36,2 4,2 33,1 3,0 34,1 4,3 35,4 
Каучук синтет. 1,1 8,0 1,0 6,7 1,0 7,8 0,8 8,6 1,06 8,8 
Шины 0,17 1,3 0,2 1,3 0,2 1,7 0,17 1,9 0,17 1,4 
Автомобили груз. 0,1 0,8 0,08 0,5 0,09 0,8 0,11 1,2 0,08 0,7 
Части и оборудова-

ние автомобилей 0,08 0,6 0,06 0,4 0,06 0,5 0,06 0,7 0,08 0,7 

Другое  1,95 15,5 2,06 13,2 1,85 14,8 1,62 19,1 2,51 20,9 
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Конечно, преобладающими показа-

телями, являются нефть сырая и нефте-

продукты, которые традиционно в сово-

купности занимают наибольший удель-

ный вес в экспорте республики. Однако 

постепенно удельный вес этих позиций 

понемногу сокращается к 2021 году. 
Далее рассмотрим показатели 

структуры импорта республики (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Структура импорта Республики Татарстан за 2017-2021 годы [1] 

 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
млрд  

долл.       
Удвес, 

% 
млрд  

долл.       
Уд. 

вес, 

% 

млрд  

долл.       
Уд. 

вес, 

% 

млрд  

долл.       
Уд. 

вес, 

% 

млрд  

долл.       
Уд. 

вес, 

% 
Импорт всего, в 

т.ч.: 3,9 100 3,9 100 3,2 100 3,6 100 1,58 100 

Пластмасса и изд. 

из нее 0,22 5,7 0,3 7,7 0,28 8,7 0,24 6,6 0,37 6,8 

Части и оборудова-

ние автомобилей 0,63 16,1 0,72 18,7 0,54 17,2 0,63 17,3 1,1 20,1 

Оборудование ме-

ханическое 0,88 22,8 1,2 31,2 0,99 31,3 1,34 36,8 1,97 35,0 

Оборудование 
электрическое 0,24 6,2 0,31 8,1 0,22 7,0 0,25 6,9 0,45 8,1 

Другое  
 1,93 49,2 1,37 34,3 1,17 35,8 1,14 32,4 1,58 30,0 

 
 

Традиционно в общих объемах им-

порта наибольший удельный вес зани-

мают такие позиции, как оборудование. 

Это наблюдается по общероссийским 

показателям внешней торговли, и, ко-

нечно, характерно для Республики Та-

тарстан. Причем наблюдается увеличе-

ние и объемов импорта, и удельного веса 

по статьям «Оборудование механиче-

ское», «Оборудование электрическое», а 

также по такой статье, как «Части и обо-

рудование автомобилей». 

Если рассматривать динамику ос-

новных показателей экспорта (рис. 2) и 
импорта (рис. 3), то можно наблюдать 
нестабильные результаты. 

По данным динамики экспорта 

наблюдаются значительные скачки по 

позиции «Автомобили грузовые», что 

очевидно связано с нестабильной рабо-

той основного производителя больше-

грузов ПАО «КАМАЗ», располагающе-

гося на территории Республики Татар-

стан.  
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Рис. 2. Динамика экспорта РТ по основным позициям за 2017-2021 годы, % [1] 
 

 
Рис. 3. Динамика импорта РТ по основным позициям за 2014-2021 годы, % [1] 

 
Что касается динамики основных 

позиций импорта, то в целом можно ска-

зать, что основные тенденции соблюда-

ются по всем позициям, и связаны с си-

туацией на мировом рынке в целом. 
В товарной структуре экспорта за 
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2021 год преобладали: нефть (32,1% от 

общего объема экспорта) и нефтепро-

дукты (35,4%). Снижение экспорта в 

натуральных показателях по отношению 

к 2020 году произошло при реализации: 

нефти на 22,7% (с 10 685 тыс. тонн до 

8 256,5 тыс. тонн), углеводородов цик-
лических – на 15,9% (с 8,8 тыс. тонн до 
7,4 тыс. тонн), нефтепродуктов – на 
6,5% (с 8,5 млн тонн до 8,0 млн тонн), 

шин – на 22,1% (с 3,4 млн штук до 2,7 
млн штук), пластмасс и изделий из них – 
на 15,7% (с 357,4 тыс. тонн до 301,4 тыс. 

тонн), автомобилей грузовых – на 29,8% 
(с 2898 шт. до 2034 шт.), удобрений ми-

неральных – на 3,9% (с 620,5 тыс. тонн 
до 596,4 тыс. тонн). При этом вырос экс-
порт автомобилей легковых в 1,9 раза (с 

88 шт. до 169 шт.), цветных металлов – в 
1,9 раза (с 9,9 тыс. тонн до 18,6 тыс. 

тонн), каучука синтетического – на 9,5% 
(с 550,7 тыс. тонн до 602,8 тыс. тонн), 

древесины и угля – на 11,9% (с 252,4 
тыс. тонн до 282,4 тыс. тонн) [3]. 

В товарной структуре импорта за 

2021 год ведущее место занимали обо-

рудование (механическое и электриче-

ское (43,1%). Наблюдался рост физиче-

ских объемов импорта автомобилей гру-

зовых – в 1,8 раза (с 52 шт. до 96 шт.), 
топлива минерального – в 1,7 раза (с 
59,2 тыс. тонн до 98,3 тыс. тонн), каучу-

ка натурального – на 16,4% (с 28,6 тыс. 
тонн до 33,3 тыс. тонн), цветных метал-

лов – на 4,3% (с 4,7 тыс. тонн до 4,9 тыс. 
тонн), органических химических соеди-

нений – на 4,8% (с 51,6 тыс. тонн до 54,1 
тыс. тонн), пластмасс и изделий из них – 
на 4,8% (с 133,7 тыс. тонн до 140,1 тыс. 

тонн). При этом снизились физические 

объемы импорта автомобилей легковых 

– в 2,1 раза (с 19 шт. до 9 шт.) [3]. 
Обобщая результаты анализа, необ-

ходимо выделить некоторые основные 

аспекты и соответственно, проблемы 

внешнеторговой деятельности Респуб-

лики Татарстан: 
– в экспорте преобладает сырьевая 

продукция; 
– в структуре импорта республики 

преобладают такие позиции, как «Обо-

рудование». 
В связи с этим следует подчеркнуть, 

что Республике Татарстан необходимо 

решить ряд задач для дальнейшего раз-

вития внешнеторговой деятельности, а 

именно: 
– укреплять эффективность системы 

управления внешнеторговой деятельно-

сти; 
 – увеличивать объемы экспорта не-

сырьевой продукции; 
– создавать условия для повышения 

эффективности инфраструктуры под-

держки экспорта; 
– создать условия для расширения 

производства на имеющихся площадках 

на территории республики, в том числе 

оборудования. 
В целях повышения эффективности 

системы управления внешнеэкономиче-

ской деятельностью в условиях нарас-

тающих санкций следует четко разгра-

ничить задачи на среднесрочную и дол-

госрочную перспективы. В ближайшее 

время, то есть кратко- и среднесрочной 
перспективе, необходимо начать посте-

пенно изменять структуру производства, 

сделав основной упор на ускорение раз-

вития несырьевых секторов экономики. 

Это, прежде всего, касается нефтехими-

ческого кластера (нефтепродукты, син-

тетический каучук и прочее). При этом 

весьма важно искать и находить новые 

рынки для экспорта данных видов про-

дукции. Кроме того, необходимо суще-

ственно поднять внешнеэкономическую 

деятельность КАМАЗа, в частности, 

находить новые рынки (или восстанав-

ливать и расширять традиционно сло-
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жившиеся рынки с африканскими стра-

нами и странами Юго-Восточной Азии). 
Импортозамещение, начавшееся в сель-

ском хозяйстве и легкой промышленно-

сти, нужно существенно наращивать.  
В долгосрочной перспективе необ-

ходимо целенаправленно и глубоко за-

няться импортозамещением промыш-

ленности. Здесь у Республики Татарстан 

есть неплохие резервы в расширении 

производства самолетов и вертолетов. 

Для этого, конечно, нужны значитель-

ные инвестиции. Можно это делать на 

основе использования государственно-

частного партнерства. 
Для импортозамещения нужны не 

только дополнительные инвестиции, но 

также необходимо решить проблему де-

фицита трудовых ресурсов, особенно, 

высококвалифицированных инженерных 

и рабочих профессий, а также IT-
специальностей. Для решения данных 

проблем в Республике Татарстан есть 

широкая сеть неплохих технических ву-

зов. Также необходимо до конца восста-

новить систему профессионального об-

разования. 
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ANNOTATIONS 

K. A. KHUBIEV,  
I. M. TENYAKOV, 

THE STATE AND POTENTIAL OF THE RUSSIAN ECONOMIC MODEL AGAINST  
THE BACKGROUND OF THE GLOBAL CHALLENGES OF THE XXI CENTURY 

 
Abstract: the article is devoted to the harmonization of economic policy based on the 

systemic quality of the national economy. The main attention is paid to two problems: the 
imperfection and inefficiency of the existing economic system of Russia and the directions 
of its transformation; the inconsistency of fiscal and monetary policy and the ways of their 
coordination. The study required an analysis and evaluation of the thirtieth anniversary of 
radical economic reforms in quantitative, qualitative and social dimensions. Special atten-
tion is paid to the role of the state in stimulating technological and social development. A 
critical analysis and comparison of two approaches to the strategy of development of the 
Russian economy and its economic policy runs through the entire network. 

Keywords: economic system, economic policy, monetary policy, fiscal policy, repro-
ductive policy. 

 
S. N. BLINOV  

THE POTENTIAL OF RUSSIA'S ECONOMIC GROWTH IN THE CONDITIONS  
OF THE MOBILIZATION ECONOMY 

 
Annotation. The article analyzes the current situation of the functioning of the Rus-

sian financial system under the conditions of sanctions and the mobilization economy. The 
role of gold and foreign exchange reserves and cash in the economy is shown. The peculiari-
ties of the manifestation of the «Friedman rule» on the increase of the money supply at a 

constant rate of 4-5% in different economic conditions are revealed. Scenarios of economic 
development of Russia are considered. 

Keywords. Economic growth, sanctions, «Friedman's rule», inflation, gold and for-
eign exchange reserves, money supply, mobilization economy 

 
I.A. BLAGIKH  

A.Y. PROTASOV 

MOBILIZATION AND MILITARY ECONOMY: GENERAL AND SPECIAL 
 

Abstract: The article examines the new reality of the Russian economy, which consists 
in a hybrid war waged by the united West against modern Russia. An adequate response to 
it is the transfer of the Russian economy to the rails of the mobilization economy. Examin-
ing the structure and tools of the mobilization economy, the author draws attention to the 
fact that in general, the mobilization economy is a national economy, whose resources are 
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concentrated and used to counter threats to the existence of the country and the ethnos as an 
integral system. At the same time, unlike the military economy, in which all economic func-
tioning is subordinated to the requirements of war, the mobilization economy is the econo-
my of an economy in which only a significant part of it is subordinated to military tasks. In 
concrete historical conditions, this definition can be clarified depending on the degree of 
threat, military-economic and political capabilities, the willingness of the people to make 
certain sacrifices for the sake of organizing a repulse to hostile forces. In the course of the 
analysis, the author suggests measures and tools corresponding to the mobilization and par-
tially military economy. 

Keywords: economic war, hybrid war, mobilization economy, military economy, mobi-
lization reforms. 

 
YU.N. POLSHKOV 

RISKS OF FORMATION OF REGIONAL STRATEGIES FOR INTEGRATING  
THE ECONOMIC COMPLEX OF THE RUSSIAN DONBASS INTO THE RUSSIAN  

CONOMY: THEORETICAL FOUNDATIONS AND APPLIED ASPECTS 
 

Abstract: the article is devoted to substantiating the risks of forming regional integra-
tion strategies in the post-Soviet space. The risks are due to the possible danger of material 
and other losses when the economic complex of the region enters the economy of the part-
ner country. Under the conditions of martial law on the territory of the Russian Donbass, it 
is recommended to use an economic and mathematical model for the optimal management 
of stocks of strategic material resources. It has been determined that integration strategies 
will be effective if the factors of economic and other risks are leveled by tools of diversifica-
tion, insurance, verification of business partners, legal support of contracts, adaptive fore-
casting, strategic planning, information support, personnel management, economic security. 
A method for assessing the risk of additional material costs in the implementation of the 
integration economic strategy at the national and regional levels is proposed. The methodol-
ogy is adapted to the system for managing the integration processes of the Russian Donbass 
within the Russian Federation, which links the risks arising from the formation of integra-
tion strategies in the post-Soviet space with the possibilities of strategic planning of portfo-
lio, business, functional, and operational types. 

Keywords: risk, strategy, integration, region, economy, model, assessment, planning, 
forecast, methodology, management, optimization, resource, costs. 

 

E. V. MAKSYUTINA  

ENSURING THE PERSONNEL SECURITY OF THE REGION  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 

 
Abstract: the paper provides an analysis of the essence of the personnel security of re-

gions as an element of their economic security. Various types of threats to personnel securi-
ty from the point of view of their causes are considered and characterized. Special attention 
is paid to the concept of personnel sovereignty, which involves providing key sectors of the 
country's economy and its regions with their own personnel. The experience of the regions 
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of the Russian Federation in implementing the idea of personnel mobilization in practice is 
presented. 

A system of personnel security indicators has been developed for the organization of 
monitoring of the subjects of the Russian Federation. It includes 6 projections, including 24 
indicators that characterize various aspects of regional personnel security. 

The monitoring of personnel security of one of the regions of the Volga Federal District 
– the Republic of Tatarstan was carried out. Based on the analysis of demographic and so-
cio-economic threats to personnel security, the assessment of personnel security of the Re-
public of Tatarstan is given. 

The contribution of advanced engineering schools established in various regions of the 
country to the personnel and scientific and technological support of the sovereignty of the 
country and its personnel security was noted. 

Keywords: personnel security of the region, personnel threats, personnel sovereignty, 
personnel mobilization, monitoring of personnel security, Republic of Tatarstan, advanced 
engineering schools 

 
 

E.F. NAZMIEV  

MECHANISMS FOR ACTIVATING THE LOCAL ART MARKET 
 
Annotation: one of the problems of the domestic state and municipal administration 

has become the insufficient effectiveness of development programs, in particular the nation-
al program in the field of culture. The article attempts to reveal the reasons for the insuffi-
cient involvement of the art market in the economic turnover of the city, the institutions of 
this market are identified. In the final part of the work, measures aimed at activating the lo-
cal art market are proposed. 

Keywords: art, culture, city economy, local art market, meritorious goods, marketing, 
institutions, state and municipal programs 

 
 

V.V. TABOLSKAYA 

ASSESSMENT OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF THE REPUBLIC  
OF TATARSTAN 

 
Abstract: this article is devoted to the problems of foreign trade activity of the Republic 

of Tatarstan. The paper considers the dynamics and structure of foreign trade indicators for 
a number of years, and also proposes a solution to some problems to improve the efficiency 
of the republic's foreign trade. 

Keywords: foreign trade activity, export, import, foreign trade turnover, foreign trade 
balance, social and economic development of the republic, sanctions, crisis, embargo, for-
eign trade. 
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