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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В конце ХХ - начале ХХI вв. рыночные отношения, принципы и ме-

ханизмы в регулировании экономики и социальной сферы закономерно 

получили невиданное широкое распространение в результате глобали-

зации мировой экономики и возрастания роли финансового капитала 

во всем мире. В современных условиях геостратегические, геополити-

ческие и геэкономические процессы протекают благодаря междуна-

родному общественному разделению труда, концентрации, централи-

зации производства, возрастанию роли финансового капитала, природ-

ного, интеллектуального и человеческого факторов в развитии мировой 

экономики, особенно в области образования, науки, здравоохранения, 

культуры  и информационного потенциала общества в созидательной 

деятельности всех народов мира. Возрастает влияние финансового ка-

питала, часто спекулятивного характера, на решение многих  геостра-

тегических, геополитических, военных, экономических, социальных, 

национальных и экологических проблем в мире. В современных усло-

виях США, страны Евросоюза, Япония и другие ведущие капиталисти-

ческие страны стремятся получить максимальную добавочную стои-

мость и сверхмонопольную прибыль, изолировав и ослабив Россию в 

глобальном мире. Идет расширение масштабов военного, экономиче-

ского, политического давления на развивающиеся страны с их сторо-

ны. Все это приводит к тому, что ведущие развитые государства вы-

ступают с другими странами с сырьевой направленностью экономики и 

дешевой рабочей силой как непримиримые соперники и противники  

на мировой арене.  

ХХ век вошел в историю человечества как век  двух мировых войн 

на территории Европейского континента. 100 лет тому назад, 28 июня 

1914 г., выстрел стал сигналом о начале Первой мировой войны, кото-

рая унесла жизни 22 млн человек. Россия вошла в Первую мировую 

войну 1 августа 1914 г. и вела ее в течение 3,5 лет. В годы Второй ми-

ровой войны граждане нашей страны с оружием в руках героически и 

мужественно боролись, а труженики тыла самоотверженно трудились и 
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защищали, социалистический общественный строй и свою великую 

Родину. Основным лозунгом  в годы войны был: «Родина-мать зовет!». 

В первых числах мая 1945 г. наши войска встретили невиданные круп-

номасштабные укрепления и отчаянные сопротивления войск столицы 

фашистской Германии - Берлина, но быстро добились полного разгро-

ма и капитуляции врага, а  9 мая 1945 г. стал днем Великой Победы. За 

Великую Победу отдана жизнь 28 млн граждан нашей страны, много-

национальный народ понес огромные материальные и моральные по-

тери. Жертвы самой жестокой мировой войны практически невозмож-

но выразить словами. Истинную правду о войне знают только непо-

средственные участники войны, труженики тыла, жители оккупиро-

ванных территорий.  

Великая Победа была достигнута благодаря идеологии, идеалам,  

принципам нашего общественного строя, мужеству, сплоченности, ор-

ганизованности, дисциплине граждан нашей страны, братской дружбе 

всех народов СССР. В результате победы СССР в Великой Отече-

ственной войне (1941-1945 гг.) образовалась мировая система социа-

лизма, многие народы мира получили политическую и экономическую 

независимость от колониального ига развитых капиталистических 

стран, и формировалась система независимых развивающихся стран 

мира. Праздник Победы в Великой Отечественной войне навеки впи-

сан в историю нашей страны, в судьбу многонационального народа, 

каждой российской семьи, каждого человека и прогрессивной обще-

ственности мира. В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 2015 год был объявлен Годом ветеранов войны и тыла. Гранди-

озные праздники и военные парады к юбилею Победы над фашистской 

Германией и милитаристской Японией прошли в Москве и Пекине.  

В странах Западной Европы до сих пор 9 Мая отмечают не как день 

Победы, а как день  Европы.  

ХХ век – это торжество идей классического социализма в нашей 

стране. Социализм классический потому, что впервые построено обще-

ство в интересах людей труда, наследуя весь предшествующий опыт 

человеческой цивилизации. Классический социализм - это реальная 

честная власть трудового народа - рабочих, крестьян и интеллигенции. 
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Советская власть гарантировала право человека на труд, бесплатное 

образование, лечение, отдых, внедрение принципов морального кодек-

са строителя социализма как отражение веками сложившихся в народе 

традиций, обычаев по принципу: больше честности, открытости в тру-

де и жизни, нравственности и здорового образа жизни. В мире тогда 

еще не было такого общественного строя, как социализм, который на 

базе государственной и колхозно-кооперативной собственности впер-

вые честно, открыто и успешно служил в интересах трудового народа. 

Социализм гарантировал обязательное бесплатное образование и ме-

дицинское обслуживание для сохранения и укрепления здоровья каж-

дого человека и семьи. Победа классического социализма в нашей 

стране в буквальном смысле слова перевернула весь мир. В странах 

социалистического содружества и развивающихся странах начался по-

иск новых идей и путей в развитии общественного строя. Мы были 

свидетелями невиданного развития и достижений  в области образова-

ния, здравоохранения, культуры и искусства, выдающихся открытий в 

фундаментальной науке и технике, космонавтике, технологии произ-

водства, связи, совершенствования информационных глобальных си-

стем, появления новых видов массовых коммуникаций. Однако надо 

отметить, что, к сожалению, в конце ХХ века страны социалистическо-

го содружества испытали поражение в результате «холодной войны».  

США, страны Западной Европы и Япония без единого выстрела обес-

печили для себя полную победу в «холодной войне», длившейся боль-

ше 40 лет против СССР. Мы сами потеряли свое могучее государство – 

СССР, оплот мира, и самую влиятельную политическую, экономиче-

скую, интеллектуальную, военную силу ХХ в. Доверчивый народ Рос-

сии поверил словам, обещаниям демократов «первой волны» - предста-

вителям либеральной интеллигенции и политикам нашей страны. Лик-

видация общественного строя в стране  и распад СССР в угоду интере-

сам США, стран Западной Европы была трагедией для нашего много-

национального народа. В годы трансформации экономики и социаль-

ной сферы страна потеряла все завоевания Советской власти и все свои 

достижения в годы формирования и укрепления государственности  

в СССР как сверхдержавы мира.  
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ХХ век оказался на редкость богат исследованиями в области  изу-

чения  глобальных проблем экономической науки и особенно экономи-

ческой теории, экономических категорий, таких как благо, качество и 

уровень жизни населения, экономическая и социальная безопасность 

населения. Это, прежде всего, торжество новых взглядов ученых на 

изучение сложных проблем, явлений и процессов экономической шко-

лы марксизма-ленинизма. История любой экономической науки начи-

нается с оценки научных взглядов ученых, правдивого и справедливого 

изложения исторических событий, жизненных экономических моделей 

экономического роста, проблем жизнедеятельности и жизнеобеспече-

ния народов  в исторических рамках во времени и пространстве. Новая 

плановая модель экономического развития, методология изучения ме-

ханизмов государственного стратегического планирования и прогнози-

рования экономики, модель устойчивого развития экономики, кейнси-

анство, неокейнсианство, монетаризм, экономический неолиберализм, 

теория предельной полезности, постиндустриальный этап развития 

экономики, различные теории «экономического роста» и многие дру-

гие внесли свой вклад в развитие экономической науки. В мировой ка-

питалистической системе процесс специализации, кооперации, инте-

грации, инновации и модернизации экономики стран и обеспечение их 

равновесного развития во многом зависит от экономической и соци-

альной политики государств. США и ведущие капиталистические 

страны с помощью Всемирного Банка, Международного валютного 

фонда, Всемирной торговой организации (ВТО) активизировали дея-

тельность крупных монополистических объединений, корпораций и 

транснациональных корпораций.  

В ХХI столетии процесс глобализации мировой экономики будет 

отражать не только накопление новых идей, теоретических положений 

и подходов в исследовании проблем экономики и социальной сферы, 

но и будет показывать активное внедрение инноваций в практическую 

реализацию человеческой деятельности во многих странах мира. Во 

второй половине ХХ в. ведущие страны капиталистического мира сде-

лали прорыв в экономическом и социальном развитии путем удачного 

использования финансового капитала, международной валюты (амери-
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канский доллар), дешевой рабочей силы и природных ресурсов других 

стран. В ведущих странах развитой рыночной экономики добивались 

активного проведения экономической и финансовой политики с помо-

щью транснациональных корпораций как локомотивов эффективного 

использования человеческого и воспроизводимых факторов экономи-

ческого роста на базе новой техники и технологии производства в вы-

пуске инновационных товаров и услуг. Глобализация мировой эконо-

мики принципиально отличается от интеграции хозяйственной жизни 

отдельных стран. Транснациональные корпорации (ТНК) отличаются 

от других компаний, акционерных обществ, холдингов тем, что они, 

как правило, свои интересы ставят выше интересов государства и об-

щества. Современное международное общественное разделение труда, 

концентрация и централизация производства и капитала как законо-

мерность развития мировой экономики стали функционировать в инте-

ресах ведущих капиталистических стран, монополистических союзов 

группы государств во главе с США. Все это вызывает определенные 

сложности в формировании новой архитектуры экономических и фи-

нансовых взаимоотношений между ведущими государствами, интегра-

цию и координацию экономической и политической системы совре-

менного мира. Концентрация и централизация производства и капитала 

идет в каждой развитой стране капиталистического мира. В условиях 

глобализации мировой экономики и тем более в условиях мирового 

финансового и экономического кризиса, экономических санкций США, 

стран Евросоюза и Японии против России людей волнует состояние 

защищенности и безопасности личности, семьи, социальных групп, 

общества и государства. В глобальной мировой экономике путем про-

ведения политики «двойного стандарта» США, страны Евросоюза и 

Япония добились бесконтрольно нарастающих объемов спекулятивно-

го финансового и так называемого избыточного денежного капитала и 

стараются оказывать геополитическое, экономическое и военное дав-

ление  на отдельные страны многополярного мира. Военные конфлик-

ты в Афганистане,  Югославии, Ираке, Тунисе, Йемене, Ливии, Сирии, 

Египте, Венесуэле, на Украине и в других странах проводились и  про-

водятся под давлением США, стран Евросоюза, с участием войск 
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НАТО. Внедрение теории «управляемого хаоса» в отдельных странах и 

осуществление «цветных революций»  в ряде стран стали главными 

направлениями в области внешней политики США и стран Евросоюза. 

В глобальном мире создается резкое обострение международной об-

становки, и все это бесследно не пройдет.  

В начале ХХI в. проходит активное функционирование бескризис-

ной модели экономического развития КНР как страны социализма, а 

также институциональная и другие модели экономического развития в 

отдельных странах. Открываются новые горизонты и возможности в 

проведении независимой внешней и внутренней политики странам 

БРИКС от США, стран Евросоюза и Японии. Руководители стран 

БРИКС понимают, что политика «двойного стандарта» США, стран 

Евросоюза, Японии не способствует нормализации многих острых 

проблем глобализации мировой экономики и международного положе-

ния. Страны БРИКС открыты для всех в современном мире и показы-

вают пример независимого, свободного развития. Обеспечение эконо-

мической безопасности и стабильности равновесного экономического 

развития стран, защита интересов личности, семьи, социальных групп, 

общества и государства может стать национальной идеей и мобилизу-

ющей силой народов всех стран глобального мира на переломных эта-

пах развития социального прогресса. Однако в условиях многополяр-

ного мира перспективы развития глобальной мировой экономики пока 

остаются туманными, неопределенными, очень сложно протекает про-

цесс интеграции экономики многих стран мира. В развитии глобальной 

мировой экономики большое влияние оказывают высокие темпы эко-

номического роста в Китайской Народной Республике (КНР) и странах 

Юго-Восточной Азии. США и странам Евросоюза окончательно не 

удалось ослабить экономическую, военную мощь, космический потен-

циал и жизненное экономическое пространство Российской Федера-

ции. Россия с каждым годом набирает свои возможности в укреплении 

военной и экономической мощи. Противостояние США, стран Евро-

союза и Японии против России, с различными экономическими, фи-

нансовыми и культурными санкциями, не способствует укреплению 

взаимного доверия между странами современного глобального мира. 
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Экономическая жизнь человека, семьи, социальных групп и народа 

настолько сложная, что не бывает идеального человеческого общества. 

В нашей стране идет стремление обеспечить самозанятость и полную 

занятость трудоспособного населения, максимальную организован-

ность, рациональность, эффективность в использовании ограниченных 

природных и материальных ресурсов и интеллектуального потенциала 

общества как основы жизни и деятельности людей. Сейчас равенство, 

честность, справедливость, соблюдение нормы нравственности, толе-

рантность, взаимная помощь людей друг другу, дружба народов, эко-

номическая ответственность за свободу и демократию выступает как 

отражение содержания подлинного гражданского общества.   

В ХХI в. под видом глобализации мировой экономики и пропаганды 

так называемого «золотого миллиарда населения» США, где  прожива-

ет свыше 300 млн человек, страны Евросоюза (свыше 500 млн чело-

век), 28 государств и Япония (свыше 100 млн человек) пытаются ре-

шить свои проблемы за счет других стран. Это, по мнению лауреата 

Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглица, является «золотым 

миллиардом» населения нашей планеты.   Политика «золотого милли-

арда населения» проводится в США, странах Евросоюза и Японии с 

целью установления мирового господства и превращения большей ча-

сти населения планеты в подчинение им в виде «современного раб-

ства». Этот термин опять появился в лексиконе общественных наук в 

новом качестве для пропаганды «золотого миллиарда населения». 

«Рабство якобы отменено, а, в самом деле, присутствует в нашей жиз-

ни в полной мере. Только на место личной зависимости встала зависи-

мость экономическая или социальная… Управляющему меньшинству 

принадлежат не только деньги и не только собственность, но и свобо-

да… Колесо социального прогресса застряло в исторической грязи. 

Оно крутится на месте… Рабство остается рабством, даже если рабы 

ездят на работу в собственных автомобилях и отдыхают в Египте в 

отелях “allinclusive”. Последняя фраза - не про нас ли с вами, уважае-

мые читатели?»
1
. Такая политика похожа на действия лидеров Герма-

                                                           
1Экономическая свобода и государство: друзья или враги / Под ред. А.П. Заостровцева. 

Санкт-Петербург: Леонтьевский центр, 2012. С.69-70.     
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нии во времена Первой и Второй мировых войн, но, чем это закончи-

лось, известно всему миру. Однако Федеративная Республика  Герма-

ния все равно вооружается, размещает американские военные базы,  

ракетные средства и войска НАТО на своей территории, золото и ва-

лютные активы хранит в США. Сейчас ФРГ ведет активную внешнюю 

политику против более авторитетной в мире сильной в военном, такти-

ческом, техническом и экономическом отношении Российской Феде-

рации и принимает различные экономические санкции против нашей 

страны в угоду политике и интересам США. Очень обидно, что ФРГ, 

Япония и другие капиталистические страны быстро забыли итоги Вто-

рой мировой войны, страдания мирных жителей, детей, да и всех наро-

дов в оккупированных странах. Объективная реальность, сложившаяся 

в мире в послевоенный период, свидетельствует о том, что многопо-

лярный мир развивается в интересах прогрессивного человечества и 

ведущих стран, таких как Китай, Индия, Россия, а не в пользу США, 

стран Евросоюза и Японии. В такой довольно сложной глобальной об-

становке в мире изменить ситуацию в пользу США, стран Евросоюза и 

Японии с помощью концепции «управляемого хаоса», локальных войн, 

экономических санкций против России, нагнетания геноцида усилиями 

правых сил на Украине практически невозможно и очень опасно для 

самих же  ведущих капиталистических стран.  

В экономической науке наиболее актуальным становится изучение 

проблем современной рыночной экономики и финансовой системы 

глобальной мировой экономики. Рыночные принципы в экономике и 

социальной жизни общества начали развиваться благодаря созидатель-

ной деятельности всех слоев населения. Широкое распространение в 

мире получили механизмы регулирования рыночной экономики, това-

ров и услуг, что резко отразилось на решении многих экономических и 

социальных проблем в глобальном мире. В современной экономиче-

ской мысли многофакторная модель  экономического развития стран 

предполагает изучение влияния каждого фактора экономического ро-

ста, обеспечивающего соответствующую долю роста производимого 

валового внутреннего продукта (ВВП), оказываемых услуг и соответ-

ственно доходов и прибыли. Экономика и человеческие ресурсы обла-
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дают необходимыми объективными и субъективными возможностями 

и предпосылками для оптимального восстановления равновесия в про-

цессе  производства, распределения, обмена и потребления валового 

внутреннего продукта с помощью новой институциональной модели 

развития экономики как достижение современных многих обществен-

ных наук. Однако неолиберальная модель развития экономики на базе 

теории  монетаризма в условиях свободной конкуренции товаропроиз-

водителей и покупателей пока еще не уступает свои позиции и целена-

правленно выражает интересы США, стран Евросоюза и Японии, а не 

стремление трудового народа Российской Федерации к повышению 

качества жизни. Возникает необходимость в изменении структуры 

экономики и создании системы развития реальной экономики для по-

вышения качества жизни населения в условиях новой масштабной ин-

дустриализации экономики Российской Федерации. Пропорции рацио-

нального размещения производительных сил между отдельными реги-

онами и сферами производства валового внутреннего продукта, вало-

вого регионального продукта, роста производительности общественно-

го труда формируются и складываются в процессе сознательного регу-

лирования основных макроэкономических показателей экономической 

системы рыночной экономики под влиянием объективных экономиче-

ских законов развития общества. Сейчас как никогда нужны стабиль-

ные темпы экономического роста, обеспечение устойчивого реального 

укрепления курса национальной валюты – рубля, соблюдение пропор-

циональности количественных и качественных макроэкономических 

показателей в развитии народного хозяйства страны. Очень важно 

устойчивое развитие действенных эффективных связей между отдель-

ными сферами расширенного воспроизводства ВВП, ВРП, жизнеобес-

печения населения и определение условий для сохранения и развития 

генофонда народов. Эти показатели применимы для характеристики 

оптимальных пропорций динамичного равновесия в социально-

экономическом, демографическом развитии общества, они позволяют 

разрешать противоречия между отдельными социальными слоями 

населения, сферами расширенного воспроизводства, а также потребно-

стями общества в природных ресурсах и возможностями их эффектив-
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ного использования в интересах удовлетворения постоянно растущих 

разумных потребностей населения страны. Сейчас как никогда острее 

поднимаются проблемы повышения качества жизни населения. Крите-

рием социально-экономического развития любой страны, регионов, 

городов, муниципальных районов, поселенческих образований и тем 

более оценки достижений каждого человека, семьи, социальных групп 

и общества становится качество жизни населения.  Стратегия экономи-

ческого и социального развития страны до 2020 г. предполагает реали-

зацию ряда крупных программ освоения Арктики и комплексного со-

циально-экономического развития регионов Арктической зоны, разра-

ботку и внедрение крупных инвестиционных мегапроектов. Програм-

мы экономического и социального развития федеральных округов, ре-

гионов, субъектов федерации на долгосрочный период до 2020 - 2025 

гг., определение опережающих темпов экономического и социального 

развития Дальнего Востока и Забайкалья и в перспективе отдельных 

субъектов федерации предполагают формирование особых свободных 

экономических зон в  Дальневосточном федеральном округе. Наиболее 

актуальной проблемой становится опережающее развитие регионов 

Забайкалья, Дальнего Востока, районов (улусов) Крайнего Севера и 

Арктической зоны. В освоении Арктики и Арктической зоны особое 

значение имеет ускоренное развитие производственной, инженерной, 

энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры северных  

субъектов Российской Федерации. Стержнем нового курса стратегиче-

ского планирования и развития регионов является новая масштабная 

индустриализация на базе модернизации, инновации в области эконо-

мики и социальной сферы.  

В ХХI в. Российская Арктика выделена в самостоятельный объект 

государственной политики стратегического планирования, поиска по-

лезных ископаемых, наблюдения природных, медико-биологических 

изменений и климата. Она стала самой актуальной проблемой геополи-

тики, геоэкономики, геостратегии современного мира и даже геополи-

тических столкновений ведущих стран мира по своим интересам.  

В последние годы приарктические страны больше стали поднимать 

проблемы Арктики и Арктической зоны. Арктика с каждым годом все 
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больше становится сферой глобальных интересов многих стран мира. 

Ее освоению как единого макрорегиона обращается большое внимание, 

принят Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина № 296 от 

2 мая 2014 г. и определен состав сухопутных территорий Арктической 

зоны страны. В реализации Указа Президента распоряжением Прави-

тельства № 2437-р от 3 декабря 2014 г.  утвержден план «Показатели 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации» и «Обеспечение национальной безопасности». В нашей 

стране такая широкомасштабная постановка проблем Арктики и Арк-

тической зоны имеет реальную историческую, научную, территориаль-

ную,  политическую, техническую, экономическую, социальную, эко-

логическую и юридическую основу для решения стратегической зада-

чи обеспечения государственной безопасности Российской Федерации. 

В укреплении обороноспособности нашей страны и тем самым в обес-

печении национальной безопасности и повышении качества жизни 

населения Арктика становится полигоном столкновений геополитиче-

ских интересов ведущих государств мира. Требуется рациональное ре-

шение проблем освоения Арктики и комплексное опережающее разви-

тие Арктической зоны и Крайнего Севера с абсолютно и относительно 

дискомфортными условиями для проживания человека. В реализации 

новой стратегии развития Российской Федерации, в частности в освое-

нии Арктики и комплексном развитии все крупные компании, корпо-

рации и транснациональные корпорации горнодобывающей промыш-

ленности, работающие в районах Крайнего Севера, должны выступать 

как базовые предприятия. Большинство этих компаний и корпораций и 

их материально-техническая база, производственная, энергетическая и 

социальная инфраструктура были созданы в годы Советской власти за 

счет государственных средств и трудом многочисленных представите-

лей многонационального народа страны. Огромные финансовые ресур-

сы крупных компаний, корпораций, транснациональных корпораций по 

добыче и продаже уникальных полезных ископаемых, таких как алма-

зы, золото, нефть, природный газ, уголь, законодательно должны быть 

под строгим контролем государства и ориентированы на освоение 

Арктики и комплексное экономическое и социальное развитие Крайне-
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го Севера и Арктической зоны. Речь идет о комплексном развитии тер-

ритории Якутии и превращении ее в базу для освоения Арктики в 

научном и практическом плане, а также для развития устойчивого ту-

ризма, открывающего нетронутые и удивительно красивые природные 

просторы Якутии, преимущественно для туристов КНР, Индии и дру-

гих стран АТР.  

Якутия – это индустриально развитая, богатейшая природными ре-

сурсами и огромная по территории республика, имеющая 13 городов, 

42 поселка городского типа, 364 наслега.  Якутия - это кладовая всей 

России. Однако почти 80% сельских населенных пунктов до сих пор не 

имеют связи между собой и особенно наземного вида транспорта. 

Строительство железной дороги пока остановилось, не доходя до исто-

рического места - г. Якутска (когда-то отсюда началось освоение Даль-

него Востока  и всего Северо-Востока  России). В столице Республики 

Саха (Якутия) живет почти треть населения республики. Железная до-

рога - это не только транспортная логистика и инфраструктура, а ре-

альная постоянная связь с жителями российских городов и регионов, 

регулярный поток товаров и особенно топливно-энергетических ресур-

сов, ускорение оборота денег, человеческие контакты, инновации, об-

мен информациями и, соответственно, повышение качества и уровня 

жизни населения. Это единственная в стране национальная республика, 

где населенные пункты не имеют постоянных контактов со  своей сто-

лицей по железной дороге. В современном мире связь, информацион-

ные технологии, транспортная логистика и инфраструктура обеспечи-

вают единое мировосприятие  народов многонациональной республики 

со многими народами Российской Федерации и мира. Железная дорога 

рано или поздно придет в г. Якутск и преодолеет все нынешние суще-

ствующие препятствия, трудности, создаваемые крупными компания-

ми, корпорациями. Мечту народов Якутии о строительстве железной 

дороги более реально и конкретно начали реализовывать свыше 40 лет 

тому назад, с активного строительства малого БАМа и угольного ком-

плекса на базе богатейшего Нерюнгринского угольного бассейна. За 10 

лет строительство на пустом месте г. Нерюнгри с населением свыше 

100 тысяч человек, грандиозные темпы развития промышленности в 
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Якутии вдохновляли всех жителей республики и многих регионов 

нашей страны. Все расходы на строительство малого БАМа были пол-

ностью возмещены за счет Нерюнгринского угольного комплекса.  

В годы Советской власти объем добычи угля в Южной Якутии был 

доведен до 17 млн тонн в год. За более чем 40 лет страна в достаточном 

объеме получала валютные ресурсы за счет продажи качественного 

нерюнгринского угля другим странам. Деньги для строительства моста 

через Лену и продолжения строительства железной дороги до г. Мага-

дана давно заработаны. Отсутствие постоянной транспортной связи с 

центральными городами, а внутри республики - между городами, по-

селками городского типа и  сельскими населенными пунктами в совре-

менном мире создает обстановку транспортной недоступности и отда-

ленности от всего мира. Сейчас в мире наступает время реализации 

крупных инфраструктурных проектов с участием КНР, как, например, 

«Шелковый путь». Надеемся, что со временем в Нижнем Бестяхе на 

берегу реки Лены можно будет построить крупнейший речной порт и 

город. Новый город будет как перевалочная база для перевозки грузов 

из КНР, Индии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 

Западную Европу через территорию Китая, Транссиб, АЯМ и на мел-

косидящих ледоколах по реке Лене до Северного Ледовитого океана. 

Впервые может открыться самый короткий путь потока грузов до стран 

Европы и обратно в страны АТР. Эта линия перевозки товаров может 

постоянно соединить КНР - Транссиб - АЯМ - Нижний Бестях - Якутск 

- Тикси - Северный морской путь - страны Западной Европы как еди-

ная транспортная магистраль. Это будет новый взгляд на опережающее 

развитие экономики и социальной сферы субъектов Дальневосточного 

федерального округа и освоение Арктики и Арктической зоны в ХХI 

веке.    

В годы трансформации экономики и социальной сферы в Якутии 

особенно остро чувствуется потеря источников эффективного исполь-

зования объектов собственности крупных компаний, акционерных об-

ществ, холдингов, корпораций. В Республике Саха (Якутия) наблюда-

ются низкие темпы формирования собственных экономических и фи-

нансовых источников экономического роста реальной экономики, 
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плюс к тому деньги быстро уходят за пределы Якутии, медленно реа-

лизуются стратегические задачи повышения качества жизни населения. 

В республике функционирует 37 различных программ, конечно, это 

распыляет финансовые ресурсы и не дает концентрировать усилие на 

реализацию инфраструктурных инвестиций и в целом обеспечение 

экономического роста сельских муниципальных районов. Каждая про-

грамма как составной элемент программно-целевого метода руковод-

ства экономикой должна быть интегрированной в общую систему эко-

номического и социального развития Республики Саха (Якутия) и то-

гда может обеспечивать ускорение экономического роста. Огромная 

территория республики, суровый климат, моноструктурная сырьвая 

экономика горнодобывающей промышленности, низкие реальные де-

нежные доходы населения требуют особого подхода к специфическим 

проблемам повышения качества жизни населения. В последние годы, 

несмотря на трудности экономического развития, достигнута положи-

тельная динамика в развитии основных показателей экономики Рес-

публики Саха (Якутия) за счет преимущественного развития горнодо-

бывающей промышленности как поставщика сырьевых ресурсов. В 

нашей республике начало третьего тысячелетия было более удачным 

по сравнению с первыми годами перехода к рыночной экономике. Рес-

публика Саха (Якутия) входит в пятерку регионов с наибольшими по-

казателями объема валового регионального продукта на душу населе-

ния среди регионов Дальневосточного федерального округа и занимает 

третье место после Сахалинской области и Чукотского автономного 

округа. В 2013 г. суммарный объем ВРП Республики Саха (Якутия) 

составил в текущих ценах 569,1 млрд рублей. С 2008 по 2013 г. ВРП 

увеличился в сумме 259,6 млрд рублей, или ежегодный прирост за пе-

риод составил 13,0%.  Удельный вес инвестиций в основной капитал  

по республике в объѐме ВРП в 2011 г. составил 36% против 32% в 2010 г. 

В Российской Федерации удельный вес инвестиций в объѐме ВВП в 

2011 г. составил 19,7% против 20,4% в 2010 г. В 2013 г. объѐм ВРП на 

душу населения в Республике Саха (Якутия) составил 595,8 тыс. руб-

лей. Валовой муниципальный продукт (ВМП) по своему экономиче-

скому содержанию является близким аналогом показателя ВРП, рас-
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считанного производственным методом
2
. Республика Саха (Якутия) 

вошла в группу развитых регионов России по индексу человеческого 

потенциала, заняв 20 место, а среди регионов Дальневосточного феде-

рального округа - 2 место (0,823) после Сахалинской области (0,829). 

Статистические данные не всегда отражают реальную жизнь северян 

как «средняя температура по больнице».  Поэтому нужен конкретный 

экономический анализ индекса доходов населения не только по объему 

выпуска валового внутреннего продукта, валового регионального про-

дукта или валового  муниципального продукта на душу населения, а 

нужно научное исследование по реальным доходам населения с учетом 

отдельных групп населения, дифференцированные показатели по от-

дельным районам, и особенно по районам (улусам) Арктической зоны. 

Если сопоставить статистические данные по Республике Саха (Якутия) 

с итогами социологического исследования, то истина находится где-то 

в середине. Социологические исследования как отражение мнения ре-

спондентов допускают элементы субъективного характера.  

В настоящее время как никогда нужно больше защиты прав челове-

ка и гражданина на жизнь, включить в Конституцию Российской Феде-

рации право на труд и отдых, обеспечение здорового образа жизни. 

Недровые богатства страны должны служить многонациональному 

народу. Очень важно честно распределять национальный доход стра-

ны, соблюдая принципы справедливости в интересах трудового народа, 

учитывать мнения людей, живущих в районах Крайнего Севера и Арк-

тической зоны, в оценке социально-экономического  положения путем 

социологического исследования. Дискуссионность проблематики и 

необходимость разработки методологии изучения качества жизни, эко-

номической безопасности населения на примере одного из субъектов 

Российской Федерации, находящегося в экстремальных условиях 

Крайнего Севера и Арктической зоны, определили предмет и объект 

исследования авторов данной монографии.  Наиболее  актуальной про-

блемой является качество жизни населения районов (улусов) Крайнего 

                                                           
2 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия). Валовой муниципальный продукт как показатель оценки 
экономического потенциала муниципальных образований: информационно-аналитическая 

записка. 2015. № 10. С.3. 
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Севера и Арктической зоны. Экономика, социальная сфера и финансы 

Республики Саха (Якутия), как стержневые составляющие экономиче-

ской системы региональной экономики, характеризуются наличием 

тревожных, острых проблем экономического и социального развития. 

Это, прежде всего, трансформация экономики и социальной сферы, 

деиндустриализация экономики республики, моноструктурная сырье-

вая экономика, монопрофильные города и поселки, высокая капитало-

емкость крупномасштабных инвестиционных проектов, неэффективная 

практика природопользования в интересах крупных собственников, 

акции крупных районообразующих предприятий проданы компаниям, 

корпорациям, транснациональным корпорациям, работающим в других 

регионах страны, слабая развитость производственной, инженерной, 

транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, безрабо-

тица, низкие денежные доходы населения. В условиях мирового фи-

нансового и экономического кризиса ведущими капиталистическими 

странами активно выкачиваются нефть, природный газ, уголь, желез-

ная руда, алмазы, золото и другие полезные ископаемые из стран сырь-

евой направленности экономики, и это рассматривается как справедли-

вое осуществление новой экономической политики США, Западной 

Европы и Японии. 

На сегодняшний день основная часть производственного, жилого 

фонда, объектов недвижимости учреждений образования, здравоохра-

нения, культуры и в целом состояние социальной сферы не соответ-

ствуют современным инженерно-техническим, нормативным и эколо-

гическим требованиям эксплуатации. С каждым годом нарастают тем-

пы миграции населения за пределы республики, усложняя весь демо-

графический процесс в Якутии. В последние 20 лет численность насе-

ления Якутии имеет тенденцию к снижению в результате острого про-

явления отрицательных миграционных процессов. Эту сложную про-

блему демографического процесса Якутии обостряют сами руководи-

тели крупных компаний, холдингов, корпораций за счет привлечения 

рабочих и специалистов вахтенным способом из других регионов и 

летних миграционных потоков рабочих. «Временщики» кардинально 

не решают проблемы трудовых ресурсов Республики Саха (Якутия). 
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Для развития производительных сил республики нужны постоянные 

кадры, работающие на перспективу и эффективно в интересах Якутии 

и страны в целом. С каждым годом обостряются риски в обеспечении 

экономической и социальной безопасности населения в районах Край-

него Севера и Арктической зоны. Цены и тарифы на товары и услуги 

растут быстрее, чем темпы роста инфляции.  Денежные доходы насе-

ления становятся меньше потребительских расходов, сохраняются 

причины нарастания бедности сельского  населения, устойчивая безра-

ботица в моногородах, рабочих поселках, сельской местности и осо-

бенно среди молодежи. Во многих сельских населенных пунктах Яку-

тии до сих пор нет благоустроенного жилья, сохраняется низкий уро-

вень благоустройства жилья в моногородах (низкая обеспеченность 

водопроводом, канализацией, теплоснабжением), что порождает новые 

риски для жизни народов Крайнего Севера и Арктической зоны. Расче-

ты наших аналитиков и ученых убеждают, что, чем эффективнее 

огромные и уникальные минерально-сырьевые ресурсы Дальневосточ-

ного федерального округа станут включаться в экономику, тем быстрее 

будут возрастать возможности выхода страны на мировой рынок с вы-

сококачественными товарами и услугами.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

В.В. Путина от 3 февраля 2006 г. № Пр-154 по итогам его визита в Яку-

тию была разработана программа развития «Схема комплексного разви-

тия производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 

(Якутия) до 2020 г.», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации. В программе отмечено, что Республика Саха 

(Якутия) станет регионом с высокоразвитой экономикой, валовой ре-

гиональный продукт к 2020 г. возрастет в 2,8 раза, инвестиции в основ-

ной капитал - в 4,7 раза, объем промышленного производства  - в 3,6 

раза, налоговых доходов бюджета республики - в 8 раз, реальных де-

нежных доходов населения - в 3,6 раза по сравнению с 2005 г. Необхо-

димо очень внимательно проанализировать эти показатели и ежегодно 

вносить на рассмотрение правительственных органов вопрос исполне-

ния данного постановления. До 2020 г. осталось мало времени. В связи 

с этим резко возросла ответственность за исполнение указаний Прези-
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дента Российской Федерации В.В. Путина.  «Схема комплексного раз-

вития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Са-

ха (Якутия) до 2020 г.» нацелена не только на «ускорение» или «улуч-

шение» заданных конкретных количественных параметров, но и на 

качественное изменение экономической и социальной политики прави-

тельства Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период. Основ-

ным принципом «Схемы…» является создание максимально благопри-

ятных условий для комплексного развития производительных сил и 

повышения эффективности ведущих региональных кластеров, реализа-

ции мегапроектов Южной Якутии и Томпонского промышленного 

района Республики Саха (Якутия). Это, в свою очередь, привело бы к 

созданию значительного числа новых качественных рабочих мест, ро-

сту доходов и повышению качества жизни населения. Значимость но-

вых инвестиционных проектов определяется созданием принципиально 

новой экономической базы республики, что неизбежно повлечет за со-

бой стабильный рост денежных доходов населения, улучшение демо-

графической ситуации (сохранение в регионе молодого и наиболее 

экономически активного населения) и целого ряда других параметров, 

характеризующих качество жизни населения. Реализация мегапроектов 

Южной Якутии способствовала бы ускорению темпов формирования 

новых региональных территориальных кластеров и опережающему 

экономическому росту Республики Саха (Якутия) и в целом Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. Восточная территория страны явно отста-

ет от европейской части по основным параметрам экономического раз-

вития и реализуемым масштабным крупным инвестиционным проек-

там инфраструктурного характера и испытывает стабильный миграци-

онный отток населения. Это в долгосрочной перспективе чревато мно-

гими негативными последствиями, вплоть до угрозы экономической и 

социальной безопасности населения Дальнего Востока, Забайкалья, 

районов Крайнего Севера и Арктической зоны, а также в целом нацио-

нальной безопасности российского государства. В этой связи поиск и 

поддержка «точек экономического роста» Восточной Сибири и в том 

числе Дальнего Востока, Забайкалья, районов Крайнего Севера и Арк-

тической зоны является стратегической задачей государства на совре-
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менном этапе развития страны, прежде всего, в силу возможности 

укрепления позиций Российской Федерации в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР). В этом плане создание Министерства 

Дальнего Востока Российской Федерации станет важным звеном в реа-

лизации стратегических задач государства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. В «Схеме комплексного развития производительных сил, 

транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.» наме-

чено комплексное экономическое и социальное развитие всех отраслей 

народного хозяйства на основе опережающего развития промышленно-

го производства и социальной сферы на основе добычи алмазов, нефти, 

природного газа, угля, золота, олова, железной, урановой руды и лес-

ных ресурсов, создание новых качественных рабочих мест преимуще-

ственно не в сырьевых отраслях экономики, а в отраслях промышлен-

ности, связанных с глубокой переработкой сырья на месте и эффектив-

ным использованием производственной, энергетической, транспортной 

и социальной инфраструктуры, ускоренным развитием традиционных 

отраслей народного хозяйства и улучшение продовольственной без-

опасности населения в районах Крайнего Севера и Арктической зоны. 

Это связано с переходом на индустриальный, постиндустриальный и в 

перспективе на инновационный этапы развития. В настоящее время 

очень важно создание конкурентоспособных товаров на базе иннова-

ционных технологий по добыче уникальных полезных ископаемых. 

Настало время  обязательной  организации переработки  добываемых  

полезных ископаемых, выпуск конкурентоспособных товаров и услуг 

на месте. Стратегический прорыв в экономическом и социальном раз-

витии Якутии достигается реализацией «точки экономического роста», 

сохраняя единый народнохозяйственный комплекс республики путем 

усиления государственного контроля над владением, распоряжением и 

пользованием недровыми богатствами.  

В настоящее время важнейшей стратегической задачей является 

выход из длительного структурного экономического кризиса страны.  

В условиях рыночной экономики необходимо научно обосновать уро-

вень комплексного социально-экономического развития районов Край-

него Севера и Арктической зоны с учетом функционирующей инсти-
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туциональной экономической модели и механизмов реализации кон-

кретной социально-экономической концепции развития страны. В про-

грамме социально-экономического развития  Дальнего Востока и За-

байкалья до 2025 г. уделяется большое внимание созданию более бла-

гоприятного единого экономического пространства рыночной эконо-

мики с учетом специфических особенностей развития районов (улусов) 

Крайнего Севера и Арктической зоны. В современных условиях регио-

ны сырьевой направленности экономики объективно и субъективно 

попадают в положение деиндустриализации своего промышленного 

производства, и на фоне остроты этих проблем как никогда возрастают 

интеллектуальные факторы экономического роста. Качество жизни 

населения - это экономическая категория, которая выражает уровень 

экономического и социального развития страны. Повышение качества 

жизни населения выступает как наиболее фундаментальная проблема в 

развитии современного общества. Развитие личности и удовлетворение 

ее разумных материальных и духовных потребностей населения всегда 

была и остается главной задачей нашего государства. Высокие темпы 

стабильного роста производительности общественного труда обеспе-

чивают благосостояние населения как главного источника богатства 

народов. Однако степень удовлетворения материальных и культурных 

потребностей людей полностью зависит от характера общественного 

строя и производственных отношений общества. В широком плане вы-

сокое качество жизни населения представляет собой комплексную ха-

рактеристику социально-экономических, медико-биологических, куль-

турно-массовых, воспитательных, экологических факторов и условий 

существования личности, социальных групп,  положения человека в 

обществе, отражающую уровень реализации разумных потребностей 

людей и степень удовлетворенности их жизненных планов в соответ-

ствии с экономическими и социальными стандартами качества жизни 

населения.  В «Схеме комплексного развития производительных сил, 

транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.» отме-

чено возрастание роли эффективного использования профессиональ-

ных, высококвалифицированных специалистов, менеджеров, управ-

ленцев по инновациям, командиров производства и высококвалифици-
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рованных рабочих в ускорении социально-экономического, культурно-

го развития Республики Саха (Якутия) на длительную перспективу. 

Научно-технический и научно-образовательный потенциал республики 

определяется Северо-Восточным федеральным университетом имени 

М.К. Аммосова, академическими институтами Якутского научного 

центра Сибирского отделения Российской Академии наук и Академии 

наук Республики Саха (Якутия) и другими отраслевыми институтами, 

филиалами учебных заведений. В монографии использованы результа-

ты анализа региональной экономики районов (улусов) Крайнего Севера 

и Арктической зоны, материалы следующих книг: Попов А.А. и др. 

Глобализация экономики и влияние мирового кризиса на развитие се-

верного региона: концепции, проблемы, решения»: монография. 

Якутск: Издательско-полиграфический комплекс СВФУ, 2010. 334 с.; 

Попов А.А., Мыреев А.Н. Качество жизни населения в условиях ры-

ночной экономики: учебное пособие. Якутск: Издательский дом 

СВФУ, 2013. 392 с. и Региональная экономика районов Крайнего Севе-

ра: теория, проблемы, практика: в 2 ч. / А.А. Попов, А.Н. Мыреев,  

Т.С. Ротарь, А.И. Сыроватская. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. Ч.1. 228 с.; 

Ч.2. 244 с. и других научных изданий и статей исследователей.  
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Глава 1.  

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР И ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

ПРОСТРАНСТВО СТРАН 

 

 

1.1. Глобализация мировой экономики и качество жизни населения 
 

В историческом плане процесс глобализации мировой экономиче-

ской системы протекает довольно долго и в течение нескольких веков 

то ускоряется, то замедляется. В основе глобализации мировой эконо-

мики заложены волнообразные объективные и субъективные процессы 

развития мировой цивилизации, великие географические открытия, 

международное общественное разделение труда,  различные модели 

экономического развития стран, концентрация производства и капита-

ла, образование и развитие финансового капитала, а также стремление 

отдельных ведущих стран занимать доминирующее положение в мире. 

Этот глобальный процесс развития мировой экономики пытались  даже 

изменить путем передела уже давно поделенного мира с помощью ми-

ровых  и локальных войн, проводя идеи мирового господства. Глобали-

зация мировой экономики является и закономерностью современного 

этапа развития мировой экономики. К сожалению, термин «глобализа-

ция экономики» часто стал употребляться с момента ослабления роли 

нашей страны и мировой системы социализма в решении глобальных 

мировых экономических и международных проблем современности, но 

сам процесс протекал веками. В условиях глобализации мировой эко-

номики и международного общественного разделения труда объектив-

но происходит интегрированный, взаимообусловленный и взаимозави-

симый процесс развития производительных сил, социально-трудовой 

сферы и общественно производственных отношений в каждой стране и 

группе стран глобального мира. Экономическое и социальное развитие 

стран как общественный процесс объективно нуждается в управлении 

и регулировании  в интересах каждой страны. Объективный процесс 

глобализации мировой экономики ускорился со второй половины ХХ в. 

Естественно, этот процесс имеет свое реальное будущее как мировое 

общественное явление.  
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В мире со второй половины ХХ в. усилился интенсивный процесс 

концентрации, централизации производства и капитала в развитых 

странах государственно-монополистического капитализма. Одновре-

менно шел активный процесс формирования и развития финансового 

капитала в США и в странах старого капитализма - Западной Европы. 

Активы финансовой и банковской системы ведущих капиталистиче-

ских стран использовались более эффективно в реализации своих 

национальных интересов. Одновременно экономика каждой страны 

стала функционировать относительно самостоятельно в условиях де-

мократии от жесткого вертикального влияния прямых и косвенных ме-

тодов управления экономикой и особенно господства финансового ка-

питала. Избыточный денежный капитал США, модернизация экономи-

ки, внедрение механизмов планирования, регулирования с целью сти-

мулирования развития приоритетных отраслей экономики и рацио-

нального использования интеллектуальной собственности и  трудовых 

ресурсов стали объективной реальностью глобального мира. Опыт 

нашей страны в области государственного планирования и регулиро-

вания экономики по пятилетним планам даже использовался в разви-

тых странах капитализма. Механизмы планирования широко использо-

вали и используют передовые страны рыночной экономики, такие как 

Франция, Англия, Голландия, Норвегия, Швеция, Япония, США, Гер-

мания и др. «Первой французской программой был так называемый 

план Моннэ (1947-1953 гг.) Затем одна за другой следуют программы 

на 1954-1957, 1958-1961, 1962-1965, 1966-1970 гг. В Англии консерва-

тивное правительство приняло перспективный план развития экономи-

ки на 1961-1966 гг., а лейбористское правительство - план на 1964 - 

1970 гг. В Голландии с 1947 г. разрабатываются ежегодные програм-

мы, а также экспериментальные прогнозы на 5 лет; в Норвегии эконо-

мические программы разрабатываются  с 1952 г., а с 1963 г. ведется 

работа по долгосрочному программированию; в Швеции ежегодные 

прогнозы осуществляются с 1948 г. В Японии в 1948 г. был разработан 

«Первый проект плана экономической реконструкции»; затем - «Но-

вый долговременный экономический план на 1957-1962 гг.», в 1960 г. - 

«План удвоения национального дохода на 1960 - 1970 гг.» (так называ-
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емый план Икэда). В США разрабатываются  межотраслевые балансы, 

сводные и отраслевые долгосрочные экономические прогнозы. В ФРГ 

составляются … эконометрические модели прогнозов и регулирова-

ния»
3
. Социально ориентированная рыночная экономика как объект 

государственного регулирования и стратегического планирования рас-

сматривалась в работе министра народного хозяйства ФРГ и затем 

канцлера Людвига Эрхарда, профессора политической экономии и ав-

тора книги «Благосостояние для всех». 

В США и группе ведущих стран государственно-

монополистического капитализма со второй половины ХХ в. под ви-

дом формирования «тройки», «четверки» и «семерки» возросла роль 

концентрации и централизации производства и финансового капитала в 

новых условиях глобализации  мировой экономики. Совокупное пред-

ложение товаров и услуг, опережающее развитие финансового капита-

ла, бесконтрольное возрастание денежной массы и ценных бумаг, 

наращивание темпов инфраструктурных инвестиций, строительства 

инфраструктуры, использование топливно-энергетических ресурсов, 

развитие энергетики, транспорта, связи и информационной технологии, 

гибко реагирующих на запросы  современной экономики, а также ин-

жиниринговый бизнес, инфраструктура институтов рыночной эконо-

мики стали характерными чертами развития глобальной мировой эко-

номики. Актуальными проблемами современности стали исследование 

различных экономических теорий, моделей экономического развития, 

закономерностей и тенденций в развитии глобализации мировой эко-

номики, а также внедрение новых стандартов качества жизни населе-

ния. В связи с этим очень важно раскрытие содержания и механизмов 

функционирования экономических категорий. В современной эконо-

мической теории понятие экономической категории  «блага» опреде-

ляют по сущности выяснения сути «полезности блага» (естественные 

природные ресурсы, продукты производства), а также другие (патенты, 

авторские права) с точки зрения формы присвоения «полезности бла-

га» стали включать в общее понятие «материальные блага». Отсюда 

                                                           
3 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (Опыт системного исследования). Изд. 

2-е, доп. Москва: Политиздат, 1973. С.78-79. 
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такие экономические категории, как благосостояние, богатство наро-

дов, потребность, жизнеобеспечение населения, экономические и соци-

альные интересы, экономическая и социальная безопасность населе-

ния, бедность и нищета, в условиях наращивания темпов экономиче-

ского развития государственно-монополистического капитализма 

имеют расширенное понятие.  

В свое время глобальное политическое и экономическое влияние на 

процесс ускорения экономики и социальной сферы мировой экономики 

оказывали  страны социалистического содружества во главе с СССР, 

конкуренция, концентрация  производства и капитала, а также на удив-

ление заметное влияние оказывают циклические экономические кризи-

сы капиталистического мира. За рубежом в 90-х гг. ХХ в. процесс гло-

бализации мировой экономики стали воспринимать как подчеркивание 

ослабления экономической, политической и военной мощи нашей 

страны. Потом после распада СССР на обломках огромной державы 

Российскую Федерацию стали воспринимать как развивающуюся стра-

ну с примитивной сырьевой экономикой. Это уже было унижением для 

нашей страны. В результате проведения «бархатной революции» в 

1991 г., достижения США, странами Западной Европы своих целей по 

ликвидацию принципов классического социализма в нашей стране, 

«успешной деятельности» своих же демократов «первой волны» - 

представителей либеральной интеллигенции и активных проводников 

неолиберальной модели экономики и политиков, произошло полное 

поражение страны  перед капиталистическим миром ради личного обо-

гащения и карьерного роста политиков по сценарию консультантов 

США. С этого момента стали подчеркивать возрастание доминирую-

щей роли развитых капиталистических стран, прежде всего, США как 

исключительной страны в мире. В результате трансформации и разру-

шения экономики СССР, системы образования и воспитания молоде-

жи, науки и в целом ослабления авторитета нашей страны многие спе-

циалисты западных политических кругов уверенно считали, что время 

сейчас работает на них. Как считают зарубежные представители поли-

тической элиты ведущих капиталистических стран, процесс глобализа-

ции мировой экономики впредь будет происходить под воздействием 
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геостратегии, геополитики и геоэкономики во главе с США. В этой 

обстановке важнейшие причины трансформации и стагнации экономи-

ки Российской Федерации, а также «деятельность» наших демократов 

«первой волны» и политиков  исходили из стратегических целей США 

и стран Западной Европы для продуманного устранения нашей страны 

от решения мировых проблем. Сейчас очень отрадно, что Российская 

Федерация под руководством президента В.В. Путина стала проводить 

свою независимую внутреннюю и внешнюю политику. В настоящее 

время стоит большая и ответственная задача преодоления влияния  

представителей неолиберальной модели экономики, крупных частных 

собственников и олигархов на экономическое развитие страны и реги-

онов. Страна должна выходить из тяжелого положения стагнации эко-

номики и социальной сферы. Нужно проведение справедливой госу-

дарственной политики в интересах трудового народа, обеспечение вы-

сокопроизводительного труда каждого человека, занятого в ведущих 

приоритетных отраслях народного хозяйства, неуклонного роста про-

изводительности общественного труда и активизации деятельности 

государства в области внешней политики совместно со странами 

Евразийского союза, СНГ, БРИКС, ШОС, АТР и другими странами.  

Современная экономическая теория вносит свою лепту в понятия  та-

ких экономических категорий, как интересы, мотивы, стимулы людей к 

труду. В фундаментальной и прикладной экономической науке важно и 

определение механизмов функционирования и стимулирования их в 

обеспечении роста производительности общественного труда, и борьба с 

коррупцией, и усиление деятельности хозяйствующих субъектов, обла-

дающих внутренней прочностью и собственной активностью в развитии 

производительных сил, социально-трудовой сферы и общественных 

производственных отношений общества. В Послании Президента  

В.В. Путина подчеркивается, что «добросовестный труд, частная соб-

ственность, свобода предпринимательства - это такие же базовые кон-

сервативные, подчеркну, ценности, как патриотизм, уважение к истории, 

традициям, культуре своей страны. Все мы хотим одного - блага России. 

И отношения бизнеса и государства должны строиться на философии 

общего дела, на партнѐрстве и равноправном диалоге. Конечно, в дело-
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вой среде, как и в других сферах жизни, необходима независимая ответ-

ственность, соблюдение закона и обязательств. И подавляющее, абсо-

лютное большинство наших предпринимателей работает именно так, 

дорожат своей деловой и социальной репутацией, как настоящие патри-

оты - хотят приносить пользу России. На таких людей и нужно ориенти-

роваться, создавать им условия для результативного труда. Мы не в пер-

вый раз говорим о необходимости новых подходов в работе надзорных, 

контрольных, правоохранительных органов. Но изменения происходят 

очень медленно. По-прежнему доминирует обвинительный уклон. Вме-

сто того чтобы пресекать отдельные нарушения, закрывают дорогу, со-

здают проблемы тысячам законопослушных, инициативных граждан»
4
. 

В современных условиях реальность ускоренного развития экономики и 

социальной сферы обеспечивается не только талантом людей, но и по-

вседневным трудом профессионально компетентных и подготовленных 

работников и умножением интеллектуального потенциала общества.  

В обществе необходимо формировать твердую дисциплину труда руко-

водителей, государственных служащих и работников всех отраслей 

народного хозяйства перед законом и одинаковую ответственность пе-

ред законом, независимо от денежного «кошелька». В нашей стране 

нужно добиться высокопроизводительного труда каждого работника. 

Все факторы производства создают реальные условия жизни и труда 

людей, когда функционируют в интересах многонационального народа 

страны. Возрастание роли человеческого фактора в развитии реальной 

экономики и созидательной деятельности людей зависит от качества 

жизни населения. Материальное производство и духовные ценности, 

умножение интеллектуальной собственности как источника развития 

условий жизни и труда людей, а также материально-техническая база 

страны, ресурсы, право на труд, рациональная занятость и реальные тру-

довые отношения экономически активного населения, высокопроизво-

дительный труд и инфраструктура, эффективное использование соб-

ственности и капитала обеспечивают богатство народа.  

                                                           
4 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 4 декабря  

2014 г.  
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Глобализация и ее влияние на качество жизни населения представля-

ет собой мировой общественный процесс как отражение результатов 

проявления объективных и субъективных законов и процессов социаль-

но-экономического и геополитического развития стран. Термин «глоба-

лизация экономики», к сожалению, часто стал употребляться в нашей 

общественной науке с большим опозданием и в большей степени специ-

ально с момента ослабления политической, экономической и военной 

роли нашей страны и мировой системы социализма на мировой арене.  

О решении глобальных мировых экономических и международных про-

блем современности стали больше говорить после распада СССР, с це-

лью искусственного подчеркивания возрастания доминирующей роли 

США, стран Западной Европы и Японии. В результате сознательной 

ликвидации принципов, идеалов и идеологии социализма, распада 

СССР, разрушения экономики и в целом ослабления экономической, 

военной мощи и политической роли России демократы «первой волны» - 

представители либеральной интеллигенции убеждали народ, что скоро 

будет всеобщий достаток и благополучие. В период руководства страной 

Б.Н Ельцина в 90-х гг. ХХ в. в центре и на местах активно стали внед-

рять принципы капиталистического общества. Внедрение неолибераль-

ной модели развития экономики при ослаблении  и ограничении эконо-

мических функций, роли государства в осуществлении экономической 

политики страны привело к  выгодному акционированию особенно про-

мышленных комплексов горнодобывающей промышленности в интере-

сах формирования крупных частных собственников. С 90-х гг. ХХ в. 

начали проводить целенаправленную политику приватизации крупных 

рентабельно работающих государственных предприятий в интересах 

частных собственников. В стране началась кампания бесплатной, кри-

минальной приватизации основных фондов государственных предприя-

тий для обогащения чиновников - сторонников неолиберальной рыноч-

ной экономики. В Республике Саха (Якутия) в то время руководители 

тоже преданно служили интересам разрушителей общественного строя в 

нашей стране и активно проводили политику приватизации основных 

фондов государственных предприятий  и либерализации цен. В отличие 

от нашей республики, в других регионах, таких как Татарстан, Башкор-
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тостан, Орловская, Белгородская области, очень продуманно провели 

экономическую реформу. В Республике Саха (Якутия) чиновники быст-

ро ликвидировали совхозы и другие государственные сельскохозяй-

ственные предприятия путем бесплатной раздачи основных фондов сов-

хозов (крупный рогатый скот, лошади, олени) ради поддержки политики 

разрушителей принципов и идеалов классического социализма. В то 

время демократы «первой волны» - представители неолиберальной ры-

ночной экономики не думали о трагических последствиях распада СССР 

и осуществления политики «шоковой терапии» по рекомендации  полит-

технологов и консультантов из США и стран Западной Европы. Послед-

ствия ликвидации общественного строя в нашей стране более ярко вид-

ны сейчас на примере трагедии народов Украины, где в год 70-летия 

освобождения Украины от захватчиков фашистской Германии в резуль-

тате военного переворота к власти пришли неофашисты, правые силы, 

олигархи, началась гражданская война и страна распадается. Сейчас 

олигархи, правые силы правят страной, уничтожая мирных жителей го-

родов и сел южных областей Украины с помощью применения совре-

менных видов оружия (даже применяют запрещенные мировым сообще-

ством виды массового уничтожения людей) при поддержке руководства 

США и стран Евросоюза.  

Глобализация – это исторический и многогранный объективный 

процесс развития мировой экономики, перемены изменения соотноше-

ния сил между развитыми и развивающимися странами в связи с обра-

зованием многополярного мира, где характерным в современном мире 

является несбалансированность государственных интересов отдельных 

государств в неуклонном возрастании роли финансового капитала в 

мире. В последние годы происходит гигантское по масштабам пере-

распределение средств финансового капитала и природных ресурсов в 

интересах США, стран Евросоюза, Японии и других развитых стран 

капитализма. Глобализация мировой экономики - это отражение нового 

качества международного общественного разделения труда, концен-

трации и централизации производства, капитала, интеграции новых 

форм инновационного процесса, информационной технологии как за-

кономерный итог развития мировой цивилизации и резкой дифферен-
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циации качества и уровня жизни населения по отдельным странам ми-

ра. Глобализация и интеграция мировой экономики проявились в воз-

никновении современных экономических и политических мировых 

систем, экономических моделей развития, структур, блоков, центров, 

транснациональных корпораций. Во-первых, в условиях функциониро-

вания геостратегии, геополитики и геоэкономики ведущих развитых 

стран мира не всегда своевременно и успешно разрешаются противо-

речия доиндустриального, индустриального, постиндустриального и 

инновационного этапов развития стран мировой экономики. В период 

постиндустриального этапа развития ведущих капиталистических 

стран не всегда удается принимать реальные практические меры обще-

го закономерного перехода к инновационному пути развития стран 

мира. Во-вторых, длительное время американский доллар как резерв-

ная международная валюта был основным источником обогащения 

крупных собственников компаний, корпораций, транснациональных 

корпораций США и бесконтрольного возрастания экономического мо-

гущества  страны. К началу ХХI в. 70% всех котирующихся на фондо-

вых биржах акций находились в собственности 33 транснациональных 

корпораций, прописанных в США. Они диктовали и диктуют политику 

ведущих государств мира с помощью транснациональных корпораций, 

активно используя сферы влияния и механизмы функционирования 

Международного валютного фонда, Международного банка, Всемир-

ной торговой организации. В условиях возрастания косвенных методов 

управления экономикой, экономической экспансии, бесконтрольных 

валютных интервенций, всепоглощающего американского долларового 

господства не были определены механизмы новой архитектуры спра-

ведливого регулирования мировой финансовой системы с учетом инте-

ресов всех участников глобальной мировой экономики в формирова-

нии общих экономических, финансовых, политических и военных це-

лей и задач развития современного глобального мира.  

В современных условиях объективно усиливается процесс переме-

щения денежного капитала, товаров и услуг по отдельным континен-

там, странам, группам стран или различным союзам государств незави-

симо от политики США, стран Евросоюза и Японии, когда принимают-

ся различные экономические санкции против России и отдельных 
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стран мира. Одновременно постоянно происходят циклические эконо-

мические кризисы. Как обострение основного противоречия капитализ-

ма возник очередной мировой экономический кризис образца 2008 г. 

Как ответная реакция на события глобального масштаба в разные годы 

объективно возникли различные союзы государств, такие как «Боль-

шая двадцатка», БРИКС, АТР, АТЭС, Европейский союз, «Семерка» 

(на какое-то время и «Восьмерка»), ВТО, СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, 

ОПЕК и многие другие как отражение современной внешней и внут-

ренней политики государств мира. Политика «двойного стандарта» 

США и ведущих капиталистических стран в оценке деятельности раз-

личных интеграционных союзов  государств часто порождает недове-

рие к международным отношениям стран. Во второй половине ХХ в. 

США объективно уступают ради выгоды, и наступает тот момент, ко-

гда КНР и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, ведущие 

развитые капиталистические государства Европы приступили к массо-

вой закупке новых американских и японских новейших видов техники, 

оборудования и даже технологии производства для массового произ-

водства конкурентоспособных товаров и услуг, а также выпуска инно-

вационных товаров и услуг в условиях модернизации экономики.  

В Администрации Президента США Барака Обамы не хотят понять, 

что баланс сил в мире меняется довольно быстро, и не в пользу США и 

отдельных ведущих стран капиталистического мира. США, страны Ев-

росоюза и Япония начинают интенсивно терять свои позиции на миро-

вой арене по сравнению со странами БРИКС и Евразийского экономи-

ческого союза. США, страны Евросоюза и Япония постоянно воспро-

изводят так называемую современную экономическую политику 

«двойного стандарта» со своими союзниками, принимая экономиче-

ские санкции против России и дифференцируя соперников, группируя, 

субординируя отношения между ними в своих национальных интере-

сах. Однако такая экономическая политика ведущих капиталистиче-

ских государств мира долго продолжаться не может. По предваритель-

ной оценке итоги 2014 г. показывают, что наиболее высокие темпы 

роста ВВП обеспечивает КНР и Казахстан, а хуже всех наблюдается в 

странах Евросоюза и Украины.  
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Таблица 1 

 

Макроэкономический обзор глобальной экономики по странам мира  

(итоги января - сентября 2014 г. и оценки на ближайшую перспективу, %)
5
 

 

 2013 г. 2014 г. – оценка 2015 г. – прогноз 

 ВБ
6
 МВФ

7
 ВБ МВФ ВБ МВФ 

Мир 2.4 3.3 2.8 3.3 3.4 3.8 

США 1.9 2.2 2.1 2.2 3.0 3.1 

Еврозона -0.4 0.4 1.1 0.8 1.8 1.3 

Китай 7.7 7.7 7.6 7.4 7.5 7.1 

Япония 1.5 1.5 1.3 0.9 1.3 0.8 

Украина 0.0 0.0 -5.0 -6.5 2.5 1.0 

Казахстан 6.0 6.0 5.1 4.6 5.9 4.7 

Россия 1.3 1.3 0.5 0.2 0.3 0.5 

 

Прогноз экономического роста России оказался более точным и уже 

составил по итогам 2014 г. 0,6%. В США за последние 15 лет темпы 

экономического роста оказались более благоприятными, но заработная 

плата наемных рабочих не растет. В зоне функционирования валюта 

«евро» снизится на 1,9% в годовом исчислении объема промышленно-

го производства. В осуществлении главных задач внешней политики 

США, стран Евросоюза, Японии и других ведущих капиталистических 

стран не удалось нейтрализовать влияние экономической и внешней 

политики КНР, России, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Рес-

публики – стран БРИКС, Евразийского экономического союза и стран 

АТР. В США ошибочно считали, что первые годы так называемой 

«экономической реформы» в 90-х гг. ХХ в. настолько ослабили Рос-

сию, что можно не считаться с реальным экономическим, военным и 

политическим положением страны в глобальном мировом экономиче-

ском пространстве. Это объясняется тем, что в период руководства де-

                                                           
5 Прогноз составлен ведущими институтами и агентствами прироста ВВП в 2014 г. по 

странам и территориям, охваченным мониторингом Макрообзора ЦСИ РС(Я), %. 
6WorldBank «GlobalEconomicProspects», June 2014 (выпускается 2 раза в год; данные по 

РФ - TheWorldBank, Доклад об экономике Российской Федерации №32 (сентябрь, 2014). 
7 International Monetary Fund «World economic outlook», October, 2014. 
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мократов «первой волны» мы сами сознательно полностью сдали свои 

позиции. Этой политике демократов «первой волны» - представителей 

либеральной интеллигенции новой России принципиально противопо-

ставил свою политику Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

После добровольного присоединения Крыма и г. Севастополя в состав 

Российской Федерации и своевременной ответной реакции на эконо-

мические санкции США, стран Евросоюза и Японии против России 

авторитет В.В. Путина значительно вырос и неуклонно растет среди 

многонационального народа Российской Федерации.   

США в конце ХХ в. получили преимущество следить за объемами и 

ценами экспорта сырьевых  ресурсов из России, стран Ближнего Во-

стока, Азии и африканских стран. Одновременно США с помощью 

Международного валютного фонда, Международного банка, Всемир-

ной торговой организации, аналитических и информационных центров 

своей страны регулировали в свою пользу экспорт  конкурентоспособ-

ных товаров из стран Западной Европы и Японии. Страны сырьевой 

направленности экономики объективно и субъективно оказались в за-

висимости от современной экономической экспансии и санкций США, 

стран Евросоюза и Японии. В конце ХХ в. и в начале ХХI в. под давле-

нием США, стран Евросоюза и других развитых стран рыночной эко-

номики новые участники модернизации рыночной экономики, Россия и 

некоторые развивающиеся страны, появились как «младшие партнеры» 

сырьевой направленности экономики, вынужденно продающие уни-

кальные полезные ископаемые по дешевой цене на мировом рынке. 

Однако есть и положительные тенденции в развитии экономики Рос-

сийской Федерации и развивающихся стран. Экономические санкции 

США и стран Евросоюза против России привели к тому, что надо про-

водить свою промышленную политику в стране после развала эконо-

мики, заниматься проблемами развития перерабатывающей промыш-

ленности и сельского хозяйства, создавать новые качественные рабо-

чие места и  заработанные деньги оставлять на месте в виде инвести-

ций в основной капитал.  Российские деньги должны работать в Рос-

сии, создавая новую добавленную стоимость и прибыль у себя внутри 

страны. Однако сейчас все получается наоборот, не в интересах эконо-
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мического развития страны. Движение российских денег пока регули-

руется преимущественно с помощью косвенных методов управления 

экономикой и целью превращения нашей страны в сырьевой придаток 

капиталистических стран. Крупные собственники, банкиры, олигархи 

как представители неолиберальной  модели экономики внутри страны 

деньги накапливают за счет продажи уникальных полезных ископае-

мых, обогащая крупных собственников, предпринимателей зарубеж-

ных стран через оффшорные зоны, эксплуатируя своих же наемных 

рабочих и специалистов, постоянно вывозят российские деньги в зару-

бежные страны. Эта «схема движения денег» происходит, с одной сто-

роны, как интенсивный процесс оттока российского денежного капита-

ла в зарубежные страны, а с другой стороны, вывоз капитала через оф-

фшорные зоны, юрисдикции  в фешенебельные страны. В данном слу-

чае фешенебельными странами можно назвать развитые страны, отве-

чающие требованиям «высокого вкуса» в использовании российского 

денежного капитала. Потом российские деньги обратно поступают в 

Россию как «иностранные инвестиции». Всем давно понятно, что ры-

нок нужно наполнять прозрачными, реальными товарами, услугами и 

честными деньгами, качественными активами на основе развития ре-

альной инновационной экономики и не ограничиваться узким эконо-

мическим прагматизмом, связанным с ориентацией только на новую 

добавленную стоимость и монопольную прибыль.  

В условиях глобализации экономики очень трудно установить мо-

бильность трудовых ресурсов на мировом рынке труда из-за различных 

законодательных ограничений, запретов законов и миграционных пра-

вил отдельных государств. Однако возрастает огромный поток трудо-

вых ресурсов в виде вынужденных беженцев, переселенцев из регио-

нов военных действий в Россию и в другие страны. В условиях  глоба-

лизации мировой экономики  не удалось принять единые критерии ис-

пользования интеллектуальной собственности, инноваций и новой тех-

нологии производства, не сняты определенные ограничения допуска 

России и развивающихся стран к сферам высоких современных нано-

технологий. До сих пор еще не выработаны единые международные 

механизмы, стандарты регулирования экономических, финансовых 
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взаимоотношений государств по важнейшим проблемам выпуска но-

вых инновационных товаров, оказания услуг и роли международной 

резервной валюты – американского доллара, региональных валют, по-

ставкам сырьевых и дешевых трудовых ресурсов. В исследовании Все-

мирного института проблем экономического развития при Универси-

тете ООН отмечается, что около 40% мирового богатства сконцентри-

ровано в руках 1% самых богатых жителей мира. В мире 1226 милли-

ардеров с общей суммой доходов 4,5 трлн американских долларов, но 

они себя не рекламируют, считая, что «деньги любят тишину». В 1% 

богатейших жителей планеты вошли 37% американцев, 27% японцев и 

6% жителей Великобритании. Всего в мире проживает 37 млн человек, 

чьи активы превышают 500 тыс. долларов
8
. С 1982 г. в журнале 

«Форбс» стали ежегодно печататься списки 400 богатейших американ-

цев, а с 1986 г.- перечень обладателей крупнейших состояний всей 

планеты. С этого момента в список стали попадать и российские оли-

гархи. «С момента выхода  первого списка миллиардеров в России уве-

личилось более чем в 3 раза - с 36 до 111 человек, а их общее состояние  

выросло почти в 4 раза - со 138 до 522 млрд долл. По этим показателям 

мы за несколько лет обогнали все остальные страны мира, кроме США. 

А г. Москва по количеству проживающих в ней миллиардеров (78) да-

же опередила все другие города планеты - Нью-Йорк отодвинут на 2-е 

место… Олигархи ежегодно богатеют  на 1 млрд долл.,  в день - на 33 

млн. Карман каждого олигарха ежесекундно пополняется почти на 400 

долл.»
9
. Можно ли в России сделать состояние честным путем? Ответы 

распределились таким образом: «нет» - 57% (1461 голос); «маленькое 

состояние можно, больше нет» - 34% (885 голосов); «да» - 5% (120 го-

лосов);  «Я не знаю, что такое «честный путь» - 4% (90 голосов). Всего 

– 2556 голосов»
10

.  Эти данные опроса даны для размышления специа-

листов. Финансовое состояние олигархов в совокупности составляет 

около трети годового валового внутреннего продукта страны. Пока в 

стране еще сохраняется благоприятная обстановка для создания мате-

риального и финансового состояния нечестным путем и утечки спеку-

                                                           
8 Коммерческий вестник Якутии. 2007. 23 марта. №11 (053).  
9 Цаголов Г.Н. Почему все не так? Москва: Экономика, 2012. С.133-135. 
10 Опрос проводился на сайте www. AlF. RU. 
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лятивного капитала олигархов, «мозгов» и искусственного выращива-

ния своих миллиардеров-олигархов. В развитии рыночной экономики 

нельзя ограничиваться узким экономическим прагматизмом, связан-

ным с ориентацией только на новую добавленную стоимость и моно-

польную прибыль. Речь идет об ускоренном развитии реальной эконо-

мики, инвестировании инноваций, новых открытий в области натехно-

логии и т.д. Пока российские деньги создают замкнутый круг: выходят 

за пределы России  через оффшорные зоны, проходя «налоговые гава-

ни», а потом поступают обратно в виде «иностранных инвестиций» в 

нашу страну под охрану международного права в интересах зарубеж-

ных собственников денежного капитала. 65% этих денег как «ино-

странные инвестиции» направляются на рефинансирование ранее взя-

тых займов, и лишь 5 - 6% идут на инвестиции в основной капитал рос-

сийских компаний, где 90%  инвестиций направляются на добычу сы-

рья, нефтехимии, нефтепереработку, оптово-розничную торговлю, на 

развитие рынка недвижимости и естественных монополий. «За период 

2000-2013 годов вывоз капитала за рубеж со стороны частного сектора 

(компаний и банков) составил внушительные цифры – 354,9 млрд долл. 

Однако государство внесло гораздо более значимый вклад в вывоз ка-

питала органами государственной власти  в лице Министерства финан-

сов и Центрального Банка и превысил планку в 446,8 млрд долларов. 

Накопление «подушки безопасности» в виде Резервного фонда и Фон-

да национальной безопасности обернулось острым дефицитом инве-

стиций внутри страны и превращением России в чистого донора миро-

вой экономики и поставщика инвестиционных ресурсов на внешние 

рынки. …Речь идет о колоссальной сумме средств, эквивалентной  39-

40% ВВП  России в ценах 2013 г. …За последние  пятнадцать лет, из 

России незаконным образом утекло свыше 446,8 млрд долларов - це-

лый годовой бюджет страны в прошлом году… Без контроля Россия 

продолжит за счет вывоза капитала  нести ежегодные потери  в размере 

30-60% федерального бюджета, и 5-10% ВВП»
11

. В 2014 г., по некото-

рым прогнозным данным, вывоз капитала России составил около 100 

млрд долл., а в 2013 г. было 60 млрд долл.  Например, «если в США на 

                                                           
11 Справедливая Россия. 2014. 22 июля. № 28 (276). 
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четырех американцев приходится три автомобиля, то в России - всего 

две машины на тринадцать россиян. Если в Израиле компьютеры есть 

у 75% семей, у нас – у 32%. Если в России одному человеку «достает-

ся» 21,5 кв. метра жилья, то в Германии – 35, в Канаде – 40, в США – 

70»
12

. Отток капитала в зарубежные страны связан еще и с тем, что за 

последние 23 года за границей побывали 25 млн россиян, а около 5 млн 

человек из них имеют виды на постоянное жительство или долгосроч-

ные визы»
13

. Сколько реально должен зарабатывать человек в стране, 

чтобы не думать, что он будет есть завтра? На этот вопрос генеральный  

директор Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ), доктор эко-

номических наук, профессор В.Н. Бобков ответил:  «На наш взгляд, 

стоит говорить не об отдельном человеке, а о семье. В 2013 г., по 

нашим расчетам, в целом по России в полной семье  с двумя несовер-

шеннолетними детьми каждый из родителей должен был зарабатывать 

по 75 тысяч рублей. Тогда семья попадала бы в нижнюю границу  

среднего слоя по России.  Таких семей в стране было всего-навсего 

несколько процентов. В 2015 г. общероссийские показатели надо будет  

увеличивать  минимум на 15% - уровень  реальной инфляции»
14

. «Где 

жить дороже? (рейтинг стран по уровню потребительских цен, в по-

рядке убывания - от самых дорогих для проживания к самым деше-

вым): Швейцария – 1 место; Норвегия - 2 место; Венесуэла - 3 место;  

Великобритания – 10 место; США - 24 место; Германия - 25 место;  

Россия - 43 место; Беларусь - 77 место; Украина – 100 место; Пакистан 

- 117 место; Непал – 118 мест; Индия - 119 место»
15

.   

В условиях инновационного пути развития ведущих капиталистиче-

ских стран объективно встречаются такие труднопреодолимые про-

блемы, как мировой экономический кризис, бедность и нищета населе-

ния, безработица, рост инфляции, повышение цен на промышленные и 

продовольственные товары, тарифов, непрерывный рост долгов, фи-

нансовые и экономические потрясения. В такой экстремальной обста-

                                                           
12 Аргументы и факты. 2009. №13 (1482). С. 8. 
13Иноземцев В. Одержимые «сверхдержавностью» (чем мы рискуем в случае дальнейшей 

эскалации противостояния с Западом) // Московский комсомолец. 2014. 30 июля – 6 августа. 

№31 (721). 
14 Бобков В.Н. Пусть слабый проиграет! // Аргументы недели. 2015. 18 июня. №22 (463). 
15  Аргументы и факты. 2015. 1-7 июля. № 27 (1808). 
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новке и ситуации иногда ведущие капиталистические страны начинают 

действовать неэффективно, как, например, это произошло в 2013 г. на 

Кипре, где не учитывались общепринятые требования и международ-

ные правила работы банковской системы и согласованных договорных 

отношений и механизмов регулирования сложных процессов обще-

ственного развития в условиях глобализации мировой экономики.  

В таких случаях обычно теряется доверие к банковской системе, а за-

конные вклады в банковскую систему физических и юридических лиц 

должны быть полностью сохранены по международному праву без од-

носторонних экономических санкций. Удивительно то, что в этой об-

становке самих российских вкладчиков потери огромных финансовых 

ресурсов в результате кипрской истории особо не пугают (в основном 

деньги потеряли российские юридические и физические лица). Они 

теряют не свои честно заработанные деньги, а деньги, «заработанные» 

за продажу уникальных природных ресурсов или приватизированных 

материальных активов, доставшихся им почти даром. «Российские 

временщики» и после кипрской истории все равно продолжают актив-

но вывозить капитал за рубеж, причем даже более ускоренными тем-

пами. Только за первый квартал 2013 г. из России выведено 25,8 млрд 

долл. Из них 24 млрд приходятся на банки. В рублевом эквиваленте 

сумма выведенного  за рубеж капитала  составляет  более 750 млрд 

рублей»
16

.  

В условиях многополярного мира все страны, и в том числе Россия, 

имеют все возможности внести свой вклад в развитие глобализации 

мировой экономики и сохранение мира во всем мире. Воздействие 

каждой страны на ускорение мировой экономики буквально будет 

определяться ее экономическим, техническим, научным, культурным 

и, прежде всего, интеллектуальным потенциалом. В течение последних 

20-30 лет США, Япония и другие страны Европы как наиболее эконо-

мически развитые страны по всем сегментам мировой экономики и фи-

нансов не смогли поддержать на современном уровне мировую эконо-

мическую, финансовую систему и качество жизни населения. Ими за-

думана современная архитектура экономической и финансовой систе-

                                                           
16 Зюганов Г. Кризис в тени иллюзий // Правда. 2013. 11 апреля. 
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мы для обеспечения и поддержания «золотого миллиарда населения» 

мира, но такая политика постепенно терпит крах. Циклические эконо-

мические кризисы, мировой финансово-экономический кризис, осо-

бенно кризис идеологии, морали, нравственности и кризис политики 

«двойного стандарта» ведущих стран капиталистического мира отта-

чивают всю старую систему капитализма на примерах стран Западной 

Европы и США. Одновременно общий мировой системный кризис ка-

питализма обостряет основное противоречие между общественным 

характером производства и частнокапиталистической  формой присво-

ения результатов труда рабочего класса, крестьянства и трудовой ин-

теллигенции в интересах богатых людей, олигархов и миллиардеров. 

Этот мировой процесс усиливается с каждым годом.  

Современный мир устроен  по принципу противоречивой достаточ-

ности материальных и духовных благ, взаимопомощи и поддержки 

людей или демонстративного игнорирования реальных условий суще-

ствования или выживания бедного населения. В условиях глобализа-

ции мировой экономики противодействующим фактором дифференци-

ации денежных доходов населения выступала и выступает конкурен-

ция, столкновение интересов хозяйствующих субъектов в равновесном 

регулировании рыночной экономики. В этом плане институциональ-

ный подход ориентирован на органическую взаимосвязь экономиче-

ских, и социальных процессов в развитии общества. Экономика далеко 

не так совершенна, как предполагала неоклассическая экономическая 

школа. Ее современное институциональное направление в регулирова-

нии экономики, предполагая межрегиональный, межотраслевой и меж-

дисциплинарный анализ и последовательное применение кластерного и 

регрессивного подхода, позволило бы осуществить многомерные груп-

пировки муниципальных районов и поселенческих образований и при 

одновременном установлении значимых факторов обеспечения эконо-

мического роста. Именно такой подход опирается не только на дости-

жения экономической науки, но и социологии, права, социальной пси-

хологии и других отраслей общественных наук. Институциональный 

подход в целом существенно может расширить горизонты государ-

ственного воздействия на экономику в интересах большинства лю-
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дей»
17

. Решение многих мировых финансовых проблем современного 

мира в пользу глобализации мировой экономики пока ведется усилия-

ми «Большой двадцатки». Руководители США  всегда старались и ста-

раются столкнуть интересы стран Евросоюза, КНР и России, но удает-

ся пока синхронно действовать только со странами Евросоюза. США и 

страны Евросоюза пока согласованно и активно выступают различны-

ми экономическими санкциями против России. США не получится бо-

роться против стратегического курса единения интересов двух великих 

ядерных держав мира – КНР и Российской Федерации. Экономические 

санкции против России, стремление США нейтрализовать влияние 

стран БРИКС объективно и практически невозможны, неперспективны, 

губительны.  

Глобализация - это многогранный закономерный процесс развития 

мировой экономики, положительные изменения соотношения сил меж-

ду развитыми и развивающимися странами в связи с образованием 

многополярного мира. Во-первых, в условиях геоэкономики и геостра-

тегии ведущих стран мира не всегда своевременно разрешаются проти-

воречия индустриального, постиндустриального и инновационного 

развития развитых капиталистических государств. Во-вторых, дли-

тельное время американский доллар как резервная международная ва-

люта был основным источником обогащения крупных собственников и 

экономического могущества компаний, транснациональных корпора-

ций США. В условиях всепоглощающего долларового господства не 

были определены механизмы новой архитектуры справедливого регу-

лирования мировой финансовой системы с учетом покупательной спо-

собности национальных валют стран сырьевой направленности эконо-

мики, интересов всех участников глобальной мировой экономики в 

формировании общих экономических, финансовых, политических и 

военных целей и задач развития современной глобальной экономики. 

Одновременно не были созданы относительно равные стартовые пози-

ции, открытые, честные, справедливые условия для экономического и 

                                                           
17Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики: учебник. Москва: Экономика, 

2013. С.43-44. 
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социального развития государств в условиях несовершенной конку-

ренции и наступления глобального мирового экономического кризиса.  

В ХХ в. США оказывают определенное влияние на страны Евросо-

юза и Ближнего Востока в осуществлении своих национальных инте-

ресов. Эти государства в большей степени оказались зависимыми от 

современной экономической политики США, даже приобретая новые 

виды американской техники и оборудования для выпуска конкуренто-

способных товаров и услуг в условиях новой модели рыночной эконо-

мики. До сих пор еще не выработаны единые международные меха-

низмы, государственные технические стандарты и правила (дорожные 

карты) регулирования экономических, финансовых взаимоотношений 

государств по важнейшим проблемам выпуска новых инновационных 

товаров, оказания услуг и роли международной резервной валюты – 

американского доллара, евро, региональных валют, по поставкам сырь-

евых и дешевых трудовых ресурсов. Глобальный мировой процесс все 

больше отражает ожидаемые результаты проявления объективных и 

субъективных законов развития экономики на базе достижений науч-

но-технического прогресса и социально-экономического развития всех 

стран мира. В современных условиях острые проблемы существования 

и развития человечества в целом имеют свои сегменты управления, 

сферы, формы и механизмы проявления своей сущности. Этот процесс 

все больше стал давать конкретные специфические результаты в регу-

лировании равновесного развития мировой экономики с участием 

США, развитых стран Европы, Китайской Народной Республики, Япо-

нии, Индии, России и других развивающихся стран. В последние деся-

тилетия более ярко стали проявляться общие и специфические законо-

мерности глобального развития человечества под влиянием многопо-

лярного мира в условиях мирового экономического кризиса.  В новых 

условиях концентрации и централизации производства и капитала в 

каждой стране протекает взаимосвязанный процесс влияния углубле-

ния глобализации мировой экономики. При этом характерным является 

процесс генерирования знаний, инноваций в области новой техники и 

технологии производства, интеллектуального развития общества не 

только в ведущих мировых державах, но и в рамках отдельных прио-



 

48 

ритетных отраслей народного хозяйства в развивающихся странах.  

В нашей стране появились крупные научные, инновационные центры 

на базе отделений Академии наук Российской Федерации, компании, 

как, например, инновационный центр в Сколкове, компания «МТС» с 

оборотом свыше 10 млрд долл. в год. Процесс глобализации становит-

ся центральным направлением в экономической и социальной полити-

ке ведущих капиталистических государств мира. Глобальный процесс 

мирового развития  объективно оказывает влияние на экономическое и 

социальное развитие каждой страны, естественно, на качество жизни 

населения, в том числе и в Российской Федерации.  В настоящее время 

Россия старается строить свои отношения с ведущими странами мира 

на правах равноправного партнера с учетом национального интереса 

российского государства. Все это объективно требует активизации дея-

тельности государства в области международных отношений, процесса 

модернизации экономики, научно-технической и инновационной рево-

люции, структурной перестройки экономики на основе развития высо-

котехнологичных наукоемких производств, индустриальных парков. 

Во второй половине ХХ - начале ХХI вв. в экономической литера-

туре предметом активного обсуждения отечественными и зарубежны-

ми авторами стали проблемы инновационного пути развития, повыше-

ния качества жизни населения. Инновационный путь экономики и со-

циальной сферы представляет собой современную развитую, конкрет-

ную естественно-историческую форму проявления экономической си-

стемы государства, которая возникает, развивается и функционирует 

под влиянием объективных экономических законов и дает возмож-

ность правильно оценивать инновационный потенциал общества, при-

родные, материальные, трудовые и финансовые ресурсы страны. Пере-

ход на инновационный путь развития требует дальнейшей разработки 

новых аспектов теории и практики повышения эффективного произ-

водства на базе интеграции экономики, когда наука становится непо-

средственной производительной силой общества. Это объективно вы-

звано тем, что в рамках прежней модели экономического развития спо-

соб хозяйствования начинает испытывать «непреодолимые» трудности, 

прежде всего, снижение эффективности производства в условиях по-
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стоянной ограниченности природных и финансовых ресурсов, когда 

экономика испытывает невосприимчивость к достижениям научно-

технического прогресса. Инновационный интенсивный тип экономиче-

ского роста предполагает расширение воспроизводства валового внут-

реннего продукта и производственных отношений за счет модерниза-

ции, качественного совершенствования техники и технологии произ-

водства, более эффективного использования трудовых ресурсов и 

обеспечения стабильного роста производительности общественного 

труда. При интенсивном типе развития экономический рост достигает-

ся путем качественного их совершенствования и лучшего использова-

ния всех факторов экономического роста для выпуска инновационных 

товаров и оказания услуг.  

В российской экономической науке в целом прикладная направлен-

ность научных исследований и разработок является  характерным фак-

тором в условиях рыночной экономики, но это не должно идти в ущерб 

фундаментальным исследованиям. Актуальными становятся исследо-

вания и разработки в приоритетных направлениях науки и технологиях 

инновационного уровня, а также генерация малых наукоемких произ-

водств на развитие экономики и социальной сферы в районах Крайнего 

Севера и Арктической зоны.   Глобализация мировой экономики прин-

ципиально отличается от интеграции хозяйственной жизни отдельных 

стран. В современных условиях необходимость формирования конку-

рентоспособности России и развивающихся стран объективно вынуж-

дает их интегрироваться с другими развитыми странами. Повышение 

эффективности использования достижений современного научно-

технического прогресса, отдельных приоритетных отраслей промыш-

ленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, связи, тор-

говли, освоения космоса проводится с целью активизации внедрения 

новой техники и технологии производства, подготовки высококвали-

фицированных кадров и улучшения управленческого процесса в уско-

рении темпов роста макроэкономики. Создание инновационных  цен-

тров, организация планомерной работы крупных компаний, холдингов, 

транснациональных корпораций и совместных предприятий с привле-

чением национального и иностранного капитала по отдельным направ-
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лениям модернизации экономики стало возможным в условиях возрас-

тания экономической и координирующей роли государства.  

Природные ресурсы делятся на возобновляемые и невозобновляе-

мые источники экономического роста. Конкуренция выступает как 

фактор активизации и мобилизации экономически активного населения 

в рациональном использовании ограниченных ресурсов и распростра-

нении опыта внедрения возобновляемых и невозобновляемых источни-

ков экономического роста. Добываемые полезные ископаемые всегда 

выступают как невозобновляемые природные ресурсы, и запасы их со 

временем будут исчерпаны. В экономике огромное значение имеют 

воспроизводимые процессы в развитии всех отраслей народного хозяй-

ства. Это особенно характерно в развитии сельского хозяйства: под-

держание и улучшение плодородия почвы, развитие животноводства, 

растениеводства, коневодства, северного оленеводства, звероводства, 

наращивание рыбных запасов, пушных зверей и многое другое связаны 

с природными воспроизводительными процессами. В современных 

условиях характерными являются ограниченные возможности каждой 

страны в эффективном использовании внутренних природных возоб-

новляемых и невозобновляемых ресурсов и возвышении экономиче-

ского и интеллектуального потенциала общества  и особенно в дости-

жении стратегических целей и задач государств на долгосрочный пе-

риод времени. Реальные положительные плоды объективных процес-

сов развития фундаментальных и прикладных научных исследований, 

освоения космоса, мировой глобальной экономики, производственной 

и социальной инфраструктуры, а также совершенствование ее меха-

низмов, финансовой системы остаются далеко не востребованными. 

Степень инновационного развития мировой экономики и способности 

к непрерывному самообновлению с учетом требований научно-

технического прогресса в целом отражает потенциал развитых и разви-

вающихся стран глобального мира. Идеология инновационного разви-

тия становится характерной чертой политики и международных эко-

номических отношений всех стран мира. Инновационный путь разви-

тия представляет собой системную, конкретную, естественно-

историческую форму проявления современной  инновационной эконо-
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мической системы и модели развития, которая возникает, развивается и 

функционирует под влиянием объективных экономических законов. 

Е.Н. Каблов, член Президиума РАН, президент Ассоциации государ-

ственных научных центров, академик РАН, писал: «Инновационный 

процесс - это единый непрерывный процесс получения новых знаний и 

их использования для производства наукоемкой продукции, включаю-

щий фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, разра-

ботку технологий, создание и промышленный выпуск наукоемкой про-

дукции, и в том числе с привлечением венчурного капитала и на основе 

государственно-частного партнерства»
18

.  

Сегодня на 20% населения мира, проживающего в развитых госу-

дарствах, приходится 86% мирового валового продукта
19

; еще в сере-

дине 90-х гг. семь постиндустриальных держав обладали 80,4% миро-

вой компьютерной техники, обеспечивали 90,5% высокотехнологично-

го производства и контролировали 97% зарегистрированных в мире 

патентов (отметим, что 80% патентов, выданных в развивающихся 

странах, также принадлежали гражданам постиндустриального мира). 

К этому времени Запад контролировал более четырех пятых мирового 

рынка услуг, суммарный объем сделок на котором превысил в 1992 г. 1 

трлн долларов США; в 1995 г. на долю США приходилось 72% миро-

вого рынка информационных услуг и услуг по обработке данных, ем-

кость которого составляла в середине 90-х годов 95 млрд долл.»
20

. 

В современной истории в решении стратегических задач экономи-

ческого и социального развития человечества инициативу стараются 

перехватить США, развитые страны Европы и Япония. В США, Япо-

нии и развитых странах Европы всю надежду возлагают на человече-

ский фактор развития. Из более 200 государств мира только на долю 7 

высокоразвитых стран рыночной экономики приходится около 70-90% 

всей наукоемкой продукции. Годовой объем производства наукоемкой 

                                                           
18Каблов Е.Н. Роль государственных научных центров Российской Федерации в 

инновационной экономике России // Новая экономика. Инновационный портрет России. 

Москва: Центр стратегического партнерства, 2009. С. 225-226. 
19Human Development Report. 1998. №. V. Oxford, 1998. Р. 88. 
20Пределы «догоняющего» развития / В.Л. Иноземцев. Москва: Экономика, 2000.  С. 54-

55. 
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продукции в США составляет 700 млрд долларов, в Германии - 530, 

Японии - 400 млрд долларов, в России - всего лишь 7 млрд долларов. 

Доля России в мировом наукоемком экспорте продукции гражданского 

назначения составляет 0,5%, тогда как доля США - 36%, Японии - 30%, 

Германии - 16% и Китая - 6%. В США на долю 100 крупнейших корпо-

раций приходится 60% ВВП, 45% занятых и свыше 90% НИР и 

НИОКР. В XXI в. почти 90% экономического роста в мире будет обес-

печиваться за счет инновации, новой техники, современных высоких 

технологий производства, более рационального, эффективного исполь-

зования воспроизводимых (возобновляемых) факторов экономического 

роста и интеллектуального потенциала общества. В условиях иннова-

ционного пути развития любой страны более крупные предприятия, 

фирмы, кооперативы, хозяйствующие субъекты АПК, компании, хол-

динги, корпорации имеют реальную возможность эффективного  ис-

пользования в процессе производства материальных и нематериальных 

ресурсов. В США большой удельный вес в развитии экономики зани-

мает малый и средний бизнес (в США к малому бизнесу относят пред-

приятия с числом работающих до 500 человек, а у нас - максимально 

до 100 человек) на новой технической, технологической и инноваци-

онной основе. Доля малого бизнеса в выпуске валового внутреннего 

продукта США занимает свыше 50%, в создании новых рабочих мест - 

65%, в экспорте - 30%, в привлечении инвестиций - 55%. В настоящее 

время 99% всех негосударственных предприятий составляют предпри-

ятия малого бизнеса. В период мирового экономического кризиса в 

США, Японии, Германии, Франции, Англии поняли, что ведущие 

страны мира в экономическом и социальном развитии могут добиться 

прорыва только совместными усилиями стран «Большой двадцатки» 

или путем укрепления союза с развивающимися странами. Между 

США и КНР внешнеторговый товарооборот составляет 500 млрд дол-

ларов, и имеется тенденция к росту. Эффективное использование при-

родных ресурсов России, Ближнего Востока и стран Латинской Амери-

ки с помощью международной резервной валюты - американского дол-

лара - с каждым годом становится практически проблематичным.  Дол-

госрочные перспективы развития мировой экономики остаются пока 



 

53 

туманными и неопределенными в использовании международной ре-

зервной валюты – американского доллара. В каждой стране приходится 

упор делать на использование своей национальной валюты и своих при-

родных ресурсов в достижении новой технологии производства, иннова-

ций путем рационального использования человеческого фактора. 

В ХХI столетии процесс глобализации мировой экономики будет 

отражать не только накопление новых идей, теоретических положений 

и подходов в исследовании проблем экономики и социальной сферы, 

но и показывать функционирование инноваций в практической реали-

зации человеческой деятельности в условиях различных бескризисных 

экономических моделей развития общества. История любой экономи-

ческой науки начинается с оценки научных идей, взглядов ученых, 

справедливого анализа и изложения исторических событий, реальных 

жизненных экономических моделей развития общества, проблем жиз-

недеятельности и жизнеобеспечения народов «во времени и простран-

стве». В условиях глобализации мировой экономики и тем более в 

условиях мирового финансового и экономического кризиса людей вол-

нует состояние защищенности личности, семьи, социальных групп 

населения, гражданского общества и государства путем внедрения но-

вой более эффективной модели экономического развития. Вообще лю-

бое общество является продуктом развития своего исторического вре-

мени. Экономическая жизнь людей настолько сложна, что не бывает 

идеального, справедливого общества для удовлетворения постоянно 

растущих материальных и культурных потребностей людей. В любом 

обществе стремятся обеспечивать полную занятость трудоспособного 

населения, организованность, рациональность, эффективность в ис-

пользовании природных ресурсов и интеллектуального потенциала 

общества как основы жизни и деятельности  людей.  В настоящее вре-

мя как никогда нужна защита прав человека и гражданина на жизнь, 

труд и отдых, обеспечение здорового образа жизни. Справедливость в 

распределении национального дохода страны в интересах трудового 

народа, равенство, честность, нравственность и соблюдение нормы 

толерантности, дружба народов, их взаимная помощь экономическая 
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ответственность за свободу и демократию - все это выступает как от-

ражение содержания и принципов гражданского общества.  

В ХХI в. обеспечение экономической и социальной безопасности, 

стабильности равновесного экономического развития страны, защита 

от нарастающих различных угроз интересов личности, семьи, социаль-

ных групп населения, гражданского общества и государства может 

стать национальной идеей и мобилизующей силой всех народов нашей 

страны на переломных этапах развития социального прогресса. Гло-

бальный мировой процесс, конечно, отражает результаты проявления 

объективных и субъективных причин социально-экономического раз-

вития страны, а также перемен глобального характера, изменения со-

отношения политических и военных сил в связи с образованием мно-

гополярного мира. Интеграция экономики стран может протекать эф-

фективнее в странах, имеющих более глубокие исторические корни 

общественного разделения труда и капитала, специализации, коопера-

ции и централизации производства, например, в странах Содружества 

независимых государств и Евразийского экономического союза. СНГ в 

совокупности располагает 16,3% мировой территории, 5% численности 

населения, 25% запасов природных ресурсов, 10% промышленного 

потенциала, 12% научно-технического потенциала, 10% мировой элек-

троэнергии и ресурсосберегающих товаров и т.д. Страны СНГ, бывшие 

союзные республики в составе единого социалистического государства 

СССР, после распада страны сразу встали на путь капиталистического 

развития. Они испытали те же трудности, что и наша страна в годы 

беспланового, непродуманного перехода к рыночной  экономике.  

В нашей стране начальный период перехода к рыночной экономике 

оказался непродуманным и очень сложным. Первые шаги перехода к 

рыночной экономике были не только неопределенными по своим це-

лям, но и в большей степени характеризовались резким ростом безра-

ботицы, нищеты трудового народа и невиданным спадом производства. 

Такая отрицательная тенденция  в развитии стран была почти во всех 

новых суверенных государствах СНГ. В каждой стране количествен-

ные и качественные измерители государственной экономической и со-

циальной политики, несомненно, имеют свои критерии оценки эконо-
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мической, социальной, политической и национальной безопасности 

населения. Россия, конечно, это потенциально не развивающаяся стра-

на.  В результате ликвидации общественного строя и распада СССР 

потери огромны во всех сферах развития нашего общества. Сейчас 

Россия - это пятая страна в мире по экономическому потенциалу и пер-

вая на Европейском континенте, поэтому ее нельзя сравнивать с разви-

вающимися странами бывшего колониального мира. Обидно, что Рос-

сия только через 24 года после распада СССР догнала уровень эконо-

мического развития ФРГ и стала первой страной в Европе. В годы Ве-

ликой Отечественной войны Германия проиграла войну и была окку-

пированной страной, но достигла значительных успехов в экономиче-

ском и социальном развитии благодаря экономической и политической 

поддержке США, Англии и Франции, стран антигитлеровской коали-

ции в годы Второй мировой войны, и плюс к тому удачно выбранной 

экономической модели и всеобщего патриотизма во имя процветания 

Германии. В послевоенные годы ФРГ не испытывала такого развала 

экономики и «шоковой терапии», как наша страна в годы перехода к 

рыночной экономике.  

В мире протекает интенсивный процесс формирования новой си-

стемы (модели) мировой рыночной экономики, новых экономических, 

финансовых и политических союзов с целью повышения качества жиз-

ни населения. Например, в странах Евразийского экономического сою-

за, таких как Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Армения и Кир-

гизия, в странах БРИКС, повышается роль интеллектуальных и инно-

вационных факторов экономического роста как основного источника 

непрерывного возрастания богатства общества.  

В годы перехода к рынку экономика страны полностью потеряла 

управляемость в результате «шоковой терапии». Россия испытывала 

тяжелое падение объема производства, унизительное поражение в 

мирное время перед развитыми странами государственно-

монополистического капитализма, крупным бизнесом Запада. До сих 

пор простаивают более 50% производственных мощностей, наблюда-

ется пятикратное снижение инвестиций, «утечка умов», постоянный 

вывоз капитала за рубеж, регистрация крупных стратегических пред-
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приятий и организаций, компаний, корпораций в оффшорных зонах 

других зарубежных стран, население трижды утратило свои сбереже-

ния. Главным источником поступления валютных средств стал экспорт 

сырья и особенно энергоресурсов. Это делает экономику и социальную 

сферу критически зависимыми от мировых цен на сырьевые ресурсы
21

. 

Одновременно наши противники потеряли в лице нашего государства 

крупного международного, экономического, политического партнера и 

главного игрока в сохранении мира во всем мире. Наши потери в 90-х гг. 

ХХ в. - это потери планетарного масштаба. Они выступают как потери 

всего человечества с точки зрения сохранения идеалов социального 

прогресса и мира во всем мире. С 1991 г. в нашей стране воспринята и 

внедряется западная матрица для развития экономики капиталистиче-

ского государства. Надо понять, что экономика Западной Европы - это 

старая специфическая финансовая и экономическая модель рыночной 

экономики периода индустриального, постиндустриального этапа раз-

вития государственно-монополистического капитализма со своими 

целями захвата товарного и финансового рынка других стран, специ-

фическими проблемами и трудностями развития, которая требует зна-

чительного совершенствования, но это внутренняя политика госу-

дарств старого капитализма. В мировой общественности и кругах экс-

пертов Запада, к сожалению, процесс глобализации мировой экономи-

ки односторонне воспринимается как подчеркивание ослабления эко-

номической, политической и военной мощи Российской Федерации.  

С этого момента в глобальном многополярном мире подчеркивается до-

минирующая роль развитых капиталистических стран во главе с США. 

Запад сразу начал геополитическую экспансию территорий соседних 

государств СНГ. В условиях давно поделенного мира по территориям, 

сырьевым ресурсам Россия со своим новым капиталистическим обще-

ственным строем, богатыми полезными ископаемыми является очень 

выгодным стратегическим партнером для США и других ведущих капи-

талистических стран. Россия становится весьма удачной находкой в ка-

честве поставщика сырья и финансовых ресурсов для всего капитали-

                                                           
21 Глазкова Л. Нынешняя экономическая модель не отвечает интересам общества // 

Российская Федерация сегодня. 2006. №1.  
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стического мира. Однако по мере приобретения самостоятельности и 

уверенности в осуществлении своей внутренней и внешней политики 

Российской Федерации развитые капиталистические страны выставляют 

нашу страну как главного противника в конкурентной борьбе. США, 

страны Евросоюза и частично Япония принимают самые различные эко-

номические санкции против Российской Федерации.   

Формирование крупного бизнеса для поддержания вновь созданно-

го общественного строя  в России, идущего по пути «дикого» капита-

лизма, была главной задачей демократов «первой волны» - представи-

телей неолиберальной экономики, политиков в центре и на местах.  

В ведении новой власти сразу достались запасы золота, алмазов, все 

валютные ресурсы, огромные запасы уникальных сырьевых ресурсов - 

нефти и природного газа, крупные промышленные, энергетические, 

строительные, транспортные и информационные комплексы нашей 

страны. Акции крупных компаний, корпораций  по добыче уникальных 

полезных ископаемых интересуют своих покупателей в зависимости от 

ценности, полезности и запасов добываемых полезных ископаемых. 

Фондовые рынки ведущих капиталистических стран мира активизиро-

вали свою деятельность во всех развитых странах сырьевой экономики. 

Именно огромный спрос на бумажные деньги или на ценные бумаги 

объясняется перспективами развития крупного бизнеса для использо-

вания районообразующих предприятий районов Крайнего Севера и 

Арктической зоны. В этом плане появились мировые игроки на фондо-

вом рынке, например «Внешэкономбанк». Это крупнейший банк Рос-

сийской Федерации, функционирующий как государственная корпора-

ция, но стремящийся быть акционерным обществом, имея свои активы 

в размере более 500 млрд американских долларов. За последние 10 лет 

крупные банки страны активно работали для укрепления спроса на 

свою банковскую продукцию и независимости от влияния государства. 

Такая тенденция в банковской системе будет расти, поэтому необхо-

димо больше направлять банковские активы на развитие реальной эко-

номики и выработать новые механизмы, установленные законами Рос-

сийской Федерации по снятию банковских «пузырей» под строгим 

контролем Центрального банка Российской Федерации. В этом плане 
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закрытие многих коммерческих банков только будет способствовать 

развитию реальной экономики с реальными активами. Под влиянием 

объективных экономических законов и процесса глобализации миро-

вой экономики с каждым десятилетием государственно-

монополистический капитализм еще больше перестает быть вечным 

общественно-экономическим строем. В этой обстановке, созданной 

финансовыми алхимиками мировой экономики, наоборот, в положении 

«утопающих» оказались Россия и развивающиеся страны с сырьевой 

направленностью экономики. Они больше страдают от мировых цик-

лических, структурных экономических кризисов, инфляции и высоких 

мировых цен на импортные товары в условиях влияния Международ-

ного валютного фонда, Всемирной торговой организации. Однако для 

развитых стран капитализма наступило время отдать развивающимся 

странам свои «долги» за безжалостную эксплуатацию их народов в 

период успешного осуществления колониальной политики, нисколько 

не гарантируя обеспечения экономической, социальной, политической, 

экологической и военной безопасности их народов.  

Страны сырьевой экономики через различные оффшорные зоны и 

механизмы финансового капитала уступают  свою добавленную стои-

мость и прибыль по своим ресурсам развитым капиталистическим 

странам. В результате распространения спекулятивных финансовых 

некачественных активов (так называемых «пузырей») созданные стои-

мости при добыче алмазов, нефти, природного газа, угля отрываются 

от реального выражения их стоимости с помощью банковских инстру-

ментов, а заработанные прибыли даже не имеют реального объектив-

ного денежного отражения с учетом требований законов рыночной 

экономики.  В результате  преимущественного применения косвенных 

методов управления экономикой еще больше обогащаются собствен-

ники спекулятивного капитала. Спекулятивные финансовые активы, 

которыми, к сожалению, пользуется весь капиталистический мир, со-

здают огромную угрозу мировой финансовой системе. Пока мир устро-

ен так, что с помощью «пузырей» так называемого денежного капитала 

приватизируют реальные активы, естественно, прибыли крупных мо-

нополий, корпораций и особенно предприятий горнодобывающей про-
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мышленности в странах сырьевой направленности экономики. В этих 

условиях ведущие капиталистические страны активно выкачивают 

уникальные природные ресурсы для получения большей добавленной 

стоимости и обогащения своего реального капитала.  

В экономической науке настало время для обобщения, изучения и 

использования теории, методологии и идеологии всей современной 

мировой  финансовой системы, интеграционных процессов рыночной 

экономики, способствующих системному определению экономической 

категории «экономическая и социальная безопасность личности, обще-

ства и государства». В современных условиях очень важно учитывать 

внутреннюю циклическую динамику экономического развития каждой 

страны. Когда отдельные государства входят в старую систему госу-

дарственно-монополистического капитализма, теряя свою динамику 

экономического и социального развития. Они в таких случаях попада-

ют в общую циклическую динамику развития всей мировой капитали-

стической системы под эгидой США, стран Евросоюза и Японии. По-

этому в экономике возникают объективные диспропорции не только 

между странами развитого капитализма и развивающимися странами, 

но и между богатыми и бедными в этих странах. От этого страдают 

целые народы многих стран мира.  

Во второй половине ХХ в. ведущие страны капиталистического ми-

ра сделали прорыв в экономическом и социальном развитии путем эф-

фективного использования дешевой рабочей силы и природных ресур-

сов других стран. В этих благоприятных условиях развитые страны 

рыночной экономики добивались этого путем активного проведения 

современной финансовой и экономической политики. Важность эф-

фективного использования человеческого и воспроизводимых факто-

ров экономического роста на базе инноваций новой технологии произ-

водства и развития услуг, а не за счет максимальной продажи своих 

природных ресурсов и, прежде всего, уникальных полезных ископае-

мых своей страны возрастает с каждым годом. Следовательно, ведущие 

капиталистические страны стараются максимально использовать сырь-

евые ресурсы России и других стран для выпуска конкурентоспособ-

ных товаров на мировой рынок путем проведения целенаправленной 
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стратегической финансовой и экономической политики. Собственные 

природные ресурсы они берегут для инновационных отраслей народ-

ного хозяйства и для более рационального использования будущих по-

колений. В перспективе они более эффективно могут выпускать новые 

конкурентоспособные товары, услуги и использовать эти природные 

ресурсы с учетом возможностей и перспектив развития науки и техни-

ки и в целом инновационного пути развития экономики. В США хоро-

шо научились эффективно использовать не только свои реальные день-

ги, различные ценные бумаги, государственные обязательства, но фи-

нансовые и сырьевые ресурсы России и других стран в своих нацио-

нальных интересах.  

В современном глобальном мире функционируют различные  моде-

ли экономического развития стран. В содержательном плане каждая 

модель экономического развития стран различается по функциониру-

ющим целям, задачам и способам достижения последних, как упорядо-

ченная система структуры и управления народным хозяйством и как 

отражение действительности идеологии в повышении качества жизни 

населения. Кроме основной и стержневой рыночной модели экономики 

каждая страна имеет свою специфическую модель экономического 

развития. Наиболее перспективная модель экономического развития 

действует в Китайской Народной Республике (КНР). Если появляются 

сложности и трудности в развитии экономики КНР, то планомерно 

принимают меры по совершенствованию управления экономикой и 

проводят смену руководящей элиты общества через каждые два срока 

их деятельности. В нашей стране в 90-х гг. ХХ в., наоборот, сменили 

идеологию, общественный строй и развалили экономику ради быстро-

го формирования частных собственников, личного обогащения пред-

ставителей неолиберальной интеллигенции, крупного бизнеса и фор-

мирования олигархов за счет богатства многонационального народа и 

недровых богатств страны. Во второй половине ХХ в. формировались 

принципы новой элиты  общества в интересах повышения качества 

жизни населения. Однако новая модель экономического развития стра-

ны почему-то начинается со смены прежней руководящей элиты обще-

ства. В нашей стране смена власти, общественного строя произошла в 



 

61 

результате «бархатной революции». В 90-х гг. ХХ в. удержание власти  

была главной задачей у демократов «первой волны». В отдельных 

странах мира смена элиты общества (власти) происходит революцион-

ным путем, путем переворота с применением вооруженных сил своей 

страны или других стран, путем организации «управляемого хаоса», 

выборов (демократия) или добровольного, сознательного формирова-

ния новой элиты власти.  

В условиях давно поделенного мира (территорий, сырьевых и тру-

довых ресурсов) Россия со своим новым общественным строем, бога-

тыми полезными ископаемыми стала стратегическим партнером для 

ведущих капиталистических стран. Россия со своей сырьевой экономи-

кой, к сожалению, стала весьма удачной находкой в качестве постав-

щика уникальных топливно-энергетических ресурсов, алмазов, ученых, 

новых идей и, самое главное, - качественных и активных покупателей 

продовольственных товаров для США и стран Евросоюза. США не-

плохо воспользовались нашими стратегическими ошибками и потеря-

ми в годы перехода к рыночной экономике. США, страны Евросоюза и 

Япония в годы «управляемого хаоса», смуты, потери управляемости 

народного хозяйства и стагнации экономики нашей страны неплохо 

выкачивали материальные и финансовые ресурсы России. До сих пор 

за рубежом стараются процесс глобализации мировой экономики вос-

принимать как подчеркивание ослабления экономической, политиче-

ской и военной мощи России и доминирующей роли развитых капита-

листических стран во главе с США. В годы беспланового перехода к 

рыночной экономике и потери прямого управления экономикой  про-

изошла глубокая трансформация нашей экономики с объемом валового 

внутреннего продукта в 2,5 - 3 трлн долларов по мировым ценам, из 

которых почти две трети приходилось на долю РСФСР (когда были 

союзные республики в составе единого союзного государства СССР). 

«Между тем сегодня ВВП России составляет 9 трлн рублей, то есть 300 

млрд долларов в год, уступая всем развитым странам мира и десятку 

стран второго эшелона во всех частях света»
22

. Это и есть реальные 

экономические потери распада первой страны классического социа-

                                                           
22 Панина Е.В. От бедности – к достойной жизни // Российская газета. 2002. 3 октября.  
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лизма и трансформации экономики огромной страны мира. В годы так 

называемой «радикальной экономической реформы» осуществление 

политики либерализации экономики сильно ослабило политическую и 

экономическую роль единого централизованного  российского федера-

тивного государства. Зная в 90-е гг. ХХ в., что в нашей стране наступа-

ет эпоха  формирования не только неолиберальной рыночной экономи-

ки, но, прежде всего, государственно-монополистического капитализ-

ма, некоторые руководители субъектов федерации полностью стали 

поддерживать позиции монополистических объединений под видом 

того, что «государство не может быть эффективным собственником». 

С этого момента довольно быстро встали на путь бесплатной привати-

зации объектов государственной собственности, акционирования эф-

фективно работающих промышленных комплексов и даже продажи 

районообразующих предприятий с уникальными сырьевыми ресурса-

ми. Продажа крупным монополистическим объединениям эффективно 

работающих районообразующих предприятий горнодобывающей про-

мышленности Республики Саха (Якутия) является наиболее дешевым 

способом «добычи» денег для пополнения доходных статей бюджета 

республики. Эти же деньги можно было бы заработать в виде новой 

добавленной стоимости и прибыли за счет организации эффективной 

работы продаваемых районообразующих предприятий горнодобываю-

щей промышленности. Источники экономического роста нужно искать 

внутри Республики Саха (Якутия). Регулирование доходов и расходов 

государственного бюджета республики требует конкретного анализа 

деятельности основных отраслей народного хозяйства на базе модер-

низации экономики, сокращения численности управленческого аппара-

та министерств, ведомств, различных департаментов и управленческо-

го аппарата муниципальных образований и, самое главное, - обеспече-

ния неуклонного роста производительности труда на каждом рабочем 

месте. 

Стратегия развития страны и регионов опережающего развития на 

весь ХХI в., определение и регулирование основных макроэкономиче-

ских показателей развития народного хозяйства до 2020 г., а по неко-

торым направлениям - до 2030 г.  является новым курсом Президента 
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Российской Федерации В.В. Путина. В нашей стране реализуются 

свыше 40 программ, в том числе 16 программ - по различным приори-

тетным стратегическим направлениям экономического и социального 

развития страны. Россия остается ведущей экономической и политиче-

ской страной мира в сохранении равновесия между странами, в реше-

нии самых острых проблем современного  развития глобального мира. 

В мировой капиталистической системе процесс  модернизации, специ-

ализации, кооперации и интеграции экономики стран и обеспечение их 

равновесного развития во многом зависят от экономической и соци-

альной политики государств. Несмотря на оказываемое геополитиче-

ское давление США, стран Евросоюза и ведущих государств на эконо-

мическое развитие России и развивающихся стран, все равно происхо-

дит объективный процесс технической, технологической модерниза-

ции, развитие инфраструктуры, человеческого капитала, обеспечение 

экономической и экологической безопасности населения нашей стра-

ны.  Россия стала проводить внутреннюю и внешнюю политику, неза-

висимую от США, стран Евросоюза и других ведущих капиталистиче-

ских стран.  

 

 

1.2. Геостратегия, геополитика и геоэкономика 

капиталистических стран и качество жизни населения 

 

В конце ХХ - начале ХХI вв. развитие стран рыночной экономики 

происходило под воздействием геостратегии, геополитики и геоэконо-

мики  ведущих стран многополярного мира в условиях перехода от 

индустриального, постиндустриального к инновационному этапу раз-

вития и активизации международных отношений в глобальном мире. 

Геополитика США проводится с позиций подчеркивания экономиче-

ской мощи государства  как «исключительной страны мира», как стра-

ны «избыточного денежного капитала». Однако так называемая «ис-

ключительность США», по словам президента Барака Обамы, остается 

туманным и не реальным в глобализации мировой экономики. США 

никогда не хотели делить вместе интересы и тем более власть с Росси-
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ей. В конце ХХ - начале ХХI вв. после распада СССР развитие стран 

рыночной экономики происходило под воздействием геостратегии, 

геополитики и геоэкономики ведущих капиталистических государств, 

прежде всего, в условиях усиления влияния американского империа-

лизма. Этот процесс стал давать реальные отрицательные результаты, 

которые выразились в локальных войнах и в нарушении равновесного 

развития экономики развивающихся стран.  

Современный мир характеризуется глобализацией мировой эконо-

мики, переходом на постиндустриальный и инновационный путь раз-

вития, величайшими открытиями во многих областях науки и техники, 

инновационными конкурентоспособными товарами, услугами, матери-

алами и технологиями производства, совершенствованием информаци-

онных систем, внедрением новых видов массовых коммуникаций, 

быстрым ростом ликвидности нематериальных, финансовых активов, 

порождающих часто их спекулятивный капитал («пузыри»). Отличи-

тельной чертой нынешнего этапа развития государственно-

монополистического капитализма является господство финансового 

капитала и осуществление политики новой экспансии и экономических 

санкций США, стран Евросоюза и Японии против России. Формирова-

ние современных институтов рыночной экономики, инновационной 

инфраструктуры, интеллектуальной собственности, механизмов регу-

лирования и стимулирования экономики сыграли важную роль в раз-

витии государственно-монополистического капитализма. Все эти про-

цессы оказали влияние на развитие международного общественного 

разделения труда и глобализации мировой экономики  в XIX и ХХ вв. 

и  на более яркое проявление общих закономерностей современного 

экономического и социального развития человечества. Ведущие стра-

ны капитализма хотели продолжить свое влияние и господство в ре-

зультате двух мировых войн. Основная ударная сила, обеспечившая 

победу в войнах,  была возложена на нашу страну. Пройдя через суро-

вые нечеловеческие испытания в годы Великой Отечественной войны, 

наш народ сумел сохранить внутреннюю силу, единство, сплоченность 

и достоинство. День Победы в Великой Отечественной войне на Укра-

ине, за исключением южных областей, не отмечали, забыв, что народы 



 

65 

СССР спасли их от рабства и господства немецкого фашизма. Кто мог 

представить, что в год 70-летия освобождения территории Украины от 

фашистских захватчиков придут к власти правые силы?! После распада 

СССР идеологические центры при поддержке США и стран Западной 

Европы, подогревая внутренние противоречия в развитии экономики, 

социальных и межнациональных отношениях народов Украины, легко 

привели к власти правые силы. В 2014 г. они начали военные действия 

в Донецкой и Луганской республиках против своего народа с примене-

нием современных видов оружия массового уничтожения, началась 

гражданская война. 25 мая 2014 г. на президентских выборах президен-

том Украины избрали олигарха П.А. Порошенко. Правые силы стара-

ются удержать власть в Киеве, но с каждым днем теряют почву под 

ногами. Только поддержка США, стран Евросоюза, Японии и Между-

народного валютного фонда подкрепляют финансовые ресурсы ны-

нешнего киевского руководства и снимает на какое-то время их эконо-

мическую, военную несостоятельность. На Украине уже нет единого 

государства. Во-первых, впервые в постсоветский период в странах 

СНГ появляется государство под руководством олигарха и правых сил. 

Однако финансовые активы олигархов давно размещены в банках 

США и в странах Западной Европы. Во-вторых, на юге Украины по-

явились суверенные республики, которые объединяют жителей Донец-

кой и Луганской республик и открывают дорогу  к своим братским 

народам.  Приход к власти неофашистов, правых сил на Украине и их 

деятельность активно поддерживается странами Евросоюза под давле-

нием США. Конечно, Евросоюз - это еще не вся Европа.  Российская 

Федерация старается принять меры, чтобы события на Украине приве-

ли к открытой конституционной реформе с участием всех обществен-

ных политических сил  страны и в целом  на законодательное русло, но 

пока это не удается. В Донецкой и Луганской республиках после такой 

трагедии не допустят господство олигархов, крупных собственников, 

разгула коррупции и «теневой» экономики. «В годы Советской власти  

на Донбассе работали 80 шахт и обогатительные фабрики и добывали 

высококачественный энергетический уголь (антрациты) в 70-80-х гг. 

ХХ в. до 30 млн тонн в год. В годы независимости Украины число  
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работающих шахт сократилось более чем в 10 раз, в шахтерских горо-

дах самый высокий уровень безработицы, самые высокие тарифы на 

коммунальные услуги и низкие заработные платы»
23

. В пяти южных 

областях Украины имеются крупные заводы, производящие самолеты, 

ракеты, турбины для атомных станций. Они производили около 50% 

валового внутреннего продукта Украины. За годы руководства прези-

дентов Украины в постсоветский период мало что изменилось в вопро-

сах улучшения жизни населения. Одновременно наблюдается возрас-

тание роли Российской Федерации в решении острых проблем внутри 

СНГ, мировых событий, и появляется уверенность, что Россия может 

защитить своих граждан в любой стране мира.  

В глобальной мировой экономической, финансовой, информацион-

ной системе и совершенствовании технологии производства США и 

развитые страны капитализма  стараются создать весьма уязвимую по-

зицию для России и  развивающихся стран сырьевой направленности 

экономики. В этой обстановке больше страдают народы тех госу-

дарств, которые копируют политику США и стран Евросоюза на осно-

ве неолиберальной модели экономики, систему образования в подго-

товке кадров и чрезмерное стремление к использованию различных 

механизмов и инструментариев косвенных  методов управления эко-

номикой и социальной сферой.  США, страны Западной Европы и 

Японии с помощью активизации деятельности финансовых структур 

зарубежных стран пытаются надолго овладеть экономическими (сырь-

евыми), трудовыми (интеллектуальными) и политическими ресурсами 

Украины, а в отношении России – поставить ее в полную продоволь-

ственную зависимость от ведущих капиталистических стран. Однако 

такая политика США и стран Евросоюза  не получится, им не удастся 

ее осуществить. В обстановке глобализации мировой экономики необ-

ходимо бы постепенно  переходить от неолиберальной модели эконо-

мического развития на институциональную модель с преобладанием 

прямых методов управления экономикой и социальной сферой. В годы 

распада СССР и потери управляемости экономики переход на реализа-

цию не свойственной нашей стране неолиберальной модели экономи-

                                                           
23 Новая газета. 2014. №54. С.11. 
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ческого развития заметно ухудшил экономическое положение России и 

благосостояние населения.  Обобщение, изучение и использование  

новой институциональной модели экономики, а также различные тео-

рии о факторах экономического роста и интеграционных процессах 

рыночной экономики будут способствовать системному определению 

таких экономических категорий, как «качество жизни населения», 

«благосостояние населения», «экономическая безопасность», «бед-

ность населения» в условиях трансформации экономики. В условиях 

влияния мирового экономического кризиса обостряются проблемы 

бедности населения и  обеспечения экономической, в том числе продо-

вольственной безопасности населения в результате роста инфляции и 

цен. Удовлетворение постоянно растущих разумных потребностей лю-

дей путем создания для них достойных условий жизни и труда, свой-

ственных современной цивилизации, должно стать основным направ-

лением стратегии экономического и социального развития страны на 

данном этапе развития общества. Всего этого можно добиться с помо-

щью перехода на постиндустриальный и инновационный пути разви-

тия экономики на основе рационального использования различных 

форм собственности и эффективных форм хозяйствования, экономиче-

ской мотивации труда, обеспечения наилучших условий функциониро-

вания производительных сил с наибольшей отдачей природопользова-

ния. Это может стать научной основой подготовки более эффективной 

социальной ориентации общественного воспроизводства валового 

внутреннего продукта, валового регионального продукта, производ-

ственных отношений и выработки мер упреждающего характера в 

обеспечении достойных условий качества жизни населения.   

В современных условиях постоянно происходит стремление США и 

ведущих экономически развитых стран к получению максимальной 

добавочной стоимости и монопольной прибыли любой ценой.  Одно-

временно они стараются расширять масштабы своего военного, эконо-

мического и политического влияния на развивающиеся страны и вы-

ступать по отношению к странам сырьевой направленности экономики 

и дешевой рабочей силы как непримиримые соперники и противники 

на рынке. В период индустриального, постиндустриального и иннова-
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ционного этапов развития ведущих капиталистических стран не всегда 

удается принимать реальные практические меры для общего законо-

мерного перехода к эффективному использованию ресурсного потен-

циала стран как закономерный итог развития мировой цивилизации.  

Экономика стран колониального мира полностью была зависима от 

продажи своих сырьевых ресурсов и цен на мировом рынке, как сей-

час, к сожалению, наша страна. В современной мировой экономиче-

ской, финансовой, информационной системе при совершенствовании 

технологий производства развитые страны создают сложности в разви-

тии отдельных секторов экономики, финансовой и информационной 

системы для тех государств, которые очень медленно или робко стали 

выходить со своими инновационными товарами  и услугами на гло-

бальные мировые рынки и в сеть Интернет. В этой обстановке глубо-

кий мировой экономический кризис еще больше высветил спекулятив-

ный характер международной резервной валюты - американского дол-

лара. В мире создается обстановка «валютной войны», где отдельные 

ведущие развитые государства начинают терять свои позиции не толь-

ко на финансовом рынке, но и в глобальной экономической цепочке 

получения новой добавленной стоимости и монопольной прибыли.  

В годы перехода к рыночной экономике предоставление кредитов 

Международного валютного фонда и Всемирного банка целенаправ-

ленно было нацелено на превращение индустриально развитой эко-

номики нашей страны в сырьевой придаток для капиталистических 

стран.  

Зарождающаяся так называемая первая «элита» политиков постсо-

ветского периода и собственной буржуазии нашей страны была заин-

тересована в проведении политики сырьевой экономики ради форми-

рования крупных частных собственников, олигархов и личного обога-

щения и большего установления контактов с коммерческими структу-

рами США и стран Евросоюза для процветания своего частного бизне-

са. Процесс организации купли-продажи акций государственных круп-

ных промышленных комплексов, компаний, корпораций, преимуще-

ственно горнодобывающей промышленности, транспорта, строитель-

ства, энергетики, связи, в нашей стране проводился под руководством 
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«демократов «первой волны» и политиков с целью превращения инду-

стриально развитий экономики в отсталую и примитивную сырьевую 

экономику. В современных условиях экономические санкции против 

России направлены на подчинение нашей страны диктату США и 

стран Евросоюза. Это самоуверенная политика США, стран Евросоюза 

и других ведущих капиталистических стран больше базируется, к со-

жалению, и на поддержке наших крупных собственников и олигархов. 

В последнее время приняты решительные меры по ограничению дея-

тельности оффшорных зон (это почти вторая экономика страны), отказ 

от коррупций, вывоза капитала частными физическими и юридически-

ми лицами становятся архиважной задачей российского государства. 

Пора уже законодательно запретить государственным служащим и их 

семьям заниматься бизнесом, предпринимательской деятельностью 

ради личного обогащения, иметь счета, коммерческие структуры в раз-

витых капиталистических странах и двойное гражданство. Одновре-

менно создание зон свободной торговли с  дружелюбными странами 

полагается считать необходимыми мерами против экономических 

санкций США и стран Евросоюза. В мире могут мирно и спокойно мо-

гут сосуществовать различные экономические системы и функциони-

ровать разные модели экономического развития стран, когда руково-

дящая элита общества и лидеры стран воспримут равновесное развитие 

своих стран и почувствуют губительные последствия применения 

ядерного и сверхмощного оружия воюющими сторонами. Речь идет  о 

формировании новой архитектуры экономической и финансовой си-

стемы стран глобального многополярного мира. Именно совместными 

усилиями «Большой двадцатки», БРИКС, ШОС, путем открытого, про-

зрачного, доверительного, справедливого партнерства и общими согла-

сованными антикризисными мерами ведущие страны мировой эконо-

мики могли бы создать бескризисную модель экономического развития 

стран и функционирование нескольких независимых международных 

региональных валют. Сам факт формирования «Большой двадцатки» 

является ответной реакцией ведущих стран мира на новый мировой 

экономический кризис. В перспективе нужна реально и стабильно 

функционирующая наднациональная международная резервная валю-
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та, а также международная финансовая система под эгидой ООН.  

В условиях глобализации мировой экономики нужно меньше вмеши-

ваться в разрешение экономических, политических, национальных и 

энергетических проблем других стран. Во взаимоотношениях с США и 

странами Евросоюза и Японии, где наше участие особой необходимо-

сти иногда не вызывает, кроме интересов наших крупных компаний, 

корпораций, олигархов, получающих монопольные прибыли, нужна 

более спокойная и независимая политика нашего государства. В со-

временных условиях реальные положительные плоды международного 

общественного разделения труда, познание и использование объектив-

ных экономических законов, процессов развития рыночной экономики, 

природно-ресурсный, интеллектуальный потенциал, территориальные 

преимущества, производственная, энергетическая, транспортная и со-

циальная инфраструктура стран используются пока не всегда эффек-

тивно в интересах справедливого экономического и социального раз-

вития мировой экономики. Ведущие страны мира добиваются прорыва 

в экономическом и социальном развитии путем эффективного исполь-

зования человеческого и воспроизводительных факторов экономиче-

ского роста на базе инноваций, новой технологии производства и раз-

вития услуг, а не за счет максимального использования природных ре-

сурсов и полезных ископаемых своей страны. Поэтому лучше расши-

рять экономические и политические отношения с КНР, Индией и с 

другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и на этой основе 

можно более успешно решать стратегические задачи своей страны и 

проблемы будущего развития человечества.   

Нынешний мир характеризуется обострением процесса глобализа-

ции мировой экономики, возрастанием влияния транснациональных 

корпораций, переходом на инновационный путь развития некоторых 

стран мира. Современная наука удивляет мир  величайшими открыти-

ями во многих областях науки, техники и инновационными конкурен-

тоспособными товарами, услугами, материалами и технологиями про-

изводства, совершенствованием информационных систем, внедрением 

новых видов массовых коммуникаций, быстрым ростом ликвидности 

нематериальных, финансовых активов, порождающих часто спекуля-
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тивный капитал. Мировой рынок нужно наполнять реальными конку-

рентоспособными товарами, услугами и прозрачными деньгами на ос-

нове развития новой инновационной экономики.  В решении стратеги-

ческих задач экономического и социального развития человечества 

историческую инициативу стараются перехватить США, развитые 

страны Западной Европы и Япония. В США, Японии и развитых стра-

нах Западной Европы всю надежду возлагают на внедрение новой тех-

нологии производства, импорта сырьевых ресурсов и эффективное ис-

пользование человеческого фактора в развитии экономики. Во второй 

половине ХХ - начале ХХI вв. в экономической литературе предметом 

более активного обсуждения среди отечественных и зарубежных авто-

ров стали актуальные проблемы инновационного пути развития эконо-

мики стран и его влияния на качество жизни населения. Инновацион-

ный путь представляет собой своеобразную, конкретную естественно-

историческую форму проявления современной экономической систе-

мы, которая возникает, развивается и функционирует под влиянием 

объективных экономических законов и дает возможность правильно 

оценивать инновационный потенциал общества, природные, матери-

альные, трудовые и финансовые ресурсы государства. Переход на ин-

новационный путь развития требует дальнейшей разработки новых 

аспектов теории и практики повышения эффективного производства на 

базе интеграции развития экономики, когда наука становится непо-

средственной производительной силой общества.  В условиях ограни-

ченности материальных, финансовых и трудовых ресурсов в условиях 

невосприимчивости общественного производства к научно-

техническим достижениям произошли соответствующие изменения в 

экономике и социальной сфере. Инновационный путь экономического 

роста страны обеспечивает повышение темпов роста валового внут-

реннего продукта (ВВП) за счет модернизации экономики, качествен-

ного совершенствования техники и технологии производства в север-

ном исполнении, более эффективного использования трудовых ресур-

сов и обеспечения стабильного роста производительности труда. В об-

ласти инновационной деятельности государства и в коренном измене-

нии технологического уровня производства имеются большие возмож-
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ности. В российской экономической науке в целом прикладная направ-

ленность научных исследований и разработок является характерным 

фактором в условиях рыночной экономики, но это не должно идти в 

ущерб фундаментальным исследованиям. Актуальными становятся 

исследования и разработки в приоритетных направлениях науки и тех-

нологиях инновационного уровня, а также генерация малых наукоем-

ких производств в районах Крайнего Севера и Арктической зоны. Эф-

фективное использование всех факторов производства (земля, труд, 

капитал, предпринимательские способности, информационный и ин-

теллектуальные факторы) и особенно человеческий капитал в обеспе-

чении стабильного роста производительности общественного труда 

становится важнейшей задачей нашего государства. При интенсивном 

типе развития экономический рост достигается путем качественного их 

совершенствования и лучшего использования всех факторов экономи-

ческого роста страны. В промышленности России доля инновационной 

продукции составляет менее 5%, удельный вес инновационной про-

дукции и выпуск новой продукции, совершенствование выпускаемой 

продукции занимает лишь 0,4%, услуги инновационного характера в 

объеме услуг – 1-2%. В инновационной деятельности экономически 

активного населения  республики, а также в коренном изменении тех-

нологического уклада производства имеются большие объективные 

сложности и трудности.  

В российской науке фундаментальная и прикладная направленность 

научных исследований и разработок является более актуальной про-

блемой и весьма  характерной особенностью в условиях рыночной 

экономики. Актуальными становятся стимулирование исследований и 

разработок в приоритетных направлениях развития науки и технологий 

федерального уровня, а также генерация малых наукоемких произ-

водств - в регионах. В экономической стратегии очень важно опреде-

лить пропорции между базовой материальной и нематериальной сфе-

рой общественного производства под влиянием факторов интеллекту-

ального и информационного типов экономического роста. Это показы-

вает общую динамику научно-технического прогресса - индустриаль-

ного, интеллектуального и информационного развития страны. Даль-
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нейшее развитие промышленного производства, замена старого обору-

дования на современное, освоение высококачественной конкуренто-

способной продукции связано с переходом на инновационный путь 

развития экономики. В совершенствовании организации и управления 

народным хозяйством можно было бы выделить следующие основные 

моменты: государственное планирование и регулирование факторов 

интеллектуального и информационного типов экономического роста, 

ускорение темпов развития приоритетных отраслей горнодобывающей, 

перерабатывающей промышленности, аграрного сектора экономики, 

строительства, транспорта, связи, торговли, коммунального хозяйства 

и других отраслей. Очень важно обеспечение государственной под-

держки в развитии традиционных отраслей народного хозяйства в рай-

онах компактного  проживания коренных и малочисленных народов 

Севера. Вся политика нашего государства направлена на повышение 

качества жизни многонационального народа и на значительное умень-

шение практики перекладывания средств бюджетных расходов на пле-

чи граждан в виде различных пошлин и выплат при оформлении раз-

личных документов, роста цен, тарифов, капитального ремонта квар-

тир и т.д. Повышение качества жизни населения выступает как наибо-

лее фундаментальная проблема в развитии современного общества. 

Развитие личности и удовлетворение ее разумных материальных и ду-

ховных потребностей населения всегда была главной задачей нашего 

государства. Высокие темпы стабильного роста производительности 

общественного труда обеспечивают благосостояние населения как 

главного источника богатства народов. В этой обстановке Россия и 

развивающиеся страны сырьевой направленности экономики активно 

начинают вывозить сырьевые ресурсы в зарубежные страны, обогащая 

своих крупных частных собственников и часто теряя экспортную кон-

курентоспособность своих товаров и услуг на длительную перспекти-

ву. США, странам Евросоюза и Японии не выгодно приобретение 

большей самостоятельности стран сырьевой направленности экономи-

ки и чтоб они выходили со своими товарами  и услугами на глобальные 

мировые рынки. Осуществляя политику «двойного стандарта» в усло-

виях глубокого мирового экономического кризиса, эти страны еще 
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больше высветили спекулятивный характер международной резервной 

валюты - американского доллара и начинают искать новые формы эко-

номических и финансовых санкций, например, против Российской Фе-

дерации. Современный мир становится весьма сложным и одновре-

менно остается очень хрупким, и в этой обстановке каждая страна 

находится перед выбором собственного пути  экономического и соци-

ального развития с учетом национальных интересов в условиях глоба-

лизации мировой экономики. 

 

 

1.3. Влияние различных союзов капиталистических государств 

на качество жизни населения России 

 

Исторические подвиги советских людей в строительстве, укрепле-

нии и защите идеалов классического социализма в нашей стране, со-

здание мировой социалистической системы, сохранение мира во всем 

мире в послевоенные годы сдерживали проведение агрессивной поли-

тики со стороны США и стран НАТО. Во второй половине ХХ в. новые 

формы, методы глобализации и интеграции мировой экономики созда-

вались под влиянием СССР и стран социалистического содружества. 

Наша страна в 90-х годах ХХ века сразу потеряла все свои реальные 

преимущества перед капиталистическим миром. Демократы «первой 

волны» - представители либеральной интеллигенции и политики, не 

довольные прежним руководством страны и субъектов федерации, ста-

рались больше понравиться США, странам Евросоюза и полностью 

настраивались на неолиберальную модель экономического развития. 

Такая экономическая политика нашего государства полностью отвеча-

ла стратегическим интересам ведущих капиталистических стран, и 

взамен США и страны Евросоюза помогли своими консультантами и 

различными учебными центрами в создании акционерных компаний, 

корпораций, холдингов и транснациональных корпораций для актив-

ной продажи сырьевых ресурсов, вывоза капитала России и стран СНГ. 

В нашей стране большую роль играют многочисленные оффшорные 

зоны за рубежом, работающие в интересах иностранных компаний, 
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различных союзов капиталистических государств и наших олигархов. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин принял решительные 

меры по закрытию оффшорных зон, но все равно идет вывоз денежно-

го капитала за пределы страны. США и страны Евросоюза до сих пор 

активно помогают или поддерживают  крупных частных собственни-

ков в нашей стране, ставших потом олигархами за счет приватизации 

активов крупных промышленных, энергетических, транспортных, 

строительных комплексов и продажи недровых богатств России.  

В условиях ослабления экономической мощи России и стран СНГ про-

изошли события в Югославии, Ираке, Ливии в результате безответной 

бомбардировки густонаселенных территорий и городов этих стран 

ударными группировками военных сил США, Англии, Франции и дру-

гих стран путем подключения вооруженных сил НАТО. С каждым го-

дом возрастает агрессивная деятельность военного блока стран НАТО, 

они стараются разместить свои военные базы поближе к границе Рос-

сийской Федерации. В настоящее время страны НАТО объединяют 28 

государств, где проживает свыше 500 млн человек. Ежегодно 70% рас-

ходов НАТО берет на себя США и диктует свою политику.  

США и страны Евросоюза после распада СССР  уверенно и активно 

начали проводить  различные цветные революции в отдельных стра-

нах. Трагично решалась судьба отдельных народов, попавших в сферу 

влияния США и стран Евросоюза. Любая страна, которая выбирает 

свой путь экономического, социального и культурного развития само-

стоятельно, не нравится США и странам Евросоюза. Например, Ливия, 

которая достигла  довольно высокого уровня жизни населения за счет 

эффективного использования природных ресурсов и начала оказывать 

определенное влияние на африканские государства, страны Ближнего 

Востока. Их стремление отказаться от американского доллара и перей-

ти на свою расчетную валюту не понравилось США и другим странам 

НАТО. В ответ США начали беспрепятственно бомбить военные базы 

и административные здания городов Ливии, где погибли многочислен-

ные мирные жители и военные - граждане Ливии. До сих пор страна 

находится на стадии полного распада и ликвидации всех достижений 

культуры и исторических памятников народов Ливии. Во время герои-
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ческого сопротивления военных и ополченцев наемники-боевики 

нашли спрятавшегося там лидера Ливийской Социалистической 

Народной Арабской Джамахирии Муаммара Каддафи, а потом  без су-

да и следствия расстреляли его на месте.  В Ливии уже нет единого 

государства, до сих пор идут военные действия между различными 

вооруженными группировками.  

Прекрасная страна Ливия остается «музеем» разграблений, разру-

шений и огромных человеческих жертв. Она до сих пор сохранила под 

открытым небом прекрасные исторические памятники культуры и ис-

тории со времен Византии. После насильственной смены руководства 

Ливийской Социалистической Народной Арабской Джамахирии во 

главе с Муаммаром Каддафи бывший Чрезвычайный и Полномочный 

посол России в Ливийской Джамахирии В.В. Чамов вернулся. По при-

бытии из Триполи 23 марта 2013 г. В.В. Чамов дал интервью газете 

«Московский комсомолец». Он отметил: «В Ливии гражданам свобод-

но предоставлялись беспроцентные кредиты для строительства жилья 

на двадцать лет, литр бензина стоил три рубля на наши деньги, еда по-

чти вообще ничего не стоила… Такой страны больше нет»
24

. Совре-

менная диктаторская политика США и стран НАТО путем применения 

новейших видов оружия силой подчиняют народы Ливии в своих инте-

ресах. Такая деятельность руководителей США как сверхдержавы мира 

и других стран НАТО ведет к политике самоизоляции и ставит в тупик  

взаимоотношения не только с ведущими странами капиталистического 

мира, но и с Россией и другими развивающимися странами. По между-

народному праву ни одной стране и никому в мире не дано право одно-

сторонне решать судьбу народов и лидеров других стран,  если они не 

нарушили законы этих государств. США  стараются диктовать свои 

«правила игры» в мире.  

Глобализация и интеграция мировой экономики больше стали про-

водиться в интересах США, стран Евросоюза и Японии. Однако с каж-

дым годом человечество все больше убеждается, что  мировая рыноч-

ная экономика крутится не только вокруг них, но и стран Евразийского 

                                                           
24Воложин В.В., Петров В.П.  Основы теории Российской империи. Москва: Кислород, 

2012. С.11. 
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союза, БРИКС, ШОС и АТР. Ради справедливости надо отметить, что в 

развитых странах капитализма проживает больше половины населения 

мира. Однако в Китайской Народной Республике официально прожи-

вает свыше 1,5 млрд человек, в Республике Индии - около 1 млрд чело-

век, в Российской Федерации - 146 млн человек, в других странах 

БРИКС, ШОС и АТР – сотни миллионов людей, имеющих реальные 

интеллектуальные, экономические, технологические, социальные и 

информационные преимущества в глобализации мировой экономики.  

В период мирового экономического кризиса в США, Японии, Федера-

тивной Республике Германии, Франции, Англии поняли, что ведущие 

страны мира прорыв в экономическом и социальном развитии могут 

добиться только совместными усилиями стран «Большой двадцатки» 

или путем укрепления союза с развивающимися странами в эффектив-

ном использовании ограниченных сырьевых ресурсов мира. Эффек-

тивное использование природных ресурсов России, Ближнего Востока 

и стран Латинской Америки с помощью международной резервной 

валюты - американского доллара с каждым годом становится практи-

чески проблематичным.  В каждой стране остается упор делать на эф-

фективное использование своей национальной валюты или на валюты 

стран БРИКС, своих природных ресурсов и достижений новой техно-

логии производства, инноваций путем рационального использования 

человеческого фактора. Весь этот процесс стал давать реальные ре-

зультаты в равновесном развитии мировой экономики постиндустри-

ального и инновационного этапов развития стран глобального мира.  

Сложно и иногда трагично решается судьба страны, попавшей в 

сферу влияния США, стран Евросоюза, Японии и других развитых ка-

питалистических стран. В нашей стране и в странах СНГ продолжается 

экспансия ведущих капиталистических государств. Страна, попавшая в 

сферу влияния США и стран Евросоюза, пытается выйти из этого свое-

образного так называемого «капкана зависимости» по своему усмотре-

нию. Разобщенность стран Ближнего Востока и Африки при ослабле-

нии влияния Совета безопасности ООН стало возможным после неза-

висимого и свободного проведения агрессии против народов Афгани-

стана, Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины и других стран. 
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Сейчас многое изменилось в природе капиталистического общества. 

По сценарию США и других ведущих стран Западной Европы идет 

максимальное выкачивание природных ресурсов  России и других 

стран СНГ  в интересах крупных частных инвесторов, преимуществен-

но связанных с ведущими компаниями, фирмами США и стран Запад-

ной Европы. В нашей стране серьезные ошибки в осуществлении эко-

номической реформы приводят к интенсивному истощению запасов 

многих уникальных полезных ископаемых (запасов Нерюнгринского 

угольного разреза хватит только на 10 лет, а единственного в мире ме-

сторождения чароита в Якутии уже исчерпаны), и все это в будущем 

отрицательно повлияет на темпы экономического роста. Экономика 

страны превратилась в сырьевой придаток для западных капиталисти-

ческих государств. В этих условиях резко возросло влияние убываю-

щих факторов на темпы экономического роста. Если  принципиально 

не изменить нынешнюю государственную политику в области эконо-

мики и социальной сферы, то с каждым годом будет возрастать тен-

денция потери экономической, продовольственной, военной, социаль-

ной, политической и национальной безопасности государства. Этот 

сложный процесс развития  взаимоотношений между странами СНГ 

впервые остро почувствовали, когда к власти на Украине пришли 

неофашисты, правые силы и когда жители Республики Крым и Сева-

стополя добровольно вошли в состав Российской Федерации путем 

проведения референдума.  

В современном мире США и страны Евросоюза в проведении своей 

внешней политики более активно осуществляют политику принципов 

«двойного стандарта». Приход к власти правых сил на Украине являет-

ся заранее подготовленной акцией против России. В условиях много-

полярного мира США стараются удержать европейские страны по-

дальше от влияния России. В настоящее время происходит непрерыв-

ный процесс углубления глобализации мировой экономики, что приво-

дит к усилению влияния акционерных и частных компаний, корпора-

ций, холдингов и транснациональных корпораций на развитие эконо-

мики каждой страны. В нашей стране реальные положительные плоды 

общественного разделения труда, территориальные преимущества, 
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производственная, энергетическая, транспортная и социальная инфра-

структура компаний, корпораций, транснациональных корпораций по-

ка используются недостаточно эффективно. Все это можно наблюдать 

на всех этапах, во всех сферах проявления и развития экономики 

нашей страны. Ведущие развитые капиталистические страны после 

первого мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.), так называ-

емой «Великой депрессии», начали государственное регулирование 

экономики, создавали различные союзы, объединения под видом 

устранения угроз международному миру со стороны отдельных госу-

дарств и особенно СССР. После Второй мировой войны создана «трой-

ка» в лице США, Англии и Франции (страны антигитлеровской коали-

ции, западные члены Совета Безопасности ООН) с определенной поли-

тической, военной, экономической целью и направленностью в отно-

шении снижения имиджа стран мировой системы социализма, прежде 

всего, СССР, а потом «четверка» - с включением ФРГ, бывшей окку-

пированной страны в годы Второй мировой войны. По международно-

му праву любая оккупированная страна имеет ограниченный суверени-

тет в отношении участия в различных военных союзах. В 1975 г. воз-

никла «семерка» - для интеграции политической, экономической и во-

енной системы ведущих капиталистических стран и координации дей-

ствий Запада против СССР. Позже создан Евросоюз путем включения 

28 государств европейского континента, часто ориентированного про-

тив Российской Федерации. Сам факт включения России в состав так 

называемого формального союза «7+1» («восьмерки») является офици-

альным признанием поражения СССР в годы «холодной войны» и 

вступления ее на путь капиталистического развития. В то же время 

«семерку» интересовала Россия как важный стратегический партнер по 

поставкам сырьевых ресурсов. С этого момента началось превращение 

нашей страны в сырьевой придаток для капиталистических стран.  

В этом плане Россия выступает как важный стратегический партнер с 

сырьевой направленностью экономики. США  стараются под контро-

лем держать интересы развития государств европейского континента и 

особенно Евросоюза для ослабления влияния России и снижения каче-

ства жизни населения. Сейчас опять престали приглашать Президента 
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Российской Федерации В.В. Путина на различные встречи руководите-

лей «семерки» и практически приостановлен союз «7+1» («восьмер-

ки»). Однако это не ухудшает авторитет нашей страны и ее влияние на 

другие развитые страны. Уже 10 июля 2015 г. появилась своя «вось-

мерка» – страны ШОС. «Политика двойного стандарта» США, стран 

Евросоюза, Японии не способствует нормализации многих острых 

проблем международного положения и глобальной мировой экономи-

ки. Исторические подвиги советских людей в строительстве, укреплении 

и защите идеалов классического социализма в нашей стране, создание 

мировой социалистической системы, сохранение мира во всем мире в 

послевоенные годы сдерживали проведение агрессивной политики со 

стороны США и стран НАТО. В условиях многополярного мира США 

стараются удержать европейские страны подальше от России, где това-

рооборот между этими странами составляет 400 млрд евро. Это очень 

сложная проблема, и она связана с историей и интеграцией экономики 

России со странами Западной Европы. Здесь необходимо привести в со-

ответствие не только политические, но и технические, технологические, 

финансовые и экономические проблемы и нормативы Европейского 

Союза, несмотря на то, что с 1991 г. в нашей стране воспринята и внед-

ряется западная матрица свободной рыночной экономики.  

В XX в. развитые страны рыночной экономики старались интегри-

роваться за счет выпуска и продажи новой техники и технологии про-

изводства, более рационального, эффективного использования воспро-

изводимого капитала и интеллектуального потенциала общества.  

В глобализации мировой экономики приоритетное значение имеет со-

здание финансовой и банковской системы, роль международной ре-

зервной валюты - доллара США, евро и возрастание влияния регио-

нальных валют (торговые обмены товаров и услуг уже начинают осу-

ществляться по национальным валютам между странами БРИКС). Все-

возрастающее значение имеет использование интеллектуальной соб-

ственности, результатов деятельности инновационных и информаци-

онных центров, включая Интернет, и системы торговли товаров и 

услуг по линии Всемирной торговой организации, в частности зоны 

свободной торговли между странами АТР. Всемирная торговая органи-
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зация значительно расширяет экономическое пространство компаний, 

корпораций нашей страны. Есть надежда, что со временем она меньше 

будет зависеть от политических установок США, стран Евросоюза и 

Японии и станет более открытой и прозрачной международной органи-

зацией в проведении своей деятельности. В современных условиях 

очень опасна глобализация региональных рисков в условиях затяжного 

мирового экономического кризиса. Плюс к этому Всемирная торговая 

организация  в большей степени выражает интересы ведущих капита-

листических стран мира.  

В XX в. развитые капиталистические страны рыночной экономики 

старались интегрироваться за счет выпуска и продажи новой техники и 

технологии производства, промышленных и продовольственных това-

ров, более рационального и эффективного использования воспроизво-

димого капитала и интеллектуального потенциала современного обще-

ства. В 1995 г. создана Всемирная торговая организация с целью либе-

рализации международной торговли как преемница Генерального со-

глашения по тарифам и торговле (ГАТТ), утвержденного в 1947 г. 23 

странами мира как многостороннее межправительственное соглаше-

ние, направленное на снижение таможенных пошлин и других барье-

ров в международной торговле. Основным принципом ВТО является 

режим наибольшего благоприятствования в развитии торговли, кото-

рый контролирует 97% мирового торгового оборота. Сейчас во Все-

мирную торговую организацию входят 156 государств. Однако надо 

учитывать то, что основные критерии и технические условия выпуска 

товаров не стали главным направлением в глобализации мировой эко-

номики. Например, международная хартия по использованию природ-

ного газа защищает интересы больше потребителей, а не поставщиков 

природного газа. Договоры по выработке единых антикризисных мер 

ведущих стран мира должны разрабатываться и реализовываться с уче-

том государственного, экономического, социального и национального 

суверенитета каждого отдельного государства - члена ВТО, согласо-

ванных действий по увеличению или ограничению экспорта и импорта 

конкурентоспособных товаров и услуг на мировом рынке. До сих пор 

еще некоторые государства не стали членами этой организации. Россия 
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официально  вошла в состав ВТО 16 декабря 2011 г., пройдя к этому 

путь в течение 18 лет. Это  единственный случай, когда огромная стра-

на мира так долго пыталась войти в состав ВТО. Это объясняется тем, 

что здесь сталкиваются глобальные политические, экономические и 

военные интересы многих ведущих капиталистических стран мира. 

Вхождение нашей страны в ВТО имеет как положительные стороны, 

так и недостатки. Однако положительных моментов больше, самое 

главное - чтобы наши недостатки не превратились в непреодолимые 

угрозы для здоровья и жизни населения, противоречия в экономиче-

ском и социальном развитии страны. Это, прежде всего, касается про-

блем продовольственной безопасности населения. Однако, чем больше 

будет открываться российский рынок, тем больше будет поток поступ-

ления промышленных и продовольственных товаров из разных стран 

мира. В ближайшие годы наиболее конкурентоспособными на рынке 

будут, конечно, китайские товары и товары из других стран АТР.  

Во второй половине ХХ в. новые формы и методы интеграции ми-

ровой экономики создавались под давлением политики США, других 

развитых стран Западной Европы, Японии и были направлены на вы-

качивание природных ресурсов из стран СНГ по более низким ценам. 

Страны с сырьевой направленностью экономики по международным 

договорам и контрактам с развитыми капиталистическими странами не 

могут обеспечивать себя современными видами техники, оборудовани-

ем, новой технологией производства и реальными финансовыми ресур-

сами для обеспечения устойчивого экономического и социального рав-

новесия. Экономическая жизнь людей настолько сложна, что не бывает 

идеального общества. В любом обществе стремятся обеспечивать пол-

ную занятость трудоспособного населения, максимально обеспечивать 

организованность, рациональность, эффективность в использовании 

ограниченных природных ресурсов и интеллектуального потенциала 

общества как основы жизни и деятельности людей. Россия для веду-

щих капиталистических стран со своими богатыми сырьевыми ресур-

сами остается самым привлекательным стратегическим партнером. Ос-

новной проблемой многих международных компаний, транснацио-

нальных корпораций является поиск более дешевых источников нефти 
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и природного газа. Мировая нефтяная промышленность временно ста-

ла «богатой деньгами, но бедной инвестиционными возможностями». 

С этой целью началась экспансия крупных международных компаний 

на нефтяной рынок отдельных регионов мира. С одной стороны, неко-

торые международные компании стремятся на российский нефтяной 

рынок, а с другой - российские нефтяные компании хотят начать добы-

чу нефти в отдельных регионах Ближнего Востока и Латинской Аме-

рики. Например, нефтяной концерн «Лукойл» намерен развернуть ра-

боту по добыче нефти в Ираке. Американские компании стараются по-

лучить доступ к относительно дешевой российской нефти. Например, 

третья по величине американская нефтяная компания «СоnocoPhillips» 

приобретает пакет акций концерна «Лукойл» с целью получить доступ 

к дешевой нефти Сибири и Севера. Это будет весьма трудной задачей 

для американской нефтяной компании в условиях уже объявленных 

экономических санкций против России. После «ЮКОСа» ОАО «Сур-

гутнефтегаз» активно присутствует в Якутии и занимается разработкой 

Талаканского нефтегазового месторождения. «За период 2008-2013 гг. 

наибольший прирост валового муниципального продукта отмечен в 

Ленском муниципальном районе (на 72,0 млрд рублей, или в 6,2 раза к 

2008 г.), что связано с положительными результатами деятельности  

Талаканского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» по добыче 

нефти»
25

. ОАО «Сургутнефтегаз» - это одна из крупнейших россий-

ских нефтяных компаний. Доля ОАО «Сургутнефтегаз» в российской 

нефтедобыче составляет 13%, он добывает более 10 млрд кубометров 

природного газа в год, что составляет около трети производимого рос-

сийскими нефтяными компаниями природного газа.  В перспективе 

большую роль в развитии Якутии, Забайкалья и  регионов Дальнего 

Востока будет играть строительство газопровода «Сила Сибири».  

В начале ХХI в. мир уже стал другим, и возникла необходимость в 

создании более справедливого, универсального, стабильного и реально 

функционирующего союза государств разных континентов путем 

                                                           
25 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия). Валовой муниципальный продукт как показатель оценки 
экономического потенциала муниципальных образований: информационно-аналитическая 

записка. 2015. № 10. С.3. 
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внедрения новой техники и высоких технологий производства и, есте-

ственно, в развитии  интеграционных процессов мировой экономики в 

интересах повышения качества жизни населения. В экономическом 

плане Россия реально входит в группу со средним уровнем экономиче-

ского и социального развития стран. По данным Международного 

энергетического агентства, российская экономика превосходит все 

другие страны мира по использованию природного газа на производ-

ство единицы продукции. Однако нынешнее экономическое положение 

страны в условиях мирового экономического кризиса не дает возмож-

ности более эффективно использовать свой имидж надежности и наши 

конкурентные преимущества на мировом рынке как развитой страны с 

точки зрения выдающихся достижений фундаментальной науки, круп-

нейшей ядерной и космической державы. Особо хотелось бы подчерк-

нуть наши конкурентные преимущества в современных условиях на 

мировой арене, прежде всего, это использование исторического опыта 

функционирования бескризисной модели экономического и социаль-

ного развития нашей страны в годы Советской власти. Накоплен 

огромный опыт  государственного управления и прогнозирования эко-

номики и социальной сферы в ранее отсталой царской России, превра-

тившейся в ведущую сверхдержаву мира; неплохо было бы использо-

вать практику пятилетнего и перспективного долгосрочного планиро-

вания народного хозяйства. Этот социальный опыт имеет не только 

национальное и региональное, но и глобальное значение: богатейшие 

природные ресурсы и уникальные полезные ископаемые в огромных 

нетронутых запасах; большая территория и уникальное географическое 

положение Российской Федерации, которая простирается на террито-

рии двух континентов - Европы и Азии и по которой проходит самый 

короткий северный морской путь (через Северный Ледовитый океан) 

из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно. В настоящее время к 

конкурентным преимуществам нашей страны можно отнести еще и 

передовую оборонную промышленность, активное изучение дальних 

планет космического пространства, выдающиеся достижения в области 

фундаментальной и прикладной науки и, самое главное, - наличие вы-

сококвалифицированных специалистов, ученых, талантливых руково-
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дителей производства, мужественного и трудоспособного народа.  

В последние годы относительная экономическая и социальная незави-

симость России, обладающей статусом бывшей и предстоящей в этом 

столетии великой сверхдержавы, создает ее конкурентоспособность на 

мировом рынке. В результате модернизации экономики и постоянного 

совершенствования структуры народного хозяйства обеспечивается 

стабильность, устойчивость, перспективность в проведении самостоя-

тельной внешней и внутренней политики государства на более дли-

тельный исторический период времени. Устойчивость политической, 

военной, экономической политики и особенно в обеспечении продо-

вольственной безопасности населения становится архиважной задачей 

государства. В этих условиях прямые методы управления народным 

хозяйством начинают преобладать над косвенными методами, и эко-

номика Российской Федерации начинает функционировать самостоя-

тельно, без жесткого влияния политики США, стран Евросоюза и Япо-

нии. В этом даже можно заметить проявление первенства экономики 

над политикой государства. Это означает усиление государственных 

функций в развитии инновационной национальной экономики.  

В экономической стратегии очень важно определить пропорции 

между базовой материальной и нематериальной сферой общественного 

производства под влиянием факторов интеллектуального и информа-

ционного типов экономического роста. Это показывает общую дина-

мику научно-технического прогресса - индустриального, интеллекту-

ального и информационного развития страны и субъектов федерации. 

Дальнейшее развитие индустриализации народного хозяйства регионов 

и промышленного производства, замена старого оборудования на со-

временное, освоение высококачественной конкурентоспособной про-

дукции связано с переходом на инновационный путь развития эконо-

мики. В совершенствовании организации и управления народным хо-

зяйством можно было бы выделить следующие основные моменты: 

государственное планирование и регулирование факторов интеллекту-

ального и информационного типов экономического роста, ускорение 

темпов развития приоритетных отраслей горнодобывающей, перераба-

тывающей промышленности, строительства, транспорта, связи, торгов-
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ли, коммунального хозяйства и традиционных отраслей народного хо-

зяйства районов Крайнего Севера и Арктической зоны. Однако инду-

стриальный, постиндустриальный и тем более инновационный пути 

развития страны и субъектов федерации  испытывают свои трудности. 

В нашей стране политика неолиберальной модели экономики по сце-

нарию США и других ведущих стран капитализма была направлена на 

максимальное выкачивание природных ресурсов для экспорта в инте-

ресах крупных частных инвесторов, преимущественно связанных с ве-

дущими компаниями, фирмами Запада.  

В экономической науке наиболее актуальным становится изучение 

проблем современной рыночной институциональной модели экономи-

ки и повышения качества жизни населения в условиях индустриально-

го, постиндустриального, инновационного пути развития стран гло-

бального мира. Многие страны, находясь в условиях капиталистиче-

ского способа производства, успешно развивают рыночную модель 

экономики. Рыночная модель экономики проходила исторический путь 

развития от случайной купли и продажи товаров покупателями и про-

давцами, свободного предпринимательства до современной неолибе-

ральной и институциональной модели экономики и социально ориен-

тированного государственно-монополистического капитализма. Исто-

рический путь развития капитализма характерен почти для всех стран 

мира, проходя доиндустриальный, индустриальный и постиндустри-

альный этапы экономического развития. В экономической науке 

наиболее актуальным становится изучение проблем современной ры-

ночной модели экономики и повышения качества жизни населения в 

условиях индустриального, постиндустриального, инновационного 

пути развития стран глобального мира. Старая система капитализма и 

принципы функционирования финансовых институтов, организации 

международных союзов, картелей, синдикатов, трестов, концернов, 

компаний, корпораций, транснациональных корпораций, оправдавших 

себя как формы монополистических союзов в годы современного этапа 

развития страны видоизменили свою внутреннюю сущность и полити-

ку в осуществлении стратегии развития экономики своих стран. В 2009 г. 

руководители ведущих развитых и развивающихся стран мира сами 



 

87 

уже стремились войти в состав нового «Союза финансовой стабильно-

сти» на базе «Большой двадцатки» для решения острых финансовых 

проблем под влиянием всевозрастающей роли глобального мирового 

экономического кризиса. Они поняли, что в рамках стран «Семерки» и 

«Восьмерки» (7+1) довольно сложно выработать единые механизмы 

регулирования современной глобальной мировой финансовой системы. 

Об этом свидетельствуют итоги работы саммита «Восьмерки» в г. Ак-

виле (Италия) в июле 2009 г. И «Восьмерка» (7+1) постепенно пере-

росла в саммит «Большой двадцатки», может быть, в перспективе бу-

дет и «Тридцатки» государств мира. Поэтому саммиты «Семерки», 

«Восьмерки» (7+1) и «Двадцатки», видимо, постепенно численно будут 

расти в зависимости от рассматриваемых проблем. На 64-й сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где присутствовали предста-

вители 122 государств мира, важное место имело выступление  

Д.А. Медведева о решении неотложных проблем разрушения, нерас-

пространении ядерного оружия, обеспечении безопасности народов 

мира. 24-25 сентября 2009 г. в г. Питтсбурге (США) состоялась уже 

третья встреча «Большой двадцатки». Это свидетельствует об озабо-

ченности руководителей ведущих государств мира в правилах регули-

рования финансовой и экономической системы в период глобального 

мирового экономического кризиса. Обсуждались острые вопросы эко-

номической, энергетической безопасности, изменения климата, бедно-

сти населения мира. В мире пока отсутствуют новые международные 

финансовые институты для координации сложных антикризисных 

процессов глобальной мировой экономики, финансов и стратегия вы-

хода из мирового экономического кризиса. Решение этих кардиналь-

ных задач требует своевременного реагирования на всевозможные 

адекватные меры вертикальной системы управления под влиянием ав-

торитета первых руководителей государств «Большой двадцатки».  

В последние десятилетия более ярко стали проявляться общие и спе-

цифические закономерности функционирования новой модели рыноч-

ной экономики и в целом глобального развития человечества. Многие 

страны заинтересованы, чтобы Российская Федерация развивалась 

быстрее, чем сейчас. Страны «Большой двадцатки», Европейского со-
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юза (ЕС), «Семерки», «Восьмерки» (7+1), на территории которых про-

живает 67% населения, производят 90% валового внутреннего продук-

та и ведут 80% торговли. Максимальное использование процесса гло-

бализации в экономическом и социальном развитии ведущих стран 

мира ведется с учетом участия или поддержки ООН (Совет Безопасно-

сти ООН), Международного валютного фонда, Всемирного банка, 

Всемирной торговой организации, Азиатско-Тихоокеанского экономи-

ческого сотрудничества 21 страны мира (АТЭС), БРИКС (Бразилия, 

Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), Содруже-

ства независимых государств и других союзов стран мира. В мире про-

текает интенсивный процесс формирования неолиберальной модели 

рыночной экономики, новых экономических, финансовых и политиче-

ских союзов. Во второй половине ХХ в. новые формы и методы инте-

грации мировой экономики создавались под давлением политики 

США, других развитых стран Западной Европы, Японии и были 

направлены на выкачивание природных ресурсов из стран СНГ по бо-

лее низким ценам. Страны с сырьевой направленностью экономики по 

международным договорам и контрактам с развитыми капиталистиче-

скими странами не могут гарантировать и обеспечивать себя совре-

менными видами техники, оборудованием, новой технологией произ-

водства и реальными финансовыми ресурсами для обеспечения устой-

чивого экономического и социального равновесия. Экономическая 

жизнь людей настолько сложна, что не бывает идеального общества. В 

любом обществе стремятся обеспечивать полную занятость трудоспо-

собного населения, максимально обеспечивать организованность, ра-

циональность, эффективность в использовании ограниченных природ-

ных ресурсов и интеллектуального потенциала общества как основы 

жизни и деятельности людей.  

Современное экономическое пространство капиталистического ми-

ра способствует новому переделу природных ресурсов уже давно по-

деленного мира с помощью косвенных методов управления экономи-

кой и жестких условий конкуренции на мировом рынке, новых рыноч-

ных механизмов, проводя политику деиндустриализации промышлен-

ного производства стран сырьевой направленности экономики. Осо-
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бенно с помощью финансовых рычагов развитые страны рыночной 

экономики строго контролируют деятельность многих компаний, хол-

дингов, корпораций других стран. Если даже прекратили бы продажу 

сырьевых ресурсов и закрыли бы военные базы США, то страны СНГ 

все равно оставались бы в зависимости от экономического и финансо-

вого влияния ведущих капиталистических стран мира. Президенты 

США Дж. Буш-младший и Барак Обама старались и стараются прове-

сти свою внешнеполитическую деятельность с надеждой, что ослаб-

ленная в экономическом, военном и политическом отношении Россия 

рано или поздно пойдет на контакты с США. Россия для США высту-

пает не как страна с ограниченным суверенитетом, а больше как рав-

ноправный, сильный, в военном отношении мощный и экономический 

партнер. Такое реальное положение России в глобальном мире не все 

понимают. В этом плане очень четко выразил свою позицию председа-

тель Эксимбанка США Эдуардо Агирре (этот правительственный ин-

ститут, естественно, выражает интересы своего государства). Игорь 

Устякин в «Парламентской газете» пишет: «Вывозите сырье, прода-

вайте его через наших посредников, все, что нужно для его добычи и 

производства, покупайте только у нас, а на прямой доступ к западным 

кредитным и финансовым ресурсам даже не претендуйте. Естественно, 

не мечтайте и о развитии собственного бизнеса и тем более о создании 

крупных и прибыльных транснациональных компаний»
26

. Эксимбанк 

США финансирует американский экспорт в другие страны ежегодно в 

объеме 15 млрд долларов, из них 3 млрд падает на долю России.  

В принципе США, да и европейским развитым странам Россия больше 

нужна не как развитая сверхдержава, а как ослабленная в экономиче-

ском, военном и политическом отношении рядовая страна.  

В начале ХХI в. мир уже стал другим, и возникла необходимость в 

создании более справедливого, универсального, стабильного и реально 

функционирующего союза государств разных континентов путем 

внедрения новой техники и высоких технологий производства и, есте-

ственно, в развитии  интеграционных процессов мировой экономики в 

интересах повышения качества жизни населения. В экономическом 

                                                           
26 Парламентская газета. 2002. 23 июля. №137. С. 4.  
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плане Россия реально входит в группу со средним уровнем экономиче-

ского и социального развития стран. По данным Международного 

энергетического агентства, российская экономика превосходит все 

другие страны мира по использованию природного газа на производ-

ство единицы продукции. Однако нынешнее экономическое положение 

страны в условиях мирового экономического кризиса не дает возмож-

ности более эффективно использовать свой имидж надежности и наши 

конкурентные преимущества на мировом рынке как развитой страны с 

точки зрения выдающихся достижений фундаментальной науки, круп-

нейшей ядерной и космической державы.  

Большие перспективы Российской Федерации открываются с рас-

ширением экономического пространства страны путем превращения 

Арктической зоны России в ресурсную базу ХХI в. В Арктике - Европе 

и Арктике – Азии, по данным ученых Академии наук Российской Фе-

дерации, наша страна имеет 91% запасов нефти и свыше 80% природ-

ного газа, большие запасы угля, цветных металлов и других уникаль-

ных полезных ископаемых. Арктическая зона страны занимает 18% 

территории и проходит 20 тыс. км государственной границы Россий-

ской Федерации. В районах Арктики сталкиваются стратегические ин-

тересы Российской Федерации, США, Канады, Норвегии, Финляндии, 

Дании и других стран. К ним, прежде всего, относятся политические, 

экономические, военные и экологические стратегические интересы 

стран.  В условиях международного общественного разделения труда 

все больше происходит интегрированный, взаимообусловленный и 

взаимозависимый друг от друга процесс свободного экономического и 

социального развития стран. В последние годы относительная эконо-

мическая и социальная независимость России, обладающей статусом 

великой  сверхдержавы, создает ее конкурентоспособность на мировом 

рынке, стабильность, устойчивость, перспективность, способность в 

проведении самостоятельной внешней и внутренней политики страны 

в результате постоянного совершенствования структуры экономики, 

ускорения темпов экономического роста.  

В экономической стратегии очень важно определить стратегическое 

развитие Арктики и районов Арктической зоны, законодательно гаран-
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тировать достойные условия жизни и труда людей, строго соблюдая 

пропорции между базовой материальной и нематериальной сферой 

общественного производства под влиянием факторов интеллектуаль-

ного и информационного типов экономического роста. Это показывает 

общую динамику научно-технического прогресса - индустриального, 

интеллектуального и информационного развития регионов Арктиче-

ской зоны.  

В современном мире многое изменилось в природе капиталистиче-

ского общества. В нашей стране политика неолиберальной экономики по 

сценарию США и других ведущих стран капитализма была направлена 

на максимальное выкачивание природных ресурсов для экспорта в инте-

ресах крупных частных инвесторов, преимущественно связанных с ве-

дущими компаниями, фирмами Запада. Экономика страны с каждым 

годом превращается в сырьевой придаток западных государств. В миро-

вом сообществе это создает видимость справедливости и демократично-

го подхода в рыночных отношениях. При этом нужно понять простую 

истину в условиях рыночной экономики: те страны, которые продают 

товары, услуги и продукты переработки, всегда выгадывают, получая 

новую добавочную стоимость, чем страны, продающие сырьевые ресур-

сы и сырье без первичной переработки. Страны сырьевой направленно-

сти экономики в экспорте товаров в десятки раз, а в перспективном 

плане в сотни и тысячи раз теряют свою стоимость, сверхприбыль и 

свою экономическую выгоду. В преимущественном экспорте сырьевых 

ресурсов страны нужно подчеркнуть еще один очень важный аспект.  

В настоящее время в нашей стране перерабатывается только 10% добы-

ваемых природных ресурсов, поэтому новую добавочную стоимость, 

монопольную и глобальную сверхприбыль от ренты горнодобывающей 

промышленности нашей страны на мировом рынке присваивают США, 

страны Евросоюза и другие развитые страны рыночной экономики. Се-

рьезные ошибки в осуществлении экономической реформы, интенсив-

ное истощение запасов многих полезных ископаемых в будущем отри-

цательно повлияют на темпы экономического роста страны. В этих 

условиях резко возросло влияние на темпы экономического роста, убы-

вающие факторы производства. Если не изменить нынешнюю государ-
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ственную политику неолиберальной модели экономики, то с каждым 

годом будет возрастать тенденция потери экономической, продоволь-

ственной, военной, социальной, политической и национальной безопас-

ности населения и государства, уменьшения численности нации и, есте-

ственно, ослабления защищенности своей исконной территории в этом 

суровом многополярном мире. Все это бесследно не проходит для мате-

риального и морального состояния каждого человека и каждой семьи 

нашей страны. Ярким свидетельством этого является демографическая 

ситуация в Российской Федерации и субъектах федерации. ВВП на душу 

населения в России 10 лет назад составлял 30,9%, а сейчас - 16% от 

уровня США.  Отставание нашей страны может идти более быстрыми 

темпами, если своевременно не получим конкретные реальные результа-

ты от инновационного пути развития экономики.  

В начале ХХI в. мир уже стал другим, и возникла необходимость в 

создании более справедливого, универсального, стабильного и реально 

функционирующего союза государств разных континентов путем спра-

ведливого внедрения новой техники и высоких технологий производ-

ства без никаких экономических санкций со стороны ведущих стран 

мира. Поэтому дальнейшее развитие индустриализации промышленно-

го производства, замена старого оборудования на современное, освое-

ние высококачественной конкурентоспособной продукции связано с 

переходом на инновационный путь развития экономики. Контакты и 

экономические связи со странами БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского 

региона способствуют формированию нового экономического центра 

глобальной мировой экономики в АТР. В условиях глобализации ми-

ровой экономики неуклонно возрастает роль Азиатско-Тихоокеанского 

региона в развитии мировых событий. В связи с этим в внешнеэконо-

мической деятельности Российской Федерации все большую роль 

начинают играть Китайская Народная Республика и другие страны 

АТЭС. В странах  АТЭС проживает свыше 40% населения мира. Стра-

ны АТЭС  в выпуске валового внутреннего продукта мира занимают 

57%,  доля мировой торговли - более  47% и инвестиций - 45%. За по-

следние 20 лет в мире самые высокие темпы экономического роста по-

казывали страны АТЭС. В последние десятилетия неуклонно растет 
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влияние пространственной экономики на развитие экономики и соци-

альной сферы стран АТЭС. В ближайшие годы наиболее конкуренто-

способными на рынке будут, конечно, китайские товары и товары из 

других стран АТР. Переходный период в ВТО будет длиться в течение 

семи лет, и каждая страна вносит свои «правила игры». В условиях 

глобализации страны БРИКС, АТЭС и особенно  КНР, Индия и Россия 

выступают как локомотивы развития мировой экономики. В перспек-

тиве они будут иметь свое рейтинговое агентство независимо от США 

и других развитых капиталистических стран. Азиатско-Тихоокеанский 

регион пока становится крупным центром экономического роста мира. 

В г. Владивостоке Приморского края 7-8 сентября 2012 г. состоялся 

Деловой саммит стран АТЭС, в котором приняли участие руководите-

ли государств, министры, эксперты, деловая элита, коммерческие ком-

пании, ученые, банковские работники, предприниматели, журналисты 

из 21 страны мира. Наиболее актуальной и приоритетной проблемой 

региона является стимулирование экономического роста. Этого можно 

достичь путем реализации крупных инфраструктурных проектов, со-

здания качественных рабочих мест, поддержки инвестиций в развитии 

инфраструктуры (транспортной, энергетической, социальной, произ-

водственной), интеграции, широкой народной кооперации, сокращения 

транспортных расходов в процессе продвижения товаров от Европы в 

страны  Азиатско-Тихоокеанского региона и обратно. Доля внешнетор-

гового оборота России в странах Европы составляет 51%, а в странах 

АТР - 24%, но перспективы впечатляющие. С 1989 г. с момента вступ-

ления России в члены АТЭС странами АТР внесено 9 млрд долларов 

на развитие нашей страны, в свою очередь наша страна внесла свой 

вклад в размере 1 млрд долларов. 

В условиях глобализации мировой экономики, по данным некото-

рых отечественных и зарубежных специалистов и экспертов, по терри-

тории Российской Федерации продвижение товаров по транспортной 

сети из Европы до Азии будет более эффективной схемой завоза това-

ров. В связи с этим возрастает роль транспортной логистики, эффек-

тивного использования железнодорожного, авиационного, трубопро-

водного и автомобильного видов транспорта в перевозках грузов.  
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В последние годы большое внимание уделяется развитию Северного 

морского пути для перевозки грузов из Европы в страны  Азиатско-

Тихоокеанского региона. В Декларации Делового саммита стран АТЭС 

в г. Владивостоке отмечено возрастание роли нашей страны в развитии 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Дальний Восток является фасадом 

Российской Федерации в экономическом развитии стран АТР. В насто-

ящее время Российская Федерация старается строить свои отношения с 

ведущими странами мира на правах равноправного, ответственного и 

надежного партнера в межгосударственных отношениях. Во время 

саммита АТЭС 9-11 ноября 2014 г. в г. Пекине Россия подписала с КНР 

17 договоров по различным направлениям экономического сотрудни-

чества. Заключение крупных экономических соглашений с КНР по 

своим национальным валютам и итоговая Декларация 25-го саммита 

стран АТЭС свидетельствуют о возрастании роли стран АТР в разви-

тии мировой экономики и особенно КНР и России в развитии Азиат-

ско-тихоокеанского региона. Страны Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) - Россия, Казахстан, Республика Беларусь и Армения, из 

Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в состав 

этого союза входит 21 государство, которые представляют 40% насе-

ления мира, 47% - торговли и 57% - выпуска валового внутреннего 

продукта мира. Россия является  членом АТЭС с 1998 г. Инвестицион-

ное вложение стран АТЭС в развитие экономики России достигло 9 

млрд американских долларов. Вложение России на развитие стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона составляет всего 1 млрд долларов.  

15-16 ноября 2014 г. в Австралии, в г. Брисбене состоялся очеред-

ной саммит «Большой двадцатки». «Большая двадцатка» включает 19 

государств и Евросоюз, где проживает 2/3 населения мира, произво-

дится 85% выпуска ВВП, 80% - торговли. Экономические санкции 

США, стран Евросоюза и Японии против России, а также снижение 

цен на энергоресурсы и особенно нефть до 60-70 долларов за баррель, 

конечно, снижают доходы государства. Сейчас очень важно своевре-

менное разрешение основных противоречий развития общественных 

процессов и явлений, четкое определение цели, форм и методов функ-

ционирования государства. Это объясняется тем, что государство в 
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капиталистическом обществе по своей экономической функции не 

только организует процесс производства, распределения, обмена, по-

требления валового внутреннего продукта (ВВП), налаживает и кон-

тролирует экономическую, социальную сферу, но и устанавливает со-

блюдение законов и правопорядка.  Начало ХХI в. характеризуется и 

тем, что в мире возрастает экономический потенциал Китайской 

Народной Республики, Индии, Российской Федерации и других стран. 

Одновременно усиливается процесс «валютной войны», где растет 

влияние евро, юани, рубля и национальных валют других стран БРИКС 

со своим резервным капиталом свыше 100 млрд долларов. Постепенно 

существенно меняется мироустройство стран в мире. Отдельные веду-

щие развитые капиталистические государства начинают терять свои 

позиции не только на финансовом рынке, но и на глобальной экономи-

ческой цепочке получения намечаемой доли новой добавленной стои-

мости и монопольной прибыли. В этой политической обстановке в ми-

ре можно заметить, что начинается кризис доминирующей роли США 

в развитии глобальной мировой экономики. Действительно опыт КНР 

остается очень привлекательным для многих политиков, представите-

лей деловых кругов.  

Седьмой саммит стран БРИКС работал с 8 по 10 июля 2015 г. в  

г. Уфе Российской Федерации. Председателем саммита был Президент 

Российской Федерации В.В. Путин. Саммит был открыт с общей повест-

кой дня: БРИКС как мощный фактор глобального развития. Было прове-

дено две встречи в узком кругу, а потом присоединились страны ШОС. 

Совместное проведение мероприятий БРИКС и ШОС с участием руко-

водителей 15 ведущих государств четырех континентов мира имеет 

огромное мировое историческое значение в решении актуальных про-

блем современности. Больше продвигается идея трансатлантического 

партнерства. По итогам саммита создан Банк развития БРИКС с капита-

лом условно валютных ресурсов 100 млрд долл. Каждая страна вносит 

свою лепту в общий капитал Банка развития БРИКС. Так, доля КНР со-

ставляет в сумме 41 млрд долл., России - 18 млрд долл., Индии - 18 млрд 

долл., Бразилии - 5 млрд долл. и Южно-Африканской Республики - 5 

млрд долл. Банк развития БРИКС официально был открыт 21 июля 2015 г. 
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в г. Шанхае. Открылись широкие «двери» для реализации крупных ин-

фраструктурных проектов. Кроме того, создан Стабилизационный Фонд, 

в КНР уже функционирует Азиатский банк инфраструктурных инвести-

ций, Инвестиционный фонд и активно продвигаются инвестиционные 

проекты строительства «Шелкового пути», включающие огромную сеть 

железнодорожных и автомобильных дорог, соединяющих 60 стран Азии 

и Европы с населением 4,5 млрд человек. В этой сложной обстановке 

экономического развития Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская 

Республика и Россия эффективно используют интегрированный эконо-

мический, политический, культурный союз. Страны БРИКС вместе за-

нимают 26% мировой территории и представляют 45% населения плане-

ты, на них приходится 30 % выпуска ВВП мира. Ежегодный рост това-

рооборота между странами БРИКС составляет от 5 до 10%. По итогам 

2014 г. торговля Российской Федерации со странами БРИКС составляет 

свыше 111 млрд долларов Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС), где проживает 2/3 населения Евразии, ведет 45% глобальной 

торговли, активно внедряет свои антикризисные меры. В объеме объ-

единенного ВВП стран БРИКС доля Китайской Народной Республики 

составляет 60%. В перспективе к середине XXI в. и, возможно, даже зна-

чительно раньше страны БРИКС окажутся впереди нынешних развитых 

стран «Большой семерки». Индия и Китайская Народная Республика 

обеспечивают самые высокие темпы экономического развития в мире. 

Бразилия богата сельскохозяйственными продуктами, она расширила 

торговые отношения со странами БРИКС. В последнее время активно 

развивается транспортная логистика. Новым являются контакты с нашей 

страной в освоении космоса, совместная очистка «мусора» в космосе. 

Россия - крупный экспортер сырьевых ресурсов, с высоким уровнем раз-

вития науки и образования, космической отрасли, современной оборон-

ной промышленности; Индия - поставщик товаров и услуг на базе деше-

вых интеллектуальных ресурсов; Китай - доминирующий поставщик 

товаров и услуг в мире высоких технологий, инновационных товаров и 

дешевой рабочей силы. КНР занимает первое место в общемировом рей-

тинге по объемам выпуска машин и различных видов современной тех-

ники и по рейтингу покупательной способности населения; в Южно-
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Африканской Республике развита горнодобывающая и особенно золото - 

и алмазодобывающая, металлургическая, химическая, нефтеперерабаты-

вающая промышленность. Для экономической стратегии и важно иметь 

постоянные доверительные деловые контакты со странами БРИКС не 

только по вопросам инфраструктурных инвестиций, но и экономическо-

го, финансового, политического, культурного и образовательного разви-

тия современного общества, а также военно-технического сотрудниче-

ства. Страны БРИКС – это страны будущего развития человечества, они 

выступают против доминирующей роли США и их верных союзников в 

мире. Заключительным документом саммита стран БРИКС стала Декла-

рация, где отражена стратегия развития стран до 2025 года, отмечены 

ключевые проблемы развития экономики и финансовой системы, поло-

жение на Украине, усиление борьбы с терроризмом и фашистской идео-

логией. Страны БРИКС со своей мирной политикой меняют миропоря-

док, и ни одна страна или группа стран в мире уже не могут доминиро-

вать над  другими странами. По линии нового Банка развития стран 

БРИКС будут реализованы крупные инвестиционные проекты. Во время 

очередного заседания саммита, 10 июля 2015 г., в г. Уфе в ШОС вошли 

Индия и Пакистан, всего членами стало 8 государств. Кроме того, неко-

торые страны изъявляют желание стать постоянными членами ШОС. 

Республика Беларусь и отдельные страны Ближнего Востока получили 

статус наблюдателя. Арабские страны ищут спасения от военного, эко-

номического и политического давления США, стран НАТО и хотят по-

пасть под крыло ведущих государств мира. Однако Запад теряет свои 

геополитические, экономические и тем более военные преимущества 

перед Востоком. В процессе глобализации мировой экономики все 

больше меняется реальное положение развивающихся стран. Все это 

происходило в условиях непрерывного роста интеграции глобального 

экономического развития стран. В современных условиях реальные по-

ложительные плоды международного общественного разделения труда, 

познание и использование объективных процессов развития рыночной 

экономики стали более активно использовать в развитии экономики 

стран БРИКС и ШОС. Восточная направленность политики стран 

БРИКС и ШОС не нравится США и странам Евросоюза. США, страны 
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Западной Европы, Япония и другие развитые капиталистические страны 

давно мечтали устранить своих постоянных соперников, конкурентов, 

прежде всего, в лице нашей страны и держать ее в полной зависимости. 

В нашей стране так называемая «экономическая реформа», которая взяла 

старт с 90-х гг. ХХ в., ускорила процесс трансформации экономики и 

социальной сферы страны в условиях активного внедрения неолибе-

ральной модели развития экономики по доктрине США и стран Запад-

ной Европы. После распада СССР для окончательного ослабления эко-

номического и военного потенциала Российской Федерации США и 

страны Западной Европы старались быстрее завершить формирование 

крупных частных собственников в результате приватизации активов ве-

дущих системообразующих предприятий промышленности, энергетики, 

геологии, транспорта, строительства, связи, аграрного сектора экономи-

ки. В нашей республике весь этот процесс происходил на базе промыш-

ленных комплексов, комбинатов горнодобывающей промышленности, 

добывающих уникальные полезные ископаемые – алмазы, золото, уголь, 

нефть, природный газ, сурьму и другие редкие металлы, драгоценные 

камни.  

 

 

1.4. Формирование экономического пространства России 

и его влияние на качество жизни населения  

 

История формирования экономического пространства Российского 

государства - это сложные времена, процессы и судьбоносные события 

в возрождении народов, которые дали толчок к развитию на огромной 

территории самостоятельной, суверенной, независимой и со временем 

крупнейшей  ядерной державы. Во все времена народы, испытывая 

влияние суровых природно-климатических условий, занимая обшир-

ную территорию с разобщенностью населения из-за особенностей ис-

торического пути развития традиционных отраслей народного хозяй-

ства и транспортной недоступности, переживали трудности выжива-

ния, но развивались  благодаря таланту, мужеству, толерантности, тер-

пимости, смелости, решительности и усилиям многонационального 
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народа. Российское государство испокон веков, прежде всего, стара-

лось расширять территорию страны путем вхождения и присоединения 

народов. Экономическое пространство расширялось ради защиты ин-

тересов народов, а защищать интересы народов нашему государству 

приходилось довольно часто. Поэтому российское государство защи-

щало и защищает интересы не отдельных главарей общин, дворян, по-

мещиков, царей, руководителей органов власти (они приходят и ухо-

дят), богатых чиновников, мафий, кучки миллиардеров и олигархов, а, 

прежде всего, интересы многонационального народа.  

В годы Советской власти наша страна обладала статусом индустри-

ально развитой великой сверхдержавы мира. Такое положение эконо-

мики страны означало рост влияния имиджа государства на решение 

современных мировых проблем. В условиях рыночной экономики идет 

процесс усиления вертикальной системы управления  федерального 

государства путем внедрения принципов государственного регулиро-

вания макроэкономических показателей народного хозяйства в услови-

ях современного развития национальной экономики. В годы перерас-

пределения ресурсов страны акционерные и частные компании, корпо-

рации, холдинги и транснациональные корпорации оказывали большое 

влияние на развитие экономики и социальной сферы. Территория 

нашей страны была разделена на отдельные самостоятельные государ-

ства (СНГ) с населением свыше 140 млн человек. Однако наступает 

время собирать камни, Крым с 84, г. Севастополь с 85 субъектами  

добровольно вошли в состав Российской Федерации. События на 

Украине, свержение президента страны путем военного переворота, 

приход к власти правых сил, военные преступления, гражданская вой-

на и различные экономические санкции США и стран Евросоюза про-

тив России еще больше сплотили народы России, Крыма и г. Севасто-

поля. Геополитические интересы США и стран Евросоюза ускорили 

процесс присоединения Крыма и г. Севастополя в состав Российской 

Федерации.  

В течение 74 лет ХХ в. весь мир неустанно следил за ходом разви-

тия первой страны классического социализма - СССР, превратившего 

за короткий исторический период времени ранее отсталую аграрную 
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страну царской России в индустриально развитую сверхдержаву мира. 

В годы Советской власти значительно расширилась территория стра-

ны, экономическое пространство, всем было дано право на труд, лече-

ние и отдых, достойное бесплатное качественное образование, меди-

цинское обслуживание, значительно улучшилось здоровье населения, 

увеличилась продолжительность жизни людей и в целом улучшилось 

качество жизни многонационального народа СССР. Большие матери-

альные и финансовые ресурсы, государственные денежные средства, 

техническая и научная мощь направлялись на поднятие уровня эконо-

мического и социального развития ранее отсталых окраин России.  

В планомерно организованном обществе механизмы функционирова-

ния объективных экономических законов не только познаются, но и 

используются на всей территории экономического пространства 

огромной страны. Яркий положительный пример экономического раз-

вития нашей страны был в годы пятилеток, когда экономика развива-

лась успешно в интересах всей страны. Целенаправленная плановая 

координация экономических, социальных, политических, экологиче-

ских, национальных и даже демографических проблем  в экономиче-

ском пространстве давала наибольший эффект и создавала эффектив-

ное общественное производство, когда имеющиеся огромные матери-

альные, финансовые и трудовые ресурсы планомерно использовались в 

интересах повышения качества жизни населения СССР.   

В годы Советской власти в обществе господствовало чувство брат-

ской дружбы народов во имя высоких идеалов прогрессивного человече-

ства, и люди боролись за истинную правду, равноправие, справедли-

вость, чистоту нравственных отношений каждого человека и семьи.  

В нашем обществе самым привилегированным «классом» были дети. 

Руководители всех уровней власти и трудовые коллективы были готовы 

оказывать максимально возможную помощь детям. При социализме лю-

ди получали заработную плату по результатам своего честного труда, 

открыто и гласно, в зависимости от количества и качества затраченного 

труда. Сейчас люди стараются заработать деньги без трудовых усилий, 

путем так называемого «рационального использования собственности». 

Эта собственность когда-то была приобретена  в годы бесплатной при-
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ватизации объектов государственной собственности. Сейчас они дают 

проценты, дивиденды, деньги от продажи акций, спекулятивного оборо-

та денег. В условиях социализма в стране не было системной коррупции 

и особо крупного размера воровства материальных и финансовых ресур-

сов. Господство мафий, коррупционеров и тем более возрастание влия-

ния олигархов на органы государственной власти, развитие экономики и 

социальной сферы стало характерно в реальной жизни нашего совре-

менного общества. В годы Советской власти повсеместно эффективно 

действовала открытая система народного и партийного контроля. Еже-

месячно материалы народного контроля в пределах одной полосы дава-

ли на страницах республиканских газет и принимали меры по устране-

нию этих недостатков. В стране не было системного обогащения круп-

ных собственников материальных, финансовых ресурсов и вывоза капи-

тала в зарубежные страны.  В годы строительства классического социа-

лизма в нашей стране, конечно, были ошибки, недостатки и явные упу-

щения в экономическом, социальном и культурном развитии страны, но 

в принципе эти ошибки были преодолимы.  

В нашей стране демократы «первой волны» и оппозиционные поли-

тики стремились прийти к власти ради карьерного роста, личного благо-

получия и обогащения. Наиболее удачной формой в осуществлении этой 

цели  политиками и демократами «первой волны» была выдвинута идея 

о формировании содружества независимых государств. Однако эта фор-

ма союза стран СНГ в сущности отражала ликвидацию социализма и 

распада СССР, но тогда многие не знали об этом. В результате проведе-

ния политики «двойного стандарта» демократами  «первой волны» мно-

гим казалось тогда, что это новая форма государственного устройства 

СССР, которая устранит все противоречия, трудности в экономическом 

и социальном развитии страны. Образование независимых и самостоя-

тельных государств  стало формой интеграции в условиях реального 

распада СССР. В нашей стране все это случилось даже после успешного 

проведения референдума о сохранении СССР. Однако надо было сразу 

понять, как в условиях СНГ будет проводиться политика единого госу-

дарства в области внутренней и внешней политики, общей валюты, еди-

ного экономического пространства и вооружѐнных сил. СНГ подали как 
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разновидность конфедерации государства из числа 15 союзных респуб-

лик СССР. Конфедеративное устройство государства предполагает из-

менения Конституции СССР и постепенное налаживание законодатель-

ных, экономических, этнонациональных отношений государственного 

устройства страны. Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

Кремле перед депутатами Государственной Думы, членами Совета Фе-

дерации, руководителями регионов России и представителями граждан-

ского общества  убедительно подчеркнул, что при распаде СССР «собы-

тия развивались столь стремительно, что мало кто из граждан понимал 

весь драматизм происходивших тогда событий и их последствий. Мно-

гие люди и в России, и на Украине, да и в других республиках надея-

лись, что возникшее тогда Содружество Независимых Государств станет 

новой формой общей государственности. Ведь им обещали и общую 

валюту, и единое экономическое пространство, и общие вооружѐнные 

силы, но всѐ это осталось только обещаниями, а большой страны не ста-

ло. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда 

уже Россия почувствовала, что еѐ даже не просто обокрали, а ограбили.  

Вместе с тем надо тоже откровенно признать, что и сама Россия, запу-

стив парад суверенитетов, способствовала развалу Советского Союза, а 

при оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про главную базу 

Черноморского флота - г. Севастополь. Миллионы русских легли спать в 

одной стране, а проснулись за границей, в одночасье оказались нацио-

нальными меньшинствами в бывших союзных республиках, а русский 

народ стал одним из самых больших, если не сказать, самым большим 

разделѐнным народом в мире»
27

. 25 декабря 1991 г. СССР прекратил 

свое существование.  Это были огромные потери для нашего государ-

ства, сразу резко сократилось не только географическое, но и экономи-

ческое, политическое,  культурное, национальное  и интеллектуальное 

пространство народов. 

В истории нашей страны довольно часто проводились так называе-

мые «кардинальные» экономические реформы. Однако опыта перехода 

от классического социализма к свободной рыночной экономике, от 

                                                           
27Выступление В.В.Путина в Кремле перед депутатами Государственной Думы, членами 

Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского обще-

ства, 18 марта 2014 г. 
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плановой к рыночной модели, конечно, не было в нашей стране. Прав-

да, элементы и некоторые механизмы рыночной экономики были давно. 

Основная задача так называемой «экономической реформы» 90-х гг.  

ХХ в. заключалась в том, чтобы создать условия перехода к свободной 

рыночной экономике с целью формирования крупной частной соб-

ственности.  Поэтому переход к рыночной экономике начался не от 

малого и среднего бизнеса, а именно с крупного бизнеса. В такой 

огромной стране, как Россия, это была весьма трудной и ответственной 

задачей. Страна, население и кадры в научном и тем более в практиче-

ском плане не были готовы к этому, не имея инфраструктуры рыноч-

ной экономики. Формирование крупных частных собственников шло 

стихийно и обманным путем по Программе «500 дней перехода к ры-

ночной экономике» как дорожной карты при проведении политики раз-

государствления, ваучеризации, приватизации и либерализации цен. 

Это был стихийный процесс с целью создания крупной частной соб-

ственности за счет объектов государственной собственности. Доверчи-

вый народ надеялся на справедливое решение проблем трудового 

народа, но их крепко обманули. Страна перешла к «дикому» капита-

лизму. В 90-х гг. ХХ в. сверхдержава СССР не только распалась пол-

ностью и потеряла управляемость экономикой. Впервые наша страна 

была поставлена в унизительное положение перед капиталистическим 

миром. В какое-то время Россия даже потеряла способность следовать 

по самостоятельному пути развития в условиях нарастающих негатив-

ных проблем формирования неолиберальной модели рыночной эконо-

мики под влиянием процессов глобализации мировой экономики.   

Мировые проблемы значительно обострились в результате распада 

СССР, ликвидации стран социалистического содружества и расшире-

ния политического и военного влияния США, стран Евросоюза и 

НАТО. США и ведущие страны капитализма одновременно создавали 

и создают военные базы НАТО на территории стран бывшего социали-

стического содружества и СНГ, используя объекты и инфраструктуру 

военных формирований бывшего Министерства обороны СССР и 

стран Варшавского договора. Такая пораженческая обстановка в неко-

торых странах СНГ давала США и странам Западной Европы возмож-
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ность более глубоко изучить размещение современных видов вооруже-

ния нашей армии. Например, зенитно-ракетные системы, ракетный 

комплекс «Точка-У» и инфраструктура, дорожная карта их размеще-

ния, различные виды стрелкового оружия и многие другие современ-

ные виды  оружия, военные секреты, технология формирования воен-

ных соединений бывших стран  Варшавского договора, военные спе-

циалисты оказались легко доступными для США и стран НАТО. США 

и страны Западной Европы пошли дальше и начали проводить актив-

ную политику противопоставления народов отдельных стран СНГ про-

тив России. В результате осуществления политики «двойного стандар-

та» и военного давления США, страны Евросоюза добились опреде-

ленных успехов. Некоторые европейские страны бывшего социалисти-

ческого содружества, СНГ вошли в состав Евросоюза, военный блок 

НАТО и стали проводить политику «двойного стандарта» против Рос-

сийской Федерации.  

В конце ХХ в. поражение нашей страны в «холодной войне» и распад 

первой страны социализма был позором для многонационального народа 

России перед прогрессивным человечеством. По данным председателя 

Комитета по труду и социальной политике Государственной Думы Рос-

сийской Федерации В. Лисичкина, «потери России с 1991 по 1997 г. 

оцениваются в 4,3 трлн долл., что эквивалентно 10-годичному  объему 

валового национального продукта (ВНП), 43-годичному объему инве-

стиций»
28

. Все данные лучше понять в сравнении. В годы Великой Оте-

чественной войны спад валового национального продукта СССР соста-

вил 45%, только за 1989-1995 гг. спад экономики огромной страны мира 

- на 55%. В результате этого Россия отброшена на десятки лет назад в 

своем социально-экономическом развитии. Развитая экономика страны 

была превращена в примитивную экономику, страна стала поставщиком 

сырьевых ресурсов в развитые капиталистические страны. Фактически 

за последние десятилетия военно-политическое давление США и веду-

щих стран Евросоюза на Россию и другие развивающиеся страны совре-

менного мира выросло на ранее недостижимый уровень.  

                                                           
28 Парламентская газета. 1999. №23 (153). 9 февраля  
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После победы «бархатной революции» и распада нашей страны 

США и ведущие капиталистические страны уверенно стали проводить 

концепцию «управляемого хаоса» в Афганистане,  Югославии, Грузии, 

Киргизии, Ираке, Ливии, Египте, Сирии и в других странах Ближнего 

Востока. Например, Ливия раньше была колонией Франции. Сейчас 

самая качественная чистая нефть Ливии после смены власти попала в 

руки крупных компаний США, Франции и Великобритании. Постоян-

ная политика США и стран Евросоюза – размещать поближе к границе 

России наступательные средства ПРО НАТО и различные экономиче-

ские санкции. Россия после распада СССР оказалась в тяжелейшем 

положении. Вся структура экономики – специализация, кооперирова-

ние отраслей народного хозяйства, система подбора, расстановки, вос-

питания  кадров и управления всей макроэкономики – была разрушена. 

За годы так называемой экономической реформы из нашей страны вы-

ехали за рубеж более 1,5 млн ведущих ученых, высококвалифициро-

ванных специалистов, менеджеров. В годы строительства классическо-

го социализма наша страна во многом позаимствовала инновации, 

новшества развитых стран капитализма. Сейчас, наоборот, она отдает 

свои открытия в области интеллектуальной собственности другим 

странам. В годы перехода к свободной рыночной экономике наша 

страна активно поддерживала развитые капиталистические страны, 

продавая  алмазы и другие сырьевые ресурсы. За 24 года появилось 

целое поколение людей, охотно ищущих «легкие деньги», не работая в 

сфере реального сектора экономики, в условиях господства косвенных 

методов управления экономикой и социальной сферой. Стремление 

заработать «легкие деньги» без труда, особых трудовых и умственных 

усилий овладело поколением менеджеров и управленцев. В условиях 

расцвета коррупции, мафии, к сожалению, некоторые руководители 

хозяйствующих субъектов и чиновники научились обманывать людей, 

воровать, искать личные выгоды, а не учиться серьезно относиться к 

труду и решать проблемы реальной рыночной экономики.  

Важнейшей задачей государства должно быть формирование общих 

интересов народа к развитию реальной экономики и социальной сферы  

страны или субъектов Российской Федерации. Поиск легких путей ре-
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шения этих проблем иногда формируется у молодежи с раннего воз-

раста. Андрей Дементьев, известный поэт, член Общественной палаты 

страны, подчеркивал, что «сейчас 22% россиян хотят уехать из страны. 

В основном молодежь. Они не видят перспективы развития страны на 

будущее. Потому что рушится производство. Предприятия закрывают-

ся или перепродаются  в частные руки и новые хозяева  их добива-

ют»
29

. В ответ скептикам в своем Послании Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин ответил более конкретно: «Убеждѐн, Россия спо-

собна не только провести масштабное обновление своей промышлен-

ности, но и стать поставщиком идей, технологий для всего мира, занять 

лидирующие позиции в производстве товаров и услуг, которые будут 

формировать глобальную технологическую повестку, чтобы достиже-

ния наших компаний служили символом национального успеха, наци-

ональной гордости, как в своѐ время атомный или космический проек-

ты»
30

. Настало время, когда молодежь, молодые специалисты, кадры 

должны заботиться о развитии своей Родины и не допустить в перспек-

тиве  дальнейшей трансформации народного хозяйства и отрицатель-

ного влияния миграционного  процесса в развитие экономики страны. 

В Республике Саха (Якутия), к сожалению, еще долго сохранится ми-

грационная убыль населения. В целях снижения напряженности на 

рынке труда  необходимо создать новые качественные  рабочие места  

и регулировать потоки  иностранных трудовых мигрантов для поддер-

жания развития приоритетных отраслей народного хозяйства и соблю-

дения оптимальных балансов трудовых ресурсов в развитии традици-

онных отраслей коренных и малочисленных народов Крайнего Севера 

и Арктической зоны. Сейчас нужна новая модель экономического раз-

вития страны, успешная реализация которой должна помочь в ускоре-

нии темпов развития экономики в интересах всего многонационально-

го народа. Государство и государственные органы должны выступать 

гарантом в сохранении и развитии национальных ценностей. «Выжи-

вание нации, в свою очередь, предполагает как сохранение и воспроиз-

водство важных, характерных  для определенной нации, общественных 

                                                           
29 Дементьев А. На «культурке» не наваришь? // Аргументы и факты. 2012. № 47. С.5. 
30 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 4 декабря 2014 г. 
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отношений, ресурсов, идей, установок, так и эффективные механизмы 

противодействия в ответ на дестабилизирующие воздействия извне и 

внутри. Система ценностей так сложно вплетена в ткань общественной 

жизни, установок, стремлений, ориентации, мышления каждого от-

дельного человека, что возникает множество мировоззренческих и ис-

следовательских вопросов относительно сути и особенностей нацио-

нальных ценностей… Национальные ценности  являются своеобраз-

ным духовным и ментальным базисом развития общества, их измене-

ние или разрушение поражает основы существования любой общности, 

этноса, нации»
31

.  

В годы «холодной войны», специально нагнетая международную 

обстановку, США научились  создавать проблемы напряженности, вза-

имного недоверия между странами мира. США особое внимание обра-

щали и обращают на ослабление военного, экономического, научного и 

особенно интеллектуального потенциала нашей страны и соответ-

ственно на адекватное увеличение военных и других расходов государ-

ственного бюджета страны. В 90-х гг. ХХ в. под видом демократии, 

гласности, борьбы с привилегиями было положено начало падения ав-

торитета нашего государства и ликвидации общественного строя. Ор-

ганизация «управляемого хаоса», «бархатная революция» были хорошо 

запланированными оглушительными ударами по нашей стране цен-

трального разведывательного управления США и идеологических цен-

тров, институтов стран Западной Европы. Консультанты Запада и ини-

циаторы либеральной экономики - демократы «первой волны», поли-

тики добились буквально всего: свержения общественного строя клас-

сического социализма и формирование крупной частной собственности 

путем незаконной приватизации объектов государственной собствен-

ности как экономической и политической основы новой власти. В об-

становке бесконтрольности в развитии экономики и социальной сферы 

страны  некоторые чиновники больше заботились о своей частной соб-

ственности и бизнесе. В первую очередь были приватизированы или 

                                                           
31 Позитивный  опыт регулирования  этносоциальных и этнокультурных  процессов в ре-

гионах Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции. Казань, 25-27 сентября 2014 г. / Отв. ред. Г.Ф. Габдрахманова. Казань: Институт истории 

им. Ш. Марджани АН РТ, 2014.  С.293, 295. 
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ликвидированы объекты государственной собственности на средства 

производства.  

В период развала экономики страны демократы «первой волны»-

представители либеральной интеллигенции и политики пропагандирова-

ли среди населения лозунги: «Сейчас повернулись лицом к Западу», 

«Обогащайтесь». В условиях многополярного мира ведущие капитали-

стические страны в условиях конкурентной борьбы стараются занять 

господствующее положение в мире. Наиболее ярко всю картину пре-

ступлений демократов «первой волны», политиков охарактеризовал 

народный артист Российской Федерации, председатель Комитета Госу-

дарственной Думы по культуре Станислав Говорухин: «Мы многие за-

нимались разрушением собственной страны, уничтожением всего само-

го хорошего, что было создано предыдущими поколениями. С послед-

ствиями нашествия гитлеровцев мы справились за 5-6 лет. А то, что 

наделали с 1987-го по 2000-е, не восстановить  и за 50 лет»
32

. В самые 

тяжелые годы распада СССР, потери управляемости экономики и си-

стемного кризиса (кризис экономики, политики, идеологии и власти) 

мало кто оказывал нашей стране экономическую, финансовую помощь и 

политическую поддержку. Любая государственная помощь должна была 

быть взаимной, с учетом мировых цен в осуществлении экономических 

отношений. В условиях взаимовыгодных экономических отношений 

после Второй мировой войны можно было создавать совместные пред-

приятия на базе сырьевых ресурсов развивающихся государств Африки, 

Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, используя де-

шевые сырьевые ресурсы и рабочую силу этих государств и, естествен-

но, расширяя экономическое пространство страны. В годы Советской 

власти были все возможности активного использования достижений, 

преимущества международного общественного разделения труда в гло-

бальном мире - внедрение новой техники и технологии производства, 

развитие производственной, энергетической, транспортной инфраструк-

туры с учетом требований рыночной экономики. Мечта лидеров веду-

щих капиталистических стран во главе с США заключается в том, чтобы 

полностью ослабить в экономическом и военном отношении нашу стра-

                                                           
32 Говорухин С. Презираю глупых людей // Аргументы и факты. 2014. №37. С.3. 
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ну и изолировать ее от развитых стран путем принятия различных эко-

номических санкций. Такая политика экспансии и стремления большего 

захвата экономического пространства США и странами Евросоюза пол-

ностью обречена на провал.  

В истории нашей страны было много случаев попадания в  своеоб-

разный «капкан» современной политики развитых ведущих капитали-

стических стран. Экспансия и стремление захвата экономического про-

странства других стран проводилась путем осуществления политики 

«двойного стандарта» со стороны США и стран Западной Европы. Во 

времена руководства страной Н.С. Хрущевым с подачи политтехноло-

гов ведущих капиталистических стран раньше времени и без экономи-

ческой подготовки перешли на пятидневную рабочую неделю. Страна 

экономически не была готова к этому, и соответственно ослабилась 

трудовая дисциплина, а также снизилась возможность ускорения эко-

номического развития страны. Свободное время как вечная ценность, 

по словам К.Маркса, является богатством общества. Свободное время, 

конечно, это благо для людей, но к этой ценности надо подойти посте-

пенно, создавая реальные условия труда и жизни людей. Достижение 

свободного времени, конечно, будет в перспективе богатством для 

народа, поэтому надо торопиться не спеша. Сейчас под влиянием по-

литтехнологов США и других ведущих капиталистических стран снова 

распространяются разговоры о четырехдневной рабочей неделе. Это 

началось как частное выступление эксперта Международной организа-

ции труда (МОТ) о  четырехдневной рабочей неделе. МОТ имеет свы-

ше двух тысяч экспертов и, конечно, каждый эксперт имеет право вы-

сказать свое мнение и предложение по любому вопросу трудовых от-

ношений граждан всего мира. Определенное значение имеет не само 

выступление эксперта Международной организации труда, а то, поче-

му на сокращение рабочей недели так отреагировали некоторые депу-

таты Государственной Думы Российской Федерации. Такие идеи про-

двигаются с целью обмана людей труда. Эксперты подчеркивают па-

раметры выигрыша при переходе на четырехдневную рабочую неделю: 

здоровье; увеличение количества рабочих мест; продуктивность рабо-

ты каждого в результате напряженного труда за сокращенную неделю 

(эксперты зарубежных стран считают, что 48% наших работников пе-
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рерабатывают); экология - экономия топливно-энергетических ресур-

сов, улучшение окружающей среды за счет сокращения использования 

транспортных средств как в рабочие дни; и, наконец, - счастье. Если 

сокращение рабочей недели достигалось бы за счет роста производи-

тельности общественного труда, создания реальных условий труда и 

жизни людей, то, конечно, можно было пойти на это, но сейчас страна 

не готова, когда в 5-6 раз отстаем по уровню производительности труда 

от развитых  капиталистических стран. В настоящее время законода-

тельно установлена пятидневная рабочая неделя. Если сократить рабо-

чую неделю, то при низкой заработной плате работников сократятся 

денежные доходы населения. Поэтому вся это затея является целена-

правленной экономической политикой США и других ведущих стран 

капитализма против России, которая проводится с целью до конца 

ослабить нашу экономику. В нашей стране с подачи и поддержки депу-

татов Государственной Думы Российской Федерации и других законо-

дательных органов субъектов федерации определено очень много вы-

ходных и праздничных дней. В 2015 г. в стране насчитывалось 28 

праздничных дней. Государственное собрание Татарстана решило со-

кратить праздничные дни, считая, что один день праздника снижает 

выпуск валового регионального продукта республики на 4,5 млрд руб-

лей. Специалисты считают, что один день отдыха сокращает на 5% 

результаты деятельности, например, сокращение одного дня продажи 

приводит к снижению товарооборота на 5%. В современных условиях 

экономика многих развитых стран мира становится все более привле-

кательной и одновременно более сложной сферой деятельности людей. 

Она содержит в себе такие противоречивые начала, как товар и деньги, 

купля-продажа товаров и услуг, конкуренция, соревнование, монопо-

лия, специализация, интеграция, экономические санкции, рыночное 

саморегулирование и государственное стратегическое планирование 

основных макроэкономических показателей страны и регионов и т.д.  

В начале XXI в. наблюдается процесс устойчивого экономического 

и социального развития  КНР, Индии, Бразилии, Южно-Африканской 

Республики, Мексики, Индонезии, Аргентины, Монголии, Демократи-

ческой Республики Вьетнам, Южной Кореи, Лаоса, Турции и других 

стран в условиях рыночной экономики.  В области внешнеэкономиче-
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ских связей наша страна больше стала контактировать с КНР, Индией, 

Демократической Республикой Вьетнам, Бразилией, Монголией, неко-

торыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной Евро-

пы, также с другими развитыми странами рыночной экономики Ближ-

него Востока и Африканского континента. Из стран Западной Европы 

хотелось бы сохранить экономически выгодные отношения с ФРГ, где 

доля промышленной продукции в выпуске ВВП составляет 30%, доля 

российского природного газа - 40% в топливно-энергетическом балан-

се страны, 16% электроэнергии вырабатывают атомные энергоблоки. 

Однако это единственная страна, которая отказалась от строительства 

атомных электростанций и приняла решение атомные энергоблоки 

полностью закрыть и по возможности ликвидировать до 2022 г. В по-

следнее время  США и отдельные ведущие государства заметно стара-

ются оказать финансовое и геополитическое давление на развитие эко-

номики Российской Федерации и других развивающихся стран.  

В условиях мирового финансового и экономического кризиса форми-

рование новых институтов финансовой системы и новой архитектуры 

международных отношений с целью укрепления социально-

политического развития мира объективно возникает необходимость 

включения их в более универсальную, стабильную, масштабную и пер-

спективную структуру глобальной мировой экономики.  

ХХI век – век стремительного развития науки и новых информаци-

онных технологий в КНР. В настоящее время КНР и Россия не имеют 

никаких неразрешенных политических проблем, поэтому именно эко-

номическое сотрудничество выступает главной тенденцией в развитии 

взаимоотношений между нашими странами. В этой обстановке можно 

несколько увеличить объемы товарооборота между КНР и Россией. 

Товарооборот между КНР и Российской Федерацией к 2020 г. составит 

свыше 200 млрд долл.  в год. КНР, имея единую идеологию инноваци-

онного развития, огромный интеллектуальный потенциал, богатые сы-

рьевые ресурсы, занимая первое место по паритету покупательной спо-

собности населения и золотовалютным запасам в мире  имеет возмож-

ность более эффективного использования достижений науки и техни-

ки, новой технологии производства, невозобновляемых и возобновляе-
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мых источников экономического роста. КНР в сохранении стабильно-

сти высоких темпов экономического развития на более длительный 

период времени может  сыграть свою главную роль в «Большой два-

дцатке». КНР может идти по пути внедрения бескризисной экономиче-

ской модели развития, показывая огромные преимущества государ-

ственного планирования и регулирования в равновесном устойчивом 

развитии экономики и социальной сферы. Имея огромный опыт осу-

ществления планомерности во всех сферах руководства обществом, 

Китай как страна социализма более эффективно продолжает развитие 

социально ориентированной рыночной экономики, показывая всему 

миру преимущества нового общественного строя. Главными принци-

пами при переходе к рыночной экономике в КНР считали постепен-

ность, продуманность, справедливость реформирования народного хо-

зяйства. Эта задача оказалась более продуманной и эффективной в раз-

витии экономики и социальной сферы страны. Сейчас как никогда воз-

растают задачи, направленные на практическую реализацию основных 

направлений  приоритетных отраслей экономики, создание благопри-

ятной внутренней и внешней обстановки в стране и в регионах, недо-

пущение развития негативных тенденций и целенаправленную борьбу 

с коррупцией, повышение уровня образования, подготовку высококва-

лифицированных профессиональных кадров и в целом интеллектуаль-

ного потенциала общества. В Китайской Народной Республике эконо-

мическая стратегия развития страны на длительный период была обес-

печена экономическими, финансовыми, политическими и идеологиче-

скими мерами в условиях полной поддержки и доверия  всего народа. 

На государственный сектор приходится около 60%  активов реальной 

экономики, особенно велика его роль в нефтепереработке (84,5%), 

электроэнергетике (75,3%), металлургии (70,8%), производстве алко-

гольных напитков (96,9%). Одновременно 90% финансовой сферы 

находится в руках государства. В период экономической реформы, в 

1978-1997 гг., валовой внутренний продукт КНР возрос в 5,7 раза, или 

в среднем на 9,6% в год. Это означает, что в Китае ВВП удваивался 

каждые 7,5 лет
33

. В КНР быстрыми темпами развивается урбанизация 

                                                           
33Тяжельдинов К. Экономика Китая. Современные аспекты. М., 2001. 
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общества. Новая модель урбанизации общества в КНР приведет к зна-

чительному улучшению условий качества жизни сельских жителей и 

будет иметь  мировое значение. В условиях социалистической рыноч-

ной экономики свободно развивается бизнес, поддерживается хозяй-

ственная самостоятельность предприятий, провинций и в целом про-

цветает многоукладная экономика, образованы «открытые экономиче-

ские районы», «свободные экономические зоны» для привлечения ин-

фраструктурных инвестиций и особенно иностранного капитала. На 

долю частного сектора приходится около 40% выпуска валового внут-

реннего продукта, особенно в аграрном секторе экономики. В этой 

стране весьма успешно развивается социалистическое рыночное хозяй-

ство даже в условиях мирового экономического кризиса. КНР как 

страна «бескризисной модели» экономического и социального разви-

тия становится лидером ускоренного развития экономики глобального 

мира. Например, в первый год влияния мирового экономического кри-

зиса по итогам 2009 г. по сравнению с 2008 г. рост ВВП составил 8,7%. 

КНР стабильно наращивает темпы экономического развития. По ито-

гам 2010 г. рост ВВП составил 9%. В 2013 г. отмечены ежемесячные 

темпы роста промышленной продукции до 10%. Таких темпов эконо-

мического роста в условиях мирового экономического кризиса не име-

ет ни одна страна в мире. В ближайшие годы в КНР планируют еже-

годные темпы роста валового внутреннего продукта не менее 7,5%.  

В условиях мирового экономического кризиса страна социализма 

успешно доказывает свои реальные преимущества в разрешении эко-

номических, социальных и политических противоречий современного 

мира. Цели и задачи стратегического развития КНР и реальные итоги 

экономического, социального и культурного развития страны оказа-

лись более перспективными. При регулярной смене руководителей 

всех рангов через два срока руководства страной и приходе пятого по-

коления руководящих кадров продолжается строительство социали-

стического общества. Борьба с коррупцией, «радикальность принятия 

рыночных принципов», «институциональные инновации», самоотвер-

женность, открытость, справедливость, честность работы в органах 

власти  КНР в целях удовлетворения  постоянно растущих потребно-
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стей всего населения дает возможность к 2020 г. создать инновацион-

ную экономику в стране. Китайская Народная Республика  очень плот-

но продвигается вперед за США и ведущими капиталистическими  

странами мира. В последнее время особенно заметно растет финансо-

вое, экономическое и геополитическое влияние КНР на развитие стран 

АТР. КНР значительно опережает по темпам экономического роста все 

ведущие страны мира, в том числе США. К 2020 г., по некоторым про-

гнозным данным, объем выпуска валового внутреннего продукта КНР 

составит 19 трлн американских долл., а США - 18,8 трлн долл. Поэто-

му темпы экономического и социального развития КНР намечены на 

результат не меньше 7,5%. В глобализации мировой экономики прио-

ритетное значение имеет экономический рост ВВП. Это, прежде всего, 

развитие рынка труда, создание качественных рабочих мест, стабиль-

ность финансовой и банковской системы, роль международной резерв-

ной валюты - доллара США, возрастание влияния региональных валют 

(юань и рубль), использование результатов интеллектуальной деятель-

ности, включая Интернет и системы торговли товаров и услуг по линии 

Всемирной торговой организации. Процесс специализации и коопери-

рование не всегда доводятся до определенного устойчивого уровня 

производства конкурентоспособных товаров и услуг.  

В условиях мирового финансового и экономического кризиса, фор-

мирования новых институтов финансовой системы и повышения воз-

можности более эффективного использования достижений науки и 

техники, невозобновляемых и возобновляемых источников экономиче-

ского роста КНР начинает занимать твердые ведущие позиции в мире. 

В этом главную роль играет внедрение бескризисной экономической 

модели развития страны, показывая преимущества прямых методов 

управления экономикой и особенно государственного планирования и 

регулирования в равновесном развитии экономики и социальной сфе-

ры. Имея огромный опыт осуществления планомерности во всех сфе-

рах руководства обществом, начиная с 70-х гг. ХХ в., Китай постепен-

но отошел от одностороннего признания роли централизованного пла-

нового руководства народным хозяйством. Прочность политической и 

экономической системы КНР, а также экономической модели страны и 
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механизмов ее функционирования оказались более адекватными к 

ослаблению отрицательного влияния объективных и субъективных 

причин проявления экономических процессов. В условиях мирового 

экономического кризиса страны социализма успешно доказывают свои 

преимущества в разрешении экономических, социальных и политиче-

ских противоречий современного мира. Начало ХХI в. характеризуется 

и тем, что в мире возрастает экономический потенциал Китайской 

Народной Республики, Индии, Российской Федерации и других стран. 

Одновременно усиливается процесс «валютной войны», где растет 

влияние евро, юани, рубля и национальных валют других стран БРИКС 

со своим резервным капиталом свыше 100 млрд долларов. Постепенно 

существенно меняется мироустройство стран в мире. Отдельные веду-

щие развитые капиталистические государства начинают терять свои 

позиции не только на финансовом рынке, но и на глобальной экономи-

ческой цепочке получения намечаемой доли новой добавленной стои-

мости и монопольной прибыли. В этой политической обстановке в ми-

ре можно заметить, что начинается кризис доминирующей роли США 

в развитии глобальной мировой экономики. Действительно опыт КНР 

остается очень привлекательным для многих политиков, представите-

лей деловых кругов. Практика прямого управления экономикой была  

при социализме в нашей стране, и такая практика сохранилась в Китае. 

В мае 2014 г. состоялся визит В. В. Путина в КНР, было заключено 

свыше 50 различных соглашений. 22-24 мая 2014 г. на ХVIII Петер-

бургском экономическом форуме Китай вызвал огромный интерес по-

литиков, бизнесменов, представителей деловых кругов. Товарооборот 

России с КНР по итогам 2013 г. вырос на 1,3%, а по итогам 9 месяцев 

2014 г. - на 7,4 %. К 2015 г. товарооборот России с КНР составила 

свыше 100 млрд долл., а к 2020 г. - 200 млрд долларов, значительно 

расширяя наше экономическое пространство. Только контракт по при-

родному газу на 30 лет составит 400 млрд американских долларов.  

В последние годы более уверенно вышли на международную арену 

Китайская Народная Республика, Индия и другие страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, проявляя огромный интерес к проблемам 

экономического развития Российской Федерации. По прогнозным дан-

ным, углеводородное сырье, источник энергии и сырья, в течение 25-30 
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лет будет пользоваться большим спросом на мировом рынке. КНР про-

являет интерес к освоению природных ресурсов Туркмении, Восточной 

Сибири России и в том числе Якутии. Сдержанность США и Японии в 

выкачивании углеводородного сырья из восточных регионов России 

объясняется тем, что на это определенное влияние оказывают КНР, 

КНДР, ДРВ и другие страны АТР. Конечно, США и ведущие капита-

листические страны стараются максимально использовать сырьевые 

ресурсы (топливо, сырье и материалы, продукции полей и ферм) своих 

конкурентов для выпуска конкурентоспособных товаров на мировой 

рынок путем проведения целенаправленной глобальной, стратегиче-

ской экономической политики. Основу экономического развития стран 

СНГ в перспективе, конечно, будут составлять страны Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Этот экономический союз открыт для 

всех стран СНГ. Из Содружества независимых государств более яркий 

пример показывают такие страны Евразийского экономического союза, 

как Россия, Казахстан, Республика Беларусь и Армения. В ближайшие 

годы в состав Евразийского экономического союза войдет Таджики-

стан. В каждой стране имеются свои количественные и качественные 

показатели (измерители оценки) экономики и особенности государ-

ственной экономической и социальной политики, конечно, свои крите-

рии учета экономической, продовольственной, социальной, политиче-

ской и национальной безопасности населения. Интеграция экономики 

может протекать более эффективно в тех странах СНГ, где имеются 

более глубокие исторические корни общественного разделения труда и 

капитала, специализации, кооперации и централизации производства. 

Например, по оценкам Всемирного банка, доход от эксплуатации 

транспортно-коммуникационных систем СНГ мог составить ежегодно 

свыше 100 млрд долл. Эта транспортно-коммуникационная система 

СНГ создана усилиями всех стран, входивших когда-то в состав СССР. 

Если условно объединили бы законодательно экономический, науч-

ный, технический, энергетический, финансовый, транспортный, ин-

формационный и кадровый потенциал всех стран СНГ в одно целое, то 

могли бы представить мощную экономическую, техническую, финан-

совую, военную и интеллектуальную мощь крупного государства со-
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временности. В мире растет влияние стран Евразийского экономиче-

ского союза. 18 ноября 2011 г. в Москве торжественно подписана  Де-

кларация об Евразийском экономическом союзе, Договор об Евразий-

ской экономической комиссии трех богатейших природными ресурса-

ми (по примерным оценкам экспертов, составляет свыше 40 трлн 

долл.) суверенных государств - Российской Федерации, Казахстана и 

Республики Беларусь с совокупным валовым внутренним продуктом 

2,2 трлн доллара. В городе Астане 29 мая 2014 г. подписан историче-

ский Договор об Евразийском экономическом союзе между Россий-

ской Федерацией, Казахстаном и Республикой Беларусь. Это самый 

масштабный интеграционный договор между нашими странами со 

времен образования СНГ. Договор об Евразийском экономическом со-

юзе вступил в силу с 1 января 2015 г. и является юридическим оформ-

лением инструментов и механизмов формирования общего экономиче-

ского рынка (всего договор имеет около 1000 страниц). Экономическая 

интеграция макроэкономических показателей, таких как свободное 

движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между Российской 

Федерацией, Казахстаном и Республикой Беларусь, имеет свои истори-

ческие корни, сходные модели, и сценарии экономического и социаль-

ного развития на базе развития плановой экономики и дружбы наших 

народов. Этот процесс пока идет по классической схеме развития ры-

ночной экономики: формирование механизмов рыночной экономики с 

целью обеспечения населения трех стран продовольствием, создание 

общей свободной зоны торговли по правилам Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО), единого таможенного союза, единого экономическо-

го пространства с охватом территории более 20 млн кв. км, где живут и 

трудятся 172 млн человек (146 млн чел. живут в России, 16 млн чел. - в 

Казахстане и 10 млн чел. - в Белоруссии), или 4% населения мира. По 

общей численности населения Россия, Казахстан и Республика Бела-

русь вышли на седьмое место в мире и создают реальные возможности 

для расширения экономического пространства наших стран.  Общий 

объем экономики трех стран составляет 2,2 трлн долл., объем промыш-

ленной продукции - 1,5 трлн долл. Новые принципы в организации ин-

теграции экономики трех самостоятельных и суверенных государств 
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будут способствовать созданию прочного и эффективного экономиче-

ского союза. В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пока входят 

Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Армения и Киргизия. Участие 

в разных аспектах деятельности Евразийского экономического союза 

будет привлекательным для некоторых других стран, таких как КНР, 

Вьетнам, Индия, Израиль и др. Евразийский экономический союз - это, 

прежде всего, экономический союз, и он меньше всего затрагивает 

другие структурные изменения в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, Казахстана, Республики Беларусь, Армении и 

Киргизии. Евразийский экономический союз может играть огромную 

политическую роль в усилении интеграции экономического развития 

стран СНГ и других стран глобального мира.  

В Российской Федерации нужна благоприятная международная об-

становка для обеспечения экономической и особенно продовольствен-

ной безопасности населения. Успешное решение этих задач во многом 

зависит от укрепления союза стран ЕАЭС. Нам нужна независимая 

твердая экономическая политика в стране, как в Китайской Народной 

Республике. В условиях мирового финансового и экономического кри-

зиса протекают различные международные вызовы в сохранении ста-

бильности развития бескризисной модели экономического и социаль-

ного развития стран, как в КНР, ДРВ, КНДР и Республике Куба. Среди 

них особо можно выделить бескризисную модель экономического раз-

вития Китайской Народной Республики как самую перспективную мо-

дель экономического развития стран в условиях геополитического, 

геоэкономического и геостратегического влияния отдельных стран в 

едином глобальном экономическом, финансовом, информационном, 

социальном и духовном пространстве мира. Россия всегда может защи-

тить свои интересы и укрепить дружбу народов со странами социализ-

ма, БРИКС и развивающимися странами. В настоящее время особые 

экономические и политические отношения сложились со странами со-

циализма. В 2014 г. 90% долгов по кредитам в сумме 35 млрд долларов 

Республики Кубы, накопившиеся за все годы Советской власти, списа-

ли полностью, а 10% долгов рекомендовали использовать на Кубе как 

инвестиции на развитие страны. Республика Куба свыше 50 лет нахо-
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дится в изоляции капиталистического мира и различных экономиче-

ских санкций США.  

В последние десятилетия более ярко стали проявляться общие и 

специфические закономерности функционирования глобальной миро-

вой экономики.  Под видом глобализации экономики усиливается про-

цесс перемещения денежного капитала, товаров и услуг по отдельным 

странам, группам стран или различным союзам государств («Семерка», 

«Большая двадцатка», Европейский союз, Евразийский экономический 

союз, БРИКС, АТР, ВТО, СНГ, АТЭС, ШОС, АСЕАН, ОПЕК и многие 

другие союзы и объединения стран). Однако в такой обстановке эко-

номической интеграции усиление колониальной экономической поли-

тики США и других ведущих капиталистических государств мира дол-

го продолжаться не может. В Администрации Президента США Барака 

Обамы не стараются понять, что изменение баланса военных сил и ре-

сурсного потенциала в мире меняется довольно быстро и не в их поль-

зу. Политика «двойного стандарта» США и ведущих стран часто по-

рождает недоверие к международным отношениям. В США в свое 

время ошибочно считали, что годы так называемой «экономической 

реформы», «шоковой терапии» настолько ослабили Россию, что можно 

не считаться с реальным экономическим, военным и политическим 

положением страны. В условиях многополярного мира это очень опас-

ная тенденция в осуществлении внешней политики США как ведущей 

страны мира.  

В глобальном мире руководители Турции активно ищут внешней 

поддержки и хотят вступить в различные союзы, объединения. Напри-

мер, в Евросоюз, но не получается. Турция уже как-то сотрудничает с 

Евросоюзом, не будучи его членом. Основным препятствием этому 

является разделение Кипра на две части. Сейчас с прекращением стро-

ительства газопровода - «южного потока» через территорию Болгарии 

– появилась необходимость в строительстве газопровода через терри-

торию Турции. Вступление Украины в Евразийский экономический 

союз не только значительно усложнит положение страны, но и навсе-

гда закроет вступление в него России, Казахстана, Республики Бела-

русь, Армении. Это приведет к отрицательным последствиям не только 
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в торговых взаимоотношениях между этими странами, но и для инте-

грационных союзов, товаропроизводителей Украины. В современном 

мире каждая страна решает свою судьбу с учетом реальной обстановки 

в мире. Турция имеет определенное влияние на Грузию, Азербайджан 

и другие страны арабского мира. В последние годы она ведет активную 

политику по развитию своей внешнеэкономической деятельности.  

В нашей стране нужна своя идеология и экономическая модель  

развития не ради определения очередных «правил игры» в области 

внутренней и внешней политики, а для определения стратегии отноше-

ний России с США, странами Евросоюза и Японией. Российское госу-

дарство несет большую ответственность за ускорение экономического 

роста ради решения своих внутренних проблем, прежде всего, повы-

шения качества жизни населения.  

В глобальной мировой экономической, финансовой, информацион-

ной системе и совершенствовании технологии производства, развитые 

страны создали весьма уязвимую позицию для тех государств, которые 

копируют неолиберальную модель экономического развития США, 

систему образования кадров и чрезмерное стремление к использова-

нию различных механизмов и инструментариев косвенных методов 

управления экономикой и социальной сферой. В этой обстановке раз-

вивающиеся страны сырьевой направленности экономики активно 

начинают вывозить сырьевые ресурсы и капитал в зарубежные страны, 

обогащая своих крупных частных собственников и часто теряя экс-

портную конкурентоспособность своих товаров и услуг на длительную 

перспективу. В современных условиях государственно-

монополистического капитализма характерным является стремление 

ограничить возможности развития каждой страны в эффективном ис-

пользовании внутренних возобновляемых и невозобновляемых ресур-

сов и интеллектуального потенциала общества. В достижении страте-

гических целей и задач государств на долгосрочный период времени 

нужна, наоборот, интеграция в развитии стран глобального мира в об-

ласти внедрения новой технологии производства на базе достижений 

научно-технического прогресса, инноваций. Природные ресурсы и по-

лезные ископаемые ограничены и размещены не так равномерно по 
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странам, поэтому США и развитые страны стараются с помощью ре-

зервной международной валюты - американских долларов, евро и часто 

за счет  спекулятивного капитала решить эту проблему в свою пользу. 

В настоящее время идет острая конкурентная борьба между странами 

за природные ресурсы и продовольственную безопасность населения. 

Природные ресурсы классифицируются как возобновляемые  и невоз-

обновляемые. Добываемые полезные ископаемые выступают как не-

возобновляемые природные ресурсы.     Россия переживает сложный 

путь развития экономики и социальной сферы в мировом глобальном 

экономическом и политическом пространстве. Трудный процесс пере-

хода к новой индустриализации народного хозяйства и инновационно-

му пути развития экономики связан, конечно, не только с объективны-

ми и субъективными причинами, но и ходом развития глобального 

экономического сообщества.  

В новых экстремальных условиях глобального мирового экономи-

ческого кризиса объективно возрастает роль прямого управления эко-

номикой и создания механизмов для координации деятельности веду-

щих государств мира по сравнению со свободными, неолиберальными 

рыночными механизмами регулирования экономики глобального мира. 

В связи с этим необходимо создать современную финансовую систему, 

способную противостоять любым мировым внешним и внутренним 

вызовам, обеспечивать нормальное, надежное функционирование бан-

ковской системы в каждой стране или группе стран. Например, в стра-

нах БРИКС создается банковская система для поддержания ликвидно-

сти и повышения роли региональных национальных валют взамен аме-

риканского доллара, обеспечивая независимость от экономики США, 

стран Евросоюза и других ведущих капиталистических стран. Время 

диктует, чтобы была реальная независимость мировой экономики от 

единой международной резервной валюты - американского доллара и 

более свободно функционировали региональные национальные валю-

ты, государственные облигации, акции и корпоративные ценные бума-

ги независимых государств. Наряду с этим возникла необходимость в 

регулировании всей мировой финансовой системы с помощью незави-

симых международных органов, например, международных судов. Но-
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вая финансовая система мира обеспечивала бы укрепление националь-

ных валют и устойчивое экономическое развитие развивающихся стран 

на длительную перспективу. Выход из этого положения возможен при 

проведении отдельными странами самостоятельной политики, незави-

симой от ведущих капиталистических государств. С каждым годом все 

больше становятся независимы от политики США, стран Евросоюза и 

Японии  Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федера-

ция и другие страны БРИКС. В нынешней обстановке нужны конкрет-

ные ориентиры и практические решительные меры по смягчению и 

устранению отрицательного влияния политики США. Например, за 

экономические санкции против России, США, страны Евросоюза, Нор-

вегия, Австралия, Канада получают хорошо продуманную ответную 

реакцию, такую как запрет импорта  продовольственных товаров из 

этих стран. На политику «двойного стандарта» ведущих капиталисти-

ческих стран надо противопоставить свой принцип: «Подальше от от-

рицательного влияния ведущих капиталистических стран, но быть на 

виду». Что это означает? Во-первых, пора уже сделать серьезные вы-

воды по проблемам экономического и социального развития страны. 

Настало время усилить прямые методы управления экономикой, и в 

бюджетах всех уровней государства нужно иметь отдельный самостоя-

тельный раздел инвестиций - финансирование основных объектов для 

развития реальной экономики по годам пятилетки. Во-вторых, в насто-

ящее время архиважной задачей является обеспечение единства много-

национального народа в сохранении и укреплении государства, само-

стоятельное решение проблем экономической, особенно продоволь-

ственной и национальной безопасности населения. В-третьих, необхо-

димо взять под государственный и общественный контроль все каналы 

и способы повышения цен, тарифов, а также вывоза капитала и сырье-

вых ресурсов для личного обогащения олигархов, крупных частных 

собственников. Необходимо закрыть все  оффшорные зоны для утечки 

российского капитала, сырьевых ресурсов и направить не менее 60% 

прибыли районообразующих предприятий горнодобывающей про-

мышленности и естественных монополий на развитие приоритетных 

направлений промышленности и других отраслей реальной экономики, 
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особенно аграрного сектора. В-четвертых, очень важно поднять 

имидж, авторитет нашей страны в развитии фундаментальной науки, 

освоении космоса, в использовании атомной энергии в мирных целях. 

В-пятых,  найти свой путь и модель экономического развития и закре-

пить реальное, относительно независимое от других развитых капита-

листических стран положение российского государства. Все это объек-

тивно требует активизации процесса модернизации экономики, науч-

но-технической и инновационной деятельности, структурной пере-

стройки экономики на основе развития высокотехнологичных науко-

емких производств. 

В XXI в. развитие экономики страны будет определяться господ-

ством ума, таланта, знаний профессионально подготовленных кадров, 

и новые поколения людей более грамотно, экономно и умно будут ис-

пользовать природные и нематериальные ресурсы в национальных ин-

тересах российского государства. В истории нашего государства 

накоплен огромный социальный опыт успешного решения политиче-

ских, экономических, социальных, национальных и культурных про-

блем. Степень понимания подлинной и героической истории нашей 

страны зависит от идеологии, идеалов, принципов, целей и задач рос-

сийского государства, политической воли первых руководителей госу-

дарства, политики управленцев и уровня развития гражданского обще-

ства. В годы строительства классического социализма в нашей стране 

абсолютизировали роль государственной формы собственности на 

средства производства и плановое ведение хозяйства. За все годы 

строительства социализма стремились сохранить традиционные, усто-

явшиеся пропорции преимущественного развития средств производ-

ства (первое подразделение общественного производства - группа «А») 

по сравнению с производством предметов потребления (второе подраз-

деление общественного производства - группа «Б»). Такая закономер-

ность, а не объективный экономический закон, как считали в годы Со-

ветской власти, была характерна для доиндустриального и начала ин-

дустриального этапов развития страны. В структуре народного хозяй-

ства страны длительное время сохранялись пропорции, специализации 

общественного производства субъектов федерации и единые формы 
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ведения хозяйствующих субъектов по всей стране. В течение длитель-

ного периода развития экономики в полной мере не удалось использо-

вать опыт других стран, преимущества глобальной мировой экономики 

с учетом закономерностей общественного развития, научно-

технического прогресса, международного общественного разделения 

труда, институтов и инфраструктуры рыночной экономики. В 2008 г. 

наша страна по ВВП на душу населения занимала 69-е место в мире, 

индексу человеческого развития –  71-е, конкурентоспособности - 63-е.  

 

 

1.5. Экономические санкции США, стран Евросоюза  

и других стран против России  

 

ХХI век - век стремительного развития  финансового капитала и но-

вых информационных технологий, глобализации мировой экономики в 

условиях обострения конкуренции между странами и возрастания роли 

науки и человеческого фактора. США само существование нашей 

страны считают не совместимым с американской безопасностью.  

«В ноябре 1949 г. Президент США Трумэн утвердил план «Дропшоп» 

в качестве внешней и военной политики США и НАТО. В документе 

озвучивалась идея разделения Советского Союза на 12 государств, 

каждое из которых не являлось бы обороноспособным и экономически 

самодостаточным. Подлежал уничтожению предпочтительно руками 

внутренней оппозиции весь советский и партийный актив»
34

. В 1991 г. 

США с помощью демократов «первой волны», представителей либе-

ральной интеллигенции, политиков добились распада СССР не на 12 

государств, а на все 15 самостоятельных государств на базе бывших 

союзных республик. В результате успешного проведения политики 

«теории управляемого хаоса» США и страны Евросоюза продали нам в 

виде «особой идеи» давно известные термины «демократия», «глас-

ность», «свобода» и «борьба с привилегиями руководящих партийных 

и советских работников». В августе 1991 г. взамен с помощью наших 

                                                           
34  Фалин В.М. Если молча поднять лапки, Вашингтон низведет Россию до индейской 

резервации // Криминальная Якутия. 2015. 20 января. 
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оппозиционных общественных движений - сторонников неолибераль-

ной модели экономики они получили крах общественного строя в 

СССР, распад страны, развал и трансформацию экономики и социаль-

ной сферы.  

В нашей стране социализм как более демократичный, справедливый 

общественный строй был построен в течение 74 лет самоотверженным 

трудом рабочего класса, крестьянства, трудовой интеллигенции. Во-

оруженные терминами последователей «теории управляемого хаоса» 

США и стран Западной Европы «демократия», «гласность» и борьба с 

привилегиями руководящих работников», неформалы, демократы 

«первой волны» и политики во главе с М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельци-

ным ликвидировали в нашей стране принципы классического социа-

лизма и плановую систему ведения народного хозяйства. В 90-х гг. ХХ в. 

в результате ликвидации Советской власти, развала экономики и рас-

пада СССР материальные и моральные потери оказались значительно 

больше, чем даже в годы Великой Отечественной войны. Политики, 

помощники и консультанты США и стран Западной Европы рекомен-

довали  внедрить принципы теории неолиберализма как модели эконо-

мического развития Российской Федерации с целью превращения 

нашей страны в сырьевую колонию и трудовой лагерь, обслуживаю-

щий интересы США, стран Западной Европы и Японии как «золотого 

миллиарда населения» мира. Заслуженный деятель Российской Феде-

рации, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой Акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации Кушлин В.И. подчеркнул:  «Утраченные Рос-

сией и другими постсоветскими странами ресурсы развития никуда не 

исчезли, а изменили приобретателей. Увеличившиеся потоки стабиль-

ных поставок энергоносителей и сырья из России (а также из Казахста-

на, Туркмении и других бывших республик СССР) на Запад отодвину-

ли на 20 лет обострение кризиса в экономике развитых стран по при-

чине надвигающегося общего дефицита природных ресурсов. ... В це-

лом глобализация и исчезновение СССР, и трансформирование на за-

падных принципах социально-экономического устройства стран пост-

советского пространства стали факторами серьезного перераспределе-
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ния ограниченных на Земле ресурсов экономического роста в пользу 

наиболее сильных фигурантов мирового хозяйства, т.е. в пользу высо-

коразвитых капиталистических стран во главе с США»
35

. Своими сы-

рьевыми ресурсами Россия и другие развивающиеся страны помогли 

США и другим развитым странам капитализма выйти из тяжелейшего 

экономического кризиса конца ХХ в. России пришлось также пройти 

период стагнации экономики, а США с «теорией предложения»  

А. Лаффера и Дж. Гильдера вступили в период экономического роста. 

В 2014 г. в США темп экономического роста ВВП составил 3,5%, а у 

нас «нулевой рост», максимум 0,5%. Для ведущих капиталистических 

стран Россия с ее богатыми сырьевыми ресурсами остается самым при-

влекательным стратегическим партнером.  

В нашей стране добыча нефти по итогам 2012 г. составила 517 млн 

тонн. Такого объема добычи не имеет ни одна страна мира. Основной 

проблемой многих международных компаний, транснациональных 

корпораций является поиск более дешевых источников нефти и при-

родного газа. Мировая нефтяная промышленность временно стала «бо-

гатой деньгами, но бедной инвестиционными возможностями». С этой 

целью началась экспансия крупных международных компаний на 

нефтяной рынок отдельных регионов мира. С одной стороны, некото-

рые международные компании стремятся на российский нефтяной ры-

нок, а с другой - российские нефтяные компании хотят начать добычу 

нефти в отдельных регионах Ближнего Востока, Латинской Америки и 

в Арктической зоне - в Арктике - Европе. Например, нефтяной концерн 

«Лукойл» намерен развернуть работу по добыче нефти в Ираке. Аме-

риканские компании стараются получить доступ к относительно деше-

вой российской нефти. Например, третья по величине американская 

нефтяная компания «Соnoco Phillips» приобретает пакет акций концер-

на «Лукойл» с целью получить доступ к дешевой нефти Сибири и Се-

вера. После распада СССР формировалась так называемая современная 

политика экспансии США, стран Евросоюза и Японии для большего 

захвата экономического пространства с целью ослабления России и 

                                                           
35Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики: учебник. Москва: Экономика, 

2013. С.67. 
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стран СНГ. Такая самоуверенная и самодовольная современная поли-

тика экспансии США и стран Евросоюза для большего захвата эконо-

мического пространства путем проведения политики экономических 

санкций против России и «двойного стандарта» в условиях многопо-

лярного мира появилась после трансформации экономики и ослабления 

экономической мощи России как главного геополитического соперника 

и конкурента капиталистических стран на мировой арене.   

Смена общественно-экономической формации в нашей стране и пе-

реход на капиталистический путь развития привели к резкому измене-

нию внешней и внутренней политики в интересах частных крупных 

собственников. В 90-х гг. ХХ в. представители неолиберальной интел-

лигенции стали отказываться и игнорировать достижения социализма, 

забывая историю развития своего многонационального народа в угоду 

интересам США и стран Западной Европы. В лице СССР и стран соци-

алистического содружества мировое сообщество потеряло свои очень 

серьезные инновационные ориентиры в поступательном развитии че-

ловечества по пути строительства реального социализма. СССР и стра-

ны социалистического содружества выступали гарантом безопасности 

народов в послевоенное время.  

Россия располагает 2,8% населения и 12% территории мира.  

В недрах нашей страны имеются 12-13% разведанных и прогнозных 

запасов нефти, 42%  ресурсов и 34% запасов природного газа, около 

20% разведанных запасов каменного и 34% запасов бурого угля, 14% 

урановой руды, 26% железа, 22% запасов пресной воды, 31% калийной 

соли и многие другие полезные ископаемые. Россия занимает 1-3 места 

в мире по запасам алмазов, золота, никеля и других благородных ме-

таллов, камней, но пока довольно серьезно отстает от передовых стран 

рыночной экономики
36

. Основной целью крупных собственников 

нашей страны, захвативших основные предприятия горнодобывающей 

промышленности, стал экспорт сырьевых ресурсов в зарубежные стра-

ны. Эта задача наиболее успешно выполняется при формировании 

                                                           
36 Макромодели Василия Леонтьева и перспективы развития российской и мировой 

экономики // Материалы ХХ междисциплинарной дискуссии / Под ред. В.И. Кушлина,  

Г.Ю. Ивлевой, Ю.В. Яковца. Москва: Проспект, 2006. С. 15. 
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крупных частных или коллективных собственников в условиях акцио-

нирования прежних эффективно работавших промышленных, научно-

производственных комплексов горнодобывающей промышленности, 

металлургических заводов, гидроэлектростанций, транспортных 

средств, строительных комплексов. Все это было началом господству-

ющего влияния США на развитие экономики нашей страны и привело 

к превращению ее в сырьевой придаток для развитых капиталистиче-

ских стран. Стабильный вывоз капитала в зарубежные страны только в 

2014 г. составил около 100 млрд долл. «Утечка умов» и талантливых 

управленцев, менеджеров становится фактором, ухудшающим не толь-

ко экономику и темпы экономического роста, но и интеллектуальный 

потенциал страны. Как бы капиталистические страны  ни пытались 

применять санкции против нашей страны, не получается полная изоля-

ция экономики и международной деятельности нашего государства. 

Экономическая и международная политика Российской Федерации, 

наоборот, находит полную поддержку в ведущих странах мира. Особен-

но в таких, как Китайская Народная Республика, Индия и страны Юго-

Восточной Азии, Латинской Америки и Африканского континента.  

Путем ослабления экономической мощи России и снижения ее роли 

на мировом рынке США и страны Евросоюза стремятся решить свои 

национальные интересы в устойчивом обеспечении экономического 

роста. Однако США уже начинают терять свои позиции в выпуске ми-

рового валового внутреннего продукта в странах Евросоюза и в других 

странах глобального мира.  В США тоже обостряются проблемы наци-

ональных и межнациональных отношений, наиболее активные отдель-

ные штаты хотят отделиться  от федерального Центра страны, реализуя 

концепцию суверенитета и независимости штатов как самостоятельных 

государств. Мировая общественность давно знает, что природа капита-

лизма и действие объективных экономических законов приводят к об-

ществу богатых и бедных, безработице, росту инфляции, коррупции, 

мафии, цен на промышленные и продовольственные товары, тарифов и 

в целом к бедности и нищете основной массы трудового населения.  

В капиталистических странах объективно встречаются труднопреодо-

лимые, финансовые, экономические проблемы, рост долгов, постоян-
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ными спутниками капиталистической системы становятся циклические 

экономические кризисы, и самые острые проявления их сопровожда-

ются глубокими мировыми экономическими кризисами. 

В Российской Федерации в настоящее время усиливается противоре-

чивый общественный процесс в развитии экономики и социальной сфе-

ры. С одной стороны, экономические санкции США и стран Евросоюза 

против России проводятся целенаправленно с целью ослабить экономи-

ку страны, чтоб наша страна стала более податливой и послушной, а с 

другой стороны, протекает реальный процесс укрепления экономическо-

го, военного и интеллектуального потенциала Российской Федерации. 

Усиливается объективный процесс стремления к интеграции с другими 

странами в условиях глобализации мировой экономики. В результате 

непродуманного перехода к рыночной экономике Россия попала в «кап-

кан» современной политики «двойного стандарта» США и стран Евро-

союза, ликвидировав материально-техническую базу своей страны. До 

сих пор сохраняются нищета и безработица. «Несчастные люди, как о 

них ни заботится власть, а они все беднеют! По данным официального 

Росстата, их количество увеличилось на 300 тысяч человек, и всего око-

ло 20 млн человек считаются живущими за чертой бедности. И это то-

гда, когда не было ни санкций, ни дефицита бюджета, ни евро за 50 руб-

лей!»
37

 В опросе «Левада-Центра» на вопрос «Какие из проблем нашего 

общества вы считаете самыми острыми?» 30% ответили: «Резкое рас-

слоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов». 

Наше общество еще терпит массовое обнищание населения, воровство, 

коррупцию крупных собственников, распространение наркотиков, пьян-

ство (в стране 20 млн алкоголиков), невиданный рост вывоза капитала за 

рубеж даже в условиях принятия США и странами Евросоюза различ-

ных экономических санкций против России. Крупные собственники и 

олигархи вывозят капитал в зарубежные страны для страховки «на чер-

ный день».  

В современных условиях США, страны Евросоюза и Япония боль-

ше заинтересованы в ускорении объемов добычи уникальных полезных 

ископаемых в африканских странах, Российской Федерации и странах 

                                                           
37 Продукты заменят на карточки? // Аргументы и факты. 2014. № 41 (1770). С.1. 
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СНГ. В течение длительного периода времени спекулятивный финан-

совый капитал приносил развитым странам капитализма огромную 

сумму новой добавленной стоимости и монопольной прибыли.   

Последние 24 так  называемых года независимости Украины были 

годами обогащения крупных собственников, олигархов, трагедии и 

разорения основной массы населения страны. В годы Советской власти 

Украина была самой развитой союзной республикой крупнейшего фе-

деративного государства СССР. В результате внедрения концепции 

«управляемого хаоса» с поддержки США и стран Евросоюза в дея-

тельности представителей либеральной интеллигенции Украины мож-

но наблюдать, к сожалению, всю картину развала экономики, процве-

тание коррупции, преступлений, трагедию народов, идеологическую 

обработку населения против России, противопоставление народов друг 

к другу. Больше пострадали представители русскоязычного населения, 

происходит гибель невинных людей в результате геноцида народа и 

гражданской войны. Если страна попадает в так называемый «капкан 

экономической и политической зависимости» от политики США, то 

народы зависимой страны хотят противопоставить против народов 

Российской Федерации. Сейчас на примере Украины можно видеть, 

как можно видеть, как возрастает влияние США и стран Евросоюза на 

экономическое, социальное и политическое положение страны. Мини-

страми Украины становятся ставленники США. Кто мог подумать, что 

в начале ХХI в. народы ранее развитой, перспективной Украинской 

Советской Социалистической Республики будут испытывать геноцид 

своего народа. Что в год 70-летия освобождения территории Украины 

от оккупации немецкого фашизма к власти придут неофашисты, так 

называемые правые силы и олигархи. В этом жестоком и суровом мире 

современности политика «двойного стандарта», обмана людей и 

стремление личного обогащения за счет богатства страны проявляется 

во всех сферах человеческой деятельности.  

Если бы в 90-х гг. ХХ в. граждане Украины знали, что их обманы-

вают демократы «первой волны», политики-чиновники и что их ждет 

переход к «дикому» капитализму, к обществу богатых и бедных, что в 

будущем к власти придут правые силы, то народ не допустил бы их к 
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власти. В результате идеологической обработки населения с помощью 

центрального разведывательного управления ЦРУ США и стран Евро-

союза, правые силы и олигархи провели всю подготовительную работу 

для прихода к власти на Украине. За 24 года США и страны Евросоюза 

настроили молодежь и представителей братского славянского народа  

и других народов Украины против России. За период существования 

новой Украины как самостоятельного суверенного государства не было 

сильного института власти. В 2014 г. с поддержки США и стран Евро-

союза в результате военного переворота на Украине к власти пришли 

правые силы. Нынешняя власть Украины ведет борьбу с теми жителя-

ми регионов страны, которые не согласны с политикой нынешнего  

руководства Украины. Руководство Украины  ведет карательные меры 

с помощью вооруженных сил с применением новейших видов массово-

го уничтожения. Больше пострадали мирные жители Донецкой  

и Луганской областей, объявившие о формировании Республики Ново-

россия в знак протеста политики неофашистов и правых сил. Наступ-

ление вооруженных сил Украины против мирных жителей южных об-

ластей вызвало огромную численность беженцев в нашу страну.  

В гражданской войне погибают мирные жители: женщины, дети, пен-

сионеры. Начиная с 2014 г. на юге Украины просто начали теряться 

сотни и тысячи людей, постоянно происходит истребление мирных 

жителей. А в Дом профсоюзов г. Одессы 2 мая 2014 г. загнали людей, 

десятки людей сожгли, всего погибло 48 человек. Геноцид народа  

и карательные меры правых сил и неофашистов происходят в других 

городах, районах Луганской и Донецкой Республик. Однако нельзя 

забывать, что на Украине страдают, погибают бывшие граждане СССР. 

Многочисленные факты военных преступлений правых сил переданы  

в следственные органы Российской Федерации. Сейчас страной руко-

водят крупные частные собственники и олигархи, которые появились 

за счет криминальной приватизации и акционирования промышлен-

ных, научно-производственных комплексов, государственных  

промышленных предприятий угольной промышленности, энергетики, 

транспорта, строительных комплексов и других жизненно важных объ-

ектов Украины, построенных за годы Советской власти. Они стали 
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свободно манипулировать активами приватизированных объектов  

в условиях неолиберальной модели развития монетаристской экономи-

ки. В условиях проведения руководством Украины политики, правых 

сил, антисоциализма, антисоветизма и, вообще, против Российской 

Федерации жители Крыма и г. Севастополя путем своевременного про-

ведения референдума добровольно вошли в состав Российской Феде-

рации. Возврат Крыма и г. Севастополя стал формальным поводом для 

объявления США, странами Евросоюза экономических санкций против 

России. Украина нужна США и странам Евросоюза как независимая  

и стратегическая страна для ведения борьбы против Российской Феде-

рации.  

К сожалению, Россия, находясь в сфере современной экономиче-

ской политики ведущих капиталистических стран, как богатейшая 

страна мира встала на путь свободной продажи своих природных ре-

сурсов и обогащения своих крупных частных собственников, олигар-

хов. В это время развитые страны больше предлагают косвенные  ме-

тоды управления экономикой,  продавая свои акции, обязательства, 

различные корпоративные ценные бумаги и часто спекулятивный де-

нежный капитал. Одновременно фондовые рынки ведущих стран мира 

активизировали свою деятельность во всех развитых странах. Торги 

акций крупных компаний, корпораций организуются так, чтобы мак-

симально заинтересовать своих покупателей. В России именно такой 

спрос («аппетит») поддерживается на ценные бумаги. В этом плане 

появились мировые игроки на фондовом рынке, например «Внешэко-

номбанк». Это крупнейший банк Российской Федерации, функциони-

рующий как государственная корпорация, но стремящаяся быть акцио-

нерным обществом, имея свои активы в размере более 500 млрд долл. 

Последние 10 лет крупные коммерческие банки страны активно рабо-

тали для укрепления спроса на свои банковские продукции, и чтобы 

быть менее зависимыми от влияния государства. В современных усло-

виях противоречия между прямым и косвенным методом управления 

экономикой стали серьезным столкновением интересов крупных част-

ных собственников.  
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Мировой экономический кризис начала ХХI в. отличается  беспре-

дельным ростом государственных долгов стран капиталистического 

мира. Такая тактика поддержания ответственности руководителей пе-

редается из поколения в поколение участникам всей избирательной 

системы капиталистических государств. Отсюда видно, что граждан-

ская ответственность руководителей государств перед своим народом 

возрастает по геометрической прогрессии, но конкретное исполнение 

запросов населения и особенно так называемых  «наказов» избирателей 

в период выборной кампании перекладывается как очередная ответ-

ственность на плечи новых и новых поколений представителей народа 

и руководителей. От этого конкретная ответственность руководителей 

перед своим народом снижается до неузнаваемости. Выборная система 

в капиталистических странах похожа друг на друга. Природа совре-

менной капиталистической системы такова, что любой чиновник не 

имеет реальных возможностей в удовлетворении запросов своих граж-

дан. Простой народ живет от выборов до выборов, и мало что меняет-

ся. В нашей стране с каждым годом больше половины избирателей пе-

рестали участвовать выборах. Выборы мэров больших городов стали 

проводить даже при 25-30% участия избирателей. Как выйти из этой 

трудной политической обстановки в стране? Ответ может быть более 

убедительным, если изменим природу этой общественно-

экономической формации. Российская Федерация должна иметь свою 

идеологию развития, занимая свое достойное экономическое и полити-

ческое положение в мире, свои конкретные и честные меры повышения 

качества жизни населения. Тогда избиратели придут выбирать своих 

достойных кандидатов, лидеров. В такой обстановке никакие экономи-

ческие и культурные санкции США и стран Евросоюза против России, 

снижение цены на нефть на мировом рынке и курса рубля не будут 

иметь долгоиграющих отрицательных последствий на развитие эконо-

мики и социальной сферы нашей страны.  

В годы Советской власти больше выпячивалось политическое по-

ложение и вес нашей страны в мире, а не решение внутренних про-

блем. Настало время  обратить особое внимание на проблемы эконо-

мического и социального развития страны, прежде всего, на повыше-
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ние качества жизни населения. Нужно добиться доверия и уважитель-

ного отношения народа к органам власти. Руководители США самодо-

вольно показывают вид, что признают только развитые страны и силь-

ных руководителей зарубежных стран. Возрастание военного и эконо-

мического потенциала России, особенно рост авторитета и роли Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина в решении мировых про-

блем не импонирует США. Россия сама вполне может накормить и за-

щитить свой многонациональный народ при любых условиях экономи-

ческих санкций. Наша страна имеет исторические торговые отноше-

ния, деловые и культурные контакты со многими странами мира, осо-

бенно в последнее время со странами Юго-Восточной Азии, Латинской 

Америки, Западной Европы (не все страны Европы входят в Евросоюз), 

Ближнего Востока и Африканского континента (53 государства). В по-

следние годы более ярко проявляется экономическая и социальная не-

зависимость России. Это означает ее конкурентоспособность на миро-

вом рынке, стабильность, устойчивость, перспективы развития страны. 

Сейчас наступает этап структурной реформы народного хозяйства.  

В результате постоянного совершенствования структуры экономики, 

целенаправленного проведения самостоятельной внешней и внутрен-

ней политики в интересах экономического развития страны Россия 

обеспечивает устойчивую политическую, военную и экономическую 

безопасность государства. Российское государство гарантирует устой-

чивость развития экономики, социальной сферы всех субъектов феде-

рации и в целом обеспечение политической, экономической и продо-

вольственной безопасности населения. Большие перспективы Россий-

ской Федерации намечены в превращении Арктики - Европы и Аркти-

ки - Азии  в ресурсную базу XXI в.  

В районах Арктической зоны сталкиваются стратегические геопо-

литические, экономические, военные интересы Российской Федерации 

с другими зарубежными странами. В настоящее время Норвегия, Шве-

ция, Финляндия, Дания, США, Канада имеют свою экономическую 

концепцию освоения Арктики.  В условиях международного обще-

ственного разделения труда все больше происходит интегрированный, 

взаимообусловленный и взаимозависимый друг от друга процесс эко-

номического и социального освоения Арктики, но не все страны ста-
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раются контактировать между собой в интересах общего экономиче-

ского и технического прогресса в освоении Арктики.  В современных 

условиях процесс специализации и кооперирования не всегда осу-

ществляется с учетом достигнутого уровня развития производительных 

сил, социально-трудовой сферы и поддержания выпуска конкуренто-

способных товаров и услуг. Объективный процесс интеграции в разви-

тии глобальной мировой экономики показывает, что ни одна крупная 

страна мира или сверхдержава и тем более группы стран не хотят вой-

ти в полную зависимость от США, стран Евросоюза и Японии.  

В настоящее время товарооборот России со странами Евросоюза со-

ставляет свыше 400 млрд долл. в год. Импорт в Российскую Федера-

цию из стран дальнего зарубежья в 2005 г. составил 79712 млн долл., в 

2010 г. - 197184 млн долл., в 2011 г. - 260920 млн долл., в 2012 г. - 

272508 млн долл.,  в 2013 г. - 295022 млн долл. США. Импорт – это 

удовлетворение своих потребностей, но в какой-то степени он высту-

пает как финансовая поддержка других стран в создании новых техно-

логий, качественных рабочих мест и в целом в развитии экономики и 

социальной сферы. По данным государственной статистики Россий-

ской Федерации, по импорту товаров в Россию ведущее положение 

занимают Китайская Народная Республика с годовым оборотом свыше 

100 млрд долл. Это является результатом целенаправленной и страте-

гической политики нашего государства. Далее идут такие ведущие 

страны, как ФРГ, США, Япония, Франция и др. В товарной структуре 

импорта дальнего зарубежья первое место занимают машины, обору-

дование и транспортные средства, второе место - продукции химиче-

ской промышленности, третье место - продовольственные товары и 

сырье. В группу продовольственных товаров входили алкоголь, табач-

ные изделия, на что тратилось более 4 млрд долл.  

В процессе проведения политики разгосударствления и приватизации 

объектов прежней государственной и колхозно-кооперативной форм 

собственности можно было законодательно гарантировать и обеспечи-

вать стабильное развитие экономики и поддержание достойного уровня 

жизни населения. Эти объекты собственности были созданы честным 

трудом рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции и в целом предста-

вителями нескольких поколений людей в течение длительного истори-

ческого времени. Именно они обеспечивали устойчивые темпы роста 
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национального дохода страны. Процесс формирования различных форм 

собственности, адаптации товаропроизводителей к рыночной среде, 

формирования эффективных собственников, система управления, под-

бора, расстановки и воспитания кадров, товаропроизводителей, пред-

принимателей в новом экономическом пространстве можно было осу-

ществлять на базе прежней плановой модели экономики. И по мере 

формирования институтов и инфраструктуры рыночной экономики 

можно было перевести отрасли народного хозяйства на рельсы рыноч-

ной экономики. Такая хорошо продуманная политика аграрной реформы 

была проведена в КНР. Успехи КНР известны всему миру. КНР по пари-

тету покупательной способности населения вышла на первое место в 

мире.  Если взять для примера нашу страну, то  для сравнения отметим, 

что на долю АПК в годы Советский власти приходилось до четверти 

бюджетных ассигнований. Отрасли сельского хозяйства и пищевая про-

мышленность выпускали около 30% валового внутреннего продукта 

страны. В 1991 г. в сельском хозяйстве страны было освоено 40 млрд 

рублей, а в 1996 г. всего лишь 2,0 млрд рублей, или объем финансирова-

ния сократился в 20 раз. Финансирование капитальных вложений на раз-

витие отраслей АПК России неуклонно снижалось. В регионах активно 

ликвидировали совхозы и другие государственные сельскохозяйствен-

ные предприятия,  и такая разрушительная политика аграрного сектора 

экономики нашего государства понравилась США, странам Западной 

Европы. В 1999 г. инвестиции в основной капитал составляли 26,3% от 

уровня предреформенного 1991 г.
38

.  

В нашей стране сельское хозяйство является средой обитания почти 

каждого третьего жителя России. В настоящее время на сельское хозяй-

ство приходится около 13% стоимости основных фондов, и в нем занято 

12,7% экономически активного населения страны. В структуре валового 

внутреннего продукта доля сельского хозяйства составляет 6,7%, а в 

национальном доходе - примерно 6%. В последние годы объем произ-

водства валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с 1990 г. 

сократился на 44,2%. С каждым годом суживается товарный, финансо-

                                                           
38 Роднина Н.В. Экономические, социальные и организационные проблемы 

продовольственного обеспечения Республики Саха (Якутия): теория и методы управления. 

Якутск, 2010. С. 24. 
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вый, инвестиционный рынок в аграрном секторе экономики. Россия все-

гда славилась своим качественным товарным зерном. В 1990 г. Россия 

собрала 116,7 млн зерна, в 2001 г. - лишь 73% от этого количества сбора 

урожая, в 2009 г. - 97 млн т, в 2010 г. сбор урожая составил 60,9 млн, 

одновременно экспортировали 23 млн, а в 2011 г. - 95 млн тонн и из них 

72 млн направлялось для внутреннего потребления. В 2011 г. страна экс-

портировала зерно в пределах 23-24 млн т по 235 долл. за тонну, занимая  

второе место в мире по продаже зерна после США, опережая страны 

Европейского Союза и Канаду. В 2013 г. в результате экспорта товаров 

отрасли сельского хозяйства в 117 стран мира получили свыше 16 млрд 

долл., увеличился экспорт товаров оборонной промышленности при 

огромной государственной поддержке и помощи правительства Россий-

ской Федерации. В 2010-2011 гг. во многих областях, краях и республи-

ках страны были засуха, жара, пожары, и потому год для сельских жите-

лей оказался самым трудным, но не трудности природных условий пуга-

ли нас, а именно отсутствие системной целенаправленной государствен-

ной политики в области сельского хозяйства. В 2014 г. в стране сложил-

ся неплохой урожай зерна в пределах 104 млн т. Однако на каждого жи-

теля страны вместо одной тонны зерна производится только 712 кг, а на 

внутреннее потребление оставляется на каждого человека по 507 кг.  

Аграрный сектор экономики страны требует внедрения научной систе-

мы земледелия, животноводства и в целом принципиально нового под-

хода, больших вложений финансовых ресурсов, новой техники и техно-

логии производства. Настало время создания крупных сельскохозяй-

ственных предприятий в сельских и промышленных районах, комплек-

сов и фермерских хозяйств, а также усиления роли государственных ор-

ганов в планировании и регулировании экономики и социальной сферы  

в субъектах федерации и особенно в сельских муниципальных и посе-

ленческих образованиях. 

Трансформация аграрного сектора экономики привела к тому, что в 

годы перехода к рыночной экономике основные продовольственные 

товары потреблялись значительно ниже показателей прожиточного 

минимума. В республике за 1992-1997 гг. потребление мяса и мясопро-

дуктов на душу населения сократилось с 64 до 43 кг, или на 32,8%, в 
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том числе за счет местного производства - с 38 до 32 кг, или на 15,8%. 

Например, по данным статистики, по итогам 2006 г. на душу населения 

приходилось 12,6 кг рыбы и рыбопродуктов, а в годы Советской власти 

- 25 кг. Для сравнения: на каждого жителя США приходится 22,6 кг, 

КНР - 25,7 кг, Норвегии - 47,4 кг, Японии - 64,5 кг. Академия медицин-

ских наук Российской Федерации рекомендует научно обоснованную 

норму в качестве сбалансированного питания населения – примерно 

23,5 кг рыбы и рыбопродуктов на одного человека в год. Раньше в 

стране была создана налаженная и менее затратная система для снаб-

жения населения продуктами питания с учетом реальных возможно-

стей  выращивания сельскохозяйственных культур в разных регионах, 

особенно в экстремальных условиях Крайнего Севера. В 1988 г. до ре-

форменного периода производство сельскохозяйственной продукции за 

счет местного производства Республики Саха (Якутия) составило по 

мясу – 42,8%, молоку - 52%, картофелю - 46,4%, овощам - 31,8%.  

В этих условиях для нормального обеспечения продуктами питания 

населения Якутии разрабатывалась надежная система поставки про-

дуктов из других регионов страны. Например, в 1988 г. около 50% по-

требностей населения Якутии по картофелю было поставлено в рес-

публику из других регионов. Всего было поставлено 35,5 тыс. т, из них 

35,0 тыс. т из областей РСФСР и 500 тонн – из Узбекской ССР. По-

ставка картофеля из РСФСР: Красноярский край - 7,5 тыс. т, Иркутская 

область - 6,5 тыс. т, Кемеровская область - 5,5 тыс. т, Псковская об-

ласть - 3.2 тыс. т, Брянская область - 2,5 тыс. т, Новгородская область - 

2,3 тыс. т, Томская область - 2.7 тыс. т, Новосибирская область  

- 2,6 тыс. т, Амурская область - 2.2  тыс. т
39

. 

На местах пытались ежегодно наращивать объемы производства 

сельскохозяйственных продуктов. До так называемой «экономической 

реформы» в Якутии в среднем 50% экологически чистых продуктов 

питания при численности населении свыше 1170 тыс. человек произво-

дили на месте. Сейчас при численности населения республики 955 тыс. 

                                                           
39  Материалы из личного архива А.А. Попова (за годы работы секретарем  Якутского 

обкома КПСС, 1988 г.) 
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человек  80 - 85% продуктов питания для населения завозится из дру-

гих стран и разных регионов страны. В настоящее время география 

завоза продуктов питания изменилась с учетом схемы северного завоза 

товаров, интересов хозяйствующих субъектов и предпринимателей.  

В данном случае они меньше учитывают интересы местных покупате-

лей, поэтому цены на сельскохозяйственные продукты в Якутии растут 

непрерывно, опережая даже темпы роста денежных доходов населения 

и роста инфляции. По данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), на 

душу населения приходилось мяса и мясопродуктов всего лишь 48 кг 

при научно обоснованной норме 70 кг, молока и молочных продуктов - 

соответственно 221 и 360 кг, яиц - 218 и 265 шт.,  овощей - 79 и 140, 

фруктов - 32 и 75, хлеба и хлебопродуктов - 118 и 115 кг
40

. В настоя-

щее время страна импортирует 40% продовольственных товаров, а 

Республика Саха (Якутия) завозит 80-85% продуктов питания из дру-

гих регионов  страны не всегда лучшего качества. За 1992 - 1998 гг. 

только в результате проведения неолиберальной модели экономики 

реальные потери страны в два раза превысили, чем в годы Второй ми-

ровой войны в советской экономике
41

. Такая политика государства не 

давала возможности компенсировать резкое сокращение объемов про-

изводства и инвестиций путем повышения капиталоемкости в условиях 

инновационного развития экономики. Сейчас для преодоления им-

портной зависимости от зарубежных стран по основным видам продо-

вольственных товаров и восстановления аграрного сектора экономики 

страны потребуется в 2-3 раза больше материальных и финансовых 

ресурсов и от 5 до 10 лет целенаправленной деятельности государства 

                                                           
40 Экономика сельского хозяйства / И.А. Минаков, Л.А. Сабетова, Н.И. Куликов и др.; 

под ред. И.А. Минакова. Москва: КолосС, 2002. С. 11. 
41В годы экономической реформы произошло двукратное падение производства (до сих 

пор простаивает более 50% производственных мощностей), пятикратное снижение 

инвестиций, распад единого государства, ставший трагедией народов страны, «утечка умов» 

(ущерб оценивается на сумму свыше ста миллиардов долларов), вывоз капитала за рубеж, 
население трижды утратило свои сбережения – все это не способствует улучшению качества 

жизни населения. 
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и государственных органов на местах. Эти задачи, конечно, решаемы в 

нашей стране, но потери оказались весьма ощутимыми. 

В 2014 г в связи с событиями на Украине опять начались широко-

масштабные экономические санкции США, стран Евросоюза и Японии  

против России. В настоящее время Россию просто игнорировать или 

изолировать какими-то экономическими, политическими и культурны-

ми санкциями от мирового сообщества не получится. Особенно про-

дукты местного сельскохозяйственного производства пользуются 

большим спросом среди населения как более качественные и экологи-

чески чистые продукты. В годы развала экономики дальновидные ру-

ководители Татарстана, Башкортостана, Орловской, Белгородской об-

ластей  и других субъектов Российской Федерации не только сохрани-

ли совхозы и другие основные сельскохозяйственные предприятия, но 

добились новых более высоких показателей и рубежей в развитии аг-

рарного сектора экономики. Опыт этих субъектов федерации требуется 

распространить в практику развития аграрного сектора экономики 

страны как заранее хорошо продуманный ответ на очередные экономи-

ческие санкции.  

В условиях справедливого, независимого, мирного и твердого осу-

ществления внешней и внутренней политики государства, не в интере-

сах мафии и олигархов, а всего многонационального народа, наша 

страна всегда останется свободной и независимой страной. Экономи-

ческая жизнь людей стала настолько сложной и трудной, что мы пока 

не имеем, к сожалению, справедливого гражданского общества. В лю-

бом обществе лидеры страны стремятся обеспечивать материальные и 

духовные блага, полную занятость трудоспособного населения, орга-

низованность, рациональность, эффективность в использовании огра-

ниченных природных ресурсов и интеллектуального потенциала обще-

ства как основы жизни и деятельности людей. В условиях функциони-

рования различных экономических санкций нужно идти по пути пол-

ной занятости трудоспособного населения и особенно занятости насе-

ления в сельской местности, чтоб обеспечивать себя продуктами пита-

ния. В настоящее время как никогда нужна защита гражданских прав 

человека и гражданина на труд и жизнь.  
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В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» будут 

внесены поправки, и в 2015-2017 гг. дополнительно будет произведено 

486 тыс. т плодов и ягод, 100 тыс. т винограда, 416 тыс. т картофеля, 

308 тыс. т овощей, 550 тыс. т свинины, 545 тыс. т мяса птицы. Из феде-

рального бюджета, по предварительным данным, дополнительно будут 

выделены более 137,2 млрд руб. на выполнение этих параметров раз-

вития аграрного сектора экономики. В целом для обеспечения продо-

вольственной безопасности населения, чтоб она была самодостаточ-

ной, нужно не субсидировать производство отдельных продуктов, а 

инвестировать развитие аграрного сектора экономики на сумму не ме-

нее 600 млрд руб. Будет предусмотрена система государственной под-

держки товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственные 

продукты на рынок. По данным президента Ассоциации садоводов 

России И. Муханина, импортируется 1,23 млн т фруктов и из них 700 

тыс. т из Польши. У них в себестоимость фруктов заложены 50% дота-

ции государства, а кредиты им дают под 1-2% годовых. В нашей стране 

дотации  мизерные, а ставки кредитов - под 16-20% годовых, а храни-

лищами мы обеспечены только на 15%.  В России за  2005-2013 гг. им-

порт из дальнего зарубежья вырос в 3,7 раза. Это были угрожающие 

темпы роста импорта промышленных и продовольственных товаров, а 

также в целом нарастание экономической и особенно продовольствен-

ной безопасности народа. Сейчас строго будут соблюдаться принципы 

запрета поступления продовольственных товаров из стран Евросоюза 

по разным каналам обмана органов торговли. Финансовые ресурсы 

государства, коммерческих структур будут направлены на создание 

крупных специализированных сельскохозяйственных предприятий.  

В. Иноземцев, экономист и социолог, директор Центра исследований 

постиндустриального общества отметил, что «…бюджет на 51%  

наполняется доходами, связанными с добычей и экспортом энергоно-

сителей… Россия не может надеяться на внутренний спрос: промыш-

ленность, какой бы она ни была, разрушена - в 1982 г. страна потреб-

ляла 84% потребляемой нефти, сегодня -  чуть более 30%. … Россия на 

протяжении  последних 15 лет  развивалась как страна, ориентирован-

ная на потребление, а доля инвестиций в выпуске ВВП снизилась  с 
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советских 34-38% до 17-20%. На 1 июля 2014 г. совокупный долг со-

ставляет более 650,2 млрд  при величине  резервов Центрального банка 

в 478,3 млрд, а Резервного фонда  и Фонда национального благососто-

яния - всего в 175,2 млрд американских доллара»
42

.  

Импортная зависимость страны по продовольственным товарам 

остается напряженной, но самое главное - решаемой. Следовательно, 

на более длительный срок, конечно, появятся более сложные проблемы 

в развитии аграрного сектора экономики. Сельское хозяйство всегда 

выступало основой развития всех отраслей народного хозяйства стра-

ны, в том числе промышленности.  Наступило время сельского хозяй-

ства, и пора уже отдавать ему свои долги. Развитие сельского хозяй-

ства не только органически связано со всеми отраслями народного хо-

зяйства, но и стимулирует создание новых качественных рабочих мест 

в других смежных отраслях народного хозяйства страны. Тут очень 

важно отметить, что создание одного качественного рабочего места в 

сельском хозяйстве дополнительно увеличивает  15 рабочих мест в 

смежных отраслях народного хозяйства. Это, прежде всего, характерно 

в пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле, химиче-

ской, строительной, транспортной и других отраслях народного хозяй-

ства Российской Федерации. Здесь очень важно обеспечивать ежегод-

ные темпы роста физического объема валовой продукции сельского 

хозяйства. Для восстановления поголовья крупного рогатого скота, 

развития табунного коневодства, северного оленеводства и в целом 

животноводства необходимо введение научной системы в развитии 

отраслей. Естественно, это требует длительного времени и постоянной 

государственной поддержки. В районах (улусах) Крайнего Севера и 

Арктической зоны для восстановления поголовья крупного рогатого 

скота, табунного коневодства, северного оленеводства и введения си-

стемы земледелия и животноводства понадобится примерно 15-20 лет 

при проведении активной государственной инвестиционной, техниче-

ской, технологической и кадровой политики. Восстановление и разви-

                                                           
42Иноземцев В. Одержимые «сверхдержавностью» (чем мы рискуем в случае дальнейшей 

эскалации противостояния с Западом) // Московский комсомолец.  2014. 30 июля – 6 августа. 

№ 31. 
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тие поголовья крупного рогатого скота, табунного коневодства и се-

верного оленеводства всегда связано с естественным (природным) вос-

производительным процессом. Говядина и мясопродукты, молоко и 

молочные продукты являются продуктами не только первой необходи-

мости, но и выступают как объекты огромной социальной защиты и 

обеспечения продовольственной безопасности населения. В этих райо-

нах не развито собственное производство. Огромный урон нанесли 

сторонники  неолиберальной модели экономики и руководители рес-

публики, ликвидировавшие совхозы и другие государственные сель-

скохозяйственные предприятия во времена руководства Б.Н. Ельцина. 

В первую очередь было ликвидировано племенное ядро крупного рога-

того скота. Сейчас восстановить это очень трудно и дорого, сильно 

сказываются отрицательные последствия так называемой «экономиче-

ской реформы» в республике 24-летней давности. В районах (улусах) 

Крайнего Севера и Арктической зоны система функционирования тра-

диционных отраслей народного хозяйства появилась исторически, со-

храняя устойчивое производство основных видов продуктов. Специ-

фика самого сельскохозяйственного производства связана с воспроиз-

водительным процессом, тесно переплетаясь, взаимодействуя с живы-

ми организмами, создавая биологические процессы в ограниченных 

сроках производственных циклов. Сельскохозяйственное производство 

развивается с учетом природно-климатических условий. На Севере 

особенность заключается в том, что каждая стадия производства сель-

скохозяйственных продуктов должна найти натуральную, а товарная 

продукция - стоимостную оценку труда участников процесса, улучшая 

критерии жизни на селе и труда сельскохозяйственных работников.  

Анализ динамики уровня самообеспечения мясом показал, что зна-

чение коэффициента самообеспечения (КСО) мясом Российской Феде-

рации ежегодно растет: за период 2009-2013 гг. значение показателя 

выросло на 7,9 п.п. По Дальневосточному федеральному округу и Рес-

публике Саха (Якутия) уровень самообеспечения мясом за аналогич-

ный период стабильный и варьируется по федеральному округу в пре-

делах 0,9 п.п., по республике – в пределах 1,7 п.п.  

 



 

144 

 
 

Рис. 1. Уровень самообеспечения мясом и мясной продукцией  

в субъектах ДВФО за 2013 г., %
43

 

 

 
 

Рис. 2. Уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией 

 в субъектах  ДВФО за 2013 г., %
44

 

 

Коэффициент самообеспечения молоком в 2013 г. в Амурской  об-

ласти составляет 102,1%, а в Республике Саха - 58,1%, или выше сред-

него значения по Дальневосточному федеральному округу на 14,5 п.п. 

(ДВФО – 43,6%). 

                                                           
43 Текущий архив Центра стратегических исследований Республики Саха (Якутия). 

Макроэкономический обзор.  Якутск, 2014. 
44 Там же. 
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Рис. 3. Уровень самообеспечения яйцами и яйцепродуктами   

в субъектах ДВФО за 2013 г., %
45

 

 

В 2013 г. уровень самообеспечения яйцами в Сахалинской области со-

ставляет 96,0%, Амурской области – 87,3%, Хабаровском крае – 82,8%, 

Магаданской области – 68,9%, РС(Я) – 60,8% и в среднем Дальневосточ-

ном федеральном округе – 72,3%, в Российской Федерации – 98%.  

 

 
 

Рис. 4. Уровень самообеспечения картофелем в субъектах ДВФО за 2013 год, %
46

 

                                                           
45  Текущий архив Центра стратегических исследований Республики Саха (Якутия). 

Макроэкономический обзор. Якутск, 2014. 
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Коэффициент самообеспечения картофелем в Республике Саха 

(Якутия) за 2009-2013 гг. имеет тенденцию к росту. В федеральном 

округе до 2012 г. также просматривалась положительная динамика, но 

в 2013 г. уровень самообеспечения резко сократился на 17,1 п.п. по 

сравнению с предыдущим годом. В целом по стране коэффициент са-

мообеспечения картофелем в 2013 г. вырос на 1,9 п.п. по сравнению с 

2012 г.  

 

 
 

Рис. 5. Уровень самообеспечения овощами и продовольственными бахчевыми  

культурами в субъектах ДВФО за 2013 г., %
47

 

 

Коэффициент самообеспечения овощами и продовольственными 

бахчевыми культурами в 2013 г. составил по отношению к 2012 г. 

88,2%, соответственно в Приморском крае - 72,1%, Республике Саха 

(Якутия) - 47,4% (ниже среднего значения по федеральному округу на 

4,9 п.п.), в среднем по ДВФО - 52,3%. Сокращение коэффициентов са-

мообеспечения картофелем и овощами в 2013 г. по федеральному 

округу обусловлено снижением объемов производства продукции рас-

тениеводства вследствие природных катаклизмов на Дальнем Востоке. 

Несмотря на это, в 2013 г. в Республике Саха (Якутия) зафиксирован 

рост уровня самообеспечения овощами на 5,8 п.п. по сравнению с 2012 г. 

Следовательно, динамика уровня самообеспечения экологически чи-

                                                                                                                                  
46 Текущий архив Центра стратегических исследований Республики Саха (Якутия). 

Макроэкономический обзор. Якутск, 2014. 
47 Там же. 
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стой основными сельскохозяйственными продуктами – мясом, моло-

ком, яйцами, картофелем, овощами – в Республике Саха (Якутия) оста-

ется весьма актуальной проблемой. Более подробный анализ уровня 

самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции 

в республике представлен в аналитической записке Центра стратегиче-

ских исследований Республики Саха (Якутия). Анализ уровня само-

обеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции в 

Республике Саха (Якутия) показывает, что критерием продовольствен-

ного обеспечения населения выступает «уровень самообеспечения 

продовольствием». За 2013 г. уровень самообеспечения мясом
48

 в 

Амурской области составляет 77,1%, а в Республике Саха (Якутия) – 

28,5%, или выше  по Дальневосточному федеральному округу на  

1,6 п.п. 

Создание режима наибольшего благоприятствования для инноваций 

стоит определенных затрат, но это не обязательно прямые бюджетные 

средства федерального Центра и субъектов федерации. В современных 

условиях, конечно, в первую очередь нужно использовать государ-

ственные  средства и инвестиции районообразующих крупных акцио-

нерных компаний, корпораций, коммерческих структур в диверсифи-

кацию реальной экономики, создание инфраструктуры институтов ры-

ночной экономики и получение новой добавленной стоимости. Наибо-

лее актуальными проблемами являются решение социальных проблем 

Крайнего Севера, строительство дорог, совершенствование транспорта, 

связи и решение задач структурного и инфраструктурного характера. 

Осуществление этих задач будет способствовать активизации иннова-

ций (инновационные центры, бизнес-инкубаторы для венчурных и 

внедренческих фирм, создаваемых для реализации определенных но-

вых технологий; базы данных по инновациям; сеть муниципальных 

патентных поверенных и пр.) путем формирования региональных тер-

                                                           
48 Данный показатель рассчитывается на базе балансов продовольственных ресурсов ре-

гиона или страны по формуле: 

,
 

где внутреннее потребление включает в себя: производственное потребление, личное потреб-
ление (фонд потребления), потери продукции и промышленную переработку на непищевые 

цели. 
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риториальных кластеров, свободных экономических зон на базе актив-

ного использования достижений районообразующих предприятий гор-

нодобывающей промышленности. Сам процесс формирования регио-

нальных территориальных кластеров не дает особого эффекта без со-

здания свободной экономической зоны на всей территории Якутии в 

рамках реализации программ опережающего развития регионов Даль-

него Востока, Забайкалья, Крайнего Севера и Арктической зоны. 

Успешное развитие страны, регионов и городов в этих условиях дости-

гается определением приоритетных отраслей народного хозяйства.  

Целевые программы экономического и социального развития как 

инструмент регулирования позволяют добиваться ускорения развития, 

объединять и концентрировать усилия на достижение общих целей. 

Устремленность в будущее преобразует облик районов Крайнего Севе-

ра и позволяет достигнуть нового уровня развития в области промыш-

ленности, строительства, транспорта, связи, аграрно-промышленного 

комплекса, коммунального хозяйства, социальной, финансово-

экономической и управленческой сферы. В зависимости от реального 

режима времени может быть выделена текущая и перспективная инве-

стиционная привлекательность региональных территориальных кла-

стеров в районах Крайнего Севера и Арктической зоны. В современ-

ных условиях все более конструктивный характер носит привлекатель-

ность Республики Саха (Якутия), городов и районов (улусов) как усло-

вие взаимного учета интересов товаропроизводителей, предпринима-

телей, трудовых коллективов, наемных работников. Острые проблемы 

теории и практики рыночной экономики, объективные и субъективные 

факторы повышения эффективности производства и производительно-

сти общественного труда, повышения качества жизни населения, вос-

производства интеллектуального потенциала общества, социальной 

государственной помощи и социальной защиты населения отражены во 

многих публикациях ведущих ученых-экономистов нашей страны.  

В реализации стратегических задач комплексного экономического и 

социального развития территории Якутии предполагается учет инер-

ционного и сырьевого направления развития экономики.  
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Формирование структурного, инфраструктурного и инновационного 

сценариев развития экономики и социальной сферы республики были 

намечены в разработке программ муниципальных и поселенческих об-

разований до 2025 и 2030 гг. В основу инновационного сценария раз-

вития муниципальных образований Республики Саха (Якутия)  были 

положены меры по модернизации экономики, максимальному исполь-

зованию достижений научно-технического прогресса, новой техники в 

северном исполнении и новейшей технологии производства. Нужны 

новые экономические и социальные стандарты качества жизни населе-

ния. В «Схеме комплексного развития производительных сил, транс-

порта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.» характерным 

является возрастание роли человеческого фактора: профессионализм 

высококлассных специалистов, менеджеров, управленцев по модерни-

зации экономики, командиров производства и высококвалифицирован-

ных рабочих в ускорении социально-экономического, культурного раз-

вития населения районов Южной Якутии. Это возможно в условиях 

обеспечения расширенного воспроизводства валового регионального 

продукта на основе модернизации, развития новой креативной эконо-

мики, использования человеческого потенциала (человеческого капи-

тала) путем стабильного инвестирования основных макроэкономиче-

ских показателей экономики Южной Якутии. Важное теоретическое и 

практическое значение имеют многие направления инновационного 

пути развития и влияния промышленных комплексов (кластеров) на 

повышение эффективности экономики, в частности, в специфических 

условиях Крайнего Севера и Арктической зоны.  

В современных условиях нужны новая индустриализация народного 

хозяйства на современной технической основе, радикальная экономи-

ческая реформа, перестройка производственной и социальной структу-

ры экономики, формирование транспортной, энергетической, произ-

водственной и социальной инфраструктуры промышленных комплек-

сов, региональных территориальных кластеров в районах Крайнего 

Севера.  Имидж республики, да и любого города и района (улуса) не 

формируется на голом месте. Позитивный имидж Республики Саха 

(Якутия) зависит от экономического и социального развития республи-
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ки. Это проблема комплексная, она зависит не только от природных 

богатств, территории, климата, экологии, численности народов, про-

живающих на этой огромной территории, но самое главное - от мас-

штабности и привлекательности решаемых проблем в республике. Рес-

публика Саха (Якутия) является привлекательным регионом страны: 

полигоном для поиска новых месторождений полезных ископаемых, 

центром алмазодобывающей, нефтяной и газовой  промышленности на 

фоне устойчивого социально-экономического развития республики.  

С этого реального положения можно было бы начать рассмотрение 

основных инвестиционных источников формирования экономического 

и социального имиджа Республики Саха (Якутия), на базе городов и 

районов республики можно создать отдельные экономические зоны, 

отличающиеся своими природными условиями и географическим по-

ложением, ресурсным потенциалом и специализацией.  

В последние годы Россия проводит смелую независимую внешнюю 

политику в мире. Мировая общественность уже  чувствует, что Россия 

может вести свою независимую экономическую и социальную полити-

ку от США, ведущих капиталистических стран. Своевременное разре-

шение основных противоречий развития общественных процессов и 

явлений в большей степени зависит от характера, содержания, типа 

общественного строя, цели, форм и методов деятельности любого гос-

ударства. Это объясняется тем, что государство в капиталистическом 

обществе по своей экономической и социальной функции не только 

организует процесс производства, распределения, обмена и потребле-

ния материальных и духовных благ, но в большей степени налаживает 

и контролирует экономическую, социальную сферу деятельности лю-

дей ради получения прибыли. Развитые капиталистические страны, 

проводя новую экономическую политику, нуждаются в использовании 

экономического потенциала России, особенно как поставщика сырья, 

как крупного стратегического партнера по уникальным сырьевым ре-

сурсам в условиях углубляющегося мирового финансового и экономи-

ческого кризиса. В условиях международного общественного разделе-

ния труда все больше объективно происходит интегрированный, взаи-

мообусловленный и взаимозависимый друг от друга процесс экономи-
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ческого и социального развития стран глобального мира. В этих усло-

виях экономика нашей страны начинает функционировать относитель-

но самостоятельно от жесткого вертикального влияния федерального 

государства. Однако это не означает отказ от государственного плани-

рования и регулирования в условиях современного развития нацио-

нальной экономики, а в большей степени отражает влияние акционер-

ных и частных компаний, корпораций, холдингов и транснациональ-

ных корпораций в условиях непрерывного роста интеграции глобаль-

ного экономического развития стран. В современных условиях реаль-

ные положительные плоды международного общественного разделе-

ния труда, познание и использование объективных процессов развития 

рыночной экономики, природно-ресурсный, интеллектуальный потен-

циал, территориальные преимущества, производственная и социальная 

инфраструктура стран в глобальном мире используются пока недоста-

точно эффективно. В настоящее время наша экономика больше соот-

ветствует западному уровню развития  50-60-х гг. ХХ столетия.  

В принципе все это фиксировалось в летописи современной истории 

развития народного хозяйства страны. Нынешнее состояние и динами-

ка развития экономики России и ее регионов, качество и уровень жиз-

ни населения показывают, что переход к новой инновационной модели 

экономического развития требует дальнейшего изучения проблем тео-

рии инновационной экономики. Социальная политика государства в 

осуществлении стратегии экономической реформы направлена на 

ускорение социального прогресса, прежде всего, повышение индекса 

человеческого потенциала. В настоящее время изучение проблем жиз-

необеспечения населения в условиях трансформации системы органи-

зации и управления производством в районах (улусах) Крайнего Севе-

ра и Арктической зоны приобретает актуальное значение. Особенно 

повышение высокого качества жизни и обеспечение экономической 

безопасности  населения в районах (улусах) Крайнего  Севера и Аркти-

ческой зоны имеют огромное общетеоретическое и практическое зна-

чение в условиях рыночной экономики.  

В условиях структурного экономического кризиса и экономических 

санкций США, стран Евросоюза и Японии против нашей страны изу-
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чение совокупности критериев и конкретных показателей содержания 

и развития жизнеобеспечения населения, воспроизводство населения 

дает возможность острее поставить проблемы повышения благососто-

яния населения. В условиях индустриального и постиндустриального 

этапов развития экономики  страны  очень важно  преодоление остро-

ты проблем бедности и нищеты населения.   Обеспечение продоволь-

ственной безопасности населения зависит в основном от уровня разви-

тия агропромышленного комплекса страны и в том числе Республики 

Саха (Якутия). Обострение этой проблемы обусловлено резким ухуд-

шением геополитической ситуации в мире, принятием экономических 

санкций против России со стороны США, стран Евросоюза и введени-

ем Россией эмбарго на поставки отдельных видов продовольственных 

товаров из ряда стран.  В развитии сельского хозяйства нужна плановая 

государственная финансовая, техническая, технологическая, ценовая и 

кадровая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Проблемы продовольственной безопасности населения усложняют 

неразвитость собственного сельскохозяйственного производства, что 

выражается в низкой продуктивности отраслей сельского хозяйства. 

Выпускаемые традиционными отраслями народного хозяйства товары 

носят ограниченный характер и в большей степени зависят от возмож-

ностей естественно-природных условий и привлечения финансовых  

ресурсов, экономически активного населения в социально-трудовую 

сферу. Продукты, выпускаемые этими отраслями и особенно в области  

экономики семьи, ограничены, только 30-40% их пока принимают то-

варную форму. В результате развития перерабатывающей промышлен-

ности и выпуска более качественных товаров они вполне могут стать 

конкурентоспособными с импортными товарами. В связи с этим необ-

ходимо вести изучение внутреннего рынка экологически чистых това-

ров местного производства.  
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Глава 2. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

И АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 

 

2.1. Север и северное измерение качества жизни населения 
 

Экономическая модель  страны всегда выступает как естественно-

историческая форма развития производительных сил, социально-

трудовой сферы, управления всей совокупности макроэкономики и 

производственных отношений общества. В нашей стране трансформа-

ция экономики и социальной сферы, внедрение неолиберальной моде-

ли привели к сырьевой экономике, отвечающей в большей степени ин-

тересам крупных частных собственников и олигархов.  

Экономическая модель общества отражает и ускоряет или замедля-

ет  развитие всей совокупности отраслей, экономических явлений и 

процессов, выступает как реализация  отношений и функции собствен-

ности и как удовлетворение интересов и потребностей личности, се-

мьи, социальных групп, общества и государства. Тем самым экономи-

ческая модель становится системообразующей формой государствен-

ного управления экономикой и ускорения  темпов экономического и 

социального развития страны. В северных регионах нашей страны эта 

проблема становится более актуальной. Это особенно характерно в 

районах Крайнего Севера и Арктической зоны с учетом возможностей 

и интересов компактного проживания социально-культурной общности 

коренных и малочисленных народов Севера. Специфика создания эко-

номической модели развития районов (улусов) Арктической зоны за-

ключается в том, что нужно учитывать реальные возможности разви-

тия производительных сил, социально-трудовой сферы и производ-

ственных отношений общества. Природно-климатическая среда, абсо-

лютно и относительно дискомфортные условия для проживания чело-

века в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны подчер-

кивают актуальность и новизну  формирования экономической модели  

развития Арктической зоны. В данном случае геополитическая, гео-

экономическая стратегия или проблема ускорения темпов роста добы-
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чи уникальных полезных ископаемых на базе ныне действительных 

предприятий горнодобывающей промышленности предполагает созда-

ние достойных условий жизни людей. Объективные критерии форми-

рования экономической модели развития районов (улусов) Крайнего 

Севера и Арктической зоны имеют свои специфические особенности. 

Российская Федерация как крупнейшая держава мира в свое время 

ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. «Со-

гласно Конвенции, Россия обладает юридическими правами на исклю-

чительную экономическую зону в пределах 200 миль к северу от побе-

режья и островов российской Арктики с правом ее продления до 350 

квадратных миль. Зона России занимает в итоге 4,5 миллиона квадрат-

ных километров, или ¼ от общей площади территории государства. Од-

нако тут проживает всего 2,5 миллиона человек, что составляет менее 2 

процентов населения страны. Тем не менее следует отметить, что этот 

макрорегион имеет колоссальное значение для страны. Эта территория 

обеспечивает 15 процентов ВВП и 25 процентов отечественного экспор-

та»
49

. Освоение Арктики и обеспечение комплексного развития районов 

Крайнего Севера и Арктической зоны становится неотложной стратеги-

ческой задачей государства. Для этого нужна хорошо продуманная и 

научно обоснованная концепция. Большие перспективы Российской Фе-

дерации открываются с расширением экономического пространства 

страны путем превращения Арктической зоны России в ресурсную базу 

ХХI в. В Арктической зоне страны, по предварительным данным, имеет-

ся свыше 10 млрд тонн запасов нефти, большие запасы природного газа, 

угля, цветных металлов и других уникальных полезных ископаемых.  

В районах Арктики сталкиваются стратегические интересы Российской 

Федерации, США, Канады, Норвегии, Финляндии, Дании и других 

стран. К ним, прежде всего, относятся политические, экономические, 

военные и экологические интересы. В условиях международного обще-

ственного разделения труда все больше происходит интегрированный, 

взаимообусловленный и взаимозависимый друг от друга процесс сво-

бодного экономического и социального развития стран.  

                                                           
49 Харитонов Н., председатель Комитета Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Россия не останется в стороне // Арктика. 

2015. 23 гл (2698). С.4. 
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Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности занима-

ют 11 млн кв км площади, или две трети территории Российской Феде-

рации. К ним отнесены 13 субъектов федерации полностью и еще 11 

имеют в своем составе приравненные районы, которые по своим при-

родно-климатическим условиям относятся к северным территориям. 

По плотности населения наиболее ярко контрастируют европейская и 

азиатская части страны, ее северная и южная половины, центральные и 

периферийные районы, регионы. Еще резче контраст между северной и 

южной половинами территории Российской Федерации, граница между 

которыми условно проходит по линии Санкт-Петербург - Киров - Ека-

теринбург - Томск - Омск - Красноярск - Иркутск - Хабаровск. В юж-

ной половине страны, занимающей приблизительно 26% территории, 

проживает 93% населения, а в северной половине - лишь 7%. Значи-

тельны природно-климатические, экономические, социальные особен-

ности, а также заметны различия по инфраструктуре между централь-

ными районами и периферией. Только в Центральном и Северо-

Западном экономических районах на площади, занимающей 4% терри-

тории, проживает четвертая часть населения страны
50

. В северных 

субъектах федерации характерно преимущественное развитие горно-

добывающей промышленности,  где проживают 9,8 млн человек, или 

7% населения страны. Во все времена люди на Север приезжали с це-

лью открывать новые места, добывать, полезные ископаемые, зарабо-

тать деньги для создания лучших условий жизни для семьи, близких и 

родных. Успешное решение этих задач может выполняться трудом 

профессионально компетентных специалистов с применением новей-

шей техники и технологии производства, а также путем эффективного 

использования ресурсов Крайнего Севера. Север нужно обживать и 

развивать не «островками», как до сих пор делается, только на местах 

добычи полезных ископаемых, путем ускорения темпов роста моно-

структурной сырьевой экономики, а обеспечивать комплексное разви-

тие муниципальных районов северных регионов, в том числе Респуб-

лики Саха (Якутия). Сейчас новая ситуация, и нужно, не нарушая 

хрупкую экосистему Севера, обеспечивать комплексное экономическое 

и социальное развитие территории.  

                                                           
50 Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза / Рук. авт. колл. и отв. ред. 

А.Г. Гранберг. Москва: Экономика, 2000. С. 19.  
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В нашей стране проживает 350 тыс. представителей малочисленных 

народов, а в северных регионах - 200 тыс. человек. В Конвенции № 169 

Международной Организации Труда (МОТ) «О коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» от 

1989 г. подчеркивается, что «к коренным относятся народы, прожива-

ющие на территориях, исконно принадлежащих им, находящиеся в за-

висимости с политической точки зрения положении в независимых 

странах, не имеющие государственности на уровне субъекта междуна-

родного права». В материалах Всемирного банка также дается своеоб-

разное определение коренных народов. Под коренным населением, под 

коренными этническими меньшинствами, племенными союзами и 

племенными группами понимаются «социальные группы, обладающие 

социальными и культурными характеристиками, отличными от харак-

теристик преобладающего населения, что делает их уязвимыми в про-

цессе их развития... Коренное население обычно принадлежит к бед-

нейшей части населения. Его представители могут быть вовлечены в 

различные виды экономической деятельности, включая ведение сель-

ского хозяйства и в лесах или около них, наемный труд и даже рыноч-

ную деятельность в мелких масштабах»
51

. Какие бы определения ни 

давали об уникальной социально-культурной общности древних ко-

ренных и малочисленных народов Севера, традиционные и специфиче-

ские условия жизнеобеспечения, жизнедеятельности людей на Севере 

объективно отражают модель экономического развития страны.   

Декларация ООН «О правах коренных народов» определяет мини-

мальный стандарт выживания  и развития сообществ коренных народов. 

Традиционные способы ведения хозяйства в районах Крайнего Севера и 

Арктической зоны всегда организуются с учетом реальных условий 

жизни коренных и малочисленных народов Севера. Общая численность 

трудоспособного населения Севера создает базу и реальные условия  для 

расширения объемов добычи полезных ископаемых в муниципальных 

районах (улусах). В районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической 

зоны очень важно качественное и доступное обеспечение продуктами 

питания населения за счет импорта продовольственных товаров, выра-

щивания сельскохозяйственных продуктов, развития крупного рогатого 

                                                           
51 Конвенция № 169 Международной организации труда (МОТ) «О коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» от 1989 г. 
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скота, лошадей, оленей, рыболовства, охотничьего промысла. В север-

ных субъектах Российской Федерации с учетом  экономического райо-

нирования, перемены климата, экологии и окружающей среды, жизнен-

ных функций растений и животных (энергия роста растений, ягод, раз-

витие, размножение живого организма и т. д.) объективно возникает 

необходимость в формировании новой модели экономического развития 

взамен неолиберальной модели экономики.  «Что такое Север? На этот 

вопрос до сих пор не найден достаточно четкий  ответ… Как райониро-

вать  сам Север, делить его  внутреннее пространство? От этого зависит 

научно-техническая и социально-экономическая политика  «для Севера» 

и «на Севере»… Север нужен  сегодня и будет необходим завтра. Труд-

но рассчитывать на то, что в нашей стране надежно сменится политика 

«увода» государства из экономической и социальной жизни, губительно 

повлиявшей на Север. Уже несколько лет в высоких административных 

кругах реализуются планы дальнейшей приватизации, снижения доли 

государства чуть ли не до 5-10%. Но в последнее время, нередко из 

предвыборных соображений, объявляется нечто совершенно иное: «воз-

вратить» государство, социализировать жизнь. И при этом, однако, ни 

слова об ущемлении алчности крупного капитала. Такое противоречие 

вряд ли может быть устойчивым: накопленные деньги будут быстро из-

расходованы, доходы от грабежа страны уйдут к богачам, скорее всего 

за границу, ресурсы России - сократятся. По разным оценкам, за десяток 

лет олигархи истощили страну на 3-5 трлн долл. Из них на Север при-

шлось 70-80%»
52

. Эти справедливые слова д.г.н., Почетного полярника, 

члена Научного совета РАН по Арктике и Антарктике Г.А. Аграната 

(Институт географии РАН), крупного ученого, накопившего свыше 60 

лет огромный опыт честного и открытого исследования проблем Севера, 

и не только советского (российского), но и зарубежного, помогает при-

нятию кардинальных мер для преобразования районов Крайнего Севера 

и Арктической зоны. Северной тематикой и проблемами в стране и за 

рубежом занимаются свыше 100 научно-исследовательских организа-

ций. В северных регионах Российской Федерации функционируют 9 

академических институтов, изучающих проблемы развития и размеще-

ния производительных сил, производственно-экономических, социаль-

                                                           
52Север: наука и перспективы инновационного развития / Отв. ред. В.Н. Лаженцев.  

Сыктывкар, 2006.  400 с.  
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ных и духовных отношений
53

. В нашей стране накоплен большой науч-

но-исследовательский материал по проблемам Севера: одни использу-

ются для формирования государственной политики страны и регионов, а 

другие оставляются для будущих поколений. Север давно нуждается в 

постоянных жителях с достойными условиями жизни, труда, заработной 

платой и в энергичных профессионально компетентных кадрах.  

 

 
Рис. 6. Республика Саха (Якутия), 2015 г. 

                                                           
53 Экономика и управление. 2010. №7 (57). С.112. 
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Республика Саха (Якутия) расположена на Северо-Востоке 

Российской Федерации, представляет собой уникальную территорию 

страны с богатейшими сырьевыми ресурсами,  площадь Якутии 

составляет 3083,5 тыс. кв. км, или 18%  территории страны. Если Рос-

сия имеет 11 часовых поясов, то Якутия находится в границах трех 

часовых поясов, опережающих московское время на 6, 7, 8 часов. 

Общая площадь Республики Саха (Якутия) составляет 50% территории 

Дальневосточного федерального округа. Специфика огромной 

территории Республики Саха (Якутия) и ее влияние на северное 

измерение качества жизни населения, прежде всего, древних коренных 

и малочисленных народов Севера заключается в том, что они 

убедительно доказали в течение своей многовековой истории 

выживания в абсолютно и относительно дискомфортных условиях 

проживания людей на Севере. Самым большим по территории районом 

(улусом) является Оленекский район (321,7 тыс. кв. км), а самый 

маленький по территории - Мегино-Кангаласский (11,7 тыс. кв. км). 

Численность населения в Республике Саха (Якутия) на 1 января 2014 г. 

составляла 954,8 тыс. человек (0,7% от численности населения страны), 

плотность населения - 0,31 человек на 1 кв. км, коэффициент 

рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) составил 

14,4 промилле. До трансформации экономики в 90-х гг. ХХ в. 

численность населения республики составляла 1119,0 тыс. человек. 

Это была максимальная численность населения Якутии за более чем 

100 лет с момента переписи 1897 г. С 1991 по 2013 г. в Республике 

Саха (Якутия)  численность населения сократилась с 1119,0 тыс. до 955 

тыс. чел., или на 14,7%. За это время численность трудоспособного 

населения республики сократилась с 681 тыс. чел. до 595 тыс. чел., или 

на 12,2%. Городское население составило 747,3 тыс. чел., или 66,8%,  

сельское население - 371,7 тыс. чел., или 33,2%. В 2014 г. наибольшая 

продолжительность жизни в нашей республике составляет 69,8 лет. 

Для сравнения: в 1938-1939 гг. средняя продолжительность жизни 

населения Якутии составляла 44,8 лет, а по СССР - 47 лет. За период 

1939-1959 гг. она увеличилась на 18 лет и составляла  63 года (по 
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СССР - 68 лет). В 90-х гг. ХХ в. средняя продолжительность жизни 

населения составляла 66,2 года, а в 1994 г. - 61,9 лет 
54

. 

До 1995 г. в общей численности населения республики преобладало 

мужское население, а с начала 1996 г. женщин в республике стало 

больше. С 1996 г. мужчины преобладали в миграционных процессах, 

выезжали в поисках работы за пределы республики. Подобное 

изменение  демографической ситуации в республике  усложняется еще 

тем, что растет смертность взрослого населения, и стагнацией (очень 

медленного снижения) смертности детей. Самый высокий уровень 

смертности населения отмечен в Эвено-Бытантайском районе (улусе) – 

15,7 чел. на 1000 населения. Более 11 умерших на 1000 населения 

приходится в Томпонском, Вилюйском, Кобяйском, Аллаиховском, 

Оленекском, Верхнеколымском, Жиганском, Момском, Усть-Майском, 

Верхоянском, Ленском, Алданском, Олекминском и Нижнеколымском 

районах (улусах) Республики Саха (Якутия). Такой отрицательный 

демографический процесс усиливал деградацию общества в районах 

(улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны. Основные причины 

роста смертности населения заключаются еще и в самой системе 

здравоохранения. В годы трансформации экономики и социальной 

жизни общества здравоохранение стало рассматриваться не как 

обязательные услуги государства, а в какой-то степени как бизнес. 

Платная медицина для многих недоступна, и по некоторым видам 

болезней при отсутствии передовых методов лечения попытки 

оказания медицинских услуг определенной отдачи не дают. В районах 

Крайнего Севера среди бедного населения лекарства давно стали 

недоступными. Общий интегральный показатель смертности населения 

растет, а в перспективе будет увеличиваться. По уровню смертности 

Республика Саха (Якутия) занимает 79-е место среди 85 субъектов  

Российской Федерации. Ситуация в здравоохранении, особенно в 

районах (улусах) Арктической зоны и в отдаленных населенных 

пунктах, остается тревожной.  

                                                           
54 Якутия. Качество жизни населения, 1913-2015 гг. / Территориальный орган 

Федеральной службы гос. статистики по Респ. Саха (Якутия); сост.: Н.К. Чьямова и др.; ред. 

кол.: Т.А. Торговкина и др. – Якутск: Якутский край, 2015. С. 166, 167. 
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В Якутии городское население составило 622,7 тыс. чел., или 65,2%, 

сельское население - 332,1 тыс. чел., или 34,8%. В стране удельный вес 

городского населения составляет 74,2%, а в Дальневосточном феде-

ральном округе - 75,3%.  В Республике Саха (Якутия) проживает 15,3% 

населения федерального округа (третье место). Численность населения 

Республики Саха (Якутия) на 1 апреля 2015 г. составила 957432 чел., в 

том числе городского - 625934, сельского - 331498 чел. По сравнению с 

1 апреля 2014 г. численность населения увеличилась на 2338 чел., или 

на 0,24%, городского - на 3149 чел., или 0,51%, сельского – снизилась 

на 811 человек, или 0,24%. Численность населения в целом  по  рес-

публике выросла  за счет превышения естественного прироста населе-

ния (1803 человека) над миграционной убылью (1267 чел.)
55

. Числен-

ность коренных народов Севера, по данным переписи населения 2010 г., 

составила 962477 чел.: якуты – 478085 чел.; коми  - 228235 чел.; ненцы 

- 44640 чел.; эвенки - 38396 чел.; ханты – 30943 чел.; эвены - 21830 

чел.; чукчи - 15908 чел.; шорцы - 12888 чел.; манси - 12269 чел.; нанай-

цы - 12003 чел.; коряки - 7953 чел.; долганы - 7885 чел.; вепсы – 5936 

чел.; нивхи - 4652 чел.; теленгиты - 3712 чел.; селькупы – 3649 чел.; 

сойоты - 3608 чел.; ительмены - 3193 чел.; кумандинцы  - 2892 чел.; 

ульчи - 2765 чел.; телеуты - 2643 чел.; тубалары - 1965 чел.; камчадалы 

- 1927 чел.; тубинцы - тоджинцы - 1858 чел.;  саами - 1771 чел.; эски-

мосы - 1738 чел.; юкагиры  -  1603 чел.; удагейцы - 1496 чел.; кеты - 

1219 чел.; челканцы - 1181 чел.; чуванцы - 1002 чел.; нганасаны - 862 

чел.; тофалары - 762 чел.; орочи - 596 чел.; негидальцы - 513 чел.; але-

уты - 482 чел.; чулымцы - 355 чел.; уйльта – 295 чел.;  тазы - 274 чел.; 

энцы - 227 чел.; кереки - 4 чел
56

.  

Многовековая история выживания коренных жителей Севера, осо-

бенно якутов (саха) и малочисленных народов Севера в районах Край-

него Севера и Арктической зоны во многом зависела от их самоотвер-

женного труда, грамотного ведения традиционных отраслей экономики 

и поддержания традиционного образа жизни северян. Например, мож-

                                                           
55 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия), Информация, характеризующая уровень жизни населения 
Республики Саха (Якутия): статистический бюллетень. 2015. № 184/363. С.6. 

56 Данные Всероссийской переписи населения. Октябрь 2010 г. 
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но проследить рост численности населения Якутской области начиная 

с ХVIII в. по материалам I-V государственных ревизий податного 

населения. Указом царя от 26 ноября 1718 г. был введен более кон-

кретный учет  численности населения России. По оценке российского 

историка  В.М. Кабузана, динамика населения Якутского уезда  по ито-

гам первой ревизии в 1779 г. составила 14124 чел., второй ревизии 

1745 г. -  54682 г., третьей ревизии 1763 г. - 78014 чел., четвертой реви-

зии 1782 г. - 98085 чел. и пятой ревизии 1795 г. - 119343 чел. По дан-

ным естественного движения населения Якутии, в 1886 г. численность 

населения составила 253885 чел., в 1887 г. - 255671 чел., в 1889 г. - 

254494 чел., в 1901 г. - 252,8 тыс. чел., в 1950 г. - 361,2 тыс. чел., в 1941 

г. - 416,1 тыс., в 1945 г. - 357,5 тыс., в 1960 г. - 499,8 тыс., в 1970 г. - 

664,1 тыс. чел., в 1980 г. - 863.1 тыс. чел., в 1990 г. - 1098,9 тыс. чело-

век 
57

. В 1900 г. родилось в Якутии 12908 детей, а в 1990 г. - уже 21662 

ребенка
58

. В Якутии в 1889 г. смертность превышала над рождаемо-

стью населения, число родившихся в Якутии составило 9512 детей, а 

умерших - 10525 человек. Это был год эпидемии оспы, кори и других 

инфекционных заболеваний. В суровых условиях Крайнего Севера и 

Арктической зоны постоянно происходит взаимодействие людей с си-

лами природы при ведении хозяйства, организации быта и сохранении 

традиционного образа жизни. В историческом плане рост численности 

населения Якутии был и остается барометром стабильности развития, 

но в период трансформации экономики  и социальной сферы в интере-

сах крупных частных собственников вызвал обратный интенсивный 

процесс миграции, отток населения из районов Крайнего Севера. 

Раньше на Севере шел постоянный стабильный рост численности насе-

ления. В 1897-1902 гг. среди юкагиров проводилась этнографическая и 

лингвистическая экспедиция с охватом нынешней территории Верхне-

колымского и Нижнеколымского районов (улусов) Якутии. Спонсором 

экспедиции выступили работники Американского музея естественной 

                                                           
57 Статистика: взгляд через столетия: 375 лет вхождения Якутии в состав России / Сост.: 

О.В. Зуева и др.; редкол.: Т.А. Торговкина и др. Якутск: Офсет, 2008. С.62, 63, 73, 74. 
58 Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по статистике. Якутия: ХХ век в 

зеркале статистики: офиц. изд. / Редкол.: Т.А. Торговкина и др.  Якутск: Сахаполиграфиздат, 

2001. С.231. 
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истории под руководством  американского антрополога, этнографа, 

лингвиста, главы так называемой исторической школы американской 

этнографии Франца Боаса. В работе экспедиции от России приняли 

участие Владимир Богораз и Владимир Иохельсон. С тех пор прошло 

свыше 100 лет, и, конечно, многое изменилось и трансформировалось: 

во-первых, сами юкагиры изменились в результате развития экономики 

и социальной сферы муниципального и поселенческого образования, 

общества, миграции населения и частых смешанных браков. Положи-

тельным моментом является то, что юкагиры сохранили родной язык и 

охотно вступают в смешанные браки. Правда, официальная числен-

ность юкагиров в течение двух - трех веков в среднем сохранилась на 

уровне до 1500 - 1600 человек; во-вторых, условия труда и жизни юка-

гиров, а также питание, одежда их изменились в результате социально-

экономических преобразований и изменения образа жизни, трудовой 

деятельности в годы Советской власти и современной рыночной эко-

номики в условиях капитализма. Организация питания, образования, 

здравоохранения, окружающая среда и культура пришлых народов и 

местных общин оказали огромное положительное влияние на юкаги-

ров; в-третьих, юкагиры, как и другие древние коренные малочислен-

ные народы Севера, постепенно стали терять свое родное языковое 

пространство, но это не приводит к снижению интереса к националь-

ной культуре, родному языку. Однако в муниципальных образованиях 

Крайнего Севера и Арктической зоны сокращается круг общения ма-

лочисленных народов на родном языке – в семье, дошкольных учре-

ждениях и общеобразовательных школах, несмотря на постоянную 

поддержку преподавания в школах родного языка. С малых лет у детей 

средствами общения становятся якутский и русский языки. В этих 

условиях возрастает роль и значение преподавания в общеобразова-

тельных школах национальных языков. Это хорошая тенденция в раз-

витии национального самосознания древних коренных и малочислен-

ных народов Севера. Условия быта коренных и малочисленных наро-

дов Севера меняются очень медленно. В муниципальных и поселенче-

ских образованиях живут преимущественно в деревянных домах. 

Только в отдельных районах (улусах) Арктической зоны постоянные 
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жители, дети, оленеводы, рыбаки и охотники живут в крупнопанель-

ных и кирпичных благоустроенных домах. Кочевники-оленеводы жи-

вут в самодельных разборных жилых конструкциях.  

К сожалению, десятилетиями не решаются проблемы комплексного 

социально-экономического развития и значительного повышения 

качества жизни населения в районах (улусах)  Крайнего Севера и 

Арктической зоны. Необходимо планово и целенаправленно 

использовать представителей коренных и малочисленных народов 

Севера в развитии всех отраслей горнодобывающей промышленности 

Республики Саха (Якутия). В районах Крайнего Севера при 

справедливом распределении огромной прибыли крупных 

промышленных комплексов горнодобывающей промышленности можно 

было не только сохранить на прежнем уровне, но и обеспечивать 

устойчивое развитие всех отраслей горнодобывающей промышленности 

как единого народнохозяйственного комплекса республики, а также 

аграрного сектора экономики и значительного повышения качества 

жизни населения. Аграрный сектор экономики на все времена в Якутии 

был основным источником закрепления населения на постоянное 

жительство и обеспечения продовольственной безопасности.  

В ускоренном развитии экономики и социальной сферы районов 

(улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны  главную роль играют 

создание качественных рабочих мест, обеспечение полной занятости 

трудоспособного населения, подготовка профессионально компетент-

ных специалистов, в целом эффективное использование трудовых ре-

сурсов, а не только максимальное выкачивание уникальных полезных 

ископаемых для продажи на мировом рынке. В условиях новой инсти-

туциональной модели экономического развития районы (улусы) Край-

него Севера и Арктической зоны могли стать  привлекательным мак-

рорегионом для крупных инвестиционных компаний и корпораций. 

Крупные собственники районообразующих предприятий Крайнего Се-

вера и Арктической зоны уже гарантировали  свою деятельность раз-

личными юридическими законами нынешней власти в отношении 

применения таких экономических категорий, как «консолидированная 

прибыль», «непрофильные активы», «оффшорные зоны», «налоговые 
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каникулы», «налоговые гавани». По федеральному закону «О противо-

действии коррупции», например, глава муниципального района не 

должен участвовать в качестве члена наблюдательного совета, т.е. в 

управлении так называемыми коммерческими организациями различ-

ных ЗАО и ОАО, которые являются часто районообразующими пред-

приятиями в Республике Саха (Якутия). Все это способствует устране-

нию крупных промышленных предприятий от решения практических 

дел промышленных и сельских районов. В настоящее время не случай-

но ускоряется процесс вывоза капитала в зарубежные страны с целью 

получения для частных собственников новой добавленной стоимости и 

монопольной или даже сверхмонопольной прибыли. За длительный 

исторический период времени развитие традиционных отраслей обес-

печивало пищей, одеждой из натурального сырья, материалами для 

строительства жилья и давало возможность людям выжить в суровых и 

тяжелых природно-климатических условиях Севера и Арктической 

зоны. Развитие традиционных отраслей можно обеспечивать с помо-

щью предприятий горнодобывающей промышленности, строительства, 

транспорта, связи, торговли и предприятий коммунального хозяйства. 

Например, организация переработки сельскохозяйственных продуктов, 

развитие рыболовства, звероводства, охотничьего промысла, туризма 

для ознакомления с уникальной цивилизацией древних коренных и 

малочисленных народов районов (улусов) Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны, совместная работа трудовых коллективов промышленных и 

сельских муниципальных районов.  

Философия сохранения и обеспечения роста численности населения 

в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны всегда ведет к 

укреплению созидательной деятельности людей и толерантных отно-

шений между народами. В суровых условиях Севера люди стараются 

жить дружно и честно. Формирование компетенций, навыков, умений 

и посильной трудовой деятельности трудоспособного населения опре-

деляется северным измерением качества жизни человека, семьи, соци-

альных групп и общества. Специфическую особенность новой инсти-

туциональной модели экономики нужно внедрить в обеспечение 

устойчивых темпов развития традиционных отраслей народного хозяй-
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ства, где имеет место более конкретный учет затрат труда тружеников 

села. В развитии аграрного сектора экономики в экстремальных при-

родно-климатических условиях Севера очень трудно определить пара-

метры развития традиционных отраслей народного хозяйства. В сель-

ской местности естественно возникают традиционные нормы ведения 

хозяйства, но они не всегда совпадают с научно обоснованными нор-

мами и нормированием труда. Образцы инновационных товаров не 

всегда отражают системные показатели научного нормирования труда. 

Специфические особенности имеют занятия земледелием, выращива-

ние различных ягод, заготовка и применение ценных лекарственных 

растений, ведение домашнего хозяйства, промыслы, разведение олене-

гонных, ездовых и охотничьих собак и другие. Особое значение имеет 

изготовление традиционной одежды народов Севера. Например, затра-

ты труда на изготовление национальной одежды и украшений трудно 

заранее определить. Поэтому каждый человек или члены семьи, коопе-

ративы, предприниматели малого и среднего бизнеса сами определяют 

затраты труда и критерии оценки общественно необходимого труда с 

учетом назначения, полезности, ценности национальной  одежды и 

украшения, а также возможности отражения социального опыта корен-

ных и малочисленных народов Севера с учетом покупательского спро-

са и предложения товаров.  

Наиболее объективным, фундаментальным и в то же время чувстви-

тельным индикатором оценки благосостояния населения является 

устойчивое повышение качества жизни населения, прежде всего, пока-

зателей образования, здравоохранения, демографического процесса, 

продолжительности жизни населения. В свою очередь показатели де-

мографического здоровья населения являются одним из важнейших 

факторов устойчивого развития экономики любого региона и отражают 

не только материальное, но и духовное благополучие человека, семьи, 

социальных групп и общества. В современных условиях у коренных и 

малочисленных народов Севера традиционно сохранился здоровый 

менталитет. Он выражается в том, что при любых трудностях жизни 

родители стараются дать своим детям образование. Любое достижение 

в учебе ребенка  становится радостным событием у родителей, родных 
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и близких. Талант ребенка проявляется тогда, когда с малых лет под-

держивают его задатки. Лидеры в коллективах учащихся и студенче-

ской молодежи, общественных формирований и организаций «прояв-

ляются рано», потому что они чувствуют любовь и поддержку родите-

лей, учителей, друзей и окружающих. В обществе такая обстановка  

жизненного пути молодежи складывается реально или формируется  в 

умственном восприятии молодого поколения. Когда человек ожидает 

большее, но не получает этого, то происходит отрицательное отноше-

ние жизни. Поэтому проявления таланта молодежи и молодого специа-

листа трудно прогнозировать заранее, и поэтому лучше организованно 

увлекать молодежь в учебу и созидательный общественно-полезный 

труд. Каждая семья рождение ребенка воспринимает как одну из важ-

нейших моментов в своей жизни. Именно поэтому численность насе-

ления в большей степени становится все более зависимой  от уровня 

рождаемости детей, и в этом большую роль играет материнский капи-

тал.  Основные характеристики демографической ситуации (рождае-

мость, смертность, продолжительность жизни, интенсивность мигра-

ционных процессов) являются  отражением уровня развития экономи-

ки и социальной сферы районов (улусов) Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны. Коренные народы Севера веками охраняли и обживали по 

мере возможности огромное территориальное пространство своей Ро-

дины - Российской Федерации. В Республике Саха (Якутия), по дан-

ным переписи октября 2010 г., якуты (саха) составляют 49,9%, русские 

- 37,8%; эвенки - 2,2%; украинцы - 2,2%; эвены - 1,6%;  татары 0,9%; 

буряты - 0,8%; киргизы - 0,5% армяне - 0,4%; узбеки - 0,4%;  долганы - 

0,2%; юкагиры - 0,1%; чукчи - 0,1% и другие национальности - 2,9%. 

Коренные народы республики традиционно свободно владеют рус-

ским, якутским и своим родным языками. Среди студентов Финансово-

экономического института Северо-Восточного федерального универ-

ситета имени М.К. Аммосова около 80% изучают английский язык, 

около 10% - немецкий и 5% - французский и другие языки. В послед-

нее время  молодежь стала изучать китайский и японский языки. Это 

весьма положительная тенденция к расширению языкового простран-

ства в Республике Саха (Якутия).  
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В Дальневосточном федеральном округе объем промышленного про-

изводства в Республике Саха (Якутия) составляет 28,1%, сельскохозяй-

ственной продукции - 22,8%. Площадь многих районов (улусов) Якутии 

значительно больше площади любой из областей Российской Федерации 

и даже отдельных стран. Население Якутии всегда формировалось и раз-

вивалось довольно сложно. В годы Советской власти рост численности 

населения республики произошел за счет притока из других областей и 

краев и был связан, прежде всего, с формированием новых отраслевых 

предприятий горнодобывающей промышленности. Численность населе-

ния республики росла с интенсивным развитием горнодобывающей 

промышленности в районах Крайнего Севера и Арктической зоны.  

В Республике Саха (Якутия) свыше 70% всего трудоспособного населе-

ния занято в ведущих отраслях экономики, которые определяют и обес-

печивают уровень развития горнодобывающей промышленности, произ-

водственной, энергетической, транспортной и социальной инфраструк-

туры. Только социально ориентированная рыночная экономика и фор-

мирование новых промышленных кластеров может изменить тенденцию 

в развитии экономики в лучшую сторону, улучшить демографическую 

ситуацию, сократить миграцию населения из районов (улусов) Крайнего 

Севера и Арктической зоны. В период трансформации экономики в ин-

тересах крупных частных собственников идет интенсивный процесс от-

тока населения за пределы Якутии. Миграция населения протекает в ре-

зультате свертывания деятельности и закрытия целого ряда предприя-

тий, геологических партий, ликвидации совхозов и других государ-

ственных предприятий, поселков и сельских населенных пунктов. В го-

ды бесплатной раздачи крупного рогатого скота и особенно племенного 

скота, лошадей, оленей совхозов и потери других государственных сель-

скохозяйственных предприятий сельские жители стали безработными и 

потеряли основные источники доходов.  

Демографическая ситуация в Якутии имеет свои специфические осо-

бенности. В истории развития Якутии впервые в 90-х гг. ХХ в. произо-

шло такое резкое снижение численности населения. В 1991 - 2000 гг. 

значительно ухудшились показатели естественного движения населе-

ния республики: наблюдалось снижение рождаемости при повышении 
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смертности. В 1985 г. рождаемость составила 22823 чел. В результате 

трансформации экономики и социальной сферы республики ежегодно 

снижалась рождаемость детей до 2000  г. В 2006 г. рождаемость детей 

была доведена до 13713 чел. Смертность в 1985 г. составила 7266 чел. 

и доведена до 9245 чел. в год
59

.   

С 90-х гг. ХХ в., когда сложилось отрицательное сальдо миграции 

(число выбывших превысило число прибывших), Якутия из региона 

притока населения превратилась в регион его оттока. 

 

Таблица 2  

Численность населения 
 

Годы Численность 

населения, 

тыс. чел. 

В том числе Доля городско-

го населения,  

% 

Доля сельского 

населения,  

% 

городское сельское 

1979
1)

 851,8 521,9 329,9 61,3 38,7 

1989
1)

 1094,1 732,0 362,1 66,9 33,1 

2002
1)

 949,3 610,0 339,3 64,3 35,7 

2008 958,9 615,4 343,5 64,2 35,8 

2009 958,1 617,2 340,8 64,4 35,6 

2010
1)

 958,5 614,5 344,0 64,1 35,9 

2011 958,3 614,6 343,7 64,1 35,9 

2012 955,9 617,1 338,8 64,6 35,4 

на 1 

октября 

2012
2)

 

956,1 618,7 337,4 64,7 35,3 

1)
 По данным переписи населения. 

2)
 Оценка произведена в рамках региональной статистики. 

 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., численность 

постоянного населения Республики Саха (Якутия) составила 949,3 тыс. 

чел., городского населения - 610,0 тыс. чел. и сельского - 339,3 тыс. 

чел., т.е.  64,3% населения проживало в городах, а 35,7% населения - в 

                                                           
59 Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): стат. сб. / Федер. служба гос. 

статистики по Республике  Саха (Якутия); ред.кол.: Т.А. Торговкина (предс. редкол.). Якутск: 

Якутский край, 2007. С.70.  
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сельской местности. В стране доля сельского населения составляет 

26,3%. Всего в республике по переписи было зарегистрировано 464 

тыс. мужчин и 485 тыс. женщин, численность женщин больше на 20,8 

тыс. чел., соотношение мужчин и женщин составляет 48,9% и 51,1% 

соответственно. В годы так называемой экономической реформы 

наибольшее сокращение численности населения произошло в районах 

(улусах) Арктической зоны. За 1990 - 2003 гг. численность населения 

Усть-Янского района сократилась в 4,5 раза,  Нижнеколымского - в 2,5 

раза, Оймяконского - в 2,3 раза, Верхнеколымского, Усть-Майского и 

Булунского - в 1,9 раза, Булунского - в 1,8 раза, Аллаиховского - 1,7 

раза, Кобяйского и Томпонского - в 1,5 раза, Жиганского - в 1,4 раза. 

Для внутриреспубликанской миграции населения была характерна тен-

денция притока сельского населения Республики Саха (Якутия) в рай-

онные центры и города. Основная часть внутриреспубликанской ми-

грации населения приходилась на лиц в возрасте 16-29 лет. Основной 

причиной миграции молодежи  в города было желание найти работу, 

улучшить социально-бытовые условия, получить хорошее образование.  

Якутск - столица Республики Саха (Якутия), крупный администра-

тивный, научный, образовательный, культурный центр Северо-Востока 

страны. Гордостью жителей города являются  Северо-Восточный фе-

деральный университет имени М.К. Аммосова, Якутский научный 

центр СО Академии наук Российской Федерации, Академия наук Рес-

публики Саха (Якутия), Институт мерзлотоведения имени П.И. Мель-

никова, Якутская государственная сельскохозяйственная академия, 

филиалы ряда центральных университетов и институтов и десятки 

средних специальных учебных заведений, средних образовательных 

школ, государственный музей истории и культуры народов Севера, 

музей западноевропейского искусства, литературный, зоологический и 

геологический музеи, четыре театра, государственная филармония, 

национальная библиотека, знаменитая шахта Шергина (116 м) и мно-

гие другие объекты культуры.  С 1990 по 2012 г. численность населе-

ния в границах территории населенного пункта городского округа «Го-

род Якутск» выросла с 191,8 тыс. чел. на начало 1990 г. до 278,4 тыс. 

чел. на начало 2012 г., или рост составляет на 68,9%. Рост численности 
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населения города происходил исключительно за счет внутриреспубли-

канской миграции и незначительного естественного роста населения. 

По данным статистики, почти третья часть населения республики яв-

ляются жителями столицы. По состоянию на 1 января 2012 г. числен-

ность населения г. Якутска составила 304,5 тыс. чел., или 31,9% от об-

щей численности населения по Республике Саха (Якутия). Внутренняя 

миграция населения привела к значительному увеличению численно-

сти населения г. Якутска с подчиненными его администрации населен-

ными пунктами (только с 1990 по 2003 г. численность населения сто-

лицы возросла на 28,0 тыс. человек, или на 12,5 %) в основном за счет  

миграционного притока населения из сельских районов (улусов) рес-

публики и за счет естественного прироста населения.  

В сельской местности появилась огромная армия безработных и 

особенно скрытая безработица, которая вызвала неуправляемую ми-

грацию населения в г. Якутск и в центры муниципальных образований 

в поисках работы. В городе самая высокая плотность населения. Город 

Якутск выполняет большие республиканские функции, подчиненные 

ему населенные пункты располагаются на территории около 3,6 тыс. 

квадратных километров, занимая 0,1% территории республики. Резуль-

таты проведенного анализа демографической ситуации показывают, 

что выявленные факторы роста населения связаны с тем, что имеется 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 

Якутская государственная сельскохозяйственная академия, филиалы 

многих центральных вузов страны, средние специальные учебные за-

ведения. Столица становится центром привлечения интеллектуалов и 

молодежи. Однако были другие объективные и субъективные причины 

оттока населения из республики и сельских районов (улусов). В ре-

зультате осуществления политики «шоковой терапии» путем проведе-

ния бесплатной приватизации объектов государственной собственно-

сти при переходе к «дикому капитализму» закрылись многие предпри-

ятие и даже свыше десяти населенных пунктов в золотодобывающих 

районах, ликвидированы нормально работавшие совхозы, предприятия 

сельхозтехники, бытового обслуживания и другие государственные 

сельскохозяйственные предприятия в районах республики. В результа-
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те такой непродуманной политики в Якутии наблюдалось резкое со-

кращение численности населения из-за роста миграции за пределы 

республики, снижение рождаемости при повышении смертности и в 

целом снижение качества и уровня жизни населения.   Население г. 

Якутска отличается высокой долей молодежи, поэтому средний воз-

раст жителя Якутска меньше, чем в среднем по республике, который 

по переписи 2010 г. составил в городской местности республики 32,7 

лет, а по республике - 33 года, мужчины моложе женщин, так, средний 

возраст мужчин - 31,0 женщин - 34,3 лет.  

 

 
Рис. 7. Возрастно-половая  структура населения г. Якутска  

по данным переписи населения 2010 г.  

 

В возрастной структуре населения города 66,9% составляют лица 

трудоспособного возраста, а 20,3% - дети. Такая  высокая доля детей 

отличает город по сравнению с другими городами республики. Во 

внутренней миграции характерно перемещение сельского населения в 
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городские поселения, что связано с ликвидацией совхозов и других 

государственных сельскохозяйственных предприятий, желанием моло-

дежи получить образование и найти работу в результате потери каче-

ственных рабочих мест в сельской местности. Трансформация эконо-

мики Республики Саха (Якутия) и особенно сельского хозяйства суще-

ственно ухудшила демографические процессы. Сложившаяся картина 

по возрастной структуре является результатом изменений в демогра-

фических процессах в прошлом, и в то же время еѐ можно рассматри-

вать как самостоятельную составляющую будущего демографического 

развития Республики Саха (Якутия). Особенность возрастно-половой 

структуры населения города в том, что прослеживается преобладание 

женского населения, хотя наблюдается перевес мужчин в молодом воз-

расте. Демографическое развитие городского округа отличается поло-

жительной динамикой показателей воспроизводства населения. В годы 

трансформации экономики Республики Саха (Якутия) по годам ста-

бильно сохраняется общая тенденция роста внутриреспубликанской 

миграции населения. В суровых природно-климатических условиях 

Крайнего Севера при непрерывном росте безработицы  на одном посо-

бии по безработице жить, содержать семью и тем более воспитывать 

детей практически невозможно. В нашей республике в годы непроду-

манного перехода к рыночной экономике допущены очень серьезные 

политические, экономические и финансовые ошибки. В условиях 

трансформации экономики как ответная реакция сразу началась мигра-

ция сельского населения.  

В 90-х гг. ХХ в. значительные объемы миграционного оттока 

населения объясняются тем, что по сравнению с естественными 

демографическими процессами миграционное движение быстрее 

поддается влиянию таких факторов, как ухудшение или улучшение 

условий  жизни по сравнению с другими городами и регионами.  

В условиях трансформации экономики высококвалифицированные 

специалисты, командиры производства, приехавшие в молодые годы, 

проработавшие всю жизнь на Севере, по достижении допенсионного и 

пенсионного возраста уезжали  в центральные регионы с более 

благоприятными климатическими и социально-экономическими 
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условиями. В любом обществе натуральное хозяйство возникает 

исторически  и по своей природе носит ограниченный характер. Во 

многом определяется возможностями роста предложения и спроса на 

продукты питания, емкостью экосистемы, цикличностью 

воспроизводства отдельных пород животных, зверей, видов растений и 

рамками охотничьего промысла. Исторически сложилось так, что 

внутренний покупательский спрос и предложение продуктов и товаров 

ограничены и определяются уровнем общественного разделения труда, 

развития орудий труда, техники и технологии производства. Рост 

натуральных и денежных доходов населения, формирование новых 

экономических и социальных интересов товаропроизводителей в 

условиях совершенной и несовершенной конкуренции оказывает 

влияние на повышение качества жизни населения в районах Крайнего 

Севера и Арктической зоны. Огромное экономическое и экологическое 

пространство территории Якутии создает, с одной стороны, 

преимущества в ведении традиционных отраслей народного хозяйства 

по своей исторической специализации, кооперации, а с другой стороны, 

постоянные объективные и субъективные трудности.  

В нашей стране традиционная модель экономического развития 

имеет свои исторические особенности с учетом специфических при-

родно-климатических условий ведения аграрного сектора экономики. 

В Якутии за годы Советской власти создана система ведения животно-

водства, табунного коневодства, растениеводства, северного оленевод-

ства. Это были большие достижения в развитии аграрного сектора эко-

номики и в плане улучшения условий быта и жизни народов Якутии. 

Среди регионов Дальневосточного федерального округа по общему 

объему производства сельскохозяйственной продукции Республика 

Саха (Якутия) до сих пор занимает третье место после Амурской обла-

сти и Приморского края. С возникновением и развитием общественно-

го разделения труда в условиях рыночной экономики, усилением инте-

грационных процессов в едином экономическом пространстве страны 

все равно не резко не сокращается доля натурального хозяйства в по-

требительских расходах населения как дополнительный источник эко-

номики семьи. В структуре продукции сельского хозяйства около по-
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ловины всей продукции приходится на личные крестьянские хозяйства 

населения - на экономику семьи. По сравнению с 2008 г. их доля 

уменьшилась с 53,9% до 48,5% в 2012 г. По мере развития аграрного 

сектора экономики традиционные отрасли народного хозяйства видо-

изменяются и становятся относительно самостоятельной, устойчивой 

формой микроэкономики в условиях рыночной экономики. В муници-

пальных образованиях основными сельскохозяйственными предприя-

тиями являются крестьянские хозяйства (экономика семьи), фермер-

ские хозяйства, родовые общины, подсобные хозяйства предприятий, 

сельскохозяйственные предприятия и другие формы аграрного сектора 

экономики. Веками малочисленные народы Севера кочевали за оленя-

ми, занимаются охотничьим промыслом, рыболовством. С приходом 

якутов и других народов на Севере началось содержание якутской по-

роды крупного рогатого скота и лошадей, создаются специфические 

формы ведения хозяйства в суровых условиях. С этого времени начи-

нается массовый оседлый образ жизни коренных и малочисленных 

народов Севера.  

В 2014 г. в газете «Кыым» опубликована серия статей о якутской 

породе крупного рогатого скота. По ДНК якутская корова сформиро-

валась свыше 10 тыс. лет тому назад в странах Ближнего Востока
60

, 

прошла длительный исторический путь развития и дошла до районов 

Крайнего Севера. С годами численность скота росла по мере закрепле-

ния пришлых народов, ведущих оседлый образ жизни. Они размеща-

лись и закреплялись по долинам рек и  по окрестностям крупных озер. 

В XVI-XVIII вв. в Якутии мало кто занимался изучением породы круп-

ного рогатого скота, лошадей, оленей. В Якутии сохранились еще три 

породы оленей. В историческом плане очень была роль содержания 

крупного рогатого скота, лошадей, оленей как факторов, обеспечивших 

выживание, безопасность якутов, малочисленных народов Севера. 

Именно доступность натуральной пищи, одежды, жилья и особенно 

натурального молока гарантировали жизнедеятельность и жизнеобес-

печение населения. Однако были свои специфические особенности в 

ведении хозяйства у каждого племени, общины. Главным источником 

                                                           
60Серия статей  Владимира Степанова в газете «Кыым». 2013. №41-46. 
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выживания людей на Севере всегда были труд, умение, традиции, 

уклада и образ жизни.  

В ХХ в. развитие научной системы животноводства, табунного коне-

водства, оленеводства, земледелия, растениеводства, овощеводства зна-

чительно улучшило благосостояние населения в районах Крайнего Се-

вера и Арктической зоны. В годы Советской власти организация образо-

вания от букваря до университета, модернизация экономики, социальной 

сферы, совершенствование образа жизни северян и особенно развитие 

языка, литературы, культуры коренных и малочисленных народов Севе-

ра изменили условия жизни северных народов. Сохранение историче-

ской цивилизации коренных и малочисленных народов  в районах Край-

него Севера и Арктической зоны имеет огромное значение в современ-

ных условиях трансформации экономики и социальной сферы. В Якутии 

в годы Советской власти было развито животноводство, табунное коне-

водство, оленеводство и другие традиционные отрасли народного хозяй-

ства. Именно содержание крупного рогатого скота, лошадей и северных 

оленей спасло коренные и малочисленные народы Севера. В Якутии, 

только по первым архивным данным, по состоянию на 1 января 1857 г. 

численность крупного рогатого скота  составляла 172,0 тыс. голов, на 

100 жителей приходилось 79,1 голов, лошадей - 106,5 тыс. голов, на 100 

жителей - 49 голов, оленей - 84,7 тыс. голов и на 100 жителей - 39 голов. 

Надо полагать, что это была преимущественно якутская порода крупно-

го рогатого скота. В сохранение и развитие крупного рогатого скота 

якутской породы внесли огромный вклад Е.И. Шубская, Ф.И. Салтыков, 

Е.Ф. Лискун, Г.П. Коротов, П.А. Романов, С.И. Егоров, К.М. Иванов, 

В.С. Винокуров и многие другие ученые, специалисты, руководители 

республики. В 1935 г. численность крупного рогатого скота составила 

446,9 тыс. голов, на 100 жителей приходилось 145,7 голов, лошадей - 

169,5 тыс. голов, на 100 жителей - 55,3 голов, оленей - 127,7 тыс. голов, 

на 100 жителей - 41,6 голов. С 1935 г. началась активная сплошная кол-

лективизация сельского хозяйства во всех районах Якутии. Например, в 

Сунтарском районе по состоянию  на 1 октября 1935 г. процент коллек-

тивизации составил 46,6%, на 1 января 1937 г. - 53,6%, на 1 сентября 

1938 г. - 67,9%, на 1 июля 1940 г. - 96,0%. В районе в годы коллективи-
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зации было создано 99 колхозов. В 50-60-х гг. шел активный процесс 

укрупнения мелких колхозов, были созданы крупные коллективные хо-

зяйства. Председателями укрупненных колхозов были избраны выпуск-

ники центральных ведущих сельскохозяйственных академий и институ-

тов страны. Это было массовое выдвижение молодых кадров с высшим 

образованием, которые активно начали внедрять новое в развитии сель-

скохозяйственного производства. В 1956 г. был создан Якутский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства. В отделе животновод-

ства под руководством Г.П. Коротова началась работа по изучению и 

сохранению уникального генофонда  якутской породы крупного рогато-

го скота. К концу 50-х гг. ХХ в. небольшие «колонии» чистопородного  

якутского скота остались только в отдельных районах Якутии. В это 

время шел интенсивный процесс скрещивания различных пород крупно-

го рогатого скота, частично началось искусственное осеменение коров. 

Одновременно в Якутии и Магаданской области с 1958 г. начали вести 

активную работу по созданию симментальской и холмогорской помес-

ных пород крупного рогатого скота. Продуктивность симментальской и 

холмогорской пород скота, конечно, была выше, чем у якутской, но они 

значительно уступали нашим по жирности молока и жизнестойкости в 

суровых условиях Крайнего Севера.  

С конца 50-х гг. ХХ в. интенсивно сокращалась численность якут-

ской породы скота, но в то же время устойчиво росла численность 

крупного рогатого скота в связи с созданием крупных колхозов и сов-

хозов.  Во главе крупных укрупненных колхозов и вновь созданных 

совхозов стали выпускники ведущих сельскохозяйственных, ветери-

нарных институтов и академий страны, заменив повсеместно практи-

ков, внесших в свое время огромный вклад в организацию коллектив-

ных хозяйств в Якутии. В 1965 г. численность крупного рогатого скота 

республики составила 328,0 тыс. голов, лошадей - 148,0 тыс. голов, 

оленей - 360,1 тыс. голов.  В 1993 г. численность крупного рогатого 

скота Якутии составила 423,9 тыс. голов, лошадей  -  203,1 тыс. голов, 

оленей - 343,8 тыс. голов.  В результате проведения кампании по лик-

видации совхозов и других государственных сельскохозяйственных 

предприятий в районах (улусах) Республики Саха (Якутия) в 90-х гг. 
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ХХ в. резко сократилась численность крупного рогатого скота, табун-

ных лошадей и северных оленей. Сейчас в условиях экономических 

санкций США, стран Евросоюза, Канады, Японии видно, какой огром-

ный урон был тогда нанесен жизни коренных и малочисленных наро-

дов Севера и в обеспечении продовольственной безопасности населе-

ния Республики Саха (Якутия). Сегодня за счет местного производства 

удовлетворяется только 20% потребностей населения по основным ви-

дам сельскохозяйственных продуктов, а 80% продуктов питания  насе-

ления завозится  из других регионов и зарубежных стран. На рынке 

цены на продовольственные товары растут непрерывно.  

В настоящее время реальная база развития сельского хозяйства 

ухудшается с каждым годом. В 2012 г. численность крупного рогатого 

скота в Республике Саха (Якутия) составила уже 215,1 тыс. голов,  в 

том числе коров - 86,5 тыс. голов, лошадей - 169,7 тыс. голов, оленей - 

191,1 тыс. голов
61

. Объем продукции сельского хозяйства всех сель-

скохозяйственных товаропроизводителей в 2012 г. составил 19846,3 

млн руб, в 2013 г. - 21910 млн руб. Рост объема продукции сельского 

хозяйства республики наблюдается за счет роста цен на сельскохозяй-

ственные продукты и на различные тарифы.  В структуре валовой про-

дукции сельского хозяйства республики по категориям хозяйств доля 

сельскохозяйственных предприятий (включая подсобные хозяйства 

предприятий и родовые общины) составляет 24,1%, крестьянских 

(фермерские) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 26,5% и 

хозяйств населения как экономики семьи - 49,3%
62

. В 2009 г. на 1 рубль 

государственной поддержки произведено 3,23 руб. сельскохозяйствен-

ной продукции, а в 2010 г. - 3,16 руб., снижение по сравнению с 2009 г. 

составило 97,8%
63

. В районах (улусах) Арктической зоны Республики 

Саха (Якутия) условия качества жизни коренных и малочисленных 

                                                           
61Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия). Якутск, 2013. С.27. 
62Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия). О состоянии сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) в 

2010 г. Якутск, 2011. С. 10.  
63 Текущий архив Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Саха (Якутия), 2012 г. 
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народов Севера резко ухудшились, а возможности развития произво-

дительных сил и общественных производственных отношений ограни-

чены. В результате проведения такой кампании в сельских районах, 

трансформации экономики и уклада жизни сельских тружеников силь-

но пострадали коренные и малочисленные народы Севера.  

В современных условиях необходимо создать жителям Якутии  до-

стойные условия жизни. Традиционная модель экономического разви-

тия районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны – это, 

прежде всего, модель экономики семьи в виде натурального хозяйства, 

которая характерна на первых исторических этапах развития  коренных 

и малочисленных народов Севера. В современных условиях объектив-

но необходимо создать крупные специализированные государственные 

сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства в районах 

(улусах), чтобы все компании, акционерные общества, холдинги и кор-

порации имели свои подсобные хозяйства для обеспечения потребно-

стей членов трудовых коллективов и их семей до 50%  за счет местного 

производства сельскохозяйственных продуктов. Создание новых рабо-

чих мест и решение задач продовольственной безопасности членов 

трудовых коллективов должно быть одной из важнейших задач, стоя-

щих перед руководителями.  

В годы трансформации экономики Якутии миграционная подвиж-

ность  и в большей степени отток численности населения в городах и 

промышленных районах была выше, чем в сельских районах (улусах), 

что привело не только к сокращению численности населения в них, но 

и внесло существенные изменения в качественной структуре городско-

го и сельского населения. За последние 10 лет миграционные и есте-

ственные потери республики составили около 180 тыс. человек. Такая 

отрицательная тенденция в естественном движении населения носит 

инерционный характер, она сохранилась в последующие годы развития 

рыночной экономики. В эти годы республика потеряла опытных ко-

мандиров производства, победителей всесоюзных, республиканских, 

городских и районных социалистических соревнований, среди них бы-

ли талантливые инженеры, руководители, менеджеры, геологи, горня-

ки, строители, учителя, врачи и представители других специальностей. 
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Например, геологи - это элита инженерных кадров. В годы Советской 

власти в Якутию приезжали и работали самые лучшие, талантливые 

выпускники престижных университетов страны. В годы трансформа-

ции экономики, социальной сферы и с ликвидацией многих геологиче-

ских партий, экспедиций Якутия потеряла уникальные инженерные 

кадры. Одновременно наблюдался слабый миграционный обмен спе-

циалистами и квалифицированными рабочими и специалистами между 

компаниями, корпорациями, а иногда с соседними регионами. Резкое 

снижение численности населения Якутии в годы перехода к рыночной 

экономике – это огромные потери в экономическом и социальном раз-

витии районов Крайнего Севера и Арктической зоны.   

В мирное время сокращение общей численности населения Якутии 

вызывается преимущественно миграционным оттоком населения из 

промышленных районов в центральные города и области страны, а 

также в страны ближнего зарубежья
64

. Кроме того, сокращение приро-

ста населения идет за счет резкого  падения уровня рождаемости и уве-

личения смертности населения. В районах Крайнего Севера при спра-

ведливом распределении монопольной прибыли крупных промышлен-

ных комплексов горнодобывающей промышленности по добыче алма-

зов, золота, угля, нефти, природного газа можно было не только сохра-

нить на прежнем уровне численность населения, но и обеспечивать 

устойчивое развитие всех отраслей народного хозяйства республики и, 

прежде всего, предприятий горнодобывающей промышленности.  

В годы Советской власти компании, комбинаты, производственные 

объединения горнодобывающей промышленности, как хозяйствующие 

субъекты единого народнохозяйственного комплекса Якутии, не толь-

ко поддерживали развитие  аграрного сектора экономики республики, 

но имели свои подсобные хозяйства по содержанию крупного рогатого 

                                                           
64 Миграционный процесс из северных регионов усилился распадом единого государства, 

потерей управляемости экономики, закрытием предприятий в регионах и принятием 
федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (Закон принят в 1998 г. 25 июля № 131-

ФЗ). В 2002 г. принят новый федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (№125-ФЗ от 

25 октября 2002 г.). 
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скота, лошадей и по выращиванию разнообразных экологически чи-

стых качественных сельскохозяйственных продуктов. За счет хозяй-

ственной деятельности промышленных предприятий строили объекты 

социальной сферы, прежде всего, детские сады, комбинаты, школы, 

больницы, объекты инфраструктуры, дороги, обеспечивали электро-

энергией муниципальные образования, а также содержали объекты 

коммунального хозяйства городов, поселков и сел. Все эти расходы 

сейчас считаются непрофильными активами, и компании отказываются 

от их исполнения. Все это значительно ухудшает фактическое положе-

ние в обеспечении достойного уровня качества жизни населения райо-

нов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны.  

Аграрный сектор экономики во все времена был основным источ-

ником обеспечения продовольственной безопасности населения и в 

целом национальной безопасности нашей страны. В 90-х гг. ХХ в. ру-

ководители отдельных республик, краев, областей не сдали свои пози-

ции в угоду интересам США и в ответ умно, продуманно стали исполь-

зовать концепцию перехода к рыночной экономике с учетом реальных 

условий развития своих субъектов федерации. За эти годы, например, 

руководители Татарстана, Башкортостана, Орловской, Белгородской 

областей и других субъектов федерации добились значительных успе-

хов в развитии аграрного сектора экономики. Они сохранили свои сов-

хозы и государственные крупные сельскохозяйственные предприятия, 

соответственно, качественные рабочие места в сельской местности. 

Сейчас в условиях принятия президентом и правительством антикри-

зисных мер и оказания финансовой, технической и материальной по-

мощи хозяйствующим субъектам аграрного сектора экономики пере-

довые субъекты федерации оказались в лучшем положении в вопросе 

качества жизни сельского населения. В 90-х гг. ХХ в., к сожалению, 

руководители нашей республики проигнорировали и не воспользова-

лись положительным опытом передовых регионов страны при перехо-

де к рыночной экономике. В годы бесплатной приватизации основных 

фондов предприятий, резкого сокращения поголовья крупного рогато-

го скота и особенно племенного скота, лошадей, оленей, ликвидации 

совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприя-
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тий в нашей республике рабочие, крестьяне в сельских районах (улу-

сах) потеряли постоянные источники денежных доходов, основная 

масса специалистов и квалифицированных рабочих стали безработны-

ми. Жители районов Крайнего Севера вынужденно стали удовлетво-

рять потребности в продуктах питания за счет забоя своего скота, ло-

шадей, оленей. В годы перехода к «дикому капитализму» многие рабо-

чие из промышленных районов выехали за пределы республики, а из 

сельских районов (улусов) стремились в города и районные центры в 

поисках работы. Основная масса населения, пенсионеры, женщины, 

дети, инвалиды и больные, остались на месте, и единственным источ-

ником дохода стала экономика семьи с мизерными натуральными до-

ходами.  

Вопрос освоения и обживания Севера всегда был неотложной зада-

чей государства. Успешное решение этих задач окупается самоотвер-

женным трудом рабочих, специалистов и командиров производства и 

ресурсами Севера. Север надо осваивать не островками, как сейчас - 

местами добычи полезных ископаемых, а обживать территорию, не 

нарушая не только экологию Севера, но и традиции местных жителей, 

обеспечивая комплексное развитие территории. Традиционные спосо-

бы ведения хозяйства в районах Крайнего Севера и Арктической зоны 

всегда организуются с учетом реальных условий жизни коренных и 

малочисленных народов Севера. В районах Крайнего Севера с учетом  

экономического районирования, перемены климата, почвы, экологии и 

окружающей среды, жизненных функций растений и животных (энер-

гия роста, развитие, размножение живого организма и т. д.) объективно 

возникает специфическая модель  для развития традиционных отрас-

лей народного хозяйства.  

Критерии уровня обеспечения продовольственной безопасности 

населения учитываются на основе внедрения системных индикаторов 

потребления населения. В первую очередь минимальный размер опла-

ты труда наемных рабочих необходимо довести до уровня прожиточ-

ного минимума, обеспечивая денежными средствами абсолютные по-

казатели приобретения продовольствия, в том числе на душу населе-

ния, и относительные показатели, отражающие ввоз (импорт) продук-
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тов питания или доли его в общем объеме потребления продоволь-

ствия. В обобщенном виде система специальных индикаторов с учетом 

аграрно-экономического потенциала республики включает следующее: 

во-первых, обеспечение потребности населения в жизненно важных 

продуктах питания с учетом перспектив развития Республики Саха 

(Якутия) и возрастание численности населения за счет ускоренного 

развития региональных кластеров; во-вторых, реальный учет возмож-

ности производства продуктов питания за счет собственных ресурсов в 

ближайшие годы, уровень самообеспечения, в том числе за счет про-

дукции, произведенной в сфере экономики семьи и в подсобных хозяй-

ствах предприятий и организаций необходимо довести до 50%;  

в-третьих, степень удовлетворения потребностей населения в основных 

продуктах питания нужно считать важнейшей задачей правительства 

Республики Саха (Якутия) с точки зрения как рационального, так и 

минимального уровня удовлетворения потребностей населения;  

в-четвертых, учет специфических особенностей северного региона, 

возможности развития и состояния агропромышленного комплекса и 

продовольственного рынка
65

. В настоящее время специфические осо-

бенности развития традиционных отраслей экономики в районах (улу-

сах) Крайнего Севера и Арктической зоны, перевод их на уровень 

натурального хозяйства и неразвитость инфраструктуры рыночной 

экономики не способствуют обеспечению продовольственной безопас-

ности населения. Очень важно учитывать эффективное регулирование 

торговли сельскохозяйственными товарами и сырьем в защиту внут-

реннего продовольственного рынка с учетом покупательского спроса 

потребителей и интересов предпринимателей, фермеров, а не только 

перекупщиков продовольственных товаров. С каждым годом возраста-

ет необходимость в обеспечении эффективного функционирования 

всех хозяйствующих субъектов, отраслей народного хозяйства путем 

рационального использования человеческого капитала в инновацион-

ной, интегрированной, координированной институциональной среде 

                                                           
65 Роднина Н.В. Развитие системы продовольственного обеспечения населения в 

условиях модернизации экономики (на примере северо-востока Российской Федерации : 

автореф. дис. … д-ра экон. наук.  Якутск, 2011. С.16-17. 
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развития экономики и социальной среды Российской Федерации. В 

ближайшие годы нужно учитывать обеспечение стабильного роста  

экономики для увеличения разумных потребностей многонациональ-

ного народа страны.  

В настоящее время сложнейшей проблемой экономического и соци-

ального развития Республики Саха (Якутия) становятся устойчивые 

темпы роста производительности труда, увеличение объемов добав-

ленной стоимости, валового регионального продукта на душу населе-

ния. В процессе планирования и регулирования экономики на террито-

риальном уровне необходимо найти действенные механизмы, обеспе-

чивающие оптимальное сочетание отраслевых и территориальных 

принципов управления экономикой, социально-экономических про-

порций в целях удовлетворения потребностей человека, семьи, соци-

альных групп и общества. В условиях влияния мирового экономиче-

ского кризиса, экономических санкций США, стран Евросоюза, Япо-

нии и других капиталистических стран против нашей страны  объек-

тивно возрастает роль государства как регулятора и стимулятора в ис-

пользовании всех факторов производства и особенно занятости эконо-

мически активного населения для своевременной эффективной реали-

зации антикризисных мер.   

 

 

2.2. Жизнеобеспечение населения в районах Крайнего Севера 

и Арктической зоны 

 

Качество жизни населения определяется уровнем развития произво-

дительных сил, социально-трудовой сферы и производственных отно-

шений. Формирование благоприятных обстоятельств умножения бо-

гатства народа можно осуществить путем развития политической куль-

туры руководства субъектом федерации в стране как культуры разви-

тия на основе экономической, социальной, демографической и духов-

ной сферы жизнеобеспечения населения. Идеология инновационного 

развития становится характерной чертой политики справедливого, 

честного и открытого развития международных экономических отно-
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шений каждой страны глобального мира, в том числе Российской Фе-

дерации. Инновационный путь развития как фактор развития полити-

ческой культуры представляет собой своеобразную, конкретную, есте-

ственно-историческую форму проявления современной  инновацион-

ной экономической модели, которая возникает, развивается и функци-

онирует под влиянием объективных экономических законов и законо-

мерностей развития производительных сил страны, социально трудо-

вой сферы и производственных отношений общества. Эту модель 

можно представить как институциональную модель развития экономи-

ки, сочетающую прямую и косвенную методы управления экономикой. 

Такая модель управления экономикой более ярко проявится в решении 

проблем повышения качества жизни населения и укреплении позиции 

нашего государства в расширении и углублении связей со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Система жизнеобеспечения по ряду 

качественных признаков отличается от чисто естественнонаучных, 

технических, биологических и других воспроизводственных процессов. 

Она входит в экономику воспроизводства и в целом имеет свою сово-

купность потребительных стоимостей и стоимостных характеристик.  

В производстве эта система представляется отдельными отраслями, 

подотраслями, различными по непосредственной специализации обще-

ственного труда, степени и характеру функционирования. Известно, 

что накопление средств производства имеет относительно самостоя-

тельный характер, хотя все сферы трудовой деятельности субъектов 

рыночной экономики направлены на реализацию инновационных ин-

тересов в модернизации экономики, развитии интеграционных процес-

сов, а также в осуществлении механизмов обновления и обогащения 

всей совокупности условий жизнеобеспечения. В программных доку-

ментах, во-первых, не удалось научно обосновать и прогнозировать  

экономическую и социальную направленность реформы, а также по-

следствия ее влияния на социально-экономическое развитие страны в 

целом и ее регионов;  во-вторых, ныне функционируют 49 различных 

программ экономического и социального развития страны. Эти про-

граммы распыляют финансовые ресурсы и особенно бюджетные сред-

ства субъектов федерации. Ежегодно государственный бюджет форми-
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руется с учетом структур и параметров этих программ развития стра-

ны, но это не обеспечивает ускорения и темпов роста экономики; в-

третьих, не были учтены интеграционные процессы в развитии эконо-

мики на основе общих тенденций воспроизводства валового внутрен-

него продукта и качественных производственных отношений обще-

ства, трансформирующих экономические условия и факторы жизне-

обеспечения населения; и, наконец, в-четвертых, недооценены  реаль-

ные потенции действенного стимулирования и мотивации труда в 

условиях рыночной экономики. Иными словами, оказались нерешен-

ными методологические и методические вопросы изучения взаимосвя-

зи и комплексного развития экономики страны и регионов. Стратеги-

ческой задачей опережающего развития регионов Дальнего Востока 

является ускорение составляющих системы жизнеобеспечения населе-

ния, в том числе расширенного воспроизводства населения, трудовых 

ресурсов, рациональной занятости их, создания качественных рабочих 

мест и повышения качества жизни населения. Острее проявляются 

специфические закономерности и особенности расширенного воспро-

изводства и формирование населения, трудовых ресурсов и квалифи-

цированной рабочей силы в районах Крайнего Севера и Арктической 

зоны, роста производительности общественного труда, качественного 

повышения потребления, обеспечения платежеспособного спроса и 

адресной социальной защиты коренных и малочисленных народов Се-

вера в условиях рыночной экономики.   

В настоящее время экономическая наука могла бы помочь государ-

ственным органам власти ускорить выход из длительного мирового 

экономического и финансового кризиса. В нашей стране эта проблема 

решается в плане выхода из тяжелого структурного экономического 

кризиса. Это можно осуществить на основе планомерного изменения 

структуры экономики страны и субъектов федерации. Создание по су-

ществу новой экономики охватывает весь процесс модернизации и ин-

новации, развитие научно-технического прогресса, внедрение новой 

техники и технологии производства, создание нового качества потре-

бительных стоимостей при сокращении финансовых, материальных, 

энергетических и трудовых затрат на единицу выпускаемой продукции 
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и оказываемых услуг. Задача состоит в том, чтобы обеспечивать в це-

лом устойчивое развитие внутреннего спроса в условиях структурной 

перестройки экономической системы страны и регионов. Это, наряду с 

другими вызовами времени и обстоятельствами, весьма отрицательно 

отразилось на качестве и уровне жизни людей, усилило социальную 

напряженность в обществе, снизило его творческую мотивацию в пре-

одолении мирового экономического кризиса и выходе страны на миро-

вые рубежи прогресса. Все это вызвало проведение реформы законода-

тельных, исполнительных и судебных органов власти, усиление борь-

бы с теневой экономикой, коррупцией, мафией, наркоманией, алкого-

лизмом, бедностью и нищетой населения, поднятие авторитета власти 

внутри страны и на международной арене в условиях новой модели 

рыночной экономики.  

Экономическая наука еще не дала целостной разработки эффектив-

ного функционирования системы жизнеобеспечения населения. Диа-

лектика органической взаимосвязи производительных сил, социально-

трудовой сферы  и качественных социально-экономических отноше-

ний, их совокупность слабо реализуются для удовлетворения потреб-

ностей каждой личности, семьи, социальных групп и общества. В со-

временных условиях очень важно сочетание и интегрированное при-

менение диалектического и функционального методов исследования в 

определении сущности экономической категории «жизнеобеспечение 

населения». Такой подход больше ориентирован на изучение проблем 

перехода от раскрытия внутренней сущности экономической категории 

«жизнеобеспечения населения» к внешним формам ее проявления в 

реальной жизни, а функциональный метод больше ориентируется на 

изучение  их взаимозависимости и взаимовлияния в процессе функци-

онирования  экономических и социальных явлений и процессов. В ре-

зультате возникает относительно самостоятельная и в то же время вза-

имопроникающая и дополняющая экономическая категория «жизне-

обеспечение населения». Эта экономическая категория и ее составля-

ющие сложны по содержанию и многообразны по формам их проявле-

ния.  



 

188 

Экономическая категория «жизнеобеспечение населения» как мно-

госложная, интегрированная совокупность факторов, процессов и ре-

зультатов воспроизводства непосредственно ориентирована на удовле-

творение постоянно растущих многообразных потребностей людей. 

Жизнеобеспечение населения рассматривается впервые в научной ли-

тературе  в форме многогранной системы, отражающей единство и 

развитие всех сторон, сфер и фаз общественного воспроизводства с 

учетом общественно необходимых затрат труда и задач социального 

прогресса
66

. Экономическая категория «жизнеобеспечение населения» 

всегда рассматривается с позиций формирования экономических инте-

ресов как формы реализации потребностей, создания нормальных 

условий жизни населения, в которых человек воспроизводится не толь-

ко как биологическое существо, но и как активный член общества с 

позиций высокопроизводительного труда и рациональной занятости, 

комплексной социальной защиты населения. Жизнеобеспечение насе-

ления - это категория, выражающая экономические интересы, единство 

материально-вещественного содержания и социально-экономических 

форм всех благ и услуг для людей, а также функционирование и инте-

грацию факторов производства; социально-трудовой активности насе-

ления и сфер расширенного воспроизводства совокупного обществен-

ного продукта и производственных отношений в интересах удовлетво-

рения постоянно растущих разумных потребностей личности, семьи и 

общества. В условиях рыночной экономики очень важно обеспечивать 

органическую связь между отдельными сферами расширенного вос-

производства жизнеобеспечения населения, определить условия сохра-

нения и развития генофонда народов страны. Эти показатели приме-

нимы для характеристики оптимальных пропорций динамичного рав-

новесия в социально-экономическом, инновационном, биологическом, 

демографическом развитии общества, они позволяют разрешать проти-

воречия между отдельными социальными слоями населения, сферами 

воспроизводства валового внутреннего продукта и производственных 

                                                           
66Попов А.А. Развитие системы жизнеобеспечения населения северо-востока России: 

авторефе. дис… д-ра экон. наук. Москва: Российская академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 1995.  С.8-9.   
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отношений. Очень важно постоянно учитывать и поддерживать на 

должном уровне внутренний потребительский спрос на промышлен-

ные и продовольственные товары путем установления пропорций меж-

ду потребностями общества в рациональном использовании матери-

альных и финансовых ресурсов.  

Методология изучения основных факторов повышения уровня жиз-

ни, а также регулирование их механизмов способствуют созданию нор-

мальных условий жизнеобеспечения населения. В условиях перехода к 

инновационной экономике очень важно установление оптимальных 

пропорций между отдельными сферами расширенного воспроизводства 

ВВП, жизнеобеспечения населения, обеспечение достойных условий 

жизни людей, определение условий сохранения и развития генофонда 

народов страны. В совокупности критериев и конкретных показателей 

содержания и развития жизнеобеспечения населения на разных уровнях 

воспроизводства главным является существенное повышение качества 

жизни населения за счет новейшей техники, технологии производства, 

творческого характера труда, эффективного использования интеллекту-

ального потенциала общества, а также поэтапного достижения разумных 

потребностей в материальных благах и услугах, роста средней продол-

жительности жизни и наибольшего производительного долголетия. 

Каждый человек по-своему решает социально-экономические проблемы 

собственного жизнеобеспечения. Между тем жизнеобеспечение как со-

циально-экономическая категория отличается трудностью определения в 

связи с исключительной сложностью своего внутреннего строения, 

множеством составляющих, взаимосвязей и взаимозависимостей. В си-

стеме жизнеобеспечения населения переплетаются экономические, со-

циальные, демографические, генетические, природно-климатические, 

региональные, национальные, экологические особенности. Такая разно-

характерность явлений становится главным препятствием соизмерения 

различных сторон жизнеобеспечения людей на основе теории благосо-

стояния для определения оценки или группы показателей, сводимых к 

единой характеристике с помощью организационных, управленческих, 

психологических и многих других факторов. Характеристика оптималь-

ных пропорций в социально-экономическом и демографическом разви-
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тии общества позволяет разрешать противоречия между трудом и капи-

талом, сферами воспроизводства, а также потребностями общества в 

природных ресурсах и возможностями их удовлетворения при сохране-

нии природно-ресурсного потенциала страны. В реальной жизни обще-

ства они отражают единство производительных сил, социально-

трудовой сферы и экономических отношений, которые проявляются в 

процессе жизнедеятельности человека. Поэтому определение содержа-

ния экономической категории «жизнеобеспечение населения» включает 

постоянно развивающуюся совокупность факторов, процессов и резуль-

татов расширенного воспроизводства, непосредственно ориентирован-

ных на удовлетворение многообразных и быстро растущих разумных 

потребностей людей. Жизнеобеспечение населения - это не простая со-

вокупность некоторых составляющих или сфер их воспроизводства, а 

сложная система различных и динамичных по своей природе жизненных 

условий и факторов развития человека. Жизнеобеспечение населения 

рассматривается в условиях глобального мирового экономического кри-

зиса и различных экономических санкций США, стран Евросоюза и 

Японии против России в форме постоянно функционирующей много-

гранной системы общества. Оно отражает единство и развитие всех сто-

рон, сфер и фаз общественного расширенного воспроизводства валового 

внутреннего продукта и производственных отношений с учетом обще-

ственно необходимых затрат труда и задач социального прогресса.  

В условиях глобализации мировой экономики не были учтены инте-

грационные тенденции воспроизводства ВВП, экономических условий 

и факторов жизнеобеспечения населения. При этом недооценены ре-

альные потенции действенного стимулирования и мотивации труда в 

условиях мирового экономического кризиса. В экономической науке 

нужно решить такие актуальные проблемы, как система жизнеобеспе-

чения населения, обеспечение достойной жизни для каждого человека, 

гражданина и семьи. Нерешенными остаются проблемы расширенного 

воспроизводства населения, трудовых ресурсов, квалифицированной 

рабочей силы, а также регулирования миграционных потоков людей, 

рациональной занятости и повышения качества жизни населения в ре-

гионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Арктической зоны. Воз-
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никает необходимость в модернизации экономики, внедрении новой 

технологии производства, росте производительности общественного 

труда, а также в расширении возможностей институтов рыночной эко-

номики, обеспечивающих систему социальных прав и гарантий каждо-

го человека и гражданина. В условиях мирового экономического кри-

зиса и экономических санкций концепцию социальной ориентации со-

временного общественного производства, инвестиционную политику 

предлагается осуществлять на основе экономической категории жизне-

обеспечения населения и новых стандартов качества жизни людей. 

Степень функционирования категории «жизнеобеспечение населения» 

определяется соотношением уровня доходов и стоимости жизни насе-

ления. Категория «жизнеобеспечение населения» характеризуется син-

тезом количественных и качественных характеристик соответствую-

щих производительных сил, общественного труда, социально-

экономических и демографических отношений в условиях функциони-

рования и развития рыночной экономики. Основные составляющие 

«жизнеобеспечения населения» определяются по сферам (экономиче-

ской, социальной, демографической, духовной) общественного расши-

ренного воспроизводства с учетом источников и масштабов инвести-

ций. Во все времена естественные потребности, материальные и ду-

ховные нужды человека были связаны с воспроизводством его жизни.  

В современных условиях возникает целый комплекс новых макро-

экономических и сугубо региональных вопросов развития обществен-

ного воспроизводства. Среди них: процессы и механизмы регулирова-

ния всей совокупности условий жизнеобеспечения населения в услови-

ях мирового экономического кризиса. В условиях нынешнего резкого 

спада производства и снижения уровня потребления населения, воз-

росшей тенденции экономической самостоятельности регионов усили-

вается необходимость научной разработки еще и комплексных, си-

стемных характеристик жизнеобеспечения людей. Они нужны для 

определения степени социальной ориентированности производства по 

линии компаний, корпораций, холдингов, транснациональных корпо-

раций, добывающих и продающих уникальные полезные ископаемые 

Севера на мировом рынке, служат научной предпосылкой принятия и 
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реализации крупных национальных инвестиционных проектов и ме-

гапроектов. Наиболее характерными особенностями развития эконо-

мики Республики Саха (Якутия) являются экстремальные природно-

климатические условия, обширность, труднодоступность и малонасе-

ленность территории, моноструктурная сырьевая направленность эко-

номики, значительная зональная, поясная и отраслевая дифференциа-

ция денежных доходов населения, низкий уровень развития транспорт-

ной, энергетической, социальной инфраструктуры. В настоящее время 

83% территории Республики Саха (Якутия) не имеет круглогодичного 

наземного сообщения. Это объективно создает у населения барьерную 

среду в обеспечении доступности транспорта для основной массы 

сельских жителей. Это сильно отражается на экономическом, социаль-

ном и интеллектуальном развитии сельских жителей республики.  

Нынешний этап экономического и социального развития Республи-

ки Саха (Якутия) объективно требует определения научно обоснован-

ной стратегии и концепции развития сельского хозяйства на долго-

срочный период. В годы перехода к рыночной экономике не было ком-

плексного подхода к решению проблем стратегического развития эко-

номики и социальной сферы республики. В те годы больше увлекались 

разработкой и принятием самых различных отраслевых программ де-

кларативного характера, отвлекая огромные финансовые ресурсы от 

развития реальной экономики и повышения качества жизни населения. 

В 2009 г., по данным статистики, среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата одного работника республики составила свы-

ше 26 тыс. рублей, а в 2012 г. - свыше 39,9 тыс. рублей. Более острой 

проблемой становится бедность населения в сельской местности, особо 

страдают инвалиды и пенсионеры, безработная молодежь и молодые 

семьи. В Республике Саха (Якутия) проживает 218 тыс. пенсионеров, 

из них 61% - неработающие. Одновременно протекает сильная диффе-

ренциация денежных доходов населения между промышленными и 

сельскими районами (улусами) республики. Например, разрыв в душе-

вых доходах населения между промышленным Мирнинским районом, 

где развита алмазодобывающая отрасль, и сельским Намским районом 

(улусом) достигает 9-10 раз. Опрос домохозяйств по оценке финансо-
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вого положения показал, что 2-3% респондентов сельской местности 

Якутии считают, что им доходов не хватает даже на еду. 19,9% респон-

дентов денег на еду хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищ-

но-коммунальные услуги затруднительно (такие условия жизни людей 

на Севере приводят к тому, что население пока только выживает). Бо-

лее половины (55%) респондентов считают, что денег хватает на еду и 

одежду, но они не могут себе позволить покупать необходимые товары 

длительного пользования, 22,6% респондентов могут позволить поку-

пать еду, одежду, необходимые товары длительного пользования. 

Свыше 20% сельского населения имеют доходы ниже величины про-

житочного минимума (до сих пор минимальная заработная плата в 

республике меньше прожиточного минимума). В сельской местности в 

2008 г. возросла доля крайне бедного населения со среднедушевыми 

располагаемыми ресурсами в 2 и более раза ниже величины прожиточ-

ного минимума. Очень важно создание механизмов их реализации и 

защиты, обеспечивающих достаточно доступные материальные и ду-

ховные блага, гарантирующих условия жизнеобеспечения населения.  

В северных регионах пока не происходит расширение и развитие внут-

реннего покупательского спроса населения. Необходимо ужесточение 

требований в отношении выпуска конкурентоспособных товаров и 

расширение их ассортимента с учетом требований действующих тех-

нических стандартов развитых стран. В стране нужны новые техниче-

ские стандарты, отвечающие требованиям инноваций, стимулирование 

создания конкурентоспособной среды, повышение индекса роста чело-

веческого потенциала (ИРЧП), активизация деятельности местных ан-

тимонопольных органов власти с тем, чтобы не было возможным ком-

пенсировать недостаток инноваций простым повышением цен на жи-

лье и продовольственные и промышленные товары.  

Система жизнеобеспечения населения во многом зависит от объемов, 

качества, структуры производства валового внутреннего продукта в Рос-

сийской Федерации. В условиях рыночной модели экономики очень 

важно обеспечивать плановую сопоставимость действенных связей 

между отдельными сферами воспроизводства жизнеобеспечения населе-

ния. Определение условий сохранения и развития генофонда народов 
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страны и ее регионов применимо для характеристики оптимальных про-

порций динамичного равновесия в социально-экономическом, биологи-

ческом, демографическом развитии общества. Они позволяют разрешать 

противоречия между отдельными социальными слоями населения, сфе-

рами воспроизводства, а также потребностями общества в природных 

ресурсах и возможностями их удовлетворения при сохранении природ-

но-ресурсного потенциала страны в целом.  

В самом общем виде представлены три взаимосвязанных между со-

бой компонента воспроизводства жизни и труда людей:  носители эко-

номической и социальной жизни - люди;  материальные, социальные, 

культурные и иные условия их бытия - качество жизни, средства, тех-

ническая оснащенность труда, новые технологии производства, урба-

низация общества; социальные основы существования населения - об-

щественные, прежде всего, экономические отношения. В последнее 

время значительно возросла роль интеллектуального капитала, ценно-

стей жизни людей. На первый план выдвигается социальное развитие 

общества и самого человека как личности. В расширенном воспроиз-

водстве целью каждой фазы, каждого уровня воспроизводства должна 

быть личность человека, его развитие как личности (это особенно каса-

ется молодых людей, которые способны радикально менять свои 

взгляды и мировоззрение). Таким образом, должен строиться новый 

экономический тип мышления, новый менталитет. Наша страна очень 

велика, в ней проживают свыше 183 народов, у каждого из них свой 

язык, культура, национальный менталитет, свои традиции, быт, уклад и 

образ жизни. Это их основное богатство. В связи с этим наиболее акту-

альными являются такие проблемы, как национальная безопасность, 

экономические интересы, мотивация работников к труду, жизнедея-

тельность населения, жизнеобеспечение населения, экономическая 

безопасность, продовольственная безопасность населения, благососто-

яние, качество и уровень жизни населения.  Каждый человек по-своему 

решает социально-экономические проблемы собственного жизнеобес-

печения. Между тем жизнеобеспечение как социально-экономическая 

категория отличается трудностью определения в связи с исключитель-

ной сложностью внутреннего строения, множеством взаимосвязей и 
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взаимозависимостей, различной природой отдельных составляющих, 

где переплетаются экономические, социальные, политические, демо-

графические, природно-климатические, региональные, национальные, 

психологические и многие другие факторы. Такая разнохарактерность 

явлений становится главным препятствием соизмерения различных 

сторон жизнеобеспечения людей на основе теории благосостояния для 

определения оценки или группы показателей, сводимых к единой ха-

рактеристике. Экономическая категория «жизнеобеспечение населе-

ния» рассматривается с позиций создания нормальных условий жизни 

населения, обеспечения условий, в которых человек воспроизводится 

не только как биологическое существо, но и как активный член обще-

ства с позиции рациональной занятости, комплексной социальной за-

щиты населения с учетом идеалов социального прогресса. Жизнеобес-

печение населения определяется, конечно, достигнутым уровнем по-

требления благ и услуг и показывает степень удовлетворения их ра-

зумных потребностей. Однако она еще охватывает процесс производ-

ства, распределения, обмена, потребления и более широкое экономиче-

ское, социальное, политическое, национальное, духовное, экологиче-

ское и психологическое пространство. 

Методология изучения категории жизнеобеспечения и механизмов 

ее функционирования помогает в научном исследовании объективных 

и субъективных форм проявления региональной экономики, сложных 

производственных связей, экономических интересов, внутренних про-

тиворечивых явлений, а также путей и способов их разрешения. В по-

следние годы принят ряд программ и концепций социально-

экономического развития Российской Федерации и ее субъектов, но в 

них не просматривается единая методология и методика их разработки, 

слабо аргументированы основные постоянные источники их финанси-

рования, нет механизмов реализации концепций. Эти программы не 

представляют целостную государственную национальную концепцию 

развития регионов на длительный период времени. Единая методоло-

гия разработки стратегии и концепции социально-экономического раз-

вития Российской Федерации и ее субъектов призвана теоретически 

обосновать решение главного вопроса современности - обеспечение 
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экономической и социальной безопасности населения.  В современных 

условиях с помощью основных факторов и механизмов экономическо-

го роста страны можно добиться высоких стандартов качества жизни и 

нормальных, достойных условий жизнеобеспечения населения.  

В новых условиях методологические основы разработки стратегии и 

концепции жизнеобеспечения населения должны помочь в едином по-

нимании поступательного развития общества, показать его основные 

цели и задачи, направленные на осуществление государственной наци-

ональной политики Российской Федерации. Изучение, обобщение и 

использование теории, методологии интеграционных процессов ры-

ночной модели экономики способствуют системному определению 

экономических законов и категорий. Решение методологических во-

просов развития национальной стратегии и концепции во многом зави-

сит от понимания и определения сущности и содержания сложной со-

циально-экономической категории жизнеобеспечения населения. Фор-

мирование новых экономических механизмов в управлении и прогно-

зировании экономики Российской Федерации и ее субъектов должно 

помочь внедрению общенациональной идеи обеспечения экономиче-

ской и социальной безопасности населения в условиях выхода страны 

из структурного экономического кризиса. Общенациональная идея 

обеспечения экономической и социальной безопасности населения в 

условиях выхода из структурного экономического кризиса - это обес-

печение государственной, национальной, экономической, социальной, 

военной, генетической, духовной и нравственной безопасности всего 

населения. Одним словом, обеспечение безопасности государства и 

населения является национальной идеей современного этапа развития 

страны. Большое значение имеет изучение категории жизнеобеспече-

ния и экономической безопасности населения в условиях глобального 

мирового экономического кризиса. 

В последние годы администрации муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) начинают терять влияние на деятельность 

естественных монополий - крупных акционерных компаний, обществ, 

холдингов, так как не везде акционирование и приватизация объектов 

государственной собственности прошли в интересах обеспечения ком-



 

197 

плексного развития территорий муниципального образования, субъек-

тов федерации и национальной безопасности государства. В годы эко-

номической реформы большинство акций компаний (контрольный па-

кет) находилось в ведении государственных органов Российской Феде-

рации и Республики Саха (Якутия) как субъекта федерации. Правда, 

владение контрольным пакетом акций естественных монополий еще в 

полной мере как при плановой экономике не решало все вопросы про-

изводственной, технологической, организационной, экологической, 

финансовой и политической деятельности естественных монополий в 

условиях инновационного пути развития экономики. Пустота заполня-

ется быстро, и в стране некоторые естественные монополии довольно 

быстро стали транснациональными компаниями и корпорациями.  

В ходе реализации политики сырьевой направленности экономики не-

которые из них уже проданы и стали независимы от субъектов федера-

ции, где добываются уникальные полезные ископаемые. Интересы фе-

дерального центра и регионов в управлении деятельностью акционер-

ных компаний и обществ не всегда совпадают. Поэтому при несовпа-

дении интересов правительственных органов и акционерных компаний, 

обществ с государственным и частным капиталом могут возникнуть 

серьезные коллизии. По закону «Об акционерных обществах» акцио-

нерным компаниям, обществам, фирмам предоставлены большие пра-

ва, больше самостоятельности в решении проблем хозяйственной дея-

тельности, финансовых вопросов, вывозе капитала в зарубежные стра-

ны. Однако до сих пор нет государственной системы и экономических 

механизмов контроля за деятельностью акционерных компаний и об-

ществ в условиях глобализации мировой экономики. В принципе при 

несовпадении интересов в управлении компаниями должны вступать в 

силу федеральные законы Российской Федерации с учетом интересов 

субъектов федерации. В этих условиях нельзя в одностороннем поряд-

ке со стороны правительства Российской Федерации пересматривать 

доли в акциях, в собственности, изменить статус районообразующих 

закрытых и открытых акционерных компаний и т.д. 

В жизнеобеспечении населения очень велика роль заработной пла-

ты. Однако в последние годы заработная плата начинает представлять 
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собой обычные социальные пособия, выплаты, размывая свое класси-

ческое экономическое содержание, постепенно теряя характерные эко-

номические функции важнейшего механизма регулирования стоимости 

рабочей силы и мотивации к труду. В этих условиях абсолютный раз-

мер минимальной заработной платы стал преимущественно расчетной 

величиной для определения минимального потолка уровня жизни 

населения, пособий, поощрений и некоторых других выплат, размеров 

штрафов, по существу отрицая свое главное назначение как фактора 

повышения уровня жизнеобеспечения населения и в целом роста про-

изводительности общественного труда. Однако само понятие абсолют-

ного размера минимальной заработной платы ничего не говорит о ре-

альном уровне жизни людей. Возникла объективная необходимость в 

установлении коэффициента приближения ее к социальному прожи-

точному минимуму человека, минимальная заработная плата не долж-

на быть ниже размера прожиточного минимума региона. Реальный 

уровень разумного потребления измеряется с помощью показателей 

обеспеченности материальными благами и услугами повседневного и 

длительного пользования, содержанием и структурой получаемых 

услуг, жилищно-бытовых условий при определении их качественной 

характеристики. Особо подчеркнем зависимость системы жизнеобес-

печения населения от уровня развития производительных сил и произ-

водственных отношений общества.  

Экономический кризис в какой-то степени был сигналом выхода из 

нищеты и продовольственной безопасности населения. Это кризис по-

тери грани, а иногда пороговой границы экономической безопасности 

населения и особенно сохранения генофонда коренных и малочислен-

ных народов Крайнего Севера и Арктической зоны, но он свидетель-

ствует о начале выхода и стремлении к новым ступеням экономическо-

го роста. Концепция национальной политики жизнеобеспечения насе-

ления призвана отражать реальное содержание социально-

экономического развития Российской Федерации и ее субъектов.  

В условиях перехода к рыночной экономике необходимо научно обос-

новать уровень социально-экономического, интеллектуального, ин-

формационного, духовного развития страны и ее субъектов, проанали-
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зировать возможность функционирования различных моделей эконо-

мики, разработать механизмы реализации конкретной социально-

экономической концепции, определить пути совершенствования всего 

общественного воспроизводства с целью создания нормальных усло-

вий жизнеобеспечения населения. 

Стратегия жизнеобеспечения населения во многом зависит от раз-

работки и практической реализации теории, методологии и концепции 

социально-экономического развития страны на более длительный ис-

торический период времени. В связи с этим в экономической науке 

сейчас главное внимание уделяется изучению теории, методологии и 

логики функционирования экономической модели общества и опреде-

лению мер, критериев развития экономических явлений и процессов в 

Российской Федерации и ее субъектах, а также прогнозированию, ма-

тематическому и компьютерному моделированию устойчивого соци-

ально-экономического динамизма в развитии экономики. Социально-

экономический, научно-технический, интеллектуальный потенциалы 

общества дают возможность разрешения многих противоречий в усло-

виях усложнения самой жизни личности, общества и государства.  

В настоящее время в центре внимания россиян находятся актуальные 

проблемы жизнеобеспечения населения, непосредственно связанные с 

внедрением прогрессивной технологии производства, науки, техники, 

социальным прогрессом и перспективными направлениями дальней-

ших преобразований в области повышения эффективности рыночной 

экономики. Затем речь пойдет об осуществлении прорыва в научно-

техническом прогрессе, внедрении новой технической реконструкции 

всего народного хозяйства, перевода его на преимущественно интен-

сивные факторы экономического роста.  

Основной функционирующей единицей в определении жизнеобес-

печения населения является семья. В основном в семье формируются и 

реализуются наши потребности. Семья наиболее активно влияет на 

формирование взглядов, оценок членов семьи и, таким образом, воз-

действует на механизмы принятия решений, предшествующих реаль-

ному поведению человека. Жизненный уровень каждого человека за-

висит не только от его общественного положения, но и от экономики 
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семьи, размера семейного бюджета, общего дохода, имущества, соб-

ственности, капитала всех членов семьи и уровня развития транспорт-

ной, энергетической, производственной и социальной инфраструктуры. 

Экономические условия жизнеобеспечения населения можно охаракте-

ризовать только комплексом показателей, отражающих различные сто-

роны жизнеобеспечения людей. Речь идет о влиянии экономических 

условий жизнеобеспечения на состояние здоровья, потребления, раци-

ональной занятости населения, образования, обеспеченности жильем и 

социальных гарантий, предоставляемых государством. Все это отража-

ется на характере демографических процессов, эффективности труда, 

социальной мобильности населения, культуре и на совершенствовании 

самого человека. Возникает необходимость в определении системы 

индикаторов или показателей жизнеобеспечения населения на Севере 

не только в экстремальных условиях грозящей опасности и катастроф, 

но и вообще для планового принятия мер к ее предупреждению эконо-

мических и социальных угроз. Такими индикаторами могли бы стать: 

рациональная занятость экономически активного населения (коэффи-

циент уровня напряженности в использовании трудовых ресурсов); 

обеспеченность товарами первой необходимости, квартирами; уровень 

жизни людей, образования, продолжительности предстоящей жизни 

населения; сокращение разрыва  в доходах населения до уровня крите-

рия экономической безопасности; темпы роста инфляции; государ-

ственный долг; сохранение или уступка позиций на мировом рынке; 

зависимость национальной экономики и ее важнейших секторов 

(включая оборонную промышленность) от импорта зарубежной техни-

ки, комплектующих изделий или сырья, товаров первой необходимо-

сти и длительного пользования. 

Экономическая политика государства имеет обратную связь  с носи-

телями хозяйствующих субъектов, непосредственных потребителей ма-

териальных и духовных благ - людьми – с учетом их постоянно возрас-

тающих экономических интересов. Все это прямо отражается в ускоре-

нии темпов экономического роста, жизнеобеспечения населения. Кроме 

того, надо учесть, что обратная связь, последствия количественных и 

качественных измерителей государственной экономической политики 
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имеют  свои критерии учета. Все это влияет на ускорение темпов эконо-

мического роста, жизнеобеспечение, благосостояние населения. В усло-

виях социализма формировался новый тип работников, рабочего класса 

и крестьянства. Была полная поддержка деятельности политических ин-

ститутов и всего населения в реализации поставленных  стратегических 

задач общества. Для решения проблем современной науки, технического 

прогресса, экономики народного хозяйства, духовности, нравственности, 

национальных и межнациональных отношений народов нужны знания 

совокупности творений всего человечества. Поэтому знание иностран-

ных языков ведущих стран мира всеми высококвалифицированными 

специалистами стало характерным явлением в политической жизни 

гражданского общества любой страны. 

Государство в условиях рыночных отношений призвано регулиро-

вать хозяйственную и финансовую деятельность путем формирования 

правового, налогового, ценового механизмов и контроля за соблюде-

нием законодательства, налоговой, финансово-кредитной политики, 

разработки и внедрения в жизнь целевых программ. Со временем про-

житочный минимум населения будет заменен экономическими и соци-

альными стандартами качества жизни населения. Для осуществления 

стратегической и тактической целей жизнеобеспечения населения 

нужны реструктуризация экономики и принципиально новая структура 

приоритетных отраслей экономики, отвечающая требованиям рыноч-

ной модели развития. Приоритетное развитие могли бы получить 

наукоемкие отрасли машинно-станкостроительной, энергетической, 

химической, горнодобывающей и перерабатывающей промышленно-

сти, производство товаров народного потребления, устойчивый туризм. 

Одновременно ускоренными темпами могло бы развиваться сельское 

хозяйство (растениеводство, зерновое хозяйство, животноводство, та-

бунное коневодство, овощеводство, северное оленеводство, рыболов-

ство и охотничий промысел). Новая структура экономики предполагает 

выпуск качественных и экологически чистых товаров, уменьшение из-

держек производства, встречных перевозок и импорта продоволь-

ственных товаров. Все это предусматривает не только удовлетворение 

текущих потребностей населения, но и выделение материальных и фи-
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нансовых ресурсов для предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий, т.е. нужна гарантированная государствен-

ная система обеспечения продовольственной безопасности населения. 

Государственное регулирование и организация рыночной экономи-

ки в единстве могут способствовать социально справедливому повы-

шению жизнеобеспечения всего населения лишь с учетом рациональ-

ной занятости экономически активного населения и эффективности 

труда и специфики их условий применения в условиях экономического 

кризиса. Это возможно лишь на основе игнорируемого ныне научного 

сравнения альтернатив по всем фазам и сферам воспроизводства, более 

эффективного использования инвестиций и выбора оптимальных 

направлений удовлетворения потребностей населения. Следовательно, 

не «шоковая терапия», а строго социально ориентированная на всех 

россиян траектория реформирования экономики страны способна от-

крыть новые возможности выхода из кризиса, а также социально-

экономического подъема России и вхождения в цивилизацию XXI в.  

В бюджете субъекта федерации необходимо четко определить основ-

ные направления инвестиций с учетом стратегии развития отраслей 

народного хозяйства, корпораций, компаний, фирм и указать источни-

ки их финансирования; решить проблему распределения и перераспре-

деления ренты горнодобывающей промышленности между отраслями 

народного хозяйства, а также по районам (улусам), населенным пунк-

там и городам, нужны конкретные критерии, механизмы, нормативы и 

особенно нужна четкая государственная политика по ценообразованию 

основных видов продукции горнодобывающей промышленности и 

сельского хозяйства. С каждым годом в регионах, в частности в Рес-

публике Саха (Якутия), свертывается сельскохозяйственное производ-

ство, естественно, суживается товарный, финансовый, инвестиционный 

рынок в аграрном секторе экономики. В республике велика доля чис-

ленности сельского населения (35,1%), которое занимается традицион-

ными видами хозяйствования и природопользования. Эти отрасли 

сельского хозяйства являются основой и образом жизни коренных и 

малочисленных народов районов (улусов) Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны. Кроме того, значительная часть экономически активного 



 

203 

населения сельских районов (улусов) занята в бюджетной сфере, где 

заработная плата значительно ниже, чем в других приоритетных отрас-

лях горнодобывающей промышленности народного хозяйства Респуб-

лики Саха (Якутия). В годы перехода к рыночной модели экономики не 

была разработана стратегия социально-экономического развития села. 

Экономические функции и механизмы осуществления системы жизне-

обеспечения населения включают следующее: необходимо разработать 

новый методологический подход к изучению социально-

экономических явлений и процессов воспроизводства, а именно с по-

зиций оптимального функционирования развития отдельных состав-

ляющих и всей системы жизнеобеспечения населения. Очень важны 

социальная ориентация расширенного воспроизводства, его фаз, слож-

ных социально-экономических процессов, в частности, труда, его орга-

низации, трудовых ресурсов, подготовка квалифицированной рабочей 

силы, распределение благ, реформация различных форм собственно-

сти, а также влияние развития рыночных отношений на жизнеобеспе-

чение населения страны и регионов; организация общественного про-

изводства путем принятия важнейших решений федерального прави-

тельства и местных органов по узловым проблемам социально-

экономического развития России в целом и регионов с учетом требова-

ний экономической безопасности населения в субъектах федерации; в 

условиях рыночной экономики пора переходить с дотационного вы-

равнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов к преиму-

щественному созданию условий для укрепления источников бюджет-

ной самостоятельности субъектов федерации за счет более эффектив-

ного использования прибыли районообразующих предприятий субъек-

тов федерации. Этот принцип бюджетного устройства субъектов Рос-

сийской Федерации может заинтересовать регионы в деле расширения 

и укрепления собственных источников доходов, в реальном функцио-

нировании принципов обеспечения экономической и социальной без-

опасности населения; разработка и внедрение конкретных программ 

развития регионов и обеспечение их устойчивого финансирования пу-

тем передачи на региональный уровень дополнительных отчислений от 

налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную стои-
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мость и закрепления за регионами части изымаемой горной ренты 

(сверхприбыли естественных монополий);  создание государственных 

органов управления и комплексной, сбалансированной системы коор-

динации, реализации целевых программ социально-экономического 

развития регионов, а также эффективного функционирования акцио-

нерных компаний, финансово-промышленных корпораций, групп, 

фондов содействия в разработке и реализации региональных программ; 

определение и реализация приоритетов в развитии ключевых отраслей 

народного хозяйства районов Крайнего Севера и Арктической зоны, 

перевооружение и реконструкция ныне действующих предприятий на 

новой технической и технологической основе, обеспечение выпуска 

высококачественных и конкурентоспособных товаров. Поэтому реше-

ние накопившихся проблем социально-экономического развития оста-

ется первоочередной задачей; необходимо провести модернизацию и 

структурные преобразования в АПК, создавая крупные специализиро-

ванные государственные предприятия, кардинально повышая уровень 

технической оснащенности сельского хозяйства и тем самым обеспе-

чивая полную занятость трудоспособного сельского населения и уве-

личение объемов товарности сельскохозяйственного производства.  

В современных условиях уровень организации и возможности ведения 

натурального хозяйства в сельской местности не способствуют ускоре-

нию темпов развития рыночной экономики. В связи с этим необходимо 

провести кооперацию и интеграцию предприятий в муниципальных и 

поселенческих образованиях, привлекая промышленные комплексы и 

особенно районообразующие предприятия, создавая холдинги АПК, 

агропромышленные экономические зоны в районах формирования ре-

гиональных кластеров, динамично осуществляя все структурные пре-

образования в народном хозяйстве республики. Услуги механизации, 

химизации, мелиорации сельскохозяйственного производства, развитие 

земледелия, семеноводства сельскохозяйственных культур, племенная 

работа предлагают применение новых достижений генетики сельскохо-

зяйственных животных и селекций сельскохозяйственных культур, 

способных обеспечивать максимальную экономическую отдачу в экс-

тремальных условиях Севера; бюджетная политика, как любая ком-
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плексная, самостоятельная организационно-финансовая категория 

управления, имеет свои субъекты и объекты в промышленном, строи-

тельном, транспортном и аграрном секторах экономики республики. В 

условиях структурного экономического кризиса необходимо провести 

реформирование бюджетного процесса, охватывая все уровни - рес-

публиканский, муниципальный и поселенческий. Возникла необходи-

мость в определении постоянных и устойчивых источников доходной 

части бюджетов развития, бюджетных расходов, проводя переориента-

цию бюджетных отношений на основе реструктуризации и оптимиза-

ции бюджетных расходов в интересах аграрного сектора экономики; 

рациональное использование земли и природных ресурсов необходимо 

рассматривать как основу жизни и деятельности северян, как источник 

доходов различных форм собственности и хозяйствующих субъектов, 

внедрение новых технологий и использование интеллектуального по-

тенциала республики; создание безбарьерных условий жизнеобеспече-

ния для городских и сельских жителей с учетом опережающего роста 

денежных доходов в условиях роста инфляции и цен на промышлен-

ные и продовольственные товары, роста платы за образование и меди-

цинское обслуживание, тарифов транспортных услуг и коммунального 

хозяйства, платных услуг и обеспечение доступности всех видов 

транспортных средств для каждой сельской семьи до 2030 г. 

В современных условиях ключевая проблема – это переход всего 

общественного производства к переработке сырьевых ресурсов и  ре-

гулируемым рыночным отношениям, которые выдвигают на первое 

место задачи осуществления методов прямого управления экономикой 

и активизации интеллектуального фактора, к повышению эффективно-

сти производства, качества выпуска товаров, услуг и социальной защи-

ты населения. В целях более четкой реализации социально-

экономической политики государства должно быть обеспечено эффек-

тивное функционирование социально-экономической модели жизне-

обеспечения населения. Сейчас как никогда необходимы комплексное 

развитие районов Крайнего Севера и Арктической зоны и более эффек-

тивная регулируемая рыночная экономика, основанная на многообра-

зии форм собственности. Все это прямо отражается на ускорении тем-
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пов экономического роста, жизнеобеспечении населения, повышении 

заработной платы, пенсионного обеспечения на основе стабильного 

роста денежных доходов и уровня жизни населения, снижении инфля-

ции, улучшении платежного баланса, занятости трудоспособного насе-

ления, увеличении средней продолжительности жизни населения. Кро-

ме того, надо учесть, что количественные и качественные измерители 

государственной экономической политики имеют свои критерии учета 

социальной напряженности общества, исходящие из практики осу-

ществления с учетом воспроизводимых экономических и социальных 

интересов. Повышение эффективности сферы управления, маркетинга, 

менеджмента, банковской системы и других экономических структур 

направлено на приоритетное формирование производственной, техни-

ческой, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры  

каждого  региона. Традиционные отрасли сельского хозяйства являют-

ся основой и образом жизни древних коренных и малочисленных наро-

дов Севера. В целях поддержки национального проекта «Развитие 

АПК» ежегодно из бюджета республики выделяется около 4 млрд руб., 

более трети этих расходов направляется на выплату заработной платы. 

Эта сумма на 2015 г. возросла до 7 млрд рублей. В сельской местности 

в результате ликвидации совхозов и других государственных сельско-

хозяйственных предприятий сохраняются скрытая безработица, бед-

ность и большая миграция сельского населения. В настоящее время на 

первый план выдвигается социальная составляющая: образование, 

здравоохранение, культура, доступное жилье, жилищно-коммунальное 

хозяйство, сельское хозяйство (развитие АПК) и в целом обеспечение 

экономической и социальной безопасности населения.  Экономическая 

и социальная политика государства в осуществлении стратегии эконо-

мической реформы направлена на ускорение инновационного пути 

развития экономики и социального прогресса, прежде всего, повыше-

ния индекса человеческого потенциала. Государственное планирование 

народного хозяйства, выравнивание уровня экономического и соци-

ального развития регионов и регулирование сложных процессов фор-

мирования экономических и социальных интересов населения решали 

многие противоречия в условиях усложнения общественного процесса 
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современного мира. В районах Крайнего Севера и Арктической зоны 

процесс замены старой структуры экономики путем выпуска иннова-

ционных товаров создает реальные возможности для комплексного 

развития территорий 

 

 

2.3. Индустриальное развитие районов Крайнего Севера  

и качество жизни населения 

 

В современных условиях обострение противоречий между трудом и 

капиталом требует более тщательного научного изучения с учетом 

влияния мирового экономического кризиса и экономических санкций 

США, стран Евросоюза против России. С каждым годом обостряются 

внутренние противоречия социально-экономического и духовного раз-

вития республики, различные диспропорции сложных, всеобщих, вза-

имозависимых, взаимообусловленных, интеграционных, устойчивых 

связей между экономическими явлениями и процессами, муниципаль-

ными районами и отраслями народного хозяйства. Экономическая 

наука могла бы активно помочь в понимании глубинных причин отста-

вания экономики и социальной сферы районов Крайнего Севера и осо-

бенно сельских районов (улусов). В районах Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны наиболее остро поднимаются проблемы повышения каче-

ства жизни населения по сравнению с наиболее лучшими показателями 

продвинутых центральных регионов страны. По состоянию на 1 января 

2013 г.в сельских районах (улусах) Якутии проживает 335066 человек, 

или 35,1% населения республики
67

.  

В последние годы исследователи экономической науки в нашей 

стране больше стали обращать внимание на изучение концептуальных 

проблем трансформации и становления современной рыночной модели 

экономики. В экономике автоматически не восстанавливаются нару-

шенные пропорции, специализации, интеграционные связи, взаимосвя-

зи, внутрихозяйственные процессы между основными сферами и пара-

                                                           
67 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия): стат. справочник. Якутск, 2013. С.6. 
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метрами общественного воспроизводства и производственных отноше-

ний. Возникает объективная необходимость внедрения принципов 

стратегического планирования и регулирования экономики. Экономика 

вообще, и тем более экономика районов Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны страны всегда носит инерционный характер. Динамичное, 

сбалансированное и равновесное развитие экономики и социальной 

сферы страны как единый народнохозяйственный комплекс историче-

ски складывалось долго. В результате познания и использования 

устойчивых, постоянно встречающихся и иногда взаимоисключающих 

связей между экономическими явлениями и процессами решались за-

дачи индустриального и постиндустриального этапов развития страны. 

В 90-х гг. ХХ в. рыночные регуляторы, механизмы и мультипликаторы 

внедрялись как разрушение старой экономической системы государ-

ства. В данном случае эти меры имели  субъективный характер, но 

проявлялись как реальные возможности, пространственные и времен-

ные пределы действия, принципы сбалансированности, критерии эф-

фективного функционирования, а также оказывали отрицательное вли-

яние на соблюдение пропорциональности и устойчивости в равновес-

ном развитии экономики и социальной сферы  в районах Крайнего Се-

вера и Арктической зоны. Весь этот процесс протекал в Якутии в усло-

виях высокой доли неопределенности в деятельности государственных 

и муниципальных органов власти. Разрушать экономическую систему 

государства было легко, но созидать что-то новое было очень трудно. 

В современных условиях нужно сочетание прямых и косвенных мето-

дов управления экономикой с помощью эффективного использования 

человеческого и воспроизводительных факторов экономического роста 

на базе инновации, новой технологии производства конкурентоспособ-

ных товаров и оказания услуг c помощью планирования. «Планирова-

ние, – особо подчеркивал А.Н. Косыгин, – это, собственно говоря, не 

просто экономическая деятельность, как часто многие считают. Это 

разработка социальных проблем, проблем, связанных с повышением 

уровня жизни народа. План мы рассматриваем как комплекс экономи-

ческих и социальных задач, которые предстоит решить в плановом пе-
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риоде, как комплекс всех вопросов, связанных с жизнью человека»
68

. 

Ведущие капиталистические страны мира создали реальные условия 

для осуществления принципов свободного предпринимательства, госу-

дарственного планирования и регулирования экономики. Американ-

ский социолог и экономист, профессор экономики Техасского универ-

ситета в Остине Е. Ростоу выдвинул в свое время теорию «стадий эко-

номического роста», по которой эволюция общества определяется 

главным образом уровнем развития техники, и подчеркивал неизбеж-

ность планирования экономики в современных условиях. Он утвер-

ждал, что планирование «неизбежно для современного правительства, 

особенно в демократической стране, правительство которой стремится 

использовать энергию капиталистов в организации значительной части 

повседневной экономической работы управляемого им общества»
69

. 

После Второй мировой войны почти сразу были приняты первые пла-

ны экономического и социального развития во Франции, Швеции, 

Японии и т.д. Наряду с прямыми методами управления экономикой 

наблюдается возрастание косвенных методов с помощью институтов 

рыночной экономики, международной резервной валюты. США и 

страны Западной Европы планировали смену общественного строя, 

руководящей элиты общества и развал нашей экономики с целью ис-

пользования сырьевых ресурсов. В этом плане характерно стремление 

США и других капиталистических стран к максимальному выкачива-

нию и использованию сырьевых ресурсов Российской Федерации и 

стран сырьевой направленности экономики, а не максимальное увели-

чение объема добычи и переработки природных ресурсов и полезных 

ископаемых своих стран. США успешно решают свои национальные 

проблемы повышения качества жизни населения за счет других стран. 

Север еще надолго останется ресурсной базой и перспективным ре-

гионом экспорта сырьевых ресурсов и экономического роста страны на 

будущее. Об этом свидетельствует тот факт, что страны Северо-

Восточной Азии и Российской Федерации потребляют 25% мирового 

                                                           
68 Косыгин А.Н. Повышение научной обоснованности планов - важнейшая задача 

плановых органов // Плановое хозяйство. 1965. № 4.– С.3. 
69 Rostow E.V. Planning for Freedom // New Haven. 1959. P. 23. 
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производства ресурсов электроэнергии. К 2020 г., по некоторым дан-

ным специалистов, этот показатель составит уже 27%. Запасы энерге-

тических ресурсов нашей страны в большей степени расположены в 

районах Севера и Арктической зоны. Основная часть полезных ископа-

емых Севера залегает в труднодоступных отдаленных районах со сла-

бой экономической базой, инфраструктурной освоенностью террито-

рии. Север предопределяет и всегда создает повышенный экономиче-

ский и экологический риск в эксплуатации полезных ископаемых.  

В районах Крайнего Севера и Арктической зоны всегда стараются учи-

тывать территориальные, природно-климатические, исторические, эко-

логические, национальные особенности комплексного развития терри-

торий, специфические черты, традиции древних коренных и малочис-

ленных народов Севера. В процессе перехода к рыночной модели эко-

номики происходит трансформация в развитии региональной экономи-

ки и социальной сферы. Это обусловлено изменением вмешательства 

крупного бизнеса с поддержкой государственных органов в экономи-

ческую деятельность муниципальных образований, переносом центра 

тяжести в принятии многих хозяйственных решений на уровне феде-

рального Центра. До сих пор сохраняется отсутствие комплексности в 

развитии экономики и социальной сферы районов Крайнего Севера и 

Арктической зоны.  

Государственный и общественный деятель, депутат Государствен-

ной Думы Российской Федерации, лидер Якутского регионального от-

деления партии «Справедливая Россия», доктор экономических наук, 

профессор, академик Ф.С. Тумусов подчеркивал, что «Россия - цивили-

зация Севера… Идея комплексного развития российского Севера 

должна стать общенациональной идеей для России ХХI века… Настала 

пора не только осваивать Север, а обживать его»
70

. Огромный вклад в 

развитие регионов российского Севера и Республики Саха (Якутия) 

внес крупный ученый, доктор экономических наук, профессор, акаде-

мик А.С. Матвеев. В своей статье «Проблемы Севера и государствен-

ный подход к их решению» он пишет, что «…на северных территориях 

                                                           
70Тумусов Ф.С. Толкуй 2:[афоризмы] / ред. В.Панков, В. Степанов. Якутск, 2012. С. 49, 

61, 63. 
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проживает менее 10% населения страны, но здесь производится свыше 

20% валового внутреннего продукта, четверть промышленной продук-

ции, десятая часть продукции животноводства, выполняется почти 

треть строительных работ, добывается  более 90% природного газа и 

75% – нефти, почти 100 – всех российских алмазов и платиноидов, 90% 

– никеля и меди, 83% серебра,  более 60% золота и другие полезные 

ископаемые. Север в целом выпускает  промышленной продукции на 

душу населения в два раза больше, чем в среднем по стране»
71

. Также 

он отмечает, что «в настоящее время Российский государственный 

фонд недр насчитывает 20 тысяч регистрированных месторождений 

полезных ископаемых. Из них 17 тысяч месторождений уже отданы в 

частную эксплуатацию»
72

. Неслучайно в России законодательно уста-

новлены очень низкие платежи за использование природных ресурсов 

(от 2-16% от стоимости добытой и реализованной продукции). По 

оценкам Российской Академии наук наша страна ежегодно недобирает 

от всех природопользователей 80-100 млрд долл. В качестве примера 

можно взять Аляску. «На Аляске за счет правильной организации раз-

вития территории получен  уникальный экономический результат.  

В середине ХХ в. этот регион оставался  экономически отсталым и 

средний для страны уровень жизни поддерживался исключительно  за 

счет государственных дотаций. Теперь этот регион - донор. Здесь по-

стоянно наращивается добыча нефти и других полезных ископаемых, 

соответственно увеличивая отчисления в федеральный бюджет. На 

Аляске до сих пор сохранилась общественная собственность на землю 

и недра, как это было в недавнем прошлом у нас. Только 0,5% земель 

здесь находится в частной собственности. Руководство штата распоря-

жается этими ресурсами, давая частным компаниям разрешения на их 

разработку. 90 процентов  доходов   от добычи ископаемых остается на 

развитие  региона и только 10 процентов отчисляется федеральному 

центру. Когда стало выгодно увеличить на этой территории добычу 

                                                           
71Матвеев А.С. Проблемы Севера и государственный подход к их решению // Якутия. 

2011. 
72 Матвеев А.С. Когда регулировщик уходит в сторону // Якутия. 2004. 21 сентября.  
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нефти, были снижены налоги для нефтяных компаний»
73

. В Послании 

Президента Российской Федерации В.В. Путина  отмечается, что «рос-

сийские бюрократы  стали замкнутой и подчас просто надменной ка-

стой, понимающей государственную службу как разновидность бизне-

са»
74

. Действительно  руководители  районообразующих предприятий 

крупных компаний, холдингов и различных акционерных обществ не 

хотят думать о комплексном развитии территорий муниципальных об-

разований, где добывают уникальные полезные ископаемые.  

В Якутии проживает 0,7% населения страны, в целом она дает чет-

верть всего ВВП Дальневосточного федерального округа. Республика 

Саха (Якутия) обладает 1,1% всех основных фондов страны, произво-

дит около 1%  суммарного по всем регионам ВВП, почти 1,5% про-

мышленной продукции, 3,2% продукции по виду деятельности «добы-

ча полезных ископаемых», 1,1% объема строительных работ и около 

1,2% общероссийского объема инвестиций в основной капитал. Рес-

публика Саха (Якутия) - это не дотационный субъект федерации, а до-

нор страны. Отсюда видно, что привлекательно и эффективно вклады-

вать большие инвестиционные проекты в развитие экономики и соци-

альной сферы Республики Саха (Якутия) с целью обеспечения опере-

жающего развития всего Дальнего Востока. В такой богатой республи-

ке нельзя жить так бедно, особенно в сельских районах (улусах). Народ 

давно ждет, когда родная промышленность начнет работать для значи-

тельного повышения качества жизни населения.   

Минерально-сырьевой комплекс Якутии имеет огромный потенциал 

и более устойчив к выживанию по сравнению с другими регионами и 

отраслями экономики в условиях рыночной конкуренции и влияния 

мирового экономического кризиса. Наша республика в стране занимает 

третье место по ресурсо-сырьевому потенциалу. Еще надолго сохра-

нится ее ведущее место по добыче алмазов, нефти, природного газа, 

золота, урановой и железной руды, сурьмы, олова и редких металлов.  

                                                           
73 Макромодели Василия Леонтьева и перспективы развития российской и мировой 

экономики: материалы ХХ междисциплинарной дискуссии / Под ред. В.И. Кушлина,  

Г.Ю. Ивлевой, Ю.В. Яковца. Москва: Проспект, 2006. С.134-135. 
74 Путин В.В. Послание Президента  России Федеральному Собранию Российской Феде-

рации. 25 апреля 2005. 
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В ближайшие 20-30 лет Якутия может стать лидером и базовым 

плацдармом для обеспечения топливно-энергетическими ресурсами 

страны. Это время уже наступило, и «Сила Сибири» станет брендом 

Якутии в первой половине ХХI в. Якутия надолго останется основным 

поставщиком продукции цветной и черной металлургии на базе устой-

чивого развития алмазобриллиантового, топливно-энергетического 

комплексов и  региональных территориальных кластеров. В условиях 

дефицита сырьевых ресурсов в мире уникальные полезные ископаемые 

Якутии не только поднимают имидж республики, но и открывают но-

вые возможности в инновационном развитии районов Крайнего Севера 

и Арктической зоны. В Якутии до сих пор инфраструктура территории 

для проживания населения остается еще слабо освоенной. Создание 

новой экономики предполагает, прежде всего, ускоренное развитие 

крупной перерабатывающей промышленности в области алмазобрил-

лиантового, топливно-энергетического кластеров, лесопромышленно-

го, транспортного, строительного и туристического комплексов. Имен-

но с ускоренным развитием крупной перерабатывающей промышлен-

ности, алмазобриллиантового, топливно-энергетического кластеров, 

аграрного сектора экономики Якутия займет свое достойное место в 

опережающем развитии регионов в Дальневосточном федеральном 

округе. Это в большей степени объясняется пока сырьевой направлен-

ностью нашей экономики. В Якутии помехой для индустриального 

развития республик остается транспортная недоступность. Пока 78% 

территории республики не имеет наземной транспортной доступности, 

характеризуется низким уровнем развития энергетической, производ-

ственной, социальной инфраструктуры в районах формирования про-

мышленных комплексов и кластеров.  

В Якутии первые кустарные мастерские появились значительно 

раньше. В ХVII в. появились уже первые умельцы, талантливые масте-

ра из числа коренных и приезжих жителей. В ХVIII - ХIХ вв. появи-

лись мастерские и мини-предприятия в г. Якутске, заречной и вилюй-

ской группе районов (улусов). Тогда вся Якутия гордилась весьма 

опытными мастерами по изготовлению женских украшений из серебра 

и золота, системное индустриальное развитие началось с момента со-
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здания золотодобывающей промышленности. С 1923 г., с появлением 

первых предприятий золотодобывающей промышленности, начинается 

история индустриального развития Якутии. В Якутии развитие золото-

добывающей промышленности положило начало создания крупной 

горнодобывающей промышленности. История развития золотодобы-

вающей промышленности начинается с июня 1923 г., когда якут Миха-

ил Тарабукин, латыш Вольдемар Бертин нашли первые проявления 

золота по ручью Незаметный. С этого момента начался первый про-

мышленный бум максимального участия местных жителей и кадров, и 

началось активное освоение Центрально-Алданского золотоносного 

участка. «С 1923-1924 гг. по 1931 г. включительно Алданский золото-

носный район дал 22,5% всего добытого  в Союзе золота»
75

. По дан-

ным геологов, залежи золота были широко распространены почти на 

всей территории Республики Саха (Якутия), но пока не могут найти 

«золотой пояс», обнимающий большую территорию Якутии от юга до 

районов Арктической зоны. Однако промышленные рудные запасы 

золота больше сосредоточены в восточных и южных районах, особенно 

в бассейнах рек Алдана, Индигирки и Яны. В недрах Якутии были от-

крыты свыше 600 месторождений золота. В настоящее время из них 

эксплуатируется 200 месторождений  золота и в том числе 170 россы-

пей. До 1990 г. Якутия ежегодно давала стране не меньше 30 тонн зо-

лота в год. Золотодобывающая промышленность Якутии с 1990 г. по 

настоящее время переживает очень сложный период трансформации.  

В годы Советской власти вся золотодобывающая промышленность в 

основном развивалась на базе крупных золотодобывающих комбинатов 

республики, которые находились под руководством партийных, совет-

ских и хозяйственных органов и крупнейшего производственного объ-

единения «Якутзолото», а старатели занимались добычей золота толь-

ко на отдаленных и не перспективных участках месторождений золота. 

В годы Советской власти доля старателей в республиканской добыче 

золота сокращалась с каждым годом. В тот период одновременно ме-

нялась структура золотодобывающей промышленности в сторону уве-

                                                           
75Якутская АССР: статистический сборник. Якутск: Якутское государственное 

издательство, 1934. С.2. 
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личения рудного золота.  В период так называемой «экономической 

реформы» в 90-х гг. ХХ в. золотодобывающие комбинаты под видом 

получения самостоятельности  спокойно вышли из состава производ-

ственного объединения «Якутзолото». Это было началом развала золо-

тодобывающей  промышленности, а руководство республики не смог-

ло удержать и управлять этим стихийным процессом в условиях сни-

жения цен на золото на мировом рынке.  

В годы Советской власти ежегодно добывали по 30-31 т золота в 

год., а  в 1990 - 2000 гг. резко сократился объем добычи золота, и по-

степенно это привело к закрытию отдельных золотодобывающих пред-

приятий и населенных пунктов в Республике Саха (Якутия). С 2000 г. в 

результате роста цен на золото на мировом рынке наблюдается некото-

рое оживление в развитии золотодобывающей промышленности, но 

пока нет стабильного и заметного роста объемов добычи золота. Пер-

спективы золотодобывающей промышленности Якутии связаны с 

освоением технологически сложных и труднодоступных, но крупных 

по запасам рудных месторождений золота.  В перспективе надежным 

резервом для ускоренного развития добычи золота будет  эксплуатация 

более крупных рудных месторождений. 80% золоторудной сырьевой 

базы по запасам промышленных категорий сосредоточено на трех 

крупных месторождениях: Куранахском, Нежданинском и Кючусском. 

В 2006 г. золотодобывающими предприятиями республики добыто 19,8 

т золота, и отрасль тогда вышла на рентабельный уровень. По итогам 

2008 г. золотодобывающие предприятия республики добыли 19,1 т зо-

лота. Рост добычи золота вырос на 100,3% от установленного задания, 

в том числе рудного – на 104% и россыпного – 96,8%. Объем добычи 

золота составил 100,7% к соответствующему периоду 2007 г.
76

, а по 

итогам 2009 г. по сравнению с 2008 г. - 97,0%. Золото добывается в 

традиционных районах (улусах) Якутии старыми методами. В 2010 г. 

начал работать новый золотоизвлекательный завод на Нижне-

Якокитском рудном поле ОАО «Золото Селигдара» мощностью по ру-

де 1 млн 250 тыс. тонн и средней производительностью по золоту 2 т. 

                                                           
76 Текущий архив Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия), 

2009 г. 
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В 2010 г. добыто золота в объеме 18619 кг, что превышает объем до-

бычи в 2009 г. (101%). В перспективе намечается освоение рудных ме-

сторождений золота и сокращение россыпных, использование новых 

методов обогащения руд с целью вовлечения более бедных залежей, 

углубление переработки сырья в золотосурьмяной промышленности.  

В последние годы на мировом рынке отмечается стабильный рост цен 

на золото. Это стимулирует золотодобывающие предприятия респуб-

лики в  наращивании объемов добычи и улучшении минерально-

сырьевой базы за счет привлечения инвестиций на освоение золото-

рудных месторождений Нежданинского, Кючусского, а также Кура-

нахского рудного поля. 

В современных условиях осуществления либеральной политики 

государства очень сложно контролировать деятельность старателей в 

Якутии. Аналогичная тенденция по росту мировых цен отмечается на 

олово и сурьму. Это способствует стабилизации данного сектора эко-

номики, о чем свидетельствует вовлечение в эксплуатацию Сентачан-

ского золотосурьмяного месторождения и увеличение объемов произ-

водства оловоконцентрата. Впервые за много лет добыча олова стала 

рентабельной. Реализация Соглашения о сотрудничестве между прави-

тельством Республики Саха (Якутия), ОАО «Новосибирский оловян-

ный комбинат» и ОАО «Депутатсколово» с целью увеличения объемов 

добычи олова и обеспечения рентабельного производства во многом 

зависит от политической воли руководителей страны и республики. 

Поэтому реализация долгосрочной Концепции развития сурьмяной 

промышленности Республики Саха (Якутия), организация металлурги-

ческого производства товарной сурьмы и привлечение инвестиций на 

освоение редкоземельного месторождения Томтор (участок «Буран-

ный»), серебро-полиметаллических месторождений «Прогноз», «Сар-

дана», «Верхнее Менкече» будут играть большую роль в развитии 

промышленности республики.  

После Второй мировой войны (1941-1945 гг.) сразу началась реали-

зация стратегической задачи ускоренного развития восточных регио-

нов нашей страны. Уже в 1948 г. геологическая партия Г.Х Файнштей-

на  уже работала в местности Туой-Хайя в поисках алмазов. Одновре-
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менно необходимо подчеркнуть, что после 1950 - 1956 гг. возросло 

участие специалистов, техников, рабочих, работников различных ин-

фраструктур и других обслуживающих организаций, учреждений из 

числа местного населения в поисках новых месторождений алмазов.  

В эти же годы были расширены возможности финансирования в под-

боре кадров по геологическим партиям. Амакинская экспедиция была 

прописана в п. Нюрба Нюрбинского района. Кроме того, большая 

группа партийных и советских работников разных уровней власти, 

ученых, научных сотрудников, министерств и ведомств Якутии непо-

средственно занимались проблемами поиска алмазов. Они действи-

тельно не ходили по бескрайним таежным тропам в поисках алмазов, 

но без их участия было практически невозможно открыть даже первые 

алмазные трубки. Важно иметь более подробные данные от  жителей 

Сунтарского, Нюрбинского, Оленекского, Анабарского, Ленского рай-

онов об участии местных жителей в поисках алмазных трубок и в раз-

витии алмазодобывающей промышленности. Геологи были благодарны 

местным коренным жителям за участие в открытии первых алмазов и 

алмазных трубок.  

С каждым годом численность геологических партий росла, поэтому 

началась активная работа с руководителями местных органов власти.  

С приездом геологической партии в п. Крестях Сунтарского улуса гео-

логов и рабочих регулярно снабжали продуктами питания. По реше-

нию партийных и советских органов геологам выделяли проводников, 

технику, необходимое оборудование и лошадей, помогали техникой и 

хозяйственными товарами. Большую помощь оказал председатель кол-

хоза «Победа» Сунтарского района Якутской АССР Николай Митро-

фанович Иванов. В те годы Н.М. Иванов неслучайно поручил А.С. По-

пову обеспечить полностью потребности геологической партии в гуже-

вом транспорте и выделить лошадей, чтоб ускорить поиск алмазов в 

родном районе. А.С. Попов тоже был заинтересован в поиске алмазов. 

В первые годы Советской власти, особенно в годы коллективизации 

сельского хозяйства (в молодые годы), он работал председателем рев-

кома своего родного наслега и председателем колхоза, впоследствии 

был опытным коневодом колхоза «Победа». Г.Х. Файнштейну, руково-
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дителю геологической партии, понравились такие близкие контакты с 

опытными людьми, заинтересованными в развитии промышленности в 

родном районе. Н.М. Иванов выделил лошадей, закрепил опытного, 

надежного проводника, коневода Афанасия Спиридоновича Попова, 

который доставлял лошадей до местности Хомустах,  в течение пяти 

лет являвшейся основной базой комплексной геологической партии  

Г.Х. Файнштейна. Н.М. Иванов, будучи известным в районе и респуб-

лике руководителем, опытным хозяйственником и дальновидным 

председателем колхоза, оказывал геологам постоянную помощь.  

С каждым годом расширялась деятельность геологической службы в 

Сунтарском районе. 7 августа 1949 г. впервые геологи нашли первый 

алмазный кристалл на песчаной Соколиной косе в бассейне реки Ви-

люй недалеко от  местности Крестях Сунтарского района Якутской 

АССР. Это было огромное событие для геологов, практических работ-

ников района и общественности республики. Во время выборной кам-

пании 1950 г. работники геологической партии первым выдвинули 

кандидатом в депутаты Верховного Совета Якутской АССР не руково-

дителя комплексной геологической партии Г.Х. Файнштейна, а предсе-

дателя колхоза «Победа» Сунтарского района Н.М. Иванова. Учитывая 

заслуги Н.М. Иванова, и в знак признательности и благодарности чле-

ны коллектива комплексной геологической партии Амакинской экспе-

диции 23 февраля 1951 г. единогласно избрали Николая Митрофанови-

ча Иванова депутатом Верховного Совета Якутской АССР третьего 

созыва. Будучи депутатом, Н.М. Иванов добился стабильного финан-

сирования геологических экспедиций и партий в республике, снабже-

ния их продуктами питания за счет фондов колхозов и совхозов, был 

построен аэропорт в местности Хомустах Сунтарского района и уста-

новлена прямая транспортная связь по трассе Хомустах - Усть-Кут – 

Иркутск, что сыграло большую роль в ускорении открытия алмазных 

трубок в Западной Якутии.   

В 1949-1950 гг. недалеко от п. Крестях Сунтарского района Якут-

ской АССР на Соколиной косе реки Вилюй нашли 22 шт. алмазов, что 

дало полную уверенность в поисках коренных месторождений алмазов 

по притокам реки Вилюй. В открытие первых алмазоносных трубок 
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огромный вклад внесли  местные жители Якутии. Г. Х. Файнштейн 

был признателен председателю колхоза «Киров» Николаю Игнатьеви-

чу Саввинову, его заместителю П.Ф. Спиридонову и многим другим 

работникам колхоза и всем тем, кто оказывал неоценимую помощь 

деньгами, продуктами рабочими, каюрами и проводниками в поисках 

алмазов в Сунтарском районе. В 1966 г. была введена в строй самая 

крупнейшая обогатительная фабрика № 3 ОАО «АЛРОСА», в 30-60-х гг. 

ХХ в. на этой территории была юрта Саввиновых, где жили родители 

потомственного оленевода и охотника Якова Егоровича Саввинова. 

Недалеко от юрты Саввиновых находилась алмазная трубка. По рас-

сказам  оленевода Я.Е. Савинова, эти места он хорошо знал с молодых 

лет. Когда он работал каюром геологической партии, часто приводил 

геологов на эти места. Это была своего рода «дорога жизни» для геоло-

гов и рабочих, которые находились в бескрайней тайге в суровых усло-

виях Крайнего Севера. Каюры и проводники с рабочими геологических 

партий доставляли продукты, одежду, инструменты, палатки и лекар-

ства из Крестяха и Вилючана. Об этом очень ярко и убедительно пишет 

М. Конобулова, директор Крестяхского музея поисков алмазов Сун-

тарского района, в статье «Помощь местных жителей поистине неоце-

нима»: «Потомственные охотники, оленеводы Яков Егорович Савви-

нов из Вилючанского наслега, а из Крестяха - Николай Моисеевич Мо-

гусов каюрами работали около десяти лет. Кстати, юрта родителей 

Саввинова  когда-то стояла на месте нынешней фабрики № 3»
77

. Каж-

дый первооткрыватель алмазной трубки и те, кто изучал эту тему в 

научно-исследовательских институтах, кто помогал в этой трудной 

поисковой работе, являются участниками создания алмазодобывающей 

промышленности в Якутии. 

До сих пор даже в периодической печати очень мало упоминается о 

роли коренных жителей Якутии в развитии алмазодобывающей про-

мышленности мирового значения.  21 августа 1954 г. Л.А. Попугаева с 

рабочим А.Ф. Беликовым открыла первое коренное месторождение 

алмазов - кимберлитовую трубку «Зарница». С этого момента начали 

                                                           
77 Конобулова М. Помощь местных жителей поистине неоценима // Вестник АЛРОСА. 

№8 (109). С.13. 
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искать алмазоносные трубки по спутникам алмазов. С 1955 г. по этой 

методике начали искать алмазоносные трубки. 13 июня 1955 г. в За-

падной Якутии геологи геологической партии № 132 под руководством 

Ю.И. Хабардина в местности Ирелях на территории Сунтарского района 

открыли знаменитую кимберлитовую трубку «Мир», а 15 июня 1955 г. 

под руководством геолога В.Н. Щукина открыли трубку «Удачная» в 

местности Далдын на территории Оленекского района. Одновременно 

в Западной Якутии были открыты несколько крупных месторождений 

алмазов, расположенных в непосредственной близости друг от друга, 

что дало уникальную возможность в ускорении освоения коренных 

месторождений алмазов в нашей стране. В республике за счет террито-

рии ряда районов Западной Якутии был образован новый Мирнинский 

район Якутской АССР. Трубки «Мир», «Интернациональная», город 

Мирный и ряд поселков раньше территориально относились к Сунтар-

скому району. С момента образования Мирнинского района началась 

промышленная добыча алмазов на трубке «Мир» с подключением рос-

сыпей Лога Юрия Хабардина и речки Ирелях. Приказом Министерства 

цветной металлургии СССР от 14 января 1957 г. был создан трест 

«Якуталмаз» как районообразующее промышленное предприятие. Сра-

зу была построена первая обогатительная фабрика в Мирном, которая 

11 июля 1957 г. дала первую промышленную партию алмазного сырья. 

С этого момента началось ускоренное развитие алмазодобывающей 

промышленности северного региона. Крупное открытие в Якутии не-

скольких богатых по содержанию месторождений алмазов привело к 

созданию отечественной алмазодобывающей промышленности. По 

данным специалистов, с момента открытия месторождений полезных 

ископаемых до их промышленного освоения проходит, как правило, в 

среднем 10-15 лет. С учетом общегосударственных интересов сроки 

промышленного освоения добычи алмазов были сокращены в 2-3 раза. 

За короткий отрезок времени уже началось освоение уникальных ме-

сторождений алмазов мирового значения. Приказом Министерства 

цветной металлургии СССР от 14 января 1957 г. был создан трест 

«Якуталмаз» как районообразующее промышленное  предприятие.  

В феврале 1961 г. был создан  институт «Якутнипроалмаз», занимаю-
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щийся прикладными научными исследованиями проблем технологии 

добычи алмазов. За это время созданы и создаются уникальные в мире 

новейшие технологии по добыче алмазов. В 1963 г. открыто месторож-

дение алмазов «Айхал». Участие коренных жителей в открытии новых 

месторождений алмазов возрастало с каждым годом. Наряду с геоло-

гами огромный вклад в поиск алмазов и развитие алмазодобывающей 

промышленности внесли местные партийные и советские органы, ин-

женерно-технические работники, рабочие, председатели колхозов, бри-

гадиры, проводники и каюры. В 1992 г.  была создана рабочая комис-

сия для выявления  участников  из числа местного населения в откры-

тии алмазных месторождений в бассейне реки  Вилюй и ее притоках 

(1948 - 1956 гг.). По некоторым данным, выявлено всего 758 человек из 

местного населения. Это неполные данные: во-первых, был взят только 

период 1949-1956 гг., хотя поиск и изучение алмазов начались значи-

тельно раньше и ведутся до сих пор геологами, специализированными 

группами, геологическими партиями, экспедициями и учеными инсти-

тутов Якутского научного центра Сибирского отделения Академии 

наук, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Ам-

мосова, Академии наук Республики Саха (Якутия),  ОАО «АЛРОСА» и 

геологической службы Якутии.   

За счет территорий Сунтарского, Ленского, Оленекского, Анабар-

ского районов был образован Мирнинский район, создана крупная ал-

мазодобывающая промышленность мирового значения. За эти годы в 

Якутии была создана система ведения животноводства, земледелия, 

табунного коневодства и северного оленеводства в условиях Крайнего 

Севера и вечной мерзлоты. Например, Оленекский район расположен 

за северным Полярным кругом, он занимает 10,3% территории Якутии, 

а Арктической зоны – 19,8%.  характеризуется наименьшей плотно-

стью населения. В настоящее время выделено 13 районов (улусов) 

Арктической зоны, территория которых занимает 52,2% площади Рес-

публики Саха (Якутия).  Ещѐ одна особенность Оленекского района: он 

включен в перечень районов преимущественного проживания мало-

численных народов Севера и наделѐн статусом - эвенкийский нацио-

нальный район. Жители района внесли значительный вклад в поиск и 



 

222 

открытие месторождений якутских алмазов. В 1960 г. кимберлитовые 

трубки «Удачная», «Айхал» и др. были переданы вновь созданному 

Мирнинскому промышленному району, где когда-то добывали свыше 

70% алмазов в Якутии. Сейчас в этом богатом природными ресурсами 

Оленекском районе  номинальная заработная плата работников состав-

ляет 27095,4 рубля, или 85,4% от уровня заработной платы районов 

(улусов) Арктической зоны и 69%  от средней номинальной заработной 

платы работников Республики Саха (Якутия), а от средней заработной 

платы работников ОАО «АЛРОСА» отстает в 3 раза. В 2013 г. по обо-

роту розничной торговли в расчете на душу населения (76,6 тыс. руб.) 

и по объему платных услуг населению на душу населения (9,7 тыс. 

руб.) Оленекский район занимал 11-е место среди 13 районов Арктиче-

ской зоны. В этом богатом полезными ископаемыми районе необходи-

мо принять меры по преобразованию экономики, в зависимости от ро-

ли и перспектив развития  данного национального эвенкийского района 

Арктической зоны, прежде всего, со стороны ОАО «АЛРОСА». Речь 

идет об определении статуса районообразующих предприятий горно-

добывающей промышленности республики, чтоб они заботились о 

комплексном экономическом и социальном развитии районов (улусов), 

где добывают уникальные полезные ископаемые и в целом территории 

всей Республики Саха (Якутия) для повышения качества жизни насе-

ления.  

Крупное открытие в Якутии нескольких богатых по содержанию 

месторождений алмазов привело к созданию отечественной алмазодо-

бывающей промышленности мирового значения. В алмазодобыче срок 

отработки запасов наиболее производительным и эффективным откры-

тым способом ограничен. В настоящее время ситуация усугубляется 

тем, что алмазодобывающая промышленность переходит на подземные 

и комбинированные технологии разработки кимберлитовых трубок 

«Айхал», «Мир», «Удачная». Подземный способ добычи алмазов пред-

полагает крупные инвестиции, длительные сроки строительства под-

земных рудников в сложных горнотехнических и гидрогеологических 

условиях Крайнего Севера. В целом алмазодобывающая промышлен-

ность характеризуется стабильным развитием в течение длительного 
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периода времени. Добыча алмазов в 2010 г. составила 2,4 млрд долл, 

установленное задание выполнено на 101%.  Добыча алмазов в нату-

ральном выражении увеличилась на 4,3% от уровня 2009 г. Произведе-

но алмазов природных обработанных (бриллиантов) на 198 млн долл. 

США с ростом в 4,0 раза к уровню 2009 г., или 135% от уровня докри-

зисного 2008 г. Установленное задание по производству бриллиантов 

выполнено в 2,5 раза. Рост производства бриллиантов объясняется по-

ложительной конъюнктурой на международном рынке и связанным с 

этим возобновлением реализации гранильными заводами алмазного 

сырья в АК «АЛРОСА». Компания «АЛРОСА» начала работать по 

долгосрочным контрактам с июля 2009 г., после того, как полгода не 

вела рыночные продажи и реализовывала сырьѐ только в Гохран Рос-

сии. Первые долгосрочные договоры были заключены с 15 компаниями 

из Бельгии, объѐм поставок по которым составит около 500 млн долл. 

В 2010 г. компания «АЛРОСА» подписала трѐхлетние соглашения с 

индийскими производителями бриллиантов: компаниями RosyBlue, 

DiamondIndiaLtd и RatilalBecharlalandSons. По этим договорам будет 

поставлено сырьѐ на общую сумму около 490 млн долл., при этом со-

глашения предусматривали ежеквартальное согласование ассортимен-

та цены экспортируемых алмазов в зависимости от ситуации на миро-

вом алмазном рынке, а также возможность увеличения объѐмов по-

ставляемого сырья. В 2009 г. «АЛРОСА» уже поставила индийским 

компаниям сырьѐ на сумму более 500 млн долл., а в текущем году, 

объѐм продаж в эту страну может достичь уровня 1 млрд долл. В годы 

мирового экономического кризиса и экономических санкций США  

«АЛРОСА» работает  устойчиво и рентабельно.  

Месторождения алмазов известны в 43 странах мира, их добычей 

занимаются 27 стран. Мировая алмазодобыча сконцентрирована в 9 

странах по основному объему, это составляет почти 98% от общемиро-

вого производства в натуральном выражении. Причем добыча этого 

драгоценного металла постоянно растет - за 45 лет выросла в 7 раз. Ли-

дирующее положение в добыче алмазов в натуральных объемах зани-

мают Австралия, Заир (Конго), Ботсвана, Россия, ЮАР, Намибия и 

другие страны. По разведанным запасам алмазов Россия занимает пер-
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вое место в мире (здесь находится одна треть мировых запасов этого 

драгоценного сырья), а по добыче в стоимостном выражении – второе. 

В 60-70-х гг. ХХ в. занимала первое место в мире, являясь лидером ми-

рового алмазного рынка. По данным отчета Кимберлийского процесса, 

мировая добыча алмазов по итогам 2012 г. составила 127,962 млн кара-

тов, что на 4,2% больше, чем в 2011 г. (рис. 8). 

 

.  

 

Рис. 8. Страны-лидеры мировой алмазодобычи, 2012 г. (%)
78

 

 

Алмазодобывающая промышленность испытывала большие труд-

ности с начала мирового финансового кризиса 2008 г.  Цены резко упа-

ли в 2008-2009 гг., а в 2010-2011 гг. достигли исторически высоких 

уровней. Розничная продажа ювелирных изделий с бриллиантами уве-

личилась на 2% в 2011 г. до 72,1 млрд долл в 2012 г. Геологоразведка и 

добыча алмазов упала по сравнению с 2011 г. на 18%, а огранка и по-

лировка бриллиантов – на 8%. Также это отразилось на продажах, они 

снизились на 17% и 4% соответственно (рис. 9). 

                                                           
78 Составлено автором Федоровой С.В. на основе статистических данных Кимберлийско-

го процесса. URL: https://kimberleyprocessstatistics.org/static/pdfs/public_statistics/ 

2012/2012Charts.pdf 
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Рис. 9. Структура алмазобриллиантового комплекса в период 2011-2012 гг. 

(млрд долл.)
 79

 

 

Рынок показал признаки улучшения в первой половине 2013 г. 

Участники рынка отмечают обнадеживающие тенденции в США, Япо-

нии, Китае и Индии, а общий рост движется обратно в соответствии с 

долгосрочными тенденциями. Цены на алмазы выросли на 13% с 2008 г., 

и в настоящее время они выше, чем были до кризиса (рис. 10)
80

. 

 
Рис. 10. Цены на алмазы в период с 2004 по 1 полугодие 2013 г.* 

*Примечание: CAGR – среднегoдовой темп роста в течение определен-

нoго периода времени. 

                                                           
79 Составлено автором Федоровой С.В. на основе доклада. The global diamond report 2013. 

URL: http://www.bain.com/Images/BAIN_REPORT_The_global_diamond_report_2013.pdf 
80 Составлено автором Федоровой С.В. на основе доклада. The global diamond report 2013. 

URL: http://www.bain.com/Images/BAIN_REPORT_The_global_diamond_report_2013.pdf 
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Рынок производства алмазов на протяжении многих лет демонстри-

рует практически все характеристики олигополии. На долю крупней-

ших алмазодобывающих компаний приходится около 60-67% мировой 

добычи алмазов, при этом объем предложения алмазов в каратах не 

увеличивается. Непрерывно растущий спрос на алмазы со стороны 

среднего класса в развивающихся странах, а также искусственно огра-

ниченное предложение алмазов приводит к росту цен на алмазы: с 2009 

г. средняя стоимость произведенных алмазов в мире увеличилась на 

44% и составила около 98,81 долл. США за карат в 2012 г., но упала по 

сравнению с 2011 г. на 13%. (рис. 11)
81

. 

 

 
Рис. 11. Средняя стоимость алмазов (цена за 1 карат в $) 

 

Существуют факторы, которые сдерживают предложение алмазов, 

один из них это то, что крупнейшие производители алмазов не заинте-

ресованы в значительном росте объемов добычи алмазов, так как уве-

личение предложения алмазов неизбежно приведет к существенному 

снижению их цены реализации. Также проблемы роста производствен-

ных расходов могут быть вызваны необходимостью инвестирования в 

поддержание текущих уровней производства. Согласно данным 

                                                           
81 Составлено автором Федоровой С.В. на основе статистических данных Кимберлийско-

го процесса. URL: https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics 
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Bain&Company, себестоимость производства алмазов в целом по ряду 

алмазодобывающих компаний в среднем составляет около 40-60 долл. 

за карат, и есть тенденция к увеличению за счет роста расходов по 

оплате труда. Помимо этого, ограниченные запасы алмазов в мире на 

разрабатываемых месторождениях и отсутствие ввода новых место-

рождений, вынуждают компании оптимизировать структуру продаж 

(частичная продажа произведенных алмазов с накоплением запасов). 

Что касается стоимости добываемых алмазов, то самые дорогостоящие 

алмазы добываются в Лесото и Намибии. Алмазы, добываемые в Ав-

стралии, ДРК и Зимбабве, являются одними из самых дешевых в мире. 

Российские сырые алмазы в разы дешевле, чем алмазы, добытые в Ле-

сото. В 2012 г. в России средняя стоимость добытого алмаза составляла 

82 долл. США за карат. Отметим, что в 2011 г. алмазы, добытые в Ле-

сото, были оценены в 1602 долл. США за карат. Такой разброс в цене 

объясняется тем, что южноафриканские страны не добывают техниче-

ские алмазы, а в России это пользуется довольно большим спросом. 

Соответственно, это довольно сильно искажает среднюю цену за карат 

(рис. 12)
82

. 

 

 
 

Рис. 12. Средняя стоимость добываемых алмазов в 2012 г., долл. США/карат 

                                                           
82 Составлено автором на основе данных Кимберлийского процесса URL: 

https://kimberleyprocessstatistics.org/static/pdfs/public_statistics/2012/2012Charts.pdf 
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По состоянию на 1 января 2010 г. Государственным балансом по-

лезных ископаемых по Республике Саха (Якутия) учитываются 47 ме-

сторождений, в том числе 17 месторождений коренных алмазов, 30 - 

россыпных с общими запасами по категориям С1 и С2 в объеме более 

1,1 млрд карат. Содержание алмазов в рудах месторождений республи-

ки (кимберлитовых трубок) обычно выше, чем в зарубежных странах. 

Добыча алмазов по-прежнему остается самой ведущей отраслью про-

мышленности Республики Саха (Якутия). В 2009 г. ОАО АК 

«АЛРОСА» стало первой в мире компанией по объемам добычи алма-

зов в мире (32,8 млн карат), ее доля на рынке впервые превысила 30% 

от общего количества добываемых в мире алмазов. Физические объе-

мы добычи алмазов по республике в 2011 г. составили 100,9% к 2010 г., 

за пять лет увеличатся на 3,8% (2016 г. к 2011 г.).   

Прогноз физических объѐмов добычи алмазов до 2030 года рассчи-

тан с учѐтом сохранения объѐма алмазодобычи
83

.  
 

Таблица 3 
 

Прогноз добычи алмазов, млн долл. США 
 

 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Добыча алмазов 2 409 2 615 2 470,6 2 487,3 2 138,2 

 

Современный мировой алмазный рынок  представляет собой сопер-

ничество конкурентоспособных крупных промышленных комплексов, 

кластеров. Наиболее конкурентным комплексом является алмазобрил-

лиантовая промышленность Республики Саха (Якутия).  80%  всех до-

бываемых кристаллов относятся к техническим алмазам. Они исполь-

зуются для изготовления  инструментов и разной алмазной продукции. 

По итогам  2009 г. объем производства  бриллиантов составил 147,2 

млн долл. США с ростом к уровню 2007 г. на 8%.  Доля обрабатываю-

щих алмазов в промышленном производстве республики составляет 

1%. Ограненные бриллианты в основном также направляются на экс-

порт. Практически  90% добычи алмазов в России приходится на Яку-

                                                           
83 Социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) на период до 2025 г. и 

основные направления до 2030 г. 
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тию. Алмазы всегда пользуются большим спросом на мировом рынке, 

но с каждым годом растет внутренний спрос на использование алмазов 

в промышленности, электронике, приборостроении, медицине и других 

отраслях народного хозяйства. Однако АК «АЛРОСА» входит в число 

1400 государственных предприятий, подлежащих приватизации. Руко-

водство, государственные органы власти и общественность Республики 

Саха (Якутия) против приватизации ОАО «АЛРОСА». В нашей стране 

практика приватизации государственных предприятий не всегда была 

удачной. Она не может выступать как эффективная форма государ-

ственного планирования и регулирования в деятельности крупных 

компаний горнодобывающей промышленности. Приватизация больше 

подходит к мелким объектам собственности (предприятиям) в форми-

ровании эффективных собственников малого  и среднего бизнеса. Сей-

час больше подходит различные формы частно-государственного 

партнерства в деятельности крупных предприятий. «В России привати-

зация предприятий государственного сектора была осуществлена, как 

известно, в очень короткие сроки. Уже в 1995 г. среди предприятий и 

организаций 63,4% их числа были частными. 14,3% остались государ-

ственными и 8,8% предприятий и организаций относились к муници-

пальной форме собственности. А в 2010 г. соответствующие цифры 

были 85,1%, 2,5% и 5,1%. В процессе приватизации государственных и 

муниципальных унитарных предприятий  за период 1992-2010 гг. было 

создано почти 34 тыс. акционерных обществ. Проблема, однако, в том, 

что конечная эффективность актов разгосударствления собственности 

отнюдь не находилась в центре внимания общества и едва ли может 

считаться удовлетворительной»
84

. Сейчас ОАО АК «АЛРОСА» имеет 

свою производственную, энергетическую, транспортную, строитель-

ную и социальную инфраструктуру и основные хозяйствующие субъ-

екты. Они традиционно содержат многие так называемые непрофиль-

ные активы этих предприятий и определяют налоговый потенциал ряда 

муниципальных образований.  

                                                           
84Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики: учебник. Москва: Экономика, 

2013. С.121.   
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В перспективе жизнедеятельность и жизнеобеспечение населения 

всей Западной Якутии определяют районообразующие предприятия 

алмазодобывающей промышленности. Однако в настоящее время они 

отказываются от непрофильных активов. Это объясняется тем, что по 

Постановлению Правительства Российской Федерации общая сумма 

непрофильных активов не должна превышать больше 5%. Эта смехо-

творно малая сумма в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны 

является поводом  для полного отказа от содержания объектов комму-

нального хозяйства, социальной сферы, строительства дорог, благо-

устройства поселков и городов. Отказ от непрофильных активов вы-

ступает как предварительное условие подготовки районообразующих 

предприятий к нарушению основных положений Конституции Россий-

ской Федерации. В Конституции Российской Федерации отмечается, 

что «современная рыночная экономика является социально ориентиро-

ванной экономикой». Отказ от непрофильных активов районообразу-

ющих предприятий накладывает огромную нагрузку на бюджет Рес-

публики Саха (Якутия) и делает его больше потребительским и рас-

пределительным в плане использования  финансовых ресурсов. В тече-

ние времени при стабильных рыночных условиях горнодобывающие 

компании должны добиться максимально высоких результатов в веде-

нии бизнеса и инвестировании в технологию для повышения произво-

дительности труда. Учитывая перспективы баланса спроса и предло-

жения, горнодобывающие компании должны тщательно пересмотреть 

свои проекты, которые обещают наибольшую отдачу – не менее 61 млн 

карат алмазов в год. Все это требует изменения законов и законода-

тельных актов  Российской Федерации об алмазах. Во всех крупней-

ших алмазодобывающих государствах существует особое законода-

тельство об алмазах. Наиболее разработанное алмазное законодатель-

ство действует в ЮАР и Намибии. Сфера действия законов об алмазах 

этих двух стран довольно обширна: от вопросов приобретения и владе-

ния алмазами до их вывоза из страны. В этих же законах закреплены 

уголовные санкции за их нарушение. Крупнейшие алмазоперерабаты-

вающие страны имеют в законодательстве нормы, касающиеся опера-

ции с алмазами, прежде всего, в налоговом и таможенном праве. Все 
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государства, законодательство которых было проанализировано, явля-

ются участниками Кимберлийского процесса, они установили систему 

сертификации для ввозимых и вывозимых необработанных («кон-

фликтных») алмазов. Таким образом, специальное регулирование ал-

мазобриллиантовой индустрии за рубежом позволяет реализовывать 

государственную политику в данной сфере, влияющую на конкуренто-

способность национальных компаний и обеспечение общественной 

безопасности. Что касается законодательства Российской Федерации, 

то оно требует серьезных изменений. В настоящее время единого и 

специализированного органа государственной власти Российской Фе-

дерации, который бы мог бы контролировать все операции в отноше-

нии алмазов, нет.  Кроме того, основополагающий акт, регулирующий 

оборот алмазов, Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ  

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях», не является доку-

ментом прямого действия, поскольку практически полностью состоит 

из отсылочных норм. На практике указанный закон не столько непо-

средственно регулирует отношения, связанные с драгоценными кам-

нями, сколько служит указателем на ведомственные подзаконные акты, 

которые подчас приняты с нарушением установленного законодатель-

ством порядка. В связи с этим, учитывая лидерство Российской Феде-

рации в добыче алмазов и повышение в связи с этим значения алмазно-

го сектора российской экономики, приносящего доход в федеральный 

бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, необходимо 

рассмотреть вопрос о принятии специального Федерального закона 

«Об алмазах». Этот закон должен регулировать отношения по прове-

дению геологических работ в поисках алмазных месторождений, до-

быче алмазов, приобретению алмазов в собственность, сделкам с алма-

зами, их ввозу и вывозу, лицензированию отдельных видов деятельно-

сти с алмазами и ряд других отношений, раскрывать содержание тер-

мина «алмазы» и их классификацию. 

В 2013 г. на мировом рынке алмазов образовалось два лидера  - это 

российская горнорудная компания ОАО «АЛРОСА» и южноафрикан-

ская компания DeBeers. В том же году ОАО «АЛРОСА» стало горно-

добывающей компанией мирового уровня - полноценным лидером ал-
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мазного рынка. Компания мирового уровня должна стоить дорого, 

приносить прибыль своим акционерам, платить конкурентную зарпла-

ту работникам, иметь прозрачную и предсказуемую систему управле-

ния, обладать достойной репутацией в отрасли и мире. Предложение 

ОАО «АЛРОСА» стало крупнейшим за всю историю отечественного 

рынка ценных бумаг размещением акций российских компаний на 

Московской бирже. Кроме того, крупнейшим публичным размещением 

акций компании горнодобывающего сектора в мире с середины 2011 г. 

и первым публичным размещением акций российской государственной 

компании сырьевого сектора за последние семь лет. В результате про-

деланной работы, поддержки акционерами стратегического плана раз-

вития ОАО «АЛРОСА» теперь государственная компания, обладающая 

высокой акционерной стоимостью, крупнейший в мире производитель 

алмазов с самыми крупными разведанными запасами в мире. DeBeers 

же, наоборот, стал терять свои позиции на мировом алмазном рынке. 

Но, несмотря на это, в 2013 г. компания добыла 31,2 млн каратов ал-

мазного сырья, увеличив тем самым объем производства на 12% по 

сравнению с 2012. Объемы добычи возросли во всех регионах деятель-

ности компании, особенно это произошло в Ботсване и Канаде. Индекс 

цен на алмазы DeBeers вырос с начала года на 2%, в то время как сред-

ние цены на реализованное алмазное сырье повысились на 5%. Другие 

же более мелкие компании пока еще не могут конкурировать с такими 

гигантами, как  ОАО «АЛРОСА» и DeBeers.  

В России некоторые частные компании, холдинги, корпорации, 

транснациональные корпорации давно зарегистрированы в оффшор-

ных зонах, и деньги уходят за пределы страны. В этих условиях воз-

растает роль государственных органов в регулировании бюджетных 

отношений субъекта федерации.  Федеративное государство  должно 

оказывать реальную помощь в поддержке и  развитии экономики и со-

циальной сферы субъекта федерации. Необходимо, чтобы 60% всех 

доходов хозяйствующих субъектов оставались в регионе, а  40% пере-

числялись в федеральный центр. В районах Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны подоходный налог со ставкой 13% следует снизить до 6%. 

Например, во Франции семьи, где доход на каждого члена ниже 497 
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евро в месяц (19,9 тыс. рублей), подоходный налог не платят. В России 

13% удерживают даже с населения с низким уровнем доходов. Поступ-

ления от  НДС (это наиболее распространенный налог в 130 странах 

мира), некоторые виды акцизных сборов, страховые сборы субъекты 

полностью перечисляют в федеральный бюджет.  От подоходного 

налога, налога на имущество, на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ), кроме алмазов, в республике, согласно нормативам, остается 

только незначительная часть суммы. Якутия полностью получает налог 

на прибыль на добычу алмазов. От платежей таможенных пошлин на 

экспорт природного газа, древесины  субъектам и в том числе респуб-

лике ничего не достается. Поэтому нужно ввести рентную плату для 

пользователей природными ресурсами, а не платежи за аренду природ-

ных ресурсов. Нужно создать специальный Инвестиционный фонд раз-

вития Республики Саха (Якутия) и перечислять в него не менее 2 про-

центов от прибыли горнодобывающих предприятий. Государство осво-

бождает на 10 лет нефтяную отрасль от налога на добычу полезных 

ископаемых («налоговые каникулы»).  

В России законодательно установлены очень низкие платежи за 

пользование природными ресурсами (от 2-16% от стоимости добытой и 

реализованной продукции). Добываемые природные ресурсы не веч-

ные и со временем они будут исчерпаны. Эффективное использование 

ресурсов определяется преимуществами крупного производства в кон-

курентной среде. Концентрация и централизация производства и капи-

тала идет в рамках глобализации не только в мировом масштабе, но и в 

рамках Российской Федерации. Экономические и социальные интере-

сы государства, общества и личности рассматриваются, с одной сторо-

ны, как сложная экономическая категория, формирующая условия для 

общественного расширенного воспроизводства через проявление инте-

ресов, стимулов и побудительных мотивов людей; с другой стороны - 

как система отношений между субъектами и институтами по поводу 

удовлетворения разумных потребностей государства, общества и лич-

ности. Степень удовлетворения потребностей личности, общества и 

государства, которая протекает в определенной институциональной 

среде, зависит от стабильности, оптимальности, устойчивости и эффек-



 

234 

тивности функционирования самой экономической системы и инсти-

туциональной среды как фактора экономического роста. В современ-

ных условиях одно общество от другого отличается по степени исполь-

зования достижений науки, техники, технологии производства и обес-

печения эффективного функционирования всех хозяйствующих субъ-

ектов и человеческого фактора в инновационной, интегрированной, 

координированной институциональной среде.  

Основные предприятия АК «АЛРОСА» начинают добывать алмазы 

на своих подземных рудниках для сохранения и перспективного уве-

личения уровня добычи. Однако увеличение глубины отработки место-

рождений, переход на подземный способ добычи алмазов приводит к 

риску эксплуатации карьера, снижению производительности труда, 

повышению себестоимости добываемого сырья и в целом к снижению 

объема добычи алмазов. Из-за ухудшающихся качественных парамет-

ров добываемого сырья даже вновь вводимые в эксплуатацию корен-

ные месторождения алмазов не могут в полной мере компенсировать 

убывающие объемы добычи алмазов на трубках «Удачная» и «Мир». 

Это характерно не только для алмазодобывающей, но и для других от-

раслей горнодобывающей промышленности Якутии. Примерно 80% 

всех добываемых кристаллов Якутии относятся к техническим алма-

зам. Они используются для изготовления инструментов и разной ал-

мазной продукции. Эти алмазные инструменты применяются в обра-

ботке различных деталей машин из металлокерамических твердых 

сплавов, бурении геологических и эксплуатационных скважин в твер-

дых и абразивных породах. Абразивная способность алмазов применя-

ется для механической обработки, шлифования, резания, истирания, 

заточки, полирования других твердых материалов, обработки изделий 

из высокотвердых и жаростойких материалов: керамики, синтетиче-

ского корунда, кварца, полупроводниковых материалов – германия и 

кремния; обработки сверхтвердых облицовочных материалов: гранита, 

мрамора и др.; алмазной правки шлифовальных кругов; алмазного то-

чения деталей машин из легких и цветных металлов и сплавов, пласт-

масс и др.; алмазного волочения тонкой проволоки из меди, вольфрама, 

молибдена и других цветных материалов. В современных условиях 
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широкое применение алмазов в промышленности обусловлено их 

необычайно высокой твердостью, которая в 1000 раз превышает твер-

дость кварца и примерно в 150 раз – корунда. Механическая обработка 

кварца, корунда обычными способами сопряжена с весьма большими 

трудностями и даже практически невозможна без применения алмаз-

ных инструментов. В условиях модернизации и инновационного пути 

развития экономики твердость, большая прочность в сочетании с высо-

кими абразивными свойствами алмазов позволяет использовать их в 

технике буровых коронок, бульдозеров для выполнения карьерных ра-

бот и особенно в зимний период во время рыхления твердых грунтов 

алмазоносных руд. 

Производство ювелирной продукции по ряду крупных предприятий 

возросло на 22% - с 737,7 млн руб. в 2007 г. до 898,2 млн руб. в 2008 г.
85

. 

С учетом индивидуальных предпринимателей и ювелиров-надомников 

объем производства ювелирной продукции составил 1145 млн руб., 

задание перевыполнено на 64%. Добыча алмазов в республике, в об-

щем объеме добываемого на территории России алмазного сырья, со-

ставляет около 98%, а в мировом производстве - 25%. Годовой объем 

добычи продукции алмазодобывающих предприятий составил более 2 

млрд долл. Исключительно важное значение для алмазодобывающей 

промышленности имеют инвестиции в поддержание действующих и 

создание новых мощностей. Инвестиции в развитие горнодобывающе-

го комплекса будут расти и должны составить более 40 млрд руб., из 

которых более 60% планируется направить на строительство капитало-

емких подземных рудников «Айхал», «Мир» и «Удачный», ввод мощ-

ностей которых намечается в последующие годы. Задачами алмазодо-

бывающей промышленности являются: наращивание объемов добычи 

алмазов до 2,3 млрд долл.; обеспечение прироста эксплуатационных 

запасов месторождений алмазов; снижение себестоимости добычи ал-

мазов; строительство объектов горнодобывающего производства.  

В настоящее время ведется работа по  разработке методики об эконо-

мической оценке эффективности добычи и продажи алмазов. До сих 

                                                           
85 Текущий архив Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия), 

2009 г. 
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пор экономическая оценка добычи, продажи и использования полезных 

ископаемых внутри страны и Республики Саха (Якутия) осуществляет-

ся с позиций определения результатов эффективности извлечения и 

использования одного компонента добываемых полезных ископаемых. 

Внутреннее использование полезных ископаемых в субъектах федера-

ции  и в регионах Восточной Сибири, Дальнего Востока, районов (улу-

сов) Крайнего Севера и Арктической зоны предполагает переработку и 

использование для удовлетворения потребностей местных потребите-

лей. Расчеты наших ученых убеждают, что в формирование компаний, 

корпораций и холдингов подключаются огромные запасы уникальных 

минерально-сырьевых ресурсов Якутии для стабильного обеспечения 

ускоренного развития экономики страны.  

Характерной особенностью сбытовой политики алмазного бизнеса в 

последние годы является увеличение объемов продаж алмазного сырья 

на внутреннем рынке для обеспечения потребностей республиканских 

гранильных предприятий. Гранильное производство продолжает уве-

личивать объемы выпускаемой продукции, что достигнуто за счет рит-

мичного обеспечения алмазным сырьем, повышения качества огранки 

бриллиантов. Развитие производства бриллиантов позволит иметь до-

полнительные источники налоговых поступлений в бюджет террито-

рии, обеспечивать занятость местного населения в высокотехнологич-

ном секторе производства. Важнейшей задачей развития гранильного 

производства является увеличение добавленной стоимости на основе 

более качественной переработки алмазного сырья. Гранильная про-

мышленность должна стать одной из точек роста перерабатывающей 

промышленности республики. Для этого необходимо решить следую-

щие задачи: 

 полная загрузка станочного парка; вывод всех заводов на без-

убыточный уровень работы за счет повышения производительности 

труда, качества готовой продукции и снижения издержек производ-

ства; 

 вовлечение в обработку более широкого спектра алмазного сы-

рья; 
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 гибкое реагирование на изменение конъюнктуры рынка, совер-

шенствование мер сбытовой политики; 

 создание и продвижение на внутреннем и внешнем рынке торго-

вой марки (бренда) якутских бриллиантов, активная маркетинговая 

политика с непосредственным присутствием на перспективных рынках 

сбыта (основное направление - рынки Юго-Восточной Азии). 

Новая сбытовая политика компании, а также восстановление рынка 

свидетельствуют о том, что «АЛРОСА» в текущем году обошлась без 

поддержки Гохрана и реализовала весь объѐм добычи самостоятельно.  

В условиях происшедшего спада производства и снижения качества 

жизни населения, возросшей тенденции экономической самостоятель-

ности регионов усиливается необходимость научной разработки ком-

плексных, системных характеристик жизнеобеспечения населения. 

Они нужны для определения степени социальной ориентированности 

рыночной экономики, служат научной предпосылкой принятия круп-

ных социальных программ наиболее эффективного развития северного 

региона. В созидательных функциях нашего государства наблюдается 

долгосрочная стратегия экономического и социального развития. Нам 

необходимо выйти из тяжелого, длительного структурного экономиче-

ского кризиса на основе развития научно-технического прогресса, 

внедрения новой техники и технологии производства, создания нового 

качества потребительных стоимостей при одновременном сокращении 

материальных, энергетических и трудовых затрат на единицу выпуска-

емой продукции. Тем более что в XXI в. почти 90% экономического 

роста в мире будет обеспечиваться за счет новой техники и технологии 

производства, более рационального, эффективного использования вос-

производимого капитала и интеллектуального потенциала общества.  

В Якутии суммарные запасы угля по категории С2 составляют  

4,6 млрд. т. Началось строительство объектов Южной Якутии для 

освоения богатейших запасов угля. Только за 1975 – 1985 гг. в строи-

тельство объектов Южно-Якутского территориально-

производственного комплекса вложено 2360 млн руб. капитальных 

вложений, в том числе 1500 млн руб. на строительно-монтажные рабо-

ты. За этот же период объем промышленной продукции рос непрерыв-
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но и в 1975 г. достиг 10,9 млн руб., в 1980 г. - 60,5 млн руб., в 1985 г. - 

338,6 млн руб. Только за 4 года (1984 - 1987 гг.) после сдачи первой 

очереди Южно-Якутского угольного комплекса (2360 млн руб.) было 

произведено промышленной продукции на 1435 млн руб., более 60% 

затрат угля окупились. Среди промышленных комплексов наиболее 

перспективными оказались топливно-энергетические комплексы.  

В нашей республике первый Южно-Якутский угольный комплекс стал 

самой привлекательной, имиджевой стройкой для многих опытных ин-

женеров, специалистов и квалифицированных рабочих и всего населе-

ния северного края. В годы Советской власти за 10 лет был построен г. 

Нерюнгри численностью свыше 100 тыс. человек. В 2015 г. обществен-

ность Якутии торжественно будет отмечать 40-летие г. Нерюнгри и 

формирование Южно-Якутского угольного комплекса. Для эффективно-

го освоения крупнейших уникальных полезных ископаемых Якутии 

нужны были не просто трудовые ресурсы, а планомерная подготовка, 

расстановка и подбор высококвалифицированных специалистов и рабо-

чих, отвечающих качественным и структурным потребностям развития 

экономики и социальной сферы Якутии. С вводом малого БАМа респуб-

лика впервые включилась в единую железнодорожную сеть страны и 

полностью возместила все расходы со строительством малого БАМа. 

В Якутии добычу угля сейчас осуществляет ОАО ХК «Якутуголь», 

которая обеспечивает 90% товарной продукции всей отрасли. 74% до-

бываемого угля вывозится за пределы республики, в т.ч. для россий-

ских потребителей - 34%, на экспорт – 66%. Уголь экспортируется в 

Японию, Южную Корею, КНР, Индию и Бразилию. В связи с предсто-

ящим закрытием атомных электростанций в Японии потребность в уг-

ле будет расти более быстрыми темпами. В годы экономической ре-

формы объемы добычи угля упали, а начиная с 2002 г. вырос на 19,4%. 

По данным 2005 г., на территории республики использовано около  

2,5 млн т добытого угля (21,9%), 8,6 млн т (75,4%) вывозится за пределы 

республики, в том числе для российских потребителей – 3 474 тыс. т 

(40,6%), на экспорт - 5 127 тыс. т (59,6%). По итогам 2007 г. добыча 

угля составила 12,2 млн. т, 2008 г. - 12,6 млн т (реализовано угольной 

продукции за пределами республики 10,1 млн т). В 2008 г. началась 
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реализация целого ряда угольных проектов по строительству новых 

шахт, модернизации и обновлению производства. Новые этапы разви-

тия угледобычи в республике связаны с приходом крупных компаний, 

таких как ОАО «Мечел», ОАО УК «Нерюнгриуголь», ЗАО «Якутские 

угли – Новые технологии» (входят в группу ООО «Колмар»). Впервые 

за долгие годы было начато строительство новых горнодобывающих 

предприятий (шахты и обогатительной фабрики «Денисовская»), спро-

ектированы новые объекты (шахта и обогатительная фабрика 

«Инаглинская», шахты «Холодниканская», «Локучакитская», «Право-

кабактинская»). В развитии угольной промышленности наметились 

позитивные сдвиги, связанные с приходом в республику крупных ин-

весторов. ЗАО «ЕвразХолдинг» осуществило капитальные вложения в 

строительство шахты «Денисовская» мощностью 3 млн. тонн угля в 

год на сумму 1,3 млрд руб. В 2006 г. добыча угля на этой шахте соста-

вила 1,5 млн т с выходом на проектную мощность в 2007 г. Строитель-

ство такой шахты, оснащенной новейшим высокопроизводительным 

оборудованием, в Якутии производится впервые. Стальной группой 

«Мечел» в лице компании LittleEchoInvestCorp. приобретен блокиру-

ющий пакет акций крупнейшей угольной компании Якутии ОАО ХК 

«Якутуголь». Республике Саха (Якутия) предстоит построение взаимо-

выгодных отношений с новым участником угольного бизнеса в вопро-

сах технического перевооружения имеющихся производственных 

мощностей разреза «Нерюнгринский», освоения минерально-сырьевой 

базы Южной Якутии, увеличения экспортного потенциала рынка угля, 

определив приоритетом преодоление сырьевой направленности. В по-

следние годы активизировалась работа по освоению крупнейшего Эль-

гинского каменноугольного месторождения. Проведен ряд переговоров 

с иностранными и российскими компаниями. Получено официальное 

подтверждение от японских металлургических компаний о соответ-

ствии качества Эльгинского угля требованиям мирового рынка и го-

товности его приобретения на долгосрочный период. В краткосрочной 

перспективе запланировано проведение аукционов на угольные место-

рождения с привлечением потенциальных инвесторов. Важнейшими 

моментами государственной политики в области совершенствования 
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имеющегося топливно-энергетического баланса республики являются 

меры по дальнейшему развитию и поддержке северных угледобываю-

щих предприятий, выполняющих функции обеспечения потребностей 

наиболее дешевым топливом в рамках выполнения государственного 

заказа путем оптимизации производственных и финансовых показате-

лей предприятий северных муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия). 

Мировой экономический кризис привел к резкому снижению на 

рынке цены на уголь, уменьшению объемов подготовительных 

вскрышных работ, а также повлиял на развитие угольной промышлен-

ности, рост процентных ставок за пользование кредитами. В 2009 г. 

добыча угля составила 7147,0 тыс. т, или, в процентах к январю-

декабрю 2008 г., 56,7%. Это даже ниже уровня объема добычи угля 

2002 г., несмотря на огромную работу по строительству новых шахт и 

большие объемы вскрышных работ на богатейших угольных место-

рождениях. Эльгинское угольное месторождение с разведанными запа-

сами только на северо-западном участке месторождения составляет 

свыше 2,1 млрд т, стоимость около 2 млрд долл. В перспективе добыча 

угля будет наращиваться за счет освоения этого крупнейшего место-

рождения коксующихся углей. Далее освоение Чульмаканского, Дени-

совского и других месторождений каменного угля обеспечит общий 

объем добычи угля на этих месторождениях 20,6 млн т в 2015 г. и до 

40,2 млн т к 2020 г. По Схеме комплексного развития производитель-

ных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) планиру-

ется создание металлургического кластера на базе местных месторож-

дений железных руд (Таежное, Десовское, Сиваглинское, Пионерское, 

Тарыннахское и др.) и коксующихся углей (Нерюнгринское, Денисов-

ское, Чульмаканское и др.), тем самым планируется создание Южно-

Якутского кластера. Добыча угля предприятиями всех видов экономи-

ческой деятельности (включая строящиеся) по итогам 2010 г. составила 

11,2 млн т, что соответствует 156% к 2009 г. За 2011 г. объем добычи 

угля составил 12,5 млн т с учетом увеличения добычи угля ряда пред-

приятий Южной Якутии. Основными приоритетными проектами раз-

вития угледобывающей промышленности являются освоение Эльгин-
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ского угольного месторождения, строительство угольного комплекса 

«Инаглинский», шахт Чульмаканская, Денисовская (обогатительной 

фабрики «Денисовская»), Локучакитская на территории Южной Яку-

тии. Наращивание объемов ожидается в связи с увеличением объемов 

по Эльгинскому месторождению, началом реализации проекта строи-

тельства угольного комплекса «Инаглинский» – месторождения кок-

сующихся углей высочайшего качества (строительство шахты мощно-

стью 2500 тыс. т угля в год, строительство обогатительной фабрики, 

ежегодный объем производства планируется довести до 1900 тыс. т 

коксового концентрата), строительства шахты «Денисовская» (произ-

водственную мощность планируется довести до 2,5 млн т в год). Осво-

ение Эльгинского месторождения с огромными запасами угля является 

крупнейшим комплексным межрегиональным и межотраслевым проек-

том, включающим в себя не только строительство угледобывающего 

предприятия, но и развитие транспортных коммуникаций, объектов 

энергетики и сопутствующей социальной инфраструктуры. В период 

2013-2015 гг. предполагается ввести в эксплуатацию Западный участок 

Эльгинского месторождения и добывать в 2015-2016 гг. по 9,0 млн т 

угля. В условиях рыночной модели экономики важно учитывать не 

только объемы добычи природных ресурсов и возможности их перера-

ботки и экспорта в другие страны, но и возрастающие возможности 

использования экономического, интеллектуального, кадрового потен-

циала районообразующих промышленных предприятий в комплексном 

развитии территории районов Крайнего Севера. На базе этих уникаль-

ных месторождений полезных ископаемых созданы крупные районо-

образующие естественные монополии: компании, холдинги, корпора-

ции, акционерные общества, фирмы, коллективные предприятия, хо-

зяйства и другие хозяйствующие субъекты, реализующие конкурент-

ные преимущества и определяющие основу экономического роста рай-

онов Крайнего Севера. 

В ближайшие годы на второе место после алмазодобывающей про-

мышленности Якутии выдвинутся добыча и переработка нефти и при-

родного газа. «Что касается разработки новых полезных ископаемых, 

то речь здесь опять-таки заходит о Чаяндинском и Талаканском место-
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рождениях. Это – будущее Якутии, ее 14 трлн куб. метров газа и 8 

млрд тонн нефти. Это на самом деле второй Кувейт»
86

. В Якутии Чаян-

динское, Талаканское (к 2016 г. добыча нефти возрастет до 7,6 млн т в 

год), Среднеботуобинское, Верхневилючанское, Таас-Юряхское нефте-

газоконденсатное месторождения и Среднетюнгское газоконденсатное 

месторождение отнесены к месторождениям, имеющим стратегическое 

значение для газоснабжения Российской Федерации. По итогам 2007 г. 

добыча нефти составила 296,8 тыс. т, в 2008 г. – 675,7 тыс. т. Объем 

добычи нефти за январь-декабрь 2010 г. уже достиг 3425 тыс. т, или в 

1,8 раза больше по сравнению 2009 г, что связано с увеличением объе-

ма добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз» на Талаканском месторожде-

нии. В 2011 г. добыча нефти составила в объеме 5 475 тыс. т, в том числе 

5 360 тыс. т - ОАО «Сургутнефтегаз». Объем добычи природного газа по 

итогам года достиг 1 906 млн куб. м, или 100,4% к уровню 2009 г. 

Нефтегазовый комплекс является перспективным сектором экономики 

республики, развитие которого будет оказывать существенное влияние 

на рост доходов бюджета. Комплексное геолого-экономическое обос-

нование развития оптимальных направлений освоения и транспорти-

ровки нефти и газа Республики Саха (Якутия) как составной части во-

сточно-сибирского нефтегазового комплекса выдвигается как наиболее 

перспективная задача правительства Республики Саха (Якутия). Стро-

ительство магистрального нефтепровода ВСТО с пропускной способ-

ностью 80 млн т требует наполнения в основном за счет Талаканского 

и Чаяндинского месторождений, а потом за счет  месторождений Во-

сточной Сибири. Пока перед республикой ставится задача наращива-

ния сырьевой базы до уровня, обеспечивающего максимальную загруз-

ку нефтепровода ВСТО. Предполагается, что основой формирования 

новых крупных центров нефтяной и газовой промышленности на во-

стоке страны, обеспечения внутренних потребностей этих регионов и 

организации долгосрочных поставок нефти в страны АТР будут место-

рождения Сибирской платформы - Восточная Сибирь и Республика 

Саха (Якутия). На базе месторождений шельфа острова Сахалин будет 

                                                           
86 Матвеев А.С. Государственная политика в районах Крайнего Севера: вчера, сегодня, 

завтра. Москва: Современная экономика и право, 2006. С. 21. 
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сформирована еще одна крупная система нефте-, газообеспечения, 

преимущественно экспортной ориентации.  

В Республике Саха (Якутия) произрастает 2,5% мировых запасов 

леса и около 11% древесных запасов России. Республика является 

крупнейшей в Дальневосточном федеральном округе как по общей 

территории площади лесов (43,8%), так и по запасам древесины 

(36,3%)
87

. В Дальневосточном федеральном округе по отдельным реги-

онам наблюдалось по итогам 2008 г. снижение объемов заготовки де-

ловой древесины к соответствующему периоду 2007 г. на 10-18%, про-

изводства пилопродукции - на 14-19%. По итогам 2008 г. выполнение 

задания по деловой древесине составило 724,4 тыс. куб. м, или 125,1% 

к уровню 2007 г., по производству пилопродукции - 238,6 тыс. куб. м, 

или 82,3% к уровню 2007 г. На снижение производства пилопродукции 

в Республике Саха (Якутия) повлияли внутренние и внешние факторы: 

весеннее наводнение в ряде районов (улусов), где были приостановле-

ны работы по вывозке и переработке древесины, нанесен ущерб пред-

приятиям лесопромышленного комплекса; простой и консервация за-

водов ОАО «Табагинская лесная компания», ЗАО «Алданзолотолес», 

ООО «Алмазлеспром»; в 2008 г. задержка ввода лесопильного завода 

ОАО «Алмазы Анабара» в г. Олекминске
88

. Реализация мероприятий 

Программы «Развитие лесопромышленного комплекса Республики Са-

ха (Якутия) на 2010-2014 годы» была нацелена на увеличение объѐмов 

переработки древесины, выпуск новых видов продукции деревообра-

ботки, увеличение экспортных поставок, улучшение экологической 

обстановки за счѐт увеличения использования отходов от лесозагото-

вительной и деревообрабатывающей деятельности и создание новых 

качественных  рабочих мест. 

Экономическая оценка природных ресурсов нашей страны пред-

ставляет сложнейшую методологическую, экономическую, экологиче-

скую, социально-политическую проблему. Земля и ее недровые богат-

ства, минерально-сырьевые, земельные участки, водные, лесные ресур-

                                                           
87 Текущий архив Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия), 

сентябрь 2007 г.  
88 Текущий архив Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия), 

2009 г.  
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сы играли и играют огромную роль в хозяйственном освоении терри-

торий районов Крайнего Севера и Арктической зоны, создании нор-

мальных условий жизни народов и особенно малочисленных народов 

Севера, но это было при Советской власти. Сейчас эти регионы стали 

ареной обогащения олигархов и иностранных крупных собственников, 

а не жителей этих регионов. Наиболее изощренным методом осу-

ществляется выкачивание сырьевых ресурсов и эксплуатация уникаль-

ных полезных ископаемых Севера в интересах крупных коммерческих 

структур. Все это происходит под видом того, что якобы заданные 

огромные объемы добычи полезных ископаемых не могут поднять гос-

ударственные предприятия и тем более региональные хозяйствующие 

субъекты, поэтому возникает необходимость подключения частных 

крупных инвесторов, компаний, холдингов, корпораций и транснацио-

нальных корпораций и иностранных фирм. Именно в такой обстановке 

происходит в стране распределение добываемой продукции уникаль-

ных полезных ископаемых, доходов горной ренты. Естественно, можно 

найти ответ на вопрос: как же за короткое время появились олигархи и 

крупные собственники материальных и финансовых ресурсов? В чьих 

же руках находятся акции крупных районообразующих промышлен-

ных предприятий? В Республике Саха (Якутия) контрольный пакет 

акций основных районообразующих предприятий находится в соб-

ственности правительства Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия) или крупных компаний, таких как «АЛРОСА», «Транснефть», 

«Сургутнефтегаз», «Газпром», «Мечел», «Полюс золото», ОАО «Рос-

сийские железные дороги» и ЗАО «Восточная строительная контракт-

ная компания» (они владеют контрольным пакетом акций «Эльгаугля» 

– 58,3% акций). Распределение акций «Эльгаугля»: 39,4% акций при-

надлежит правительству Республики Саха (Якутия), 29,5% – ОАО 

«Российские железные дороги», 28,8% – ЗАО «Восточная строительная 

контрактная компания», около 2,5% – холдингу «Якутуголь». 

В какой степени горная рента отражает эффективность использова-

ния добываемых полезных ископаемых (трудовых и затрат капитала), 

учитывая их уникальность, полезность, ценность и редкость, и высту-

пает как один из видов дешевых доходов на собственность добывае-
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мых недровых богатств, а также плату собственников за пользование 

природных ресурсов? Как образуется горная рента как особый вид от-

носительно устойчивого дохода? Как определить критерии арендных 

отношений в получении горной ренты между государством и хозяй-

ствующими субъектами? Каковы критерии влияния природных факто-

ров и юридических форм собственников в оценке стоимости и цены 

добываемых полезных ископаемых? У жителей районов Крайнего Се-

вера и Арктической зоны постоянно возникают эти вопросы, но оста-

ются в большей степени без положительного ответа. Формирование 

первичных доходов на основе факторов производства по горной ренте 

составляет 75% , капиталу – 20% и труду – 5% от общей суммы посту-

пающих доходов страны. По действующей системе налогов за счет 

горной ренты формируется только 10-13% доходов страны: капитала – 

17-20% и труда – 70%
89

. Это отражает яркую картину эксплуатации 

людей в условиях господства естественных монополий и финансового 

капитала, крупных  частных собственников, олигархов. С 1 января 

2001 г. был отменен налог на реализацию горюче-смазочных материа-

лов; с 1 января 2002 г., при введении гл. 25 «Налог на прибыль органи-

заций» Налогового кодекса, была снижена ставка налога на прибыль 

предприятий с 35% до 24%, а потом до 20%; с 1 января 2002 г. был 

введен налог на добычу полезных ископаемых вместо ранее существо-

вавших платежей за добычу полезных ископаемых, отчислений на вос-

производство минерально-сырьевой базы. В статье № 9 Конституции 

Российской Федерации, принятой  12 декабря 1993 г., отмечается, что 

«1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются  в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народа соот-

ветствующей территории. 2. Земля и другие природные ресурсы  могут 

находиться  в частной, государственной, муниципальной и иных фор-

мах собственности»
90

. В  статье 5 Конституции Республики Саха (Яку-

тия), принятой Верховным Советом Республики Саха (Якутия) 4 апре-

ля 1992 г., отмечается, что «1. Земля, недра и другие природные ресур-

                                                           
89 Львов Д.С., Гневко В.А., Рохчин В.Е. Актуальные проблемы реформирования и 

стратегического управления России: методологические аспекты решения / Санкт-Петербург: 
Изд-во Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2007.  С. 32-33.  

90 Конституция Российской федерации. Москва: ООО «ВИТРЭМ», 2001. С.6. 
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сы используются и охраняются как основа жизни и деятельности наро-

да Республики Саха (Якутия). 2. Государственная собственность  на 

землю, воды, леса, растительный и животный мир и другие природные 

ресурсы на территории Республики Саха (Якутия) выступает в форме 

собственности Республики Саха (Якутия) и собственности Российской 

Федерации. 3. Недра Республики Саха (Якутия) составляют естествен-

ное богатство ее многонационального народа. Государственная соб-

ственность  Республики Саха (Якутия) на недра и государственная соб-

ственность Российской Федерации на недра устанавливаются феде-

ральными законами, а также договорами между Российской Федераци-

ей и Республикой Саха (Якутия). 4. Порядок владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами, водными и другими  природными ре-

сурсами определяется законодательством  Республики Саха (Якутия) и 

Российской Федерации, а также на основе  соглашений органов госу-

дарственной власти Республики Саха (Якутия) и органов государ-

ственной власти Российской Федерации. 5. Республика Саха (Якутия) 

гарантирует коллективные права коренных малочисленных народов 

Севера на природные ресурсы»
91

. Эти конституционные положения 

нужно было реализовать в полной мере в интересах растущих разум-

ных потребностей представителей всех народов, в частности коренных 

малочисленных народов Якутии.  

Месторождение полезных ископаемых, земля и другие природные 

ресурсы и компании, холдинги, корпорации, занимающиеся добычей 

этих уникальных полезных ископаемых, не должны стать объектом 

купли-продажи, активами свободной продажи собственников акцио-

нерных обществ и тем более различных иностранных фирм и компа-

ний. Поэтому лицензии на эксплуатацию полезных ископаемых долж-

ны выдаваться с учетом интересов народов, проживающих на соответ-

                                                           
91Конституция Республики Саха (Якутия), принята Верховным Советом Республики Саха 

(Якутия) 4 апреля 1992 г. с изменениями и дополнениями, внесенными законами Республики 
Саха (Якутия) от 26 января 1994 г., от 20 апреля 1994 г., от 7 июля 2000 г., от 15 июня 2001 г.,  

от 17 и 18 июля 2001 г., от 28 января 2002 г., от 6 марта 2002 г., от 29 апреля 2002 г., от 10 и 

28 января 2002 г., от 6 марта 2002 г., от 29 апреля 2002 г., от 10 июля 2003 г., от 25 апреля 
2006 г., от 14 февраля 2007 г., от  22 июля 2008 г., от 18 февраля 2009 г., от  22 апреля 2009 г., 

от 17 июня 2009 г. 
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ствующей территории. Если вопросы владения, распоряжения и поль-

зования недровыми богатствами и другими природными ресурсами 

Республики Саха (Якутия) будут находиться в совместном ведении 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), то тендер должен 

проводиться только на владение и использование месторождений по-

лезных ископаемых на определенный период времени, а не на распо-

ряжение ими. Право распоряжения недровыми богатствами субъектов 

федерации должно находиться в ведении Российского государства. 

Собственность государства на землю может дать оптимальную отдачу 

в условиях эффективного функционирования экономики. В последова-

тельном внесении поправок в Конституцию Республики Саха (Якутия) 

исключается такое очень важное положение в статье 5, как «прожива-

ющих на соответствующей территории». Это один из главных вопро-

сов Конституции Республики Саха (Якутия). Отношения собственно-

сти на недровые богатства и на другие природные ресурсы, тесно свя-

занные с ними система управления и контроля природопользованием 

имеют огромное значение для жизнеобеспечения северян. Поэтому 

статью 5 Конституции Республики Саха (Якутия) можно было бы из-

ложить в следующей редакции: «Земля, ее недровые богатства и другие 

природные ресурсы находятся в собственности единого государства (в 

распоряжении) Российской Федерации и совместном ведении (во вла-

дении и использовании) Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), обеспечиваются и охраняются как основа жизнеобеспечения 

населения, проживающего на соответствующей территории».  

В современных условиях функционирования «дикого» капитализма 

объективно возникает необходимость в осуществлении общенациональ-

ного плана спасения населения в северных регионах, в том числе в Рес-

публике Саха (Якутия). Федеральное государство и Республика Саха 

(Якутия), имея совместную собственность на недровые богатства, и 

каждая сторона в рамках разграничения своих полномочий должны ре-

ально осуществлять весь комплекс правомочий собственника, в том чис-

ле в установлении и взимании платы за использование недровых бо-

гатств и других природных ресурсов,  их экономической оценке и ис-

пользовании полученных средств в интересах людей труда, проживаю-

щих на соответствующей территории. В настоящее время остро встает 
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вопрос о разделе прав собственности на природные ресурсы на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях. Организация и 

управление системообразующими промышленными, районообразую-

щими предприятиями призваны регулировать хозяйственную и финан-

совую деятельность хозяйствующих субъектов, осуществлять контроль 

за соблюдением законодательства, налоговой, финансово-кредитной по-

литики со стороны муниципальных образований Республики Саха (Яку-

тия). Если руководители муниципальных образований отстраняются от 

практической деятельности районообразующих предприятий, то не бу-

дет четкой организации работы всех предприятий районов (улусов) рес-

публики. Следовательно, нужно привести в соответствие ФЗ Российской 

Федерации «О противодействии коррупции» и предоставлять больше 

функций муниципальным образованиям в решении своих практических 

задач. Реализация «Схемы комплексного развития производительных 

сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года» 

дает стабильное развитие динамики основных макроэкономических по-

казателей Якутии до 2020 г. В федеральном бюджете на 2005 г. была 

предусмотрена финансовая помощь субъектам федерации в виде дота-

ции на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов фе-

дерации из федерального фонда финансовой поддержки в сумме 189,9 

млрд руб., которые не носят целевого характера. Кроме того, были за-

планированы средства, имеющие целевой характер, на оказание помощи 

субъектам в реализации Закона Российской Федерации № 122-ФЗ, на 

принципах софинансирования предоставляются субсидии на оплату жи-

лья и коммунальных услуг гражданам в сумме 6,3 млрд руб., на осу-

ществление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, - 1,7 млрд руб., 

на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-

ников тыла – 11 млрд руб., выплату государственных пособий гражда-

нам, имеющим детей, - 4 млрд рублей
92

. Бюджетные, налоговые, цено-

вые механизмы регулирования рыночных отношений, экономический 

суверенитет как экономико-правовые нормы выражают интересы насе-

ления, федеральных органов власти и органов государственной власти 

                                                           
92 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 22 августа 2004 г. №122-

ФЗ / Под общ. ред. Н.А. Волгина, С.В. Калашникова. Москва: Изд-во РАГС, 2005. С. 74.  
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субъектов. Они выступают не только как формы социальной защиты 

населения, но и как важнейшие экономико-правовые нормы - механизмы 

регулирования взаимоотношений между федеративным центром и субъ-

ектами федерации. Если не изменить нынешнюю инвестиционную по-

литику, то с каждым годом будет возрастать тенденция потери инвести-

ционной привлекательности промышленных комплексов и, естественно, 

ослабления экономического потенциала Дальнего Востока и в целом 

страны.  За январь - ноябрь 2009 г. в государственный бюджет Респуб-

лики Саха (Якутия) поступило доходов в сумме 77,7 млрд рублей, из них 

собственные доходы составляют около 45%. Это характерно не только в 

нашей республике, но и почти во многих северных регионах, где развита 

горнодобывающая промышленность. Они получают трансферты, суб-

венции и субсидии для регулирования бюджетных отношений. Это в 

большей степени объясняется действующими нормативно-правовыми 

актами, которые определяют перечень и сумму собираемых налогов в 

субъектах федерации.  
 

 
 

Рис. 13. Динамика основных показателей развития Республики Саха (Якутия)  

на период с 2006 по 2020 г.
93

 

                                                           
93 Текущий архив Министерства экономического развития,  2006 г. 
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Федеральные налоги в первую очередь перечисляются в федераль-

ный бюджет, а потом в порядке регулирования бюджетных отношений 

определенная часть средств поступает обратно в бюджет субъектов 

федерации в виде трансфертов, субвенций и субсидий. Сумма транс-

фертов, субвенций и субсидий составляет только одну треть той сум-

мы, которая перечисляется в федеральный центр. Определение налого-

облагаемой базы республики требует более детального изучения при-

роды горной ренты и принципов налогообложения с учетом налогооб-

лагаемого потенциала Республики Саха (Якутия). Формирование ста-

бильной и устойчивой среды предпринимательства, особенно опреде-

ление перспективных направлений развития малого и среднего пред-

принимательства, занятости и сферы платных услуг муниципальных 

образований на удовлетворение потребностей населения в высококаче-

ственных товарах и услугах за счет развития рынка потребительских 

товаров и рынка платных услуг становится важным направлением эко-

номической политики правительства Республики Саха (Якутия).  

В 2008 г. в Республике Саха (Якутия) осуществляло свою деятельность 

более 4,4 тыс. малых и средних предприятий, а также более 35 тыс. 

индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2007 г. количе-

ство средних и малых предприятий возросло на 35,9%, количество ин-

дивидуальных предпринимателей - на 5,2%. Удельный вес средних и 

малых предприятий в общем количестве крупных, средних и малых 

предприятий республики по итогам 2008 г. составил 59% против 50,7% 

в 2007 г. Наиболее трудными проблемами республики являются ми-

грационный отток населения, укрепление материально-технической 

базы отраслей реальной экономики, субъектов малого и среднего пред-

принимательства, развитие инфраструктуры, создание благоприятного 

инвестиционного климата в формировании новых региональных тер-

риториальных кластеров. Финансирование программы осуществляется 

также за счет средств из местного, республиканского бюджета и вне-

бюджетных источников для финансирования и Фонда поддержки ин-

вестиционных проектов, собственных средств хозяйствующих субъек-

тов и предпринимателей. Антикризисные меры по снижению негатив-

ных последствий мирового экономического кризиса позволили восста-

новить темпы экономического роста.  
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В республике 2010 год был годом восстановления роста промыш-

ленного производства. Объем  промышленного производства по итогам 

2010 г. вырос на 17,5% по сравнению с 2009 г. Этот довольно резкий 

рост  промышленного производства обеспечен за счет наращивания 

объемов добычи полезных ископаемых (на 120,3%): сурьмы – в 4 раза, 

нефти – в 1,8 раза, угля – в 1,6 раза, алмазов – на 103,1%, газового кон-

денсата – на 103%, золота – на 101,0% и природного газа – на 100,4%. 

Планы по производству промышленной продукции, установленные 

правительством Республики Саха (Якутия), по основным видам про-

дукции выполнены, за исключением добычи золота. Выпуск валового 

регионального продукта выполнен на 102,6%, что немного ниже, чем 

по стране в целом – 103,8%. Все это в целом положительно отражается 

на дальнейшем совершенствовании рыночных механизмов, углублении 

структурных преобразований, а также на улучшении инвестиционного 

климата в Республике Саха (Якутия). Впервые в годы экономической 

реформы реализованы крупномасштабные инвестиционные проекты. 

Прежде всего, обеспечен выход на проектную мощность шахты «Ин-

тернациональная», введена в эксплуатацию обогатительная фабрика № 

16 на Нюрбинском ГОКе, обогатительная фабрика по добыче россып-

ных алмазов в месторождениях Оленекского, Анабарского районов 

(улусов) Якутии. В 2010 г. произведено бриллиантов на 198 млн долла-

ров США, или в 4,0 раза больше к уровню 2009 года  (135% к 2008 г.) и 

в 2,5 раза к заданию.  

За последние четыре года удалось стабилизировать устойчивое раз-

витие экономики Республики Саха (Якутия), возросли темпы промыш-

ленного производства. Рост производства объясняется увеличением 

покупательского спроса на производимую продукцию и в какой-то 

степени восстановлением объема продажи бриллиантов на мировом 

рынке. Высокий уровень производства достигнут благодаря оживле-

нию алмазобриллиантового рынка, возобновлению реализации алмаз-

ного сырья ОАО «АЛРОСА» республиканскими алмазообрабатываю-

щими предприятиями и повышению инвестиционной активности ино-

странных инвесторов. Республика Саха (Якутия) должна воспользо-

ваться указанием президента В.В. Путина о том, что «с 2015 года также 
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запускается программа компенсации расходов субъектов  Федерации 

на создание индустриальных парков. …Регионы будут активно исполь-

зовать эту возможность для развития собственного промышленного 

потенциала. За счѐт дополнительных мер мы должны поддержать эко-

номический и промышленный рост в стратегически важных регионах 

страны»
94

. В условиях новой индустриализации экономики Республики 

Саха (Якутия) хорошо было бы представить конкретные направления 

по созданию  индустриальных парков по отдельным муниципальным 

образованиям с целью ускорения темпов выпуска валового внутренне-

го продукта и определить конкретные сроки  их окупаемости.  

Современная экономическая наука обращает внимание на изучение 

проблем комплексного развития экономики в рамках экономического 

территориального пространства субъектов федерации, рационального 

использования сырьевых, финансовых, трудовых ресурсов, рыночных 

методов и механизмов регулирования хозяйственной деятельности. 

Главной проблемой является комплексное развитие территорий муници-

пальных образований и стимулирование социально-экономического ро-

ста северных регионов на основе максимального использования природ-

ных ресурсов, интеллектуального потенциала, инновационных факторов 

и условий экономического роста. В нашей республике своевременно 

созданное крупное производственное объединение «Якутнефтегаз» в 

годы Советской власти не смогло сохранить своих талантливых руково-

дителей, высококвалифицированных специалистов и рабочих в годы так 

называемой «экономической реформы». Потом объединение «Якутнеф-

тегаз» пошло «по рукам»: то оно попало под влияние «ЮКОСа» или ка-

кое-то время руководителей объединения «Якутнефтегаз». В то время 

руководители объединения «Якутнефтегаз» как специалисты, далекие от 

понимания содержания и перспектив развития нефтегазовой промыш-

ленности Якутии, не думали о развитии данной отрасли на долгосроч-

ный период. Доля ОАО «Сургутнефтегаз» в российской нефтедобыче 

составляет 13%, оно добывает более 10 млрд кубометров природного 

газа в год, что составляет около трети производимого российскими 

нефтяными компаниями природного газа.  ОАО «Сургутнефтегаз» ак-

                                                           
94 Путин В.В. Послание Федеральному собранию Российской Федерации. 4 декабря 2014 г. 
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тивно присутствует в Якутии. После очень серьезного отставания в сво-

ей деятельности объединения «Якутнефтегаз» была активизирована дея-

тельность по освоению крупного Талаканского нефтегазоносного место-

рождения. Планомерно реализуется Программа газификации населен-

ных пунктов Республики Саха (Якутия). Введѐн в эксплуатацию первый 

пусковой комплекс III нитки магистрального газопровода «СВГКМ - 

Мастах - Берге - Якутск», начато строительство ГРС-2 в г.Якутске.  

В полном объеме обеспечивается формирование запасов топливных ре-

сурсов для государственных нужд. Улучшаются финансовые показатели 

работы промышленных предприятий. 

В Якутии добываемые полезные ископаемые по справедливости 

должны распределяться так, чтобы они  стали основой жизни и деятель-

ности народов, проживающих в этом суровом крае. Для совершенство-

вания налогов на добычу уникальных полезных ископаемых нужно: во-

первых, активно внедрять добавленный доход в бюджет республики, 

который должен распространяться на весь период добычи полезных ис-

копаемых; во-вторых, оптимизировать экспортную пошлину для север-

ных регионов; в-третьих, законодательно установить ежемесячные ли-

цензионные платежи за разработку месторождений полезных ископае-

мых; в-четвертых, создать фонд для реализации инвестиционных проек-

тов за счет прибыли горнодобывающей промышленности. Очень важно 

поддержание перспектив развития традиционных отраслей народного 

хозяйства Севера, прежде всего, всех отраслей сельского хозяйства, 

строительства жилья, дорог и объектов социальной сферы за счет прио-

ритетных районообразующих предприятий, государственных бюджетов 

Российской Федерации и субъекта федерации. Важнейшими задачами 

Дальневосточного федерального округа являются рациональное исполь-

зование конкурентных преимуществ региона - природных, финансовых 

и трудовых ресурсов, самого короткого воздушного и северного морско-

го пути, организации межотраслевых связей, удовлетворения потребно-

стей населения в промышленных и продовольственных товарах, издели-

ях местного производства и сохранении экологии окружающей среды. 

Эти задачи можно реализовать путем рационального использования 

внутреннего регионального валового продукта и эффективного распре-
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деления национального дохода страны между субъектами Российской 

Федерации. В определении основных задач опережающего развития  

регионов Забайкалья, районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической 

зоны и Дальнего Востока  играют  роль богатейшие запасы природных 

ресурсов, эффективно работающих районообразующих предприятий 

горнодобывающей промышленности и расширение связи со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Вмешательство государства в регу-

лировании вертикальной и горизонтальной государственной системы 

руководства экономикой путем государственного планирования и про-

гнозирования макроэкономических показателей, разработка межотрас-

левых балансов, утверждение и реализация государственных заказов, 

поддержка финансовыми ресурсами регионов, кредитами районообра-

зующих предприятий в условиях экономического кризиса становится 

объективной необходимостью в современных условиях. Возникла необ-

ходимость научного обоснования основных направлений стратегии эко-

номического и социального развития страны и ее субъектов до 2020 - 

2025 гг. в улучшении качества жизни населения. Главная задача текуще-

го момента - это принципиальное повышение качества жизни населения 

путем модернизации экономики, введения жесткого государственного 

планирования и регулирования доходов, внедрения экономических и 

социальных стандартов повышения качества жизни населения. В уско-

рении развития экономики и социальной сферы главную роль играет 

занятость и эффективное использование трудоспособного населения.  

 

 

2.4. Мегапроекты как фактор комплексного развития 

территории Республики Саха (Якутия)  

 

Экономика народного хозяйства  районов Крайнего Севера носит 

моноструктурный и слабо выраженный индустриальный характер. Это 

наблюдается  не только в целом по Республике Саха (Якутия), но и во 

многих городах и районах (улусах). По специализации горнодобываю-

щей  промышленности экономика промышленных районов республики 

носит моноотраслевой характер. Например, экономика МО «Мирнин-
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ский район», где объем промышленного производства составляет 95% 

от объема выпуска товаров и услуг района. Из общего объема про-

мышленной продукции 99% занимает только добыча алмазов. Инфра-

структура муниципального образования и вся социальная сфера полно-

стью зависят от развития ведущей отрасли промышленности района. 

Важнейшей особенностью современного этапа развития экономики и 

социальной сферы Республики Саха (Якутия) является постепенный 

переход от материальных к нематериальным ресурсам. Этого можно 

добиться путем модернизации экономики и ускорения темпов ком-

плексного развития всех отраслей народного хозяйства, особенно пе-

рерабатывающей промышленности, производственной и социальной 

инфраструктуры, развития туризма, выпуска конкурентоспособных 

товаров и услуг.  

Основной целью районообразующих предприятий горнодобываю-

щей промышленности Якутии остается ускорение добычи уникальных 

полезных ископаемых, получение сверхприбыли естественных моно-

полий и увеличение притока инвестиций коммерческих банков под 

видом частно-государственного партнерства. Поэтому создание усло-

вий для привлечения инвестиций в экономику республики приведет к 

диверсификации производства, поддержке реализации приоритетных 

национальных инвестиционных проектов в развитие новых  и традици-

онных отраслей народного хозяйства республики, стабильной занято-

сти трудоспособного населения, а также к интенсивному развитию 

внешнеэкономических связей с учетом долговременных изменений 

конъюнктуры на мировом рынке.  Приоритетным остается развитие 

алмазной промышленности, энергетики, транспорта, нефтяной, газовой 

и угольной промышленности, услуг, туризма, сельского хозяйства и 

социальной сферы. Задачи комплексного развития территорий районов 

Крайнего Севера можно реализовать при устойчивой финансовой под-

держке Российской Федерации, крупных акционерных обществ, добы-

вающих полезные ископаемые в Якутии, и районообразующих пред-

приятий республики. Правительство Республики Саха (Якутия) должно 

активизировать совместную работу с бывшими промышленными ком-

плексами и другими  предприятиями алмазо-, нефте-, газо-, угле- и зо-
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лотодобывающей промышленности для комплексного развития райо-

нов Крайнего Севера. Главной целью разработки «Схемы комплексно-

го развития производительных сил, транспорта и энергетики Республи-

ки Саха (Якутия) до 2020 года» является устойчивое повышение каче-

ства жизни каждого человека и семьи республики на базе эффективно-

го функционирования и особенно формирования топливно-

энергетического комплекса, транспорта и связи. Основным принципом 

Схемы является создание максимально благоприятных условий повы-

шения эффективности перспективных направлений экономики. В соот-

ветствии с этим базовым принципом Схемы является выявление скры-

тых резервов и стимулирование перспективных направлений развития 

экономики для повышения благосостояния населения республики и 

разработка комплекса мер для устойчивого экономического роста эко-

номики Якутии. В современных условиях все большее значение при-

обретают фундаментальные проблемы стратегии устойчивого развития 

экономики и социальной сферы страны до 2020 г. В «Энергетической 

стратегии России до 2020 г.» особо подчеркивается формирование и 

развитие нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего Во-

стока в связи с реализацией перспективных экспортных проектов вы-

хода страны на Азиатско-Тихоокеанский энергетический рынок.  

Программа экономического и социального развития Республики 

Саха (Якутия) до 2020 г. была принята в период разработки мегапроек-

тов в стране. Мегапроекты стали основой формирования региональной 

стратегии развития и одним из важных механизмов реализации «Схе-

мы комплексного развития производительных сил, транспорта и энер-

гетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.». В стране выделено свы-

ше 100 мегапроектов на общую сумму инвестиций 500 млрд долл., или 

45% ВВП страны по итогам 2007 г. Инвестиции в мегапроекты распре-

делены примерно поровну между азиатской (51%) и европейской (49%) 

территориями России. Стоимость каждого мегапроекта составляет по  

5 млрд долл. В европейской  части России мегапроекты ориентированы 

на развитие высокотехнологичных производств, а в азиатской части – 

на создание инфраструктуры и освоение ресурсной базы. В Республике 

Саха (Якутия) свыше 90% инвестиций по мегапроектам приходится на 
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добывающие отрасли промышленности и на развитие инфраструктуры. 

Это очень важно, и именно отставание инфраструктуры в приоритет-

ных отраслях становится сдерживающим фактором экономического 

роста северных регионов. В «Схеме комплексного развития производи-

тельных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 

2020 г.» отмечается, что в стране на создание инфраструктуры ежегод-

но выделяются инвестиции в размере 2,5% ВВП. В развитых странах 

рыночной экономики эта цифра достигает 4,5-5%. Реализация мегапро-

екта будет способствовать устранению структурных и инфраструктур-

ных ограничений экономического роста (рис. 14). 
 

 
 

Рис. 14. Распределение инвестиций по федеральным округам, млн долл.  

 

Восточная часть территории страны в целом явно отстает от евро-

пейской части по темпам экономического развития и реализуемым 

масштабным инвестиционным проектам, испытывает миграционный 

отток населения. Это в долгосрочной перспективе чревато разнообраз-

ными негативными последствиями, вплоть до угрозы экономическому 

суверенитету и территориальной целостности на востоке России.  

В этой связи поиск и поддержка «точек экономического роста» в Во-

сточной Сибири и в том числе на Дальнем Востоке является стратеги-

чески крайне актуальной задачей, прежде всего, в силу возможности 

укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для 

Сибири и Дальнего Востока основной задачей развития является со-

здание производственной, технической, транспортной, энергетической 

и социальной инфраструктуры, обеспечивающей освоение природных 
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ресурсов, комплексное развитие территории. Острые проблемы теории 

и практики рыночной экономики, объективные и субъективные факто-

ры повышения эффективности производства, производительности об-

щественного труда, повышение качества жизни населения, воспроиз-

водство интеллектуального потенциала общества, социальная помощь 

и защита населения отражены во многих публикациях ведущих уче-

ных-экономистов нашей страны. Стратегия экономического и социаль-

ного развития страны до 2020 г. предполагает реализацию ряда круп-

ных программ развития регионов, разработку и внедрение инвестици-

онных мегапроектов путем частно-государственного партнерства и 

государственной поддержки для ускорения темпов роста ВВП и ВРП 

субъектов федерации. Наиболее актуальной проблемой становится 

ускоренное развитие производственной, энергетической, транспортной 

и социальной инфраструктуры субъектов Российской Федерации. При-

няты программы экономического и социального развития федеральных 

округов (Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Се-

веро-Кавказский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный), регио-

нов, субъектов федерации на долгосрочный период до 2020-2025 гг., 

которые со временем должны стать свободными экономическими зо-

нами. 

В этом плане экономика, социальная сфера и финансы Республики 

Саха (Якутия) характеризуются наличием сложных проблем экономи-

ческого и социального развития: моноструктурная сырьевая экономи-

ка, слабое развитие инфраструктуры и особенно транспортная недо-

ступность, использование производственного потенциала только на 50-

60%, износ основных фондов до 60- 70%, низкий технологический 

уровень современного производства, слабая конкурентоспособность 

выпускаемых товаров и оказываемых услуг. Основная часть производ-

ственного, жилого фонда, объектов недвижимости учреждений образо-

вания, здравоохранения, культуры и в целом состояние социальной 

сферы не соответствуют инженерно-техническим, нормативным и эко-

логическим требованиям эксплуатации. В последние 20 лет числен-

ность населения Якутии растет медленно из-за острого проявления от-

рицательных миграционных процессов. Денежные доходы населения 
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становятся меньше, чем потребительские расходы, сохраняются бед-

ность населения, устойчивая безработица в городах, рабочих поселках 

и сельской местности, особенно среди молодежи, отсутствие благо-

устроенного жилья во многих городах и сельских населенных пунктах, 

низкий уровень благоустройства: обеспеченность водопроводом, кана-

лизацией, теплоснабжением. Для Якутии характерны неэффективное 

использование собственности крупных компаний, акционерных об-

ществ, холдингов, корпораций и низкие темпы формирования соб-

ственных экономических и финансовых источников экономического 

роста, медленная реализация стратегических задач превращения рес-

публики в развитую социально-экономическую систему Российской 

Федерации.  

Несмотря на трудности экономического развития, в последние годы 

достигнута положительная динамика в развитии важнейших показате-

лей экономики Республики Саха (Якутия). Например, социально-

экономическое развитие республики в 2001-2006 гг. характеризовалось 

экономической и политической стабильностью. За эти годы прирост 

индекса промышленного производства составил 10,4%, средней чис-

ленности занятых в экономике – 5,4%, реальных среднедушевых де-

нежных доходов населения – 40,3%, реально начисленной заработной 

платы – 49,2%, реального размера назначенных месячных пенсий – 

52,5%, продукции сельского хозяйства – 4,9%, оборота розничной тор-

говли – 52%. В 2006-2008 гг. ежегодные темпы роста валового регио-

нального продукта республики выросли с 3,4% до 6,0%. Объем валово-

го регионального продукта за 2009 г. составил 322,9 млрд руб. и по 

сравнению с предыдущим кризисным годом уменьшился на 3,3%.  

В реализации стратегической задачи комплексного экономического 

и социального развития Якутии возможны инерционный и инноваци-

онный сценарии развития экономики до 2020-2025 гг. В основу страте-

гии инновационного сценария развития Республики Саха (Якутия) по-

ложена идея модернизации экономики, максимального использования 

достижений научно-технического прогресса, инноваций, новой техни-

ки в северном исполнении и новейшей технологии производства в по-

вышении качества жизни населения республики, расширенного вос-
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производства ВРП и развития индекса человеческого потенциала (че-

ловеческого капитала). В реализации «Схемы комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 

(Якутия) до 2020 г.» характерным является возрастание роли человече-

ского фактора: профессионализм высококлассных специалистов, мене-

джеров, управленцев по инновациям, командиров производства и вы-

сококвалифицированных рабочих в ускорении социально-

экономического, культурного развития республики. Качественно новое 

содержание экономической и социальной политики законодательных, 

исполнительных и судебных органов Республики Саха (Якутия) пред-

полагает постепенный переход от сырьевой направленности экономики 

к инновационному и социально ориентированному пути развития эко-

номики. Отныне оценка деятельности правительства Республики Саха 

(Якутия), органов управления муниципальных и поселенческих обра-

зований, а также всех хозяйствующих субъектов должна осуществ-

ляться в зависимости от достижения определенного уровня качества 

жизни населения. В этом плане Программа экономического и социаль-

ного развития Якутии на 10-15 лет отличается от предыдущих целевых 

программ.  

Острые проблемы теории и практики рыночной экономики, объек-

тивные и субъективные факторы повышения эффективности производ-

ства, производительности общественного труда, повышение качества 

жизни населения, воспроизводство интеллектуального потенциала об-

щества, социальная помощь и защита населения отражены во многих 

публикациях ведущих ученых-экономистов нашей страны. Стратегия 

экономического и социального развития страны до 2020 г. предполага-

ет реализацию ряда крупных программ развития регионов, разработку 

и внедрение инвестиционных мегапроектов путем частно-

государственного партнерства и государственной поддержки для уско-

рения темпов роста ВВП и ВРП субъектов федерации. Наиболее акту-

альной проблемой становится ускоренное развитие производственной, 

энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры субъек-

тов Российской Федерации. Одновременно приняты программы эко-

номического и социального развития федеральных округов (Централь-
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ный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, 

Уральский, Сибирский и Дальневосточный), регионов, субъектов фе-

дерации на долгосрочный период до 2020 - 2025 гг., которые со време-

нем могут иметь свободные экономические зоны. В этом плане Рес-

публика Саха (Якутия) характеризуется наличием сложных проблем 

экономического и социального развития: моноструктурная сырьевая 

экономика, слабое развитие инфраструктуры и особенно транспортная 

недоступность, использование производственного потенциала только 

на 50-60%, износ основных фондов до 60-70%, низкий технологиче-

ский уровень современного производства, слабая конкурентоспособ-

ность выпускаемых товаров и оказываемых услуг. Основная часть про-

изводственного, жилого фонда, объектов недвижимости учреждений 

образования, здравоохранения, культуры и в целом состояние социаль-

ной сферы не соответствуют инженерно-техническим, нормативным и 

экологическим требованиям эксплуатации. Последние 20 лет числен-

ность населения Якутии растет медленно в результате острого прояв-

ления отрицательных миграционных процессов.  

В экономической стратегии очень важно определить пропорции 

между базовой материальной и нематериальной сферой общественного 

производства путем эффективного использования материальных и не-

материальных факторов развития региональной экономики под влия-

нием интеллектуального и информационного типов экономического 

роста. Это показывает общую динамику научно-технического прогрес-

са - индустриального, интеллектуального и информационного развития 

страны. Дальнейшее развитие промышленного производства, замена 

старого оборудования на современное, освоение высококачественной 

конкурентоспособной продукции связано с переходом на инновацион-

ный путь развития экономики. В совершенствовании организации и 

управления народным хозяйством можно было бы выделить следую-

щие основные моменты: государственное планирование и регулирова-

ние факторов интеллектуального и информационного типов экономи-

ческого роста, ускорение темпов развития приоритетных отраслей гор-

нодобывающей, перерабатывающей промышленности, энергетики, 

строительства, транспорта, связи, торговли, коммунального хозяйства, 
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сельского хозяйства и других традиционных отраслей народного хо-

зяйства. Если все это показать на примере отдельных регионов, нам 

кажется, что в Республике Саха (Якутия) в первой четверти XXI в. доля 

занятых в нематериальной – интеллектуальной и информационной – 

сфере должна достигнуть 60-70%, а в структуре валового регионально-

го продукта удельный вес экономики знаний (науки, образования, 

здравоохранения, информационных и биотехнологий) повысится до 35-

40%. Этого можно добиться выделением факторов интеллектуального 

и информационного типов экономического роста. Обеспечение ком-

плексного развития приоритетных отраслей народного хозяйства: гор-

нодобывающей, перерабатывающей промышленности, антропогенного 

воздействия на биологические средства производства, традиционных 

отраслей - сельского хозяйства, а также новых – устойчивого туризма 

как одной из ведущих отраслей народного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) становится наиболее актуальной проблемой на современном 

этапе развития страны. Устойчивый туризм мог бы стать очень пер-

спективной отраслью народного хозяйства республики. Создание ре-

жима наибольшего благоприятствования для инноваций стоит опреде-

ленных затрат, но это не обязательно прямые бюджетные расходы фе-

дерального центра и субъектов федерации. На первый план могли бы 

выйти государственные или муниципальные инвестиции в диверсифи-

кацию экономики, рыночные инфраструктуры, строительство дорог, 

совершенствование транспорта, связи, осуществление которых способ-

ствует активизации инноваций (инновационные центры, бизнес-

инкубаторы для венчурных и внедренческих фирм, создаваемых для 

реализации определенных новых технологий; базы данных по иннова-

циям; сеть муниципальных патентных поверенных и пр.). В век стре-

мительного развития науки и новых информационных технологий в 

КНР и в других странах государственного капитализма, глобализации 

мировой экономики в многополярном мире постоянно происходят 

обострение конкуренции между странами и возрастание роли челове-

ческого фактора. Успешное развитие страны, регионов и городов в 

этих условиях достигается путем определения приоритетных отраслей 

народного хозяйства и комплексного развития территорий. В настоя-
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щее время, не говоря уже об уникальных полезных ископаемых, резко 

возросла роль таких ресурсов, как земля, питьевая вода, дикая природа. 

Сейчас это очень высоко ценится во всем мире. Целевые программы 

экономического и социального развития как инструмент планирования 

и регулирования экономики позволяют добиваться ускорения ком-

плексного развития, объединять и концентрировать усилия на дости-

жение общих целей. Устремленность в будущее преобразует облик 

северного региона, позволяет достигнуть нового уровня развития в об-

ласти промышленности, энергетики, строительства, транспорта, связи, 

аграрно-промышленного комплекса, коммунального хозяйства, соци-

альной, финансово-экономической и управленческой сферы. В зависи-

мости от реального режима времени может быть выделена текущая и 

перспективная инвестиционная привлекательность региональных тер-

риториальных кластеров северного региона. В современных условиях 

все более конструктивный характер носит привлекательность респуб-

лики, городов, районов (улусов) и финансово устойчивых хозяйствую-

щих районообразующих предприятий,  как условие взаимного учета 

интересов товаропроизводителей, предпринимателей, трудовых кол-

лективов, наемных работников в получении государственных и част-

ных заказов. Тут имеет большое значение практический опыт и имидж 

в решении крупных проблем народнохозяйственного значения.  

Научно-инновационная политика тесно связана с социально-

экономической и региональной политикой, ее акценты во многом зави-

сят от общего контекста развития конкретной отрасли. Назрела необ-

ходимость создания Закона об инновационной деятельности Россий-

ской Федерации, Республиканского фонда развития науки и современ-

ной наукоемкой технологии. Такая организационно-экономическая 

структура науки и научной сферы была бы полезна при определении 

научных направлений, подборе научных кадров и особенно при недо-

статке финансирования фундаментальных и прикладных исследований. 

Создание государственной системы инновационной деятельности мо-

жет стать выходом из сложившейся кризисной ситуации в развитии 

науки и научной деятельности, позволит обеспечить качественное про-

ведение научных исследований. Разветвленная государственная систе-
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ма инновационной деятельности должна быть направлена на реализа-

цию современной научно-технологической политики, отвечающей 

насущным требованиям новой экономики Республики Саха (Якутия).  

Возникла необходимость в создании механизмов государственной 

поддержки инноваций и инновационной деятельности, соответственно 

нужны высокоэффективные инвестиционные и инновационные проек-

ты, гранты для создания и развития инновационной инфраструктуры 

(технопарков или бизнес-инкубаторов) в Республике Саха (Якутия). 

Тогда обеспечиваются равновесное сочетание, организация современ-

ных форм научно-технической кооперации и производственной инте-

грации 10 федеральных вузов, научных организаций и предприятий, 

внедрение эффективных технологий и энергосберегающих проектов в 

развитии региональной экономики. Производственная кооперация, 

технологическая специализация и интеграция являются важными фак-

торами, обеспечивающими существенное снижение переменных из-

держек производства. Учитывая, что предприятия горнодобывающей 

промышленности имеют для экономики республики особую значи-

мость и наибольшие потенциальные возможности, они становятся се-

годня проводниками и организаторами региональных производствен-

ных центров, технопарков и других форм, позволяющих предприятиям 

эффективно использовать свои производственные мощности и обеспе-

чивать заказами другие предприятия муниципальных образований.  

Инвестиционный потенциал республики определяется не только 

объемом инвестиций, но и общеэкономическими вопросами – ценно-

стью и полезностью по стоимости добываемых полезных ископаемых в 

повышении эффективности производства и перспективами развития 

страны и отдельных регионов. Общегосударственные интересы опре-

деляли объемы добычи полезных ископаемых в республике и возмож-

ности совместного решения других проблем производственной и соци-

альной инфраструктуры промышленного комплекса (кластера). Инве-

стиционный потенциал республики представляет собой систему или 

сочетание различных научных факторов, средств, возможностей уче-

ных и научных сотрудников, обуславливающих в совокупности эффек-

тивное использование научных достижений, объем инвестиций в дан-
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ном регионе. Потенциал промышленного комплекса (кластера) как ос-

новного ресурса для обеспечения целей социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) возрастает с каждым годом. Это 

достигается путем определения объема инвестиций, устойчивого эко-

номического роста и вклада каждого хозяйствующего субъекта и дру-

гих предприятий промышленного комплекса в обеспечение стабиль-

ных темпов развития экономики.  Инновационный процесс  не только 

составная часть обновления технологического процесса, но и исполь-

зование достижений всей системы научно-технического прогресса и 

управления корпорациями, холдингами, акционерными обществами, 

транснациональными корпорациями, промышленными, территориаль-

но-производственными комплексами. В процессе становления рыноч-

ных отношений инновационные процессы охватывают все больший 

ареал в отрасли «наука и научное обслуживание». Этот процесс непре-

менно нацелен на получение реальных экономических результатов и 

особенно прибыли. Это основное требование рынка к практической и 

научной деятельности хозяйствующих субъектов. В процессе иннова-

ционного развития принципиально меняется роль и значение экономи-

ческой науки, она выступает не только как источник инновационных 

идей, но и как методология и методы изучения проблем, которые могут 

возникнуть на каждом этапе развития и в любом звене инновационного 

цикла. Вопрос об организации быстрого и гибкого внедрения НИОКР 

чрезвычайно актуален в настоящее время и рассматривается как один 

из основных направлений развития экономики. 

Модернизация общественного производства включает два взаимо-

связанных направления: во-первых, модернизацию материально-

технической базы всех отраслей народного хозяйства; во-вторых, мо-

дернизацию структуры экономики и всего управленческого процесса 

экономикой и социальной сферой. Академик РАН А.Г. Аганбегян от-

метил: «Технологическое обновление позволит, на наш взгляд, поднять 

производительность общественного труда в ближайшие 7-10 лет в 2-3 

раза, вдвое сократить энергоемкость валового внутреннего продукта и 

в 1,5 раза материалоемкость, радикально повысить качество выпускае-

мой продукции и создать материальные условия для производства но-
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вых, прежде всего, инновационных товаров и услуг, повысив их долю в 

общем объеме реализации с 5 до 15%. Структурная перестройка эко-

номики, по нашей оценке, может увеличить долю готовой продукции с 

высокой добавленной стоимостью с 60 до 80%, сократив тем самым 

долю топливных и сырьевых отраслей и производство полуфабрикатов 

вдвое. Выход конечной продукции на тонну нефти и газа увеличится в 

2,5 раза, на кубометр заготавливаемой древесины – в 3 раза, на тонну 

выплавляемого металла – в 2 раза. В структуре экспорта удельный вес 

топлива, сырья и полуфабрикатов мог бы сократиться с 85 до 40%, а 

доля готовой инновационной продукции и услуг повыситься до 60%»
95

. 

Это характерно не только для экономики и социальной сферы нашей 

страны, но и всех стран мира. Активный процесс модернизации эконо-

мики в условиях глобализации становится центральным направлением 

в экономическом и социальном развитии всех стран мира.  

В организации и управлении компаний, холдингов, корпораций и 

региональных кластеров можно было бы выделить следующие основ-

ные моменты: государственное регулирование факторов модернизации 

экономики, интеллектуального (интеллектуального капитала) и ин-

формационного факторов экономического роста, ускорение темпов 

развития приоритетных отраслей горнодобывающей, перерабатываю-

щей промышленности. В процессе глобализации мировой экономики 

все больше меняются инвестиционный климат и реальное экономиче-

ское положение каждой страны. Раньше наша страна обладала стату-

сом индустриально развитой великой сверхдержавы. Индустриальный 

этап развития нашей страны и регионов имеет следующие особенно-

сти: во-первых, развитие промышленного производства, а в северных 

регионах приоритетно развивается горнодобывающая промышлен-

ность; во-вторых, горнодобывающая промышленность не занимается 

переработкой сырьевых ресурсов, но становится базой для формирова-

ния отдельных отраслей, таких как строительство, транспортные и 

энергетические подразделения – подотрасли и другие крупные виды 

производства (строительство дорог, электролиний, торговые предприя-

тия, складские хозяйства, предприятия общественного питания и т.д.). 

                                                           
95 Аганбегян А.Г. Финансы для модернизации // Деньги и кредит. 2010. №3. С. 3. 
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Специализация горнодобывающей промышленности зависит от видов, 

объемов, сроков добычи полезных ископаемых, и в зависимости от 

этого компании, холдинги, корпорации становятся поставщиками сы-

рьевых ресурсов в стране и на мировом рынке; в-третьих, станкопри-

боростроительная промышленность не только преобразует горнодобы-

вающую промышленность, но и такие важнейшие отрасли народного 

хозяйства, как строительство, транспорт, энергетика, сельское хозяй-

ство, связь и др., в-четвертых, основная масса прибывающих специали-

стов и рабочих поступает в новые районообразующие компании, хол-

динги, корпорации, промышленные комплексы (кластеры); в-пятых, 

интенсивная миграция населения из других регионов, быстрый рост 

поселков, городов и целых районов северного региона. Такое реальное 

положение экономики страны означало рост влияния государства на 

решение современных экономических проблем.  

Диверсификация экономики Республики Саха (Якутия) в развитие 

ликвидных традиционных отраслей народного хозяйства и создание 

перерабатывающих производств (газохимические предприятия, произ-

водство минеральных удобрений) позволит снизить зависимость от 

конъюнктуры цен на продукцию сырьевого сектора и создаст новые 

стабильные источники доходов республиканского бюджета. Объем 

финансирования инвестиционных проектов оценивается на сумму бо-

лее 2,5 трлн руб. и из них за счет  средств частных инвесторов - 1,9 

трлн руб. (76%), за счет средств федерального бюджета с учетом Инве-

стиционного фонда Российской Федерации - 548 млрд руб. и бюджета 

Республики Саха (Якутия) - 55 млрд руб. В их числе программа «Ком-

плексное развитие Южной Якутии», новые комплексные инвестицион-

ные проекты на севере, востоке и западе Республики Саха (Якутия). 

Реализация мегапроектов позволит обеспечить комплексное развитие 

Республики Саха (Якутия), создание новых рабочих мест, рост доходов 

населения (в настоящее время Якутия характеризуется высоким уров-

нем безработицы и невысокими доходами населения), повышение ка-

чества жизни населения. В «Схеме комплексного развития производи-

тельных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 

2020 г.» отмечается, что инвестиционный проект «Комплексное разви-
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тие Южной Якутии» основан на 4 кластерах: угольно-

металлургическом, атомном, химическом и энергетическом. В резуль-

тате успешной реализации Схемы-2020 возрастет доля Якутии от 22%  

в 2007 г. до 44% в выпуске ВРП Дальнего Востока (рис. 15, 16). Имидж 

Республики Саха (Якутия) будет еще больше расти за счет газифика-

ции населенных пунктов Якутии, Амурской области, Хабаровского, 

Приморского краев и Еврейской автономной области.  Главной целью 

Схемы-2020 является устойчивое повышение качества жизни каждого 

человека и каждой семьи на базе эффективного функционирования 

производительных сил. 

 

 
Рис. 15. Стратегические приоритеты Республики Саха (Якутия)
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Стратегия экономического и социального развития Республики Са-

ха (Якутия) до 2020 г. предполагает реализацию ряда крупных инве-

стиционных проектов – мегапроектов при частно-государственном 

партнерстве, бюджетной поддержке строительства новых объектов и 

развития инфраструктуры. Одним из базовых принципов «Схемы–

2020» является выявление скрытых резервов и стимулирование пер-

                                                           
96 Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики 

Республики Саха (Якутия) до 2020 г. 
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спективных направлений развития экономики и социальной сферы для 

повышения благосостояния населения и разработки комплекса мер для 

устойчивого развития производительных сил Якутии. Значимость но-

вых инвестиционных проектов определяется созданием принципиально 

новой экономической базы Якутии, обеспечивающей комплексное раз-

витие территории, что неизбежно повлечет за собой стабильный рост 

денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации 

(сохранение в регионе молодого и наиболее активного населения) и 

целого ряда других параметров, характеризующих качество жизни 

населения.   Особое значение инвестиционного проекта «Комплексное 

развитие Южной Якутии» определяется тем, что его реализация будет 

способствовать ускорению темпов формирования новых территори-

ально-производственных комплексов и экономического роста Респуб-

лики Саха (Якутия). 

 

 
 

Рис. 16. Развитие отраслей экономики Республики Саха (Якутия)
97

 

 

                                                           
97 Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики 

Республики Саха (Якутия) до 2020 г. 
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Инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии» 

отвечает следующим требованиям: реализация мегапроекта позволяет 

создать транспортные коммуникации, необходимые для освоения при-

родных ресурсов и создания новых производств, обеспечить надежное 

транспортное сообщение для целого ряда населенных пунктов, сокра-

тив тем самым отставание Южной Якутии по обеспеченности транс-

портной инфраструктуры от других регионов страны, транспортная 

инфраструктура, в свою очередь, полностью увязана с развитием энер-

гетической инфраструктуры.  Южная Якутия, на территории которой 

расположен Эльконский ураново-рудный район, является единствен-

ным регионом России, который имеет перспективы развития крупно-

масштабного производства уранового сырья. Строительство горно-

металлургического комбината, являющегося одним из ключевых про-

ектов инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Яку-

тии», позволит в перспективе уменьшить зависимость атомной энерге-

тики России от роста мировых цен на ядерное топливо за счет увели-

чения собственного производства природного урана. В разработке 

«Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и 

энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.» большое внимание 

уделяется созданию более благоприятного единого экономического 

пространства рыночной экономики с учетом специфических особенно-

стей Севера. В условиях огромной территории нужна устойчивая, 

надежная круглогодичная энергетическая, транспортная схема для эф-

фективного использования природно-климатических условий, интел-

лектуального и информационного потенциала республики, преиму-

ществ промышленных комплексов, городов, муниципальных и посе-

ленческих образований.  

Влияние «Схемы-2020» на комплексное развитие Якутии преследу-

ет решение следующих задач: во-первых, определение крупномас-

штабных задач инновационного развития северного региона, источни-

ков финансирования инвестиционных проектов, динамики инвестици-

онной деятельности и возможностей их развития. Это во многом зави-

сит от принципов и перспективных направлений осуществления про-

мышленной и ресурсной политики государства. Модель экономическо-
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го развития страны как теории основного экспортного товара и север-

ного региона за счет выгодной продажи нефти и природного газа по-

степенно утрачивает свою первоначальную значимость. Главная задача 

современного этапа развития Республики Саха (Якутия) - это ускоре-

ние темпов роста экономики районообразующих промышленных ком-

плексов (кластеров) за счет выпуска конкурентоспособных товаров и 

услуг, открытости экономики, возрастание масштабов модернизации 

отраслевых промышленных комплексов (кластеров), ускоренное разви-

тие традиционных отраслей народного хозяйства Якутии, что может 

оказать особое влияние на повышение среднедушевых доходов населе-

ния; во-вторых, исследование приоритетных направлений и структур-

ных параметров развития северного региона с учетом обеспеченности 

инвестициями и их использования во взаимосвязи с общеэкономиче-

скими процессами формирования инфраструктурных приоритетных 

отраслей народного хозяйства Республики Саха (Якутия); в-третьих, 

характеристика социально-экономических аспектов инновационного 

процесса развития экономики и в целом оценка совокупного ресурсно-

го и финансового потенциала экономики северного региона; оценка 

результативности инвестиционной деятельности промышленных ком-

плексов, об этом шел подробный разговор на Якутском экономическом 

форуме «Мегапроекты России» в сентябре 2008 г.      

Отраслевые, производственно-территориальные комплексы всегда 

выступают как форма территориальной организации производитель-

ных сил регионов, отвечающих целевым задачам развития экономики 

страны и регионов. На базе отраслевых, промышленных комплексов 

постепенно должны формироваться региональные кластеры. Регио-

нальные территориальные кластеры предполагают комплексное разви-

тие экономики территорий районов Крайнего Севера. Только в этих 

условиях мы можем уйти от одностороннего выпячивания производ-

ственной специализации уникальных полезных ископаемых: добычи 

алмазов, угля, нефти, природного газа, железной и урановой руды, зо-

лота, олова, сурьмы в регионе. В результате исследования данной про-

блемы пришли к выводу, что региональные территориальные кластеры 

совершенно иное, нежели отраслевые и даже промышленные комплек-
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сы. Они несут не только производственную (экономическую) нагрузку, 

но и обеспечивают социальную направленность экономики и истори-

ческую ответственность за процветание народов, проживающих на тех 

или иных территориях. Формирование региональных кластеров долж-

но стать стратегической линией долгосрочного социально-

экономического развития северных регионов. Региональные террито-

риальные кластеры - это сложная органическая совокупность взаимо-

связанных, взаимодополняющих предприятий и организаций, участву-

ющих в создании материальных благ и услуг на территории муници-

пального образования множеством компонентов новой  добавленной 

стоимости. Самое главное - обеспечение интегрированной взаимосвязи 

всех составляющих, отличающихся специфическими целями и задача-

ми их формирования, единства, но различающихся по территориальной 

и производственной структуре с учетом особенностей экономического 

и социального развития районов Крайнего Севера. Региональные тер-

риториальные кластеры представляют собой наиболее перспективную 

форму территориальной организации производительных сил, социаль-

но-трудовой сферы и производственных отношений, обеспечивают 

комплексное функционирование производственной, инженерной и со-

циальной инфраструктуры, экономию материальных, трудовых ресур-

сов, снижение стоимости строительства, уменьшение транспортных 

расходов, ускорение оборачиваемости оборотных средств регионов.  

Необходимо отметить, что комплексное развитие территории воз-

можно в условиях реализации потенциальных возможностей регио-

нальных территориальных кластеров. Единая стратегия и концепция 

формирования промышленных, а потом на их базе региональных тер-

риториальных кластеров могли бы дать положительные результаты. 

Формирование и развитие региональных территориальных кластеров 

дает возможность взаимодействия экономики, промышленности, стро-

ительства, транспорта, традиционных отраслей хозяйства и окружаю-

щей среды (экологии) в условиях рыночной экономики, способствует 

развитию социальной сферы, производственной, инженерной, энерге-

тической, транспортной инфраструктуры в интересах человека труда и 

общества. В рамках региональных территориальных кластеров нала-
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живается работа учреждений социальной сферы, связи, системы обра-

зования, научных учреждений, здравоохранения, культуры и искус-

ства, а также подготовки кадров, межрегиональных, внешнеэкономи-

ческих связей и в целом применение межотраслевого анализа деятель-

ности всех отраслей экономики территории, регулирование их динами-

ки и инвестиционных процессов. В отличие от промышленного ком-

плекса, региональные территориальные кластеры могли бы обеспечи-

вать комплексное развитие районов Крайнего Севера с эффективным 

использованием природных ресурсов в интересах всех народов, про-

живающих в нашей республике. Комплексное развитие районов Край-

него Севера включает совместное решение всеми хозяйствующими 

субъектами экономических, социальных, экологических, научно-

образовательных и инновационных, градостроительных, нормативно-

правовых проблем развития муниципальных районов (улусов) в суро-

вых природно-климатических условиях Республики Саха (Якутия).  

В современных условиях реальные положительные плоды между-

народного общественного разделения труда, объективные процессы 

развития рыночной экономики, природно-ресурсный, интеллектуаль-

ный потенциал, территориальные преимущества, производственная и 

социальная инфраструктура страны используются недостаточно эф-

фективно. Это можно наблюдать и испытывать на всех этапах и во всех 

сферах развития экономики нашей страны, особенно в регионах Во-

сточной Сибири и Дальнего Востока. В нашей стране доля государ-

ственной собственности в использовании природных ресурсов состав-

ляет 37%. Важнейшей задачей современного этапа развития экономики 

республики является прорыв в ускорении развития приоритетных от-

раслей промышленности, диверсификация производства, поддержка 

приоритетных национальных проектов, новых и традиционных отрас-

лей народного хозяйства республики. В нашей республике приоритет-

ными остаются добыча алмазов, нефти, природного газа, золота, олова, 

развитие услуг, туризма, сельского хозяйства и других отраслей соци-

альной сферы.  

Промышленные комплексы как совокупность предприятий, круп-

ных объединений обеспечивают добычу уникальных полезных ископа-
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емых мирового значения для удовлетворения интересов населения. 

Промышленные комплексы по добыче алмазов, угля, нефти, природно-

го газа, золота, олова, сурьмы имеют высокую устойчивость к выжива-

нию по сравнению с другими отраслями экономики в условиях рыноч-

ной конкуренции и мирового экономического кризиса. Эффективность 

формирования промышленного комплекса определяется в большей 

степени ценностью и полезностью добываемых полезных ископаемых, 

оптимальным использованием природно-ресурсного потенциала Рес-

публики Саха (Якутия). Эффективность действующего промышленно-

го комплекса зависит от объема добычи полезного ископаемого на ме-

сторождении с наиболее высоким его содержанием и качеством сырья. 

Велика роль структурного изменения в отрасли горнодобывающей 

промышленности, радикальной перестройки производственных связей 

и повышения их уровня конкурентоспособности.     

С начала 90-х гг. ХХ в. республика переживает сложные экономи-

ческие реформы. Республика Саха (Якутия) имеет огромный потенциал 

с точки зрения использования открытых, подготовленных и освоенных 

для добычи уникальных месторождений нефти, природного газа, алма-

зов, олова, золота для привлечения иностранных инвестиций на 20-30 

лет. Однако привлечение крупных инвестиционных проектов зависит 

от внешнеполитической обстановки в мире, прежде всего, от готовно-

сти внешнего инвестора вложить свой капитал, возможностей предо-

ставления финансовых и  кредитных ресурсов федерального центра, 

политических и экономических рисков, состояния мировой финансо-

вой системы. В республике созданы предпосылки для постепенной 

адаптации предприятий и населения к новым условиям рыночной эко-

номики и хозяйствования. И в этих условиях нужны дополнительные 

меры государственной поддержки: льготное налогообложение, госу-

дарственные капвложения, сдерживание цен и тарифов, непосред-

ственные дотации из бюджета, установление льготных инвестицион-

ных проектов, дополнительные социальные выплаты и гарантии для 

северян и т.д. В последние годы на некоторых месторождениях с 

наиболее высокими содержаниями и качеством сырья объемы добычи 

полезных ископаемых сокращаются и постепенно ухудшаются эконо-
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мические показатели их эксплуатации. Формирование регионального 

кластера как важнейшего фактора имиджевой привлекательности Рес-

публики Саха (Якутия) является относительно самостоятельной, фун-

даментальной макроэкономической проблемой, которая выступает в 

качестве одной из важных составляющих в решении проблем рыноч-

ной экономики, возникающих по мере развития и углубления процесса 

развития единого народнохозяйственного комплекса страны. В услови-

ях мирового экономического кризиса как никогда обостряется пробле-

ма функционирования и влияния регионального кластера на темпы со-

циально-экономического развития северного региона. Региональные 

кластеры выступают как механизмы комплексного развития террито-

рии экономического развития северного региона. Они способствуют 

привлечению национальных и иностранных инвестиций в экономику 

республики выпуску конкурентоспособных товаров и услуг, стабиль-

ной занятости трудоспособного населения, а также интенсивному раз-

витию внешнеэкономических связей с учетом долговременных изме-

нений конъюнктуры на мировом рынке.  

Минерально-сырьевой комплекс алмазов, угля, нефти, природного 

газа, золота, олова, сурьмы, а также минерально-сырьевой комплекс 

республики в целом имеет огромный потенциал. Например, Эльгин-

ское месторождение коксующихся углей имеет 2,1 млрд т запасов и 

является самым крупным в мире. Компанией «Мечел» ведется разра-

ботка комплексной программы «Генеральная схема развития Эльгин-

ского угольного комплекса в пределах Западно-Якутского участка Эль-

гинского месторождения каменного угля в Республике Саха (Якутия)». 

К 2018-2019 гг. намечается добычу угля довести до 18 млн т, а еще че-

рез несколько лет – до 27-30 млн т в год. Сейчас активно ведется стро-

ительство железной дороги к Эльгинскому месторождению угля. Эф-

фективность формирования региональных кластеров определяется в 

большей степени ценностью и полезностью добываемых полезных ис-

копаемых, оптимальным использованием природно-ресурсного потен-

циала Республики Саха (Якутия). В перспективе эффективность дей-

ствующих региональных кластеров будет зависеть от объема добычи 

полезного ископаемого на месторождениях с наиболее высоким его 
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содержанием в руде и качеством сырья. Велика роль структурного из-

менения в отраслях горнодобывающей промышленности, радикальной 

перестройки производственных связей и повышения их уровня конку-

рентоспособности на мировом рынке. 

Регионы опережающего развития предполагают формирование и 

функционирование региональных кластеров и разработку межотрасле-

вых балансов, использование их в прогнозировании и подготовке госу-

дарственных программ экономического и социального развития муни-

ципальных образований на среднесрочные и долгосрочные периоды. 

Региональный кластер может стать стержнем в создании межотрасле-

вой модели экономического развития муниципальных образований 

северного региона. В перспективе возникает необходимость в перера-

ботке полезных ископаемых внутри страны. Это требует больше инве-

стиций в формирование новых предприятий и длительного периода 

времени для внедрения специфических технологий производства. 

Формирование региональных территориальных кластеров предполага-

ет базирование конкретной отрасли промышленности по добыче алма-

зов, нефти, природного газа, угля, золота и других полезных ископае-

мых на территории муниципальных образований районов Крайнего 

Севера. Когда районообразующие предприятия начинают добывать 

полезные ископаемые на территории муниципальных образований, то 

обязаны поддерживать материальными, финансовыми, трудовыми ре-

сурсами и инвестициями развитие традиционных отраслей аграрного 

сектора экономики и других родственных отраслей, а также всей сово-

купности социальной сферы районов на основе статьи  9 Конституции 

Российской Федерации. Поэтому предпринимателей крупного бизнеса 

должна интересовать не только территория как место добычи полезных 

ископаемых и получения прибыли, а люди, проживающие в этих му-

ниципальных образованиях. Добываемые полезные ископаемые со 

временем будут исчерпаны, а территория и люди останутся, поэтому 

нужно обеспечивать комплексное развитие территории муниципаль-

ных образований для повышения качества жизни населения. «Важно 

отметить, что  саму «территорию» исследователи понимают  макси-

мально широко. Это может быть: государство, географическое про-
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странство; место, ограниченное с культурой, исторической или этниче-

ской точки зрения; отдельный рынок с определенными характеристи-

ками; место базирования конкретной отрасли или  кластер родствен-

ных и поддерживающих отраслей; даже психологическая характери-

стика  взаимоотношений  между людьми»
98

.     

Необходимо обратить особое внимание на повышение экономиче-

ской роли государства как заказчика, инвестора, организатора, регуля-

тора и стимулятора использования инвестиционных ресурсов путем 

координации всех факторов производства, обеспечивающих устойчи-

вое развитие региональных кластеров. В самом общем виде наиболее 

острой макроэкономической проблемой является рост нашей экономи-

ки. Далее возникает необходимость в разработке методики по эконо-

мической оценке эффективности использования полезных ископаемых 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. Пока экономическая оценка 

ведется с позиций определения результатов эффективности использо-

вания одного или нескольких компонентов добываемых полезных ис-

копаемых. Расчеты наших ученых убеждают, что в развитие экономики 

страны эффективнее станут включаться огромные по своим запасам и 

уникальные минерально-сырьевые ресурсы Якутии. В условиях спада 

производства и возросшей тенденции экономической самостоятельно-

сти регионов усиливается необходимость научной разработки систем-

ных характеристик формирования региональных кластеров. Они нуж-

ны для определения степени социальной ориентированности производ-

ства в целом, служат научной предпосылкой принятия крупных эконо-

мических и социальных программ развития регионов. Мы живем в век 

стремительного развития новых информационных технологий, глоба-

лизации мировой экономики в многополярном мире. Целевые про-

граммы экономического и социального развития регионов формируют 

новые механизмы регулирования экономики и социальной сферы. Они 

позволяют объединить и концентрировать усилия граждан на достиже-

ние общих стратегических целей региона. Устремленность в будущее 

преобразует облик регионов, позволяет достичь нового уровня разви-

                                                           
98Рекорл С.И. Роль промышленно-инновационных кластеров в формировании брендов 

территорий //  Экономические науки. 2011. №5 (78). С.327.  
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тия в области промышленности, строительства, транспорта, связи, аг-

рарно-промышленного комплекса, коммунального хозяйства, социаль-

ной, финансово-экономической и управленческой сферы.  

В экономической жизни региона одновременно могут функциониро-

вать различные формы собственности на средства производства, есте-

ственно, разные составляющие экономической системы. В настоящее 

время в силу возрастания роли интеллектуального капитала и возвыше-

ния ценностей жизни населения на первый план выдвигаются не только 

проблемы крупных промышленных комплексов, но и развитие социаль-

ной сферы, малого и среднего бизнеса и тем самым максимального уча-

стия самого человека в развитии свободного предпринимательства. 

Нужны критерии и показатели определения эффективности приоритет-

ных отраслей народного хозяйства для ускорения темпов экономическо-

го и социального потенциала республики. Программа комплексного раз-

вития экономики Якутии включает формирование промышленных ком-

плексов, оценку ресурсного потенциала и возможностей ее ускоренного 

и устойчивого развития и уровень эффективного использования матери-

альных, финансовых, трудовых ресурсов, собственного и заемного капи-

тала; определение точки экономического роста и конкурентоспособно-

сти экономики на мировой арене; самостоятельность органов местного 

самоуправления в принятии экономических решений.  

Оценка концептуальных и методологических основ влияния про-

мышленного комплекса на факторы экономического роста и индикато-

ры повышения качества жизни населения  включает следующие мо-

менты: во-первых, систему показателей - индикаторов экономического 

и социального развития районов (улусов) Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны: целостность территории и обеспечение единого экономиче-

ского пространства; независимость и возможность противостояния 

внешним угрозам в условиях мирового экономического кризиса; ре-

сурсный потенциал и возможности его умножения и развития; уровень 

эффективности использования природных ресурсов, труда, капитала, 

предпринимательских способностей, интеллектуального и информаци-

онного потенциала страны; темпы роста национальной экономики, 

производительности труда, численности населения, устойчивую демо-
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графическую ситуацию в стране, обеспечивающую расширенное вос-

производство населения, непрерывный рост материнского капитала, 

среднюю численность занятых в экономике, среднюю заработную пла-

ту, инвестиции, темпы инфляции, безработицу, экономический рост, 

дефицит бюджета, государственный долг (внутренняя и внешняя за-

долженность), действие внешнеэкономических факторов, золотова-

лютные резервы, уровень теневой экономики, темпы роста средней 

продолжительности жизни людей и повышение качества жизни насе-

ления; во-вторых, систему индикаторов экономического и социального 

развития районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны, кото-

рая зависит от экономической специфики, особенностей территории, 

географии, анализируемого местного муниципального образования и в 

целом уровня самоуправления: степень стабилизации экономической 

ситуации; степень развития промышленности, перерабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, свя-

зи и других традиционных отраслей народного хозяйства в регионах; 

соотношение реальных и гарантированных минимальных стандартов; 

степень борьбы с коррупцией и преступностью, терроризмом, беззако-

нием органов власти по отношению к гражданам своей страны.  

В условиях рыночной экономики с учетом роста спроса и предло-

жения на нефть, природный газ, цветные металлы, ювелирные изделия 

на мировом рынке приоритетные отрасли горнодобывающей промыш-

ленности стали более рентабельными. Поэтому условия жизни людей 

на Севере объективно диктуют, прежде всего, развитие производствен-

ной и социальной инфраструктуры территорий и на этой основе подъ-

ем всех отраслей народного хозяйства республики. Одновременно с 

диверсификацией структуры базового сектора экономики будет проис-

ходить «углубление» экономической структуры республики в виде 

наращивания составляющих «новой экономики». В этих условиях под-

держка в развитии новых и традиционных отраслей народного хозяй-

ства и особенно сельского хозяйства с помощью промышленных ком-

плексов и других предприятий алмазо-, угле- и золотодобывающей 

промышленности и интеллектуального потенциала республики стано-

вится объективной необходимостью.  
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Социально-экономическая ситуация в республике в условиях миро-

вого экономического кризиса объективно диктует подчеркивание сле-

дующих основных предложений для улучшения деятельности органов 

государственной, исполнительной и судебной власти, муниципальных 

и поселенческих образований, научных учреждений, промышленных 

комплексов и других хозяйствующих субъектов Республики Саха 

(Якутия):  

 поднятие имиджа Республики Саха (Якутия) на базе решения за-

дач создания крупной нефтегазовой промышленности в республике, 

металлургической базы в Южной Якутии, освоение добычи урановой 

руды, создание транспортной, энергетической, инженерной и социаль-

ной инфраструктуры, затрагивающей интересы правительства Россий-

ской Федерации и крупных частных инвесторов. В ходе решения этих 

задач нужно наметить ускорение темпов развития производственной и 

социальной инфраструктуры муниципальных образований как важ-

нейших условий комплексного развития экономики и социальной сфе-

ры республики. Нужна практика постоянного привлечения инвестиций 

в экономику республики, налаживание нормальных экономических 

отношений и связей внутри республики и с другими субъектами Рос-

сийской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья; 

 определение основных направлений инвестиций по годам пяти-

летки с учетом стратегии развития экономики и приоритетных отрас-

лей народного хозяйства Республики Саха (Якутия), корпораций, ком-

паний, фирм и указание источников их финансирования с учетом инте-

ресов частно-государственного партнерства;  

 инвестиционный климат региона определяется уровнем развития 

страны, поэтому национальные и иностранные инвестиции, модерниза-

ция, техническое обновление производства, специфика работы с инве-

стиционными проектами во многом зависели от федерального центра; 

 обеспечение интенсивного развития внешнеэкономических свя-

зей и международного делового сотрудничества с учетом долговре-

менных изменений конъюнктуры на рынках за счет реализации алма-

зов и ювелирных изделий, нефти, природного газа, угля, железной ру-

ды и других полезных ископаемых Якутии; 
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 распределение и перераспределение ренты горнодобывающей 

промышленности и части сверхмонопольной прибыли естественных 

монополий между отраслями народного хозяйства для развития несы-

рьевых и инновационных отраслей экономики Якутии; 

 определение критериев и экономических механизмов регулиро-

вания реального сектора экономики и поддержание внутреннего спроса 

на товары и услуги Республики Саха (Якутия); 

 нужна государственная политика по снижению НДС до 9% для 

обеспечения эффективной работы хозяйствующих субъектов и регули-

рование ценообразования по основным видам продукции сельского 

хозяйства как основной отрасли народного хозяйства Якутии; 

 создание экономических и социальных стандартов, характеризу-

ющих достижение качества жизни населения северного региона; 

 принятие Государственной Думой РФ закона о закреплении пра-

ва гражданина на труд в экстремальных условиях Севера; ликвидация 

безработицы как гарантия экономической и социальной безопасности 

населения, обеспечение рациональной занятости трудоспособного 

населения с учетом трудовой миграции и на этой основе реальное по-

вышение денежных и натуральных доходов населения по мере роста 

производительности труда и эффективности производства; 

 достижение поддержки инвестиционной деятельности со сторо-

ны правительства Российской Федерации с привлечением коммерче-

ских структур и предоставление льготного кредитования для приобре-

тения техники и оборудования для приоритетных направлений научно-

инновационной системы Якутии; 

 определение перечня и статуса градо- и районообразующих про-

мышленных комплексов, предприятий республики, формирование их 

экономических интересов с учетом комплексного развития городов и 

районов (улусов); 

 целенаправленная подготовка кадров, специалистов в районах 

нового освоения уникальных полезных ископаемых, повышение тру-

довой мотивации лиц, занятых в экономике, и создание условий для 

максимальной реализации трудового потенциала населения северного 

региона.  
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Комплексное экономическое и социальное развитие северного ре-

гиона предполагает перестройку отраслевой структуры народного хо-

зяйства и обеспечение опережающего развития приоритетных отраслей 

и особенно производств, связанных с выпуском инновационных това-

ров путем глубокой переработки продукции в алмазобриллиантовом 

комплексе, гранильной промышленности, сфере услуг, сервиса и 

устойчивого туризма. Ускоренное развитие производственной и соци-

альной инфраструктуры субъектов федерации, муниципальных образо-

ваний выступает как фактор повышения эффективности производства, 

увеличение притока национальных и иностранных инвестиций связано 

с интенсивным развитием внешнеэкономических связей и междуна-

родного делового сотрудничества с учетом долговременных изменений 

конъюнктуры на рынках.  

Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 

начинают уделять большое внимание формированию и деятельности 

районообразующих естественных монополий - крупных корпораций, 

акционерных компаний и обществ, холдингов как стержня развития не 

только промышленности, но и как районообразующих факторов ком-

плексного экономического и социального развития территории. Мно-

гие проблемы экономического и социального развития северного реги-

она в большей степени успешно решаются крупными промышленными 

комплексами. В настоящее время возникает необходимость в обобще-

нии положительного опыта работы районообразующих промышленных 

предприятий в модернизации экономики в условиях мирового эконо-

мического кризиса, а также в совершенствовании деятельности всех 

отраслей народного хозяйства Российской Федерации. Основные цели 

и стратегии социально-экономического развития северного региона 

направлены на решение следующих задач: формирование, использова-

ние, стабилизация и управление системы жизнеобеспечения населения 

на основе эффективного функционирования и использования всех фак-

торов производства, преодоление сырьевой направленности развития 

экономики преимущественно на базе горнодобывающей промышлен-

ности. Возникла необходимость в формировании комплексного эконо-

мического и социального развития территории северного региона на 
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базе алмазо-, нефте-, газо-, угле-, золото-, оловодобывающей промыш-

ленности. В северном регионе приоритетными отраслями экономики 

являются алмазодобывающая, нефтяная, газовая, угольная, алмазогра-

нильная, энергетика, строительство, транспорт, сельское хозяйство и 

перерабатывающие отрасли промышленности.  

Крупные инвестиционные мегапроекты по использованию ресурсов 

минерально-сырьевого комплекса и развитию горнодобывающей про-

мышленности республики можно осуществлять при активном участии 

частно-государственного партнерства, иностранных инвестиций, новой 

техники и технологии производства, высококвалифицированных спе-

циалистов и рабочих. В первую очередь это касается проблем развития 

приоритетных отраслей мегапроектов, таких как строительство нефте-

провода (ВСТО), железной дороги до Якутска, гидроэлектростанций в 

Южной Якутии, освоение Талаканского нефтегазоконденсатного, Ча-

яндинского газового, Эльгинского угольного месторождений, урановой 

руды, создание единой энергетической системы, металлургического 

комплекса на базе сырьевых ресурсов Южно-Алданского железорудно-

го района и Южно-Якутского каменноугольного бассейна Республики 

Саха (Якутия). Интенсивное наращивание индустриальной базы Рес-

публики Саха (Якутия) и рост доли  промышленности в ВДС предпола-

гается в период до 2015. В энерго-сырьевом варианте удельный вес 

промышленности увеличивается с 44,7% в 2006 г. до 47,6% в 2015 г., в 

инновационном - до 46,4%. В дальнейшем за счет опережающего роста 

непромышленных отраслей доля промышленности снижается, однако 

ее удельный вес остается высоким во всех трех вариантах прогноза.  

В перспективе доминирование добывающих отраслей сохраняется во 

всех вариантах, несмотря на высокие темпы роста обрабатывающих 

производств в связи с низкими базовыми показателями существенного 

изменения их удельного веса в производимой ВДС не предполагается. 

В инновационном варианте предполагается интенсивное развитие гид-

роэнергетики республики, что приведет к росту доли выпуска валовой 

добавленной стоимости. 
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Таблица 4 
 

Структура производства валовой добавленной стоимости 

Республики Саха (Якутия) (%)
99

 
 

Виды деятельности 2006  2010 2015 2020 2030 

Промышленность 

44,7 

Инер. 46,2 45,1 44,6 42,3 

Энерг. 45,1 47,6 42,3 37,5 

Иннов. 46,4 46,4 45,1 40,1 

Добыча полезных 

ископаемых 39,2 

Инер. 41,5 40,5 40,2 38,6 

Энерг. 40,5 43,7 39,2 33,9 

Иннов. 41,8 41,9 40,9 34,7 

Обрабатывающие  

производства 1,9 

Инер. 1,6 1,6 1,5 1,3 

Энерг. 1,6 1,4 1,3 1,4 

Иннов. 1,7 1,5 1,2 1,4 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 3,6 

Инер. 3,1 3,0 2,9 2,5 

Энерг. 3,0 2,5 1,9 2,2 

Иннов. 2,9 3,0 3,0 4,0 

Сельское хозяйство, рыбо-

ловство и рыбоводство 4,0 

Инер. 3,5 3,2 2,9 2,5 

Энерг. 3,4 2,7 2,1 1,7 

Иннов. 3,3 2,4 1,6 1,3 

Строительство 6,6 

Инер. 7,8 7,3 7,0 7,1 

Энерг. 8,8 8,1 7,1 7,3 

Иннов. 8,5 7,6 6,9 6,4 

Торговля 10,3 

Инер. 10,2 10,6 11,1 11,9 

Энерг. 9,9 8,6 6,8 7,2 

Иннов. 9,5 8,4 6,3 6,9 

Транспорт и связь 7,8 

Инер. 7,3 7,2 7,1 7,0 

Энерг. 7,6 12,1 20,3 22,4 

Иннов. 7,7 11,4 17,4 19,3 

Другие услуги 26,6 

Инер. 25,1 26,6 27,3 29,2 

Энерг. 25,2 21,0 21,4 23,9 

Иннов. 24,6 23,7 22,6 26,0 

Всего 100 

Инер. 100,0 100,0 100,0 100,0 

Энерг. 100,0 100,0 100,0 100,0 

Иннов. 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                           
99 Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Респуб-

лики Саха (Якутия). Якутск, 2008 . С. 42. 
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Рост промышленной продукции в Республике Саха (Якутии) будет 

поддерживаться за счет диверсификации производства, предполагают-

ся высокие темпы роста в пищевой, нефте-, газоперерабатывающей 

промышленности, производстве строительных материалов. В энерго-

сырьевом и инновационном вариантах существенным фактором роста 

ВДС в Республике может стать предоставление транспортных услуг и 

развитие связи, развитие нефте-, газотранспортной системы приведет к 

значительному росту удельного веса транспортных услуг в ВРП рес-

публики. В инновационном варианте, ориентированном на диверсифи-

кацию экономики не только за счет традиционных индустриальных 

отраслей, но и за счет инновационного роста высокотехнологичных и 

социальных услуг, их доля в ВДС к  концу периода выше соответству-

ющих показателей энерго-сырьевого варианта. Однако предполагаемое 

изменение структуры в связи со значительным ростом доли транспорта 

и связи, приводит к тому, что структурные сдвиги во всех остальных 

отраслях нивелируются. Инновационный вариант обеспечивает наибо-

лее высокие темпы роста среднедушевых показателей ВРП, который 

может составить 3,1 раза в 2020 г. (по отношению к 2006 г.) и 1,5 раза в 

2021-2030 гг.  

Сильные регионы федерации формируют единое, сплоченное, мо-

гучее государство в лице Российской Федерации. Не зря говорят, что 

сильные регионы есть сильное государство. Поэтому в перспективе 

обеспечение ежегодных темпов роста ВРП на 7-8% на базе укрепления 

материально-технической базы ведущих, приоритетных отраслей 

народного хозяйства путем постоянного внедрения новой техники, до-

стижений науки, наукоемкой технологии производства может стать 

основой для повышения благосостояния и преодоления бедности насе-

ления Республики Саха (Якутия) наполовину. Ключевыми целями но-

вой стратегии экономического и социального развития республики яв-

ляются наращивание выпуска экспортно-ориентированных товаров и 

обеспечение адаптированной экономики в период обострения конку-

ренции на внутреннем и внешнем рынке, создание достойного уровня 

качества жизни населения. 
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Исследования показывают, что наиболее характерными являются 

совершенствование управления экономической деятельностью районо-

образующих промышленных предприятий как факторов комплексного 

экономического и социального развития северного региона с целью 

улучшения количественных и качественных параметров развития эко-

номики, стабильность, конкурентоспособность, финансово-

экономическая эффективность, оптимальная структура экономики.  

В процессе изучения проблемы, во-первых, выявлены, обоснованы и 

сформулированы экономические и социальные интересы районообра-

зующих промышленных предприятий; во-вторых, отражены составля-

ющие инвестиционной привлекательности районообразующих про-

мышленных предприятий, система ценностей, определяющие страте-

гию и концепцию развития Республики Саха (Якутия) до 2020 г.; в-

третьих, дана структура модели, мониторинга качества жизни населе-

ния в условиях формирования рыночной модели экономики; в-

четвертых, предложен ряд комплексных мер по разработке новой инве-

стиционной концепции повышения эффективности производства в 

специфических условиях формирования экономических и социальных 

интересов районообразующих промышленных предприятий на Севере 

как факторов экономического роста. В ходе исследования раскрыты 

принципы, механизмы и методы организации и управления производ-

ством, в условиях рыночной экономики предлагается законодательно 

определить и установить особый налоговый, ценовой и тарифный ста-

тус районообразующих промышленных предприятий. В экстремальных 

условиях Севера районообразующие промышленные предприятия 

необходимо освободить от уплаты некоторых налогов до той степени, 

чтобы не снижались темпы экономического и социального развития 

районов (улусов). В условиях глобального мирового экономического 

кризиса снижением стоимости на мировом рынке товаров естествен-

ных монополий сокращаются объемы продаж, таким образом, районы 

функционирования районообразующих промышленных предприятий 

Севера искусственно остаются заложниками мирового экономического 

кризиса. В условиях глобального мирового экономического кризиса 

как никогда обостряются проблемы качества жизни населения. Каче-
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ство жизни населения является относительно самостоятельной эконо-

мической категорией, которая выступает как одна из важных состав-

ляющих решения проблем рыночной экономики.  

Основные меры по осуществлению комплексного развития северно-

го региона и преодолению бедности населения: во-первых, законода-

тельное определение статуса и ответственности районообразующих 

промышленных предприятий за комплексное развитие территорий, где 

осуществляется добыча уникальных полезных ископаемых. Возникла 

необходимость в принятии отдельной специальной государственной 

программы «Федеральный центр – Северу». Федеральное правитель-

ство должно быть заинтересовано в осуществлении устойчивых темпов 

комплексного развития территорий северных регионов на длительную 

перспективу.  Возникла необходимость в принятии закона о реализа-

ции концепции комплексного развития территорий районов Крайнего 

Севера; во-вторых, нужна стабильная государственная поддержка раз-

вития малого и среднего бизнеса с целью проведения активной поли-

тики занятости в северных субъектах федерации; в-третьих, совершен-

ствование структуры народного хозяйства страны с учетом комплекс-

ного экономического и социального развития северных территорий; в-

четвертых, обеспечение оптимизации уровня и структуры занятости 

экономически активного населения в условиях рыночной экономики; 

в-пятых, сильные регионы федерации формируют единое, сплоченное, 

могучее государство в лице Российской Федерации. В-шестых, обеспе-

чение активного влияния государственных органов на демографиче-

ские и социальные процессы посредством поддержания оптимального 

уровня денежных доходов и расходов населения, доступности жилья, 

сложившихся темпов роста занятости трудоспособного населения и 

особенно молодежи, организации системы профессиональной подго-

товки, переподготовки кадров и расширение возможностей его трудо-

устройства за счет создания новых рабочих мест; в-седьмых, увеличе-

ние продолжительности предстоящей жизни населения северного ре-

гиона, минимизация всех видов экономических и социальных угроз и 

ее безопасности. 
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Политика либеральной экономики, направленная на усиленное вы-

качивание природных ресурсов для экспорта зарубежным капитали-

стическим странам, на фоне острых проблем экономического и соци-

ального развития страны и ее регионов может привести в перспективе 

к углублению системного кризиса, ухудшению социально-

экономического развития, демографического положения Республики 

Саха (Якутия). В отличие от промышленного комплекса, региональный 

кластер обеспечивает комплексное развитие территории с эффектив-

ным использованием природных ресурсов. Хозяйствующие субъекты 

более бережно воздействуют на природную среду, структуру экономи-

ки Севера и занятость трудоспособного населения. Критерии обеспе-

чения качества жизни представляют собой оценку состояния экономи-

ки с точки зрения процессов, отражающих сущность жизнеобеспечения 

населения. Критериями качества жизни населения являются уровень 

благосостояния населения, позитивные демографические показатели, 

рост средней продолжительности жизни населения, организованный 

рынок труда и рациональная занятость населения, образовательный, 

интеллектуальный и информационный уровень, состояние среды оби-

тания и другие. В условиях функционирования регионального кластера 

возникает необходимость в разработке межотраслевых балансов, ис-

пользовании их в прогнозировании и подготовке государственных про-

грамм экономического и социального развития регионов на средне-

срочные и долгосрочные периоды. Региональный кластер может стать 

стержнем в создании межотраслевой модели экономического развития 

северного региона.  

При реализации крупных проектов необходимо обратить особое 

внимание на повышение экономической роли государства как заказчи-

ка, инвестора, организатора, регулятора и стимулятора использования 

инвестиционных ресурсов путем координации всех факторов произ-

водства, обеспечивающих устойчивое развитие региональных класте-

ров. В самом общем виде наиболее острой макроэкономической про-

блемой является экономический рост экономики. Далее возникает 

необходимость в разработке методики экономической оценки эффек-

тивности использования полезных ископаемых Восточной Сибири и 
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Дальнего Востока. Пока экономическая оценка использования полез-

ных ископаемых ведется с позиций определения результатов эффек-

тивности использования одного или нескольких компонентов добыва-

емых полезных ископаемых. В условиях спада производства и возрос-

шей тенденции экономической самостоятельности регионов усилива-

ется необходимость научной разработки системных характеристик 

формирования региональных кластеров. Они нужны для определения 

степени социальной ориентированности производства в целом, служат 

научной предпосылкой принятия крупных экономических и социаль-

ных программ развития регионов. Целевые программы экономического 

и социального развития регионов формируют новые механизмы регу-

лирования экономики и социальной сферы. Они позволяют объединить 

и концентрировать усилия граждан на достижение общих стратегиче-

ских целей региона. Устремленность в будущее преобразует облик ре-

гионов, позволяет достигнуть нового уровня развития в области про-

мышленности, строительства, транспорта, связи, аграрно-

промышленного комплекса, коммунального хозяйства, социальной, 

финансово-экономической и управленческой сферы.  

В современных условиях реальные положительные плоды между-

народного общественного разделения труда, познание и использование 

объективных процессов развития рыночной экономики, природно-

ресурсный, интеллектуальный потенциал, территориальные преимуще-

ства, производственная и социальная инфраструктура страны исполь-

зуются недостаточно эффективно. В экономической жизни региона 

одновременно могут функционировать различные формы собственно-

сти на средства производства, естественно, разные составляющие эко-

номической системы. В настоящее время в силу возрастания роли ин-

теллектуального капитала и возвышения ценностей жизни населения 

на первый план выдвигаются проблемы не только крупных промыш-

ленных комплексов, региональных территориальных кластеров, но и 

развитие социальной сферы, малого и среднего бизнеса и тем самым 

максимальное участие самого человека в развитии свободного пред-

принимательства. Нужны критерии изменения структуры экономики и 

показателей определения эффективности приоритетных отраслей 
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народного хозяйства для ускорения темпов экономического и социаль-

ного развития Республики Саха (Якутия). Малый и средний бизнес 

должен стать локомотивом развития экономики Якутии, включая фор-

мирование промышленных кластеров, развитие малого и среднего биз-

неса и оценку ресурсного потенциала, возможностей ее ускоренного и 

устойчивого развития, уровень эффективного использования матери-

альных, финансовых, трудовых ресурсов, собственного и заемного ка-

питала. Институт малого и среднего бизнеса не только обеспечивает 

занятость трудоспособного населения, но самое главное - организует 

деятельность малого предпринимательства, делая упор на развитие 

реальной экономики и на выпуск конкурентоспособных товаров. В 

перспективе по решению правительства Российской Федерации созда-

ется Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, субъектам передается 

часть налогов с физических лиц и доходов от упрощенной системы 

налогообложения и т.д. Трудность в развитии предпринимательства 

заключается в том, что 25% товаров, которые продаются на рынке 

представителями малого и среднего бизнеса – это, прежде всего, им-

портные товары. Пока доля кредитования малого и среднего бизнеса в 

стране составляет 16% при выпуске валового внутреннего продукта 

20%. Нужны дополнительные меры по поддержке малого и среднего 

бизнеса. Очень важно определение точки экономического роста и 

обеспечение конкурентоспособности экономики на мировой арене, са-

мостоятельности органов местного самоуправления в принятии эконо-

мических решений. Эксплуатация уникальных полезных ископаемых 

без определенных критериев решения актуальных проблем территорий 

и ее жителей не решит жизненно важные составляющие повышения 

качества жизни населения на Севере. Минимальные и максимальные 

критерии повышения качества жизни населения показывают количе-

ственную и качественную меру обеспечения  объективных потребно-

стей людей в материальных и культурных благах и услугах.   Это мож-

но наблюдать и испытывать на всех этапах и во всех сферах развития 

экономики нашей страны, особенно в регионах Восточной Сибири, 

Дальнего Востока, Забайкалья, Крайнего Севера и Арктической зоны. 

Формирование регионального кластера как важнейшего фактора ими-
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джевой привлекательности Республики Саха (Якутия) является относи-

тельно самостоятельной, фундаментальной макроэкономической про-

блемой, которая выступает в качестве одной из важных составляющих 

в решении проблем рыночной экономики, возникающих по мере раз-

вития и углубления процесса развития единого народнохозяйственного 

комплекса страны.  

В условиях мирового экономического кризиса как никогда обостря-

ется проблема функционирования и влияния регионального кластера 

на темпы социально-экономического развития республики. Современ-

ная экономическая наука рассматривает проблемы влияния промыш-

ленного комплекса как системного механизма устойчивого экономиче-

ского роста региона. Региональные кластеры выступают как механиз-

мы комплексного развития северного региона. Они способствуют при-

влечению национальных и иностранных инвестиций в экономику рес-

публики, выпуску конкурентоспособных товаров и услуг, стабильной 

занятости трудоспособного населения, а также интенсивному развитию 

внешнеэкономических связей с учетом долговременных изменений 

конъюнктуры на мировом рынке. Инновационный путь развития эко-

номики и социальной сферы страны характеризуется интенсивными и 

структурными изменениями, сдвигами в пользу модернизации эконо-

мики и социальной сферы, возрастанием роли государства и государ-

ственных органов в области образования  и в целом повышением каче-

ства жизни населения.  
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Глава 3. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

КАК СЛОЖНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

 

3.1. Методологические подходы к изучению  

экономической категории качества жизни населения 

 

Сложность и противоречивость глобализации мировой экономики 

порождает и усиливает потребность общества в познании объективных 

экономических законов и закономерностей общественного развития. 

Степень реализации этой потребности общества зависит от уровня раз-

вития общественных наук, прежде всего, философских, экономических 

и других гуманитарных наук.  Человеческий фактор как генератор и 

созидатель новых знаний, инноваций и технологий превращает науку в 

главную производительную силу  общества. Новые горизонты в разви-

тии общественного прогресса характеризуются возможностями и уме-

ниями практически реализовать достижения научно-технического про-

гресса и управлять развитием производительных сил, социально-

трудовой сферы и общественно-производственных отношений на со-

временном уровне развития общественной мысли. Исследование про-

блем экономической системы современного общества, в том числе 

изучение влияния глобализации экономики, мирового экономического 

кризиса на экономическое и социальное развитие страны выступает как 

общий процесс развития теории общественного воспроизводства вало-

вого внутреннего продукта и общественно-производственных отноше-

ний.  

Методология изучения теории и практики, методов управления и 

оценки функционирования экономической системы, экономических 

категорий и закономерностей развития общественного производства 

включает диалектический, функциональный, математический, стати-

стический, абстрактный, социологический методы, а также методы 

экономического и математического моделирования, системного анали-
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за, экспортных оценок, сочетание и интегрированное применение всех 

способов изучения экономических явлений и процессов. Знание и при-

менение методов диалектического, функционального и системного 

анализа экономических явлений и процессов обеспечивают возмож-

ность управлять процессом взаимодействия практики с теорией. Диа-

лектический метод познания экономических явлений и процессов на 

основе познания объективных экономических законов, использование 

трудов классиков экономической теории, ведущих экономистов страны 

обеспечивают комплексный научный подход к исследованию экономи-

ческой категории качества жизни населения.  

Диалектический метод изучения экономических явлений больше 

ориентирован на изучение сущности экономических явлений и процес-

сов путем перехода от раскрытия их внутреннего содержания к внеш-

ним формам его проявления в реальной жизни функционирования эко-

номической системы, а функциональный метод - больше уделяет вни-

мание изучению взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлияния 

экономических явлений и процессов. Использование каждого метода 

познания экономических категорий раскрывает различные стороны 

изучаемой проблемы качества жизни населения. Экономическая форма 

движения качества жизни населения выступает как ведущая часть со-

циальной формы  движения экономической системы, экономических 

категорий. С помощью методологии экономической науки познаем 

объективные экономические законы, процессы и явления, а также мо-

жем провести классификацию наук и определить особенности отдель-

ных направлений научных систем и их связи между собой в процессе 

изучения экономических категорий. В  условиях трансформации эко-

номики России и ее субъектов экономическая наука еще не создала 

системную и целостную методологию изучения качества жизни насе-

ления в регионах. Это, наряду с объективными и субъективными об-

стоятельствами  функционирования региональной рыночной экономи-

ки, отрицательно отразилось на темпах экономического роста и жиз-

ненном уровне населения.  Неолиберальная модель экономического 

развития  и преобладающее влияние косвенных методов управления 

экономикой страны осложнили выбор пути ориентации всего обще-
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ственного расширенного воспроизводства. Снижение темпов развития 

реальной экономики, отсутствие творческой мотивации профессио-

нально подготовленных работников отрицательно сказались на темпах 

экономического роста страны и повышении эффективности производ-

ства. Тенденция роста инфляции и цен на продовольственные и про-

мышленные товары обостряют проблемы бедности населения, преодо-

ление отрицательных последствий мирового кризиса и выхода страны 

на мировые рубежи социального прогресса.  

В самом общем виде методология изучения качества жизни населе-

ния включает три связанных между собой компонента воспроизводства 

населения: развитие производительных сил; демография и социально-

трудовая сфера; благосостояние и социальная жизнь людей. Исследо-

вание в условиях трансформации экономики экономических явлений и 

процессов, связанных с повышением качества жизни населения, пред-

полагает следующее: во-первых, люди – носители социальной жизни, 

они воспроизводятся под влиянием объективных и субъективных зако-

нов развития общественно-экономической формации, законов и зако-

номерностей демографии и создают своим трудом (человеческим фак-

тором) научно-технический, экономический, социальный и духовный 

прогресс общества; во-вторых, материальные, социальные, культурные 

и иные условия общественного бытия человека, семьи, социальных 

групп и общества как важнейшие составляющие качества жизни насе-

ления обеспечиваются эффективным использованием средств и пред-

метов труда, новой техники и технологии производства, технической 

оснащенности труда, модернизации экономики, инновации, новых 

производств, организации труда и производства, урбанизации обще-

ства; в-третьих, благосостояние и социальные условия существования 

людей включают общественно-производственные отношения, связан-

ные между собой, совокупность различных форм собственности, обще-

ственных отношений в производственной и социальной сфере и ин-

фраструктуре гражданского общества. Общественные отношения как 

производственные, социальные, политические, национальные,  идеоло-

гические,  семейные и другие отношения полностью зависят от базиса 

и надстройки общества. Общественные отношения различаются не 
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только способами соединения товаропроизводителей со средствами 

производства и характером производственных отношений, но, прежде 

всего, идеологией, целями и задачами общественного развития на бо-

лее длительный период времени. Познание и изучение носителей соци-

альной жизни - людей, обеспечивающих демографический, ресурсный 

и интеллектуальный потенциал в специфических районах (улусах) 

Крайнего Севера и Арктической зоны, вызывает огромный научный 

интерес. Человек есть результат и мерило системы общественных от-

ношений, создающий демографические, экономические, социальные, 

научно-технические (инновационные) и духовные факторы развития 

общества в целях повышения качества и уровня жизни населения. 

Важнейшими задачами современного этапа развития экономики и со-

циальной сферы республики являются прорыв в ускорении развития 

производительных сил, приоритетных отраслей промышленности, ди-

версификация производства, поддержка в развитии приоритетных 

национальных проектов, новых и традиционных отраслей народного 

хозяйства республики. Важное значение имеет изменение структуры 

горнодобывающей промышленности, радикальной перестройки произ-

водственных связей и повышения их конкурентоспособности. Форми-

рование и развитие региональных территориальных кластеров в Рес-

публике Саха (Якутия) создает реальную возможность взаимодействия 

промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и 

других традиционных отраслей хозяйства с учетом окружающей среды 

(экологии) в условиях рыночной экономики, будет способствовать раз-

витию социальной сферы, производственной, инженерной, энергетиче-

ской, транспортной инфраструктуры в интересах повышения качества 

жизни населения. Региональные территориальные кластеры – совер-

шенно иные формы развития производительных сил Якутии для ком-

плексного развития территорий муниципальных районов и поселенче-

ских образований.  

Рыночная экономика как экономика свободного предприниматель-

ства является закономерностью развития общества. Экономическая и 

социальная политика правительства Республики Саха (Якутия), Госу-

дарственного собрания (Ил Тумэн) проводится в соответствии с дей-
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ствующими Конституциями Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) и законодательством Российской Федерации. В условиях ры-

ночной экономики возросло количество предприятий всех форм соб-

ственности, выросли объемы производства промышленной продукции 

и услуг. В Республике Саха (Якутия) наблюдается современный обра-

зовательный, культурный уровень населения, социально-

экономические изменения благоприятно влияют на социально-

политическую ситуацию в республике. Однако экономика, социальная 

сфера и финансы Республики Саха (Якутия) в условиях рыночной эко-

номики, наряду с положительными тенденциями, больше характери-

зуются средним технологическим уровнем производства, развития 

экономики и финансов, низкой конкурентоспособностью выпускаемых 

товаров и оказываемых услуг, слабо развитой производственной, соци-

альной инфраструктурой, наличием острых проблем в использовании 

производственного потенциала эксплуатируется только 50-60% и низ-

ким уровнем обеспеченности благоустроенным жильем, особенно в 

сельской местности. Экономика народного хозяйства  Республики Саха 

(Якутия) носит ярко выраженный моноотраслевой характер. Это харак-

терно не только в целом для экономики промышленности всей респуб-

лики, но и городов, районов (улусов) и населенных пунктов. Создание 

условий для привлечения инвестиций в экономику республики приве-

дет к стабильной занятости трудоспособного населения, а также к ин-

тенсивному развитию внешнеэкономических связей с учетом долго-

временных изменений конъюнктуры на мировом рынке. 

Важнейшей задачей современного этапа развития  экономики рес-

публики является модернизация и диверсификация производства, под-

держка в развитии приоритетных национальных проектов, новых  и 

традиционных отраслей народного хозяйства республики. В Якутии 

приоритетными являются добыча нефти, природного газа, угля, золота, 

развитие алмазной промышленности, энергетики, транспорта, услуг, 

устойчивого туризма, сельского хозяйства и социальной сферы с по-

мощью и при финансовой поддержке Российской Федерации, регио-

нальных территориальных кластеров, промышленных комплексов и 

других  предприятий нефте-, газо-, алмазо-, угле-, золото- и оловодо-
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бывающей промышленности республики. Главной целью разработки 

«Схемы комплексного развития и размещения производительных сил, 

транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года» яв-

ляется устойчивое повышение качества жизни населения на базе эф-

фективного функционирования и формирования топливно-

энергетического комплекса, промышленных кластеров, транспорта и 

связи. Высокое качество жизни населения  Якутии, как комплексная 

оценка жизнеобеспечения людей, представляет собой систему  количе-

ственных и качественных показателей, характеризующих уровень удо-

влетворения разумных потребностей человека, степень реализации 

жизненных планов каждого человека в соответствии материальными, 

трудовыми, интеллектуальными, финансовыми и информационными 

возможностями республики с учетом экономических и социальных  

стандартов качества жизни населения. Качество жизни людей не сво-

дится только к уровню их жизни, хотя показатели уровня жизни суще-

ственно влияют на характеристику благосостояния населения Респуб-

лики Саха (Якутия). Качество жизни определяется показателями удо-

влетворения потребностей людей с учетом достигнутого уровня эко-

номического и социального развития Российской Федерации, в том 

числе Республики Саха (Якутия). 

В  условиях трансформации  экономики растут бедность, безрабо-

тица, особенно среди молодежи. Основная часть жилого фонда, недви-

жимости учреждений образования, здравоохранения, культуры и дру-

гие объекты социальной сферы не соответствуют инженерно-

техническим, нормативным и экологическим требованиям эксплуата-

ции. В целом низкими темпами формируются собственные  экономи-

ческие и финансовые источники экономического роста, медленно реа-

лизуются стратегические задачи превращения республики в развитую 

социально-экономическую систему субъектов Российской Федерации. 

Трансформация  экономики требует осуществления твердой экономи-

ческой, денежно-кредитной и бюджетной политики в стране. В услови-

ях социально ориентированной рыночной экономики нужно проводить 

своевременную индексацию заработной платы, пенсий и других соци-

альных выплат с учетом роста инфляции, цен и тарифов, постоянно 
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оказывать социальную поддержку малоимущим слоям населения.  

В Республике Саха (Якутия) необходимо иметь в государственном 

бюджете и бюджете муниципальных районов и образований самостоя-

тельный раздел инвестиций и планово вести строительство доступного 

жилья и социальных объектов, контролировать работу жилищно-

коммунального комплекса, проводить политику рациональной занято-

сти трудоспособного населения, особенно молодежи.   

В настоящее время происходит изменение  в динамике соотноше-

ний факторов развития экономики и социальной сферы в районах (улу-

сах) Крайнего Севера и Арктической зоны. С одной стороны, экстен-

сивное развитие горнодобывающей промышленности (добыча нефти, 

природного газа, алмазов, угля,  золота, сурьмы, олова) с использова-

нием многообразных форм собственности и расширение возможностей 

продажи их зарубежным странам, а  с другой стороны, интенсивная 

продажа сырьевых ресурсов и даже продажа нормально работающих 

промышленных комплексов Якутии не привели к изменению структу-

ры экономики как постоянного источника экономического роста и по-

вышению качества жизни населения в районах (улусах) Крайнего Се-

вера и Арктической зоны. В условиях трансформации экономики и со-

циальной жизни общества субъективные факторы использования кос-

венных методов управления экономикой и социальной сферой создают 

видимость непрерывного роста материального, интеллектуального и 

духовного богатства многонационального народа страны. Битва за зем-

лю и природные ресурсы всегда была причиной трагедии народов. Так 

начинались локальные и мировые войны, а в мирное время обогащают-

ся олигархи и усиливается вывоз денежного капитала в зарубежные 

страны. Земля, природные ресурсы, труд, капитал, предприниматель-

ские способности, интеллектуальные и информационные факторы об-

щества – как их использовать в интересах трудового народа? В годы 

Советской власти «ключи секрета» успехов в области экономического 

и социального развития находились в руках трудового народа, а в 90-х 

гг. ХХ в.  они были утеряны. Сейчас они находятся в руках частных 

собственников и предпринимателей. Трансформация экономических, 

социальных, технических, технологических, и экологических условий 
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жизни и труда людей в условиях капитализма и включение новых 

принципов организации и управления рыночной экономикой резко по-

влияли на благосостояние населения. Функционирование факторов 

производства создает соответствующие формы вознаграждения сози-

дателям материальных и духовных благ и частным собственникам. 

Горная (земельная) рента, проценты за капитал, заработная плата, пре-

мии, монопольные и сверхмонопольные прибыли решаются в интере-

сах крупных собственников и олигархов. В условиях капитализма со-

здается видимость, что благосостояние населения выступает как ре-

зультат эффективной деятельности людей труда и фирм, предприятий 

и организаций. В настоящее время необходимо обратить особое вни-

мание на экономическую роль государства как стимулятора и органи-

затора всех факторов производства, обеспечивающих благосостояние 

населения. В этом плане очень важно подчеркнуть высказывание вы-

дающегося экономиста Дж. Кейнса: «Наша цель состоит в том, чтобы 

выяснить, чем определяется в каждый данный момент национальный 

доход конкретной экономической системы... Нашей конечной задачей 

является выбор тех переменных, которые могут находиться под созна-

тельным контролем или управлением центральной власти в той реаль-

ной системе, в которой мы живем»
100

. Это касается роли не только фе-

дерального центра, но и органов исполнительной власти на местах. 

В условиях рыночной экономики очень важно обеспечить сопоста-

вимость действенных связей между отдельными сферами воспроизвод-

ства ВВП и реального роста  благосостояния населения; определение 

условий сохранения и развития генофонда народов страны и ее регио-

нов. Эти показатели применимы для характеристики оптимальных 

пропорций в установлении динамичного равновесия в социально-

экономическом, биологическом, демографическом и духовном разви-

тии общества. Из сказанного можно сделать следующие выводы: во-

первых, составляющие благосостояния населения раскрываются в си-

стеме показателей содержания производительных сил и социально-

трудовой сферы; во-вторых, структура и характер социально-

                                                           
100 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Прогресс, 1978. 

С.318 
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экономических отношений общества определяют объективные и субъ-

ективные предпосылки развития экономических интересов через приз-

му категории благосостояния населения и качество жизни населения; 

в-третьих, реальное функционирование нормальных условий благосо-

стояния  населения зависит от форм собственности, экономических 

интересов в рамках экономического, геополитического, территориаль-

ного, отраслевого, экологического, интеллектуального, национального, 

информационного, нравственного пространства развития общества. 

Они создают общий фон благосостояния населения, но имеют и регио-

нальные, отраслевые особенности, позволяющие подойти к этой про-

блеме конкретно с учетом специфических условий функционирования 

всей совокупности составляющих благосостояния населения. 

Сущность экономических явлений в разнообразных ее формах от-

ражается в развитии реальной экономики, прежде всего, с помощью 

различных механизмов регулирования рыночной экономики. Основная 

модель рыночной экономики, методы управления экономикой и соци-

альной сферой обеспечивают развитие реальной экономики. Экономи-

ка каждой страны вливается в общий поток и процесс развития гло-

бальной мировой экономики. Главным вопросом в рыночной экономи-

ке всегда является собственность на средства производства и результа-

ты труда. Во-первых, система экономических отношений по поводу 

владения, распоряжения, пользования объектов собственности и влия-

ние объективных законов, таких как основной экономический закон, 

закон стоимости, закон платежеспособного спроса и предложения, де-

нежного обращения, закон возвышения потребностей, а также многие 

другие объективные экономические законы на имущественные и не-

имущественные отношения, отражают объекты собственности. Объек-

тивные экономические законы способствуют развитию рыночной эко-

номики и действуют независимо от воли и сознания людей, подчиняя 

всю систему общественного производства, распределения, обмена и 

потребления ВВП, ВРП и производственных отношений как проявле-

ние причинно-следственных связей богатства общества. Экономиче-

ские законы являются законами развития производственных отноше-

ний. Во-вторых, отношения между людьми, возникающие по поводу 
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владения, распоряжения и пользования объектами собственности, пол-

ностью зависят от характера производственных отношений. Основу и 

характер этих отношений составляет господствующая форма собствен-

ности на средства производства как отражение собственности гражда-

нина, семьи, коллектива, социальных групп, общества и государства. В 

условиях капитализма господствующей формой собственности являет-

ся частная форма на средства производства. Формы крупной частной 

собственности базируются на функционировании капитала и рабочей 

силы, которые формируются путем свободной продажи товаров, услуг, 

наемной рабочей силы, а также  акций крупных компаний, корпораций, 

транснациональных корпораций. Связь товарно-денежных отношений 

субъектов хозяйственной деятельности проявляется и регулируется с 

конкретной формой функционирования собственности.  

В современных условиях искусственно  возрастает роль косвенных 

методов управления экономикой и социальной сферой в силу стремле-

ния крупных компаний, корпораций и транснациональных корпораций 

с помощью и при поддержке государства выразить материальные ре-

сурсы (средства) в бумажных деньгах, ценных бумагах и в виде раз-

личных нематериальных  активов. В данном случае правовые отноше-

ния субъектов собственности выступают как форма выражения и за-

крепления  в законодательных  и нормативных актах имущественных 

отношений владельцев акций как собственников капитала акционер-

ных обществ и компаний. Одновременно с помощью преимуществен-

ного развития косвенных методов управления экономикой и социаль-

ной сферой  нарастает процесс купли-продажи ценных бумаг, акций и 

организация так называемой  «системы участия» в работе компаний, 

корпораций, холдингов, функционирующих в сфере реальнй экономи-

ки. Весь этот глобальный процесс загоняет в тупик страны государ-

ственно-монополистического капитализма, неудержимо умножая каж-

дый год государственные долги стран. 

Под влиянием объективных экономических законов и закономерно-

стей глобализации мировой экономики с каждым десятилетием госу-

дарственно-монополистический капитализм перестает быть вечным 

общественно-экономическим строем. Страны Западной Европы как 



 

302 

страны старого капитализма ищут различные формы союза государств 

в виде «Семерки», Евросоюза, но больше стараются контактировать с 

США, чем с Россией. В 2014 г. под давлением политики США страны 

Евросоюза объявили экономические санкции против России. Многие 

стали понимать, что европейские проблемы невозможно решить без 

России. Руководители США, стран Евросоюза, Японии и Канады рас-

считывали путем принятия экономических санкций против России пе-

рекрыть «кислород» нашей стране. Несомнено, от экономических 

санкций, снижения цен на нефть на мировом рынке (по некоторым 

данным, около 100 млрд долл.) потери будут, но «кислород» для эко-

номического и социального развития России перекрыть практически 

невозможно.  Получается наоборот – страны Западной Европы больше 

будут страдать от экономических санкций против России, надолго 

приостановятся различные инвестиционные проекты, выгодные для  

европейских стран. В 2015 г., по некоторым скромным данным экспер-

тов, потери стран Евросоюза от экономических санкций составят свы-

ше 40 млрд евро, а в 2016 г. – 50 млрд евро. В этих условиях острые 

проблемы загнивающего, пока еще не умирающего старого капитализ-

ма с каждым годом будут давать о себе знать. В странах Евросоюза, 

например, непрерывно растут государственные долги, бедность и ни-

щета населения становится непреодолимой задачей для Запада. От 

непреодолимых трудностей старого капитализма больше страдают ра-

бочий класс, трудовое крестьянство и представители интеллигенции. С 

каждым годом эти противоречия обостряются, но годами, десятилети-

ями  не разрешаются и не решаются в пользу трудового народа. Воз-

растание влияния монополистических объединений, политических 

кругов на деятельность органов власти ведущих стран мира приводит к 

обострению противоречий между трудом и капиталом. Если экономи-

ческие санкции не приводят к практическим результатам, то США и 

ведущие капиталистические страны начинают искать более агрессив-

ные формы решения своих проблем путем внедрения концепции 

«управляемого хаоса» и проведения «цветных революций» в отдель-

ных странах. В результате такой политики больше страдает простой 

трудовой народ. 
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В условиях рыночной экономики жизнь людей капиталистического 

общества связана с тремя видами свободы: во-первых, свободой пред-

ложения товаров и услуг; во-вторых, свободой покупательского спро-

са; в-третьих, свободой цен. В стране активно проводится политика 

выбора: товаров, услуг, своих партнеров, принципов так называемой 

демократии, гласности, «открытости» в гражданском обществе. В лю-

бом обществе искусственно усиливаются косвенные методы управле-

ния экономикой и социальной сферой под влиянием финансового ка-

питала, банковской системы и особенно системообразующих банков и 

других институтов рыночной экономики. В стране косвенные методы 

управления экономикой показывают, что реальные материальные ре-

сурсы (активы) искусственно отрываются от естественного  состояния 

и содержания экономической жизни, а экономические явления и про-

цессы – от их объективной внутренней сущности. В современных 

условиях искусственно и неудержимо растет нереальная и «теневая» 

рыночная экономика. В условиях государственно-монополистического 

капитализма (господство олигархического союза и мафии) нынешний 

мировой экономический кризис уникален по своему происхождению и 

по продолжительности действия, а также быстротечному влиянию на 

развитие экономики и финансовой системы буквально во всех странах 

глобального многополярного мира. Мировой экономический кризис 

стал проявляться в разных формах. В нашей стране мировой кризис 

протекает как структурный экономический кризис. Он характеризуется 

неудержимым увеличением государственных долгов ведущих капита-

листических  стран, например, в США государственный долг составля-

ет 17 триллионов американских долларов. Неуклонно растут активы 

банковской системы по сравнению с объемами ВВП стран. Например, 

в 2013 г. на Кипре банковские активы в 8 раз превышали объемы вало-

вого внутреннего продукта страны. Как никогда возрастает роль спе-

кулятивного финансового капитала. США и ведущие капиталистиче-

ские страны не чувствуют вину за раздувание мирового экономическо-

го кризиса со своей неолиберальной экономической политикой. Рос-

сию и развивающиеся страны толкали на продажу сырьевых ресурсов, 

на повышение цен на многие промышленные и продовольственные 
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товары путем закрытия товарного рынка. Например, в годы Советской 

власти 80% лекарств в России производили сами, а 15% - покупали у 

стран социалистического содружества и только 5% лекарств - у разви-

тых капиталистических странах. Сейчас, наоборот, свыше 80% ле-

карств покупаем у капиталистических стран. Это и есть осуществление 

капиталистическими странами принципа закрытия товарных рынков в 

отдельных странах. В отношении нашей страны они пытались осуще-

ствить свою политику захвата товарного рынка по наиболее  дефицит-

ным товарам. Эта мечта руководящей  элиты США в отношении Рос-

сийской Федерации останется навсегда только мечтой.   

Сейчас идет нарастание противоречий мировой финансовой систе-

мы, проблем бесконтрольного выпуска бумажных денег (денежных 

знаков), особенно корпоративных ценных бумаг и, как следствие, роста 

инфляций и непрерывное возрастание государственных долгов, осо-

бенно в США, в странах Западной Европы, Ближнего Востока, Юго-

Восточной Азии и Японии. В каждой стране путем осуществления пер-

вых антикризисных мер, прежде всего, создания новых качественных 

рабочих мест, разработки межотраслевых балансов, планирования ос-

новных макро- и микроэкономических показателей на текущий и дол-

госрочный периоды намечены пути выхода из мирового экономическо-

го кризиса. Поэтому в новых экстремальных условиях глобального ми-

рового экономического кризиса объективно возрастает роль государ-

ственного планирования, регулирования экономики и создания меха-

низмов для координации деятельности ведущих государств мира.  

В связи с этим полагается создать современную мировую финансовую 

систему, способную противостоять любым мировым внешним и внут-

ренним вызовам, обеспечивать нормальное, надежное функционирова-

ние банковской системы в каждой стране и поддержание ликвидности 

ее независимо от национальной экономики США и других ведущих 

капиталистических стран мира. Новая финансовая система мира обес-

печивала бы укрепление региональных национальных валют и устой-

чивое экономическое развитие развивающихся стран на длительную 

перспективу в интересах поддержания уровня жизни населения.  

В каждой стране разработка межотраслевых балансов, государственное 
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планирование основных макро- и микроэкономических показателей на 

текущий и долгосрочный периоды могли бы быстрее наметить пути 

выхода из мирового экономического кризиса.  

В глобальной мировой экономической, финансовой, информацион-

ной системе, развитые страны создали весьма уязвимую позицию для 

тех государств, которые копируют неолиберальную модель экономиче-

ского развития США, систему образования кадров и чрезмерное 

стремление к использованию различных механизмов и инструментари-

ев косвенных методов управления экономикой и социальной сферой.  

В этой обстановке развивающиеся страны сырьевой направленности 

экономики активно начинают вывозить сырьевые ресурсы в зарубеж-

ные страны, денежный капитал через оффшорные зоны, обогащая сво-

их крупных частных собственников за рубежом и часто теряя экспорт-

ную конкурентоспособность своих товаров и услуг на длительную пер-

спективу. США и страны Евросоюза, осуществляя политику «двойного 

стандарта» в условиях глубокого мирового экономического кризиса, 

еще больше высветили спекулятивный характер международной ре-

зервной валюты - американского доллара и евро. В этой обстановке 

очень важно укрепление курса рубля. Устойчивость курса националь-

ной валюты  поднимает авторитет государства не только внутри стра-

ны, но и за рубежом. Неолиберальная модель экономического развития  

нашей страны не способствует  ускорению темпов экономического ро-

ста реальной экономики и улучшению благосостояния населения.  

Изучение методологических проблем качества жизни населения да-

ет возможность понять глубинные объективные причины отставания 

экономики, дальнейшее обострение внутренних противоречий в соци-

ально-экономическом развитии страны и регионов, нарушение слож-

ных интеграционных и устойчивых связей между экономическими яв-

лениями и процессами. Объективные и субъективные формы проявле-

ния экономики огромной страны мира, сложные пространственные 

производственные связи по самым отдаленным регионам, экономиче-

ские и социальные интересы хозяйственных партнеров и политиков, 

внутренние противоречия районообразующих предприятий и моного-

родов, а также пути и способы их разрешения всегда актуальны в эко-
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номической науке. Решение методологических вопросов во многом 

зависит от уровня развития фундаментальных научных исследований, 

понимания и определения сущности и содержания сложнейшей соци-

ально-экономической категории качества жизни населения. В послед-

ние годы активно стали работать в стране и регионах по вопросам ме-

тодологии и методики определения высокого качества жизни населе-

ния. Государственное регулирование сложных процессов социально-

экономического, научно-технического, интеллектуального и информа-

ционного потенциала общества дает возможность разрешения многих 

противоречий в области повышения высокого качества жизни населе-

ния. В процессе исследования выявлены концептуальные и методоло-

гические основы комплексного экономического и социального разви-

тия территорий районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зо-

ны. Рассматривается их влияние как отражение единства региональных 

специфических особенностей развития производительных сил, соци-

ально-трудовой сферы и экономических отношений. Экономика райо-

нов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны выступает не как 

узко региональная по добываемым уникальным полезным ископаемым, 

таким как нефть, природный газ, алмазы, золото, железная и урановая 

руда, уголь, и по их запасам она имеет всероссийское и международное 

значение. Поэтому  решение региональных проблем экономического и 

социального развития  Республики Саха (Якутия) во многом зависит от 

модели экономического развития страны, экономической политики 

государства, в том числе от промышленной политики.   

В годы Советской власти геологи (элита инженерных кадров) под 

руководством партийных и советских органов открывали путь к строи-

тельству промышленных предприятий и комплексов горнодобываю-

щей промышленности в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны. Все это вызывало большой приток рабочей силы, команди-

ров производства (менеджеров) и способствовало созданию новых ра-

бочих мест, объектов инфраструктуры, развитию социально-трудовой 

сферы и, наконец, развитию производительных сил Республики Саха 

(Якутия), общественно-производственных отношений, появлению но-

вых населенных пунктов, росту численности населения поселков, горо-
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дов и в целом республики.  С 1923 г. началась добыча золота, а с 50-х гг. 

ХХ в. геологами были открыты крупные месторождения алмазов, поз-

же природного газа, нефти, сурьмы, олова, угля, ниобия и других по-

лезных ископаемых. Предприятия горнодобывающей промышленности 

по особенностям хозяйственной деятельности не только носили сугубо 

отраслевой характер республиканского, всероссийского, союзного и 

международного значения, но были градообразующими предприятия-

ми в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны. В годы 

Советской власти именно районо- и градообразующие факторы пред-

приятий горнодобывающей промышленности были использованы не-

достаточно эффективно. Это было связано с принципами государ-

ственной системы планирования экономики, где отраслевые республи-

канские и союзные министерства обеспечивались материальными и 

финансовыми средствами в пределах выполнения плановых заданий по 

добыче полезных ископаемых и содержания трудовых ресурсов, а со-

циальные объекты строились за счет перевыполнения планов и приня-

тых социалистических обязательств. Каждое районообразующее пред-

приятие горнодобывающей промышленности имело свою строитель-

ную организацию в рамках выделенных материальных и финансовых 

ресурсов. Новые строительные предприятия горнодобывающей про-

мышленности слабо были интегрированы в своей деятельности с рес-

публиканскими строительными организациями. Поэтому местным ор-

ганам власти практически невозможно было изменить эту отраслевую 

систему планирования работы предприятий горнодобывающей отрасли 

промышленности союзного значения. В этом проявлялись преимуще-

ство и слабость плановой системы управления экономикой и, есте-

ственно, недостатки в ее практической реализации в субъектах федера-

ции. Раньше  районообразующие предприятия горнодобывающей про-

мышленности республики не в полной мере, но что-то могли сделать 

для развития экономики и социальной сферы районов (улусов) Крайне-

го Севера и Арктической зоны. Сейчас крупные районообразующие 

предприятия горнодобывающей промышленности республики отказы-

ваются от строительства и содержания объектов жилищно-

коммунального хозяйства и в целом социальной сферы, оказания по-
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мощи в развитии традиционных отраслей экономики. Особенно от так 

называемых непрофильных активов районообразующие предприятия 

горнодобывающей промышленности охотно стали отказываться ради 

умножения своей монопольной прибыли.  

В современных условиях проблема создания достойных условий 

проживания людей и повышение качества жизни населения в районах 

(улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны имеют уникальные 

«специфические особенности», аналогов которых нет в других субъек-

тах федерации или даже в других странах мира. Во-первых, огромная 

территория Якутии с суровыми природно-климатическими условиями, 

которая исследована геологами на более чем 10%. В недрах Республи-

ки Саха (Якутия) найдены и успешно эксплуатируются уникальные и 

богатейшие полезные ископаемые. Потенциальные возможности раз-

вития Якутии определяются богатейшими запасами алмазов, нефти, 

природного газа, угля, ниобия, железной и урановой руды, золота, оло-

ва, многих редких и цветных металлов. По нынешним меркам эксплуа-

тации уникальных полезных ископаемых их добыча рассчитана на сот-

ни лет. Во-вторых, специфика преимущественного развития горнодо-

бывающей промышленности. Специфика заключается в том, что в те-

чение свыше 60 лет добыча производилась открытым способом и толь-

ко в последние годы стали переходить на подземные способы добычи 

алмазов. Эти уникальные полезные ископаемые имеют огромные запа-

сы, расположенные на поверхности земли и глубоко в земле. Новые 

комплексы горнодобывающей промышленности оказывали серьезное 

влияние на рост численности населения городов, поселков и сельских 

населенных пунктов, преимущественное создание транспортной, энер-

гетической, производственной, социальной инфраструктуры, исполь-

зование техники и оборудования в северном исполнении, субсидирова-

ние стоимости топлива всех видов до 50% рыночной цены за счет 

бюджетных средств государства. В Якутии основные районообразую-

щие промышленные предприятия представлены как ведущие промыш-

ленные комплексы  российского и международного  значения. Напри-

мер, ОАО «АЛРОСА» является крупнейшей транснациональной алма-

зодобывающей корпорацией мирового значения. Они должны работать 
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на комплексное развитие Республики Саха (Якутия), создавая достой-

ные и привлекательные условия жизни и труда людей на Крайнем Се-

вере. Первые крупные месторождения алмазов, природного газа, 

нефти, угля, золота были найдены и освоены на территории районов, 

где были размещены традиционные отрасли народного хозяйства, та-

кие как животноводство, табунное коневодство, северное оленевод-

ство. В условиях трансформации экономики и социальной сферы тра-

диционные отрасли народного хозяйства республики больше пострада-

ли в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны, где посто-

янно проживают коренные и малочисленные народы Севера. Они жи-

вут очень бедно, получают мизерные денежные доходы ниже прожи-

точного минимума, испытывают трудности, связанные с постоянным 

ростом цен и тарифов. В-третьих, в годы так называемой «экономиче-

ской реформы» специализация  районообразующих предприятий гор-

нодобывающей промышленности постепенно привела к моноструктур-

ной экономике республики в результате провала промышленной поли-

тики Якутии. За это же время города и поселки промышленных райо-

нов республики превратились в монопрофильные. Они специализиру-

ются на добыче полезных ископаемых и занимаются производством 

строительных материалов, транспортных узлов и инженерной инфра-

структуры. В сельских районах (улусах) коренные жители занимаются 

животноводством, табунным коневодством, северным оленеводством. 

И в-четвертых, создание новых предприятий горнодобывающей про-

мышленности в каждом районе Крайнего Севера и Арктической зоны 

имело свои специфические особенности. В целом все это происходило 

независимо и часто даже специально обособленно от функционирую-

щей производственной системы сельских населенных пунктов. В сель-

ских районах (улусах) Якутии горнодобывающая промышленность 

оказывает слабое внимание на индустриализацию сельскохозяйствен-

ного производства. Плюс к тому, в годы Советской власти развитие 

экономики во всех районах Якутии преимущественно было подчинено 

общим целям и задачам единого народнохозяйственного комплекса 

страны. Особые тяжелые условия труда не только на промышленных 

предприятиях, в строительстве, транспорте и в других отраслях народ-
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ного хозяйства, но и в животноводстве, табунном коневодстве, север-

ном оленеводстве, добыче рыбы и охотничьих промыслах требуют со-

здания качественных рабочих мест для квалифицированных рабочих и 

специалистов. Качественные рабочие места можно создавать с учетом 

природно-климатических условий жизни и труда людей и необходимо-

сти обеспечения передвижными видами благоустроенного жилья с 

энергосберегающими источниками тепла, удобными видами транс-

портных средств и связи. Требуется материальная, финансовая и зако-

нодательная защита в обеспечении экономической, социальной и осо-

бенно продовольственной безопасности населения. В-пятых, в регио-

нах горнодобывающей промышленности страны районо-, градообра-

зующие предприятия теряют свою значимость и значение в силу исто-

щения запасов месторождений отдельных уникальных полезных иско-

паемых и в целом снижения рентабельности работы предприятий. По-

сле потери функциональной  значимости горнодобывающие районооб-

разующие предприятия не смогли перепрофилироваться на другую 

специализацию из-за отсутствия материальной базы и инфраструкту-

ры. В-шестых, в годы так называемой «экономической реформы» эко-

номика республики стала не только моноструктурной, но и примитив-

ной сырьевой. Экономика республики сохраняет полную зависимость 

от внешних рынков, особенно от уровня цен нефти, природного газа, 

алмазов, бриллиантов, золота, угля, лесных ресурсов на всероссийском 

и мировом рынках. В настоящее время свыше 80% продовольственных 

товаров в Якутии представляет импорт. В-седьмых, в современных 

условиях как никогда нужна реально действующая долгосрочная стра-

тегия экономического и развития  Якутии. Одновременно нужна науч-

но обоснованная стратегия развития всех муниципальных районов и 

поселенческих образований Крайнего Севера и Арктической зоны с 

учетом современного уровня развития науки и цивилизации.   

Планирование будущего страны и региона становится весьма акту-

альной проблемой современной экономической науки. Требуется новая 

доктрина в реализации долгосрочной стратегии развития Якутии.  

В условиях влияния мирового экономического кризиса, экономических 

санкций США, стран Евросоюза, Японии, Канады и других стран про-
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тив России, резкого снижения курса рубля и цены за баррель нефти на 

мировом рынке, гражданской войны на Украине, а также огромного 

потока беженцев в нашу страну ведущие капиталистические страны 

целенаправленно стараются ослабить экономический и военный по-

тенциал страны. Обострение международной обстановки и рост воен-

ных расходов оказывают определенное давление на экономическую, 

социальную, демографическую и духовную среду в районах (улусах) 

Крайнего Севера и Арктической зоны.  

В период перехода к рыночной экономике консультантами США 

была предложена нынешняя структура экономики Российской Федера-

ции. Эти нефтяные и газовые «иглы» экономики привели к рисковой 

зависимости от цен мирового рынка, закрытию товарных рынков по 

отдельным видам товаров. Основные доходные статьи консолидиро-

ванного бюджета страны пополняются доходами от  продажи нефти и 

природного газа. В результате образовалась полная блокировка эконо-

мического роста страны от деятельности и прибыли крупных соб-

ственников и олигархов. Сейчас надо быстрее выходить из этого тупи-

кового положения развития экономики страны. Наиболее реального 

пути ускорения развития экономики можно добиться на примере раз-

вития оборонной промышленности, преимущественного соблюдения 

прямого метода управления экономикой по сравнению с косвенными 

методами. Оборонная промышленность занимается выпуском не толь-

ко предметов оборонной промышленности, но и товаров народного 

потребления. В перспективе на ближайшие 5 - 10 лет приоритетными 

становятся металлургическая, станкостроительная, химическая, пере-

рабатывающая отрасли  промышленности и аграрный сектор экономи-

ки. Нынешняя ситуация в развитии экономики приводит к постоянно-

му повышению цен на все товары, росту инфляции и в целом ухудше-

нию качества жизни населения. 

Изучение проблем качества жизни населения связано, во-первых, с 

уникальными возможностями для исследования специфических эконо-

мических явлений и процессов в суровых абсолютно-дискомфортных и 

относительно-дискомфортных условиях проживания населения в райо-

нах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны. В Российской Фе-
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дерации по этой методологии вполне раскрывается содержание каче-

ства жизни населения. Одновременно в свою очередь качество жизни 

населения выражено в системе показателей (индикаторов) содержания 

производительных сил, социально-трудовой сферы, социально-

экономических отношений и определяется объективными и субъектив-

ными законами и реальными факторами формирования экономических 

интересов через категории благосостояния населения. 

 

 
Рис. 17. Функционирование качества жизни населения в трех сферах 

 

Формы экономических явлений формируются в системе действий 

объективных экономических законов и стараются адекватно  отражать 

содержание производственных отношений в условиях рыночной эко-

номики, прежде всего, сущность основного экономического закона 

общественно-экономической формации. «Основной закон выступает в 

качестве закона движения экономики  данной формации от начала и до 

конца»
101

. Система производственных отношений общества всегда 

имеет свою внутреннюю структуру: во-первых, как социально-

экономические производственные отношения, возникающие из форм 

собственности на средства производства; во-вторых, общественно-

экономические отношения, определяемые частным или общественным 

характером труда и производства безотносительно к их конкретной 

социальной форме как всеобщие экономические отношения людей по 

                                                           
101 Качество жизни населения в условиях рыночной экономики: учебное пособие /  

А.А. Попов, А.Н. Мыреев. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2013.  С. 365-369. 
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производству материальных и духовных благ; в-третьих, отношения 

людей в процессе производства, связанные как натуральной, так и то-

варной формой  производства; в-четвертых, отношения людей, выте-

кающие из технико-экономических, отраслевых специфических осо-

бенностей развития производительных сил, организации труда и про-

изводства.  Все они существуют одновременно  и опираются друг на 

друга. Решение задач философского обобщения и анализа экономиче-

ских явлений и процессов дает возможность формирования знаний и 

умений сознательного применения диалектико-материалистической 

методологии в научной и практически-реализуемой деятельности лю-

дей
102

. В обществе взаимоотношения между людьми складываются по-

разному, но люди стремятся удовлетворить свои интересы, конкретные 

цели и задачи. Одним из определяющих структурных элементов эко-

номической системы  являются социально-экономические  отношения 

людей в обществе. Постиндустриальный и инновационный этапы раз-

вития экономики дают новые возможности для развития экономики и 

социальной сферы в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической 

зоны. Однако традиционные отрасли малочисленных народов находят-

ся в упадке, а недровые богатства районов (улусов) Крайнего Севера и 

Арктической зоны активно эксплуатируются крупными компаниями, 

холдингами, акционерными обществами. В данном случае районообра-

зующие предприятия горнодобывающей промышленности пока особо 

не стремятся быть участниками комплексного развития экономики и 

социальной сферы районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической 

зоны. В современных условиях самое главное - это  устойчивое обес-

печение ускоренного экономического роста, прежде всего, традицион-

ных отраслей экономики районов (улусов) Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны. 

В настоящее время с каждым годом возрастает необходимость в 

формировании единой вертикальной макроэкономической системы 

планирования и регулирования развития народного хозяйства страны, 

районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны. Поэтому вы-

                                                           
102 Методологические проблемы развития науки в регионе  Новосибирск: Наука, 1987. 

С.4. 
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деляются регионы, а не «точки» опережающего развития Забайкалья и 

Дальнего Востока. В этом проявляется общая закономерность развития 

экономики России на современном этапе. Темпы экономического и 

социального развития в районах (районах) Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны прямо пропорциональны объему добычи, переработки 

уникальных полезных ископаемых и обратно пропорциональны росту 

постоянных и переменных издержек и преодолению постоянно расту-

щих затрат моноструктурной экономики. Эта закономерность развития 

районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны надолго заго-

няется в замкнутый круг влияния неолиберальной модели экономики. 

Богатейшие уникальными полезными ископаемыми районы (улусы) 

Крайнего Севера и Арктической зоны остаются поставщиками сырье-

вых ресурсов, а новую добавленную стоимость в процессе переработки 

их и монопольную прибыль присваивают другие компании, корпора-

ции, транснациональные корпорации, находящиеся за пределами Севе-

ра или в зарубежных странах.  

Россия не похожа ни на одну страну мира не только по природно-

климатическим условиям, богатейшим природным ресурсам, занимая 

огромное территориальное пространство в Арктике - Европе и Арктике 

- Азии, но и по структуре экономики и, самое главное, по менталитету 

многонационального народа. Поэтому у нас должен быть свой путь 

экономического развития и своя модель инновационной рыночной 

экономики. Высокое качество жизни населения вполне отражается в 

системе экономических, социальных, демографических и духовных 

сфер жизнеобеспечения населения под влиянием объективных законов 

и закономерностей общественного развития. Новая институциональная 

модель экономического развития на базе региональных территориаль-

ных кластеров поднимет имидж Республики Саха (Якутия) и создаст 

достойные условия жизни и труда людей. 

Концепция повышения благосостояния населения на базе иннова-

ционного развития экономики в районах Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны и его влияние на качество жизни населения открывает но-

вую страницу региональной экономики и социальной сферы. В насто-

ящее время модернизация и инновация должны проходить в условиях 
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новой индустриализации всего народного хозяйства районов Крайнего 

Севера и Арктической зоны. Только комплексный подход ко всем про-

блемам экономического и социального развития страны и субъектов 

Российской Федерации может решить проблемы повышения качества 

жизни населения с учетом современных требований. Системное виде-

ние концепции благосостояния на базе инновационного развития стра-

ны, региональной экономики и  ее влияние на качество жизни населе-

ния свидетельствует об актуальности исследования методологических 

и методических проблем  комплексного и опережающего развития 

производительных сил  в районах (улусах) Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны. В данном случае наука выступает  не только как источник  

инновационных идей, но и как  методология и методика  изучения  и 

разрешения проблем  современной экономики, которые могут  быть 

востребованы на любом этапе и звене инновационного цикла развития 

экономики. Качество жизни населения является ключевой и наиболее 

острой проблемой  современной экономической науки. 

В экономической литературе давно идет дискуссия о понятии каче-

ства жизни населения, о стоимости рабочей силы, о прожиточном ми-

нимуме, о минимальной заработной плате, о среднем объективном 

уровне доходов того или иного фактора производства (об естественных 

уровнях доходов факторов производства как заработной платы, про-

цента и ренты). Например, А.Смит подчеркивал, что естественный 

уровень  заработной платы имеет нижнюю и верхнюю границы и опре-

деляется заключением договоров между рабочими и работодателями. 

Историческое время в развитии экономики страны вносит свои коррек-

тивы, и в зависимости от этого определяются «естественные» цены 

товаров и услуг. Настало время обживать районы (улусы) Крайнего 

Севера и Арктической зоны, особенно когда идет интенсивный процесс 

формирования промышленных, научно-производственных комплексов 

в сочетании с различными формами хозяйственной деятельности и ин-

фраструктуры муниципальных образований. В свое время новые про-

мышленные комплексы, как районообразующие предприятия, брали на 

себя всю ответственность за развитие социальной сферы районов (улу-

сов). Обеспечение наилучших условий развития производительных сил 



 

316 

районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны всегда остается 

актуальной проблемой. Основной задачей развития районообразующих 

предприятий всегда было умелое сочетание прямых и косвенных, от-

раслевых и территориальных принципов управления экономикой с 

наибольшей отдачей природопользования в интересах развития эконо-

мики и социальной сферы Республики Саха (Якутия). Влияние разви-

тия рыночных отношений  на повышение благосостояния населения  

предполагает более эффективную социальную ориентацию расширен-

ного воспроизводства валового регионального продукта, валового му-

ниципального продукта и производственных отношений. Большое 

внимание уделяется реализации инновационных программ комплекс-

ного развития производительных сил,  подготовки и переподготовки 

квалифицированных рабочих, специалистов для обеспечения  достой-

ного уровня качества жизни населения в районах (улусах) Крайнего 

Севера и Арктической зоны. Инновационный этап развития  страны и 

регионов Дальнего Востока, Забайкалья, районов (улусов) Крайнего 

Севера и Арктической зоны будет способствовать эффективному ис-

пользованию природных ресурсов, инвестиций, рабочих, специали-

стов, менеджеров и органов исполнительной власти.  

В регионах опережающего развития Дальнего Востока, Забайкалья, 

районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны не хватает ин-

фраструктурных инвестиций. Их должны искать не сами субъекты, а 

Министерство Дальнего Востока, Дальневосточный федеральный 

округ, крупные и транснациональные корпорации. Инвестиции должны 

формироваться за счет справедливого распределения средств инвести-

ционных проектов федерального округа, контрактов с другими страна-

ми и прибыли районообразующих предприятий, прежде всего,  Даль-

него Востока, Забайкалья, районов (улусов) Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны, за счет продажи уникальных полезных ископаемых. Нуж-

ны инвестиции государственного бюджета и коммерческих структур, 

нужно использовать их эффективно с помощью институтов рыночной 

экономики, банковской, налоговой и бюджетной системы, предприни-

мательства. Деньги субъектов федерации должны работать в регионах, 

а не в интересах коммерческих структур. Например, свыше 80% де-
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нежных ресурсов населения Республики Саха (Якутия) формируется в 

городах Якутске, Мирном, Ленске, Нерюнгри и Алдане, но, к сожале-

нию, основная доля денег уходит за пределы Якутии, создавая благо-

получие предпринимателям зарубежных стран. Все это происходит при 

сравнительно низких показателях (индикаторах) денежных доходов 

населения, особенно в сельских районах (улусах) республики. Налоги 

надо платить там, где добывают полезные ископаемые и выпускают 

товары. В Республике Саха (Якутия) наблюдается сильная дифферен-

циация денежных доходов населения. Это касается, прежде всего, 

уровня заработной платы рабочих, крестьян (доходов), специалистов, 

менеджеров и управленцев, пенсий, стипендий и других социальных 

выплат населению. Поэтому в Якутии нужны привлекательные инве-

стиционные проекты, «налоговые гавани», устанавливающие низкие 

налоги и справедливое распределение прибыли в интересах предпри-

нимателей, муниципальных, поселенческих образований и субъекта 

федерации, чтоб деньги эффективно функционировали в интересах 

трудового народа. Государственные органы власти особое внимание 

уделяют ликвидации безработицы с учетом абсолютно дискомфортных 

условий проживания людей в районах (улусах) Крайнего Севера и 

Арктической зоны и развитию малого и среднего предпринимательства 

с учетом самореализации личности каждого трудоспособного человека 

и семьи. Эти проблемы остро проявляются в местах компактного про-

живания коренных и малочисленных народов Севера. Успешное реше-

ние этих проблем  поднимает имидж Якутии. Достижение высоких 

жизненных стандартов качества жизни населения в районах  (улусах) 

Крайнего Севера и Арктической зоны нашей страны стало бы приме-

ром в решении многих мировых проблем повышения качества жизни 

малочисленных народов в развивающихся странах.  

Задачи повышения качества жизни населения осуществляются в 

конкретной конкурентной среде экономического пространства страны. 

Объектами исследования становятся жизненные условия человека, се-

мьи, социальных групп в районах (улусах) Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны. Очень важно было изучение влияния добычи уникальных 

полезных ископаемых, а также продажа их, производство товаров на 
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месте и оказание услуг населению на качество жизни населения Севе-

ра. Критерии повышения качества жизни населения районов Крайнего 

Севера и Арктической зоны во многом зависят от целенаправленной 

политики государства в модернизации экономики и социальной сферы, 

качественного улучшения интеллектуального, инновационного потен-

циала, а также эффективного использования материальных, финансо-

вых, трудовых ресурсов в создании условий устойчивого роста эконо-

мики и социальной сферы в интересах трудового народа. Реализация 

экономических интересов товаропроизводителей, удовлетворение рас-

тущих разумных материальных и культурных потребностей населения, 

обеспечение трудоспособного населения работой, жилищно-бытовыми 

условиями, доступность образования, медицинского обслуживания –

основные условия и факторы повышения потребностей населения.  

Стратегия и конкретные цели развития страны достигаются путем 

формирования системы инновационной экономики, новых экономиче-

ских, социальных стандартов качества жизни населения и  организаци-

онно-управленческих механизмов ускоренного развития рыночной 

экономики. Основными двигателями новой экономики страны, осно-

ванной на глубоких знаниях и инновационных технологиях, становятся 

компетентные, профессиональные специалисты, магистры, менеджеры 

и в целом творческие, активные, креативные кадры с предпринима-

тельской способностью. В условиях развития экономики свободного 

предпринимательства районообразующие предприятия и крупные ин-

дустриальные комплексы  могли бы иметь свой малый и средний биз-

нес, чтоб улучшить благосостояние не только членам трудовых кол-

лективов, но и жителям муниципальных образований региона. Самое 

главное – сбалансировать покупательский спрос населения на их про-

дукцию, обеспечивать их дальнейшее развитие и определить темпы 

ускорения всех отраслей народного хозяйства субъектов федерации и 

муниципальных образований. Такая целенаправленная деятельность 

органов управления Российской Федерации могла бы обеспечивать 

полную занятость трудоспособного населения и, естественно, устойчи-

вый  рост численности населения во всех субъектах федерации. В рай-

онах Крайнего Севера и Арктической зоны формирование основных 
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направлений государственной политики поддержки  малого и среднего 

предпринимательства, разработка мер и механизмов их реализации 

должно быть направлено на создание  благоприятных условий разви-

тия традиционных отраслей сельского хозяйства. Влияние развития 

рыночных отношений на повышение благосостояния населения пред-

полагает более эффективную социальную ориентацию общественного 

производства, реализацию инновационных программ комплексного 

развития производительных сил, подготовку и переподготовку высоко-

квалифицированных специалистов.  В сельских муниципальных райо-

нах и поселенческих образованиях сохраняются наименьшие душевые 

показатели товарооборота, покупательской способности населения, 

отставание развития производственно-технической базы, социальной 

сферы и рыночной инфраструктуры, обостряя экономические и соци-

альные противоречия в развитии традиционных отраслей экономики 

сельского хозяйства, создавая нарастание социальной напряженности в 

обществе. Из-за недооценки директивного, перспективного планирова-

ния и регулирования основных направлений развития экономики стра-

ны, особенно в северных регионах, в осуществлении государственной 

экономической политики в более тяжелом социально-экономическом и 

финансовом положении  оказались жители районов (улусов) Крайнего 

Севера и Арктической зоны. В Республике Саха (Якутия), где развита 

горнодобывающая промышленность, более 60% валового регионально-

го продукта создается предприятиями горнодобывающей промышлен-

ности, а доля видов экономической деятельности в разделе «Добыча 

полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» (цветная ме-

таллургия) в общем объѐме промышленного производства сократится с 

47,1% в 2010 г. до 32,5%, в 2016 г. - соответственно за счѐт снижения 

добычи алмазов в общем объѐме промышленного производства с 

38,3% в 2010 г. до 25,7% в 2016 г.
103

.  Веками традиционные отрасли 

экономики народов Якутии базировались на рациональном использо-

вании природных и биологических ресурсов при их ограниченности в 

экстремальных условиях климата и окружающей среды с всевозраста-

                                                           
103 По прогнозным данным Министерства экономического развития и промышленной 

политики Республики Саха (Якутия), текущий архив, октябрь 2011 г.   
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ющими материальными и трудовыми затратами выпуска продукции и 

оказания услуг. В условиях экономики свободного предприниматель-

ства неолиберальная модель экономики создает больше проблем без 

государственной поддержки товаропроизводителей. В районах Крайне-

го Севера и Арктической зоны любую теорию экономики и особенно 

неолиберальной нельзя копировать и внедрять на практике изолиро-

ванно, без учета реальных объективных условий функционирования 

экономики.  

В современных условиях как никогда обостряются проблемы раци-

онального размещения производительных сил и функционирования 

районообразующих промышленных комплексов и их влияние на темпы 

социально-экономического развития  регионов Забайкалья и Дальнего 

Востока. За последние 10 лет в Дальневосточном федеральном округе 

из 9 субъектов федерации численность населения сократилась в 8 

субъектах. В 1991 г. на Дальнем Востоке проживало 8057 тыс. человек, 

или 5,0 % населения России, в 1998 г. - 7263,1 тыс. человек, в 2008 г. - 

6487 тыс. человек. Интенсивное сокращение численности населения на 

Дальнем Востоке уже требует принятия срочных системных государ-

ственных мер по повышению качества жизни населения. В этом стра-

тегически важном и перспективном «макрорегионе» на начало 2013 г. 

проживало 6251,5 тыс. человек, или 4,3% всего населения страны. Этот 

богатый природными ресурсами «макрорегион» занимает очень вы-

годное географическое положение для населения стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. В стратегическом плане Дальний Восток 

остается очень привлекательным для предпринимателей и туристов.  

В условиях рыночной экономики довольно резко меняется материаль-

ное, социальное самочувствие различных групп населения. В совре-

менных условиях возможности передвижения и перемены места жи-

тельства населения страны, субъективное восприятие экстремальных 

перемен сурового климата в условиях вечной мерзлоты, оценка усло-

вий жизни людей с учетом окружающей среды сильно влияют на ми-

грационный отток населения из регионов Дальнего Востока. В настоя-

щее время особенно сильно беспокоит людей безработица, уровень 

заработной платы и бедность отдельных категорий населения, рост цен 
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на продовольственные и промышленные товары, тарифов коммуналь-

ного хозяйства и инфляций. Эти проблемы остаются вечными и посто-

янными спутниками трудной жизни северян. В этой обстановке райо-

нообразующие предприятия районов (улусов) Крайнего Севера и Арк-

тической зоны стали отчуждаться от основной массы сельского насе-

ления «макрорегиона». Руководители и собственники крупных пред-

приятий, компаний и сырьевых ресурсов наращивают численность ра-

ботников путем привлечения вахтенным способом для  добычи уни-

кальных полезных ископаемых.  Сейчас в связи с возрастанием роли 

Восточной Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья, Арктики и районов 

Крайнего Севера в интеграционных и инновационных процессах раз-

вития новой экономики ХХI в. со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона планируется создание особых условий  для опережающего 

комплексного социально-экономического развития территорий «мак-

рорегиона».  По заданию Президента Российской Федерации В.В. Пу-

тина для сохранения и стабильного роста численности населения опре-

делены 14 регионов Дальнего Востока, Забайкалья, Крайнего Севера и 

Арктической зоны как территории опережающего развития и реализа-

ции 19 крупных инвестиционных проектов. Эти регионы выделены как 

перспективные в решении стратегических задач страны  с учетом об-

щегосударственных интересов для обеспечения государственной без-

опасности Российской Федерации. Однако регионы испытывают боль-

шие трудности в плане того, что энерго- и  трудозатраты в развитии 

реальной экономики на Дальнем Востоке и тем более в районах Край-

него Севера и Арктической зоны значительно выше, чем в централь-

ных регионах страны, и усиливается рост миграции населения из этих 

регионов. Создание свободных экономических зон, нулевые ставки 

налогов по новым инвестиционным проектам на добычу  полезных ис-

копаемых в районах Крайнего Севера, Арктической зоны, Забайкалья и 

Дальнего Востока будут иметь огромное значение в развитии Сибири и 

страны в целом.  

В условиях глобализации мировой экономики люди должны адап-

тироваться к новым условиям жизни, идет интенсивный процесс урба-

низации общества. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона идет 



 

322 

смена идеологии в развитии малых городов по сравнению с миллион-

ными городами, чтобы они были удобными для жизни и труда людей. 

Поэтому создание городской среды в поселках городского типа, сель-

ских населенных пунктах ведется с учетом обеспечения необходимых 

условий жизнедеятельности населения – качественная питьевая вода, 

благоустроенное жилье, развитая инфраструктура, современные сети 

коммунального хозяйства, связь, транспорт, реорганизация парковых 

территорий, зон отдыха и т.д. В условиях монопольного господства 

крупных транснациональных корпораций, компаний, холдингов, добы-

вающих и продающих зарубежным странам уникальные полезные ис-

копаемые Якутии, появились определенные противоречия в развитии 

производительных сил, социально-трудовой сферы и производствен-

ных отношений. В годы Советской власти районообразующие крупные 

предприятия выполняли общие цели и задачи страны, региона и рабо-

тали слаженно в едином народнохозяйственном комплексе Якутии. 

В результате нарушения межотраслевых и внутриотраслевых пропор-

ций и хозяйственных связей между предприятиями, диспропорций в 

социально-экономическом развитии промышленных и сельскохозяй-

ственных районов (улусов), в развитии центральных, заречных, вилюй-

ской группы районов (улусов) и Арктической зоны появились острые 

проблемы в повышении качества жизни населения. В это сложное вре-

мя муниципальные и поселенческие образования республики страдают 

из-за отсутствия новой техники и технологии сельскохозяйственного 

производства, инвестиций и кадров. Крупные районообразующие 

предприятия горнодобывающей промышленности не стали опорой для 

развития сельских районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической 

зоны. Диспропорции в развитии горнодобывающей промышленности 

как моноструктурной экономики, сложные взаимозависимости и нару-

шение интеграционных связей между отраслями народного хозяйства и 

инфраструктурными отраслями экономики районов (улусов) Крайнего 

Севера и Арктической зоны не позволяют налаживать концентрации 

производства и капитала. Одновременно не удается координировать и 

комбинировать ограниченные материальные, финансовые и трудовые 

ресурсы с целью увеличения выпуска валового регионального продук-
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та республики, а также повышения эффективности производства и бла-

госостояния населения. Комплексный анализ развития всех ведущих 

приоритетных отраслей экономики, в том числе аграрного сектора, 

способствует научному изучению объективных и субъективных форм 

проявления  экономической категории «качество жизни населения». 

Рациональное использование природных ресурсов в интересах разви-

тия северного региона направлено  на повышение эффективности  об-

щественно-полезного труда и его организации, трудовых ресурсов, 

подготовку высококвалифицированных специалистов и квалифициро-

ванной рабочей силы. Новый методологический подход к проблемам 

экономического и социального развития  Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны сводится к тому, чтобы перейти от отраслевого принципа 

управления промышленных комплексов горнодобывающей промыш-

ленности, перейти преимущественно к территориальному, функцио-

нальному и социальному подходу управления экономикой с помощью 

институтов рыночной экономики. Стратегия развития народного хо-

зяйства Республики Саха (Якутия)  определяет приоритеты развития 

основных отраслей на будущее. Особенно большое значение имеет 

полнота самостоятельности регионального и муниципального уровня 

экономического и социального развития районов (улусов) Крайнего 

Севера и Арктической зоны. Индикаторы оценки эффективности дея-

тельности районообразующих предприятий и других хозяйствующих 

субъектов отражают принципиальное изменение приоритетов развития 

и управления экономикой и социальной сферой в осуществлении ком-

плексного  развития территории Крайнего Севера и Арктической зоны. 

Модернизация экономики Дальнего Востока, Забайкалья, районов 

Крайнего Севера и Арктической зоны  выдвигает принципиально но-

вый стратегический курс опережающего развития регионов.    

В научном познании объективных закономерностей экономического 

и социального развития страны помогает изучение категории качества 

жизни населения. Категория качества жизни способствует научному 

познанию объективных и субъективных форм проявления региональ-

ной экономики, сложных производственных связей, экономических 

интересов, внутренних противоречий явлений, а также путей и спосо-
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бов их разрешения. Решение методологических вопросов во многом 

зависит от уровня развития науки, фундаментальных научных исследо-

ваний, понимания и определения сущности и содержания сложной со-

циально-экономической категории качества жизни населения. В изуче-

нии проблем качества жизни населения происходит обратная связь с 

носителями хозяйствующих субъектов, непосредственными потреби-

телями материальных и духовных благ - людьми с учетом их постоян-

но возрастающих разумных потребностей и воспроизводимых эконо-

мических интересов. Поэтому обобщение и использование методоло-

гии изучения интеграционных процессов рыночной модели экономики, 

способствующих  системному  решению экономических и социальных 

проблем повышения качества жизни населения, помогает своевремен-

ному разрешению противоречий взаимосвязи факторов экономическо-

го роста. Главной целью современного этапа экономического развития 

Якутии является обеспечение стабильного экономического роста, под-

нятие ее имиджа в устойчивом повышении качества жизни каждого 

человека и семьи.  Экономический рост  всегда характеризуется важ-

ным макроэкономическим индикатором экономического развития 

страны. Макроэкономика страны представлена такими показателями, 

как валовой внутренний продукт, накопленное национальное богат-

ство, среднедушевой доход населения, валовой региональный продукт 

и т.д. Главной целью социальной политики государства является фор-

мирование доходов населения. Понятие «доход» представляет собой 

показатель экономической деятельности человека и трудового коллек-

тива. Все это влияет на темпы экономического роста, жизнеобеспече-

ния и благосостояния населения. Рост заработной платы, денежных 

доходов населения и расходов человека, семьи, социальных групп и 

государства в совокупности отражаются на качестве и уровне жизни 

населения. Поэтому снижение инфляции, улучшение платежного ба-

ланса, занятость трудоспособного населения и особенно молодежи, 

увеличение средней продолжительности жизни населения и улучшение 

здорового образа жизни людей оказывают влияние на  качество жизни 

населения.  
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В современных условиях познание внутренних противоречий слож-

ных экономических связей повышения качества жизни населения, а 

также пути и способы их разрешения становится наиболее актуальной 

проблемой экономической науки. Разрешение противоречий основного 

экономического закона и других объективных экономических законов 

открывает новые горизонты и возможности для развития производи-

тельных сил, социально-трудовой сферы и производственных отноше-

ний общества. В процессе развития экономики страны возникают об-

щественные формы соединения  производства и потребления товаров и 

услуг. В условиях структурного экономического кризиса в Российской 

Федерации, и особенно в районах (улусах) Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны, заметно изменились материальные, социальные, демо-

графические и духовные условия жизни каждого человека, семьи, со-

циальных групп гражданского общества. С помощью диалектического, 

функционального, абстрактного, статистического методов анализа эко-

номических объектов, явлений и процессов и в целом системного под-

хода можно добиться проникновения во внутреннюю сущность эконо-

мической категории качества жизни населения. Научное исследование 

и выявление  объективных и субъективных форм проявления качества 

жизни населения, сложных производственных связей, экономических 

интересов, внутренних противоречий явлений, а также определение 

путей и способов их разрешения дают возможности полнее предста-

вить силу человеческого потенциала.  Дискуссионность проблематики 

методологии изучения качества жизни населения в одном из субъектов 

Российской федерации, находящемся в абсолютно дискомфортных и 

относительно дискомфортных экстремальных условиях, еще раз опре-

деляет теоретическую и практическую значимость научной работы. В 

современных условиях важно обосновать категорию качества жизни 

населения в специфических условиях формирования рыночной модели 

экономики на примере Республики Саха (Якутия).  

В настоящее время реальные положительные плоды общественного 

разделения труда, познание и использование объективных процессов 

развития рыночной экономики, природно-ресурсный, интеллектуальный 

потенциал, территориальные преимущества, производственная и соци-
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альная инфраструктура страны используются недостаточно эффективно. 

Это можно наблюдать и испытывать на всех этапах и во всех сферах 

развития экономики нашей страны, особенно в регионах Восточной Си-

бири и Дальнего Востока. В нашей стране доля государственной соб-

ственности составляет 37%. Важнейшей задачей современного этапа 

развития экономики республики является прорыв в ускорении развития 

приоритетных отраслей промышленности, строительства, транспорта, 

перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства. В настоящее 

время нужна диверсификация производства, поддержка в развитии при-

оритетных национальных проектов, новых и традиционных отраслей 

экономики сельского хозяйства. В реализации крупных инвестиционных 

проектов необходимо обратить особое внимание на повышение эконо-

мической роли государства как заказчика, инвестора, организатора, ре-

гулятора и стимулятора в использовании инвестиционных ресурсов пу-

тем координации всех факторов производства, обеспечивающих устой-

чивое развитие региональных территориальных кластеров. Далее возни-

кает необходимость в разработке методики по экономической оценке 

эффективности использования полезных ископаемых Восточной Сибири 

и Дальнего Востока. Пока экономическая оценка использования полез-

ных ископаемых ведется с позиций определения результатов эффектив-

ности использования одного или, в лучшем случае (весьма редко), двух 

или трех компонентов добываемых полезных ископаемых. Расчеты 

наших ученых убеждают, что для формирования региональных террито-

риальных кластеров необходимо учитывать извлечение всех компонен-

тов добываемых полезных ископаемых Якутии.  

Характеристика оптимальных пропорций в социально-

экономическом, биологическом, демографическом развитии общества 

позволяют разрешать противоречия между отдельными социальными 

слоями населения, сферами воспроизводства, а также потребностями 

общества в природных ресурсах и возможностями их удовлетворения 

при сохранении природно-ресурсного потенциала страны. В настоящее 

время на первый план выдвигаются критерии и показатели повышения 

эффективности производства, учитывая оценки ресурсного потенциала 

и возможностей его ускоренного развития на долгосрочный период; 
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эффективность использования материальных, финансовых, трудовых 

ресурсов  с целью устойчивого повышения благосостояния населения; 

определение точки экономического роста; конкурентоспособность ин-

новационной экономики; возрастание самостоятельности субъектов в 

принятии экономических решений. Региональные территориальные 

кластеры - это организационная структура, взаимосвязанная эффектив-

ная деятельность основных, вспомогательных и смежных предприятий, 

инфраструктуры и институтов рыночной экономики  для обеспечения 

комплексного развития территории. Формирование региональных тер-

риториальных кластеров позволит эффективнее включать огромные по 

своим запасам и уникальные минерально-сырьевые ресурсы Якутии в 

устойчивое развитие экономики страны. В условиях огромной терри-

тории Республики Саха (Якутия) нужна устойчивая, надежная кругло-

годично доступная транспортная, информационная связь, энергетиче-

ская, производственная и социальная инфраструктура для эффективно-

го использования богатейших уникальных полезных ископаемых, лес-

ных и других биологических природных ресурсов. В результате созда-

ния этих условий в полной мере проявятся преимущества создания ин-

дустриальных парков, свободных экономических зон, кластеров, горо-

дов, муниципальных районов и поселенческих образований, интеллек-

туального и информационного потенциала республики. Возникла 

необходимость в разработке основных направлений развития регио-

нальных индустриальных парков, инновационных центров, энергетики 

Республики Саха (Якутия) до 2030-2050 гг. 

 

 

3.2. Сущность категории качества жизни населения 

 

Качество жизни населения представляет собой экономическую ка-

тегорию, выступающую как устойчивая система составляющих три-

единства: во-первых, улучшение благосостояния населения как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей (уро-

вень жизни населения); во-вторых, формирование, развитие и исполь-

зование индекса человеческого потенциала в системе пространствен-
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ной и социально ориентированной  рыночной экономики и граждан-

ского общества; в-третьих, качественное образование и воспитание 

каждого человека, семьи, социальных групп и общества. Качество 

жизни населения как цель общественного производства и реализация 

национальных интересов, как фактор развития общества в полной мере 

реализуется в системе развития производительных сил, социально-

трудовой сферы и производственных отношений при воспроизводстве 

валового внутреннего продукта, в регионах - валового регионального 

продукта. «Экономические отношения  каждого данного общества, - 

как указывал Ф.Энгельс, - проявляются, прежде всего,  как интере-

сы»
104

. Экономические и социальные интересы выступают как внут-

ренний двигатель развития производства, направленного на повыше-

ние качества жизни и  жизнеобеспечения населения. Именно единство 

материально-вещественного содержания и социально-экономических 

форм всех благ и услуг для людей является результатом функциониро-

вания и интеграции всех факторов производства, социально-трудовой 

деятельности людей.  

Экономическая наука играет активную роль в решении следующих 

приоритетных задач экономической реформы: во-первых, в методологи-

ческом и методическом плане помогает в разрешении комплекса нако-

пившихся теоретических и практических проблем региональной эконо-

мики Российской Федерации. Особенно изучение проблем влияния ре-

гиональных кластеров на темпы экономического роста и в целом на раз-

витие реальной экономики Российской Федерации и ее субъектов.  

Во-вторых, совершенствование производственных отношений общества 

в проведении экономической реформы, формирование стратегии и кон-

цепции развития промышленных кластеров, выработка механизмов ре-

гулирования в организации и управлении народным хозяйством в про-

цессе использования ограниченных природных ресурсов. В-третьих, 

дальнейшее ускоренное развитие отраслевых промышленных комплек-

сов, промышленной базы формирования новых региональных кластеров, 

опережающее развитие производственной, технической, энергетической, 

транспортной и социальной инфраструктуры рыночной экономики в 

                                                           
104 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 271. 
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районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны. В-четвертых, 

государственное планирование и регулирование организации приори-

тетных отраслей промышленности, строительства, перерабатывающей 

промышленности, транспорта, связи и устойчивого туризма, эффектив-

ное использование инвестиционной привлекательности региональных 

территориальных кластеров и свободных экономических зон. Важное 

значение имеет определение и реализация приоритетов развития ключе-

вых отраслей народного хозяйства, реконструкция, модернизация, пере-

вооружение ныне действующих предприятий на новой технической и 

технологической основе, обеспечивающих выпуск высококачественных, 

конкурентоспособных товаров и услуг.  Это может дать возможность в 

короткие сроки решить неотложные проблемы комплексного социально-

экономического развития Севера. В-пятых, разработка и внедрение кон-

кретных программ развития промышленных кластеров, обеспечиваю-

щих устойчивое финансирование социальных объектов региона.  

В-шестых, повышение роли государственных органов управления рес-

публики в использовании недровых богатств Восточной Сибири и Даль-

него Востока, районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны. 

Возникает необходимость возрастания роли государственных органов 

власти в координации и реализации целевых программ социально-

экономического развития регионов до 2025 - 2030 гг. и создание различ-

ных фондов регионального развития Восточной Сибири и Дальнего Во-

стока, играющих огромную роль в ускорении темпов экономического 

роста Российской Федерации. 

В современных условиях как никогда обостряются проблемы рацио-

нального размещения производительных сил, функционирования райо-

нообразующих промышленных комплексов и их влияния на темпы со-

циально-экономического развития районов (улусов) Крайнего Севера и 

Арктической зоны, и особенно на качество жизни населения. Важное 

теоретическое и практическое значение имеет формирование новой мо-

дели развития производительных сил страны, а в регионах - новых реги-

ональных территориальных кластеров и свободных экономических зон. 

Сейчас как никогда обостряется проблема эффективного использования 

всех факторов производства и экономического роста.  Качество жизни 
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населения выступает не только как улучшение технических и техноло-

гических параметров общественного прогресса, а как качественные со-

ставляющие развития производительных сил общества, обеспечивающие 

развитие Российской Федерации и субъектов федерации на основе раз-

вития и совершенствования экономических, социальных, демографиче-

ских и духовных индикаторов, характеризующих жизнедеятельность и 

жизнеобеспечение населения. Качество жизни населения  представляет 

собой комплексную характеристику социально-экономических, медико-

биологических, культурно-нравственных, экологических условий  суще-

ствования и развития человека, семьи, социальных групп и общества, 

утверждения и возвышения личности, отражающих уровень реализации 

разумных потребностей людей и степень удовлетворенности их жизнен-

ными  планами в соответствии с экономическими и социальными стан-

дартами качества жизни населения. Основные факторы повышения ка-

чества жизни  населения, а также регулирование механизмов способ-

ствуют созданию нормальных условий жизнеобеспечения населения.  

В условиях перехода к инновационной экономике очень важно установ-

ление оптимальных пропорций между отдельными сферами расширен-

ного воспроизводства ВВП, жизнеобеспечения населения, обеспечение 

достойных условий жизни людей, определение условий сохранения и 

развития генофонда народов страны. 

Доктор экономических наук Н.В. Герасимов в свое время отмечал, 

что «воспроизводство системы общественных отношений требует фик-

сации и защиты территориального базиса общества, поддержания опре-

деленного общественного единства, устойчивости, внутренней и внеш-

ней безопасности, порядка, национальной и межнациональной  консоли-

дации, регламентации и защиты сложившихся трудовых отношений, 

отношений собственности, субординации и т.д.»
105

. Одновременно един-

ство и взаимосвязь расширенного воспроизводства валового внутренне-

го продукта и производственных отношений общества всегда выступают 

условием и фактором повышения  качества жизни населения. Качество 

жизни населения характеризуется достигнутым уровнем развития произ-

                                                           
105 Герасимов Н.В. Экономическая система: генезис, структура, развитие / Ред. кол.:  

Э.А. Лутохина и др. Минск: Навукаiтэхнiка, 1991. С.9. 
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водительных сил общества. Современные требования экономического и 

социального стандарта качества жизни, жизненный уровень населения, 

доступность образования, здравоохранения, свобода времени и действий 

в рамках единого экономического, интеллектуального и информацион-

ного пространства,  состояние нормальной экологической среды, разви-

тость бытового обслуживания населения, постоянный рост средней про-

должительности жизни населения определяют качество жизни населе-

ния. Качественная определенность данной категории, ее свойства, гра-

ницы и структура составляющих выражаются системой жизнеобеспече-

ния населения. Следовательно, качество жизни населения обеспечивает-

ся более высоким уровнем социально-экономического и культурного 

развития страны, регионов и представляет собой комплексную характе-

ристику социально-экономических, демографических, экологических, 

духовных составляющих и является многоуровневой, интегральной эко-

номической категорией.  

С 60-гг. ХХ в. объектом изучения исследователей, ученых и специ-

алистов многих стран мира стали теоретические вопросы качества 

жизни населения. В 1962 г. Дж. Берлингер включал в качество жизни 

как базовые следующие элементы: уровень доходов на душу населе-

ния, уровень преступности и правонарушений, уровень образования и 

медицинского обслуживания. Американский ученый Дж. Форрестер к 

характеристикам качества жизни отнес также стрессовые ситуации, 

трудности жизни, скученность населения, качество питания, загряз-

ненность окружающей среды. Канадский социолог М. Бунге в элемен-

ты качества жизни включал качество воздуха, качество воды, размер и 

качество жилья, удовлетворение от семейной жизни и работы, степень 

участия в делах общества, безопасность на улице, количество читае-

мых книг, посещаемых театральных представлений и т.п.
106

. Индекс 

человеческого развития стали изучать с 60-х гг. ХХ в. В 1964 г. Г. Бек-

кер впервые сформулировал свою теорию человеческого капитала и 

получил за нее Нобелевскую премию и в буквальном смысле совершил 

переворот в экономике труда, предложив единые аналитические рамки 

                                                           
106 Курс социально-экономической статистики: учебное пособие для вузов / Под ред.  

М.Г. Назарова. Москва: Финстатинформ, 2002. С. 613. 
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для объяснения таких, казалось бы, разнопорядковых явлений, как 

вклад образования в экономический рост, спрос на качественные обра-

зовательные и медицинские услуги, возрастная динамика заработков, 

различия в оплате мужского и женского труда, передача экономическо-

го неравенства из поколения в поколение и многое другое. Фактически 

впервые человечеству в комплексном и системном плане была предло-

жена концепция человеческого капитала, состоящего не только из ма-

териальных предметов или финансовых средств, а из воплощенных в 

человеке запасов способностей, знаний, профессиональной компетент-

ности, навыков, стимулов и мотиваций к труду как интеллектуального 

потенциала общества. Вклад образования в экономический рост, спрос 

на качественные образовательные услуги непрерывно возрастают. 

Сейчас ООН ежегодно проводит исследования и публикует отчет о 

развитии человеческого потенциала с целью ранжирования стран мира 

по индексу «качество жизни» (глобальный уровень управления каче-

ством). В качестве главных индикаторов используются ожидаемая 

средняя продолжительность жизни (показатель средней продолжи-

тельности предстоящей жизни) - важнейший интегральный демогра-

фический индикатор, характеризующий уровень рождаемости и смерт-

ности населения, уровень образования и покупательная способность 

населения. Состояние индикаторов качества жизни может и должно 

служить для оценки эффективности деятельности людей и жизнеобес-

печения населения. Состояние экономических и социальных парамет-

ров: образование (общее и профессиональное), занятость трудоспособ-

ного населения, доходы населения, совокупный платежеспособный 

спрос, продление предстоящей средней продолжительности жизни – 

населения становятся важнейшими критериями определения качества 

жизни населения. Индикаторы качества жизни населения служат оцен-

ке эффективности деятельности людей и жизнеобеспечения населения.  

В последнее время значительно возросла роль интеллектуального 

капитала, учета жизненных интересов, идеалов, ценностей людей, а 

также свободного выбора ценностей в удовлетворении потребностей 

населения. В 2013 г. Российская Федерация заняла 55-е место из 187 

стран мира с показателем 0,788. До этого на протяжении нескольких 
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лет Российская Федерация последовательно сохраняла свой рейтинг в 

группе со средним уровнем развития экономики. Это наиболее инте-

гральный показатель для определения качества жизни населения. По 

данным ООН, в группу стран с высоким уровнем развития человече-

ского потенциала официально входят всего 55 государств, из которых 

Норвегия 12 лет подряд занимает первое место в мире. В Норвегии по-

казатель индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) состав-

ляет 0,944,  Исландия - второе, а Россия впервые в 2013 г. вошла в эту 

группу с высоким уровнем развития человеческого потенциала.  Мето-

дика расчета ИРЧП постоянно уточняется и совершенствуется. Индекс 

ИРЧП  рассчитывается как средневзвешенный показатель из несколь-

ких индексов. Например, он вычисляется на основе трех показателей:  

 дохода, определяемого показателем валового внутреннего про-

дукта (валового регионального продукта) по паритету покупательной 

способности (ППС), соответствующих двух или нескольких денежных 

единиц, валют разных стран, устанавливаемых по их покупательной 

способности применительно к определенному выбору товаров и услуг;  

 образования, определяемого показателями грамотности (с оцен-

кой в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 

24 лет (с оценкой в 1/3);  

 долголетия, определяемого через продолжительность предстоя-

щей жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жизни - 

ОПЖ). 

Содержательный смысл показателя индекса развития человеческого 

потенциала заключается в следующем: чем он ближе к единице, тем 

выше возможности для реализации человеческого потенциала. Исходя 

из экономической сущности изучаемых факторных признаков можно 

сказать, что причинно-следственная  связь наблюдается между всеми 

факторными признаками и ИРЧП. На основании использования стати-

стических показателей с помощью ППП «STATISTICA» решена задача 

исследования зависимости результативного показателя от факторных 

признаков, а также определено, какие из факторных признаков оказы-

вают большое влияние на результативный показатель. По общей мето-

дике исчисления индекс развития человеческого потенциала, равный 1, 
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имеет страна, в которой средняя продолжительность жизни равна 85 

годам (это фиксированный верхний порог, а минимальный - 25 лет для 

всех стран), ВВП на душу населения (по паритету покупательной спо-

собности) равен 40000 долларов США (это также фиксированный 

верхний предел, а нижний предел - 100 долларов США для всех стран), 

100% населения являются грамотными, а все, кто достиг соответству-

ющего возраста, посещают начальную или среднюю школу, учатся в 

высшем или среднем учебном заведении (это также изначально неиз-

менный индикатор для всех стран). ИРЧП определяется по формуле: 

 
При этом максимально возможное значение индекса развития чело-

веческого потенциала - 1, минимальное - 0. Обобщающий индекс раз-

вития человеческого потенциала рассчитывается как среднеарифмети-

ческая сумма значений трех компонентов: индекса долголетия, индекса 

образования (состоящего из индекса грамотности с весом 2/3 и индекса 

охвата обучением с весом 1/3) и индекса дохода. Значение показателя 

ИРЧП в 2010 г. (0,844) по сравнению с 2000 г. (0,763) имеет тенденцию 

к росту. Впервые стали определять индексы человеческого потенциала 

и начали анализировать их по странам и регионам.  Однако все эти три 

показателя  определения ИРЧП в Республике Саха (Якутия)  могут 

иметь свои специфические особенности влияния на качество жизни 

населения. Валовой региональный продукт на душу населения опреде-

ляет индекс дохода  в республике и в  2000 г. составлял 23570 долл. 

ППС, что на 19,8% больше, чем в среднем по Российской Федерации. 

По данному показателю  республика находилась на 9-м месте среди 

регионов России, среди ДВФО - на 3-м месте
107

. Это отражает не ре-

альную картину влияния ВРП на качество жизни населения республи-

ки. Денежные доходы населения Республики Саха (Якутия) в большей 

степени определяются доходными статьями государственного бюджета 

                                                           
107 Якутия. Качество жизни населения, 1913-2013 / Территориальный орган Федер. 

службы гос. статистики по Респ. Саха (Якутия): сост.: Н.К. Чьямова и др.; редкол.:  

Т.А. Торговкина. Якутск: Якутский край, 2015. С. 261. 
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и особенно работников социальной сферы. Доходные статьи государ-

ственного бюджета республики в основном формируются за  счет 

трансфертов, субсидий и субвенций федерального центра, налогов и 

других поступлений от предприятий горнодобывающей промышленно-

сти и других хозяйствующих субъектов. Поэтому реальная картина 

индекса дохода населения республики зависит от других индикаторов 

качества жизни Республики Саха (Якутия). Из всех показателей ИРЧП 

наиболее стабильной основой развития человеческого потенциала Яку-

тии является образованность населения. По данным переписи населе-

ния 1939 г., были грамотными 80,5% населения  республики в возрасте 

9-49 лет, в том числе 86,8% - мужчин, 72,6% - женщин, в 1959 г. - 

96,3%,, в 2013 г.-100%.  

В экономической литературе дают самые различные определения 

качества жизни населения. Первоначально понятие качества жизни 

носило теоретический характер и в целом достаточно абстрактную 

форму определения экономической категории, основанную, главным 

образом, на необходимости дополнения материального благосостояния 

населения, оценки состояния бедности, экономической и социальной 

безопасности населения и негативного воздействия окружающей среды 

на человека. До сих пор среди философов, социологов, экономистов 

вопрос о понятии, содержании и структуре категории качества жизни 

населения постоянно остается еще дискуссионной проблемой как диа-

лектически взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс обще-

ственного прогресса. Одни ученые, во-первых, объясняют ее как тож-

дественное экономическому укладу жизни народов экономическую 

категорию, определяя ее как выражение уровня, стиля или образа жиз-

ни народов страны и регионов; во-вторых, другие ученые противопо-

ставляют качество жизни и уровень жизни как взаимоисключающие 

термины (т.е. чем выше уровень жизни, чем напряженнее жизненный 

ритм, тем ниже качество жизни населения, и наоборот); в-третьих, сво-

дят качество жизни к уровню жизни населения с учетом рисков как 

стрессовых ситуаций или качеству окружающей среды и т.д.  В социо-

логических исследованиях различают объективное и субъективное по-

нятие качества жизни населения (степень удовлетворенности трудом, 
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коллективом, бытом, досугом, вообще, образом жизни в оценке самого 

респондента,  оценке экспертов, а также по статистическим данным). 

Наиболее распространенным определением является то, что «качество 

жизни представляет собой сложную синтетическую категорию, акку-

мулирующую все существенные для личности условия существования, 

уровень развития и удовлетворения всего комплекса разумных потреб-

ностей и интересов людей.  

В экономической литературе о качестве жизни населения часто от-

мечается, что «качество жизни - совокупность свойств жизни человека, 

включающая его внутренние возможности осуществлять жизнедея-

тельность с той или иной интенсивностью и экстенсивностью (жизнен-

ный потенциал), и свойства, выражающие уровень соответствия пара-

метров среды и характеристик жизненных процессов индивидуально и 

социально позитивным потребностям, интересам, ценностям и це-

лям»
108

. В докладе на восьмой сессии Белгородской областной Думы 

третьего созыва 29 апреля 2002 г. Е.С. Савченко (ныне он губернатор 

области, занял по рейтингу третье место среди 85 глав и губернаторов 

с 96 баллами
109

) в свое время отмечал, что «качество жизни, как ком-

плексная оценка жизнедеятельности людей, представляет собой систе-

му показателей, характеризующих уровень реализации потребностей 

человека, степень удовлетворенности его осуществлением своих жиз-

ненных планов, соотнесенные с минимальными социальными стандар-

тами и с ресурсными возможностями общества. Качество жизни людей 

не сводится только к уровню их жизни, хотя показатели уровня жизни 

существенно влияют на ощущение социальной комфортности человека 

и семьи. Качество жизни определяется показателями удовлетворения 

потребностей людей в конкретных социальных условиях, дополняе-

мыми уверенностью, что им удалось сохранить и не поставить под 

угрозу свою физическую и психическую целостность, личную свободу 

и возможности для творчества»
110

.  

 

                                                           
108 Качество жизни: краткий словарь. Москва: Смысл, 2009. С. 60. 
109 Фонд развития гражданского общества // Эксперт. 2015. 15-21 июня. №25 (949). С.24. 
110Материалы восьмой сессии Белгородской областной думы Российской Федерации.   

29 апреля. 2002 г.  
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Исследователи качества жизни населения решили свести к следую-

щим пяти интегральным свойствам, составляющим содержание, среду 

и систему обеспечения жизнедеятельности и жизнеобеспечения насе-

ления: во-первых, качество жизни населения интегрируется такими 

демографическими процессами, как способность к воспроизводству 

(рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалидность, ожидаемая 

продолжительность жизни и т.п.), стремление создавать и сохранять 

семьи (брачность, разводимость), уровень образования и квалификации 

(доля населения, охваченного обучением в соответствующих возраст-

ных группах, достигнутый уровень образования и т.п.); во-вторых, бла-

госостояние и условия жизни населения, аккумулирующие более част-

ные свойства, отражающие степень удовлетворения материальных и 

социальных (в т.ч. духовных) потребностей населения. Материальный 

аспект благосостояния характеризуется показателями доходов и расхо-

дов населения, текущего потребления и сбережений населения (вели-

чина доходов в реальном выражении, их распределение по направле-

ниям использования и различным социально-экономическим группам 

населения, структура потребительских расходов населения, наличие в 

домашних хозяйствах потребительских товаров длительного пользова-

ния, накопление имущества и ценностей и др.), а также такие макро-

экономические показатели, как ВВП на душу населения, фактическое 

потребление домашних хозяйств, индекс потребительских цен, уровни 

безработицы и бедности. Понятие «условия жизни» включает в себя 

характеристики жилищных условий, обеспеченность населения мате-

риальной базой здравоохранения, образования, культуры, инфраструк-

туры и коммуникациями, использования свободного времени, соци-

альной и географической мобильности и т.п.; в-третьих, социальная 

безопасность (или качество социальной сферы), отражающая условия 

труда, социальное обеспечение и социальную защиту, физическую и 

имущественную безопасность; в-четвертых, качество окружающей 

среды (или качество экологической ниши), аккумулирующее данные о 

загрязнении воздушного пространства, воды, о качестве почвы, уровне 

биоразнообразия и т.п.; в-пятых, природно-климатические условия, 
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характеризующиеся климатическими условиями, частотой и специфи-

кой форс-мажорных ситуаций
111

. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе широкое 

распространение получило многогранное толкование понятия эконо-

мической категории «качество жизни населения». Сложилась целая 

система взглядов ученых, специалистов-исследователей, практических 

работников, менеджеров, управленцев и населения о качестве жизни 

населения. В определении качества жизни населения сложились раз-

личные теоретические и практические подходы  к пониманию сущно-

сти этой сложной экономической категории. Содержание экономиче-

ской категории качества жизни населения характеризует основное про-

изводственное отношение, характер существующего способа произ-

водства и действие объективных экономических законов общества. 

Диалектика отношений между производительными силами и обще-

ственными производственными отношениями определяется системой 

объективных экономических законов, прежде всего, действием основ-

ного экономического закона общества. К компонентам этой категории 

отнесены такие понятия, как занятость, труд, жилье, доступность това-

ров и услуг, доходы, сбережения, духовные потребности, личная эко-

номическая и социальная безопасность человека и семьи и другие ат-

рибуты экономической и социальной комфортности человека, а также 

знания, профессиональная пригодность к работе, здоровье, продолжи-

тельность жизни, здоровый образ жизни и состояние окружающей сре-

ды (экологическая обстановка). По данным статистики, в Российской 

Федерации черта бедности зафиксирована и определена в сумме 7915 

рублей, или бедняком можно считать каждого третьего взрослого че-

ловека. 41,2% работающих россиян живут за чертой бедности. В горо-

дах живут 59,6% бедных, а в сельской местности - 40,4%
112

. «По дан-

ным исследования, более 80% тех, чья бедность длится больше трех 

лет, становятся хроническими бедняками. Самостоятельно выбраться 

из нищеты они не смогут, их дети не получат хорошего образования. 

                                                           
111 Курс социально-экономической статистики: учебное пособие для вузов / Под ред. 

проф. М.Г. Назарова. Москва: Финстатинформ, 2002.  С. 614. 
112  «Новые бедные». Почему «на дне» оказались работающие россияне? // Аргументы и 

факты. 2014. 15 октября. № 42 (1771). С.1, 11. 
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Бедность будет передаваться из поколения в поколение. В этой среде, 

как правило, расцветают алкоголизм, наркомания и преступность. Эти 

люди считают себя выброшенными из общества и, следовательно, сво-

бодными от обязательств по отношению к нему», - отмечает 

Н.Тихонова, профессор,  исследователь, главный научный сотрудник 

Института социологии РАН
113

. В нашей стране расслоение между 20% 

богатыми и 20% самыми бедными  как разница в доходах населения в 

1995 г. в 13,5 раза, в 2000 г. - в 13,9 раза, в 2007 г. - в 16,7 раза, в 2011 г. 

- 16,2 раза, в 2013 г. - 16,2 раза
114

.  

Каждое государство при определении концепции человеческого ка-

питала акцентирует больше внимания на одной из сторон этой много-

гранной экономической категории. Поэтому картина бедности населения 

в разных странах проявляется по-разному. Например, в Японии все 

население почти одинаково обеспечено или богато. Разница в доходах 

населения богатых и бедных по их меркам составляет 4,5 раза. Сильное 

угрожающее влияние оказывают на  качество и уровень жизни населе-

ния безработица, миграция населения, беженцы, рост инфляции, цен на 

продовольственные и промышленные товары и услуги, тарифов комму-

нального хозяйства, электроэнергии и показатель разницы в доходах 

населения в  стране. В настоящее время жители районов (улусов) Край-

него Севера и Арктической зоны переживают тот этап развития сырье-

вой экономики и социальной сферы, когда протекает интенсивный про-

цесс снижения уровня жизни и  сокращения численности населения.  

Концепция индекса человеческого потенциала исходит из призна-

ния несводимости отдельных параметров общественного прогресса к 

непосредственному увеличению денежного дохода населения или к 

приумножению только материального богатства страны. По нашему 

мнению, экономическая категория качества жизни населения может 

быть определена «как обобщенная качественная оценка совокупности 

характеристик условий функционирования и достижений жизнеобес-

печения населения». Следовательно, качество жизни человека опреде-

                                                           
113 «Новые бедные». Почему «на дне» оказались работающие россияне? // Аргументы и 

факты. 2014. № 42 (1771). С.11.  
114 Там же. С.1. 
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ляется уровнем достижений жизнедеятельности и жизнеобеспечения 

населения, а также отражает степень материального и духовного раз-

вития личности, семьи, социальных групп и общества.  Качество жизни 

населения  представляет собой комплексную характеристику социаль-

но-экономических, медико-биологических, культурно-массовых, эко-

логических факторов и условий  существования личности, положения 

человека в обществе, отражающую уровень реализации разумных по-

требностей людей и степень удовлетворенности их жизненных  планов 

в соответствии с экономическими и социальными стандартами. Соци-

альная сфера улучшения качества жизни населения представляет собой 

не технологические параметры, а качественные составляющие, обеспе-

чивающие движение республики по пути совершенствования всех 

групп индикаторов, характеризующих жизнеобеспечение населения.  

10 сентября  2009 г. в статье «Россия, вперед!» Д.А. Медведев под-

черкнул: «Какую бы сферу ни затрагивали преобразования, их цель в 

конечном итоге одна - повышение качества жизни  в России»
115

.  Каче-

ство жизни населения предполагает улучшение благосостояния и уси-

ление борьбы с бедностью населения на основе повышения эффектив-

ности производства, развития предпринимательства, обеспечения ра-

циональной занятости трудоспособного населения, стимулирования 

роста оплаты труда, создания благоприятных условий для расширения 

покупательского спроса внутри страны.  

В процессе исследования экономической категории «качество жиз-

ни населения» выявлены методологические и методические основы 

комплексного  экономического и социального развития страны, регио-

нов и в том числе районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической 

зоны. На практике это означает принципиальное изменение приорите-

тов  и принципов комплексного развития  производительных сил райо-

нов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны. Категория качества 

жизни населения непосредственно связана с реальным функциониро-

ванием факторов производства как итог деятельности всех хозяйству-

ющих субъектов, в том числе малого, среднего и крупного бизнеса. 

Эффективное функционирование факторов производства предполагает 

                                                           
115 Медведев Д.А. Россия, вперед! // Газета. Ru. 2009. 10 сентября. 



 

341 

соответствующие формы вознаграждения за труд в форме заработной 

платы, процента, ренты и аренды. Концепция «человеческого разви-

тия» (Human Development Projеct) всегда учитывает экономические и 

социальные интересы населения. Концепция качества жизни населения 

определяется не только объемами денежных доходов и потребления 

(уровнем жизни и благосостояния населения), но и степенью интеллек-

туального потенциала человеческого капитала, социального равенства 

между людьми, социальными группами, нациями, поколениями, а так-

же возможностью людей участвовать в процессах принятия карди-

нальных экономических и политических решений, затрагивающих 

жизнь народов. Впервые качество жизни населения рассматривается в 

теоретическом и практическом аспекте на примере районах (улусов) 

Крайнего Севера и Арктической зоны как отражение и взаимное влия-

ние единства региональных особенностей развития производительных 

сил, социально-трудовой сферы и производственных отношений.  

В последнее время значительно возросла роль интеллектуального ка-

питала, жизненных ценностей. На первый план выдвигается социаль-

ное развитие общества и самого человека как личности. В расширен-

ном воспроизводстве целью каждой фазы, каждого уровня воспроиз-

водства должны  быть выражены экономические и социальные интере-

сы личности (это особенно касается молодых людей, которые способ-

ны радикально менять свои взгляды и мировоззрение). Таким образом, 

должен строиться новый экономический тип мышления, новый мента-

литет в условиях рыночной экономики. Повышение качества жизни 

населения имеет свои механизмы, сегменты, сферы и формы проявле-

ния в условиях трансформации экономики. В нашей стране под влия-

нием глобализации экономики, мирового экономического и финансо-

вого кризиса, различных экономических санкций США, стран Евросо-

юза, Японии, Канады и других стран против Российской Федерации 

проявились свои специфические особенности развития экономики. 

Весь этот процесс имеет конкретные проявления в отдельных странах 

и регионах глобального мира. Например, в результате обострения ми-

рового экономического и финансового кризиса, падения спроса на экс-

портные товары и различных санкций по итогам 2014 г. только США 
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теряют 24 млрд долл., страны Евросоюза - свыше 40 млрд евро. Соблю-

дение баланса и координации национальных интересов стран играет все-

возрастающую роль в современном мире. Ускорение темпов роста прио-

ритетных отраслей народного хозяйства в период индустриального, 

постиндустриального и инновационного этапов развития стран приобре-

тает первоочередное значение в условиях глобализации мировой эконо-

мики. В реальной жизни глобализация представляет собой многогран-

ный общественный процесс постижения сущности реальной инноваци-

онной экономики. Разрешение сложных противоречий современной ми-

ровой экономики и финансовой системы, решение проблем существова-

ния и развития человечества имеет глобальное значение.  

Богатство страны как показатель экономического, социального, ин-

теллектуального достояния и прогресса общества создается умом, та-

лантом и трудом людей. Высокопроизводительный созидательный 

труд является не только источником  всех создаваемых материальных 

и духовных благ, но и выступает необходимым условием интеллекту-

ального и духовного развития самого человека - личности, как источ-

ник благополучия  семьи, социальной группы и общества. Богатство 

общества – понятие емкое, собирательное и непрерывно воспроизво-

дится как итог реализации материальных, природных, финансовых, 

трудовых, интеллектуальных ресурсов, как воплощение высокопроиз-

водительной и творческой деятельности каждого  трудоспособного 

человека, трудового коллектива, менеджеров, компаний, корпораций, 

транснациональных корпораций и государства. Компетентность, нова-

торство, профессиональная пригодность работников в реализации по-

тенциальных физических и умственных способностей людей форми-

руются на базе эффективного использования материального, природ-

ного, трудового и финансового потенциала страны. Умножение богат-

ства народа всегда выступало как высшая цель общества. Именно ра-

циональное и хорошо продуманное эффективное использование произ-

водительных сил и производственных отношений общества может 

обеспечивать ускорение темпов развития экономики и социальной 

сферы России. Но пока не удается ускорить темпы экономического 

роста. В настоящее время в социальной сфере приоритетным становит-
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ся познание и изучение носителей социальной жизни - людей, обеспе-

чивающих демографический, экономический, социальный, интеллек-

туальный и духовный потенциал народов нашей страны. В каждом 

бедном человеке и семье отражается реальная картина гражданского 

общества. Бедность – это не только личная проблема человека и его 

семьи, прежде всего, она выступает как социально-экономическое яв-

ление и критерий оценки качества и уровня жизни населения на совре-

менном этапе развития страны. Комплексное развитие экономики и 

социальной сферы районов (улусов)  Крайнего Севера и Арктической 

зоны охватывает пять важных социально-экономических индикаторов, 

которые обеспечивают повышение качества жизни населения. К ним 

относятся: качественные индикаторы жизнеобеспечения населения; 

полная занятость трудоспособного населения, устойчивое развитие 

предпринимательской деятельности и особенно малого и среднего биз-

неса; рост денежных и натуральных доходов населения, совокупного 

платежеспособного спроса; общее и профессиональное образование; и 

продление предстоящей продолжительности жизни населения, и по 

отношению к которым другие социальные параметры  являются вто-

ричными и  производными.  

Главная задача текущего момента – это принципиальное улучшение 

качества жизни населения во всех субъектах федерации, введение 

жесткого государственного планирования и регулирования экономикой 

с помощью прямых методов управления и внедрения экономических и 

социальных стандартов качества жизни населения.  Качество жизни 

населения достигается, прежде всего, за счет новой индустриализации 

всех отраслей народного хозяйства,  модернизации экономики и ста-

бильного роста производительности труда, валового внутреннего про-

дукта, валового регионального продукта  и всех макро- и микроэконо-

мических показателей. Категория качества жизни населения характери-

зуется количественными и качественными параметрами развития реги-

ональной экономики. Концепция улучшения качества и уровня жизни 

населения требует аргументированного обоснования необходимости 

принятия решений в проведении государственной экономической, со-

циальной, демографической и национальной политики развития стра-
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ны на длительный период времени. В совокупности критериев и кон-

кретных показателей содержания (экономической метрологии) и раз-

вития качества и уровня жизни населения в регионах главным считает-

ся прорыв в улучшении качества жизни людей на базе существенного 

повышения эффективности производства за счет человеческих и осо-

бенно интеллектуальных и информационных факторов экономического 

роста. Эффективное использование объективных и субъективных форм 

проявления региональной экономики, сложных производственных свя-

зей, экономических интересов, своевременное разрешение внутренних 

противоречий во многом зависит от уровня развития науки, фундамен-

тальных научных исследований, понимания и определения сущности и 

содержания сложной социально-экономической категории качества 

жизни населения.  

Изучение взаимосвязанных форм проявления качества жизни насе-

ления, сложных внутренних производственных связей, экономических 

интересов, противоречий, смежных явлений, а также разных путей, 

методов и способов их разрешения предполагает планирование и регу-

лирование основных индикаторов социально-экономического развития 

страны. В условиях структурного экономического кризиса в Россий-

ской Федерации, и особенно в районах (улусах) Крайнего Севера и 

Арктической зоны заметно изменились материальные, социальные, 

демографические, экологические и духовные условия жизни человека, 

семьи и различных социальных групп населения гражданского обще-

ства. В условиях господства олигархов, крупных собственников ком-

паний, корпораций и транснациональных корпораций трудно изменить 

структуру экономики Республики Саха (Якутия). В суровых природно-

климатических условиях Севера с каждым годом труднее становится 

удовлетворение постоянно растущих потребностей населения. Север 

есть Север. В районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны 

люди выдерживают все испытания при температуре минус 50-60 гра-

дусов в открытой окружающей среде. Постоянно низкие температуры 

воздуха реально испытывают оленеводы, коневоды и охотники и дру-

гие категории работников. В суровых условиях Севера нужна специ-

альная одежда, обувь из местных материалов и техника в северном ис-
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полнении. Например, подъемные краны могут работать безопасно 

только при температуре  до минус 40 градусов, а ниже железо ломается 

быстро. Во-вторых, такие уникальные аналоги условий жизни и труда 

людей встречаются только в регионах Крайнего Севера и в Арктике - 

Европы и Арктике - Азии. Однако каждый регион имеет свои специ-

фические особенности развития промышленности, строительства, 

транспорта, сельского хозяйства, связи и традиционных отраслей эко-

номики. В годы так называемой «экономической реформы» происхо-

дит обратная связь с носителями хозяйствующих субъектов, непосред-

ственными потребителями материальных и духовных благ - людьми.  

С учетом роста потребностей населения как постоянно воспроизводи-

мых экономических и социальных интересов людей нужны новые 

стандарты качества жизни населения. С ростом инфляции, цен на про-

довольственные, промышленные товары, лекарства, тарифов на все 

виды транспорта, электричество, топливо, квартирной платы и комму-

нальных услуг снова почти половина  населения скатывается на кате-

горию бедных. Конечно, эта борьба с бедностью дает какие-то пози-

тивные результаты и на какое-то время смягчает резкую дифференциа-

цию денежных доходов населения республики. Поэтому необходимо 

концентрировать внимание на развитие реального сектора экономики, 

малого и среднего предпринимательства как основного источника и 

факторов повышения благосостояния основной массы населения.  

В годы так называемой «экономической реформы» сельское хозяй-

ство больше пострадало, чем другие отрасли народного хозяйства Рес-

публики Саха (Якутия). Во-первых, в 90-х гг. ХХ в. во время кампании 

по ликвидации совхозов и других государственных сельскохозяйствен-

ных предприятий в сельских районах (улусах) Якутии образовалась 

масса безработных людей. И началась миграция сельского населения в 

районные центры и города. Во-вторых, специфические особенности 

экономики сельского хозяйства на Севере требуют системной работы и 

постоянной государственной поддержки в виде дотаций, субсидий, 

лизинга на основную хозяйственную деятельность, установление твер-

дых закупочных цен на заготовку основных видов сельскохозяйствен-

ных продуктов. В районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической 
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зоны в годы трансформации экономики сельского хозяйства не было 

своевременной государственной поддержки, финансовой, технической, 

кадровой помощи и поддержки со стороны районообразующих круп-

ных предприятий горнодобывающей промышленности, строительства 

и транспорта республики.  Стагнация экономики сельского хозяйства 

Крайнего Севера носит  инерционный характер, с каждым годом со-

кращалось поголовье крупного рогатого скота, табунного коневодства 

и северного оленеводства. Весь этот отрицательный процесс в разви-

тии аграрного сектора экономики Якутии остановить и удержать на 

каком-то уровне стало практически невозможно. С этого момента эко-

номика сельских районов (улусов) Якутии стала больше базироваться 

на натуральном хозяйстве - экономике семьи. Такая общая тенденция в 

развитии сельского хозяйства республики привела к резкому ухудше-

нию уровня жизни сельского населения. В Якутии только 20% населе-

ния стали удовлетворять свои потребности за счет местного собствен-

ного производства,  продовольственная безопасность населения на 80% 

стала зависеть от импорта продовольственных товаров.  

Организаторы так называемой  «экономической реформы» не пони-

мали, что ликвидация совхозов и других государственных сельскохо-

зяйственных предприятий - это путь в никуда в условиях рыночной 

экономики. Крестьянские хозяйства в рамках экономики семьи не мо-

гут заменить нормально работавшие совхозы, крупные агрофирмы. 

Если где-то появились так называемые крупные фермерские хозяйства, 

то в сельской местности хозяйствующие субъекты полностью превра-

тились в натуральные  хозяйства с мизерными доходами. Формирова-

ние фермерских хозяйств является процессом длительным, нужны бы-

ли талантливые предприниматели, эффективные собственники, а их в 

то время, к сожалению, в сельских районах найти было очень трудно.  

В годы Советской власти всесторонне подготовленным  директором 

совхоза выпускники сельскохозяйственных высших учебных заведений 

становились почти через 25 лет, проходя стадию становления по из-

бранной специальности. В условиях рыночной экономики, наоборот, 

надо было сохранить товарное производство в сельском хозяйстве в 

виде крупных сельскохозяйственных предприятий. Процесс перехода 



 

347 

от рабочих и специалистов совхозов в работников семейных крестьян-

ских хозяйств не привел к формированию и развитию крупных фер-

мерских хозяйств, равносильных совхозам. В результате за годы так 

называемой «экономической реформы» по Республике Саха (Якутия) 

потеряли половину крупного рогатого скота, табунного коневодства и 

северного оленеводства. Трансформация экономики сельского хозяй-

ства в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны значи-

тельно ухудшила обеспечение экономической безопасности населения. 

Продовольственная безопасность населения всегда остается более чув-

ствительным критерием оценки качества жизни народов.  

В условиях падения курса рубля и различных экономических санк-

ций со стороны США, стран Евросоюза, Канады и Японии против Рос-

сии цены на основные виды продовольственных товаров выросли на 

15-20%. Возникла объективная необходимость в регулировании цен.  

В сельских районах (улусах) и пригородных зонах городов республики 

нужно создавать крупные сельскохозяйственные комплексы и новые 

качественные рабочие места с целью увеличения выпуска продоволь-

ственных товаров. В настоящее время обеспечение полной занятости 

трудоспособного населения, создание  новых и сохранение существу-

ющих рабочих мест с учетом емкости рынка труда в районах (улусах) 

Крайнего Севера и Арктической зоны стало самой актуальной пробле-

мой. Снижение уровня безработицы и цен на продовольственные това-

ры может улучшить благосостояние населения. В сельской местности 

проведение активной социальной политики в области трудоустройства 

безработных возможно при финансовой поддержке государства, муни-

ципальных районов и поселенческих образований Крайнего Севера и 

Арктической зоны. Нужна государственная защита в обеспечении пол-

ной занятости трудоспособного населения, создание качественных ра-

бочих мест для рабочих и специалистов в районах (улусах) Крайнего 

Севера и Арктической зоны.  

В настоящее время развитие реальной рыночной экономики, сво-

бодного предпринимательства, малого и среднего бизнеса выступает 

как результат эффективной деятельности людей в реализации много-

образных форм предпринимательской деятельности, фирм, предприя-
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тий и организаций. Поэтому состояние индикаторов качества жизни 

населения должно служить требованиям «Закона Энгеля» для оценки 

эффективности деятельности каждого трудоспособного человека на 

своем рабочем месте и всех хозяйствующих субъектов в развитии ре-

альной экономики. В современных условиях все это означает принци-

пиальное изменение приоритетов управления комплексным развитием 

производительных сил, социально-трудовой сферы и производствен-

ных отношений, особенно в районах (улусах) Крайнего Севера и Арк-

тической зоны. На основе изучения статистических данных и структу-

ры бюджетов рабочих семей известный немецкий экономист, стати-

стик ХIХ в. Эрнест Энгель (1821-1896) сделал ряд выводов, получив-

ших название «Закона Энгеля». «Закон Энгеля» гласит: с ростом дохо-

дов семьи удельный вес расходов на питание снижается, доля расходов 

на одежду, жилище и коммунальные услуги меняется медленнее, а до-

ля расходов на удовлетворение  культурных и иных нематериальных 

потребностей заметно возрастает. Этот объективный экономический 

закон отражает определенный уровень развития производительных сил 

страны и общую тенденцию повышения качества жизни населения.  

В любом обществе наблюдается дифференциация денежных и нату-

ральных доходов населения, но не в такой степени, как в нашей стране. 

Реализация различных форм собственности и нарастание разрыва в 

доходах различных слоев и групп населения является одной из причин 

возникновения острых противоречий между различными слоями насе-

ления. Углубление этих противоречий порождает напряженность и со-

здает угрозу для обеспечения политической и экономической стабиль-

ности в обществе. В Республике Саха (Якутия) нужно создавать общий 

фон стабильного развития реальной экономики муниципальных райо-

нов под руководством руководящей элиты муниципальных образова-

ний. Общая консолидация усилий всех руководителей муниципальных 

районов должно учитывать экономическое, территориальное, отрасле-

вое, экологическое, интеллектуальное, национальное, информацион-

ное, нравственное пространство, которое имеет специфические регио-

нальные, отраслевые и национальные особенности, позволяющие по-

дойти к проблеме повышения качества жизни населения с учетом ре-
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альных условий жизни и труда людей в районах Крайнего Севера и 

Арктической зоны. Главный итог деятельности государственных орга-

нов и руководящей элиты общества - это достижение достойного уров-

ня качества жизни населения на основе ускоренного развития произво-

дительных  сил, социально-трудовой сферы и производственных отно-

шений. Качественная определенность категории «качество жизни насе-

ления», ее свойства, границы и структура выражаются системой жиз-

необеспечения населения.  

Своевременное разрешение противоречий взаимосвязи экономиче-

ского развития и создания достойного уровня жизни всего населения 

объективно приводит к повышению качества жизни каждого человека, 

семьи, социальных групп и в целом общества. В обществе всегда объ-

ективно возникают вечные проблемы повышения благосостояния 

населения. Создание богатства народов, а также обеспечение стабиль-

ных высоких темпов роста производства материальных благ становит-

ся главной задачей нашего государства. Самое главное, на любом этапе 

развития общества государство заинтересовано в улучшении условий 

жизни и труда людей. В этом плане качество жизни каждого человека и 

семьи зависит от уровня экономического развития страны. Поэтому на 

первый план должна выдвигаться задача удовлетворения растущих 

материальных и духовных потребностей людей как первоочередная 

цель и ускорение темпов экономического роста российского государ-

ства. В историческом развитии нашего государства трудно найти пери-

од или пример экономического роста страны, достигнутый за счет 

ослабления или свертывания экономической и социальной политики 

государства в ускорении темпов роста денежных доходов населения 

или игнорирования роли человеческого фактора в обеспечении темпов 

роста валового внутреннего продукта или валового регионального про-

дукта. В Конституции Российской Федерации записано: «Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-

витие человека»
116

.  

                                                           
116 Конституция  Российской Федерации. Москва: Проспект, 2011. Ст. № 7. П. 1 
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В экономике многие природные явления определяются  преимуще-

ственно закономерностями общественного развития, размерами и воз-

можностями хозяйствующих субъектов в зависимости от емкости и 

качества ресурсов, биосферы, рационального использования трудовых 

ресурсов, инфраструктуры и окружающей экосистемы. Например, по-

вышение продуктивности крупного рогатого скота зависит от внедре-

ния научной системы ведения животноводства, прежде всего, от поро-

ды скота, племенной и селекционной работы, создания кормовой базы,  

соблюдения научных зоотехнических и ветеринарных норм, условий 

содержания скота, качества работы и т.д.; выработка электроэнергии на 

ГЭС зависит от мощности электростанции и, в частности, от энергети-

ческой мощности турбин, емкости и наличия воды; использование сол-

нечной энергии зависит от времени года (например, в Якутии ежегодно 

максимально можно накапливать электроэнергию с апреля до сентяб-

ря); использование транспортной инфраструктуры для выполнения 

народнохозяйственных работ и обслуживания населения зависит от 

вида транспорта и возможности обеспечения доступности населенных 

пунктов и т.д. В экономике действует закон предельной полезности в 

зависимости от предложения и покупательского спроса населения. Ре-

сурсный потенциал человеческого общества состоит не только из ма-

териальных ресурсов как блага первой необходимости, которые нужны  

для поддержания жизни и здоровья человека. В первую очередь к ним 

относятся воздух, вода, экологически чистые продукты питания, одеж-

да, жилище, мебель, транспорт, связь, духовные блага, созданные и не 

созданные людьми или поддержанные источниками и формами финан-

сового капитала.  

Определение содержания категории «качество жизни населения» 

отражает все сферы жизнеобеспечения населения – экономическую, 

социальную, демографическую и духовную. Здесь главную роль играет 

система экономических отношений и связей по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления благ, товаров, услуг. Эти отно-

шения определяются или отражаются  экономическими характеристи-

ками совокупности факторов развития производительных сил, техники 

и технологии производства, спроса и предложения, форм рыночных 
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отношений, использования интеллектуального потенциала общества, 

комплексного экономического и социального развития территорий  

регионов и страны. Все процессы и результаты расширенного воспро-

изводства ВВП и ВРП, непосредственно ориентированные на удовле-

творение постоянно растущих разумных потребностей людей, поддер-

жание определенного уровня экономического и социального стандарта 

качества жизни населения, снижение уровня бедности населения вы-

ступают как факторы стимулирования экономического и социального 

прогресса общества. В настоящее время происходит укрепление власти 

муниципальных районов (улусов) и поселенческих образований Рес-

публики Саха (Якутия), способной принимать самостоятельные реше-

ния в соблюдении акционерными предприятиями прав акционеров и в 

управлении предприятиями, создающими и активно использующими 

инновационные технологии и результаты НИОКР.  Многогранная и 

сложная совокупность качества жизни населения, выступающая как 

слаженная система, отражает единство и развитие всех сторон, сфер и 

фаз общественного расширенного воспроизводства валового внутрен-

него продукта и производственных отношений с учетом общественно 

необходимых затрат труда и задач социального прогресса. К ним отно-

сятся: реальный уровень качества жизни населения, демографическая 

ситуация, продолжительность предстоящей жизни, здоровый образ 

жизни, доступность образования, медицинского обслуживания, эколо-

гия, возможность самореализации профессиональных данных, толе-

рантность и удовлетворенность профессиями и работой как реализация 

профессиональной компетентности кадров. Особое внимание уделяет-

ся таким проблемам, как коррупция, преступность, теневая экономика, 

незаконный рост богатства олигархов при бедности и нищете населе-

ния, в богатой природными ресурсами стране.  

Мировое общественное движение под лозунгом «Образование для 

всех» является одним из стратегических инициатив ЮНЕСКО. В этом 

отношении Россия достигла выдающихся успехов в области образова-

ния и науки за 74 года ХХ в. В мире Российская Федерация выступает 

лидером в области образования, уровень грамотности взрослого насе-

ления составляет 99,6%. В Якутии неуклонно растет тенденция к росту 
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высшего образования среди населения. Развитие общества объективно 

требует комплексного подхода к экономическому, социальному и ду-

ховному развитию общества во всех регионах Российской Федерации с 

целью устойчивого и неуклонного повышения качества жизни населе-

ния. Экономическая категория качества жизни населения не ограничи-

вается только определением достигнутого уровня образованности 

населения и развития материальных, социальных и духовных благ и 

услуг. Качество жизни населения охватывает более широкие понятия, 

такие как устойчивый уровень удовлетворения растущих разумных 

потребностей человека, семьи, общества и государства, реализация 

экономических и социальных интересов, обеспечение рациональной 

занятости трудоспособного населения, творческое отношение к труду. 

Право человека на труд, бесплатное образование и медицинское об-

служивание, обеспечение государственных гарантий прав и свобод 

гражданина в выборе профессии в системе профессионального образо-

вания и создание условий  их трудовой деятельности играет главную 

роль в устойчивом развитии экономики и социальной сферы районов 

Крайнего Севера и Арктической зоны. Здесь очень важно учитывать 

совокупность факторов комплексного экономического и социального 

развития территорий в  специфических районах Крайнего Севера и 

Арктической зоны. 

Интенсивное развитие науки, высокой технологии производства и 

нарастающий поток научно-технической информации приводят к по-

вышению интеллектуального потенциала общества. Требования Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции модернизации образования опре-

деляют повышение качества общего и профессионального образова-

ния, фундаментальности, эффективности, доступности и открытости. 

Формирование человеческого фактора в устойчивом развитии эконо-

мики начинается с раннего возраста - дошкольного и школьного. «Ран-

ний возраст – это чувствительный период, характеризующийся быст-

рыми изменениями в физическом, языковом, социальном и эмоцио-

нальном  развитии личности… То, что происходит  в раннем возрасте, 

определяет состояние здоровья, обучения и поведения, которые могут 
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сохраниться до конца жизни. Развитие в младшем возрасте дает очень 

устойчивый результат»
117

. Например, в условиях модернизации эконо-

мики и социальной сферы динамическая инновационная система обу-

чения и воспитания учащихся в Техническом лицее Н.А. Алексеевой 

Городского округа «Город Якутск» Республики Саха (Якутия) позволя-

ет освоить обычную одиннадцатилетнюю программу образования за 5-

6 лет при 100% качестве успеваемости и 100% поступлении в высшие 

технические учебные заведения России и зарубежья. В Техническом 

лицее Н.А. Алексеевой стабильность качества образования в течение 

20 лет представляет собой совокупность взаимосвязанных средств, ме-

тодов и процессов обучения, нацеленных на формирование развитой 

личности с заданными качествами, и выступает как один из важнейших 

компонентов устойчивого развития цивилизации народов Крайнего 

Севера. Результаты от реализации пятого этапа первой части програм-

мы Динамичной электронной методической системы  (ДЭМС) талант-

ливого и выдающегося народного педагога Нины Афанасьевны Алек-

сеевой заключается в том, что за 20 лет педагогический коллектив Тех-

нического лицея доказал эффективность данной системы обучения и 

воспитания учащихся. За 11 лет обычная школа имеет один выпуск, а 

Технический лицей Н.А. Алексеевой - шесть. Из 427 выпускников 335 

были медалистами (202 выпускника были награждены золотой меда-

лью, 133 выпускника - серебряной медалью). Таких достижений в об-

ласти образования ни одна общеобразовательная школа и лицей не 

имеет в истории Якутии. Выпускники Технического лицея успешно 

оканчивают самые престижные высшие учебные заведения Российской 

Федерации с золотой медалью. Технический лицей дает фундамен-

тальные знания своим выпускникам.  

Основными двигателями новой экономики Республики Саха (Яку-

тия), основанной на высоких инновационных технологиях, становятся 

творческие, активные, креативные люди, обладающие интеллектуаль-

ной способностью и порядочностью. Поэтому реализация  программы 

                                                           
117Концептуальный документ конференции «Всемирная конференция по воспитанию и 

образованию детей младшего возраста (ВОДМ): создание богатства наций» // Сборник 
материалов Всемирной конференции ЮНЕСКО (27-29 сентября 2010 г. Москва: Этносфера, 

2011. С. 24.  
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Н.А. Алексеевой доказала, что у детей возраст от 6-7 до 12-14 лет со-

держит в себе значительный потенциал умственного развития познава-

тельной деятельности, и молодежь действительно может достичь более 

высокого уровня в своем интеллектуальном развитии. Именно дости-

жения высокого уровня развития познавательной деятельности уча-

щихся являются выдающимся открытием в области образования и мо-

гут стать высоким критерием оценки качества жизни населения. Ин-

теллектуально и экономически выгодная система обучения учащихся 

поможет в реализации инновационной системы, как комплексного но-

вовведения в области образования и  новой экономически выгодной 

технологии профессионального обучения  и воспитания учащихся. 

Уникальное открытие Н.А. Алексеевой давно признает педагогическая 

общественность за рубежом. В  ноябре 2007 г. в столице Болгарии 

Международной организацией «Восточно-Западный Евроинтеллект» 

на презентации Динамической электронной методической системы 

обучения учащихся автору системы Н.А. Алексеевой и соавтору  

Н.А. Алексеевой за разработку и реализацию данной системы за выда-

ющиеся достижения в области образования был вручен «Золотой Ос-

кар», а также золотая медаль. Это является единственным случаем 

оценки труда учителя в России. Концепция «человеческого развития» 

(Human Development Projеct) всегда учитывает экономические и соци-

альные интересы населения. Поэтому концепция качества жизни насе-

ления определяется не только объемами денежных доходов и потреб-

ления (уровнем жизни и благосостояния населения), но и степенью 

интеллектуального потенциала человеческого капитала, социального и 

духовного равенства между людьми, социальными группами, нациями, 

поколениями. В интеллектуально развитом обществе создается воз-

можность активного участия людей в процессе принятия кардинальных 

экономических, социальных и политических решений государства, за-

трагивающих повседневную жизнь людей и их будущее. Образование 

и профессиональная подготовка кадров в интересах модернизации эко-

номики позволяет каждому человеку постичь ценности и приобрести 

профессиональную компетенцию, навыки и знания, необходимые для 
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эффективного решения экономических и социальных задач развития 

современного общества.  

В Республике Саха (Якутия), по данным статистики, 43% валового 

регионального продукта составляет добыча полезных ископаемых, в 

том числе добыча алмазов - 23,3% и нефти - 13,9%. В связи с этим 

нужна целенаправленная подготовка высококвалифицированных кад-

ров по техническим специальностям, менеджеров, бакалавров и маги-

стров для предприятий горнодобывающей промышленности. Особенно 

это характерно для промышленных районов (улусов), где идет освое-

ние уникальных полезных ископаемых, наблюдается повышение тру-

довой мотивации лиц, занятых в горнодобывающей промышленности, 

и создание условий для максимальной реализации трудового потенци-

ала населения муниципальных районов (улусов) Крайнего Севера и 

Арктической зоны. Каждый добытый карат алмазов, кубический метр 

газа, тонна золота, нефти, угля, олова, сурьмы имеет свою весомую 

стоимость и ценность в денежном измерении. Однако, к сожалению, 

эти уникальные полезные ископаемые еще не стали основой жизни и 

деятельности всех народов и особенно малочисленных народов, про-

живающих в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны. 

Люди на Север приезжали и приезжают зарабатывать деньги, а других 

удобств и жизненных прелестей здесь меньше, чем в центральных го-

родах и областях страны. В условиях свободной рыночной экономики 

деньги зарабатывают те, кто распоряжается уникальными полезными 

ископаемыми и природными ценностями и продает их на мировом 

рынке. Руководящие круги  крупных компаний, холдингов, корпора-

ций, транснациональных корпораций Крайнего Севера получают зара-

ботную плату в сотни и тысячи раз больше, чем те, кто добывает по-

лезные ископаемые и живет в этих суровых условиях Севера. В совре-

менных условиях управленческие и менеджерские способности людей 

оцениваются часто не по вкладу каждого человека в развитие экономи-

ки и социальной сферы компаний и корпораций, территорий муници-

пальных районов, а по формам присвоения материальных благ и цен-

ностным оценкам распределения ресурсов.  
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Государственное устройство представляет собой стройную систему 

управления народным хозяйством и обществом. В этой государствен-

ной системе одни имеют законодательные и исполнительные полномо-

чия и власть управлять над другими, конечно, будучи законопослуш-

ными гражданами страны,  а остальные исполняют и подчиняются с 

помощью рычагов управления: законов, налогов, заработной платы, 

пенсий, социальной защиты населения, цен, тарифов, трансфертов, 

субсидий, кредитов и других косвенных методов управления экономи-

кой и социальной сферой. Государственное устройство должно быть 

продумано на века на принципах равноправия и справедливости, а не 

только на период руководства каких-то групп людей или приверженцев 

какой-то партии или общественного движения, решивших «захватить 

власть» под видом демократии, гласности, открытости, борьбы с при-

вилегиями или военного переворота правых сил, как это случилось в 

2014 г. на Украине.  

В нашей стране муниципальные районы и поселенческие образова-

ния, особенно в Республике Саха (Якутия), представляют собой устой-

чивые территориальные системы, сформированные в течение длитель-

ного исторического периода времени. Например, наслега были при ца-

ризме, социализме и есть при современном капитализме. Численность 

наслегов в республике не сокращается и носит устойчивый характер.  

В условиях свободной рыночной экономики степень жизнеспособности 

и конкурентоспособности муниципальных районов и поселенческих 

образований определяются общей системой управления территориями 

Республики Саха (Якутия) со своим национальным составом, критери-

ями комплексного социально-экономического развития территорий, 

законодательством и особым национальным статусом территориаль-

ных муниципальных районов и поселенческих образований. Здесь 

важную роль играют такие факторы, как уровень развития традицион-

ных отраслей народного хозяйства коренных и малочисленных наро-

дов Севера, производственной, транспортной, энергетической, соци-

альной инфраструктуры муниципальных районов, наслегов и сельских 

населенных пунктов. Например, даже закрытие малокомплектной шко-

лы без согласия жителей населенного пункта по закону не допускается, 
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а если закрывается школа, то населенного пункта точно не будет. Ис-

торически возникает производственная, транспортная  и социальная 

инфраструктура населенного пункта по основным водным артериям, 

дорогам муниципального, республиканского и федерального значения, 

где важную роль играет наличие и близость питьевой воды, пастбищ, 

сенокосных угодий, охотничьих мест, а также наличие материалов для 

строительства  домов, объектов  производственного и социального 

назначения. Жители населенных пунктов выбирают места для произ-

водственной деятельности и постоянного жительства не случайно. 

Промышленные населенные пункты и поселки, а потом города в Яку-

тии появились на местах добычи полезных ископаемых и производ-

ственной деятельности людей. В основе формирования населенных 

пунктов и поселков больше учитывались затраты материальных и фи-

нансовых ресурсов, чем критерии повышения качества жизни населе-

ния. Поэтому на местах добычи полезных ископаемых  сразу появля-

лись первые палатки, дизельные станции, магазины, рабочие дома, до-

роги, а потом  уже объекты социальной сферы. Демографический фак-

тор в   формировании населенных пунктов и поселков проявляет свою 

роль тогда, когда строительство поселка уже развертывается стабиль-

но, и тогда активно ведется снос палаток, бараков, временно построен-

ных домов и начинают строить детские сады, школы, больницы и дру-

гие объекты социальной сферы. С этого момента начинается борьба с 

вахтенным способом добычи полезных ископаемых. Потом только 

учитывались требования генеральных планов строительства  поселков 

и городов с учетом градостроительной политики, нормативно-правовая 

база в комплексе формирующихся с основными направлениями про-

мышленной, социально-экономической, инвестиционной, бюджетно-

налоговой политики правительства Республики Саха (Якутия).  

В настоящее время нормативно-правовая база федерального законода-

тельства не всегда учитывает региональную специфику развития тра-

диционных отраслей народного хозяйства республики. Например, 

внедрение новой технологии в области жизнедеятельности и жизне-

обеспечения населения позволяет снизить постоянные и переменные 

издержки на содержание производственных объектов и социальной 
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сети, а также бизнеса на коммунальные расходы, имеет ключевое зна-

чение в развитии сельских населенных пунктов. С учетом демографи-

ческих факторов можно рекомендовать комплексное развитие инже-

нерной инфраструктуры численностью свыше 2000 человек. В посе-

ленческих формированиях с меньшей численностью возможны и могут 

стать более практичными и эффективными проекты в сфере малой аль-

тернативной энергетики. Очень важно учитывать специфические осо-

бенности каждого населенного пункта с учетом производственной, де-

мографической и социальной необходимости развития постоянного 

населения. Например, федеральное законодательство об ограничении 

улова рыбы (квоты) негативно влияет на формирование и развитие по-

селений, специализирующихся на добыче рыбы. Такая практика в рай-

онах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны приводит к росту 

бюджетных, иных финансовых расходов компенсационного характера 

и не способствует  улучшению условий труда и жизни сельских жите-

лей.  

Бюджетное обеспечение муниципальных районов и поселенческих 

образований Республики Саха (Якутия) полностью зависит от респуб-

ликанского бюджета и средств внебюджетных фондов Российской Фе-

дерации – пенсионного, ОМС, социального страхования, государ-

ственных инвестиций, средств различных государственных социально-

экономических программ. Кроме того, объемы внебюджетного финан-

сирования, прежде всего, за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в виде государственной поддержки сельско-

го хозяйства, субсидий, лизинговой и социальной помощи, финансовой 

поддержки местным бюджетам имеют чрезвычайно высокую значи-

мость для муниципальных районов и поселенческих образований. 

Бюджетных средств всегда не хватает, и в этом отношении бюджетное 

финансирование нельзя считать единственным эффективным механиз-

мом стимулирования экономики, сейчас более активно стали использо-

вать инфраструктурные инвестиции. Бюджетное финансирование из-за 

ограниченности средств носит потребительский характер и хватает 

только на поддержание экономики семьи (домохозяйство), а не на ин-

вестиции в развитие экономики и социальной сферы. Значительные 
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бюджетные средства муниципальных районов и поселенческих образо-

ваний республики расходуются на содержание объектов производ-

ственной и социальной инфраструктуры. Очень мало средств остается 

для строительства объектов сельского хозяйства и особенно традици-

онных отраслей народного хозяйства в местах компактного прожива-

ния коренных и малочисленных народов Севера и стимулирования 

производственных инфраструктурных инвестиций. Нужны специаль-

ные модели социально-экономического развития поселенческих обра-

зований на основе бюджетного финансирования и постоянной финан-

совой и материальной помощи за счет специального фонда районооб-

разующих предприятий для обеспечения устойчивого развития насле-

гов, малочисленных сельских населенных пунктов. Все это способ-

ствовало бы развитию малого и среднего бизнеса, созданию производ-

ственных кластеров для более эффективного использования природно-

ресурсного потенциала и местных сырьевых ресурсов, а также для 

обеспечения полной занятости трудоспособного населения. В сельской 

местности и в Арктической тундровой зоне жизнь человека идет не 

всегда гладко. Часто человеку бывает трудно найти свое место в жизни 

по своей избранной специальности и опыту работы. Это во многом за-

висит от наличия рабочих мест или тех условий, возможностей трудо-

вых коллективов, которые складываются в каждом муниципальном и 

поселенческом образовании.  

Качество жизни населения зависит от сложившейся модели эконо-

мического и социального развития муниципального и поселенческого 

образования и отражает уровень конкурентоспособности экономиче-

ских систем и всех сфер жизнеобеспечения населения. Здесь главную 

роль играет совокупность факторов комплексного экономического и 

социального развития муниципального и поселенческого образования 

региона, процессов и результатов расширенного воспроизводства вало-

вого регионального продукта, непосредственно ориентированных на 

удовлетворение постоянно растущих разумных потребностей людей. 

Определение экономических и социальных стандартов качества жизни, 

снижение уровня бедности населения, стимулирование экономическо-

го и социального прогресса общества становится важнейшей задачей 
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Республики Саха (Якутия). В 2013 г. был опубликован доклад Про-

граммы развития ООН о состоянии человеческого потенциала в мире. 

В этом докладе был приведен рейтинг развития человеческого потен-

циала в регионах России, и республика была отмечена как регион, со-

вершивший прорыв в этой области. Этот пример был отмечен как один 

из успешных образцов регионального развития. В развитых странах 

доля человеческого капитала составляет 70-80% к общему объему вы-

пуска валового внутреннего продукта, а в нашей стране - 50% (рис. 18).   

 

  

Рис. 18. Динамика индекса человеческого потенциала (ИРЧП)  

в Республике Саха (Якутия)
118

 

 

Республика Саха (Якутия) вошла в группу развитых регионов Рос-

сии по индексу человеческого потенциала, заняв 10-е место, когда как 

два года назад она занимала 19-е место. Среди регионов Дальневосточ-

ного федерального округа – 2-е место после Сахалинской области. За 9 

лет в Республике Саха (Якутия) параметры индекса человеческого по-

тенциала выросли на 50 позиций. Это свидетельствует о его неуклон-

ном росте. Из этих данных видно, что по ныне действующей методике 

индикатор качества жизни населения республики довольно высокий по 

сравнению с другими субъектами Российской Федерации, но это не 

реальная картина. С помощью коэффициента корреляции  матрицы 

можно показать  сильное влияние  выпуска ВРП на все составляющие 

качества жизни населения. Крупные компании, холдинги горнодобы-

вающей промышленности Якутии обеспечивают высокий уровень вы-

                                                           
118Текущий архив Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2011.   
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пуска промышленной продукции на душу населения, но они не влияют 

на реальные индикаторы качества жизни населения. Кризис аграрного 

сектора экономики, особенно традиционных отраслей народного хо-

зяйства, и низкие денежные доходы населения республики сильно от-

ражаются на индикаторах качества жизни населения. Многогранная и 

сложная совокупность, выступающая как слаженная система определе-

ния индикаторов качества жизни населения, отражает единство и раз-

витие всех сторон, сфер и фаз общественного расширенного воспроиз-

водства  ВРП с учетом общественно необходимых затрат труда и задач 

социального прогресса.  

Качество жизни населения предполагает существенное улучшение 

благосостояния народа и усиление борьбы с бедностью населения на 

основе повышения эффективности производства, развития предприни-

мательства (малого и среднего бизнеса), обеспечения рациональной 

занятости трудоспособного населения, стимулирования роста оплаты 

труда, создания благоприятных условий для роста покупательского 

спроса населения внутри страны. Повышение эффективности произ-

водства предполагает использование следующих основных критериев: 

учет объективных и субъективных факторов экономического роста пу-

тем внедрения достижений науки и техники, инноваций; рациональная 

занятость трудоспособного населения и особенно в сельской местно-

сти, использование экономических и социально-демографических, сто-

имостных и натуральных, количественных и качественных критериев 

экономического и социального развития районов Крайнего Севера и 

Арктической зоны; учет балансовых пропорций и структуры потребле-

ния, доходов и расходов населения с учетом  формирования экономи-

ческих интересов населения в районах Крайнего Севера и Арктической 

зоны. В целом нужны научные исследования по проблемам  жизне-

обеспечения населения, благосостояния, качества и уровня жизни, бед-

ности, экономической и продовольственной безопасности населения. 

Кроме того, надо учесть, что количественные и качественные измери-

тели государственной экономической и социальной политики имеют  

свои критерии воплощения в экономической, социальной, политиче-

ской и национальной жизни каждого человека и семьи. В ходе анализа 
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значений коэффициентов регрессии выявлено, что на ИРЧП Республи-

ки Саха (Якутия) существенное влияние оказывает численность насе-

ления с доходами ниже прожиточного минимума, т.е. при увеличении 

численности бедного населения в Республике Саха (Якутия) на 0,004 % 

реально отражает снижение ИРЧП. В рамках данного исследования 

также был построен прогноз индекса развития человеческого потенци-

ала Республики Саха (Якутия), осуществленный также с помощью 

ППП «STATISTICA». Среди методов прогнозирования по статистиче-

ским характеристикам динамики наиболее распространенным является 

аналитическое выражение тренда посредством регрессионного анализа. 

При использовании данного метода ход развития объекта связывается 

не с конкретными факторами, а с течением времени . При по-

мощи метода наименьших квадратов (МНК) было получено следующее 

уравнение регрессии: 
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007234.0757411,0~
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Коэффициенты регрессии значимы все. Множественный коэффици-

ент детерминации говорит о том, что вариация оценки ИРЧП на 95% 

объясняется изменением отобранных для модели факторов. Также с 

95% вероятности можно утверждать, что полученные данные будут 

находиться интервалах, представленных в табл. 5. 

 

Таблица 5 

 

Значение и отклонение интервалов ИРЧП 

 

Годы 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала 

(-95%) 

Данные ИРЧП 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

(+95%) 

2012 0,851 0,845 0,857 

2013 0,859 0,852 0,865 

2014 0,865 0,859 0,872 
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Основываясь на результатах статистических вычислений, получен-

ных с помощью трендовых моделей, можно предположить, что в бли-

жайшем трехлетии будет отмечено увеличение ИРЧП в среднем на 

1,0%,что положительно скажется на качестве жизни населения, а также 

на экономическом развитии исследуемого субъекта Российской Феде-

рации. Считаем целесообразным указать, что ранее нами был осу-

ществлен расчет ИРЧП на 2011 г., и сегодня, когда стал известен рас-

считанный показатель 2011 г., можно сказать, что авторский  расчет 

был указан правильно (в нашем случае по расчету было указано с уче-

том верхней границы доверительного интервала 0,845, а по расчетам 

ООН – 0,844). Это говорит о вероятной достоверности применения по-

добного рода исследований
119

.  

Для наглядного представления близости данных интервалов  факти-

чески был построен следующий график (рис. 19).  
 

 
Рис. 19  Исходный и расчетный уровни ряда индекса развития человеческого  

потенциала Республики Саха  (Якутия) 

                                                           
119Ротарь Т.С. Региональная экономика районов Крайнего Севера: теория, проблемы, 

практика: в 2 ч. / А.А. Попов, А.Н. Мыреев, Т.С. Ротарь, А.И. Сыроватская. Иркутск: Изд-во 

БГУЭП, 2014. Ч.2.  С. 152-153.     
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В основу стратегии развития республики положена идея макси-

мального использования достижений научно-технического прогресса в 

повышении качества жизни населения республики, расширенного вос-

производства и развития человеческого потенциала (человеческого 

капитала). Отсюда возникает прямая диалектическая обратная зависи-

мость уровня развития экономики и социальной сферы и качества жиз-

ни населения Российской Федерации и ее субъектов. В современных 

условиях повышение качества жизни населения становится концепту-

альной основой ускорения экономического и социального развития  

страны. Изучение диалектически взаимосвязанных форм проявления 

качества жизни населения, сложных внутренних производственных 

связей, экономических интересов, противоречий, смежных явлений и 

процессов, а также разных путей, методов и способов их разрешения 

предполагает планирование и регулирование социально-

экономического развития Российской Федерации и ее субъектов. Ре-

шение проблем качества жизни населения дает возможность понять 

глубинные причины отставания экономики, дальнейшее обострение 

внутренних противоречий ее социально-экономического развития, 

нарушение сложных, интеграционных, устойчивых связей между эко-

номическими явлениями и процессами между муниципальными обра-

зованиями, отраслями экономики и непрерывного воспроизводства 

«структурной бедности». До сих пор в законодательстве Российской 

Федерации отсутствует закон об экономических и социальных стан-

дартах качества жизни населения. Только приняты законы «О прожи-

точном минимуме в Российской Федерации», «О минимальном размере 

оплаты труда», которые не решают проблемы бедности населения. Они 

не могут полностью раскрыть требования стандартов качества жизни 

населения. Поэтому нужен федеральный закон «О качестве жизни 

населения» и, естественно, о государственных минимальных экономи-

ческих и социальных стандартах качества жизни населения, определя-

ющий критерии жизнеобеспечении и особенно гарантии экономиче-

ской и социальной безопасности населения.  

В стране на первый план выдвигаются социальные приоритеты – об-

разование, здравоохранение, культура, жилищно-коммунальное хозяй-
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ство, сельское хозяйство и другие сферы человеческой деятельности, но 

ресурсов не хватает и нет консолидирующей идеологии развития. Нужна 

сплачивающая элита общества, как в республиках Татарстан, Башкорто-

стан, Белгородской, Тюменской, Калужской и в ряде других областей. В 

передовых регионах руководящие элиты, как правило, пользуются 

большим авторитетом среди населения. Они не только консолидированы 

вокруг глав и губернаторов субъектов федерации,  но и объединены во-

круг предложенной властью стратегии социально-экономического раз-

вития и добиваются опережающего развития регионов. Консолидация 

элит становится фундаментом успешного развития  регионов. В настоя-

щее время основные принципы формирования консолидированного 

бюджета государства и доходов населения носят потребительский ха-

рактер. В деятельности государственных органов не наблюдается сози-

дание из-за отсутствия конкретной идеологии, цели и задачи строитель-

ства общества. В федеральном бюджете  предусматривается финансовая 

помощь и поддержка в виде трансфертов, дотации, субсидий и субвен-

ций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов фе-

дерации. Большая часть этих финансовых средств выделяется не на мо-

билизацию мотивов и не всегда носит целевой характер. В любой стране 

система обеспечения экономической и социальной безопасности населе-

ния отражает конкретное содержание, а также свои специфические осо-

бенности проявления в разных регионах.  

 

 

3.3.  Критерии определения качества жизни населения 

 

Национальная политика жизнеобеспечения населения призвана от-

ражать реальное содержание социально-экономического развития 

страны. В условиях рыночной экономики необходимо научно обосно-

вать уровень социально-экономического, интеллектуального, духовно-

го развития народов российского государства, проанализировать воз-

можность функционирования различных форм собственности, разрабо-

тать механизмы реализации конкретной социально-экономической 

концепции не только страны в целом, но и определить пути совершен-
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ствования общественного производства в субъектах федерации с целью 

создания нормальных условий жизнеобеспечения населения.    Изуче-

ние методологических проблем качества жизни населения дает воз-

можность понимания глубинных причин отставания экономики и со-

циальной сферы, ослабления дальнейшего обострения внутренних про-

тиворечий социально-экономического развития муниципальных райо-

нов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны. Качество жизни 

населения, как региона, так и страны в целом, - это основной индика-

тор, определяемый путем анализа совокупности показателей и факто-

ров, отражающих реальные условия жизни и труда людей. Можно по-

лагать, что экономическая категория «качество жизни населения» мо-

жет быть определена как оценка совокупности условий жизни и труда  

людей. В комплексном и системном плане исследователями предложе-

на концепция человеческого капитала и новая методика индикаторов 

качества жизни населения. Определение содержания категории «каче-

ство жизни населения» отражает уровень конкурентоспособности эко-

номических систем и всех сфер жизнеобеспечения населения.  

Стратегия и концепция повышения качества жизни населения 

должны помочь в понимании поступательного развития страны, пока-

зать ее основные цели и задачи в осуществлении государственной 

национальной политики государства. Для реализации стратегии эконо-

мического и социального развития страны до 2020-2030 гг. нужно 

больше внимания уделять на эффективное использование человеческо-

го капитала (специфических человеческих ресурсов) как важнейшего 

фактора экономического роста в соответствии с требованиями иннова-

ций, современной техники и технологии производства. Главные при-

родные ресурсы страны - это земля, недровые богатства, плодородие 

почвы, питьевая вода, реки, озера, лесные ресурсы, чистый воздух.  

В условиях функционирования плановой модели экономического 

развития в годы Советской власти планомерно создавалось единое 

экономическое пространство для развития реальной экономики и 

неуклонного роста экономического потенциала страны. Повышение 

благосостояния трудящихся всех субъектов федеративного государства 

гарантировалось самим ходом поступательного развития страны. Каче-

ство жизни представляет собой оценку состояния экономики с точки 
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зрения процессов, отражающих сущность жизнеобеспечения населе-

ния. Критерии повышения качества жизни населения показывают ко-

личественную и качественную меру оценки  труда, учет объективных 

разумных потребностей людей в материальных и культурных благах и 

услугах. Наиболее объективным, фундаментальным и в то же время 

чувствительным индикатором оценки благосостояния населения явля-

ется динамика повышения качества жизни населения, развитие демо-

графического процесса, занятости и миграции населения. Рост числен-

ности населения во многом определяется устойчивым развитием мик-

ро- и макроэкономики и одновременно отражает степень повышения 

качества жизни населения. Система развития и размещения производи-

тельных сил, социально-трудовой сферы и производственных отноше-

ний общества непрерывно воспроизводится путем эффективного ис-

пользования материального, финансового, интеллектуального и духов-

ного потенциала страны. В данном случае критериями качества жизни 

населения выступают уровень благосостояния населения, позитивные 

демографические показатели, рост средней продолжительности пред-

стоящей жизни населения, организованный рынок труда и рациональ-

ная занятость трудоспособного населения, компетентность кадров и 

высокий образовательный, интеллектуальный и информационный  

уровень населения, состояние экологически чистой окружающей среды 

обитания и другие. Очень важно обеспечивать устойчивые темпы роста 

национального дохода, инвестиций, равновесное развитие экономики, 

соблюдение сбалансированности доходов и расходов государственного 

бюджета страны и субъектов федерации, муниципальных районов и 

поселенческих образований, стимулирование человеческих, природных 

и воспроизводимых факторов экономического роста. 

В условиях перехода к капиталистическому обществу, свободного 

предпринимательства присвоение и даже воровство государственных 

средств, недровых богатств, валютных ресурсов страны, несправедли-

вая и довольно часто незаконная криминальная приватизация объектов 

государственной собственности в годы так называемой «экономиче-

ской реформы» воспринимались людьми как обычное явление в усло-

виях перехода к рыночной экономике.  
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Сырьевая направленность экономики в полной мере проявилась и в 

Республике Саха (Якутия). Принципы формирования и осуществления 

«Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и 

энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года» определялись с 

учетом содержания деятельности правительства Республики Саха 

(Якутия) и органов управления муниципальных районов и поселенче-

ских образований. Критерии оценки комплексного социально-

экономического развития республики направлены на достижение сле-

дующих основных целей и задач: во-первых, модернизация экономики, 

обеспечение стабильного роста инфраструктурных инвестиций, созда-

ние для трудоспособного населения и особенно молодежи полной за-

нятости в экстремальных условиях районов Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны; во-вторых, устойчивый рост денежных и натуральных 

доходов населения для поддержания достойного уровня жизни с уче-

том качества образования и здравоохранения, трудового долголетия и 

гарантированной социальной защиты людей в пожилом возрасте. В 

этом плане обеспечение государственной экономической и социальной 

поддержки социально уязвимых слоев населения становится весьма 

актуальной проблемой. В современных условиях в первую очередь 

нужна постоянная государственная поддержка и помощь тем, кто не 

обладает реальными возможностями по состоянию здоровья или объ-

ективным другим причинами для самостоятельного решения своих 

экономических и социальных проблем, но находящихся в абсолютно 

или относительно дискомфортных и экстремальных условиях Крайнего 

Севера и Арктической зоны; в-третьих,  система воспитания, культуры, 

нравственности и духовности всех народов открывает новые страницы 

в формировании всех составляющих повышения качества жизни насе-

ления; в-четвертых, поддержание здорового образа жизни населения в 

районах Крайнего Севера и Арктической зоны.  

Система показателей качества жизни населения во многом зависит 

от объемов, качества, структуры производства валового внутреннего 

продукта и валового регионального продукта. Изменение уровня жизни 

населения  в районах Крайнего Севера и Арктической зоны находится 

в прямой зависимости от динамики реальных доходов и в обратной - от 
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степени социального расслоения населения. Следовательно, индекс 

реального уровня жизни населения ниже индекса реальных доходов. 

Данная структура денежных доходов сельского населения имеет  тен-

денцию к снижению, конечно, помогают выборочные обследования 

бюджета семей с малоимущим и средним уровнем дохода, но мизер-

ный охват этих семей не дает реальную картину об уровне жизни сель-

ского и городского населения. С помощью одного нормативного мето-

да трудно отслеживать уровень потребления продуктов на душу насе-

ления, выявить закономерности потребления продуктов. Стоимостную 

оценку потребительского бюджета можно проанализировать не только 

по двум зонам республики (по практике, принятой для установления 

прожиточного минимума), но и по каждому муниципальному району и  

по каждой семье. Регулирование сложных процессов улучшения каче-

ства и уровня жизни горожан и сельских жителей даст возможность 

разрешения многих противоречий в условиях усложнения обществен-

ного развития и обеспечения продовольственной безопасности населе-

ния. Критерием оценки относительной бедности населения в районах 

Крайнего Севера является удовлетворение лишь небольшого круга по-

требностей людей, как правило, в стоимостном выражении ограничи-

вается от 40 до 60% от среднедушевого минимального дохода по Рос-

сийской Федерации. Черта бедности устанавливается путем определе-

ния величины семейного или душевого дохода с учетом среднедушево-

го дохода по стране и минимально приемлемого уровня жизни в кон-

кретных условиях Севера. В условиях экономического кризиса нарас-

тает экономическая бедность, когда работоспособные граждане не мо-

гут обеспечить себе социально-экономический приемлемый уровень 

жизнеобеспечения. 

С каждым годом объективно возрастает роль человеческого капита-

ла (как самого ценного и уникального природного ресурса каждого 

народа) в развитии общества. В современном мире с точки зрения эко-

номического развития стран ничто так не ценится, как человеческие 

ресурсы.  Критерии оценки комплексного социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) направлены на достижение следу-

ющих основных целей и задач: во-первых, разработка и внедрение но-
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вой инновационной модели экономического развития, формирование 

экономического и социального стандарта качества жизни населения 

путем создания достойных условий для проживания населения. Сейчас 

очень важно считать первоочередной задачей государственных органов 

власти создание качественных рабочих мест в экстремальных условиях 

Крайнего Севера и Арктической зоны; во-вторых, устойчивое увеличе-

ние денежных и натуральных доходов населения путем достойной 

оплаты труда. Это особенно касается тех, кто не обладает реальными 

возможностями для самостоятельного решения своих экономических и 

социальных проблем в экстремальных условиях Крайнего Севера и 

Арктической зоны; в-третьих, воспитание, развитие культуры и духов-

ности народа. Человек, познавая объективные экономические законы, 

категории и интересы, использует их в сознательном формировании 

определенных качественных условий для удовлетворения постоянно 

растущих потребностей и для получения желаемых социально-

экономических результатов. Необходимо отметить, что каждая сторона 

человеческой сущности имеет свои особенности проявления,  движе-

ния, развития и механизмы регулирования в процессе их координиро-

ванного движения. Без физического и умственного развития человече-

ского организма нет полноценной интеллектуальной  личности. Такая 

природа самого человека всегда порождает проявление активной чело-

веческой сущности, мысли, поведения, сдержанности и действий во 

всех сферах жизнеобеспечения и жизнедеятельности с учетом личных, 

частных и общественных интересов. Воспитанность людей определя-

ется степенью оценки восприятия, познания экономических и социаль-

ных явлений и процессов, их глубинной сущности, а также неправиль-

ным восприятием этих людей понятия качества жизни населения, сво-

боды, демократии, гласности, а также сущности реальной экономики, 

свободного предпринимательства и обстановки окружающего мира.  

Изучение, обобщение и использование теории, методологии инте-

грационных процессов рыночной модели экономики способствуют си-

стемному определению экономических и социальных проблем благо-

состояния населения. В настоящее время происходит укрепление вла-

сти муниципальных районов и поселенческих образований Республики 



 

371 

Саха (Якутия), способной принимать самостоятельные решения в со-

блюдении акционерными предприятиями прав акционеров и в управ-

лении предприятиями, создающими и активно использующими инно-

вационные технологии и результаты НИОКР. Инновационная политика 

должна занимать достойное место в общей стратегии экономического и 

социального развития Республики Саха (Якутия) до 2020-2025-2030 гг. 

Стратегия развития республики показывает значимость северного ре-

гиона. Все это можно проследить через призму реализации основных 

перспективных направлений развития производительных сил, транс-

порта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г. (ДФО - до 

2025 г., Дальний Восток и Забайкалье - до 2030 г.). В этой обстановке 

необходимо строго ограничить вывоз капитала в виде материальных, 

денежных и интеллектуальных ресурсов за пределы страны  через раз-

личные каналы, банки, оффшорные зоны и так называемые «налоговые 

гавани» по низким налогам. В стране сложилась такая практика, когда, 

во-первых, сохраняется соединение в руках одного лица как субъекта 

деятельности руководящих должностей, например, у глав администра-

ций, субъектов федерации, руководителей органов исполнительной, 

законодательной, судебной власти единоличного решения вопроса 

подбора и расстановки кадров, финансового капитала, которые способ-

ствуют формированию различных монополий и финансовых групп. 

Наиболее характерной формой выступают финансово-

монополистические группы, объединяющие материальные, финансо-

вые и трудовые ресурсы различных отраслей экономики регионов; во-

вторых, усиливается процесс сращивания деятельности государствен-

ного аппарата, банковской системы и промышленных монополий как 

наиболее активной формы образования финансового капитала. Сейчас 

это форма финансового капитала активно используется в формирова-

нии промышленных комплексов, кластеров и вывозе капитала в зару-

бежные страны; в-третьих, организация трастовых операций путем пе-

редачи банкам по доверенности  права на управление крупными паке-

тами акций компаний, холдингов, корпораций, транснациональных 

корпораций. В развитии современной рыночной экономики неузнавае-

мо возрастает роль косвенных методов управления экономикой и соци-
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альной сферой и имеет большое значение для создания депозитариев 

ценных бумаг; в-четвертых, определение контрольных пакетов  круп-

ных компаний, корпораций и создание системы контроля над «нужны-

ми  предприятиями»; в-пятых, система организации наблюдательных 

советов крупных компаний, корпораций, транснациональных корпора-

ций, где председателями раньше были руководящие государственные 

служащие и чиновники (заместители председателя правительства Рос-

сийской Федерации, министры Российской Федерации). В последние 

годы, хотя участие в работе наблюдательных советов государственных 

служащих и чиновников приостановили, но влияние их на деятель-

ность транснациональных корпораций, корпораций, компаний, холдин-

гов, трестов осталось.  

 

 

3.4. Влияние экономических и социальных интересов населения  

на качество жизни населения 

 

Россия переживает сложный и трудный процесс перехода к постин-

дустриальному, а затем инновационному пути развития и новой систе-

ме государственного планирования и регулирования экономики, соци-

альной сферы в условиях глобального мирового экономического кри-

зиса. В настоящее время процесс усложнения социально-

экономической жизни общества, особенно обострение проблем миро-

вого экономического кризиса и методологические подходы к изучению 

острых проблем реальной экономики привели к формированию широ-

кого спектра новой модели рыночной экономики. Заложены базовые 

концептуальные и методологические основы современной экономиче-

ской теории влияния инноваций на экономику глобального мира. Раз-

витие современной рыночной экономики в постиндустриальный пери-

од связано с тем, что человек не только испытывает влияние структур-

ного экономического кризиса, как в нашей стране, но всегда был и 

остается центральной фигурой, главным человеческим фактором в раз-

витии экономики и социальной сферы.  
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Активная роль личности в развитии реальной жизни общества во 

многом определяется интересами и мотивами его экономического по-

ведения. Со времен А. Смита, Д. Рикардо создана концепция или мо-

дель «экономического человека». Человек в рыночной экономике 

стремится выбрать такой бизнес и вид своей свободной деятельности, 

при котором произведенный продукт и оказываемые услуги имели бы 

конкурентоспособную потребительную стоимость и большую стои-

мость, чем в других отраслях или в трудовых коллективах, чтобы по-

лучать больше прибыли. А. Смит подчеркивал, что каждый человек в 

рыночной экономике «имеет в виду собственную выгоду, а отнюдь не 

выгоды общества». Огромное внимание поведению человека в рыноч-

ной экономике уделял И. Бентам. Он считал, что целью человеческого 

действия является его благосостояние, равное сумме удовольствий за 

данный период времени минус сумма страданий. В период мирового 

экономического кризиса сумма страданий человека возрастает по гео-

метрической прогрессии в результате резкого снижения внутреннего 

покупательского спроса. Для конструирования модели поведения 

«экономического человека» в наших условиях инновационного разви-

тия необходимо научное изучение состояния обыденного и обществен-

ного сознания, соотношение индивидуальных и общественных интере-

сов, социальной структуры общества, целей экономической деятельно-

сти и способов их достижения. В данном случае речь может идти не о 

смене парадигмы в экономической теории, как предлагает ряд ученых, 

а о параллельной разработке новых теорий, имеющих различные пара-

дигмы. И.В. Бестужев-Лада подчеркивает, что понятие «качество жиз-

ни» социальное и фиксирует те или иные общественно определенные 

характеристики личности, социальных групп и классов, не отделимые 

от способа существования и деятельности хозяйствующих субъектов. 

Само понятие «личность» обозначает в философии исторически сло-

жившееся, социально обусловленное типологическое единство (каче-

ство) индивида. Личность – это конкретное выражение интеллекта и в 

целом интеллектуальной и общественной сущности человека, опреде-

ленным образом реализованная интеграция в индивиде социально зна-

чимых черт и социальных отношений данного общества. Долгие годы 
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люди физически и интеллектуально растут, воспитываются и обучают-

ся тому, как стать развитой личностью и достойным патриотом Роди-

ны. Каждая личность стремится быть образованным, трудолюбивым, 

гуманным, честным, справедливым, толерантным, человечным, воспи-

танным человеком, соблюдать определенные нравственные нормы и 

правила поведения, традиции и требования сообщества людей, обще-

ственных организаций, стремиться жить лучше, чтоб окружающий мир 

стал еще прекраснее. 

Экономические и социальные интересы населения выступают не 

только как осознанные стимулы, мотивы, традиции, обычаи, идеалы и 

вера людей в будущее, а в целом как удовлетворение потребностей 

субъектов, внутренние и внешние формы выражения экономических 

отношений. «Экономические отношения каждого данного общества, - 

писал Ф. Энгельс, - проявляются, прежде всего, как интересы»
120

. Эко-

номические интересы отражаются как непосредственные формы удо-

влетворения объективных материальных и духовных потребностей. 

Объективные условия развития производства и субъективное осозна-

ние его субъектом представляют собой диалектическое единство двух 

сторон экономического и социального интереса как внутреннего дви-

гателя прогресса экономической жизни общества. В познании и ис-

пользовании глубинных взаимосвязей экономических явлений и про-

цессов можно подчеркнуть, что интересы выступают как индикаторы 

экономических законов – внутренних процессов проявления экономи-

ческих отношений. Экономические законы выступают как постоянно 

повторяющиеся внутренние, глубинные, устойчивые причинно-

следственные связи и их взаимосвязи.  

Многочисленность субъектов экономических отношений и непре-

рывный рост потребностей населения порождают многообразие эконо-

мических интересов и сложные социальные явления объективного и 

субъективного характера. Виды экономических и социальных интере-

сов формируются посредством общественного разделения труда, и 

конкретные формы их проявления, как саморегулирующие разнооб-

разные мотивы и стимулы людей, реализуются в различных матери-

                                                           
120 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 271. 
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альных и духовных условиях жизни населения. Доктор экономических 

наук, профессор Г.П. Журавлева подчеркивает, что «многообразие 

субъектов хозяйствования порождает многообразие экономических 

интересов. Классификация экономических интересов осуществляется 

на основе использования различных критериев. По выявлению носите-

ля интересов различают интересы общественные, коллективные и лич-

ные, национальные и интернациональные, региональные и ведом-

ственные, групповые и семейные, классовые, различных социальных 

групп (работающих, неработающих, молодежи, пенсионеров и т. д.). 

Своевременное разрешение противоречий диалектики взаимосвязи 

экономического роста и создания достойного уровня качества жизни 

населения может привести к повышению благосостояния каждого че-

ловека и каждой семьи. Особые группы составляют интересы текущие 

и перспективные, рациональные и нерациональные, подлинные и лож-

но понятые, финансовые, трудовые, морально-нравственные и т. д. Все 

эти интересы существуют в единстве, но между ними есть различия, 

особенности и по реальным условиям функционирования имеют объ-

ективные противоречия. Так, личный интерес в получении наибольших 

благ может находиться в противоречии с коллективным интересом. 

Экономическая теория (политэкономия) изучает не только объектив-

ные, но и субъективные формы проявления существующих обществен-

но-производственных связей экономических явлений и процессов. 

Конкретные формы проявления экономических интересов, а также 

столкновение, отражающее внутренние противоречия и борьбу проти-

воположностей, а также способы их разрешения
121

. Классификация 

экономических и социальных интересов осуществляется: по видам – 

как материальные, имущественные, финансовые, трудовые, морально-

нравственные, этносоциальные, интеллектуальные (получение образо-

вания, повышение квалификации, накопление социального опыта и 

мастерства), социальные и духовные (соблюдение нравственных норм, 

принципов в процессе жизнедеятельности и жизнеобеспечения населе-

ния), генетические (физическое здоровье, продолжительность жизни и 

                                                           
121 Экономическая теория (политэкономия): учебник / Под общей ред. В.И. Видяпина, 

Г.П. Журавлевой. Москва: ИНФРА-М, 1997. С. 48. 



 

376 

трудовое долголетие); по функциональным характеристикам – как 

личные, семейные, групповые, корпоративные, коллективные, обще-

ственные, национальные, интернациональные; территориальные, ве-

домственные, региональные, отраслевые, государственные; по занято-

сти населения – работающие, неработающие, пенсионеры, безработ-

ные; по социальным группам – молодежь, пенсионеры, бедные, бога-

тые, различные социальные группы, классы, нации; по срокам функци-

онирования – текущие и перспективные и т.д.  

Экономические интересы, ориентированные на материальные цели 

как потребности в продуктах питания, одежде, квартире, условиях 

жизни и быта, орудии труда, технике, технологии производства и т.д., 

больше, чем просто потребности. Интересы общества многообразны. 

Кто живет настоящим, кто думает о будущем, все равно стремятся реа-

лизовать интересы жизнедеятельности людей, направленных на удо-

влетворение материальных, социальных, духовных и нравственных 

потребностей населения. В сложившейся практике развитых стран, как 

правило, характерны незначительные официально признанные объемы 

«теневой экономики» и коррупции, а на самом деле их доля достигает 

свыше  40% ВВП страны. Такая же обстановка наблюдается в странах 

плановой и устойчивой модели экономического развития, где харак-

терна сбалансированная система экономических и социальных интере-

сов, как правило, в этих странах доля «теневой экономики» составляет 

10-15% от ВВП. Особенно сбалансированная система экономических и 

социальных интересов наблюдается в странах социализма, таких как 

КНР, КНДР, ДРВ, Куба и в некоторых развитых странах Западной Ев-

ропы и Латинской Америки. Следовательно, классификацию «эконо-

мических и социальных интересов» полагается провести по признаку 

общественно-экономической формации, по степени уровня развития 

производительных сил и производственных отношений, объективно-

сти, субъективности проявления экономических категорий и явлений, 

по времени и степени социально-экономической важности. 

Сущность экономических и социальных интересов отражается в 

диалектическом единстве и взаимодействии объективных и субъектив-

ных сторон их как проявление двойственной естественно-социальной 
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природы человека. Во-первых, человек – существо биологическое 

(продукт эволюции живого организма при полной гармонии с приро-

дой). Во-вторых, человек – существо социальное, общественное и вы-

ступает как созидатель окружающего экономического пространства, 

единой системы модели экономики, расширенного воспроизводства 

ВВП, воспроизводства населения, носитель рабочей силы, продукт раз-

вития человеческой личности и общества и производственных отноше-

ний. Все составляющие экономических и социальных интересов нахо-

дятся в единстве, взаимосвязи, взаимодействии и дополняют друг дру-

га. Они в целом отражают целостность и системность интересов. При-

чинно-следственные связи интересов не зависят от воли и сознания 

людей. Человек, познавая объективные экономические законы, катего-

рии и интересы, использует их в сознательном формировании опреде-

ленных условий для удовлетворения потребностей и для получения 

желаемых социально-экономических результатов. Необходимо отме-

тить, что каждая сторона человеческой сущности имеет свои законы 

движения, развития и механизмы регулирования в процессе их позна-

ния, проявления и использования. Такая природа самого человека все-

гда порождает двойственность проявлений человеческой сущности, 

мысли и действий во всех сферах жизнеобеспечения и жизнедеятель-

ности с учетом личных и общественных интересов. 

В человеческом обществе живут одновременно созидатели нового и 

разрушители старого общественного строя. Вместе с нами живут и 

трудятся люди с различными взглядами на экономическую, социаль-

ную и духовную жизнь народов. Среди нас есть лидеры духовности, 

патриоты Родины, созидатели новой жизни и одновременно нарушите-

ли общественного порядка, алкоголики, дебоширы, хулиганы, пре-

ступники, коррупционеры, обманщики, интриганы, карьеристы, люди с 

двойным стандартом поведения, а также встречаются люди, не при-

знающие традиции и обычаи своего народа и т.д. Подобное поведение 

и, естественно, положение людей в обществе обусловлено не только 

недостаточным уровнем образования и воспитания, но и общей куль-

турой населения и национальной политикой государства. Развитие 

производительных сил, интеллектуального потенциала общества со-

здают условия для обучения и воспитания современного человека.  
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В условиях рыночной экономики порой искажается истинный 

смысл предпринимательской деятельности людей. На второй план ухо-

дят общечеловеческие ценности: трудолюбие, ответственность, чест-

ность, справедливость, нравственность, красота человеческих отноше-

ний, толерантность, братские и дружеские чувства и другие. Могуще-

ство денег, капитала, богатства приобретает огромную магическую 

силу. Человек начинает подчиняться всесильному диктату денег, капи-

тала, не всегда сохраняя чистоту человеческих, нравственных отноше-

ний, не учитывая интересы государства и всего многонационального 

народа. Основной причиной всего этого является сама природа капита-

лизма и недостаточный уровень понимания реальной сущности рыноч-

ной экономики. Следовало бы осознать во всеобщем масштабе триви-

альную истину: человек без идеалов, идеологии, работы и соблюдения 

нравственных принципов теряет все свои человеческие качества и воз-

можности в реализации своих способностей к труду и жизни. Труд все-

гда остается основой жизни людей. В современном мире человек часто 

испытывает унижение, бесправие, угнетение, обман чиновников, част-

ных крупных собственников из-за отсутствия конкретных целей и за-

дач или недостатков реальных условий жизни и труда. В этой обста-

новке часто происходит отчуждение людей от реальной экономической 

политики государства. В этом и заключается кризис в развитии лично-

сти в современную эпоху, и о чем давно предупреждали человечество 

знаменитые авторитеты общественных наук. Однако до сих пор кризис 

в использовании таланта, ума, творчества, труда личности как интел-

лектуального фактора в современном обществе и другие человеческие 

качества в области  социально-экономической и политической жизни 

общества адекватно не отражены и не оценены современной гумани-

тарной наукой. Перед назревшей опасностью влияния мирового эконо-

мического кризиса, из-за накопления острых противоречий в обще-

ственной жизни человечества крайне необходимо включение гумани-

тарных и социальных наук в разработку идей, идеалов и проектов, 

направленных на устранение причин современного глобального эко-

номического и финансового кризиса.  
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В современных условиях люди труда все свои усилия, на наш 

взгляд,  направляют на обеспечение доступности продуктов питания 

первой необходимости, одежды и жилья. Бесплатное доступное общее 

и профессиональное образование, опыт работы в трудовых коллекти-

вах, достижения передовиков производства, победителей социалисти-

ческого соревнования оказались не востребованными  в современных 

условиях рыночной экономики. Внедрение практики улучшения основ 

и законов нравственной жизни общества и, прежде всего, среди моло-

дежи, молодого поколения, преобразование их сознания на основании 

и в соответствии с общечеловеческими ценностями в условиях ста-

бильного развития общества всегда имеют актуальное значение. На 

каждом историческом этапе развития общества формируются матери-

альные и социальные интересы, мотивы действий людей и формы удо-

влетворения потребностей населения. Все составляющие процесса 

движения человеческой сущности имеют единую природу, экономиче-

скую, энергетическую, социальную и нравственную основу, которая 

создается интеллектом и трудом человека. Труд является основой жиз-

ни и деятельности человека, который может обеспечить полноту и гар-

монию бытия каждой личности и семьи. К труду нужно приучать детей 

с малых лет. Посильный труд нужен всем, даже людям преклонного 

возраста. Интересы, качество жизни и потребности человека могут 

быть удовлетворены за счет труда и получения материальных и духов-

ных благ. Совокупность удовлетворения разумных потребностей лю-

дей определяется уровнем развития производительных сил, социально-

трудовой сферы и производственных отношений общества. Интересы 

возникают в результате соединения взаимозависимых действий хозяй-

ствующих субъектов и физических лиц в процессе производства, рас-

пределения, обмена и потребления материальных и духовных благ на 

различных этапах развития общества с целью удовлетворения потреб-

ностей людей. В связи с этим возникает следующая логическая взаи-

мосвязь, последовательность, отражающая сущность всех составляю-

щих парадигмы (рис. 20). 
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Рис. 20. Логическая взаимосвязь парадигмы взаимоотношений 

 

Реальный уровень разумного потребления людей измеряется с по-

мощью показателей обеспеченности каждого человека и его семьи бла-

гами и услугами повседневного и длительного пользования, а также 

содержанием и структурой удовлетворения жилищно-бытовых, обра-

зовательных, культурных нужд путем реализации их количественных и 

качественных составляющих. Особо следует подчеркнуть зависимость 

формирования экономических и социальных интересов от достигнуто-

го уровня развития экономики и в целом благосостояния населения. 

Субъекты производственных отношений выступают как носители но-

вых экономических интересов. В любом обществе существуют самые 

различные типы, формы и разновидности экономических и социальных 

интересов, вытекающих из самой природы экономических отношений, 

многообразия форм собственности и разумных потребностей самого 

человека. Система многообразных экономических и социальных инте-

ресов охватывает все фазы воспроизводства ВВП и производственных 

отношений (производство, распределение, обмен и потребление).  

Мотивация, стимулы и механизмы реализации экономических ин-

тересов дают возможность обобщить, изучить и использовать теорию и 

практику методологии интеграционных процессов новой рыночной 

экономики, способствуют системному определению потребностей об-

щества. Система экономических интересов определяет основные прин-

ципы организации и управления общественным производством. Нали-

Интересы 
Мотивы и стимулы 

действий 

Качество жизни Потребности человека 
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чие устойчивых интересов государства к конкретной деятельности лю-

дей и способы его инициирования и регулирования с помощью эконо-

мических механизмов формирует внутренний покупательский спрос и 

предложение. В организации, управлении и прогнозировании произво-

дительных сил общества появились новые явления в плане предела 

собственности крупных корпораций, транснациональных концернов. 

Все это должно способствовать обеспечению экономической и в том 

числе продовольственной безопасности государства и всего населения 

как важнейшего критерия выхода страны из длительного структурного 

экономического кризиса.   Категория «экономические и социальные 

интересы» всегда рассматривается с позиций создания научно обосно-

ванных, нормальных условий жизни населения, обусловленных био-

генной природой человека. Степень удовлетворения потребностей от-

ражает следующие причинно-следственные связи: открытие, познание 

и использование объективных экономических законов - экономические 

и социальные интересы - труд и хозяйственная деятельность – удовле-

творение потребностей населения (рис.23). 

 

 
 

Рис. 21. Мотивация и механизмы реализации экономических 

и социальных интересов 
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Актуальные проблемы экономических интересов и механизмов ор-

ганизации и управления производством, национальной безопасности 

государства в области рыночной экономики, уровня жизни и экономи-

ческой безопасности населения страны, а также Севера и в том числе 

Республики Саха (Якутия) имеют огромное общетеоретическое и прак-

тическое значение в период рыночной экономики. Основные цели и 

задачи изучения категории интересов: выявить и обосновать экономи-

ческие, социальные интересы и механизмы их функционирования в 

области организации и управления производством, а также сформули-

ровать и обосновать концепцию экономической безопасности населе-

ния на Севере в условиях структурного экономического кризиса. В со-

вокупности критериев и конкретных показателей содержания и разви-

тия жизнеобеспечения населения на разных уровнях воспроизводства 

населения главным считается существенное повышение благосостоя-

ния, качество жизни населения, преодоление бедности и нищеты, осо-

бенно за счет эффективного использования экономического и социаль-

ного потенциала общества.  

В настоящее время наша страна выступает в качестве поставщика 

сырьевых ресурсов для мирового капиталистического рынка. В стране 

около 40% валового внутреннего продукта создается за счет сырьевых 

ресурсов, идет интенсивное наращивание темпов экономического ро-

ста за счет продажи недровых богатств: нефти, природного газа, угля, 

алмазов, золота, леса, лесоматериалов. Возникает необходимость внед-

рения новой технологии производства, роста производительности об-

щественного труда, а также расширение возможностей социальных 

институтов, обеспечивающих систему социальных прав и гарантий 

каждого человека и гражданина. Очень важно создание механизмов их 

реализации и защиты, обеспечивающих достаточно доступные матери-

альные духовные блага, гарантирующие условия жизнеобеспечения 

населения. Равная их доступность в целях свободного проявления че-

ловеком своих физических и духовных способностей во всех сферах 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения ограничивается в условиях 

мирового экономического кризиса. В настоящее время пока не проис-

ходит расширения и развития внутреннего покупательского спроса и 
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ужесточения требований в отношении соответствия выпускаемой про-

дукции действующим техническим стандартам с одновременным об-

новлением и расширением номенклатуры этих стандартов. Новые тех-

нические стандарты должны быть достаточно прогрессивными и более 

жесткими с точки зрения экономии во всем, в том числе в энергосбе-

режении, нужно введение обязательного порядка внутри региональной 

сертификации качества и безопасности продукции и услуг, выпускае-

мых на внутренний рынок местными предприятиями. Это касается не 

только импортной, как это принято в таможенных процедурах, а всех 

видов продукции, выпускаемой в условиях новой рыночной экономики 

с учетом требований Всемирной торговой организации. Одновременно 

происходит укрепление и повышение роли субъектов федерации, му-

ниципальных и поселенческих образований Республики Саха (Якутия), 

способных принимать самостоятельные решения в соблюдении техни-

ческих условий выпуска товаров и услуг. В расширенном воспроизвод-

стве валового регионально продукта и производственных отношений 

главной целью каждой фазы, каждого уровня воспроизводства населе-

ния должно стать возвышение личности человека независимо от его 

собственности и наличия капитала. Это особенно касается, прежде все-

го, молодежи, молодых специалистов и семей, которые в современных 

темпах инновационного пути развития общества способны радикально 

менять свои взгляды (мировоззрение) на ускорение развития произво-

дительных сил, социально-трудовой сферы и производственных отно-

шений в  районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны. Та-

ким образом, должно формироваться общественное сознание у моло-

дежи на основе познания и использования достижений науки и техни-

ки. Воспитание чувства прекрасного и патриотизма у молодежи закла-

дывает основу нравственных критериев человека как гражданина Рос-

сийской Федерации. Люди по законам природы потенциально равны 

при рождении, но  попадают в разные условия жизни семьи в зависи-

мости от уровня обеспеченности материальными и духовными блага-

ми, услугами и от природно-климатических условий. Каждая личность 

стремится быть образованным, трудолюбивым, успешным и результа-

тивным в своей трудовой деятельности, гуманным, честным, справед-

ливым, толерантным, человечным, воспитанным человеком среди лю-
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дей, соблюдать определенные нравственные нормы и правила поведе-

ния, традиции и требования сообщества людей, общественных органи-

заций. В современном мире ценности общества надо формировать так, 

чтобы человек шел по общеобразовательной, профессиональной и ду-

ховной «лестнице» интеллектуального возвышения уверенно и с инте-

ресом. Это довольно длительный и трудный процесс становления лич-

ности по мере его интеллектуального развития.  

Якутия - богатейший уголок нашей страны, но экономика богатой 

природными ресурсами Республики Саха (Якутия) находится в состоя-

нии неустойчивого равновесия, поскольку идет рост инфляции, цен и 

особенно топливно-энергетических ресурсов, сохраняется также ряд 

отрицательных экономических процессов и явлений в развитии эконо-

мики и социальной сферы. Прежде всего, нестабильность экономиче-

ской ситуации характеризуется доминированием монопрофильных хо-

зяйствующих субъектов на базе преимущественного развития ведущих 

отраслей народного хозяйства. До сих пор протекает процесс углубле-

ния мирового экономического и финансового кризиса, рост инфляции, 

отсутствует централизованное льготное кредитование хозяйствующих 

субъектов малого и среднего бизнеса. Очень болезненно повлияло на 

развитие экономики Республики Саха (Якутия) разрушение системы 

организации и управления традиционными отраслями народного хо-

зяйства, нарушение горизонтальных и вертикальных производствен-

ных связей хозяйствующих субъектов, сложившаяся неустойчивая си-

стема финансирования и управления производством. Качественная 

оценка результатов человеческого труда зависит от следующих основ-

ных факторов: природного, роста производительности труда, комму-

никативного и интеллектуального характера. Влияние этих факторов 

на результаты труда, особенно в районах (улусах) Крайнего Севера и 

Арктической зоны, имеет объективные и субъективные причины, а 

также специфические особенности. Основная часть населения Якутии 

занята в социальной и управленческой сфере, сельском хозяйстве и 

учится. Наиболее характерным является то, что на Севере земельная 

рента в сельском хозяйстве создается преимущественно трудом людей 

и дополнительным вложением капитала.  
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В совокупности критериев и конкретных показателей содержания и 

развития экономических и социальных интересов населения главным 

считаем существенное повышение качества жизни населения. Эти за-

дачи можно и нужно решать за счет применения инноваций, новейшей 

высокопроизводительной техники, технологии производства, повыше-

ния творческого характера и перемены труда. В ближайшие годы необ-

ходимо принять срочные меры по закупке отечественной техники и 

оборудования нового класса с целью их максимальной эксплуатации с 

2 до 8 лет (именно в этот период использование новой техники гаран-

тирует полную безопасность и обеспечивает самую высокую произво-

дительность труда) без пошлин и льготных ограничений. Одновремен-

но установить предельные сроки использования отечественной техни-

ки, например, на 15 -20 лет, за превышение которого установить высо-

кие ограничительные  штрафы.  Комплексное развитие приоритетных 

отраслей народного хозяйства  Республики Саха (Якутия) с помощью 

региональных территориальных кластеров открывает новые возможно-

сти в развитии рыночной экономики. Кластер - это новый термин и 

комплексный подход к организации деятельности хозяйствующих 

субъектов. Сейчас с помощью кластерного подхода  можно более кон-

центрированным способом решать комплексные проблемы развития 

экономики и социальной сферы на определенной территории. Раньше 

формирование промышленных комплексов на одной площадке и осо-

бенно в горнодобывающей промышленности внешне было похоже на 

кластерный подход, но они стали обеспечивать однобокий и очаговый 

характер индустриального развития  Республики Саха (Якутия), отра-

жая интересы отраслевого подхода в развитии экономики страны. 

Комплексы были не только в горнодобывающей промышленности, но 

и в других отраслях – строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, 

связи и т.д. С каждым годом в кластерном подходе возрастает роль че-

ловеческого фактора в использовании природных ресурсов районов 

Крайнего Севера, биологических средств, традиционных отраслей 

сельского хозяйства. Все это требует принципиально нового подхода в 

деятельности местных органов власти муниципальных районов и посе-

ленческих образований в районах Крайнего Севера и Арктической зо-
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ны. В этом плане получают дальнейшее развитие предприниматель-

ство, платные услуги, ориентированные на удовлетворение потребно-

стей населения. Развитие платных услуг в области естественных моно-

полий, сельского хозяйства, транспорта, связи, жилищно-

коммунального хозяйства, в системе здравоохранения, образования, 

бытового обслуживания населения направлено на улучшение условий 

жизни людей. Главная задача текущего момента – это принципиальное 

повышение качества жизни населения, введение жесткого государ-

ственного регулирования в ведении экономических, социальных стан-

дартов качества жизни населения. Нужна новая модель экономическо-

го развития и долгосрочная стратегия экономического и социального 

развития на длительный исторический период времени. Любая эконо-

мическая политика, и тем более инновационная политика, имеет свою 

обратную связь и взаимозависимость с носителями хозяйствующих 

субъектов, непосредственными потребителями материальных и духов-

ных благ - людьми, с учетом их постоянно возрастающих разумных 

потребностей и воспроизводимых экономических интересов. Все это 

влияет на типы и темпы экономического роста, жизнеобеспечение, 

благосостояние населения, качество жизни населения. Объективно 

возникает необходимость государственного планирования и регулиро-

вания экономики и социальной сферы на базе устойчивого развития 

макроэкономических показателей экономики страны и регионов. Вли-

яние экономической роли государства проявляется во всех сферах об-

щественного расширенного воспроизводства  валового внутреннего 

продукта и валового регионального продукта и производственных от-

ношений. Устойчивые темпы роста национального дохода, инвести-

ций, равновесное соблюдение сбалансированности доходов и расходов 

государственного бюджета, стимулирование человеческих, природных 

и воспроизводительных факторов экономического роста, выпуск кон-

курентоспособных товаров и услуг во многом зависят от стратегии 

экономического и социального развития государства. В нашей стране 

сочетание прямых и косвенных методов управления экономикой всегда 

было актуальной проблемой. Критерии ускоренного развития эконо-

мики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) предполагают 
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формирование особой экономической зоны с охватом всей территории 

Республики Саха (Якутия). Это имеет большое значение для управле-

ния новым технологическим укладом развития реальной экономики и 

человеческими ресурсами в районах Крайнего Севера и Арктической 

зоны с целью повышения качества жизни населения.  

Обеспечение государственной, национальной, политической, эко-

номической, социальной, продовольственной, генетической, духовной 

и нравственной безопасности всего населения требует более высокого 

уровня развития производительных сил страны. Эти цели и задачи при 

низких темпах экономического роста достичь будет трудно. Темп роста 

валового внутреннего продукта по итогам 2013 г. составил 1,4 %, а по 

итогам 2014 г. - 0,5%, но в перспективе обеспечение не менее 5-6% 

ежегодных темпов роста валового внутреннего продукта может дать 

более устойчивое ускорение экономики нашей страны. Такие темпы 

роста реальной экономики обеспечивали бы значительное обновление 

основного капитала и ускорение темпов роста всех отраслей народного 

хозяйства. Одновременно процесс модернизации экономики создает 

благоприятные условия для активности трудоспособного населения и 

особенно развития рынка товаров и услуг и в целом поддержания и 

развития предпринимательских способностей людей. В условиях пост-

индустриального, инновационного пути развития в какой-то степени 

проявление самостоятельности нашего государства в глобальном мире 

характеризуется укреплением экономической мощи страны, успешным 

решением крупных стратегических задач инновационного пути разви-

тия. Глобализация мировой экономики  принципиально меняет соот-

ношение  между внутренними и внешними факторами развития любой 

национальной экономики страны.  Сейчас ни одна крупная страна мира 

не может ускорить экономическое развитие без углубления интеграци-

онных процессов со странами постоянной специализации производства 

по выпуску инновационных товаров. Это объясняется тем, что каждая 

страна стремится иметь три дешевых первоочередных источника эко-

номического роста: это сырьевые ресурсы, рабочая сила и капитал. В 

условиях глобализации мировой экономики национальная экономика 

страны и регионов стала подчиняться транснациональному капиталу. 
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Государство и органы государственной власти в субъектах федерации 

начинают терять контроль над транснациональным капиталом крупных 

компаний, корпораций, а регионы – в свою очередь контроль за дея-

тельностью районообразующих или системообразующих предприятий. 

Однако в развитии экономики нашей страны всегда не хватает инфра-

структурных инвестиций. Вся надежда в том, что по мере укрепления 

реального сектора экономики страны приток реальных иностранных 

инвестиций в сумме будет возрастать. Их доля в общей сумме инфра-

структурных инвестиций страны не сократится. Государственные ис-

точники и иностранные инвестиции будут расти. Российские денежные 

ресурсы, находящиеся за рубежом, коммерческие структуры, олигархи 

постепенно могут вернуть обратно в условиях обострения междуна-

родной обстановки, роста авторитета Российской Федерации на миро-

вой арене и отмены двойного гражданства в нашей стране. В этом 

плане необходимо привести интересные данные Орленко Л.П., помощ-

ника депутата Государственной Думы Российской Федерации, профес-

сора МГТУ им. Н.Э. Баумана, о том, что «за рубеж с 1991 г. переправ-

лено не менее двух триллионов долларов (более 70 трлн рублей). Кор-

рупция ежегодно отнимает у экономики России более 10 трлн рублей 

(300 млрд долларов, или 7 годовых бюджетов на оборону), необходи-

мые для ее развития»
122

. Все хорошо понимают и знают, что в условиях 

нормализации международной обстановки со многими странами мира  

вернуть обратно эти российские деньги будет трудно. Однако можно 

закрыть уход этих денег и сделать более привлекательным и гаранти-

рованным от риска вложение капитала в крупные совместные инвести-

ционные проекты с КНР и другими крупными странами. В обществе 

всегда есть проблемы благосостояния населения и в целом создания 

богатства народов за счет обеспечения стабильных темпов роста обще-

ственного производства материальных и духовных благ. В  условиях 

индустриального, постиндустриального развития нашего общества ос-

новными задачами стратегического развития страны является повыше-

ние качества жизни населения. Эту главную цель государства можно 

достигнуть путем формирования системы инновационной экономики, 

                                                           
122 Экономическая и философская газета. 2009. №19 (755). С. 6. 
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экономических, социальных и  организационно-управленческих меха-

низмов, обеспечивающих достойный уровень качества жизни населе-

ния. Все индикаторы индекса человеческого потенциала нашей страны 

имеют тенденцию к росту количественных показателей. Поэтому до-

статочно востребованным является изучение состояния образования по 

американской системе образования и профессиональной подготовки 

кадров.  В условиях реализации экономической и социальной страте-

гии развития страны, конечно, значительно возрастает роль качествен-

ного образования. Система образования расширяет возможности чело-

века в области приобретения знаний, компетентности, профессиональ-

ных навыков,  умножает интеллектуальный и информационный  по-

тенциал, преобразуя относительно качество жизни населения. В основу 

стратегии образования положена идея максимального использования 

достижений научно-технического прогресса в росте производительно-

сти общественного труда в комплексном развитии экономики и соци-

альной сферы, повышении качества жизни населения. Расширенное  

воспроизводство и развитие человеческого потенциала (человеческого 

капитала) становится определяющим в развитии гражданского обще-

ства. 

 

 

     

  



 

390 

Глава 4.  

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  

И АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 

 

4.1. Понятие уровня жизни населения 
 

Стратегия экономического развития и повышение благосостояния 

населения должна быть гарантированной самим ходом поступательно-

го развития реальной экономики и гражданского общества. Единое 

экономическое пространство в обеспечении стабильной и равновесной 

экономики и неуклонного роста экономического потенциала страны 

становится самой актуальной проблемой развития современного этапа 

развития страны.  Раньше люди жили уверенно в ожидании и мечтами 

о прекрасном будущем, а сейчас - сиюминутным достижением своей 

удачи или надеждой. На новом этапе развития государства  объективно 

фиксировался определенный уровень развития производительных сил 

страны и производственных отношений общества. Все народы нашей 

страны открывали для себя новые пути, возможности и грани в исто-

рическом развитии  страны. Однако реальная жизнь людей оказалась 

очень сложной в нашей богатой стране. Благосостояние и уровень 

жизни населения как экономические категории выражают сущность 

системы экономических отношений, функционирующих на основе 

многообразных форм собственности, воспроизводятся в расширенном 

масштабе как материальные и духовные блага общества. Эти матери-

альные и нематериальные блага как жизненные потребности в системе 

экономических отношений отражают в какой-то степени природу про-

явления экономических законов и закономерностей. Эффективная эко-

номика является экономикой развивающейся на основе новых техноло-

гий, инноваций, инфраструктурных инвестиций и роста производи-

тельности общественного труда, экономической системы управления 

государством и обществом. Благосостояние и система жизненных по-

требностей человека, семьи, социальных групп и общества выступают 

как гарант безопасности населения. Благосостояние и повышение 

уровня жизни населения связано с развитием эффективной экономики 

и экономической безопасности государства.  
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В оценке уровня материального положения населения и особенно 

семьи (домохозяйства) используется денежный доход, который исчис-

ляется исходя из суммы произведенных денежных расходов и прироста 

финансовых активов в течение календарного периода. Для измерения 

материального благосостояния, социально-экономической дифферен-

циации населения и уровня бедности стали использовать показатель 

«располагаемых ресурсов», включающий сумму средств, которыми 

располагают домашние хозяйства для обеспечения своих денежных 

расходов и создания сбережений, а также стоимости натуральных по-

ступлений. Экономика семьи, как сфера деятельности людей и фактор 

воспроизводства материальных и духовных благ и услуг, обеспечивает 

экономические потребности и интересы человека. Семья и ее экономи-

ка - это семейный жизненный уникальный стандарт, обеспечивающий 

воспроизводство самого человека, семьи и общества. Экономика семьи 

и благосостояние населения в большей степени зависят от структурной 

реформы экономики. В осуществлении этой структурной реформы ма-

териально-техническая база ведущих приоритетных отраслей народно-

го хозяйства, прежде всего, промышленная политика, активное внедре-

ние достижений науки и техники, наукоемкой технологии производ-

ства могут стать  основой в определении стратегии устойчивого разви-

тия экономики и инфраструктуры с учетом эффективного адаптирова-

ния к быстро изменяющимся условиям рыночной экономики.  

В современных условиях неравенство в оплате труда, несправедли-

вое распределение прибыли  приводят к дифференциации доходов се-

мьи, отдельных категорий населения и общества. Низкий уровень про-

житочного минимума, мизерный размер минимальной заработной пла-

ты порождают низкий уровень  потребительских расходов населения. 

Уровень жизни населения поддерживается на основе новых техноло-

гий, роста производительности труда и в целом экономической систе-

мой управления страной. Уровень жизни населения отражает степень 

удовлетворения потребностей различных категорий населения и опре-

деляется ресурсными, прежде всего, экономическими и финансовыми 

возможностями семьи, общества и государства. Качество жизни - это 

более широкое понятие, чем уровень жизни населения. Уровень жизни 
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населения выражает сущность системы показателей, функционирую-

щих на основе экономических отношений и разнообразных форм соб-

ственности, и выражает движение экономических  законов и законо-

мерностей. Понятие «доход»
123

 представляет собой показатель эконо-

мической деятельности человека как превышение стоимости произве-

денного продукта над затратами. Количественные и качественные из-

мерители государственной экономической и социальной политики все-

гда имеют  свои критерии учета экономической, социальной, полити-

ческой и национальной напряженности общества, исходящих из прак-

тики осуществления экономической и социальной  политики в феде-

ральном государстве и субъектах  федерации. Ключевыми целями этой 

стратегии являются наращивание выпуска экспортно-ориентированных 

товаров и обеспечение адаптированной экономики в период обостре-

ния конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, создание достой-

ного уровня жизнеобеспечения населения. В условиях трансформации 

экономики крупные собственники односторонне обеспечили  ускорен-

ное развитие  добывающих отраслей промышленности, что превратило 

экономику страны в ресурсный сегмент мирового рынка. Политика 

демократов «первой волны» - представителей либеральной интелли-

генции и сторонников неолиберальной модели экономического разви-

тия по сценарию и доктрине США и стран Западной Европы серьезно 

повлияла на темпы экономического роста, благосостояния населения, 

прежде всего, денежных доходов и расходов основной массы трудо-

способного населения, жизнеобеспечения и  в целом на качество жизни 

населения.  Главной целью социальной политики государства является 

формирование, распределение и рациональное использование доходов 

и расходов населения. В современных условиях глобальный процесс 

мирового экономического и политического развития оказывает посто-

янное влияние на экономическое и социальное развитие нашей страны, 

естественно, на качество жизни населения. Экономические интересы 

                                                           
123 Денежный доход – это расчетный показатель, исчисляемый как сумма денежных 

расходов и прироста (уменьшения) финансовых активов в период обследования. 

Применительно к этому методу показатель денежного дохода домохозяйств трактуется как 
объем денежных средств (без привлечения ранее накопленных или заемных средств), которыми 

располагали домохозяйства для обеспечения своих расходов и создания сбережений. 
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больше ориентированы на материальные цели – потребности в продук-

тах питания, одежде, квартире, условиях жизни и быта, орудии труда, 

технике, технологии производства и т.д., чем просто на потребности.  

Интересы человека, семьи, социальных групп и общества многообраз-

ны. Кто живет настоящим, тот и думает о будущем, и реализует инте-

ресы жизнедеятельности, жизнеобеспечения людей, направленных на 

удовлетворение материальных, социальных, духовных и нравственных 

потребностей населения.  

 
 

Рис. 22. Динамика реальных денежных доходов по 20-% доходным группам, 

1992-2011 гг. (1991 = 100%)
124

 

 

Как показывает рис. 23, пятый квинтиль (с самыми высокими дохо-

дами) значительно  вырос от  остальных  домохозяйств, нарастив дохо-

ды в два раза за прошедшие 22 года. Степень  дифференциации по до-

ходам в большей степени  определяется неравенством  в оплате труда и 

уровнем заработной платы разных категорий населения в акциониро-

ванных компаниях и корпорациях. 60% населения страны имели более 

низкие темпы роста денежных доходов. В сложившейся практике раз-

                                                           
124 Что случилось в доходах, расходах и потреблении российского населения? Москва: 

НИУ ВШЭ, 2014. 42 с.  
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витых стран, как правило, характерны незначительные официально 

признанные объемы «теневой экономики» и коррупций, на самом деле 

их доля достигает свыше 40% ВВП страны, как в Российской Федера-

ции. В странах  устойчивой модели экономического развития, где ха-

рактерна равновесная и сбалансированная система экономических и 

социальных интересов, как правило, доля «теневой экономики» со-

ставляет в пределах 10-15% от ВВП. Сущность экономических и соци-

альных интересов отражается в диалектическом единстве и взаимодей-

ствии объективных и субъективных сторон их проявления как двой-

ственной естественно-социальной природы человека. Во-первых, чело-

век со своими спросами и предложениями – существо биологическое 

(продукт эволюции живого организма при полной гармонии с приро-

дой и окружающей средой). Во-вторых, человек – существо социаль-

ное, общественное и выступает как созидатель окружающего экономи-

ческого, социального и духовного пространства, единой системы мо-

дели экономики, расширенного воспроизводства валового внутреннего 

продукта, воспроизводства населения, носитель рабочей силы, продукт 

развития человеческой личности, семьи, социальных групп и общества 

и производственных отношений. Все составляющие экономических и 

социальных интересов человека, семьи, социальных групп, общества и 

государства  находятся в единстве, взаимосвязи, взаимодействии и до-

полняют друг друга. Причинно-следственные связи интересов их объ-

ективны  и не зависят от воли и сознания людей, но регулируются  пу-

тем реализации конституционных функций государства и в целом от-

ражают целостность и системность интересов страны.   

В условиях трансформации экономики нашей страны наиболее 

острой макроэкономической проблемой является экономический рост. 

В годы так называемой «экономической реформы» стали внедрять 

принципы неолиберализма, где каждый человек рассматривался как 

предприниматель. Например, распуская совхозы и государственные 

сельскохозяйственные предприятия, считали, что каждый станет фер-

мером, собственником предприятий, но реально так не получилось.  В 

Якутии организаторы перехода к рыночной экономике, к сожалению, 

оказались очень далеки от конкретной экономики хозяйствующих 
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субъектов в период становления рыночных отношений, и самое глав-

ное, от простого народа, реальной жизни и желаний крестьян. Полити-

ку руководителей первых лет перехода к рыночной  экономике в рес-

публике более емко охарактеризовал бывший первый секретарь Якут-

ского обкома КПСС Ю.Н. Прокопьев, работая в 1997-2002 гг. предсе-

дателем Комитета по экономической и инвестиционной политике Па-

латы представителей Государственного собрания (Ил Тумэн): «Та по-

литика, которую проводит Президент Республики Саха (Якутия)  

В.А. Штыров, на мой взгляд, совершенно правильная. Он не разгла-

гольствует, не занимается популизмом, а без помпезности, по-хозяйски 

взялся за конкретное дело - решение ключевых задач экономического 

развития. Причем он проводит эту политику соразмерно с реальными 

условиями, в том числе и учитывая отношения с федеральным цен-

тром»
125

. В 90-х гг. ХХ в. демократы «первой волны» по сценарию 

США  начали бесплатную приватизацию основных фондов государ-

ственных предприятий. В результате некоторые «предприимчивые лю-

ди» быстро и легко обогатились за счет  государственных средств. 

Приобретая в частную собственность основные фонды заводов, пред-

приятий, месторождений полезных ископаемых, совхозов и других 

государственных сельскохозяйственных предприятий предпринимате-

ли, фермеры и часто чиновники не стали инициаторами и двигателями 

ускорения темпов становления рыночной экономики. Когда раздали и 

акционировали все промышленные комплексы, осталось только начать 

продажу активов рентабельно работающих районообразующих пред-

приятий. Такая кампания проводилась с целью поддержки определен-

ного уровня бюджетного обеспечения Республики Саха (Якутия). Та-

кая политика демократов «первой волны» и позже политиков - сторон-

ников неолиберальной модели экономики особенно губительно повли-

яла на улучшение  уровня жизни населения в районах Крайнего Севера 

и Арктической зоны. Частная собственность объективно формировала 

обособление собственника и отчуждение людей как носителей произ-

водственных общественных отношений, закрепляя свои права незави-

                                                           
125 Штыров В.А.  Выступления, статьи, интервью. Кн. 3. 2002-2007 гг. Москва: Столица, 

2014. С. 865. 
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симо от других людей. Собственник самостоятельно и независимо реа-

лизует  права владения, распоряжения, пользования и присвоения объ-

ектов собственности.  

В акционированных промышленных предприятиях начальники обо-

гатились неплохо, а члены акционерных обществ оказались чуть в 

лучшем положении по сравнению с коренными жителями муници-

пальных районов (улусов), где зарождались предприятия горнодобы-

вающей промышленности с первых палаток. Ныне они функциониру-

ют как эффективно работающие крупные компании, корпорации, 

транснациональные корпорации, холдинги и другие, добывая уникаль-

ные полезные ископаемые, получая монопольные прибыли за счет 

продажи нефти, алмазов, природного газа, угля, золота, сурьмы и дру-

гих. В этих муниципальных районах жители промышленных предприя-

тий, коллективы сельских сельскохозяйственных предприятий, фер-

мерских и крестьянских домашних хозяйств (экономика семьи) резко 

дифференцируются денежными и натуральными доходами населения. 

Одновременно заработанные натуральные и денежные доходы теряются 

с ростом цен, инфляции и потери сбережений граждан (в 1991, 1993 гг. 

проведены конфискационные денежные реформы, в 1998 г. – деноми-

нация  рубля, в 2014- 2015 гг. – девальвация курса рубля). В результате 

денежные доходы населения оказались мизерными для поддержания 

потребительских расходов семей и тем более для создания предприя-

тий индивидуального предпринимательства малого и среднего бизнеса. 

Экономическими и социальными носителями этой формы собственно-

сти стали крестьяне, учителя, врачи, пенсионеры, бывшие партийные и 

советские работники, зоотехники, инженеры, геологи, ремесленники и 

другие работники,  живущие своим хозяйством и трудом. Обособление 

этих частных собственников базируется на объектах ограниченного 

характера и на личном труде каждого человека, многие остались без 

работы. В условиях капиталистического товарного производства уси-

ливается процесс отчуждения людей от средств производства и усло-

вий труда. В процессе создания новой стоимости происходит обогаще-

ние тех, кто нанимает на работу наемных рабочих и работников. Од-

ним словом, одни имеют преимущества  в получении большей доли 
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прибыли и заработной платы бюджетных организаций, а другие не 

имеют этих возможностей.  

В Республике Саха (Якутия) в годы так называемой «экономиче-

ской реформы» появились акционерные общества закрытого и откры-

того типа на базе эффективно работавших районообразующих пред-

приятий горнодобывающей промышленности. Формирование акцио-

нерной собственности по своей природе сочетает в себе признаки как 

государственной, частной, так и общественной (коллективной) соб-

ственности. Одновременно на базе рентабельно работающего научно-

производственного объединения «Якуталмаз» появилась АК «Алмазы - 

Россия -  Саха («АЛРОСА»). В результате объединения и распределе-

ния активов  «АЛРОСА» стала получать прибыль, начислять и платить 

налоги, распределять дивиденды владельцам акций. Владельцы акций 

стали получать долю прибыли, соответствующую  размерам их соб-

ственности, но до сих пор никто не оценил реальную стоимость не-

движимого имущества и добываемых полезных ископаемых районооб-

разующих предприятий горнодобывающей промышленности Респуб-

лики Саха (Якутия). В годы Советской власти многие объекты на ба-

лансе этих предприятий учитывались по себестоимости или по оста-

точной стоимости основных фондов предприятий и организаций, по-

этому нужна переоценка собственности предприятий горнодобываю-

щей промышленности. Раньше даже добываемые алмазы учитывались 

по себестоимости. За 24 года функционирования  в условиях рыночной 

экономики  «АЛРОСА» стало открытым акционерным обществом, ме-

нее зависимым от республики. На примере районообразующего пред-

приятия, ОАО «АЛРОСА», можно наблюдать, как признаки частной 

собственности стали преобладать над признаками государственной 

собственности. Государственная собственность, конечно, не обще-

ственная собственность и тем более не коллективная, но выражает ин-

тересы государства и общества. В этом плане она несет большую от-

ветственность за социально-экономическое развитие районов (улусов) 

Крайнего Севера и Арктической зоны. Общественные признаки госу-

дарственной собственности акционерных обществ не только деперсо-

нифицированы, но стали меньше проявляться. В последние годы акци-
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онерные общества стали ограничивать расходы непрофильных активов 

для оказания помощи школам, детским садам, больницам и отказыва-

ются от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

т.д. Раньше все объекты социальной сферы в районах горнодобываю-

щей промышленности даже строились за счет так называемых непро-

фильных активов промышленных предприятий. После активного огра-

ничения в использовании так называемых непрофильных активов мно-

гие объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

стали терять своих основных источников финансирования. Однако об-

щественные признаки собственности в виде доли акций государствен-

ной собственности дают право на получение части дохода от функцио-

нирования государственной собственности.  

За 24 года многие государственные предприятия быстро обанкроти-

лись, районообразующие промышленные комплексы, транспортные и 

средства связи стали объектами купли-продажи, их охотно стали об-

служивать коммерческие банки. Отдельные виды активов районообра-

зующих предприятий районов (улусов) Крайнего Севера  и Арктиче-

ской зоны как материальные, так и нематериальные ресурсы свободно 

продавались на рынке. Недровые богатства не стали основой жизни и 

деятельности народов, живущих в районах (улусах) Крайнего Севера и 

Арктической зоны. Акционерная собственность должна была форми-

роваться как добровольное объединение собственности юридических и 

физических лиц при создании акционерного общества. В годы перехо-

да к рыночной экономике серьезная фундаментальная работа по созда-

нию акционерных обществ в республике не проводилась. В республике 

даже ликвидировали  республиканскую организацию потребительского 

союза («Холбос»), имевшую тогда слаженную систему районных по-

требительских союзов (райпотребсоюзы и сельпо), районных потреби-

тельских обществ (райпо), торговых баз, складских помещений, мага-

зинов и, самое главное, - профессионально подготовленные кадры, 

прошедшие обучение и повышение квалификации на базе ведущих 

высших учебных заведений потребительской кооперации. Сейчас ста-

раются кооперировать пайщиков и крестьян, но надо понять, что их 

отличительная особенность заключается в том, что при этом происхо-
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дит соединение как капитала, так и рабочей силы собственников этих 

капиталов.  Вкладчики своих сбережений объединяются по линии раз-

личных кредитных потребительских кооперативов граждан, например, 

«Ссудо-сберегательный союз» и другие. 

Главная задача текущего момента - это принципиальное изменение 

условий жизни людей в районах Крайнего Севера и Арктической зоны, 

введение жесткого регулирования и внедрения новых экономических и 

социальных стандартов качества жизни населения и на этой основе 

налаживание управляемости экономики и социальной сферы. Уровень 

жизни  населения - это комплексная социально-экономическая катего-

рия, которая определяется  как степень удовлетворения потребностей 

населения в товарах и услугах. Индикаторы, характеризующие уровень 

жизни населения состоят из следующих основных составляющих: ве-

личина валового внутреннего продукта, денежные и натуральные до-

ходы, качество питания, одежды, комфорт жилища, доступность  каче-

ственного  образования, здравоохранения, сферы обслуживания. Рас-

ходы на различные коммунальные и бытовые услуги, оздоровление 

окружающей экологической среды, досуга, степень удовлетворения 

культурных, духовных потребностей и в целом устойчивого повыше-

ния индекса человеческого потенциала стали перекладываться на бюд-

жет семьи. В нашей республике пока не удается обеспечивать рост 

численности населения. Стабильный рост численности населения 

субъекта федерации всегда выступает как важный и во многом опреде-

ляющий фактор повышения качества жизни населения, признак устой-

чивого развития микро- и макроэкономики, общей благоприятной об-

становки в субъектах федерации и стране. Население  одновременно 

отражает степень реализации потенциальных возможностей человека, 

семьи, социальных групп, общества и повышение качества жизни 

населения. Реализация задач модернизации и переход на индустриаль-

ный и постиндустриальный  путь развития экономики неизбежно тре-

буют и новых подходов к экономике. Конкурентоспособность совре-

менной экономики в большей степени определяется критериями вы-

пуска инновационных товаров, занятости трудоспособного населения, 

подготовки высококвалифицированных рабочих и профессионально 
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подготовленных кадров. Человеческий фактор (человеческий капитал) 

становится генератором и двигателем развития  инновационной эконо-

мики. В свою очередь социально-трудовая сфера непрерывно воспро-

изводится путем эффективного использования материального, финан-

сового, физического, интеллектуального и духовного потенциала тру-

дового коллектива.  

В настоящее время экономическая и социальная политика государ-

ства в осуществлении стратегии экономической реформы направлена 

на повышение уровня жизни населения на основе ускорения социаль-

ного прогресса, прежде всего, интеллектуального потенциала обще-

ства. Очень важно эффективное использование различных форм соб-

ственности, повышение отдачи от  деятельности сферы управления, 

маркетинга, менеджмента, банков и других экономических структур 

рыночной экономики. Федеральные органы власти вправе определять 

основные принципы формирования доходов и  осуществления расхо-

дов бюджетной системы Российской Федерации, а также условия и 

формы предоставления субъектам федерации межбюджетных транс-

фертов, субвенций, субсидий и других форм социальной помощи.  

В бюджете всех уровней предусмотрена финансовая помощь субъек-

там федерации в виде трансфертов на выравнивание уровня бюджет-

ной обеспеченности субъектов федерации из целевого федерального 

Фонда финансовой поддержки. В реализации Закона РФ № 122-ФЗ на 

принципах софинансирования предоставляются субсидии на оплату 

жилья  и коммунальных услуг гражданам на осуществление мер соци-

альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий, на осуществление мер социаль-

ной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, выплату государ-

ственных пособий гражданам, имеющим детей
126

. Бюджетные, налого-

вые, ценовые механизмы регулирования рыночных отношений, эконо-

мическая самостоятельность как экономико-правовые нормы выража-

ют интересы населения, федеральных органов власти и органов госу-

дарственной власти субъектов. Они выступают не только как формы 

                                                           
126 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 22 августа 2004 г. 

№122-ФЗ / Под общ. ред. Н.А.Волгина, С.В. Калашникова. Москва: Изд-во РАГС, 2005. С.74.  
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социальной защиты населения, а как важнейшие экономико-правовые 

нормы - механизмы регулирования  взаимоотношений между федера-

тивным центром и субъектами федерации.  В любой стране система 

обеспечения экономической и социальной безопасности людей отра-

жает конкретно-историческое содержание уровня жизни населения, а 

также имеет специфические особенности условий и труда людей в рай-

онах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны. 

В условиях рыночной экономики очень важно учитывать не только 

уровень технического строения капитала и стоимостные показатели 

развития экономики и социальной сферы, но и использование огромно-

го экономического, интеллектуального, кадрового потенциала России в 

целом и ее субъектов. На развитие районов (улусов) и городов Крайне-

го Севера и Арктической зоны влияют территориальные, природно-

климатические, исторические, экологические факторы. В комплексном 

развитии территорий муниципальных и поселенческих образований 

республики нужно учитывать не только общие социально-

экономические индикаторы развития районов (улусов) Якутии, но, 

прежде всего, образ жизни, специфические черты, традиции коренных 

и малочисленных народов Севера. В процессе перехода к рыночной 

модели экономики происходят изменения в характере регионального 

развития субъектов федерации. Это обусловлено изменением вмеша-

тельства государства в экономическую деятельность, переносом центра 

тяжести в принятии многих хозяйственных решений на уровне регио-

нов. Главной проблемой является стимулирование социально-

экономического развития регионов и особенно Севера на основе мак-

симального использования интеллектуального потенциала, конкретных 

факторов и условий, а также более эффективного использования сырь-

евых ресурсов восточных территорий страны. Если раньше государ-

ство с помощью различных социально-экономических и финансовых 

рычагов и механизмов централизованно стремилось сгладить влияние 

существующей территориальной дифференциации условий и факторов 

развития экономики, компенсировать населению затраты и потери, 

сбалансировать гарантии экономической безопасности населения, то в 

период перехода к рыночной модели экономики эти механизмы пере-
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стали работать, а новые еще не созданы. Если они созданы кое-где, то 

еще не действуют. В межотраслевой конкуренции должны доминиро-

вать интересы единого государства и субъектов федерации с целью 

осуществления стратегического планирования в установлении и под-

держании народнохозяйственных пропорций развития экономики. 

Сейчас жители республики переживают тот этап развития экономики, 

когда нарушены межотраслевые и внутриотраслевые производствен-

ные и хозяйственные связи, обострены экономические и социальные 

противоречия, наблюдается спад производства традиционных отраслей 

народного хозяйства, растет численность бедного населения и нараста-

ет социальная напряженность в обществе. Поэтому из-за недооценки 

директивного, перспективного планирования основных направлений 

экономики страны и регионов, регионального подхода к проведению 

федеральной государственной политики при переходе к рыночной мо-

дели экономики особенно проигрывают и оказываются в более тяже-

лом социально-экономическом, финансовом положении районы Край-

него Севера и Арктической зоны. 

В период углубления системного кризиса актуальность проблемы 

уровня жизни и в целом благосостояния населения значительно возрас-

тает. В Республике Саха (Якутия) денежные ресурсы населения во 

многом зависят от бюджетной политики федеративного государства. 

Для обеспечения и поддержания уровня жизни населения очень важна 

гарантия сохранности сбережений граждан. По данным статистики, в 

январе 2011 г. объем денежных доходов населения Республики Саха 

(Якутия) составил 15 271,6 млн руб. и увеличился на 7,4% по сравне-

нию с январем 2010 г. За январь 2011 г. население израсходовало на 

покупку товаров и оплату услуг 11 412,4 млн руб., что на 10,1% боль-

ше, чем в январе 2010 г. Сбережения, которые включают прирост вкла-

дов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индиви-

дуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, 

приобретение недвижимости, за этот период составили 3 093,3  млн 

руб., что на 11,4% больше, чем за соответствующий период предыду-

щего года. Рост сбережений произошел за счет расходов на покупку 

недвижимости (на 35,2%) и средств на счетах индивидуальных пред-
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принимателей (на 40%). По итогам 2013 г. номинальная начисленная 

заработная плата работников сельского хозяйства составляет 16095,5 

руб., в рыбном хозяйстве - 12379,1 руб. (рыбной отраслью занимаются 

в районах Арктической зоны). Если прожиточный минимум составляет 

около 15 тыс. руб., а в районах Арктической зоны еще выше, то полу-

чается, что реальная заработная плата у многих ниже прожиточного 

минимума.    

Многие денежные ресурсы, например в Республике Саха (Якутия), 

распыляются по таким фондам, как Фонд будущих поколений, Респуб-

ликанская инвестиционная компания (РИК) и по различным програм-

мам без особой аудиторской проверки и контроля. С каждым годом 

бюджет Республики Саха (Якутия) становится больше не бюджетом 

развития, а бюджетом  распределения  и потребления денежных ресур-

сов (нет раздела инвестиций). «В 2012 г. расходы на заработную плату 

бюджетников в общей массе расходов республиканского бюджета со-

ставили 35%, в 2013 г. - 43%, а в 2015 г. - уже 65%»
127

. По глубине 

напряженности необходимо создавать качественные рабочие места в 

муниципальных и поселенческих образованиях республики. Эксперты 

считают наиболее острой для трудоспособного населения и молодежи 

проблему постоянной и скрытой безработицы. Именно безработица в 

значительной степени порождает пьянство, алкоголизм, преступность, 

неуверенность в себе, нищету и другие социальные последствия. Рас-

пространение алкоголизма и пьянства среди населения характерно не 

только для нашей республики, но и в целом по стране. По некоторым 

данным, на каждого жителя страны, считая и грудного ребенка, прихо-

дится 18 литров чистого спирта в год или 50 бутылок водки. Это не 

только приводит к деградации людей, но и усиливает абсолютное об-

нищание населения и волнует каждого человека и семьи.  

В условиях рыночной экономики в сельских районах (улусах) 

Крайнего Севера и Арктической зоны Республики Саха (Якутия) эко-

номика семьи выступает преимущественно  как натуральное хозяйство.  

В сельских районах (улусах) республики каждая семья, ведя свое до-

                                                           
127Обедин В. Министр финансов Силуанов – регионам: экономьте и не просите // Якутск 

вечерний. 2013. 29 марта. № 12 (960). 
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машнее хозяйство, считает уровень своих доходов очень низким, а 

удовлетворить все свои потребности члены семьи не могут. Располага-

емые ресурсы и расходы на конечное потребление семьи формируются 

из следующих слагаемых: денежный доход и стоимость натуральных 

поступлений, в совокупности валовой доход семьи. Располагаемые ре-

сурсы семьи включают денежный расход (потребительские расходы: 

покупка продуктов питания; питание вне дома; покупка непродоволь-

ственных товаров; покупка алкогольных напитков; промежуточное 

потребление и накопление (расходы на капитальный ремонт квартиры; 

расходы на ведение личного подсобного хозяйства); налоги, сборы, 

платежи; стоимость натуральных поступлений; сбережения  и другие 

расходы. Следовательно, расходы на конечное потребление семьи 

включают: на питание; на покупку непродовольственных товаров; на 

оплату услуг; на покупку алкогольных напитков и другие расходы. 

Экономический кризис значительно усложняет условия жизни низко-

оплачиваемых категорий населения. Основой располагаемых ресурсов 

домашних хозяйств как основного показателя уровня жизни населения 

является денежный доход, так как в их структуре он занимает 

наибольшую долю (в 2008 г. 74,1%). Общий питательный баланс сель-

ского населения районов (улусов) Крайнего  Севера и Арктической 

зоны в основном поддерживается за счет продуктов животного проис-

хождения и в сравнительно небольшом объеме крахмалосодержащих 

продуктов. Рационы питания различаются по категориям населения 

(мужчины, женщины, пенсионеры и дети), а также по природно-

климатическим зонам, где учитываются климатические условия, исто-

рические традиции и  образ жизни людей. Поэтому Министерство тру-

да Российской Федерации имеет различные варианты формирования 

структуры и стоимости потребительской корзины. Однако можно ли 

жить в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны с таким 

минимальным набором питания? Конечно, нет. Очень часто встреча-

ются случаи голода и недоедания среди людей, особенно в сельской 

местности. На почве недоедания интенсивно распространяется тубер-

кулез как социальная болезнь. Темпы роста размера прожиточного ми-

нимума за 2013 г. по сравнению с 2012 г. не опережают индекса потре-
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бительских цен на продовольственные товары. Среднемесячная номи-

нальная начисленная  заработная плата  по Республике Саха (Якутия) в 

2010 г. составила 28708,0 руб., по итогам 2013 г. - 46542,0 руб. За три 

года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  в 

Республике Саха (Якутия) выросла на 62%. Однако наблюдается очень 

сильная дифференциация денежных доходов населения между про-

мышленными, сельскими районами (улусами), между руководителями, 

менеджерами крупных компаний горнодобывающей промышленности, 

руководителями и рабочими районов (улусов) Крайнего Севера и Арк-

тической зоны. В отрасли «добыча полезных ископаемых» среднеме-

сячная номинальная начисленная  заработная плата  в 2010 г. составила 

51592,9 руб.,  в 2013 г. -  80657,6 руб., а в 2015 г. - 87035,5 руб. В то же 

время среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата  в 

сельском хозяйстве в 2010 г. составила 10886,6 руб., в 2013 г. - 16095,5 

руб.
128

. В республике средняя номинальная заработная плата в  2015 г. 

составила 53282,6 руб. В число «лидеров» по номинальному уровню 

заработной платы устойчиво входят Мирнинский район (84505,2 руб.), 

Анабарский район (75880,4 руб.), Ленский район (69632,4 руб.), 

Нерюнгринский район (53656,8 руб.)
129

. Наиболее острой проблемой 

является непрерывный рост инфляции. Снижения инфляции можно 

добиться стабильным развитием реальной экономики, ростом паритета 

покупательной способности национальной валюты – рубля и реальной 

заработной платы рабочих, специалистов и работников социальной 

сферы.   

В современных условиях реальные положительные плоды объектив-

ных процессов развития рыночной экономики, производственной и со-

циальной инфраструктуры, а также совершенствование ее механизмов, 

финансовой системы остаются далеко не востребованными. В последнее 

время идет интенсивный процесс поляризации богатых и бедных на 

                                                           
128 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия) : статистический справочник. Якутск, 

2014. С. 30. 
129 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия): статистический бюллетень №184/363. 

Якутск, 2015. С.21. 
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фоне огромного разрыва в экономическом и социальном развитии между 

промышленными и сельскими районами (улусами) Республики Саха 

(Якутия). Сейчас  в первую очередь нужна конкретная программа по 

созданию новых качественных рабочих мест и обеспечению полной за-

нятости трудоспособного населения в сельских районах (улусах). В рай-

онах (улусах) Крайнего  Севера и Арктической зоны  мобильность тру-

доспособного населения в поиске работы не только крайне затрудняется, 

но и имеет ограниченную возможность в закреплении кадров на месте. 

Неразвитая инфраструктура рыночной экономики и особенно слабое 

развитие традиционных отраслей народного хозяйства остро отражаются 

на обеспечении экономической и социальной безопасности населения.  

Сейчас как никогда нужны инвестиции в традиционные отрасли народ-

ного хозяйства Якутии, помощь и поддержка крупных районообразую-

щих предприятий горнодобывающей промышленности. В годы создания 

промышленных предприятий, крупных компаний, комплексов сельские 

районы не только предоставляли свои территории, но и помогали мате-

риальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Самое главное, по-

мощь была организована на высоком уровне - на уровне руководителей 

страны и регионов, и сейчас нужна такая  помощь и поддержка районо-

образующих предприятий горнодобывающей промышленности в ком-

плексном развитии районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической 

зоны. Реальное состояние индикаторов  уровня жизни населения может 

и должно служить для оценки эффективности деятельности муници-

пального и поселенческого образования и всех хозяйствующих субъек-

тов. На практике это означает принципиальное изменение системы 

управления экономикой с учетом приоритетного развития экономиче-

ской и социальной сферы. В Республике Саха (Якутия) непосредственно 

выделяются восемь важнейших социально-экономических параметров 

повышения уровня жизни населения: как образование, здравоохранение, 

жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, занятость, дохо-

ды населения, платежеспособный совокупный спрос, продление средней 

продолжительности жизни жителей, по отношению к которым другие 

социальные показатели и параметры являются вторичными, производ-

ными.  
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За последние годы в результате резкого снижения уровня жизни 

населения заметно ухудшилось состояние здоровья населения, сокра-

тилась продолжительность их жизни, критического порога неудержи-

мого распространения различных эпидемий, наметились  такие соци-

альные болезни, как туберкулез, алкоголизм, наркомания, СПИД и 

другие.  

Открывая первую сессию Государственной Думы Российской Фе-

дерации пятого созыва в 2007 г., депутат парламента, лауреат Нобелев-

ской премии Ж. Алферов отметил: «10% обеспеченного населения со-

держит в своих руках 87% богатства мира, а у 10% бедных остается 

всего лишь 1,4%»
130

. В условиях структурного экономического кризиса 

в нашей республике настолько снизился жизненный уровень населе-

ния, что в последние годы многие стали получать заработную плату 

ниже прожиточного минимума. В этом плане заработная плата начина-

ет играть роль обычных регуляторов социальных пособий, выплат, 

размывая свое классическое экономическое содержание и постепенно 

теряя характерные экономические функции как важнейшего стимуля-

тора и механизма регулирования стоимости рабочей силы и мотивации 

людей к производительному труду. В этих условиях заработная плата и 

абсолютный размер минимальной заработной платы при непрерывном 

росте цен на продовольственные и промышленные товары, инфляции, 

росте тарифов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетических ресурсов и всех тарифов инфраструктуры стали пре-

имущественно расчетной величиной для определения минимального 

размера уровня жизни населения, пособий, поощрений и некоторых 

других выплат, размеров штрафов. Все это по существу отрицает ее 

главное предназначение как фактора повышения уровня жизнеобеспе-

чения населения и в целом роста производительности общественного 

труда. Само понятие заработной платы и абсолютного размера мини-

мальной заработной платы полностью не отражает реальный уровень 

жизни людей, поэтому возникла объективная необходимость в уста-

новлении коэффициента приближения денежных доходов населения к 
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экономическому и социальному стандарту жизни населения. По поста-

новлению Правительства Республики Саха (Якутия) величина прожи-

точного минимума тоже применяется для обоснования пособий, субси-

дий и других социальных выплат. Все  аспекты повышения качества 

жизни населения больше всего прослеживаются в области государ-

ственной, экономической, социальной, национальной, экологической, 

внутриполитической и духовной сфер развития гражданского обще-

ства. Если взять только экономическую сферу, то экономика страны, 

районов Крайнего Севера и Арктической зоны как никогда играет в 

большей степени решающую роль в обеспечении национальной, эко-

номической, социальной безопасности личности, семьи и общества. От 

государственной экономической политики полностью зависят темпы 

экономического роста и  повышения качества жизни населения. Жиз-

необеспечение, денежные доходы и расходы, качество и уровень жизни 

населения на примере комплексного развития территории регионов 

являются неизмеримо более сложными задачами, чем решение задач 

отраслевой или даже межотраслевой экономической структуры страны 

и регионов. С точки зрения стратегического экономического и соци-

ального развития Якутия является не только местом добычи уникаль-

ных полезных ископаемых, размещением разнообразных по назначе-

нию предприятий и отраслей преимущественно горнодобывающей 

промышленности и различных форм собственности, обеспечивающих 

сырьевые ресурсы для получения монопольной прибыли, но и местом 

жизнедеятельности, постоянного проживания адаптированного в се-

верных условиях населения. Поэтому важное место в реализации стра-

тегии развития экономики отведено горнодобывающей промышленно-

сти как наиболее динамично развивающейся отрасли.  

В «Схеме комплексного развития производительных сил, транспор-

та и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020» дано регулирова-

ние экономики на территориальном уровне и выработаны механизмы, 

обеспечивающие оптимальное сочетание отраслевых и территориаль-

ных социально-экономических интересов Якутии. Устремленность в 

будущее преобразует облик Якутии, позволяет достигнуть нового 

уровня развития в области промышленности, строительства, транспор-
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та, связи, аграрно-промышленного комплекса, коммунального хозяй-

ства, социальной, финансово-экономической и управленческой сферы. 

Одновременно с диверсификацией структуры базового сектора эконо-

мики  будет происходить «углубление» экономической структуры рес-

публики в виде наращивания составляющих «новой экономики» путем 

создания новых качественных рабочих мест в приоритетных отраслях 

народного хозяйства, особенно в сельской местности. В результате 

кардинальных общеэкономических и институциональных изменений в 

стране не получается быстрая адаптация существующих программно-

целевых методов в улучшении управления и прогнозирования развития 

регионов в условиях постоянно убывающих факторов общественного 

производства. Государственное регулирование сложных процессов 

формирования экономических и социальных интересов населения дает 

возможность разрешения многих противоречий в условиях усложнения 

общественного развития, особенно в период перехода к рыночной мо-

дели экономики. В республике довольно долго были созданы предпо-

сылки для постепенной адаптации предприятий и населения к новым 

условиям рыночной экономики и хозяйствования через все формы гос-

ударственной поддержки: льготное налогообложение, государственные 

инвестиции, сдерживание цен и тарифов, непосредственные дотации из 

бюджета, установление инвестиционных надбавок, дополнительные 

социальные выплаты и гарантии и т.д. До сих пор многие коллективы 

компаний, акционерных обществ горнодобывающей промышленности 

республики испытывают непреодолимые трудности в обеспечении 

комплексного развития экономики и социальной сферы территорий, 

долгосрочной государственной стратегии изучения и использования 

запасов недровых богатств.  Основной целью развития горнодобыва-

ющей промышленности Якутии остается ускорение объемов добычи 

полезных ископаемых, получение сверхприбыли естественных моно-

полий. Компании, холдинги, корпорации и региональные промышлен-

ные кластеры как формы организации и управления общественным 

производством больше привлекают инвестиции в экономику республи-

ки, которые могут дать отдачу за короткий срок времени. В современ-

ных условиях одно общество от другого  отличается тем, как исполь-
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зуются косвенные методы управления экономикой и соответственно по 

своему денежному, недвижимому и финансовому капиталу, принося-

щему прибыль и монопольную прибыль. В экономической стратегии и 

тем более экономической политике очень важно определить общую 

динамику научно-технического прогресса - индустриального, постин-

дустриального, интеллектуального и информационного развития стра-

ны. Дальнейшее развитие промышленного производства - это не про-

сто замена старого оборудования на современное, а освоение высоко-

качественной конкурентоспособной продукции профессионально ком-

петентными кадрами, что связано с переходом на инновационный путь 

развития экономики. Постоянное и своевременное разрешение основ-

ных противоречий развития общественных процессов и явлений в 

большей степени зависит от природы нашего общественного строя, 

характера производственных отношений, содержания, цели, форм и 

методов деятельности государственных органов Российской Федера-

ции.  

 

 

4.2. Специфика  бедности населения в районах Крайнего Севера  

и Арктической зоны 

 

Для определения категории «бедность населения» необходимо вы-

явить ее сущность, масштабы и глубину дифференциации денежных 

доходов людей и наметить динамику изменений на краткосрочный и 

долгосрочный периоды.  Бедность населения всегда выступает как осо-

бое экономическое и социально-культурное состояние индивида, се-

мьи, социальных групп и общества. Бедность населения субъекта фе-

дерации, региона, государства с пороговыми критериями обеспечения 

материальных, духовных благ и услуг входит в определенную соци-

альную группу народов страны. Бедность - это реальность нашего об-

щества, и она не только экономическая категория, но и характеризует 

социальную, национальную, политическую, нравственную особенно-

сти человеческого сообщества. В экономической и юридической лите-

ратуре авторы совершенно правильно отмечают, что бедные - это не 
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просто совокупность индивидов с низкими душевыми доходами и по-

купательной способностью, но и социальный сегмент общества. По 

данным Всероссийского центра  уровня жизни (ВЦУЖ), за период 

1990-2010 гг. численность работающих нищих (получающих зарплату 

меньше прожиточного минимума) выросла почти в 100 раз, низко 

обеспеченных (до 3 прожиточных минимумов) - в 2 раза. Сейчас более 

60% экономически активного населения России относят не к живущим, 

а выживающим слоям населения. Почти у 93% от всех официально за-

нятых наемного работающего населения очень скромные денежные 

доходы. При таком уровне зарплаты и несправедливом распределении 

доходов, как в нашей стране, быстрый рост ВВП невозможен
131

.  

В условиях трансформации экономики в 90-х гг. ХХ в. богатство наро-

дов оказалось в частной собственности у одних, а основная масса тру-

доспособного населения пополнила ряды наемных работников. В ре-

зультате наемные работники превратились в выживающий слой насе-

ления с определенными характеристиками, интересами, стремлениями, 

ценностями и качественными критериями  в общественной и полити-

ческой жизни общества. Дети с рождения все одинаковы, но бедными 

становятся в нашем обществе. Когда бедность непрерывно и постоянно 

воспроизводится в семье и обществе, возникает  необходимость в  изу-

чении ключевых проблем бедности населения.  

В Российской Федерации, как и в нашей республике, наряду с соци-

альной бедностью (она характеризуется наличием многодетных семей, 

неполных семей с детьми, а также семей с повышенной иждивенческой 

нагрузкой, одиноких пенсионеров, инвалидов и др.), непрерывно раз-

вивается абсолютная и относительная бедность населения. В этой об-

становке начинает проявляться экономическая бедность, когда работо-

способные граждане не могут обеспечить социально приемлемый уро-

вень жизнеобеспечения семьи. Оценка абсолютной бедности населения 

отражает определение достигнутого уровня средств, обеспечивающих 

удовлетворение основных физиологических (биологических) потреб-

ностей человека. В нашей стране долгое время пользовались одним 

критерием бедности (абсолютным), когда доходы не превышают ми-
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нимальный потребительский бюджет, а в последние годы - величиной 

прожиточного минимума, рассчитанной по стоимости потребительской 

корзины. В Республике Саха (Якутия), как и в целом по России, в каче-

стве официально установленных показателей бедности используются, 

например, индикаторы численности и доли населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума. Раньше часто употребляли 

термин «физиологический прожиточный минимум». Оценка относи-

тельной бедности населения республики базируется на установлении и 

периодическом пересмотре прожиточного минимума с учетом индекса 

потребительских цен, роста инфляции, а также в зависимости от до-

стигнутого уровня благосостояния населения.  

Ученые социал-дарвинистского направления, а также в современ-

ных условиях - представители неолиберальной интеллигенции бед-

ность населения  рассматривают как фактор борьбы за существование, 

перекладывая все объективные и субъективные трудности на самого 

человека, его семью и общество. Другая группа ученых бедность насе-

ления рассматривают с точки зрения причинных связей в экономиче-

ском и социальном развитии общества, как социально-экономическое 

явление и  зло. Сторонники обеих позиций сходятся в признании пре-

имущественно негативных последствий  абсолютной бедности, но рас-

ходятся во взглядах по поводу относительной бедности населения.  

В капиталистическом обществе практически невозможно отрицать яв-

ную абсолютную бедность населения, когда люди имеют крайне низкие 

доходы, доведенные до минимального уровня, необходимого для приоб-

ретения жизненно важных продуктов, одежды, жилья. В этой обстановке 

государственным органам нужно искать пути  справедливого распреде-

ления материальных и духовных благ по количеству и качеству затра-

ченного труда каждого трудоспособного члена общества.  

В капиталистическом обществе есть три способа смягчения абсо-

лютной бедности населения: во-первых, признание необходимости 

уравнительного распределения пособий и материальной помощи (ино-

гда адресная помощь) бедным; во-вторых, внедрение различных про-

грамм образования для молодежи; в-третьих, разработка и внедрение 

системы общего медицинского и социального страхования.  
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В нашей стране демократами «первой волны» целенаправленно бы-

ли ликвидированы все сбережения и вклады граждан  под видом про-

ведения политики либерализации цен и «шоковой терапии». В услови-

ях так «называемой «экономической реформы» и трансформации эко-

номики провели незаконную конфискацию сбережений граждан. В то 

время это было прямое нарушение положений тогда еще действовав-

шей Конституции страны (статьи 10, 13, 67, 125) и ныне действующих 

российских законов о собственности (о сбережениях граждан), о бан-

ках и банковской деятельности, Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации. Политика приватизации и либерализации цен носила конфис-

кационный характер. В банковской системе вкладчики средств реально 

потеряли свыше 95% своих сбережений. В результате незаконного за-

крытия счетов вкладчиков и роста инфляций начиная с 1992 г. резко 

ухудшилось реальное материальное положение рядовых граждан Рос-

сийской  Федерации. В условиях трансформации экономики необхо-

димо принять следующие меры: во-первых, сумму сбережений граж-

дан, материальные потери в результате приватизации объектов соб-

ственности граждан и объектов государственной общенародной соб-

ственности, а также все потери граждан признать как государственный 

долг перед гражданами страны; во-вторых, определить механизмы вос-

становления и выплаты сбережений и материальных потерь граждан.  

В первую очередь и в полном объеме свои вклады должны получить 

граждане, проживающие в экстремальных условиях Крайнего Севера и 

Арктической зоны; в-третьих, в регионах необходимо соблюдать диф-

ференцированный  подход в погашении государственного долга вклад-

чикам и материальных потерь гражданам. В первую очередь выдавать 

вклады остро нуждающимся гражданам – ветеранам войны и тыла, 

пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, лицам, пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях и наводнениях, признанным решениями 

органов власти переселенцам. Все выплаты необходимо провести  ли-

цам старше 60 лет, а не 70 лет, как по действующему законодательству. 

В районах Крайнего Севера и Арктической зоны средняя продолжи-

тельность жизни людей сократилось до 69,1 лет и некоторые граждане 

не доживут  до срока выплаты государственного долга. В связи с этим 
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настало время установить строгий государственный контроль над со-

блюдением порядка обслуживания целевых и долговых обязательств 

Российской Федерации. Наше государство традиционно всегда ведет 

борьбу с бедностью населения. Однако эту острую экономическую и 

социальную проблему современности ни одна страна мира еще не по-

бедила. В борьбе с бедностью населения наиболее лучшие результаты 

начинают показывать в КНР и отдельные страны устойчивого развития 

социально  ориентированной  экономики. В решении задач разработки 

экономических и социальных стандартов качества жизни населения 

Якутии первоочередное  значение имеет наращивание регионального 

ресурсного потенциала в интересах повышения благосостояния всего 

населения. И на этой основе можно придать процессу повышения каче-

ства и уровня жизни населения устойчивый и необратимый характер.   

Бедность нарушает экономическую и социальную конструкцию и 

стабильность любого общества. Численность бедного населения опре-

деляется расчетным путем, довольно трудно определить численность 

граждан «группы риска», что ведет к необоснованным прогнозным 

оценкам расходов для реализации самых различных государственных 

программ, предлагаемых законопроектов и нормативных актов. Не все-

гда обобщенные данные отражают структуру и численность бедного 

населения, они содержат серьезные расхождения по уровню показате-

лей, а также обладают низкой достоверностью.  К категории бедных в 

первую очередь попадают безработные, инвалиды, пенсионеры, жен-

щины и люди старшего возраста, а также молодежь, не имеющая спе-

циальности и стажа работы в трудовых коллективах и в целом люди с 

низкими денежными и натуральными доходами. Одновременно проис-

ходит интенсивная миграция населения внутри районов Крайнего Се-

вера и Арктической зоны, которая постоянно ухудшает качество жизни 

населения как фактора, вызывающего объективное изменение количе-

ственного и качественного состава населения. Особую заботу государ-

ства  вызывает содержание территориально разбросанных населенных 

пунктов и объектов социальной инфраструктуры поселенческих обра-

зований на огромной территории Крайнего Севера и Арктической зо-

ны. Здесь необходимо установить государственную систему социаль-
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ной защиты населения – достойную заработную плату всем трудоспо-

собным членам семьи и кочующим семьям, субсидии, субсидирование 

кредитных ставок, льготную «налоговую гавань» для предпринимате-

лей малого и среднего бизнеса, работающих в традиционных отраслях 

народного хозяйства. Этими льготами преимущественно должны поль-

зоваться  предприниматели, молодые кадры, оленеводы, рыбаки, охот-

ники. В районах (улусах) Арктической зоны льготами должны пользо-

ваться, прежде всего, многодетные семьи, а также семьи с повышенной 

иждивенческой нагрузкой, одинокие пенсионеры, инвалиды и другие 

категории населения.  

В условиях модернизации экономики страны требуется принципи-

альное изменение условий труда и жизни людей, особенно на Севере. 

Большая территория районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической 

зоны, экстремальные природно-климатические условия для постоянно-

го проживания населения, сырьевая, моноотраслевая экономика, одно-

бокая специализация горнодобывающей промышленности создают 

специфические особенности развития экономики этих районов (улу-

сов) при огромном потоке вывоза капитала в зарубежные страны.  

В виде прямых иностранных инвестиций поступают обратно свои же 

российские деньги, проходя различные оффшорные зоны. Однако эти 

так называемые «иностранные инвестиции» больше требуют благопри-

ятной среды и снятия различных барьеров. Ресурсные богатства страны 

используются в интересах крупных частных собственников, побочный 

эффект их деятельности ускоряет социальное различие отдельных ка-

тегорий населения. В районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической 

зоны этот процесс протекает с угрожающей скоростью. В этой обста-

новке многие жители сельских районов (улусов) республики не имеют 

доступа к надежным источникам тепла на базе использования природ-

ного газа, дешевого топлива, электроэнергии и водоснабжения. 

Республика Саха (Якутия) в результате продажи крупных районооб-

разующих предприятий горнодобывающей промышленности экономи-

чески стала сильно зависеть от крупных собственников и федерального 

центра.  На Севере трудно найти конкурентный товар или банковский 

продукт, которые могли бы сделать прорыв в сфере региональной или 
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глобальной интеграции мировой экономики. Например, открытие якут-

ского алмазного ножа сделало переворот в области микрохирургии глаз. 

Организатор и директор Межотраслевого научно-технического комплек-

са «Микрохирургия глаза» Российской Федерации Федоров Святослав 

Николаевич, Герой Социалистического Труда, создал фирму  по микро-

хирургии глаза мирового значения. Республика Саха (Якутия) могла бы 

усилить свою значимость и эффективность в решении комплексных 

проблем развития экономики на базе устойчивого развития горнодобы-

вающей и перерабатывающей промышленности. Золото добывается как 

валютный ресурс и хранится в Гохране. Однако определенная часть зо-

лота используется для выпуска различных ювелирных изделий и укра-

шений. Уголь, железная руда, сурьма, олово, лесные ресурсы, пушнина и 

другие уникальные полезные ископаемые и природные ресурсы могут 

использоваться для переработки, выпуска инновационных товаров и да-

же ценных местных лекарственных средств. В успешном решении этих 

проблем сыграло бы большую роль создание Особой свободной эконо-

мической зоны Республики Саха (Якутия) с охватом всей ее территории. 

Особая налоговая среда с низкими налогами или даже «налоговыми ка-

никулами» на базе региональных территориальных кластеров обеспечи-

ла бы развитие микро-, макроэкономики республики. Новая концепция 

развития малого и среднего бизнеса и предпринимательства способство-

вала бы устойчивому развитию экономики Якутии как региона опере-

жающего развития Дальнего Востока.  

Стратегия развития экономики и социальной сферы Якутии предпо-

лагает модернизацию, диверсификацию приоритетных отраслей эко-

номики и в том числе сельского хозяйства, что минимизировало бы 

моноотраслевой характер экономики горнодобывающей промышлен-

ности и монопрофильную направленность развития муниципальных 

районов (улусов), городов и сельских населенных пунктов республики. 

В годы ускоренного роста сырьевых отраслей экономики и добываю-

щей промышленности не удалось использовать их в качестве “локомо-

тива” для стабильного опережающего развития приоритетных отраслей 

экономики, прежде всего, сельского хозяйства и особенно традицион-

ных отраслей народного хозяйства. Природа капитализма и нынешнее 
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состояние сырьевой моноструктурной экономики объективно вынуж-

дают большинство населения быть «черными воротничками» и нахо-

диться в бедности и нищете. До сих пор остается слабая хозяйственная 

освоенность территории и ресурсов сельских муниципальных районов 

и поселенческих образований из-за избирательной сырьевой направ-

ленности и монопрофильной экономики районов. В промышленных 

районах занимаются только добычей и продажей уникальных полезных 

ископаемых. Многие проблемы транспортной недоступности даже при 

формировании новых промышленных кластеров, ограниченной обес-

печенности энергетической, производственной, социальной инфра-

структуры и в целом высокий затратный характер производства при  

вновь создаваемых рабочих мест десятилетиями остаются не решен-

ными. Промышленные комплексы, научно-производственные объеди-

нения, ныне так названные акционерными компаниями открытого и 

закрытого типа, сохраняют  однобокую специализацию производства – 

только добыча и продажа полезных ископаемых. В северных регионах 

сохраняется неразвитость перерабатывающей промышленности при 

наличии сырьевых ресурсов. Пока проявляется  незаинтересованность 

акционерных компаний, корпораций, транснациональных корпораций 

и холдингов в комплексном развитии муниципальных районов и посе-

ленческих образований, где добывают уникальные полезные ископае-

мые, и в развитии перерабатывающей промышленности, которая тре-

бует создания современной материально-технической базы, новой тех-

нологии производства и подготовки профессионально подготовленных 

компетентных кадров. Сложные проблемы бедности населения требу-

ют кардинальных решений федерального правительства, но, прежде 

всего, нужна новая институциональная модель экономического разви-

тия страны и политическая воля лидеров субъектов федерации.  

В нашей стране историческое время диктует, что возникает необходи-

мость перехода от неолиберальной модели рыночной экономики к бо-

лее современной управляемой институциональной модели. 

Согласно научной теории, человек есть результат и мерило системы 

общественных отношений. В научном исследовании уровня жизни 
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населения
132

, занятости экономически активного населения (коэффи-

циент уровня напряженности в использовании трудовых ресурсов), 

обеспеченности продовольственными и промышленными товарами 

первой необходимости, жильем (квартирами), доступности бесплатно-

го образования, медицинского обслуживания, дифференциации денеж-

ных и натуральных доходов часто возникают труднопреодолимые про-

блемы. В условиях резкой дифференциации денежных доходов населе-

ния республики необходимо ввести механизмы регулирования уровня 

жизни населения. В зависимости от уровня денежных и натуральных 

доходов различаются абсолютная, относительная, экономическая, со-

циальная бедность населения районов Крайнего Севера и Арктической 

зоны. Оценка абсолютной бедности населения отражает определение 

средств, обеспечивающих удовлетворение основных потребностей че-

ловека на самом низком минимальном уровне жизни. Критерии оценки 

абсолютной бедности населения отражают определение достигнутого 

уровня средств, обеспечивающих удовлетворение основных физиоло-

гических потребностей человека. Определение величины прожиточно-

го минимума граждан зависит от экономических и финансовых воз-

можностей государства. Оценка относительной бедности населения 

районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны поддерживает-

ся жизнеобеспечением на уровне сложившихся в данном обществе 

жизненных стандартов, установлением и периодическим пересмотром 
                                                           

132В статистическом сборнике «Социальное положение и уровень жизни населения Рес-

публики Саха (Якутия)» и в других сборниках, изданных Комитетом государственной стати-

стики Республики Саха (Якутия), на основе данных, полученных органами государственной 
статистики от предприятий, организаций, населения путем проведения переписей, выбороч-

ных обследований и других форм статистического наблюдения, данных министерств и ве-

домств республики (Министерства финансов РС (Я), Министерства внутренних дел РС (Я), 
Министерства труда и социального развития населения РС (Я), Национального банка РС (Я), 

Центрального Банка России, федеральной миграционной службы - отделения по делам ми-

грации МВД РС (Я), республиканской транспортной инспекции, отделения Пенсионного 
фонда РФ – единой пенсионной службы по РС (Я), Департамента Федеральной государствен-

ной службы занятости по РС (Я)), даны подробные показатели, характеризующие различные 

аспекты уровня жизни населения. Сборники содержат показатели, отражающие демографи-
ческую ситуацию, занятость и безработицу, условия труда, размер и структуру денежных 

доходов и их распределение по различным социально-экономическим группам населения, 

уровень оплаты труда, жилищные условия, состояние здоровья населения и развитие системы 
здравоохранения, образование населения. Имеются очень важные статистические данные, 

характеризующие развитие потребительского поведения. 
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прожиточного минимума с учетом достигнутого уровня денежных и 

натуральных доходов населения, индекса потребительских цен, инфля-

ции и государственного долга
133

. Критерием оценки относительной 

бедности населения является удовлетворение лишь небольшого круга 

потребностей людей.  

В мировой практике используются статистический, нормативный, 

комбинированный или нормативно-статистический, социологический 

или  иные методы исследования потребительских доходов и расходов 

на каждого члена семьи с учетом ее потенциала. В условиях нараста-

ющей бедности отдельных категорий населения и особенно сельских 

жителей возникла необходимость в выявлении причин возникновения 

ключевых проблем, воссоздающих непрерывное воспроизводство бед-

ности и нищеты  населения в условиях капитализма. Во-первых, нужно 

законодательно определить роль и влияние системообразующей формы 

собственности на средства производства, формирующие разнообраз-

ные экономические и социальные интересы крупных собственников, 

малого и среднего бизнеса. Крупные частные собственники материаль-

ных и финансовых ресурсов обогащаются быстрее, а бедные еще быст-

рее становятся беднее. Отражение реальной картины удовлетворения 

разумных потребностей населения зависит от объективных и субъек-

тивных причин осуществления экономической политики государства. 

Во-вторых, задачи повышения качества жизни населения реализуются 

в сфере производства, распределения, обмена и потребления валового 

внутреннего продукта, валового регионального продукта, а сейчас ва-

лового муниципального продукта как показателя оценки экономиче-

ского потенциала муниципальных образований, определяется как сово-

купность добавленных стоимостей в основных ценах по видам эконо-

мической деятельности и производственных отношений.  

Возникла необходимость научного обоснования основных направ-

лений стратегии экономического и социального развития страны и ее 

субъектов в улучшении качества жизни населения. Сложность решае-

мых проблем как никогда требует ясности, четкости и открытости в 

                                                           
133  Попов А.А. Система жизнеобеспечения населения северо-востока страны: концепции, 

проблемы, решения. Москва: РАГС при Президенте РФ, 1995. С. 290, С. 101. 
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проведении государственной экономической политики Российской 

Федерации. В современных условиях очень важно учитывать внутрен-

нюю динамику экономического развития страны. В конкурентных и 

интеграционных процессах развития социально ориентированной ры-

ночной экономики появляются новые явления и формы их проявления, 

способствующие системному изучению наиболее острых экономиче-

ских категорий, таких как «качество жизни населения», «уровень жиз-

ни населения», «экономическая и социальная безопасность населения».          

Категория качества жизни населения непосредственно связана с реаль-

ным функционированием факторов производства и новой инновацион-

ной экономики. Эффективное функционирование всех факторов про-

изводства предполагает соответствующие формы вознаграждения за 

труд в форме достойной заработной платы и субсидирования расходов 

на топливо и транспортные расходы. Поэтому регулирование роста 

денежных и натуральных доходов населения и роста инфляции, цен и 

тарифов нужно держать в строгом контроле государства и государ-

ственных органов власти. Однако в районах (улусах) Крайнего Севера 

и Арктической зоны с мизерным ростом денежных доходов населения 

удельный вес расходов на питание не сокращается, а наоборот, растет в 

результате роста инфляции, цен на продовольственные товары и тари-

фов на коммунальные услуги.  

В Республике Саха (Якутия) уровень благосостояния семьи суще-

ственно различается по районам (улусам), в зависимости от средней 

заработной платы работников, денежных и натуральных доходов.  

Кроме того, важно учитывать отсутствие благоустроенных квартир в 

сельской местности, а в частично благоустроенных квартирах очень 

высоки тарифы с учетом стоимости услуг центрального отопления, 

холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 

стоимости тарифов на электричество, топливо, транспортных расходов 

и уровня розничных цен и других услуг. В целом нужны более подроб-

ные научные исследования о категориях  жизнеобеспечения населения, 

благосостояния, качества и уровня жизни, бедности, экономической и 

продовольственной безопасности семьи. В  республике такая научная 

практика нужна для планового проведения экспертной оценки факти-
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ческого исполнения потребительского бюджета семьи и для организа-

ции нормального образа жизни людей в абсолютно дискомфортных и 

относительно дискомфортных условиях проживания человека в райо-

нах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны. С помощью раз-

личных методов можно отслеживать уровень потребления продуктов 

на душу населения, выявить закономерности потребления продуктов 

питания в семьях и стоимостную оценку потребительского бюджета. 

Методика  Министерства труда Российской Федерации по определе-

нию стоимости потребительской корзины не в полной мере учитывает 

экстремальные природно-климатические условия Крайнего Севера и 

Арктической зоны, где по физиологическим нормам калорийность пи-

тания человека должна составлять не менее 4000 килокалорий в сутки.  

В условиях экономического кризиса нарастает экономическая бед-

ность населения, когда трудоспособные граждане не могут обеспечить 

себе социально-экономический приемлемый уровень жизнеобеспече-

ния.  В атмосфере сильной дифференциации денежных доходов между 

работниками горнодобывающей промышленности и других отраслей 

народного хозяйства, между промышленными районами и сельскими 

районами (улусами) и нарастающей бедности отдельных категорий 

населения и особенно сельского населения районов Крайнего Севера и 

Арктической зоны возникла необходимость в выявлении ключевых 

проблем и устранении несправедливости. Поэтому необходимо кон-

центрировать внимание на развитие реального сектора экономики, тра-

диционных отраслей народного хозяйства, малого и среднего предпри-

нимательства как важного источника и фактора повышения благосо-

стояния населения.  В районах Крайнего Севера и Арктической зоны 

рационы питания резко различаются по категориям населения (мужчи-

ны, женщины, пенсионеры и дети), а также по природно-

климатическим зонам, где учитываются климатические условия, исто-

рические традиции, обычаи, образ жизни людей. Темпы роста стоимо-

сти прожиточного минимума за последние годы значительно опережа-

ют индекс потребительских цен. В связи с этим в республике стои-

мость набора из 31 основного продукта питания непрерывно растет и в 

2 раза превышает среднероссийский показатель. Опыт развитых стран 
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показывает, что достигнутый ими уровень продовольственного обеспе-

чения складывается на основе различных моделей научно обоснован-

ных норм потребления продуктов, а благодаря развитию науки и тех-

нологии производства они постоянно меняются. Заработная плата и 

абсолютный размер минимальной заработной платы при непрерывном 

росте цен на продовольственные и промышленные товары, инфляции, 

росте тарифов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетических ресурсов и всех тарифов инфраструктуры стали пре-

имущественно расчетной величиной для определения минимального 

размера уровня жизни населения, пособий, поощрений и некоторых 

других выплат, размеров штрафов. Все это отрицает классическое со-

держание заработной платы как фактора роста производительности 

общественного труда и устойчивого повышения жизнеобеспечения 

населения. В связи с этим необходимо увеличить в два раза среднюю 

заработную плату рабочих, специалистов и особенно низко оплачивае-

мых категорий работников, пенсии и пособия. Законодательно устано-

вить, чтоб заработная плата чиновников полностью зависела от резуль-

татов труда рабочих и специалистов, премии топ-менеджеров  не 

должны резко отличаться от других категорий работников.   

Состояние индикаторов качества жизни населения должно служить 

для оценки эффективности деятельности правительства Республики 

Саха (Якутия), муниципальных, поселенческих образований и всех хо-

зяйствующих субъектов республики. Переход от преимущественно 

отраслевого и функционального метода управления к прямому ком-

плексному методу социально-экономического развития районов Край-

него Севера и Арктической зоны меняет экономическую и социальную 

стратегию Якутии. Экономическая и социальная политика правитель-

ства Республики Саха (Якутия), Государственного собрания (Ил 

Тумэн) руководствуется действующей Конституцией Российской Фе-

дерации, Республики Саха (Якутия). Законодательство Российской Фе-

дерации и бюджетная политика играют позитивную роль в развитии 

Республики Саха (Якутия). Особенно бюджетный механизм, как эко-

номический механизм, сильно отражается на показателях состояния 

экономики, социальной сферы, науки, культуры и искусства Дальнево-
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сточного федерального округа.  За  годы экономической реформы воз-

росло количество предприятий всех форм собственности, объемы про-

изводства продукции и услуг. Республика Саха (Якутия) имеет доста-

точно сильный образовательный, культурный и медицинский потенци-

ал. В расчете на 1000 населения  число студентов государственных 

высших учебных заведений составляет 445 человек (по Российской 

Федерации - 408 человек). Эффективное использование механизмов 

управления и прогнозирования экономикой Российской Федерации и 

ее субъектов должно помочь обеспечению государственной, политиче-

ской национальной, экономической, социальной, продовольственной, 

генетической, духовной и нравственной безопасности многонацио-

нального народа.  

 

 

4.3. Методика  и критерии определения бедности населения  

 

В экономической литературе ученые и специалисты совершенно 

правильно отмечают, что бедными становится большая численность 

населения, особенно в сельской местности. Это не только совокупность 

людей с низкими душевыми доходами и покупательной способностью, 

но и большие социальные слои  населения с ограниченными возмож-

ностями в реализации своих потенциальных возможностей в труде и 

жизни. В законодательстве Российской Федерации еще не определен 

статус экономической категории бедности населения, поэтому госу-

дарственные органы, районообразующие промышленные предприятия 

горнодобывающей промышленности муниципальных районов и посе-

ленческих образований, общественные организации и в целом обще-

ства пока еще не несут ответственности за рост бедности населения. 

Государственными органами как субъектами федерации определяется 

черта бедности - пороговая граница денежного и натурального дохода, 

необходимого для определения минимума удовлетворения потребно-

стей человека и семьи.  

В условиях неолиберальной модели экономики очень трудно опре-

делить предельно допустимый объективный уровень рентабельности 
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реальной экономики, прибыльности предприятий, бизнеса, выгодности 

рыночных операций и отдельных банковских продуктов и, естествен-

но, всей совокупности финансовых и банковских операций. Критерии 

оценки бедности населения основываются на общих и согласованных 

подходах, отражающих уровень данной экономической категории в 

соответствии с Федеральными законами «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» и «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации». По методике определения прожиточного ми-

нимума выделяются основные социально-демографические группы 

населения - трудоспособное население, пенсионеры, дети. Важными 

являются определение величины прожиточного минимума на душу 

населения по основным социально-демографическим группам населе-

ния и оценка структуры и объема потребления основных материальных 

благ и услуг в республике. При определении стоимости потребитель-

ской корзины в республике учитываются примерные минимальные 

наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

Прожиточный минимум устанавливается для основных социально-

демографических групп населения в целом по Российской Федерации и 

в субъектах Российской Федерации на основе научных рекомендаций 

по минимальным объемам потребления и перечню товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности; фактического объема потребления продуктов пи-

тания, непродовольственных товаров и услуг в малоимущих семьях; 

социально-экономических и демографических факторов, характеризу-

ющих уровень доходов населения, состав и половозрастную структуру 

населения, размер и структуру семей, финансовые возможности госу-

дарства по обеспечению социальной защиты населения на федераль-

ном и региональном уровнях;   объективных различий в потреблении 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в субъектах 

Российской Федерации с учетом природно-климатических условий, 

национальных традиций и местных особенностей. В условиях рыноч-

ной экономики очень важно учитывать не только уровень технического 

строения капитала, но и использование огромного экономического, 
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интеллектуального, кадрового потенциала России в целом и ее субъек-

тов, территориальные, природно-климатические, исторические, эколо-

гические, национальные особенности развития страны, специфические 

черты и традиции коренных и малочисленных народов Севера.  

По методике правительства Российской Федерации черта бедности 

определяется на основе прожиточного минимума и используется как 

критерий при оказании государственной адресной социальной помощи 

малообеспеченному населению. Важнейшим направлением социальной 

политики правительства Российской Федерации и субъектов федера-

ции является сокращение экономической и социальной бедности насе-

ления. Это в первую очередь касается проблем минимизации крайней 

(маргинальной)  бедности  населения в сельских районах (улусах) Яку-

тии и особенно на местах компактного проживания коренных и мало-

численных народов  Севера. Обострение  проблем бедности населения 

связано с трансформацией экономики, низкими темпами развития ре-

альной экономики и слабым использованием достижений науки и тех-

ники, экономических и социально-демографических, человеческих 

факторов развития общества. В современных условиях возрастает роль 

стоимостных и натуральных, количественных и качественных индика-

торов экономического и социального развития страны  и регионов с 

учетом балансовых пропорций и структуры потребления, доходов и 

расходов населения. Нужно учитывать состав энергетической ценности 

продуктов питания населения в условиях Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны на основе действующих в Российской Федерации норм фи-

зиологических потребностей населения  в пищевых продуктах для раз-

личных групп населения, рекомендованных Всемирной организацией 

здравоохранения. Кроме того, необходимо учитывать сложившуюся 

структуру питания с учетом фактического потребления продуктов в 

малоимущих семьях Крайнего Севера.  

В Республике Саха (Якутия), как и в целом по России, в качестве 

официально установленных критериев рассчитываются показатели 

бедности на основе ежеквартальных расчетов прожиточного минимума 

в среднем на душу населения. Основными принципами формирования 

минимального набора продуктов питания, необходимых для сохране-
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ния здоровья человека в районах Крайнего Севера и Арктической зоны, 

являются показатели численности и доли населения с денежными до-

ходами ниже прожиточного минимума как критериев бедности населе-

ния. Обобщающим показателем уровня продовольственного потребле-

ния населения является калорийность питания, которая оценивается в 

калориях в сутки на одного человека. Стоимость потребительского 

бюджета  определяется путем обеспечения минимального уровня по-

требления продуктов питания из расчета 3300 килокалорий в сутки, 

покупки товаров первой необходимости предметов культурно-

бытового  назначения, медикаментов, предметов санитарии и гигиены. 

Однако в последние годы душевое потребление основных продуктов 

питания сократилось на треть и составляет менее 2500 килокалорий в 

сутки. Это очень мало для жителей Крайнего Севера и Арктической 

зоны. Структура формирования минимального набора продуктов и то-

варов прожиточного минимума примерно включает: продукты питания 

(44,0%), непродовольственные товары (20,0%), услуги (29,1%) и расхо-

ды по обязательным платежам (6,9%).  

В Якутии постановлением Государственного собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) принят закон о потребительской корзине от 

12.07.2007 г. № 1000-III
134

, где к первой зоне республики относятся: 

Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, 

Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, 

Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский 

улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и 

город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района, ко вто-

рой зоне - Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, 

Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский 

                                                           
134Настоящий закон в соответствии с Федеральными законами от 24 октября 1997 г. № 

134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ 

«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 февраля 1999 г. № 192 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения Российской Федерации» и по субъектам Российской Фе-

дерации" определяет понятие и назначение потребительской корзины, границы зон Респуб-
лики Саха (Якутия) для установления потребительской корзины, а также состав и объем ее 

минимальных наборов. 
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(кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачный с 

населенными пунктами), Намский, Нюрбинский, Олекминский, Сун-

тарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, 

Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город Нерюнгри 

с населенными пунктами и город Якутск с населенными пунктами.  

В нашей республике стоимость прожиточного минимума раньше 

определяли по пяти зонам, а сейчас - только по двум. Это получается 

как средняя температура больных по больницам. В принципе прожи-

точный минимум человека можно дифференцировать конкретно даже 

по каждому району (улусу). Например, в Югославии дифференцируют 

прожиточный минимум в зависимости от состава каждого домашнего 

хозяйства. Определение прожиточного минимума человека по районам 

(улусам) дало бы возможность определить реальную стоимостную 

оценку потребительского бюджета семей по каждому муниципальному 

образованию республики с учетом расходов продуктов питания, ком-

мунального хозяйства и транспортных средств. С учетом опыта других 

стран в разработке показателей прожиточного минимума надо учиты-

вать требования экономических и социальных стандартов жизни насе-

ления. В каждом районе (улусе) нужно разрабатывать и устанавливать 

стоимость прожиточного минимума человека. Например, жители горо-

дов Мирного, Нерюнгри и Якутска имеют одинаковую величину про-

житочного минимума с жителями Намского, Сунтарского, Верхневи-

люйского, Амгинского, Чурапчинского районов (улусов), входящих в 

одну зону. Закон «О потребительской корзине в Республике Саха (Яку-

тия)» и соответственно статистические данные потребления основных 

продуктов питания на душу населения, определяющие стоимости по-

требительской корзины для основных социально-демографических 

групп населения по районам (улусам), не отражают реальную картину 

уровня жизни  населения. Прожиточный минимум имеет свое функци-

ональное назначение для оценки уровня жизни населения, минималь-

ных размеров оплаты труда, пенсий, а также для определения на их 

основе размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, 

обязательных платежей и сборов в абсолютно дискомфортных и отно-

сительно  дискомфортных условиях проживания людей в районах 
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(улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны. Возникает необходи-

мость в определении минимальных экономических и социальных стан-

дартов качества жизни населения путем законодательного установле-

ния предельно допустимого уровня дифференциации денежных дохо-

дов населения, в том числе заработной платы в зависимости от количе-

ства и качества затраченного труда, инноваций и новаторства. В пер-

спективе прожиточный минимум будет заменен минимальными эко-

номическими и социальными стандартами качества жизни населения. 

Оплата и вознаграждение за общественно полезный труд, к сожале-

нию, оцениваются не по реальным количественным и качественным 

затратам труда отдельных категорий работников горнодобывающей 

промышленности, а по ценовой оценке себестоимости или продажи 

уникальных полезных ископаемых на мировом рынке. Дифференциа-

ция денежных доходов населения за счет неуклонного роста заработ-

ной платы в отраслях горнодобывающей промышленности, отдельных 

категорий руководителей, менеджеров и снижение тенденции денеж-

ных доходов отдельных социальных групп населения вызывают проти-

воречия в обществе. Общая закономерность в развитии производи-

тельных сил республики и механизмы государственного регулирования 

уровня жизни населения не дают гарантии в обеспечении продоволь-

ственными и промышленными товарами населения в районах (улусах) 

Крайнего Севера и Арктической зоны. В сельском хозяйстве и других 

отраслях народного хозяйства республики выпуск товаров и услуг до-

машнего хозяйства определяется промежуточным потреблением. 

Практика ценовой оценки сырьевых ресурсов на мировом рынке про-

исходит в зависимости от спроса и предложения товаров. Этот процесс 

протекает под влиянием крупных монополистических объединений, 

имеющих конкурентные преимущества на мировом рынке, доходы от 

оказания различных услуг и туристических фирм, продажи собствен-

ной продукции на рынке, аренды (субаренды) сельскохозяйственных и 

охотничьих угодий, субсидии (субвенции) на поддержку сельскохозяй-

ственного производства. Субсидии домашним хозяйствам, индивиду-

альным предпринимателям, конечно, отличаются от субсидии фермер-

ских хозяйств. В районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зо-
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ны возникает необходимость законодательно определить формы по-

стоянной государственной поддержки отдельных категорий населения, 

особенно занятых в традиционных отраслях народного хозяйства, из-за 

объективных сложностей, трудностей и постоянных рисков из-за при-

родно-климатических условий. Затраты на производство товаров и ока-

зание услуг, выращивание культур, животноводство, табунное коне-

водство, северное  оленеводство и другие традиционные отрасли 

народного хозяйства должны возмещаться и приносить прибыль.  Из-за 

отсутствия реальных социально-бытовых условий жизни людей, топ-

лива, транспортной доступности объективно ограничивается числен-

ность населения на Севере. Объективные причины ограничивают рам-

ки  освоения территории, особенно в условиях кочевого образа жизни 

оленеводов в районах (улусах) Арктической зоны наблюдается резкое 

сокращение поголовья оленей. Жители Крайнего Севера со своими ми-

зерными денежными и натуральными доходами попадают в группу 

«риска». Работники родовых общин  районов (улусов) Арктической 

зоны объективно теряют свои конкурентные преимущества из-за удо-

рожающих факторов развития экономики традиционных отраслей 

народного хозяйства. В районах Крайнего Севера и Арктической зоны 

в последние годы  быстрыми темпами растут цены  на топливные ре-

сурсы, поэтому необходимо снизить цены минимум в два раза. В связи 

с этим производители топливно-энергетических ресурсов и поставщи-

ки должны получать субсидии для покрытия  своих расходов на по-

ставку топлива в районы Крайнего Севера и Арктической зоны. 

Социальная политика правительства Республики Саха (Якутия) не 

только решает вопросы социальной защиты людей, но и стимулирует 

трудовую и социальную активность трудоспособного населения и со-

здает условия труда и быта людей, одновременно снижая остроту бед-

ности и нищеты населения. Необходимо разработать реальный спектр 

защитных механизмов в стержневых областях социальной сферы рес-

публики, таких как государственная пенсионная система и структура, 

основанная на личных страховых накоплениях каждого гражданина, 

микрокредитование, особенно на селе, целевая адресная социальная 

помощь населения и др. Одновременно нужна хорошо продуманная и 
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обоснованная система развития предпринимательства, которая  могла 

бы ориентировать трудоспособных людей на труд и развитие реальной 

экономики. Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-

тельства являются одним из приоритетных направлений социально-

экономической политики правительства Республики Саха (Якутия).  

В условиях большей значимости косвенных методов управления эко-

номикой люди больше поддаются соблазну заработать деньги без тру-

да, путем аренды объектов собственности, процентов и других выплат, 

а также попытаться выживать за счет социальной поддержки государ-

ства. За годы так называемой экономической реформы в республике 

существенно снизились реальные доходы в расчете на душу населения. 

Сейчас темпы экономического и социального развития республики не 

могут обеспечивать более быстрые темпы роста реальных потреби-

тельских расходов населения. Они пока трудно реализуемы, но сохра-

нилось стремление исполнительных органов власти, муниципальных и 

поселенческих образований республики непременно решать эти слож-

ные и трудные задачи. Бедность населения воспроизводится из-за по-

стоянной и скрытой безработицы в сельской местности, особенно сре-

ди молодежи, роста цен, инфляции, тарифов, низкой обеспеченности 

благоустроенным жильем. Поэтому для оценки бедности населения 

республики должны учитываться специфические особенности каждого 

района и города. В атмосфере сильной дифференциации денежных до-

ходов между работниками горнодобывающей промышленности и дру-

гих отраслей народного хозяйства, между промышленными районами и 

сельскими районами (улусами) и нарастающей бедности отдельных 

категорий населения и особенно сельского населения нужны новые 

меры социальной защиты. Возникла необходимость в выявлении клю-

чевых проблем непрерывного роста бедности населения. Бедность и 

нищета населения непрерывно воспроизводятся в условиях структур-

ного экономического кризиса. Поэтому необходимо концентрировать 

внимание на развитие реального сектора экономики, малого и среднего 

предпринимательства как важного источника и фактора повышения 

благосостояния населения. Изменение уровня жизни населения нахо-

дится в прямой зависимости от динамики роста реальных доходов и 
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обратной зависимости - от степени социального расслоения населения. 

Следовательно, индекс реального уровня жизни населения ниже ин-

декса реальных доходов людей.  

Данные структуры денежных доходов сельского населения имеют 

скачкообразную тенденцию к снижению. Выборочное обследование 

бюджета семей с малоимущим и средним уровнем дохода помогает в 

решении проблем бедности населения. По итогам наблюдения и изуче-

ния реальной жизни сельского населения республики 40 - 50% респон-

дентов по отдельным муниципальным районам не удовлетворены со-

циально-экономическим положением районов (улусов) Крайнего Севе-

ра и Арктической зоны, довольно редко дают хорошую оценку респон-

денты до 40 лет. Только каждый третий считает социально-

экономическое положение в районах (улусах) удовлетворительным. 

Эти итоги наблюдения и беседы с отдельными респондентами более 

объективно дают оценку общего состояния развития экономики и со-

циальной сферы Республики Саха (Якутия). Поэтому только с помо-

щью одних только статистических и нормативных методов исследова-

ния трудно отслеживать уровень экономического и социального разви-

тия республики и тем более потребления продуктов на душу населе-

ния, выявить закономерности потребления продуктов. Стоимостную 

оценку потребительского бюджета можно проанализировать не только 

по двум зонам республики (по практике, принятой для установления 

прожиточного минимума), но и по отдельным городам, промышлен-

ным и сельским районам (улусам). Регулирование сложных процессов 

улучшения качества и уровня жизни горожан и сельских жителей даст 

возможность разрешения многих противоречий в условиях усложнения 

общественного развития. Поэтому очень важно провести  мониторинг 

результативности комплексного управления территорией, демографи-

ей, анализ социально-экономического положения, экономики и трудо-

вых ресурсов, а также социальные аспекты использования земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, имущества и основные 

источники поступления средств в бюджеты муниципального и посе-

ленческого образования. Изучение проблем качества жизни населения 

дает возможность понять глубинные причины отставания экономики, 
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дальнейшее обострение внутренних противоречий ее социально-

экономического развития, нарушение сложных, интеграционных, 

устойчивых связей между экономическими явлениями и процессами 

между муниципальными образованиями, отраслями народного хозяй-

ства и непрерывное воспроизводство «структурной бедности» населе-

ния. В годы экономической реформы усиливается дифференциация 

денежных и натуральных доходов населения между промышленными и 

сельскими районами. Система повышения качества жизни населения 

помогает научному изучению объективных и субъективных форм про-

явления региональной экономики. Государственная экономическая 

политика отражает темпы роста заработной платы, пенсионного обес-

печения на основе стабильного роста денежных доходов и уровня жиз-

ни населения, улучшения платежного баланса, занятости трудоспособ-

ного населения, увеличения средней продолжительности жизни насе-

ления.  

 

 

4.4. Критерии определения региональных стандартов  

качества жизни населения 

 

Качество жизни населения  представляет собой комплексную харак-

теристику социально-экономических, демографических, медико-

биологических, духовных, культурно-массовых, экологических факто-

ров и условий  существования личности, положения человека в обще-

стве  как многоуровневой интегральной экономической категории. Ка-

чество жизни населения определяется  достигнутым уровнем развития 

общества,  отражающего уровень реализации разумных потребностей 

людей и степень удовлетворенности их жизненных  планов в соответ-

ствии с экономическими и социальными стандартами. Качество и уро-

вень жизни населения отвечают современным требованиям экономиче-

ского и социального стандарта жизни, характеризуются доступностью 

качественного образования, свободы личности и защищенности в рам-

ках единого территориального, экономического, социального, интел-

лектуального и информационного пространства, качеством экологиче-
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ской среды, развитостью медицинской помощи и качеством обслужи-

вания населения, постоянным ростом средней продолжительности 

жизни людей. Качественная определенность понятия «качество жизни 

населения», его свойства, границы и структура, национальные стандар-

ты качества жизни выражаются системой жизнеобеспечения населе-

ния. Качество жизни населения измеряется и оценивается по критери-

ям объективных и субъективных показателей социально-

экономического развития страны.  

Экономические и социальные стандарты качества жизни населения 

бывают максимальные и минимальные. Максимальные стандарты вы-

ступают как стратегические цели и ориентиры будущего развития об-

щества. Например, в стратегии развития страны  до 2020 года доля 

среднего класса  в России должна вырасти до 60%. В Якутии, по 

нашим подсчетам, доля среднего класса составляет 15%, а до 2020 г. 

максимально может дойти до 25-30%. Минимальные стандарты - это 

система государственных  гарантий для каждого человека и семьи. 

Стандарты должны отражать удовлетворение минимальных экономи-

ческих и социальных потребностей населения. Главной целью совре-

менного развития общества является устойчивое повышение высокого 

качества жизни каждого человека и семьи. Однако народы, прожива-

ющие в каждой стране и территории, испытывают трудности влияния 

мирового экономического кризиса, природно-климатических условий, 

имеют неодинаковые экономические и социальные условия и возмож-

ности развития субъектов федерации с учетом территориальной диф-

ференциации основных критериев социально-экономического развития 

общества. Кроме того, в нашей стране каждый субъект федерации  

имеет свои традиции, особенности в потреблении промышленных и 

продовольственных товаров и услуг. Даже поселенческие  образова-

ния, входящие  в состав районов (улусов) Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны, существенно отличаются друг от друга. В северных регио-

нах до сих пор потребление  продуктов питания не отвечает  научно 

обоснованным нормам питания (за исключением хлебных продуктов и 

картофеля). 
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Высокое качество жизни определяется показателями удовлетворе-

ния потребностей людей с учетом достигнутого уровня экономическо-

го и социального развития Российской Федерации и в том числе Рес-

публики Саха (Якутия). Классификация  экономических и социальных 

стандартов качества  жизни населения  может быть представлена в ви-

де четырех сфер и комплексных индикаторов: экономической, демо-

графической, социальной и духовной, охватывающих  30 групп техни-

ческих стандартов. Экономические стандарты отражают совокупность 

средств жизнеобеспечения, соответственно критериев, качественных и 

количественных показателей  экономического и социального  содер-

жания. За годы экономической реформы и трансформации экономики в 

стране существенно снизились реальные  доходы  в расчете на душу 

населения. С целью компенсации отставания реальных денежных до-

ходов населения была разработана система социальной защиты насе-

ления.  Меры социальной защиты нужны, они были приняты на феде-

ральном уровне и дополнялись мерами по социальной помощи субъек-

тами федерации и местными органами муниципальных образований. 

Оценка концептуальных методологических основ влияния региональ-

ных территориальных кластеров на повышение качества жизни населе-

ния  включает систему показателей - индикаторов экономического и 

социального стандартов качества жизни населения районов (улусов) 

Крайнего Севера и Арктической зоны. Система индикаторов экономи-

ческого и социального развития районов (улусов) Крайнего Севера за-

висит от экономической и социальной специфики региона. Это, прежде 

всего, особенности развития территории (природно-ресурсный, произ-

водственный, научно-технический потенциал); географические осо-

бенности (природно-климатические условия), анализируемого местно-

го муниципального образования и в целом уровня самоуправления; 

степень стабилизации экономической ситуации (динамичность и адап-

тивность хозяйственных механизмов, максимальное использование 

возможностей эффективных собственников и хозяйствующих субъек-

тов в условиях рыночной экономики); степень развития промышленно-

сти, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строи-

тельства, транспорта, связи и других традиционных отраслей народно-
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го хозяйства в регионах; соотношение реальных и гарантированных 

минимальных стандартов (минимальная заработная плата, прожиточ-

ный минимум, потребительская корзина и т. д.); степень борьбы с кор-

рупцией и преступностью, терроризмом, беззаконием органов власти 

по отношению к гражданам своей страны.  

В монографии предложена классификация  стандартов качества  

жизни населения и комплексных индикаторов по четырем сферам: эко-

номической, социальной,  демографической  и духовной.  

Экономическая сфера качества жизни населения имеет совокуп-

ность  средств жизнедеятельности, жизнеобеспечения и соответственно 

качественных и количественных показателей  экономического и соци-

ального развития Республики Саха (Якутия) и особенно промышленно-

го  производства по видам экономической деятельности в условиях 

Крайнего Севера  и Арктической зоны. Индекс промышленного произ-

водства в 2010 г. равен 117,5% против 92,8% в  2009 г., соответственно 

растет объем добычи полезных ископаемых, обрабатывающего произ-

водства, производства и распределения электроэнергии, природного 

газа и воды. В период мирового экономического кризиса индекс про-

мышленного производства в Российской Федерации составил 107,8%. 

Среднегодовые темпы прироста ВРП в соответствии с предположени-

ями инновационного варианта составят в 2008-2020 гг. 9,3%, в про-

мышленности - 8,3%. Значительная часть прироста производства будет 

обеспечена за счет непромышленных отраслей: транспорта и связи, 

строительства, торговли, а также сервисного сектора, рост которых 

базируется на развитии социальных услуг и инновационных видов дея-

тельности. 

Структурные сдвиги в производстве Республики Саха (Якутии) свя-

заны с опережающим ростом промышленности и ростом на этой осно-

ве вклада промышленности в формирование ВРП, а также высокими 

темпами роста аграрного сектора экономики, строительства, услуг, 

транспорта, связи и традиционных отраслей народного хозяйства.  
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Таблица 6 

 

Среднегодовые темпы роста показателей социально-экономического  

развития Республики Саха (Якутии) в инновационном варианте (%)
135

 

 

 
2008-

2010 

2011-

2015 

2016 -

2020 

2008-

2020 

2020-

2030 

ВРП 107,8 109,3 110,1 109,3 104,4 

Реальные доходы населения  106,4 106,6 107,3 106,9 105,7 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 
117,8 108,0 109,0 110,6 103,7 

Объем отгруженной продукции  

промышленности 
110,2 107,6 107,8 108,3 103,7 

Добыча полезных ископаемых 111,2 109,3 109,6 109,9 102,7 

Обрабатывающие производства 108,4 106,6 106,2 106,9 105,9 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
103,2 109,7 109,8 108,2 107,5 

Продукция сельского хозяйства 102,6 102,2 102,2 102,3 102,0 

Объем работ, выполненных по виду  

деятельности "строительство" 
110,3 107,0 108,0 108,1 103,5 

Оборот розничной торговли  104,3 106,7 104,0 105,1 105,3 

Оборот организации по виду  

деятельности «транспорт и связь» 
107,7 118,2 119,8 116,3 105,5 

Прочие услуги 104,9 108,5 109,0 107,9 105,9 

 

Социальная сфера включает  в себя, прежде всего,  систему обра-

зования, здравоохранения, культуру и искусство, инфраструктуру, вос-

производство профессионально подготовленных специалистов и ква-

лифицированных рабочих, творческие функции деятельности людей, 

                                                           
135 Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Рес-

публики Саха (Якутия) до 2020 г. Якутск, 2008. С.41. 
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информационную систему и соответствующие формы социально-

трудовых отношений, обмен социальными продуктами труда, жизнен-

ным опытом. В Республике Саха (Якутия) свыше 70% всего трудоспо-

собного населения занято в ведущих отраслях  экономики, которые 

определяют и обеспечивают уровень развития горнодобывающей про-

мышленности, производственной, энергетической, транспортной и со-

циальной инфраструктуры рыночной экономики, а также в целом эко-

номическую безопасность населения на Севере. Для эффективного 

освоения полезных ископаемых, инфраструктурных проектов и разви-

тия социальной сферы нужны не просто трудовые ресурсы, а систем-

ный, специфический подбор высококвалифицированных специалистов 

и квалифицированных рабочих, адаптированных в северных условиях, 

отвечающих качественным и структурным потребностям экономики. 

Нужен статус выпускников высших учебных заведений Республики 

Саха (Якутия), установленный Государственным собранием (Ил 

Тумэн), ведущих специалистов, командиров производства и квалифи-

цированных рабочих со стажем работы 10 и более лет в районах Край-

него Севера с высокой  отраслевой ставкой оплаты труда. В установле-

нии статуса специалистов и квалифицированных рабочих, кроме обра-

зовательной и профессиональной подготовки, стажа работы по специ-

альности, важно учитывать влияние природной среды, природно-

географических условий Крайнего Севера.  

По итогам переписи населения 1989 г., население отмечало один 

или два (но не более двух) источников средств к существованию, а по 

данным переписи населения 2002 г., 12 источников. Это, прежде всего, 

доход от трудовой деятельности (кроме работы на личном подсобном 

хозяйстве) - 45,2%, личное подсобное хозяйство - 11,0%, стипендия - 

3,1%, пенсия (кроме пенсии по инвалидности) - 15,6%, пенсия по инва-

лидности - 3,0%, пособие - 20,5%, пособие по безработице - 0,55,  дру-

гой государственный вид обеспечения  -  1,4%, сбережения - 0,45, до-

ход от сдачи в аренду имущества - 0,1%, на иждивении отдельных лиц 

- 39,2% (моложе трудоспособного возраста - 95,6%, в трудоспособном 

возрасте - 21,5%, старше трудоспособного возраста - 1,7%). На ижди-

вении отдельных лиц находятся 39,2% населения, средний возраст со-
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ставляет 15 лет. В сельских семьях на одного работающего приходится  

1,5 иждивенца, в городских семьях этот показатель составляет только 

0,8. Нагрузка сельских семей  растет с каждым годом. Для пятой части 

населения  республики  (20,5%) источником средств к существованию  

являются пособия. Это, прежде всего, пособия на  детей и малообеспе-

ченных семей и пособия  женщинам в период отпуска по уходу за ре-

бенком до 1,5 лет и др. Большинство лиц, занимающихся личным под-

собным хозяйством, или 78,7% – это люди в трудоспособном возрасте, 

средний возраст которых составляет 44 года. Средний возраст населе-

ния республики составляет 31,4 года. В городской местности доля 

населения, получающего доход от трудовой деятельности, составляет 

50,2%, а в сельской местности - 36,1%. По решению правительства 

Республики Саха (Якутия) о повышении фонда оплаты труда работни-

ков республиканских государственных учреждений с 1 декабря 2010 г. 

на 6% (Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) № 421 

от 21 сентября 2010 г.), повышен размер минимальной заработной пла-

ты с 5130 рублей до 6062 рублей в месяц.  С 1 января 2014 г. размер 

минимальной заработной платы  составил 12515 рублей. Но тем не ме-

нее размер минимальной заработной платы ниже величины прожиточ-

ного минимума в регионе.  

Демографическая сфера характеризует здоровье населения,  воз-

растно-половой состав населения, который оценивается по уровням 

рождаемости, продолжительности жизни, естественного воспроизвод-

ства населения Республики Саха (Якутия).  По словам В.В. Путина, «в 

этом году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые 

признана  благополучной страной. Это государства, где средняя про-

должительность жизни  превышает 70 лет. На данный момент этот по-

казатель в России превысил 71 год. Считаю, что у нас есть все основа-

ния уже в ближайшей перспективе увеличить  среднюю продолжи-

тельность жизни до 74 лет, добиться новой качественной  динамики в 

снижении смертности»
136

. Коэффициент рождаемости в 2008 г. соста-

вил 16,2 промилле, в то время как по РФ – 12,1, по ДФО – 12,6. За  

                                                           
136 Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федера-

ции. 4 декабря 2014 г. 
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2007-2013 гг. число детей, родившихся  вторыми и более по очередно-

сти рождения, увеличилось  с 8318 до 10438 детей, их доля общем чис-

ле родившихся  - с 54,5% до 62,5%. Суммарный коэффициент рождае-

мости (сколько одна женщина родила  на протяжении всего репродук-

тивного периода – 15-49 лет) растет с 1,91 в 2007 г.  до 2,17 в 2013 г. 

(по России – 1,42 и 1,71 соответственно)
137

. С 1995 г.  показатель сред-

ней предстоящей продолжительности жизни населения имел тенден-

цию к росту. Коэффициент смертности составил 10,1 промилле (по РФ 

- 14,6,  по ДФО - 13,6 промилле). По уровню смертности Республика 

Саха (Якутия) находится на 76-м месте среди регионов  Российской 

Федерации, и на последнем, 9-м месте – среди субъектов ДФО.  В 

начале 90-х гг. ХХ в. рост численности населения, ранее обусловлива-

емый положительным естественным приростом и сальдо миграции.  

В последние годы сохраняется соотношение городского и сельского 

населения (доля сельчан - 35-36% в общей численности населения). 

Нужно создать благоприятные условия для обеспечения социально-

экономического развития всех муниципальных и поселенческих обра-

зований, повышения уровня и качества жизни населения, для самореа-

лизации каждого трудоспособного человека и особенно молодежи в 

профессиональной и социальной сферах. Увеличение продолжительно-

сти жизни населения, минимизация всех видов экономических и соци-

альных угроз  и ее безопасности играют важную роль в экономической 

и социальной политике государства. В условиях социально ориентиро-

ванной рыночной экономики обслуживание пожилых людей становит-

ся заботой государства. Только в такой обстановке будет гарантия гос-

ударства на продление жизни людей.  

Духовная сфера - это система научных идей, взглядов, знаний и 

нравственности, восприятие опыта поколений и ценности труда, их 

культуры, отдыха и быта. Само понятие «личность» обозначает в науке 

исторически сложившееся, социально обусловленное типологическое 

единство (качество) индивида. Личность – это конкретное выражение 

                                                           
137 Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по статистике. Якутия: ХХ век в 

зеркале статистики: офиц. изд. / Редкол.: Т.А. Торговкина и др. Якутск: Сахаполиграфиздат, 
2001. С.231. 

137 Там же. 
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интеллекта и в целом интеллектуальной и общественной сущности че-

ловека, определенным образом реализованная интеграция в индивиде 

социально значимых черт и социальных отношений данного общества. 

Довольно длительное время люди физически и интеллектуально рас-

тут, обучаются и воспитываются тому, как стать развитой личностью и 

достойным патриотом Родины. Детские ясли-сады, школы, профессио-

нально-технические училища, техникумы, высшие учебные заведения, 

университеты становятся системой формирования личности и гражда-

нина. Каждая личность стремится быть образованным, трудолюбивым, 

компетентным и профессионально подготовленным работником.  

В этом плане нужна система ротации кадров после окончания учебных 

заведений. Однако личность может быть признана коллективом, когда 

в коллективе царят гуманность, честность, справедливость, толерант-

ность, соблюдение нравственных норм и традиций своего народа.  

К сожалению, в условиях рыночной экономики дипломированных спе-

циалистов стало значительно больше, но образованных, интеллигент-

ных людей и особенно творческих работников с высшим образованием 

меньше. Интеллигенция – это не «прослойка», а, как говорили в годы 

Советской власти, самостоятельная инициативная, профессионально 

образованная, демократически настроенная и созидающая составляю-

щая экономически активного населения любого гражданского обще-

ства. Интеллигенция представляет собой наиболее подготовленную, 

активно работающую и созидающую часть любого общества. Интелли-

гент – это не только инициативный, деятельный и предприимчивый 

человек, его характерным чертами являются образованность, профес-

сиональная компетентность, внутренняя культура, информирован-

ность, честность,  трудолюбие, справедливость, толерантность, духов-

ность  и нравственность. Следовательно, качество жизни, во-первых, 

раскрывается в системе показателей содержания производительных 

сил, социально-трудовой сферы, социально-экономических отношений 

и определяется объективными и субъективными предпосылками фор-

мирования экономических интересов через категории благосостояния 

населения; во-вторых, качество жизни населения характеризуется тем, 

что охватывает в единстве и взаимосвязи экономическую, демографи-



 

441 

ческую, социальную и духовную сферы; в-третьих, реальное функцио-

нирование составляющих качества жизни зависит от уровня развития 

гражданского общества, способствующего преобразованию экономи-

ческой, социальной и культурной жизни народов с учетом требований 

их экономических интересов и разумных потребностей населения. 

В нашей стране неолиберальная модель экономического развития 

отрицательно влияет на качество и уровень жизни каждого человека и 

каждой семьи. В 2009 г., по данным Министерства регионального раз-

вития Российской Федерации, из 85 субъектов Российской Федерации 

только 11 субъектов считаются самодостаточными. Сейчас 69 субъек-

тов федерации остаются дотационными, а в 2012 г. их число достигало 

72. В регионах остаются только 40% средств от налоговых поступле-

ний, а 60% средств, в виде налогов, поступают в федеральный центр.  

В Бюджетном кодексе Российской Федерации 1998 г. была пропорция 

отчисления налоговых поступлений: 50% - федеральному центру, 50% 

- субъектам федерации. Сейчас эту пропорцию следует изменить в 

пользу субъектов федерации и выразить в следующем виде: 40% – фе-

деральному центру, 60% - субъектам федерации. Эти финансовые ре-

сурсы поступают обратно в субъекты федерации в виде так называе-

мых дотаций как трансферты, субсидии, субвенции и т.д. Часть этих 

средств оседает в центрах субъектов федерации и муниципальных об-

разований, а потом уже в лучшем случае через полгода или к концу 

года, проходя различные конкурсы, аукционы, направляется в трудо-

вые коллективы реальной экономики для реализации инвестиций. Эф-

фективная реализация инвестиций возможна при четкой организации 

производства в тесном взаимодействии и сотрудничестве всех органов 

государственной власти в лице правительства и Государственного со-

брания Республики Саха (Якутия) (Ил Тумэн), заинтересованных 

структур исполнительной власти и муниципальных образований в вы-

полнении запланированных планов, государственных заказов экономи-

ческого и социального образования республики. Самое главное, чтобы  

финансовые ресурсы не проходили мимо казначейства Республики Са-

ха (Якутия). Кроме того, Государственное собрание (Ил Тумэн) с уча-

стием административных органов должно иметь право контролировать 
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ход рационального использования материальных, финансовых и тру-

довых ресурсов районообразующих предприятий субъекта федерации, 

внести поправки и дополнения в действующее положение Наблюда-

тельного совета акционерных обществ о роли законодательного органа 

Республики Саха (Якутия).  

 

Таблица 7 

 

Стандарты качества жизни населения 

 

Экономическая 

сфера 

Социальная 

сфера 

Демографическая 

сфера 

Духовная 

сфера 

- Заработная плата 

- Сбережения 

- Активы 

- Уровень  

бедности 

- Уровень цен  

- Уровень  

инфляции 

- Экономическая  

 безопасность 

- Продовольствен-

ная  безопасность 

 

- Гарантия  

занятости  

- Качество питания 

- Качество товаров 

- Качество услуг 

- Качество жилья 

- Уровень  

образования 

- Уровень мед. 

услуг 

- Окружающая 

среда 

- Свобода  

передвижения 

- Социальная  

безопасность 

- Здоровье челове-

ка и его семьи 

- Продолжитель-

ность жизни 

- Уровень  

рождаемости 

- Смертность  

населения 

- Младенческая 

смертность 

- Уровень  

миграции 

- Здоровый  

образ жизни 

 

- Нормы  

нравственности 

- Образ жизни 

населения 

- Культура  

и духовность 

- Честность,  

правдивость 

- Справедливость 

- Коллективизм  

и патриотизм 

- Общественная 

деятельность 

- Безопасность 

проживания 

- Самореализация 

личности 

 

В развитии горнодобывающей промышленности своевременная ре-

ализация намеченных инвестиций станет залогом эффективного и ра-

ционального использования природных ресурсов, внедрения высоких 

технологий в сфере переработки добытого сырья и на этой базе увели-

чения доходов бюджетов всех уровней, в первую очередь - региональ-

ного бюджета. С каждым годом будет возрастать приток инвестиций 

республики в интересах общего роста благосостояния населения и по-
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следовательной интеграции в регионы опережающего развития эконо-

мики Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Главной 

задачей нашего времени является принципиальное изменение условий 

жизни людей северного региона, введение государственного регулиро-

вания дифференциации денежных доходов семей, экономических и 

социальных стандартов и на этой основе - налаживание управляемости 

качества и уровня жизни населения. Основой располагаемых ресурсов 

домашних хозяйств является денежный доход, так как в их структуре 

он занимает наибольшую долю (в 2008 г. - 74,1%). Среднедушевой де-

нежный доход в республике в 2008 г. составил 12690,5 руб. в месяц и 

возрос по сравнению с 2007 г. на 18,5%, за восемь лет с 2000 г. - в 5,5 

раза. В 2008 г. расходы на конечное потребление составили 9979,6 руб. 

в среднем на члена домохозяйства в месяц и возросли по сравнению с 

2007 г. на 17,7%, по сравнению с 2000 г. - в 5,2 раза. В среднем по Рос-

сии в 2008 г. расходы на конечное потребление составили 8561,8 руб. в 

среднем на члена домохозяйства в месяц и возросли по сравнению с 

2007 г. на 25,1%, с 2000 г. (1306,2 руб.) - в 6,6 раза. Темпы роста сред-

нероссийских показателей выше среднереспубликанских. В то время 

среди 83 субъектов Российской Федерации (сейчас 85 субъектов) Рес-

публика Саха (Якутия) в 2008 г. по уровню среднедушевых расходов 

на конечное потребление занимала 17-е место в порядке убывания по-

казателя, в 2007 и 2001 г. - 12-е место. В 2008 г. в 56 регионах (67,5%) 

России расходы на конечное потребление были ниже среднероссийско-

го уровня, в 2007 г. – в 59 регионах (69,4%), в 2001 г. - 60 регионах 

(68,2%). В первом квартале 2015 г. по сравнению с первым кварталом 

2014 г.  отмечается сокращение  соотношения денежных доходов с ве-

личиной прожиточного минимума соответствующих основных соци-

ально-демографических  групп населения.  Общие критерии стандар-

тов заключаются в том, что среднедушевые доходы 10% наиболее 

обеспеченного населения не превышали доходы 10% наименее обеспе-

ченного в 8 раз, а фактически по итогам 2009 г. составляют 14,4 раза. 

Е. Ясин в статье «Головокружение от условий» отмечает: «Мы полу-

чили рыночную экономику и за 1999 - 2007 годы вернулись к «демо-

кратическому уровню». Демократический уровень «разбил» население 
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страны на пять равных групп, различающихся по динамике изменения 

доходов. Интересно, что большая часть населения, если не увеличила  

свои доходы  по сравнению с 1999 г., то как минимум  вышла на тот же 

уровень к 2008 г.  Верхняя группа удвоила свои доходы к 2009 г. по 

сравнению с 1989 г. Вторая группа увеличила доходы  на 25%. Третья 

группа к 2009 г. вышла на доходы 1990 г. И лишь представители двух 

последних групп ухудшили свои позиции – доходы в одной из них в 

2009 г. составили  79% от уровня  1990 года, доходы в последней груп-

пе - 55% от уровня 90-го года
138

».   

Показатели качества жизни населения, совокупность семей разбита 

на отдельные типы (табл. 8).  

 

Таблица  8 
 

Показатель 

Марги-

нальная 

семья 

Бедная 

семья 

Малообес-

печенная 

семья 

Среднеобес-

печенная 

семья 

(средний 

класс) 

Высоко-

обеспе-

ченная 

семья 

Процентное соотно-

шение численности 5% 20% 55% 15% 5% 

Экономическая сфера          

Среднемесячный до-

ход на 1 члена домо-

хозяйства 

Менее 1 

прожи-

точного 

мини-

мума 

Менее 1 

прожи-

точного 

минимума 

От 1 до 3 

прожиточ-

ных мини-

мумов 

От 3 до 8 

прожиточ-

ных мини-

мумов 

Свыше 8 

прожи-

точных 

мини-

мумов 

Сбережения 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Незначи-

тельные 

Существен-

ные 

Значи-

тельные 

Активы 

Отсут-

ствует 

Незначи-

тельные 

Незначи-

тельные 

Существен-

ные 

Значи-

тельные 

Экономическая без-

опасность 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсутству-

ет Существует 

Суще-

ствует 

Продовольственная 

безопасность 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует Существует Существует 

Суще-

ствует 

                                                           
138 Ясин Е. Головокружение от условий // Российская газета. 2011. 25 мая. С. 5. 
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Социальная сфера           

Занятость населения 

Нерабо-

тающие 

Скрытая 

безрабо-

тица Занятые Занятые Занятые 

Качество питания 

Не-

удовл. Неудовл. Неудовл. Удовл. Удовл. 

Качество товаров 

Не-

удовл. Удовл. Удовл. Удовл. Высокое 

Качество услуг 

Не-

удовл. Удовл. Удовл. Удовл. Высокое 

Качество жилья 

Не-

удовл. Удовл. Удовл. Удовл. Высокое 

Уровень образования Средний Средний Средний Высокий 

Высо-

кий 

Уровень мед. услуг Низкий Средний Средний Высокий 

Высо-

кий 

Свобода передвиже-

ния 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует Низкая Средняя Высокая 

Социальная безопас-

ность 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует Низкая Удовл. Высокая 

Демографическая 

сфера           

Здоровье семьи 

Не-

удовл. Удовл. Удовл. Удовл. Удовл. 

Продолжительность 

жизни Низкая Средняя Средняя Высокая Высокая 

Уровень рождаемости Средний Средний Средний Средний 

Высо-

кий 

Духовная сфера           

Общественная дея-

тельность 

Неопре-

деленно 

Низкий 

ур. Низкий ур. Средний ур. 

Высо-

кий ур. 

Самореализация 

граждан 

Неопре-

деленно 

Низкий 

ур. Низкий ур. Средний ур. 

Высо-

кий ур. 

 

Первый тип семьи - маргинальная семья - это крайне бедная се-

мья с мизерными доходами неработающие, инвалиды, пенсионеры. 

Среднемесячный доход на одного члена семьи оценивается менее 1 

Окончание табл. 8 
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прожиточного минимума, у семьи отсутствуют сбережения, семья не-

способна самостоятельно обеспечить себе экономическую, социальную 

и продовольственную безопасность. Качество потребляемых товаров и 

услуг зачастую неудовлетворительное, уровень медицинских услуг 

низкий, свобода передвижения на региональном и межрегиональном 

уровне отсутствует. Ожидаемая продолжительность жизни низкая.  По 

нашим оценкам, к данной категории относится до 5% от численности 

домохозяйств.  

Второй тип семьи - бедная семья - семья с одним несовершенно-

летним ребенком, возможна скрытая безработица, работа на низко-

оплачиваемых должностях. Среднемесячный доход на одного члена 

семьи оценивается менее 1 прожиточного минимума, отсутствуют сбе-

режения, семья неспособна самостоятельно обеспечить себе экономи-

ческую, социальную и продовольственную безопасность. Качество по-

требляемых товаров и услуг удовлетворительное, свобода передвиже-

ния на региональном и межрегиональном уровне отсутствует. По 

нашим оценкам, к данной категории относится до 20% от численности 

домохозяйств.  

Третий тип семьи – малообеспеченная семья - рабочий класс, со-

трудники всех отраслей экономики, занимающие не руководящие 

должности. Среднемесячный доход оценивается от 1 до 3 прожиточ-

ных минимумов, семья имеет незначительные сбережения и активы. 

Может обеспечивать для себя продовольственную и социальную без-

опасность. Однако эта категория населения все еще значительно под-

вержена внешним экономическим факторам. По нашим оценкам, к 

данной категории относится до 55% от численности домохозяйств.  

Четвертый тип семьи - среднеобеспеченная семья (средний 

класс) - предприниматели, руководители среднего звена, высококва-

лифицированные специалисты. Среднемесячный доход оценивается от 

3 до 8 прожиточных минимумов, семья имеет существенные активы и 

сбережения. Может обеспечить себе экономическую, продовольствен-

ную и социальную безопасность. Имеет доступ к высококачественному 

медицинскому обслуживанию, образованию, свободе передвижения на 

региональном и межрегиональном уровне. Ожидаемая продолжитель-
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ность жизни высокая. По нашим оценкам, к данной категории относит-

ся до 15% от численности домохозяйств.   

Пятый тип семьи - богатая семья - среднемесячный доход оцени-

вается свыше 8 прожиточных минимумов. Имеет значительные сбере-

жения и активы. Может обеспечить себе экономическую, продоволь-

ственную и социальную безопасность. Имеет доступ к высококаче-

ственному медицинскому обслуживанию, образованию, свободе пере-

движения на региональном, межрегиональном и международном 

уровне. Имеют большие возможности к самореализации. По нашим 

оценкам, к данной категории относится до 5% от численности домохо-

зяйств.  

В современных условиях функционирования капитализма объек-

тивно возникает необходимость в осуществлении общенациональной 

идеи  поддержки населения регионов опережающего развития Забай-

калья, Дальнего Востока и районов Крайнего Севера и Арктической 

зоны. Федеральное государство и Республика Саха (Якутия) имеют 

совместную собственность на недровые богатства, и каждая сторона в 

рамках разграничения своих полномочий должна реально осуществ-

лять весь комплекс мер эффективной реализации собственности. Со-

вершенствование комплексного экономического и социального разви-

тия северного региона предполагает исследование производительных 

сил, социально-трудовой сферы и экономических отношений в един-

стве, которые проявляются в процессе жизнедеятельности и жизне-

обеспечения населения. Важнейшей задачей современного этапа разви-

тия  экономики северного региона является прорыв в ускорении разви-

тия приоритетных отраслей промышленности, диверсификация произ-

водства, поддержка в развитии приоритетных национальных проектов, 

новых  и традиционных отраслей народного хозяйства. Региональные 

промышленные кластеры как объекты экономической агломерации 

взаимосвязанных районообразующих предприятий горнодобывающей 

промышленности выступают важнейшими факторами современного 

развития и одновременно конкурирующими, но вместе с тем и веду-

щими совместную работу
139

. Районы, на территории которых форми-

                                                           
139 Портер М.Э. Конкуренция.  Москва: Вильямс, 2001.  
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руются промышленные кластеры, становятся ведущими муниципаль-

ными образованиями и в целом определяющими экономическое и со-

циальное развитие Республики Саха (Якутия). Промышленные класте-

ры определяют конкурентоспособность муниципальных образований и 

экономики Якутии в целом. В настоящее время больше стало людей с 

двойным стандартом поведения, особенно среди руководящей «элиты» 

общества, характерны рост пьянства, коррупции, мафии, преступлений. 

Борьба с коррупцией становится принципиальной линией политики 

президента Российской Федерации, но проблема остается весьма 

острой.  В республике во все времена люди жили за счет честного тру-

да, и процесс самореализации духовных и культурных потребностей 

людей, поиск прогрессивных идей, тяга к духовному обновлению, 

утверждению нравственности в обществе всегда проходил открыто.  

В основу этого процесса заложены исторические, культурные тради-

ции, толерантные отношения многонационального народа Якутии.  

Важнейшим ключом, открывающим доступ к душам и сердцам про-

стых людей, молодежи, являются развитие традиций многонациональ-

ного народа, критерии нравственной и морально-этической системы 

воспитания людей, основанные на историческом, духовном наследии и 

традиционной культуре народов.  Однако в стране  до сих пор нет 

идеологии и национальной идеи для мобилизации людей труда, моло-

дежи к конкретным целям и задачам развития страны. Это может при-

вести к очень серьезным отрицательным последствиям. Каждый чело-

век и каждое поколение обладают, кроме экономических и духовных 

интересов, потребностью к жизни и труду. Такая потребность рождает-

ся в процессе развития личности, труда, образования и воспитания, 

развития культуры и духовности, творческой производственной дея-

тельности, жизненного опыта, общения с людьми. Поэтому идеология 

развития должна иметь конкретные цели и задачи в поступательном 

движении общества. Люди должны знать: куда мы двигаемся, какое 

общество хотим строить и в каком обществе будет жить подрастающее 

поколение. В мире идет интенсивный процесс в развитии инноваций и 

особенно интеграции цифрового и нематериального производства в 

условиях высокотехнологического общества. Количественные и каче-
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ственные измерители государственной экономической политики име-

ют  свои критерии учета социальной напряженности в обществе. В за-

висимости от этого формируется специфический образ жизни челове-

ка, характер его и стиль поведения в условиях рыночной экономики. 

Закон стратегического планирования, регулирование проблем приро-

допользования, рациональное использование природных ресурсов и 

особенно земельные отношения между хозяйствующими субъектами 

горнодобывающей промышленности, сельскими муниципальными, 

поселенческими образованиями, ведущими традиционные отрасли хо-

зяйства, имеют приоритетное значение. Критерием общественного раз-

вития выступает повышение эффективности всех факторов производ-

ства. Реализация этих критериев раскрыла бы огромные потенциаль-

ные возможности общественного строя.   
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Глава 5.  

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

КРИЗИСА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

5.1. Основные причины возникновения мирового  

экономического кризиса 

 

Методологической основой исследования проблем экономической 

системы современного общества, в том числе изучения влияния миро-

вого экономического кризиса на экономическое и социальное развитие 

стран является общая теория общественного воспроизводства и сово-

купность методов диалектического и системного анализа. В системном 

анализе современных экономических явлений и процессов главную 

роль играет диалектический метод познания экономических явлений и 

процессов на основе объективных экономических законов, трудов 

классиков экономической теории, обеспечивающий комплексный ха-

рактер научного исследования. Методология оценки функционирова-

ния экономической системы общества включает методы: диалектиче-

ский, функциональный, экономического и математического моделиро-

вания, системного анализа, экспортных оценок, логики, сочетание и 

интегрированное применение всех способов изучения экономических 

явлений и процессов. Диалектический метод изучения экономических 

явлений больше ориентирован на изучение внутренней сущности эко-

номических явлений и процессов путем перехода от раскрытия их 

внутренней сущности к внешним формам их проявления в реальной 

жизни. Функциональный метод больше изучает взаимосвязи, взаимо-

зависимости и взаимовлияния мирового экономического кризиса и 

других экономических явлений и процессов.  

Наша страна попала довольно в сложное время, когда результаты 

реализации концепции и осуществления неолиберальной политики ны-

нешнего руководства страны давали больше отрицательных фактов в 

условиях мирового экономического кризиса. Конкретным проявлением 
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глобального экономического кризиса можно считать резкий спад про-

изводства, массовую безработицу, появление устойчивого недоверия 

граждан к банковской системе и, вообще, к денежному капиталу в свя-

зи с снижением курса рубля и резкое падение валового внутреннего 

продукта, что давало длительное сжатие цен на сырьевые ресурсы на 

мировом рынке (обвал экспортных доходов регионов сырьевой 

направленности экономики) в условиях падения макроэкономической 

конъюнктуры. Все это привело к сокращению дефицита консолидиро-

ванного бюджета и соответственно - к рефинансированию реального 

сектора экономики страны.  

Мировой экономический кризис возник как обострение целостной 

системы экономических противоречий капиталистического способа 

производства. В настоящее время системный кризис неолиберальной 

модели экономики, основой которой выступает банковская система, а 

не развитие реальной экономики, представляет собой сложное, много-

гранное глобальное явление и охватил буквально все страны мира 

независимо от уровня экономического развития и политического строя 

государств. Вначале скорость влияния мирового экономического кри-

зиса нарастала во всех странах по геометрической прогрессии, подчер-

кивая завершение большого цикла развития и противоречивость, не-

устойчивость самой капиталистической системы. Это проявилось как 

закономерность развития современного государственно-

монополистического капитализма всеобщим возрастанием роли фи-

нансового капитала. Экономический климат в мире меняется довольно 

быстро, ослабляя внутренний стимул развития государственно-

монополистического капитализма и преодолевая элементы составляю-

щих системного «риска», угрозы и политики излишнего протекцио-

низма государств в области экономики и финансовой системы.  

Государственная экономическая политика, регулирование экономи-

ки включают совершенствование производительных сил, социально-

трудовой сферы и производственных отношений, а также всей эконо-

мической и социальной системы общества. Монетаристы, в частности 

по учению М. Фридмена, считают, что существуют лишь два способа 

координации экономической жизни: централизованное руководство, 
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сопряженное с принуждением и администрированием, и добровольное 

сотрудничество индивидов - метод, которым преимущественно поль-

зуются в условиях современной рыночной экономики. Регулирующие 

функции государства представители неолиберальной экономики и пре-

имущественно монетаристы признают только за рыночной экономи-

кой, а вмешательство государства в развитие экономики ограничивают 

сферой финансовой системы и денежного обращения. Наши ученые и 

специалисты, изучающие причины возникновения мирового экономи-

ческого кризиса и проблемы развития глобальной мировой экономики, 

разделились по своим мнениям на три группы. 

Первая группа представлена позицией современных неолибералов-

монетаристов, настаивающих на том, что мировой экономический кри-

зис пришел извне. В такой обстановке как никогда нужны срочные ме-

ры финансовой поддержки ведущих банков под контролем правитель-

ства Российской Федерации и Центрального банка для удержания на 

должном уровне ликвидности банковской системы. Идея понятная и 

неплохая, но в таких огромных масштабах, как это было предложено в 

нашей стране, нельзя было расходовать средства Резервного фонда 

страны («подушку безопасности»), тем более даже не имея закона о 

порядке соблюдения государственной гарантии предприятиям реаль-

ной экономики и особенно районообразующим предприятиям в усло-

виях мирового экономического кризиса. В период первой волны миро-

вого экономического кризиса правительством Российской Федерации 

выделены огромные средства из Резервного фонда страны для поддер-

жания ликвидности ведущих банков и покрытия долгов по иностран-

ным кредитам. Срочно успели принять Закон «О дополнительных ме-

рах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 7 

ноября 2008 г., было выделено дополнительно 50 млрд долл. (более 1,3 

трлн руб.). Наиболее характерной особенностью экономического кри-

зиса является то, что представители неолиберальной экономики весьма 

спокойно относились к его отрицательным последствиям. После такой 

невиданной финансовой поддержки правительства некоторые неолибе-

ралы-монетаристы успокаивали людей, считая, что кризис скоро прой-

дет, что после выхода из мирового экономического кризиса более эф-
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фективно будет функционировать вся экономическая система народно-

го хозяйства страны. Конечно, такого «чуда» не случилось, и сейчас 

все знают, что неолибералы в очередной раз обманули свой доверчи-

вый народ, чтоб заработать деньги. Острые этапы мирового экономи-

ческого кризиса проходят, но остается структурный кризис экономики 

страны на более длительный период времени. В период мирового эко-

номического кризиса, конечно, не изменилась структура экономики, но 

она осталась надолго примитивной, сырьевой,  моноструктурной. Кро-

ме мирового, будут еще и циклические экономические кризисы, и 

трудно сказать, будет ли такая же финансовая поддержка неолибералов 

со стороны правительства Российской Федерации. В начале мирового 

экономического кризиса неолибералы успешно поддержали ликвид-

ность крупных банков. Руководители финансовых структур высшего 

руководства страны, некоторые депутаты Государственной Думы Рос-

сийской Федерации стали говорить, что денег хватит для всех. Однако 

денег много никогда не бывает. По состоянию на 8 августа 2008 г. 

средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 

Российской Федерации составили 598,1 млрд долл. Успокоив руково-

дителей страны, неолибералы-монетаристы опередили всех инициато-

ров антикризисных мер в реальном получении денежных средств из 

Резервного фонда Российской Федерации якобы для спасения банков-

ских и финансовых институтов страны. Это было очередной ошибкой 

правительства Российской Федерации в период формирования перво-

очередных антикризисных мер 2008 г. В 2015 г. неолибералы-

монетаристы  опять получат один триллион рублей из Резервного фон-

да страны в результате снижения курса рубля под видом поддержания 

ликвидности банковской системы. Они научились зарабатывать день-

ги. Кроме того, некоторые неолибералы-монетаристы уже предлагают 

создать резерв для поддержания ликвидности банковской системы в 

объеме не менее 3 трлн рублей  при снижении цены нефти до 45 долл. 

за баррель. Сейчас баррель нефти держится на уровне 57. В нашей 

стране неолибералы-монетаристы  банковской системы научились ре-

шать свои проблемы путем «зарабатывания денег» без особых усилий в 

реализации антикризисных мер.  Представители второй группы уче-
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ных, специалистов и чиновников при разработке антикризисных мер 

предлагали накопленные финансовые средства Резервного фонда Рос-

сийской Федерации направить на развитие реальной экономики, созда-

ние производственной, энергетической, инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры без посредников - финансовых институ-

тов. Такое мнение специалистов складывалось под влиянием массовой 

приостановки предприятий на месяц, два, три, год и вынужденным 

предоставлением очередных отпусков своим работникам и нарастани-

ем численности безработных в стране. Началась массовая безработица 

в стране: сразу 2,5 млн человек, а потом эта цифра дошла до 8-9 млн. В 

нашей стране впервые резко возрос структурный экономический кри-

зис, когда на местах на какое-то время была утрачена уверенность в 

работе малых, средних предприятий бизнеса и даже крупных районо-

образующих предприятий. Такая обстановка возникла в связи с резким 

снижением покупательского спроса населения на продукцию их дея-

тельности. Предприятия малого, среднего бизнеса и даже крупные 

предприятия, монополии не смогли вовремя отреагировать на вызовы 

мирового экономического кризиса и структурного экономического 

кризиса в нашей стране.  

Наконец, третья группа ученых, специалистов и чиновников - это 

сторонники инновационного пути развития, которые предлагают 

направить средства Резервного фонда на модернизацию экономики, 

создание несырьевых отраслей народного хозяйства и на поддержку 

районообразующих предприятий и базовых приоритетных отраслей 

народного хозяйства для обеспечения стабильного комплексного раз-

вития реальной экономики. Комплексное экономическое и социальное 

развитие территорий, малого и среднего бизнеса на базе инноваций и 

новой технологии производства может быстрее обеспечить выход из 

мирового экономического кризиса. Эти меры считаются первоочеред-

ными и антикризисными, но рассчитаны на длительный период време-

ни с привлечением инфраструктурных инвестиций частного сектора 

крупных компаний, корпораций и транснациональных корпораций до 

80%. Возникает необходимость в создании новых  производств, каче-

ственных рабочих мест и формировании внутреннего покупательского 
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спроса населения на товары и услуги. На повестку дня встает проблема 

устойчивого развития реальной экономики в условиях структурного 

экономического кризиса. В годы мирового экономического кризиса 

потребление сырья во многих развитых странах резко сократилось, что 

неизбежно привело к спаду производства основных отраслей горнодо-

бывающей промышленности в нашей стране.  Система антикризисных 

мер, рассчитанных только на длительный период времени, требует 

конкретного анализа всех вариантов антикризисных мер и ответствен-

ного отношения к ним, организованности, твердости, государственной 

дисциплины на всех уровнях и усиления борьбы с коррупцией по 

принципу: «российские деньги должны работать в России». Следова-

тельно, такой подход может дать реальные результаты для  экономиче-

ского роста. Это, прежде всего, модернизация экономики, развитие 

новых технологий производства (натехнологий), поддержание внут-

реннего покупательского спроса на продукцию отечественных компа-

ний, а также целенаправленное резкое сокращение численности раз-

личных учреждений федеральных структур в субъектах федерации 

(кроме административных органов), расходов управленческого аппара-

та и борьба с коррупцией и теневой экономикой. Наиболее острыми 

проблемами в условиях мирового экономического кризиса всегда яв-

ляются спад производства и массовая безработица трудоспособного 

населения. В условиях мирового экономического кризиса государ-

ственное регулирование сложных процессов социально-

экономического, научно-технического, инновационного, интеллекту-

ального и информационного потенциалов общества не дает возможно-

сти разрешить многие противоречия современного общества.  

Глобальный мировой экономический кризис носит системный ха-

рактер, начав свое проявление с надстройки и постепенно углубляя 

сложный, противоречивый, интеграционный процесс развития мировой 

экономики и все больше склоняя его на проникновение во все стороны 

базиса общественного строя ведущих капиталистических стран мира. 

Мировой экономический кризис - это не только масштабное наруше-

ние пропорций, равновесия в экономической системе, но и беспреце-

дентное политическое, экономическое и социальное системное изме-
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рение отрицательных черт развития мировой экономики. Все это про-

текает, когда в мире голодают свыше 1 млрд чел., то есть каждый 

седьмой на планете. 31 октября 2011 г. численность населения мира 

стала 7 млрд чел. В мире от голода ежедневно умирает 18 тысяч детей, 

или через каждые пять секунд один ребенок умирает от голода и не-

хватки пресной воды. В 2009 г. ООН выделила только 6 млрд долл. для 

оказания материальной помощи голодающим в некоторых государ-

ствах африканского, азиатского континентов, Ближнего Востока и дру-

гих регионов многих стран мира. Сейчас каждую секунду в мире рож-

дается 5 человек.  

Одновременно человечество в современном мире испытывает  

огромные экономические потери от кризисов. По некоторым подсче-

там специалистов и экспертов, потери от нынешнего мирового эконо-

мического кризиса примерно составляют уже свыше 30 трлн долл. Не-

оценимы отрицательные последствия влияния мирового финансового и 

экономического кризиса: массовое закрытие предприятий, нарастаю-

щий рост численности безработных, голодающих, инфляции, отказы и 

разрывы от прямых инвестиций, нормальных связей хозяйствующих 

субъектов в функционировании рыночных отношений, торговли и уси-

ление внутреннего и внешнего миграционного процесса населения в 

каждой стране.  

В условиях мирового финансового и экономического кризиса глав-

ным приоритетом нашего государства было и остается развитие реаль-

ной экономики, экономическая и социальная защита населения. Кризис 

покажет и докажет, какая модель экономики или общественно-

политическая система имеет будущее и более перспективна с точки 

зрения современного интеллектуального развития человечества в усло-

виях глобального многополярного мира. Если подчеркнуть в глобаль-

ном плане роль американской, европейской, российской и восточной 

моделей экономического развития государств, то с каждым годом воз-

растает роль восточной модели экономического развития стран. Мо-

дель экономического и социального развития стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, где лидером является Китайская Народная 

Республика, становится доминирующей в мире. В настоящее время 
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страны АТР, в которых проживает свыше 4 млрд чел., выпускают 60% 

валового внутреннего продукта.  Экономический кризис отражает ге-

незис, природу и противоречия капиталистического строя и, как след-

ствие, - кризис банковской и финансовой системы в условиях новой 

модели рыночной экономики. Мировой экономический кризис - это 

своего рода «серьезная болезнь» экономики и социальной сферы со-

временного капитализма, изнашивающая изнутри природу капитали-

стических государств и в целом капиталистической системы. Как лю-

бая болезнь, имеет свои «генетические и приобретенные причины», 

которые зависят от природы существующей капиталистической систе-

мы и характера общественного строя, а также от экономической поли-

тики капиталистических государств под влиянием объективных и 

субъективных факторов развития международных и внутренних собы-

тий в глобальном мире.  

Мировой экономический кризис приходит неожиданно для тех, кто 

сознательно не хочет или пытается не признавать объективную зако-

номерность развития капиталистического общества, запуская бескон-

трольно «финансовые пузыри» и «денежный мусор». В 2008 г. глубину 

влияния мирового экономического кризиса на экономическую, соци-

альную, политическую и даже на нравственную жизнь всех слоев насе-

ления и особенно молодежи мало кто представлял. Однако такого 

быстрого перерастания финансового кризиса в глобальный мировой 

экономический многие не ожидали. Это объясняется тем, что мир серь-

езно изменился. Россия впервые за последние почти 100 лет сталкива-

ется непосредственно с мировым экономическим кризисом как факто-

ром интегрированной составляющей мировой капиталистической эко-

номической системы. Кто еще не осознал глубину зависимости нашей 

сырьевой направленности экономики от отрицательных последствий 

политики руководителей неолиберальной экономики 90-х гг. ХХ в. и 

глубоких потрясений мировой финансовой и экономической системы, 

тот не хочет осознать влияние мирового финансового и экономическо-

го кризиса на качество жизни людей труда. Приближение и наступле-

ние экономического кризиса знали не только предприниматели, даже 

рядовые люди чувствовали это в результате роста цен, государствен-
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ных долгов, тарифов, инфляции. Это можно было наблюдать по тому, 

как люди постепенно начинают испытывать влияние инфляции (в 

большей степени вызванной монетаристской политикой государства) и 

снижение доверия к международной резервной валюте – американско-

му доллару, банковской системе, бизнесу, неуверенность в сохранении 

своих сбережений в банковской системе. В этой обстановке руководи-

тели многих ведущих государств больше доверяли политике экономи-

ческого и финансового протекционизма в своих странах.   

В современных условиях основные причины возникновения цикли-

ческих экономических кризисов капитализма объективно сохраняются 

в природе самого общественного строя. Они в полной мере проявляют-

ся в современных условиях конкуренции и инновационного этапа раз-

вития экономики стран. Конкуренция во всех ее формах далеко не оди-

накова на различных этапах развития общества и, соответственно, в 

различных  экономических ситуациях. Конкуренция является важней-

шим механизмом саморегулирования рыночной экономики.  Главной 

причиной экономических кризисов является обострение основного 

противоречия капиталистического общества  как противоречие между 

общественным характером производства и частнокапиталистической 

формой присвоения результатов труда. Формы проявления основного 

противоречия капиталистического общества разные: это, прежде всего, 

противоречие между трудом и капиталом; непрерывное возрастание 

роли финансового капитала как отражение интересов олигархов и гос-

ударства в условиях нарушения пропорций между отраслями народно-

го хозяйства и регулированием экономики свободного предпринима-

тельства (бизнеса) в рамках капиталистического общества. В развитых 

капиталистических странах  новый этап развития экономического кри-

зиса характеризуется обострением основного противоречия капитализ-

ма, проблем внутреннего совокупного покупательского спроса и пред-

ложения, вызванного стремлением крупных собственников, олигархов 

к бесконтрольному обогащению за счет искусственного наращивания 

избыточного денежного капитала. 

В современном мире обостряются противоречия между материаль-

ной и нематериальной сферами общественного производства. В усло-
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виях глобализации мировой экономики сложилась сложная система 

общественного разделения труда, специализации, интеграции и коопе-

рирования производства (развитые страны «грязные технологии» свое-

го производства стараются вывести в страны сырьевой экономики), 

достигнут непрерывный рост концентрации производства и капитала. 

В современных условиях отсутствует целенаправленная планомерная 

работа  в организации производительных сил общества. С каждым го-

дом растут потери в сфере координации равновесного, пропорцио-

нального развития экономики и в социальной сфере на огромной тер-

ритории страны, обостряются противоречия между производством и 

потреблением. Конкуренция между отраслями реальной экономики 

приводит к углублению последствий отрицательного влияния мирово-

го экономического кризиса на устойчивое развитие рыночной эконо-

мики. В этой обстановке происходит непрерывное возрастание отрица-

тельных последствий дифференциации денежных доходов населения. 

Экономический цикл протекает как период от одного кризиса до 

начала другого и включает следующие фазы: кризис, депрессия, ожив-

ление и подъем. Это явление не только циклическое, но и характеризу-

ется периодическими взлетами, падениями и нарушениями равновесия 

совокупного спроса и предложения, уровня и качества жизни, конъ-

юнктуры и структуры экономики государственно-монополистического 

капитализма. Причины цикличности кризисов в экономике капитали-

стических государств зависят от обострения внутренних (эндогенных) 

и внешних (экзогенных) факторов экономического и социального раз-

вития стран. В период индустриального и постиндустриального этапов 

развития капитализма главным фактором возникновения кризисов бы-

ло противоречие между общественным характером производства и 

частнокапиталистической формой присвоения результатов труда и по-

стоянным отставанием платежеспособного спроса населения. В усло-

виях циклического экономического кризиса крупные районо- и градо-

образующие предприятия создавали видимость непрерывного роста 

издержек производства и доводили до критического предела перепро-

изводство отдельных товаров и услуг. В условиях государственно-

монополистического капитализма периодически происходят цикличе-
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ские экономические кризисы. В период постиндустриального и инно-

вационного пути развития мировой экономики объективно происходит 

системное нарушение народнохозяйственных пропорций и всей фи-

нансовой системы глобального мира. Что касается нашей страны, то 

неустойчивое равновесие совокупного спроса и предложения товаров и 

услуг наблюдается во всех регионах страны, и в целом потребитель-

ский спрос поддерживается не только предложением товаров соб-

ственного производства, но и товаров импорта. Доля импортных това-

ров за 24 года росла непрерывно, таким образом мы попали в зависи-

мость от развитых капиталистических стран.  Главный итог руковод-

ства демократов «первой волны», представителей неолиберальной ин-

теллигенции и политиков - это современный этап развития экономики 

и социальной сферы. Он характеризуется проявлением роли крупных 

частных собственников, олигархов, большого интереса бизнеса к 

неуклонному наращиванию финансового капитала не только путем 

устойчивого развития реальной экономики, но, прежде всего, нараста-

ния монопольной прибыли в результате продажи уникальных сырье-

вых ресурсов на мировом рынке, развитием «теневой экономики», 

«успешной деятельностью» банковской и всей финансовой системы в 

стране.  

В ХХ в. долларовое господство США усилилось во многих странах 

мира. Этому положила начало в июле 1944 г. в Бреттон-Вудсе (США) 

международная финансово-экономическая конференция с участием 

представителей 44 государств мира, в том числе СССР. Бреттон-

Вудсское соглашение заложило золотодевизный стандарт, базирую-

щийся на господстве двух резервных валют - доллара и фунта стерлин-

гов. Потом американский доллар занял свое ведущее положение в ми-

ровой экономике как международная резервная валюта. По этому со-

глашению доллар можно было разменять на золото по официальной 

цене 35 долл. за тройную унцию до 15 августа 1971 г. Однако это было 

установлено для видимости, и даже в 1944 г. за 35 долл. ни один аме-

риканский банк не выплатил бы 28 граммов золота. До 30-х гг. ХХ в. 

золото оставалось самой лучшей и справедливой формой мировых ре-

альных денег. Учрежденные по решению Международной конферен-
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ции  Международный валютный фонд и Международный банк для ре-

конструкции и развития попали под контроль государственно-

монополистического капитализма, и вся деятельность их попала под 

контроль государственной политики США. После принятия Бреттон-

Вудсского соглашения США получили уникальную возможность, ко-

гда американский доллар собственного выпуска можно было внедрить 

как международную резервную валюту вместо золота. Меры Бреттон-

Вудсского международного соглашения дали огромную ответствен-

ность Федеральной резервной системе США справедливо регулировать 

оплату за товары и услуги во многих странах мира путем выравнива-

ния курсов валют или обеспечения адекватности размеров ликвидности 

(официальных резервов) международной валюты – доллара. Ради спра-

ведливости и осуществления «искусства возможного» необходимо 

подчеркнуть объективность восприятия этой международной резерв-

ной валюты. «Объективность - это продукт интеллекта, который дается 

дорогой ценой, поэтому все, что неприятно или губительно для нацио-

нальной гордости, часто опускается или искажается настолько, что не 

оставляет никаких надежд получить беспристрастное суждение»
140

. 

Эти слова об объективности можно полностью отнести к функциони-

рованию американского доллара в послевоенный период. Это был по-

истине «золотой век» в развитии экономики США. Из  единого центра 

стали оценивать финансовые активы в долларах большинства стран 

мира. Впервые была дана уникальная возможность Федеральной ре-

зервной системе США во второй половине ХХ - начале ХХI вв. уста-

навливать реальную долларовую массу  в соответствии со стоимостной 

оценкой активов. Это проводится с целью превратить американский 

доллар в мировую резервную валюту, получив право его выпуска в 

обращение. Федеральная резервная система США (иными словами, 

Центральный Банк США) создана в 1913 г. после финансового кризиса 

1907 г. Это по существу частная организация, принадлежавшая тогда 

20 частным банкам США. В ХХ в. в результате новой исторической 

обстановки правительство США форсировало покупку сырьевых ре-

сурсов из колоний капиталистического мира и стран с сырьевой 

                                                           
140Cordwell D.S.L. Technology, Science and History. London, 1972. P. 73. 
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направленностью экономики и вывозило капитал, размещая свое 

«грязное производство» в других странах и сбывая товары там, где вы-

годно. В конце ХХ в. 50-60% валютных резервов государств мира уже 

хранилось в долларах США, 70% банковских кредитов, 80% операций на 

внешних рынках осуществлялись с помощью долларов. Уже в 2000 г. 

доля американского доллара в мировых валютных показателях  состав-

ляла  до 70%. 

Глобальную экономику потрясают не только американские долла-

ры, но и мировой финансовый, экономический кризис, начавшийся в 

США, довольно быстро перешел в острую фазу уже в середине сентяб-

ря 2008 г. Формой потрясения всей мировой экономики был ипотечный 

кризис в США. Однако форма проявления финансового кризиса в виде 

кризиса ипотечного кредитования в США является не единственной и 

не основной формой экономического и финансового кризиса, что про-

исходит в природе финансовой системы США и других развитых стра-

нах  капитализма. Ни для кого не секрет, что в стране одновременно 

выросли рискованные ипотечные кредиты. В 2007 г. во время ипотеч-

ного кризиса в США решили выдать кредит на 300 млрд долл. евро-

пейским странам. В США искусственно созданный ипотечный кредит  

сыграл свою отрицательную роль. В 2001 г. объем ипотечного кредита 

в США составил 190 млрд долл., в 2005 г. - 625 млрд долл., в третьем 

квартале 2007 г. - 1199 млрд долл., а до потрясения мировой экономики 

- 2,5 трлн долл. В 2008 г. массивный финансовый кризис достиг апогея. 

В настоящее время жилье в массовом порядке переходит в собствен-

ность крупных банков США. Вслед за обвалом крупнейших ипотечных 

агентств и американских компаний началось банкротство американ-

ских международных страховых компаний и банков. Что делать даль-

ше с этими активами? Пока нет ответа на этот вопрос. Ипотечный кре-

дит в США быстро трансформировался в финансовый, а потом и в ми-

ровой экономический кризис. Особенно большие проблемы испыты-

вают крупные мировые автомобильные корпорации по выпуску доро-

гих автомашин. Например, в августе 2008 г. в Европе продажа автомо-

билей сразу сократилась на 16%, а в сентябре этого же года в США - на 

26%. В целом выпуск товаров индустриальной промышленности США 
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по итогам 2008 г. упал на 25%. Идет процесс вынужденной приоста-

новки работы и банкротства предприятий многих компаний, корпора-

ций, концернов.  

Влияние глобального мирового экономического кризиса и, есте-

ственно, острота его в той или иной степени ощущаются буквально во 

всех странах мира. Конечно, меньше пострадали от мирового экономи-

ческого кризиса страны плановой модели экономики. Хотя и эти стра-

ны не могли миновать экономический кризис, одновременно в какой-

то степени отражая зависимость всех стран от этого глобального про-

цесса. Во время кризиса финансовой системы больше пострадали и 

страдают рабочие и труженики аграрного сектора экономики и те, кто 

верил в «могущество» капиталистического мира во главе с США, аме-

риканского доллара как ведущей международной резервной валюты. 

Естественно, больше страдают и имеют большие потери те, кто вкла-

дывал финансовые ресурсы в экономическую, банковскую и ипотеч-

ную систему США и других развитых капиталистических стран, а так-

же страны сырьевой направленности экономики из-за резкого сниже-

ния цен на мировом рынке. Степень опасности влияния мирового эко-

номического кризиса осознается «мировыми игроками» не так быстро, 

как процесс формирования реальной экономики и финансовых акти-

вов. Так называемые «денежные пузыри» в виде бумажных денег, кор-

поративные ценные бумаги и  банкноты банковской системы отдель-

ных стран, как, например, на Кипре, из-за чрезмерных государствен-

ных долгов потеряли доверия вкладчиков не только своей страны, но и 

зарубежных вкладчиков. Наши физические и юридические лица поте-

ряли довольно большую сумму своих вкладов. На Кипре проживает 

свыше 50 тысяч граждан России. Они могут получить гражданство Ки-

пра в том случае, если будут иметь не менее 3 млн евро своих вкладов 

в банковской системе страны. Кипр остается преданным членом Евро-

союза. В стране проводится структурная экономическая реформа.   В 

результате мартовского 2013 г. кризиса банковской системы страны в 

одно время «лопнули» все надежды вкладчиков на банковскую систему 

стран Евросоюза. Снижение курса рубля в отношении американского 

доллара и евро в условиях мирового экономического кризиса и эконо-
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мические санкции США, стран Евросоюза, Канады, Японии  и других 

капиталистических стран  против России были направлены на оконча-

тельное ослабление экономической и военной мощи Российской Феде-

рации.  

В нашей стране неолибералы - монетаристы  банковской системы, 

олигархи, с одной стороны, занимают определяющие позиции в осу-

ществлении денежно-кредитной политики государства, а с другой сто-

роны, они «играют» перед США и странами Евросоюза для сохранения 

своего незаконно заработанного капитала и одновременно зарабатыва-

ют спекулятивный капитал за счет разницы курса рубля. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин высказался более убедительно: 

«Сегодня мы столкнулись с сокращением валютных поступлений и, 

как следствие, с ослаблением курса национальной валюты - рубля. 

…Банк России перешѐл к «плавающему» курсу, но это не значит, что 

Банк России самоустранился от влияния на курс рубля, что курс рубля 

может безнаказанно  становиться объектом финансовых спекуляций. Я 

прошу Банк России и Правительство провести жѐсткие скоординиро-

ванные  действия, чтобы отбить охоту у так называемых спекулянтов 

играть на  колебаниях курса российской валюты. …Власти знают, кто 

эти спекулянты, и инструменты влияния на них есть, пришло время 

воспользоваться этими инструментами. Конечно, ослабление рубля 

усиливает риски краткосрочного всплеска инфляции. Необходимо за-

щитить интересы граждан, прежде всего, с небольшими доходами, а 

правительству и регионам обеспечить контроль за ситуацией на рын-

ках продуктов питания, лекарств, других товаров первой необходимо-

сти. Это точно  можно сделать и нужно сделать»
141

. Действительно 

власти хорошо знают, кто эти спекулянты, и имеют инструменты влия-

ния на них, но пока неолибералы - монетаристы  банковской системы и 

олигархи сохраняют свое влияние не только на политику Центрального 

банка, но и на правительство Российской Федерации. Неолибералы - 

монетаристы банковской системы, олигархи тихо делают свое дело и 

активно вывозят денежный капитал страны. От такой политики «вер-

                                                           
141 Путин В.В. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 4 

декабря 2014 г. 
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шителей денежно-кредитной политики» нашей страны и олигархов  

страдает простой народ.  Участники этой «спекулятивной кампании» 

получают прибыль от продажи импортных товаров в огромном эконо-

мическом пространстве страны от Калининградской области до Даль-

него Востока. Отсюда видно, что мировой экономический кризис не 

так быстро ослабил влияние американского доллара, но он все-таки 

начинает терять свое первоначальное значение как международная ре-

зервная валюта.   

К настоящему времени транснациональный денежный капитал в виде 

американского доллара практически освободился из-под опеки нацио-

нальных государств и свободно перемещается по миру в поисках наибо-

лее доходных рынков. В его распоряжении, по имеющимся оценкам 

специалистов, находится около 8 трлн долл. США, свободных от госу-

дарственного контроля и используемых в различных глобальных опера-

циях, большая часть которых имеет спекулятивный характер. Если в 

1990 г. в денежные спекуляции были вовлечены 600 млрд долл. еже-

дневно, то в 2000 г. - уже 15 трлн долл., что в 20-30 раз превышает стои-

мость продаваемых за день товаров и услуг. По оценкам «Гарвард биз-

нес ревью», на каждый доллар, обращающийся в реальном секторе ми-

ровой экономики, приходится до 50 долл. в финансовой сфере. Общий 

объем рынка вторичных ценных бумаг приближается к 100 трлн долл., а 

годовой оборот финансовых трансакций достиг астрономической вели-

чины. Если учесть, что Объединенный фонд 23 развитых стран состав-

ляет около 550 млрд долл., то становится очевидным, что даже при со-

гласованной политике всех развитых государств они не могут направ-

лять для борьбы против спекулятивных операций суммы, сопоставимые 

с оборотами финансовых рынков. Это свидетельствует о том, что реаль-

ной силы, способной противостоять современному транснациональному 

спекулятивному денежному капиталу, в мировой системе не существует. 

Эффективное функционирование мировой реальной экономики ограни-

чивает бесконтрольный выпуск различных государственных облигаций, 

обязательств и других ценных бумаг, и их негативная роль, порождаю-

щая «финансовые пузыри» и бесконтрольный рост государственных 

долгов государств очень велика. В такой обстановке финансовый кризис 
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проявился как дальнейшее невозможное развитие виртуальной экономи-

ки США по старому сценарию.  Американский доллар используется во 

многих странах мира, но 40% мировой экономики находится в зоне 

функционирования евро, растет влияние юани и особенно национальных 

валют стран БРИКС. Во всем этом в мировой финансовой системе чув-

ствуется недостаток координации в деятельности государств глобально-

го мира. В России положение меняется в лучшую сторону, где государ-

ственный долг составляет 11% соответственно в общей сумме выпуска 

валового внутреннего продукта  страны. В США, по некоторым данным 

государственные долги составляют 15 трлн  долл., и ежегодно тратится 

20% валового внутреннего долга для обслуживания государственного 

долга, а некоторые страны даже не могут обслуживать собственные гос-

ударственные долги. 

В мире давно назрели идеи перемен, нужны новые общественные по-

литические силы в переустройстве общественного строя. Капитализм 

существует уже  свыше 500 лет, и нужны перемены в глобальном мире. 

Нужно формирование более справедливого нового общественного строя, 

модели экономической и финансовой системы стран, которые можно 

было бы использовать для развития реальной экономики и для улучше-

ния условий жизни трудового народа. Вся государственная система ве-

дущих стран мира могла бы взять на себя ответственность в борьбе с 

мафией, коррупцией, спекуляцией, терроризмом, экстремизмом и можно 

было бы навести порядок во всей экономической и финансовой системе 

стран глобального мира по принципам социальной справедливости и 

«новой экономики». В мире экономические кризисы, происходящие в 

США и в других странах капитализма, имеют свои глубокие микро- и 

макроэкономические и институциональные объективные причины. 

Обострение этих причин обнажили особенность современного иннова-

ционного этапа развития богатейшей капиталистической страны - США 

в условиях глобализации мировой экономики. В условиях волнообраз-

ной динамики развития капиталистических стран под влиянием цикли-

ческих экономических кризисов рядовой человек часто испытывает мас-

су затруднений: потеря рабочего места, снижение объемов производства, 

безработица, рост инфляции и цен и снижение уровня жизни населения. 
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Общая стратегия экономического развития страны протекает как сезон-

ные колебания конъюнктуры производства, структурных изменений в 

системе расширенного воспроизводства ВВП, социально-трудовой сфе-

ры и общественно производственных отношений.  

Раньше в странах СНГ из-за трансформации и развала экономики и 

социальной сферы обогатились крупные собственники и чиновники за 

счет богатства народов. В этих условиях манипулирование современ-

ными монетаристскими механизмами рыночной экономики не только 

сохраняется, но и усиливается со стороны США, стран Евросоюза, 

Японии. Политика США и других развитых капиталистических стран 

привели к мировому экономическому кризису и потере доверия к меж-

дународной резервной валюте - американскому доллару и мировой фи-

нансовой пирамиде. Все это стало одной из самых реальных причин 

принятия антикризисных мер, хотя бы для видимости, по устранению 

мирового экономического и финансового кризиса. Еще Администрация 

Дж. Буша до перерастания финансового кризиса в мировой экономиче-

ский кризис пыталась принять антикризисные меры: был принят ряд 

антикризисных законов по налоговым скидкам, государственному фи-

нансированию мер по спасению банковской системы и снижению 

учетной ставки Федеральной резервной системы с 5,25 до 0,25% и дру-

гие, но было уже поздно. Такие антикризисные меры затрагивают 

только сферы надстройки, а не экономического базиса общества. Они 

при огромном разрыве между доходами и расходами страны не приве-

ли к увеличению совокупного внутреннего покупательского спроса, 

восстановлению активной деятельности банковской системы США.  

В глобальном мире огромный финансовый риск, «финансовые пу-

зыри», «денежный мусор» и невиданный рост государственного долга  

посадили всю экономику мировой системы капитализма. В результате 

в мировой финансовой системе образовался огромный переизбыток 

пустых денег. Парадоксы экономической жизни современного мира 

заключаются в том, что наши деньги обеспечивались и обеспечиваются 

до сих пор американскими долларами как международной резервной 

валютой, а доллар ничем не был обеспечен. Это абсурд ХХ и начала 

ХХI вв. в развитии рыночной экономики, и без конца это продолжаться 
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не может. Только сейчас начинает робко протекать тенденция посте-

пенного  снижения роли и доли американского доллара в мировых ва-

лютных операциях ведущих стран мира. Удельный вес в мировых офи-

циальных валютных резервах снизился с 70% в 2000 г. до 61% к началу 

2011 г., и одновременно растет, например, доля евро с 18% до 28% за 

этот же период времени. Сейчас это порождает постепенное появление 

новых резервных валют группы очень перспективных развивающихся 

стран, навсегда вытесняя американский доллар как единственную 

международную резервную валюту. В условиях многополярного мира 

валютная корзинка будет пополняться новыми резервными валютами, 

подкрепленными стабильным развитием группы ведущих развиваю-

щихся стран мира. Особенно после распада СССР довольно длительное 

время наша страна оставалась заложником Бреттон-Вудсского между-

народного соглашения, признавая американский доллар как един-

ственную международную резервную валюту, продавая свои уникаль-

ные полезные ископаемые и другие природные ресурсы за американ-

ские доллары. В современных условиях сложилась обманчивая види-

мость умножения богатства путем выгодной продажи уникальных по-

лезных ископаемых за американские доллары и евро, вложения капи-

тала в банковскую систему за счет средств Резервного фонда страны, 

то есть игра не всегда идет по классическим правилам рыночной эко-

номики. Это подчеркивает первый заместитель руководителя комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам 

О.Г. Дмитриева: «Надо срочно пересмотреть бюджет на 2013 год и 

прекратить заложенную господином А.Л. Кудриным  практику, когда 

собственные средства идут в Резервный фонд и вкладываются в чужую 

экономику  под 1%, а осуществляются заимствования под 7-8 %»
142

. 

Современный мир изменился и стал более хрупким и, естественно, из-

менились отношения между ведущими странами мира. Возникает 

необходимость в новых правилах «игры» без обмана, политики «двой-

ного стандарта» в современной мировой экономике и международных 

экономических отношениях, но не получается.  

                                                           
142 Дмитриева О. Заявления Кудрина – это явка с повинной // Справедливая Россия. 2013. 

28 мая. №12 (109). С.10. 
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В развитых странах рыночной экономики наиболее распространен-

ным является потребительский кредит как целевая форма кредитования 

физических лиц. Под потребительским кредитом понимается получе-

ние физическим лицом кредита для удовлетворения нужд в покупке 

как товаров и услуг для текущего потребления, так и товаров длитель-

ного пользования и особенно недвижимости. Последний вид потреби-

тельского кредита принято выделять в отдельную отрасль в силу его 

специфических особенностей. В роли кредитора могут выступать как 

специализированные кредитные организации, банки, имеющие лицен-

зию на осуществление подобных операций от Центрального банка, так 

и любые юридические лица, осуществляющие реализацию товаров и 

услуг. В последние годы в нашей стране все больше получает распро-

странение кредитование под залог недвижимости - жилья и земельных 

участков. В европейских странах темпы роста потребительского креди-

та значительно опережают темпы роста в США, но суммарно потреби-

тельский кредит пока отстает в 3 раза. Например, в США общий объем 

потребительского кредита превышал сумму 600 млрд долл., при этом 

темпы роста потребительского кредита в промышленно развитых стра-

нах Европы опережали динамику рынка США почти в два раза, до-

стигнув уровня 190 млрд долл. В современных условиях наиболее об-

щим характерным моментом в развитых странах является опережение 

темпов роста потребительского кредита над темпами роста валового 

внутреннего продукта. В странах развитой рыночной экономики по-

требительский кредит охватывает все слои трудоспособного населения. 

Финансовая деятельность по предоставлению кредита предполагает 

использование различных методов погашения задолженности клиенту-

ры. Следовательно, экономический кризис в США, превратившийся в 

глобальный мировой кризис, является порождением целого ряда мно-

гих объективных и субъективных глубинных причин современного 

государственно-монополистического капитализма. По итогам первого 

года мирового экономического кризиса в 2009 г. численность безра-

ботных составила 14,6 млн чел. Безработица представляет собой очень 

сложное  экономическое явление и процесс разной степени сложности 

в каждой стране капиталистического мира. В 2011 г. численность бед-
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ных в нашей стране достигла 18,5 млн чел., или 12,8%, по некоторым 

данным, в 2015 г. - уже 22,0 млн чел. Ведущие страны имеют разный 

уровень экономического развития, опыт, традиции и менталитет своего 

народа. Они не едины в создании современной мировой финансовой 

системы и, естественно, в вопросах инвестирования на развитие реаль-

ной экономики. В условиях мирового экономического кризиса стре-

мятся еще на какое-то время воспользоваться бесконтрольным выпус-

ком ФРС США американского доллара как международной резервной 

валюты, распространением ценных бумаг и в целом превращением фи-

нансовой системы в основной источник получения монопольной при-

были. Манипуляция денежной массой особо не ускоряет развитие ре-

альной рыночной экономики. До сих пор под видом поддержки теории 

монетаризма  ведется манипуляция валютой и особенно активным бес-

контрольным выпуском американского доллара. Идет непрерывная 

«валютная война» в мире.  Взгляды экономистов и чиновников веду-

щих стран расходятся в вопросах всеобщей поддержки основных ис-

точников роста мировой экономики и роли финансовой системы. Од-

новременно во многих странах идет снижение индекса потребитель-

ского доверия и с каждым годом становится труднее поддерживать 

растущее внутреннее потребление населения. В глобальном капитали-

стическом мире не удается внедрить государственное планирование 

основных показателей системы национальных счетов (СНС) с учетом 

более полного выражения интересов государства с участием частно-

государственного партнерства в условиях возрастания роли косвенных 

методов управления экономикой. Пока элементы планирования и сам 

процесс регулирования экономики не ускоряет темпы экономического 

роста, а «теневая экономика» больше порождает непрозрачность эко-

номической и финансовой системы страны.  

В нашей стране институциональная среда улучшает экономику и 

социальную сферу быстрее, чем в других странах. Однако медленно 

продвигается идея о внедрении новой институциональной среды и но-

вой модели экономического развития страны. Например, в КНР бес-

кризисная модель экономического развития, а в других развивающихся 

странах свои модели развития обеспечили новые рубежи в экономиче-
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ском развитии стран и появление новых центров экономического ро-

ста. Самое важное - это наращивание научного, инновационного по-

тенциала в стране. Поэтому как никогда возрастает необходимость ин-

вестирования реальной экономики и улучшения технологии производ-

ства. В стране нужно иметь долгосрочные программы развития инве-

стиционных центров, привлекая всех ведущих ученых страны. Это 

идея неплохая, но в Сколкове научная структура по Уставу должна ра-

ботать не  с бюджетными научными учреждениями, а только с частны-

ми предпринимателями - учеными, работающими в области приклад-

ной и фундаментальной науки. Поэтому нужно менять политику госу-

дарства в области формирования научных направлений инвестицион-

ных центров. В этом плане можно привести слова доктора биологиче-

ских наук, профессора, действительного члена Академии наук Респуб-

лики Саха (Якутия) Б.М. Кершенгольца: «Сколково надо воспринимать 

не как инструмент инновационного развития, а, наоборот, как орудие 

окончательного разрушения науки, как орудие оттока наиболее талант-

ливых мозгов из науки»
143

. В современных условиях  в реальном раз-

витии науки имеем то, что имеем.  Закон об Академии наук Российской 

Федерации уже принят, но, конечно, без слаженной совместной работы 

научно-исследовательских институтов с академиками и членами Пре-

зидиума Академии наук Российской Федерации наука не имеет своего 

будущего. В то же время необходимо отметить, что Академия наук 

Российской Федерации должна заниматься наукой, а не огромной соб-

ственностью, которая находится в ведении научных учреждений.  

Мировой экономический кризис является системным и больше обу-

словлен обострением противоречий в области «экономических рисков» 

всего капиталистического мира. Сейчас идет реализация «системных 

рисков», где полностью интегрирована экономика развитых и разви-

вающихся стран. В конце 70-х гг. ХХ в. тоже был мировой экономиче-

ский кризис, но нынешний  оказался долгоиграющим, и еще раз нагне-

тается новая волна мирового экономического кризиса. Мировой эко-

номический кризис может охватить структурный экономический кри-

                                                           
143Кершенгольц Б.М. Якутский ученый о мародерах на теле науки // Коммунист.  2013. 

С.26-27. 
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зис отдельных стран, включая еще новые и новые страны мира. Поэто-

му одни развитые страны капитализма постепенно будут выходить из 

мирового экономического кризиса, а страны структурного экономиче-

ского кризиса еще долго будут находиться в орбите этого экономиче-

ского кризиса.  Все это показывает несостоятельность современной 

мировой финансовой системы и неолиберальной модели развития эко-

номики государственно-монополистического капитализма в современ-

ных условиях. Нужна новая модель экономического развития и более 

эффективная финансовая система глобального мира. Участники ХIII 

(4-6 июня 2009 г. с участием представителей 84 государств мира) и 

ХIV (17-19 июня 2010 г. - 86 государств мира) Петербургского между-

народного экономического форума выразили свои взгляды по самым 

различным проблемам преодоления мирового экономического кризиса, 

одновременно подчеркивая привлекательность Российской Федерации 

как активного участника международного рынка. В прошлом году 

участники ХIII Петербургского международного экономического фо-

рума отметили, что сейчас самое критическое время для преодоления 

мирового финансового, экономического кризиса. Действительно, в 

сентябре 2008 г. получили точку отсчета сложные проблемы мировой 

экономической и финансовой системы. Вся экономика и особенно по-

купательная способность населения страны сразу начали испытывать 

влияние мирового экономического и финансового кризисов.  

За длительный период экономического развития страны при срав-

нительном анализе можно оценить эффективность функционирования 

экономической системы. 22-24 мая 2014 г. состоялся XVIII Петербург-

ский международный экономический форум. В работе форума приняли 

участие свыше 100 представителей официальных делегаций из 62 

стран мира, 146 крупнейших мировых и 450 ключевых российских 

компаний, корпораций, руководители министерств и ведомств Россий-

ской Федерации, политики, деловая элита, ведущие ученые, экономи-

сты, практики современной рыночной экономики. Международный 

экономический форум проводился под девизом: «Укрепление доверия 

в эпоху преобразований». Общая деловая обстановка на форуме опре-

делялась выступлением Президента Российской Федерации В.В. Пути-
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на. Откровенный разговор на XVIII Петербургском экономическом 

форуме свидетельствует о том, что Российская Федерация переживает 

сложный путь развития экономики и социальной сферы в условиях 

глобализации мировой экономики. Речь на Петербургском экономиче-

ском форуме шла об ускорении экономического и социального разви-

тия России. Экономика - это точная наука, и она опирается на конкрет-

ных показателях, мониторингах и наблюдениях реальной экономиче-

ской жизни общества. В последний день международного экономиче-

ского форума был проведен круглый стол с делегацией КНР. После 

визита В.В. Путина в КНР и заключения свыше 50 различных соглаше-

ний с КНР это вызвало огромный интерес политиков, бизнесменов, 

представителей деловых кругов и всех участников. Опыт прямого 

управления экономикой в КНР реально ускоряет темпы экономическо-

го роста свыше 10% в год. В последние годы в результате влияния ми-

рового экономического кризиса в КНР, конечно, наметилось некоторое 

снижение темпов роста. Темпы экономического роста валового внут-

реннего  продукта  снизились, по итогам 2013 г. составили 7,7%, а по 

итогам 2014 г. - на 7,4%. Однако в этой огромной стране такие ежегод-

ные темпы выпуска ВВП представляют собой невиданные достижения 

для других стран глобального мира. Это является результатом реализа-

ции в  КНР бескризисной модели экономического роста в современных 

условиях развития мировой экономики и влияния мирового экономи-

ческого кризиса. Объем валового внутреннего продукта в КНР, по дан-

ным оптимистических взглядов экономистов, к 2040 г. возрастет боль-

ше, чем в США и странах Западной Европы вместе взятых. Отсюда 

видно, что модели экономического развития страны значительно уско-

ряют темпы экономического роста и полностью зависят от экономиче-

ской политики государства.  

В конце ХХ в. после распада СССР начался бум потребления сырь-

евых ресурсов в США за американские доллары. В США этого истори-

ческого момента ждали давно, когда глобальный мир признал амери-

канский доллар международной резервной валютой и был создан 

Международным валютный фонд. Это была своего рода историческая 

удача для экономического развития США. Этим они хотели даже под-
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черкнуть свою победную роль в Великой Отечественной войне, обла-

дая преимуществом в создании глобальной мировой экономической и 

финансовой системы. В США со времен окончания Второй мировой 

войны мечтали покупать дешевые сырьевые ресурсы за «денежные 

пузыри». Эта мечта американцев сбылась в период руководства стра-

ной М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина в 90-х гг. ХХ в. Наши мечтали после 

окончания Второй мировой войны создать мировую систему социа-

лизма с учетом наиболее общих закономерностей развития стран в ин-

тересах мира и людей труда. Однако история развития экономики сво-

бодного предпринимательства во многих странах мира показывает, что 

формирование эффективных собственников шел как длительный исто-

рический процесс. В нашей стране малый и средний бизнес развивает-

ся с 1982 г., когда был принят закон о кооперативах. В историческом 

плане это срок не большой, но за это время численность предприятий 

малого и среднего бизнеса достигла 5,6 млн, или возросла в 40 раз. В 

развитых странах Западной Европы в доходах бюджета государств  60-

70 % приходится долю малого и среднего бизнеса. В европейских 

странах кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса предостав-

ляют со ставкой 4-5%. В нашей стране в лучшем случае - 25%. В 90-х 

гг. ХХ в. Россия пошли по пути легкого сопротивления, проводя поли-

тику «шоковой терапии» путем бесплатной приватизации и акциони-

рования объектов государственной собственности. Начался усиленный 

процесс продажи уникальных сырьевых ресурсов и вывоза капитала в 

развитые капиталистические страны. В этих условиях главные причи-

ны отрицательного влияния мирового экономического кризиса на эко-

номику России заключаются в том, что в условиях сырьевой направ-

ленности экономики страны такие механизмы современной рыночной 

экономики, как конкуренция, бюджетный, налоговый, ценовой меха-

низмы и экономическая самостоятельность предприятий всех хозяй-

ствующих субъектов начинают действовать неэффективно. Время тре-

бует экономии во всем. До сих пор не научились соблюдать требования 

государственных стандартов качества (старые ГОСТы не действуют, а 

новых технических стандартов нет, а действуют технические регла-

менты), и приходится использовать европейские технические стандар-
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ты и управлять качеством товаров, а не только учитывать затраты про-

изводства, учитывая себестоимость выпуска всех видов продукции и 

услуг. Одним словом, с помощью технических регламентов не регули-

руется качество товаров, все это отдано производителям. Например, на 

первый план выдвигаются проблемы экономии топливно-

энергетических ресурсов в условиях глобализации мировой финансо-

вой системы. Если взять энергосберегающие макроэкономические про-

блемы, то энергоемкость в выпуске ВВП в 3 раза выше, чем в развитых 

европейских странах, и требует снижения ее в ближайшие годы до 

40%.  

Экономия электроэнергии в стране и особенно тепла в районах 

Крайнего Севера и Арктической зоны всегда была самой актуальной 

проблемой. В коммунальном хозяйстве до сих пор теряется свыше 60% 

тепла через стены, окна, двери и крыши домов. Наблюдаются бешеные 

потери тепла по трассе его подачи из-за отсутствия новейшей техноло-

гии сбережения электроэнергии  и тепла,  юридических законов и дру-

гих законодательных актов по соблюдению нулевого режима потери 

тепла во вновь вводимых домах. Это особенно характерно в нашей 

республике, где зима длится до 8 месяцев и временами температура 

наружного воздуха снижается до минус -50-55° С, а в районах Арктики 

все 12 месяцев длится зима. Экономия электроэнергии проявляется во 

многих формах выработки и использовании электроэнергии.  

Монополизация сырьевых ресурсов страны в интересах отдельных 

акционерных компаний, концернов, холдингов и особенно топливно-

энергетических ресурсов при отсутствии твердых согласованных меж-

дународных цен на продажу нефти, природного газа, угля и других по-

лезных ископаемых начинает оказывать сильное давление на экономи-

ческое положение страны и субъектов федерации как экспортеров. 

Кроме того, страны, обеспечивающие транзит нефти, природного газа, 

угля, оказались в зависимости от других развитых стран Западной Ев-

ропы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в осуществлении сво-

ей финансовой политики. Они играют свою роль в условиях мирового 

экономического кризиса и время от времени искусственно создают 

проблемы, например, по транзиту природного газа по территории 
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Украины. Кроме того, в нашей стране сейчас ведется целенаправленная 

борьба с коррупцией на разных уровнях руководства страной. Только в 

период президентства В.В. Путина и Д.А. Медведева в России началась 

продуманная политика в осуществлении стратегии экономического и 

социального развития страны. Решая актуальные проблемы жизне-

обеспечения населения, государство принимает меры по сокращению 

текущих государственных расходов, прежде всего, бюджетного дефи-

цита, чтоб он не превышал больше 6% от суммы валового внутреннего 

продукта. Бюджетный дефицит нашего государства будет иметь тен-

денцию к снижению. Поэтому возникает необходимость резкого сни-

жения расходов государства, особенно управленческого аппарата, и 

усиления борьбы с коррупцией, начиная с чиновников всех рангов, 

увеличения неналоговых поступлений. Это положит начало очередно-

му этапу приватизации объектов государственной собственности.  

Например, в Республике Саха (Якутия) активно стали на путь продажи 

стратегических активов – эффективно работающих районообразующих 

предприятий с уникальными природными ресурсами ради получения 

одноразовой дополнительной выручки. Республика быстро лишилась 

своих стратегических материальных и финансовых активов.  

В настоящее время нам кажется, что еще рано начали суживать роль 

государства в проведении основных направлений развития районооб-

разующих предприятий и стержневых приоритетных отраслей народ-

ного хозяйства субъектов федерации. В последние годы ведется актив-

ная внешнеполитическая деятельность государства в осуществлении 

добрососедских и дружеских отношений между ведущими странами 

мира. Только через 24 года стало понятно, что нужна целенаправлен-

ная и перспективная деятельность государства в интересах народа. Од-

нако с большим опозданием началась активная деятельность государ-

ства в области осуществления политики модернизации для разрешения 

проблем устойчивого развития страны и преодоления сырьевой 

направленности экономики. Все поняли, что сырьевая экономика - это 

тупиковая ситуация для будущего экономического развития страны. 

Но до сих пор в стране не сформирована новая модель экономического 

развития – «институциональная модель равновесного развития».  
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В условиях мирового экономического кризиса необходимо провести 

модернизацию экономики, эффективно использовать человеческий 

фактор, в первую очередь создать качественные рабочие места, макси-

мальную занятость трудоспособного населения, выпуск и сбыт конку-

рентоспособных товаров, максимально инвестировать бизнес, обеспе-

чить доступность образования, здравоохранения, транспорта,  продо-

вольственных товаров и услуг каждому человеку и каждой семье. В 

последние десятилетия мир изменился, изменилась и наша страна, сле-

довательно, нужна новая экономика, стандарты качества жизни насе-

ления и типы потребления. Д.А. Медведев подчеркивал: «Думаю, воз-

никшее после распада Советского Союза представление о собственном 

мнении как о единственно верном и неоспоримом в конечном итоге 

привело власти Соединенных Штатов и к крупным просчетам в эконо-

мической сфере. Надувая денежный пузырь для стимулирования соб-

ственного роста, они не только не потрудились скоординировать свои 

решения с другими участниками глобальных рынков, но и пренебрегли 

элементарными чувствами меры. И не внимали многочисленным 

предостережениям со стороны своих партнеров (кстати, в том числе и 

нашим). В результате чего нанесли ущерб и себе, и другим»
144

. Есть 

объективный предел отторжения пустых «денежных пузырей» так 

называемой виртуальной экономики в виде государственных ценных 

бумаг от действительной стоимости активов и развития реальной эко-

номики. В настоящее время объективно происходит процесс «саморас-

кручивающейся спирали» виртуальной экономики, или время «упу-

щенных возможностей», в каждой стране. В истории человечества до-

вольно длительное время наблюдалось свободное движение товаров и 

услуг, материальных ресурсов транснациональных картелей, корпора-

ций, концернов, оказавших и оказывающих определенное влияние на 

динамику развития производительных сил стран, а также движение 

денежного капитала, особенно в виде ценных государственных бумаг.  

Сырьевая экономика и бесконтрольное господство  пропитанного 

денежными «пузырями» финансового капитала США и других веду-

                                                           
144 Медведев Д.А. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

от 5 ноября 2008 г. Москва, 2008. С. 6. 
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щих капиталистических стран стараются полностью определять воз-

можности экономического  развития России. В Российской Федерации 

в американских активах размещено примерно 180 млрд долл., 80% 

внешнеторговых контрактов были оформлены и почти 90% банковских 

активов содержатся в американских долларах. До сих пор сырьевые 

ресурсы страны продавались не в рублях, а расчеты ведут в американ-

ских долларах и только частично в других иностранных валютах. Сей-

час Банк России решил все расчеты вести только в рублях. Финансовые 

ресурсы от продажи нефти, природного газа, угля, алмазов на мировом 

рынке своевременно не направлялись на диверсификацию нашей эко-

номики, а держались в Стабилизационном фонде, который сейчас 

представляет собой два фонда: Резервный и Фонд национального бла-

госостояния. По состоянию на 31 января 2008 г. на Резервный фонд 

выделено 80% средств Стабилизационного фонда (3069 млрд руб.), а 

20% - на Фонд национального благосостояния (782,8 млрд руб.). Пер-

воначально средства Резервного фонда в сумме 1381 млрд руб. храни-

лись в американских долларах, 1381 млрд - в евро и только 307 млрд 

рублей - в фунтах стерлингов. Средства Фонда национального благосо-

стояния в сумме 460,1 млрд руб. хранились в американских долларах, 

460,1 млрд руб. - в евро и 67,6 млрд - в фунтах стерлингов. «Выручка 

укладывалась в «кубышки» Стабфонда, а точнее - в бумаги американ-

ского казначейства… А когда разразился нынешний мировой экономи-

ческий кризис, резко изменилась конъюнктура на мировом рынке (и, 

видимо, надолго), спрос на наше сырье упал. Одновременно наши ком-

пании вынудили занимать огромные суммы денег на Западе. И когда 

разразился кризис, наши лидеры предстали перед дилеммой: либо вы-

купать свои акции, под залог которых брались кредиты, либо банкро-

титься. И в это время государство раскупорило «кубышку» и дало им 

деньги. В результате отток капитала из России вырос, денег в «кубыш-

ке» стало меньше, а стимула экономического развития пока не видно. 

В том числе и потому, что наша банковская система занималась всем, 

чем угодно, кроме кредитования. А когда все-таки начала кредитовать, 

то стала повторять худшие ошибки американского «ипотечного пузы-
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 - подчеркнул директор Института США и Канады РАН, член-

корреспондент РАН С. Рогов. Особенно сильно пострадали те, кто 

вкладывал свои активы в иностранные корпоративные ценные бумаги. 

Возможность восстановления стоимости этих ценных бумаг будет идти 

как минимум в течение 10 лет. Весь этот глобальный процесс влияния 

капиталистического мира можно проследить и изучить во всех регио-

нах и сферах экономического и социального развития нашего обще-

ства. 

В нашей стране основной причиной структурного экономического 

кризиса является не только мировой финансовый и экономический 

кризис, а, прежде всего, сама российская природа капиталистического 

строя.  К этим причинам можно добавить сырьевую направленность 

экономики, отставание органического строения капитала в ведущих 

отраслях экономики и диспропорциональность экономического разви-

тия страны, ограниченность внутреннего покупательского спроса из-за 

низкого уровня денежных доходов населения и денежно-кредитную 

политику государства. В условиях мирового экономического кризиса в 

нашей стране характерными были массовое закрытие предприятий, 

сокращение инвестиций, безработица. В Российской Федерации по 

итогам 2009 г. по сравнению с 2008 г. индекс промышленного произ-

водства составил 89,2%, численность официально зарегистрированных 

безработных  на  1 января 2009 г. выросла на 156,5%. Безработица в два 

раза быстрее росла среди молодежи, а некоторые надолго или навсегда 

потеряли рабочие места. Все это происходило при нарастании расходов 

и потерь населения и государства на преодоление последствий мирово-

го экономического кризиса. Конкуренция, инфляция, «теневая эконо-

мика», коррупция, беженцы, терроризм, мафия, семейные кланы в под-

боре кадров, осуществление кадровой политики государства были ха-

рактерными признаками в деятельности государственных органов вла-

сти. К сожалению, наркомания, СПИД, переселенцы, искусственная 

миграция высококвалифицированных специалистов, ученых за преде-

лы страны, а также другие негативные явления и процессы полностью 

проявились на примере нашей страны. По итогам 2008 г. был  самый 
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большой спад производства среди развитых стран мира, уровень ин-

фляции и все эти процессы усложнили экономическую и социальную 

жизнь людей в стране. Первая волна структурного экономического 

кризиса, падение фондового рынка, рост ставки кредитов, пересмотр и 

сокращение финансирования по всем статьям бюджета Российской 

Федерации, кроме национальных проектов и в целом социальной сфе-

ры, накатывается на все отрасли народного хозяйства. Первая волна 

мирового экономического кризиса  длилась больше года. По итогам 

2009 г. выпуск ВВП снизился до 8,7%. Экономика России в период ми-

рового экономического кризиса упала на самое рекордное снижение 

ВВП среди стран «Большой двадцатки».  

Начиная с середины 2010 г. закладывалась основа для возникнове-

ния второй волны на более длительный период времени. В годы так 

называемой «радикальной экономической реформы» наша экономика 

была больше интегрирована в капиталистический мир как поставщик 

сырьевых ресурсов. В этом были кровно заинтересованы США, веду-

щие капиталистические страны и наши крупные собственники, став-

шие позже олигархами, продающие сейчас уникальные сырьевые ре-

сурсы своей страны за американские доллары, евро и ценные бумаги.  

В результате экономика страны односторонне начала затягиваться в 

процесс ускоренного развития топливно-энергетических комплексов, 

продавая в огромных объемах нефть, природный газ, уголь, алмазы за 

бумажные деньги - американские доллары и другие валюты зарубеж-

ных стран. Экономические санкции США и стран Евросоюза против 

России, снижение цены на баррель нефти до 20-30 долларов, конечно, 

отрицательно влияет на экономическое развитие страны. Мировой эко-

номический кризис оказал сильное влияние и на взаимоотношения 

между странами СНГ. В последнее время особенно остро проявляются 

проблемы по транзитной поставке природного газа через территорию 

Украины. Руководители Украины стараются получить природный газ 

по льготной цене, как в годы Советской власти, и настроить Россию 

перекачивать больше природного газа через территорию Украины. Од-

нако экономические отношения между Россией и Украиной давно скла-

дываются по правилам современной рыночной экономики. С 2014 г.  
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по договорам поставка природного газа  Украине будет только по мере 

оплаты. Сейчас они стараются использовать влияние мирового эконо-

мического кризиса для отсрочки выплаты своих долгов перед Россией 

за транзит природного газа. В этой обстановке руководители Украины 

одновременно хотят заключить соглашение с Евросоюзом. 

Украина когда-то была индустриально развитой республикой. Од-

нако в современной ситуации могут возникнуть новые конфликты 

между странами в использовании и транзите природного газа, а также 

по другим контрактам, если противоречия сторон хозяйствующих 

субъектов искусственно загоняют в тупик.  По темпам газификации 

населенных пунктов страны Европы давно опережают нашу страну.  

В настоящее время природным газом пользуется  только 64 % населе-

ния  нашей страны, занимая первое место в мире по экспорту природ-

ного газа. Под влиянием мирового экономического кризиса правитель-

ство и Центробанк допустили резкое ослабление курса национальной 

валюты - рубля. Снятие валютного коридора  путем девальвации рубля 

приводит к резкому повышению цен почти по всем группам товаров. 

Это еще раз свидетельствует о том, что за 24 года происходит третье 

обесценивание рублевых сбережений граждан и наступает полная за-

висимость от банковской системы и влияния международной резерв-

ной валюты – доллара США и евро. До открытого оглашения финансо-

вого кризиса США в периодической печати часто писали, что лучше 

делать вклады в рублях в банках страны, чем в долларах. Люди при-

выкли верить выступлениям в средствах массовой информации и при-

слушиваются к высказываниям специалистов, экспертов и практиче-

ских работников банковской системы. В 2007-2008 гг. в средствах мас-

совой информации звучали высказывания о роли национальных валют 

- доллара и рубля - в современном мире. Часто отмечали, что в услови-

ях финансового кризиса в США доллар не будет играть той роли, кото-

рую играет в настоящее время (в условиях финансового, экономиче-

ского кризиса статус доллара несколько поколеблен), и тем более 

рубль постепенно станет региональной валютой и, естественно, в пер-

спективе не будет девальвации рубля. В 2009 г. такие выступления 

специалистов не оправдались. Курс доллара в валютном коридоре дер-
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жался на более высоком уровне. В историческом плане возрастание 

роли американского доллара - это временное явление, связанное с ро-

стом спроса на эту иностранную валюту. В период мирового экономи-

ческого кризиса удержание высокого уровня курса американского дол-

лара во многих странах является своеобразной формой поддержки ми-

ровой глобальной экономики и, естественно, антикризисных мер США, 

«долларовой пирамиды» и одновременно своих же неолибералов, оли-

гархов, активов банковской системы. В настоящее время валютные 

ресурсы, активы Центрального банка и коммерческих банков Россий-

ской Федерации до сих пор содержатся в долларах и не вкладываются 

в приоритетные отрасли реальной экономики. Активы коммерческих 

банков и их филиалов уходят за пределы страны. Наши олигархи уже 

начинают строить крупные объекты за рубежом. Они становятся неза-

висимыми от своей большой Родины, имея двойное гражданство. Рос-

сийские деньги должны приносить прибыль у себя, повышая доход-

ность за счет увеличения рисков в виде инвестиций, способствующих 

расширению платежеспособного спроса на движимость, товары и 

услуги. Можно выделить регионы опережающего развития Забайкалья, 

районов (улусов) Крайнего Севера и Дальнего Востока, крупные ме-

гапроекты, инфраструктурные отрасли, сельское хозяйство не только 

как приоритетную отрасль, но и важнейшую ликвидную отрасль, ре-

шающую стратегические задачи государства по обеспечению продо-

вольственной безопасности населения в условиях экономических санк-

ций США и стран Евросоюза против России.  

В условиях структурного экономического кризиса приоритетными 

становятся инновационные отрасли народного хозяйства. К ним, преж-

де всего, относятся энергетика, крупная перерабатывающая промыш-

ленность, строительство, машиностроение и оборонно-промышленные 

комплексы, аграрный сектор экономики. В современных условиях 

необходимо особо поддерживать те отрасли народного хозяйства Рос-

сийской Федерации, которые могут стать отправной точкой для эконо-

мического роста, принципиального передела и реконструкции эконо-

мики страны, а также такие инфраструктурные отрасли народного хо-

зяйства, как энергетика, строительство дорог, мостов, транспорт (авиа-
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ционный, железнодорожный, водный, автомобильный, трубопровод-

ный, морской). Устранение диспропорции экономики и перевод ее на 

инновационный путь развития требует жесткой экономической дисци-

плины и довольно длительного времени. Меры по преодолению пара-

зитического «нефтегазодолларового» пути развития экономики огра-

ничивают часто получение олигархами монопольной, а иногда - сверх-

монопольной прибыли. Одновременно государство стремится увели-

чить общие доходы от развития естественных монополий. Поэтому 

мировой финансовый кризис может привести к ослаблению влияния 

государственных чиновников с либеральными взглядами на бескон-

трольное проведение денежно-кредитной политики российского госу-

дарства. В некоторых странах средства Резервных фондов и временно 

свободные деньги вкладывают на развитие реальной экономики без 

банковских посредников. Кризис возникает объективно независимо от 

воли руководителей страны и субъектов федерации, но к любому эко-

номическому кризису можно готовиться заранее путем наблюдения за 

проявлением негативных явлений в развитии экономики и финансовой 

системы, тем самым обеспечив стабильное, устойчивое, планомерное 

развитие существующей модели экономики. Тогда нынешний эконо-

мический и финансовый кризис в США и других странах отразился бы 

не так губительно, как на современном этапе.  

В годы мирового экономического кризиса больше пострадали прио-

ритетные отрасли народного хозяйства России. Отставание на 1-2 тех-

нологических поколения этих отраслей от других развитых стран мо-

жет еще усилиться. Например, в 2006 г. станкостроительная промыш-

ленность со 2-го места в мире в 1991 г. скатилась на 17-е место, такая 

тенденция наблюдается и далее. Более 70% техники и оборудования 

эксплуатируются больше 20-25 лет. Ежегодный коэффициент обновле-

ния станков и прессов охватывает менее 1% от их общей численности. 

По словам академика Е.М. Примакова, «только 13 % импорта техники 

и оборудования можно отнести к техникам будущего. Государствен-

ный контроль нужен за импортом техники и оборудования». В то вре-

мя как в развитых странах мира процесс обновления техники достигает 

до 10-12%. За последние 15 лет в России вывели из эксплуатации  
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2,5 тыс. км железнодорожных путей, а износ парка вагонов и локомо-

тивов достиг до 70%, оборудования энергетики - 48%. В период своего 

руководства демократы «первой волны», проводя неолиберальную 

экономическую политику, добились монополизации отдельных круп-

ных предприятий топливно-энергетического комплекса и приоритет-

ных отраслей экономики. Экономика страны осуществляется по суще-

ству через организации отношений собственности крупных акционе-

ров, частных собственников, олигархов или отношений  системы тене-

вой экономики, так называемой системы управления коррупции, ма-

фии. Стране нужны огромные финансовые ресурсы для ускоренного 

развития инновационных отраслей народного хозяйства, наукоемкой 

технологии, цветной металлургии, сельского хозяйства, реконструкция 

и модернизация производственной, энергетической, транспортной, со-

циальной инфраструктуры, и все это происходит путем активизации 

деятельности государства и проведения частно-государственного парт-

нерства. Поэтому финансовые ресурсы государства, средства Резерв-

ного фонда Российской Федерации - «подушки безопасности» - и день-

ги коммерческих структур и банков лучше было бы вкладывать в от-

расли, дающие реальные результаты за год или два, а максимально - за 

пять лет. В нашей стране объективно требуется ускоренное развитие 

внутреннего покупательского спроса. Это зависит от уровня сохране-

ния качественных рабочих мест в условиях экономического кризиса и 

устойчивости в оплате труда, чтоб заработная плата не уходила «в 

тень». Идет спад производства, но надо эффективно работать с усиле-

нием темпов роста предложения товаров и услуг. Так как продукция 

сырьевых отраслей экономики (нефть, природный газ, уголь), военной 

и особенно атомной промышленности пользуются большим спросом 

на мировом рынке, их ускоренное развитие правительство Российской 

Федерации решило поддерживать и регулировать с помощью льготных 

ставок кредитования, твердых государственных заказов, налоговых 

ослаблений, а иногда установления «налоговых каникул» и т.д.  

Экономическое развитие страны в большей степени зависит от реа-

лизации крупных инфраструктурных инженерных проектов, и решение 

этой важнейшей проблемы во многом зависит от государственной воли 
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руководства Российской Федерации в проведении экономической по-

литики внутри страны, а также для выпуска конкурентоспособных экс-

портных товаров. Тут нужен учет всех факторов экономического роста, 

чтоб реальный сектор экономики поддерживался государством, чтобы 

российские деньги «работали» в России, чтобы были перекрыты все 

каналы выхода продукции через оффшорные зоны и деньги не уходили 

за пределы страны. В развитии народного хозяйства страны на первый 

план выдвигаются такие конкретные методы организации реального 

сектора экономики, как конкуренция, а иногда силовые, институцио-

нальные и инновационные методы руководства, прежде всего, в пяти 

сферах. Во-первых, модернизация экономики и преимущественно в 

поддержании развития базовых приоритетных отраслей народного хо-

зяйства; во-вторых, создание инфраструктуры в широком смысле сло-

ва: энергетической (новые возобновляемые источники энергии, энерго-

сберегающая технология, создание единой энергетической системы по 

стране и по регионам), инженерной, транспортной (строительство всех 

видов транспорта, дорог и их инфраструктура), строительной и соци-

альной. Например, в 2009 г. правительством Российской Федерации 

выделялись инвестиции в виде бюджетных средств на сумму 480 млрд 

руб. для поддержания развития основных видов транспорта и в то же 

время дополнительно за счет средств самой отрасли транспорта - 80 

млрд руб. Вложение в инфраструктуру по сравнению с основным капи-

талом всегда больше создает новые качественные рабочие места. Это 

требует плановой, целенаправленной и перспективной работы субъек-

тов федерации, муниципальных образований, районообразующих  

предприятий, да и всех хозяйствующих субъектов в условиях струк-

турного экономического кризиса. Каждый миллиард рублей, вложен-

ный в отрасли дорожного строительства страны, дополнительно созда-

ет 1500 новых рабочих мест. В настоящее время стоит очень ответ-

ственная задача, чтобы каждый рубль антикризисных мер правитель-

ства Российской Федерации внедрялся эффективно в развитие реаль-

ной экономики, в создание инфраструктуры базовых отраслей народ-

ного хозяйства и социальной сферы страны. В 2009 г. на  жилищное 

строительство  предусмотрены инвестиции в сумме 447 млрд рублей. 
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Это рекордная сумма последних лет и реальный способ преодоления 

экономического кризиса. Строительная отрасль народного хозяйства - 

это наиболее интегрированная сфера деятельности людей, где в каж-

дых 30 смежных взаимосвязанных составляющих народного хозяйства 

одно рабочее место, созданное в строительной отрасли, дополнительно 

формирует в смежных отраслях не меньше 8 рабочих мест; в-третьих, 

создание новой технологии производства во всех отраслях народного 

хозяйства, особенно в сельском хозяйстве; в-четвертых, использование 

всех резервов производства в аграрном секторе экономики. Например, 

решение проблем предоставления земельных участков  всем, кто хочет 

серьезно заниматься проблемами обеспечения продовольственной без-

опасности населения и выхода из структурного экономического кризи-

са; в-пятых, развитие инновации и переход на инновационный путь 

развития экономики с помощью использования достижений науки, 

техники и в целом интеллектуального потенциала общества. Сейчас 

люди реально стали подлинными творцами своей истории. В совре-

менных условиях как никогда нужны компетентные специалисты и 

максимальное использование опыта, умения, таланта, творчества и 

патриотического подъема многонационального народа нашей великой 

Родины. Возникла объективная необходимость проявления политиче-

ской воли первых руководителей страны в модернизации экономики, 

повышении экономической роли государства, в умном использовании 

богатства страны, регулировании и дифференциации денежных дохо-

дов населения. В создании инновационной экономики всегда возникает 

проблема рационального недропользования в интересах всего народа и 

будущих поколений, поэтому нельзя принижать роль государства как 

эффективного собственника, организатора современного инновацион-

ного производства.  

В условиях экономического кризиса нужны национализация недро-

вых богатств, отдельных жизненно важных крупных акционерных 

компаний, частных предприятий, вместо выделения им денег за счет 

Резервного фонда (национализация тоже требует денег), рациональное 

использование месторождений уникальных полезных ископаемых, 

определяющих государственную, экономическую и национальную без-
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опасность страны. Одновременно нужна демонополизация отдельных 

крупных предприятий на региональном уровне с реализацией антикри-

зисных мер в осуществлении экономической политики государства. 

Снижение покупательского спроса на сырьевые ресурсы на мировых 

рынках в годы экономического кризиса постоянно лихорадит экономи-

ку нашей страны. Например, за всю историю продажи нефти резко 

упала цена с 147,27 долл. по состоянию на 11 июля 2008 г. за баррель 

до 30 долл. к концу 2008 г. Потом цена на нефть на мировом рынке 

колебалась в пределах 45-50 долл. за баррель (когда цена нефти свыше 

50 долл. за баррель, начинают накапливаться средства Резервного фон-

да страны). Многие участники ХIII Петербургского Международного 

экономического форума отметили, что наиболее справедливой ценой 

на нефть считается 90 долл. за баррель. В годы так называемой «эко-

номической реформы» не удалось провести диверсификацию основных 

приоритетных отраслей экономики. За эти годы не успели восстано-

вить выпуск конкурентоспособных товаров по линии машинострои-

тельной, крупной перерабатывающей и оборонной промышленности 

нашей страны, как и не смогли вовремя провести целенаправленную 

диверсификацию экономики северных регионов за счет сверхмоно-

польных прибылей нефтегазовой, алмазо-, угледобывающей отраслей 

народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Страны с сырьевой 

направленностью экономики в период мирового экономического кри-

зиса попадают в сложный структурный экономический кризис, кото-

рый обычно длится довольно долго. В условиях нарастания структур-

ного экономического кризиса государственные органы страны прини-

мают неординарные антикризисные меры для преодоления сырьевой 

направленности экономики и поддержания соответствующего уровня 

развития инфраструктуры на инновационной основе. В условиях 

структурного экономического кризиса в северных регионах большую 

роль играет внедрение принципиально новой системы ценового, нало-

гового и тарифного регулирования в отраслях горнодобывающей про-

мышленности, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства. 

Очень важно законодательное изменение принципов деятельности 

естественных монополий, компаний, холдингов, концернов, корпора-
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ций, где должна возрастать роль государственного управления и ответ-

ственность естественных монополий за комплексное экономическое и 

социальное развитие территорий районов Крайнего Севера.  

В условиях структурного экономического кризиса нужны карди-

нальные меры, рассчитанные на долгосрочный период структурной 

перестройки экономики. В период экономического кризиса снижена 

ставка налога, взимаемая по упрощенной системе налогообложения, с 

15 до 10% (если налог платится с прибыли, ставку можно будет уста-

навливать в пределах от 0 до 10% (сейчас от 5 до 15%), если «упро-

щенный» налог уплачивается с выручки – то от 0 до 4% (сейчас 6%)). 

Очень важно законодательное установление льготных ставок налога с 

прибыли тем районообразующим крупным хозяйствующим субъектам, 

которые инвестируют на долгосрочный период ускоренное развитие 

инновационной экономики северных регионов. Возникла необходи-

мость в снижении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 

9% в северных регионах. В США нет налога на добавленную стои-

мость, а есть налог на  продажу, поэтому каждая страна имеет свои 

особенности в системе налогообложения. В каждой стране имеются 

свои особенности в системе налогообложения при установлении еди-

ного социального налога, налога на добычу полезных ископаемых, 

НДФЛ, а также при пересмотре региональных и местных налогов. Од-

новременно возникает необходимость определения в законодательном 

порядке статуса районообразующих промышленных предприятий, 

комплексов как стратегических предприятий для комплексного разви-

тия территорий районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зо-

ны. В условиях мирового экономического кризиса повышение качества 

жизни населения, защита интересов человека, обеспечение экономиче-

ской безопасности населения и всеобщей рациональной занятости тру-

доспособного населения на Севере, а также в районах Арктической 

зоны и особенно Арктики - Европы и Арктики - Азии должно стать 

главной целью развития производительных сил страны. Важно ста-

бильное экономическое и социальное развитие северных регионов, а 

создание благоприятной обстановки в решении экономических и соци-

альных проблем становится в стране важнейшей задачей.  
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Во время мирового экономического кризиса начались крупнейшие 

национальные манифестации, митинги, протесты антиглобалистов во 

многих европейских странах. В Молдавии, в нарушение действующей 

Конституции страны, в режиме «цветной революции» начались беспо-

рядки и погромы после парламентских выборов. Эти события носят не 

только политический и экономический характер, но и аспект широкого 

использования обращений организаторов погрома через Интернет к 

массовому сбору людей. Именно с помощью Интернета зачинщики 

вывели на центральную площадь столицы Молдавии свыше 15 тысяч 

представителей молодежи для организации захвата власти, но это им 

не удалось. Забастовки с лозунгами против прекращения выплаты за-

работной платы, обмана людей различными социальными выплатами 

временного характера, различных реформ образования, пенсионного 

обеспечения и первых антикризисных мер правительства в условиях 

нарастающего влияния мирового экономического кризиса проводятся 

во многих странах мира. Например, на Украине рабочие в первое время 

даже захватили Херсонский машиностроительный завод и создали ра-

бочие дружины с требованиями выплаты заработной платы, которую 

не получали с октября 2008 г. На Украине приход к власти неофаши-

стов, правых сил, олигархов вызвал гражданскую войну, трагедию 

народов на юге страны и многотысячные митинги в Киеве и других 

городах. События в Киргизии в 2010 г. свидетельствуют о том, что 

бедный народ будет искать пути выхода из состоявшегося экономиче-

ского и социального положения в стране. Коррупция, мафия привели к 

смене власти, погромы, гибели многочисленных невинных людей, 

нагнетание межэтнических отношений, миграция огромной численно-

сти населения за пределы страны показывают остроту проблем буду-

щего развития Киргизии как самостоятельного суверенного государ-

ства. На выборах парламента Киргизии участвовали представители 57 

политических партий, этот политический процесс свидетельствует о 

том, что в стране еще долго сохранится нестабильная политическая 

обстановка. Многопартийность, возможно, и нужна в условиях управ-

ляемой демократии, но такая большая численность политических пар-

тий в условиях неуправляемой демократии в стране не сплачивает 
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народы Киргизии и не способствует успешному решению острых по-

литических, экономических и межнациональных проблем.  

В годы Советской власти  выборы проходили как всеобщий празд-

ник. Если хоть один избиратель района по какой-то причине не прихо-

дил на выборы законодательного органа республики, то это восприни-

малось населением как позор, и его осуждали. Сейчас больше полови-

ны избирателей не приходят на выборы и полностью игнорируют эту 

очень важную общественно политическую кампанию в стране и рес-

публике. Если сравнивать явку избирателей на выборах разных уров-

ней, то в 2008 г. на выборах в Государственное собрание (Ил Тумэн) 

явка избирателей составила 74,6%, а на выборах в Государственную 

Думу Российской Федерации в 2011 г. - 55%. Сейчас даже трудно ска-

зать о легитимности избранных органов власти при такой низкой явке 

избирателей. Можно привести данные по другим странам для сравне-

ния примерной легитимности избранных органов власти. Например, в 

Федеративной Республике Германии по итогам выборов парламента 22 

сентября 2013 г. явка избирателей составила 71,5%. В последние годы 

манифестанты на митингах всегда высказывают политические требо-

вания.  Особенно тем, кто из числа высшей элиты руководителей, чи-

новников «самоустраняются» от решения острых проблем. В годы пе-

рехода к рыночной экономике выборы часто проходили с серьезными 

нарушениями. На выборах активно использовали административные 

ресурсы, обманывали людей, и все это отталкивало избирателей и вы-

зывало недоверие людей к органам власти.  

В условиях глобального мирового экономического кризиса Китай-

ская Народная Республика показывает преимущества экономического 

и социального имиджа своей страны как важнейшего условия ее даль-

нейшего развития. Этот процесс докажет, насколько прочной, устойчи-

вой окажется перед лицом нарастающего мирового экономического 

кризиса китайская модель социально-экономического развития
146

. Ха-

рактерные черты экономического развития Китая: регулирование и 

пропорциональное развитие всех отраслей народного хозяйства с уче-

                                                           
146Карлусов В. Китай: антикризисный потенциал экономики и меры борьбы с мировым 

кризисом // Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 125. 



 

491 

том устойчивых высоких темпов расширенного воспроизводства ВВП 

и производственных отношений (ВВП КНР за период 1979 - 2008 гг. 

вырос почти в 15 раз); сбалансированные и регулируемые доходы и 

расходы финансовой системы как отражение высоких темпов роста 

прибыли государственных предприятий, частно-государственного 

партнерства и денежных доходов населения на основе реального курса 

юаня (среднедушевые доходы населения за период 1979-2008 гг. вы-

росли в 7,5 раза); контролируемая инфляция; самый высокий в мире 

объем реальных золотовалютных резервов государства, и именно золо-

то и валюта, а не ценные бумаги в качестве золотовалютных резервов; 

отсутствие значительного внешнего долга; строгая смена руководящей 

элиты всех уровней через два срока честного служения народу, без об-

мана и коррупций. 

В условиях глобализации экономики и влияния мирового финансо-

вого, экономического кризиса китайская модель экономики выступает 

как более перспективная, эффективная и кардинально решает сложные 

проблемы развития экономики и социальной сферы своей страны. Ки-

тайская модель экономики эффективна не потому, что молода по срав-

нению европейской моделью рыночной экономики. Основные цели и 

задачи КНР направлены на удовлетворение растущих разумных по-

требностей трудового народа с учетом покупательной способности 

населения. В КНР антикризисные меры активно направляют на модер-

низацию реальной экономики, наращивают выпуск товаров народного 

потребления («программа потребления») и тем самым расширяют воз-

можности внутреннего покупательского спроса. В КНР по итогам 2009 г. 

рост ВВП составил 8,7%. По итогам первого квартала 2010 г. рост про-

мышленного производства составил 17,8%. Динамика экономического 

и социального развития КНР такова, что к 2020 г. объем выпуска вало-

вого внутреннего продукта не только достигнет, а превысит уровни 

показателя ВВП США. В экономическом развитии стран мира фактор 

времени играет огромную роль. Экономика КНР развивается стабиль-

но, высокими устойчивыми темпами, и, естественно, со временем юань 

может стать международной региональной резервной валютой. Эта 

идея успешно продвигается по линии стран БРИКС, которые имеют 
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большое влияние на экономическое развитие стран мира. Комплексный 

подход к преодолению влияния мирового экономического кризиса в 

условиях продолжительной ревальвации валют других стран по отно-

шению к доллару США и на фоне девальвации подавляющего боль-

шинства других конвертируемых валют по отношению к американско-

му доллару требует решительного преодоления прежней мировой фи-

нансовой системы. Возникла потребность в выработке новых стандар-

тов регулирования финансовых отношений и прямых торговых связей 

между странами в юанях. Общая сумма антикризисных мер в КНР со-

ставляет 586 млрд долл. и направляется на модернизацию экономики, 

поддержание малого и среднего бизнеса, строительство дешевого жи-

лья, объектов сельской инфраструктуры, железных и автомобильных 

дорог, аэропортов, образование, здравоохранение, защиту окружающей 

среды, новые технологии производства.  

В последнее время КНР в составе стран БРИКС начинает играть 

важную роль в формировании мощного и весьма перспективного эко-

номического центра в Юго-Восточной Азии и Южной Африке (огром-

ные природные ресурсы). Интенсивно идет процесс формирования 

среднего класса, переходя от концепции покупателя к концепции по-

требителя. Модель экономического развития КНР очень привлекатель-

на, особенно для стран Юго-Восточной Азии и Африки. Однако руко-

водство и хозяйствующие субъекты КНР никому не навязывают свою 

модель экономического развития. Они больше контактируют с теми 

компаниями, корпорациями зарубежных стран, которые имеют госу-

дарственную поддержку и работают в интересах народа. В этом плане 

их интересует любой предприниматель и любая страна, независимо от 

общественного строя. Например, в Нигерии, где развита горнодобыва-

ющая промышленность, добываются нефть, природный газ и другие 

полезные ископаемые, быстро развивается экономика. В последние 

годы в этой стране предприниматели больше интересуются моделью 

экономического развития КНР. Мировая экономика больше страдает от 

влияния мирового экономического кризиса. Но можно привести неко-

торые положительные данные по отдельным странам. Например, по 

итогам 2009 г. - первого года влияния мирового экономического кризи-
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са - в Лаосской Народно-Демократической Республике  ВВП вырос на 

7,1%, сельскохозяйственное производство  - на 3,1%, промышленное - 

на 12,5%. Это еще раз доказывает правильность выбора социалистиче-

ского пути развития под руководством Народно-революционной пар-

тии Лаоса (НРПЛ)
147

.  

Ответ на сочетание принципов планирования и регулирования, 

прямых и косвенных методов управления экономикой как механизмов 

свободной рыночной экономики в современной «умной экономике» 

пытается дать мировая научная общественность. Это будет новым 

направлением в развитии экономической теории, которое определит не 

только итоги преодоления глобального мирового экономического кри-

зиса, но и будущее прогрессивного человечества в ХХI. Россия и дру-

гие страны СНГ не всегда эффективно используют не только сырьевые 

ресурсы, но даже свое географическое положение на планете. Напри-

мер, по оценкам Всемирного банка, доход от эксплуатации транспорт-

но-коммуникационных систем СНГ мог составить ежегодно свыше 100 

млрд долл. По оценкам некоторых ученых, национальное богатство 

России составляет 320-380 трлн долл. США. Например, в годы эконо-

мического кризиса Украина потеряла 15% валового внутреннего про-

дукта, промышленной продукции - 22%, инфляция составила 12,6%, 

девальвация национальной валюты страны - 60%. Конечно, наша стра-

на стремится к тому, чтобы экономика, продавая сырьевые ресурсы в 

огромных объемах и зарабатывая,  реально стремилась улучшить эко-

номическое положение страны. Однако ни для кого не секрет, что од-

новременно страна обслуживает экономику зарубежных капиталисти-

ческих стран. В ближайшее время возможны новые конфликты даже 

между странами СНГ в использовании топливно-энергетических ре-

сурсов, продовольствия, пресной воды и в оценке реальных результа-

тов деятельности правительств стран СНГ. Ведущие страны современ-

ного капиталистического мира толкают нашу страну на решение дол-

гоиграющих задач либерализации экономики. Наша экономика больше 

страдает от стабильного снижения покупательского спроса населения. 

Соотношение между совокупным спросом и совокупным предложени-

                                                           
147 Правда. 2010. 26-29 марта. С. 7. 
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ем товаров и услуг не удается регулировать с помощью объективных 

экономических законов и механизмов новой модели рыночной эконо-

мики. Сейчас идет девальвация не только рубля, но и образования, 

профессиональной годности специалистов, всей экономической систе-

мы общества, но, самое главное, снижение нравственной ценности че-

ловеческой личности.  

В условиях непрерывного спада производства, снижения уровня по-

требления и бедности населения, возросшей тенденции потери эконо-

мической самостоятельности регионов усиливается необходимость 

научной разработки комплексных, системных характеристик жизне-

обеспечения населения. Они нужны для определения степени социаль-

ной ориентированности рыночной экономики в целом, служат научной 

предпосылкой для принятия крупных социальных программ государ-

ства на долгосрочный период. Анализ состояния и концепций рефор-

мирования народного хозяйства страны приводит к выводам, что в пе-

риод внедрения антикризисных мер не в полной мере были определены 

конкретные цели и задачи интересов трудового народа, рассчитанных 

на долгосрочный период времени в условиях новой модели рыночной 

экономики. Сейчас как никогда нужна научно спрогнозированная эко-

номическая и социальная политика, направленная на плановую дивер-

сификацию экономики по пятилеткам путем национализации недровых 

богатств, крупных компаний, корпораций, холдингов горнодобываю-

щей промышленности и в первую очередь месторождений уникальных 

полезных ископаемых. В этом плане нужно определить социально-

экономические последствия влияния антикризисных мер на комплекс-

ное социально-экономическое развитие страны, особенно северных 

регионов, и в том числе Республики Саха (Якутия).  

Степень влияния мирового экономического кризиса во многом бу-

дет зависеть не только от мер установления ликвидности банков и со-

хранения вкладов граждан, а, скорее всего, от удержания на ближай-

шие годы только прежнего объема производства и повышения темпов 

экономического роста по приоритетным отраслям народного хозяй-

ства. В нашей стране это пока не удается, но переход на инновацион-

ный путь развития, ускорение модернизации экономики, обеспечение 
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экономической безопасности и всеобщей рациональной занятости тру-

доспособного населения требует осуществления длительной и целена-

правленной стратегии экономического и социального развития госу-

дарства в интересах трудового народа. В современных условиях значи-

тельно возрастает роль инновационной политики, составляющей осно-

ву прогресса, стабильности и конкурентоспособности экономики. Речь 

идет о видах инноваций: технологических (продуктовых и процесс-

ных), институциональных (регулирующих экономику региона), соци-

альных (области социальных программ, финансируемых за счет полу-

чаемых доходов), информационных и т.д. Если смотреть с этих пози-

ций на инновационную политику, то она совпадает с понятием эконо-

мической и социальной политики
148

. В наукоемкой продукции всех 

государств мира доля России не больше 0,3%. В Концепции социально-

экономического развития страны до 2020 г. отмечается, что «доля вы-

сокотехнологичного сектора в ВВП должна составлять 17-20% (в 2007 

г. - 10-11%). Затраты на НИОКР к 2020 г. планируется увеличить до 

2,5-3% от общей суммы ВВП (в 2007 г. - 1,1% ВВП). Доля промыш-

ленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, 

должна вырасти до 40-50% (в 2007 г. - 8,5%), а инновационной продук-

ции в объеме выпуска - до 25-35% (в 2007 г. - 5,5%)»
149

. В Российской 

Федерации три четверти всего объема внутренних затрат в области 

науки направляются на исследования и разработки технических наук. 

В 1999 г. доля научных исследований в области технических наук со-

ставляет 76,4%, а в Республике Саха (Якутия) удельный вес техниче-

ских наук - 29,4%. При этом около половины всех затрат научных раз-

работок направлены на исследования и разработки в области есте-

ственных наук. В Российской Федерации в области технических наук 

заняты 60% исследователей. США, где приходится около 5% населе-

ния планеты, производят около половины мировой научной информа-

ции. Это общая мировая тенденция в развитии науки, которая во мно-

                                                           
148 Попов А.А., Бекетов Н.В. Методологические проблемы формирования и развития 

научно-инновационного комплекса региона // Проблемы фундаментального и прикладного 

науковедения: материалы междунар. науч. конф. Красноярск: Изд-во Краснояр. высш. ко-
манд.уч-ща, 1998. С. 259-261. 

149 Якутия. 2009. 2 апреля. С. 3. 
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гом определяет современный уровень цивилизации человечества. 

Стратегия инновационного прорыва, концентрация совместных усилий 

государства и бизнеса на освоении принципиально новых, конкуренто-

способных технологий и продуктов становится первоочередной зада-

чей нашего времени. Взгляд на инновационную политику может быть 

значительно сужен, если в расчет брать только технологические инно-

вации. Инновация гораздо более объемна, системна и по своим послед-

ствиям также более значима, чем так называемая научно-техническая 

политика. Инновация - это воспроизводство новых знаний и умных 

людей. Научно-техническая политика сводится к тому, каким образом 

субъект этой политики определяет основные направления фундамен-

тальных и прикладных научных исследований. Сегодня мы вновь 

находимся на переломном этапе развития научно-технического про-

гресса, научная отрасль распоряжается специальными государствен-

ными средствами, выделяемыми на поддержку развития науки и тех-

ники, посредством ежегодного финансирования в виде инвестиций, 

субсидий, субвенций, прямых государственных заказов, грантов или 

других форм инвестиций в конкретные приоритетные научно-

технические проекты, программы, идеи и т.п. Если и не предусматри-

вается прямого выделения средств из бюджета, то тогда речь идет о 

косвенных формах того же бюджетного финансирования приоритет-

ных технологий и фундаментальных научных исследований в виде 

налоговых скидок, налоговых инвестиционных кредитов под конкрет-

ные проекты. Кроме того, постоянно идет инвестирование части при-

были предприятий, причитающихся экономике республики льгот в ви-

де импортных тарифов (пошлин) при ввозе оборудования для реализа-

ции соответствующих проектов.  

Глобальный процесс влияния многополярного мира на жизнь каж-

дого человека и каждой семьи нашей страны можно увидеть во всех 

регионах Российской Федерации. В период экономического кризиса в 

нашей стране ожидания простого народа не сбылись, им не удалось 

застраховать свои небольшие сбережения от обесценения националь-

ной валюты – рубля. Серьезно выиграли те, кто имел сбережения в 

долларах, и, безусловно, банковская система со своими довольно со-
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лидными активами в долларах. В нашей стране больше защищены ин-

тересы банковской системы, олигархов и граждан, имеющих крупные 

сбережения в долларах. В такой обстановке снижения курса рубля 

больше выиграли спекулянты. Конечно, надо было открыто говорить 

людям, что под контролем правительства Российской Федерации Цен-

тральный банк начинает вести плановую девальвацию рубля в рамках 

определенного валютного коридора. К сожалению, этого не случилось, 

и «игроки» неолиберальной экономики выиграли. Они всегда старают-

ся воспользоваться трудностями экономического развития страны. Вы-

бор валюты для хранения сбережений - дело самого гражданина, но 

плановый процесс девальвации национальной валюты не должен идти 

без учета повышения цен и тарифов, интересов большинства вкладчи-

ков и всего населения. Сейчас опять ждут укрепления рубля в течение 

2015 г. Конечно, в долгосрочном плане в течение ближайших четырех-

пяти лет доллар и евро будут слабеть, а потом довольно резко по срав-

нению с рублем курс доллара, а может, и евро упадет. Правда, в 2010 г. 

страны Евросоюза (28 государств)  и 18 стран Еврозоны создали Фонд 

финансовой стабильности в сумме один триллион евро. Государствен-

ный долг стран Еврозоны составляет свыше 4 трлн евро. Это еще раз 

показывает, что страны Еврозоны находятся в очень тяжелом финансо-

вом положении, снижается покупательная способность населения.  

В 2011 г. страны Еврозоны сняли 50% долгов Греции. Государствен-

ные долги Греции составляют 2 трлн евро. В условиях мирового эко-

номического кризиса коммерческие банки не хотят получить от других 

стран бумажные деньги евро, а желают приобрести у них различные 

материальные активы. В г. Москве связи  с 170-летием Сбербанка 

участники юбилейных мероприятий  12 ноября 2011 г. провели между-

народную конференцию с участием крупных финансистов, экономи-

стов, ученых и дипломатов по проблемам современной финансовой 

системы мира. Среди участников конференции провели опрос в связи с 

мировым экономическим кризисом. На вопрос: «Приведет ли финансо-

вый кризис в Европе к созданию Соединенных Штатов Европы?» по-

ложительно ответили 14% участников конференции. На вопрос: «Будут 

ли выходить отдельные государства из состава стран Еврозоны?» по-
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ложительно ответили 34%. На вопрос: «Сохранится ли Еврозона в со-

временном мире?» 51% участников  конференции ответили положи-

тельно. 43% опрошенных считают, что мы уже находимся на втором 

этапе мирового экономического кризиса, а около 60% ожидают 

наступления второго этапа экономического кризиса. Ответы отече-

ственных и иностранных ведущих ученых, экспертов финансовой си-

стемы показывают разнообразие мнений о перспективах развития Ев-

ропы  и крахе постиндустриального общества. Старая модель развития 

капитализма исчерпала себя. Европейские страны должны быстрее 

очищаться от чрезмерного роста государственных долгов, бескон-

трольного выпуска ценных бумаг. В такой обстановке в ближайшие 3-5 

лет некоторые страны могут выйти из состава  членов Еврозоны, но это 

не крушение этого союза, а показывает кризис модели экономики со-

временного государственно-монополистического капитализма. Основ-

ной причиной кризиса Еврозоны является  непрерывный рост в огром-

ных масштабах государственного долга. Государственные долги растут 

почти в каждой стране Евросоюза, идет снижение интеграции эконо-

мики между странами на новой технической и технологической основе. 

В современных условиях  создания единого территориального про-

странства в Европе без России не получается, оно привело к ухудше-

нию системы управления экономикой. Экспертные данные некоторых 

специалистов свидетельствуют, что по итогам 2014 г. потери от эконо-

мических санкций стран Евросоюза против России составят 40 млрд 

евро, а по итогам 2015 г. - свыше 50 млрд евро. Конечно, прогноз эко-

номического развития Еврозоны дело рискованное и неблагодарное. 

Все будет зависеть от остроты и глубины влияния мирового финансо-

вого и экономического кризиса на экономическое развитие  каждой 

страны Европы и контактов с крупными предприятиями промышлен-

ного и аграрного секторов экономики Российской Федерации.  

В условиях глобального экономического кризиса банковская систе-

ма, олигархи, крупные вкладчики, хранящие свои активы именно в 

долларах, заинтересованы в поддержании относительной и стабильной 

девальвации рубля в условиях свободного плавания на более длитель-

ный срок, но этого не будет. Потери гражданами нашей страны своих 
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сбережений в банках становятся неизмеримо болезненнее, чем убытки 

от падения фондовых индексов компаний, корпораций. Сейчас банков-

ская система особо не торопится вкладывать деньги в малый и средний 

бизнес, приоритетные инновационные отрасли реальной экономики, 

особенно в такие ликвидные отрасли, как сельское хозяйство, строи-

тельство жилья, дорог и объектов инженерной инфраструктуры, когда 

риски не всегда гарантируются нашим государством. В настоящее вре-

мя банковская система страны не всегда выполняет свои профессио-

нальные функции в интересах ускорения развития экономики.  В этом 

плане основным фактором ограничения выдачи кредитов представите-

лям бизнеса остаются высокие кредитные ставки банковской системы. 

В период начала мирового экономического кризиса в нашей стране, 

поддерживая неолибералов, быстро успели выделить деньги Резервно-

го фонда для поддержания ликвидности банковской системы. Из 5 трлн 

руб., выделенных из Резервного фонда на так называемые первооче-

редные антикризисные меры для обеспечения ликвидности банковской 

системы, доступности кредитных ресурсов и ослабления влияния ми-

рового экономического кризиса, 2,5 трлн рублей направили в банков-

скую систему. На первом этапе экономического кризиса для поддерж-

ки банковской ликвидности Министерство финансов Российской Фе-

дерации размещало свободные средства федерального бюджета на де-

позитах коммерческих банков. Однако эту сумму перечислили в бан-

ковскую систему для своевременного обеспечения доступности кре-

дитных ресурсов в развитии реальной экономики и ликвидности бан-

ковской системы, а остальные деньги в размере 2,5 трлн рублей - на 

погашение внешних долгов государства, долгов различных банков и 

корпораций. Однако деньги, выделенные правительством Российской 

Федерации, в банковскую систему поступили в то время, когда потреб-

ность в этих деньгах со стороны кредитополучателей имела тенденцию 

к снижению. Плюс к тому очень высока ставка кредита, в пределах от 

25% до 30% годовых, которая объективно ограничивает возможности 

заемщиков. В нашей стране довольно долго пытаются установить 

льготные ставки кредитов банковской системы, но до сих пор никак не 

могут решить эту проблему. Есть варианты решения этой затянувшей-
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ся проблемы: во-первых, установление для лиц со средним уровнем 

денежной ставки кредитов в размере 11%; во-вторых, рекомендуется 

банковской системе устанавливать ставки кредитов не более 15% для 

лиц обеспеченных. 

Сергей Миронов, будучи председателем Совета Федерации Россий-

ской Федерации подчеркивал, что «…выделять из бюджета 300 млрд 

руб. банкам и при этом оставлять колоссальные дыры в региональных 

бюджетах, идти на 40-миллиардное сокращение расходов на науку, 65-

миллиардное - на дороги, урезать программу «Жилье», программы ка-

питального ремонта жилого фонда и т.д., - это неправильно и недаль-

новидно. Кстати, цена всего альтернативного плана антикризисных 

мер, которые поддерживает «Справедливая Россия», составляет 5 трлн 

руб. с учетом всех выдвигаемых нами налоговых новаций. Если же 

честно подсчитать все затраты правительственной программы (вклю-

чая средства бюджета, средства ЦБ, предоставление государственных 

гарантий и т.д.), то получается не менее 8 трлн рублей. Так какой под-

ход более экономен и эффективен?»
150

. Эти огромные средства Резерв-

ного фонда Российской Федерации можно было бы использовать после 

детального обсуждения представителей всех парламентских партий 

Государственной Думы Российской Федерации, а также с широким 

привлечением ученых, специалистов, представителей бизнеса и обще-

ственности с целью направить их на развитие реальной экономики.  

В стране такая целенаправленная работа редко проводится, и вообще 

мало практикуются различные экономические форумы, дискуссии, 

конференции под руководством первых лиц страны и глав субъектов 

федерации. Уже после распределения финансовых ресурсов Резервного 

фонда стали обсуждать эти вопросы, но уже было поздно, и «поезд 

ушел». Крупные банки под влиянием мирового экономического кризи-

са своевременно получили деньги Резервного фонда. Вовремя деньги 

получили крупные собственники, олигархи и крупные банки. В этой 

благоприятной обстановке ведущие банки страны по итогам 2009-2010  

гг. получили рекордную сумму прибыли и бонусы. В процессе реали-

зации антикризисных мер правительства Российской Федерации в ка-

                                                           
150 Аргументы и факты. 2009. №20. С. 8. 
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кой-то степени постепенно осуществлялась финансовая стабилизация в 

стране путем проведения кредитно-денежной политики в виде финан-

совой поддержки предприятий, чтоб не допустить обвальный спад 

производства, массовую безработицу, снижение реальных доходов, 

нарастание масштабов и глубины бедности населения. Вроде цели, за-

дачи антикризисных мер правительства Российской Федерации благо-

родны, но, увы, они были далеки от реальности нашей повседневной 

жизни и запросов людей труда. Правда, в антикризисных мерах прави-

тельства Российской Федерации отмечалось, что «будет субсидиро-

ваться 2/3 ставки рефинансирования по 3-летним потребительским 

кредитам на приобретение легковых автомобилей, произведенных на 

территории России (2 млрд руб.)»
151

. Конечно, такие меры по   финан-

совой поддержке отраслей, регионов и социальной защиты населения 

необходимы.  

В развитии государственно-монополистического капитализма фак-

тически трудно достичь справедливого распределения материальных и 

финансовых ресурсов и соблюдения стабильного равновесия между 

совокупным спросом и совокупным предложением товаров и услуг. 

Степень приближения этих объективных соотношений и пропорций 

зависит от характера производственных отношений и сущности самой 

экономической системы общества. Тенденция постоянного роста скры-

той безработицы, особенно в сельской местности в результате ликви-

дации совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, наруше-

ние установленных индикаторов качества жизни усугубляют обнища-

ние сельского населения. Пороговые критерии предупреждают даль-

нейшее абсолютное снижение покупательского спроса населения. Как 

найти постоянную работу в условиях экономического кризиса? Идет 

интенсивный процесс трансформации национальной экономики, ре-

альной жизни каждого человека, семьи и всего трудового  народа.   

В некоторых трудовых коллективах происходит массовое увольнение 

людей. Сильно пострадали традиционные отрасли народного хозяйства 

Якутии. Человек всегда старается использовать свои профессиональ-

ные знания в практических делах, но нужны равные права «игры» в 
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осуществлении своих конституционных прав и обязанностей. В период 

катастрофических перемен, структурного экономического кризиса, 

естественно, каждый человек несет большую ответственность за себя и 

свою семью. Снижение профессионального статуса и авторитета чело-

века проходит очень болезненно. Обидно, что даже в развитом капита-

листическом обществе государство не всегда гарантирует соблюдение 

конституционных прав человека и гражданина, придерживая опреде-

ленные критерии жизнеобеспечения населения.  

В условиях мирового экономического кризиса на федеральном 

уровне Правительственной комиссией по повышению устойчивости 

развития российской экономики утвержден перечень из 295 системо-

образующих предприятий. В стране функционирует свыше 500 круп-

ных районообразующих предприятий федерального уровня с охватом 

свыше 25 млн человек. В условиях структурного экономического кри-

зиса правительство Российской Федерации  будет использовать такие 

инструменты, как дополнительная капитализация средств, прямая гос-

ударственная поддержка районообразующих предприятий, государ-

ственные гарантии по кредитам. Кроме того, определен перечень 1148 

системообразующих предприятий регионального уровня. ОАО 

«АЛРОСА», «Якутэнерго» и ОАО «ЛОРП» вошли в перечень системо-

образующих предприятий страны федерального уровня. Такие меры 

нужны для поддержки районообразующих предприятий. Распоряжени-

ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 января 2009 г. № 37-

р 80 ведущих предприятий включены в перечень системообразующих 

трудовых коллективов республики.  

Под влиянием глобального мирового кризиса в нашей стране и од-

новременно в республике начался структурный экономический кризис, 

который продлится не менее 15 - 20 лет. Идет процесс изменения 

структуры народного хозяйства, сокращение объемов производства, 

растет безработица, инфляция, резко возросли цены на продоволь-

ственные товары, на все виды тарифов, особенно коммунальных услуг, 

и в целом наблюдается снижение уровня и качества жизни населения. 

В Республике Саха (Якутия) своевременно были разработаны и внед-

ряются антикризисные меры. Правда, руководители некоторых трудо-
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вых коллективов пошли по пути массовой приостановки работы пред-

приятий на три месяца, полгода и на год. Уже в четвертом квартале 

2008 г. усилилось проявление негативных последствий воздействия 

мирового финансового и экономического кризиса на экономику рес-

публики. По итогам 2008 г. выросла общая безработица на 8,8%, доля 

убыточных предприятий – на 40,5%
152

, наблюдается снижение прибы-

ли. За отчетный период ввод жилья составил 280,4
153

 тысяч кв. метров, 

что составляет 90,6% к 2007 г. Началась стихийная миграция адапти-

рованных в северных условиях высококвалифицированных специали-

стов, рабочих, руководителей, менеджеров за пределы республики.  

В связи с возникшими сложностями в мировой экономике на рынке 

труда Республики Саха (Якутия) появились негативные тенденции. 

Численность экономически активного населения Якутии снижается и 

на 1 января 2009 г. составила 496,5 тыс. чел., численность безработных 

- 43,9 тыс. чел. Растет просроченная задолженность по заработной пла-

те и начинается замедление потребительского спроса. В отдельных от-

раслях промышленного производства, транспорта и строительного 

комплекса возникли сложности, связанные с финансированием теку-

щей деятельности. Естественно, возникают трудности в обслуживании 

краткосрочных кредитов, а также в привлечении новых кредитных ре-

сурсов с ростом на 33,4% по отношению к уровню 2007 г.
154

  

Антикризисные меры правительства Республики Саха (Якутия) 

сыграли определенную положительную роль. Несмотря на последствия 

мирового финансового и экономического кризиса, в целом основные 

макроэкономические показатели по итогам 2008 г. свидетельствуют о 

сохранении положительных тенденций в экономике республики.  При-

рост валового регионального продукта в 2008 г. составил 105%
155

 к 

2007 г. за счет роста промышленного производства на 104,3%, без уче-

та добычи алмазов - 112,6%, строительных работ - 108% и сельскохо-

зяйственной продукции - на 101,6%, увеличения объема платных услуг 

- на 105,4% и оборота розничной торговли - 107,6%. Рост пассажиро-

                                                           
152 По данным ТО ФСГС по РС (Я) на 01.12.2008 г. 
153 По предварительным данным ТО ФСГС по РС (Я). 
154 По данным ТО ФСГС по РС (Я) на 01.12.2008 г. 
155 По оценке Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия), 2009 г. 
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оборота транспорта общего пользования составил 119,1%
156

. В настоя-

щее время в Республике Саха (Якутия) нужны своевременные карди-

нальные меры по государственной поддержке районообразующих про-

мышленных предприятий и поднятию их роли в ускорении темпов раз-

вития муниципальных и поселенческих образований. Необходимо 

определить не только возможности, но и законодательно статус круп-

ных районообразующих промышленных предприятий, определяющий 

их ответственность за обеспечение комплексного экономического и 

социального развития районов (улусов) и городов республики. Во вре-

мя структурного экономического кризиса сильно пострадали жители 

городов и рабочих поселков с моноструктурной экономикой, интен-

сивно растет численность постоянной и скрытой безработицы. Струк-

турный экономический кризис охватил все муниципальные и поселен-

ческие образования Республики Саха (Якутия), продолжается рост без-

работицы и в целом спад экономики северного региона. По итогам 

2009 г. валовой региональный продукт республики составил 322,8 млрд 

руб. По сравнению с предыдущим годом в сопоставимой оценке 

уменьшился на 3,3%, индекс промышленного производства - на 8,7%, 

прибыль рентабельных предприятий сократился в два раза. Первый год 

мирового экономического кризиса оказался весьма сложным в Россий-

ской Федерации, в том числе и в нашей республике. В этом проявились 

особенности сырьевой направленности экономики. В 2009 г. по срав-

нению с 2008 г. индекс добычи полезных ископаемых соответствовал 

91,4%. В целом по Российской Федерации за указанный период индекс 

добычи полезных ископаемых составил 98,8%. Наблюдается снижение 

величины индекса промышленного производства в нашей республике: 

добычи алмазов - 89%, добычи каменного и бурого угля - 43,8% и про-

изводства электроэнергии, природного газа 91,8%. С 1 декабря 2008 г. 

остановлено коксовое подразделение  обогатительной фабрики 

«Нерюнгринская», объем вскрышных работ на полигонах ОАО ХК 

«Якутуголь» сократился в 2,5 раза. В 2009 г. остановлена работа на 

ремонтно-механическом заводе. В 2008 г. в поисках работы из г. 

                                                           
156 Текущий архив Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия), 

2009 г. 
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Нерюнгри за пределы республики выехали 9 тысяч человек. В 2009 г. 

уже 1186 работников холдинга «Якутуголь» остались без работы.  

В крайне тяжелом финансовом состоянии оказалось ООО «Сахаолово» 

в Усть-Янском районе. Серьезные проблемы появились в обеспечении 

занятости рабочих и инженерно-технических работников АК 

«АЛРОСА», уже приостановили работу ряда производств ГОКов,  ка-

рьеров, обогатительных фабрик и драг
157

.  

Северные регионы нуждаются в постоянной реальной помощи гос-

ударства и в постоянной поддержке инфраструктурных проектов. За 

годы так называемой «экономической реформы» северные регионы 

стали заложниками политики в осуществлении сырьевой направленно-

сти экономики страны. 80% богатств страны приходится на долю при-

родных ресурсов. Основные запасы природных ресурсов и особенно 

уникальных полезных ископаемых (примерно около 80%) сосредото-

чены в азиатской части страны, огромная их доля находятся в недрах 

Севера. В северных регионах находится 2/3 российских запасов нефти 

и природного газа, залегает 80% всех угольных запасов страны (запа-

сов угля, по подсчетам специалистов, хватит на 800 лет), из них 36,6% 

находится в Республике Саха (Якутия). Особо выделяются такие 

угольные бассейны, как Тунгусский и Ленский, с геологическими запа-

сами почти 4 трлн т (это 4/5 общероссийских), активно эксплуатируют-

ся Печорский и Южно-Якутский угольные бассейны коксующихся уг-

лей с прогнозными запасами 2,5 млрд т, суммарными разведанными 

запасами – около 20 млрд т. Идет интенсивный процесс трансформа-

ции экономики, реальной жизни каждого человека, каждой семьи.  

В связи с этим все регионы Российской Федерации своевременно раз-

работали и имеют программы занятости трудоспособного населения, 

но природа безработицы в капиталистическом обществе требует еще 

более глубокого изучения причин ее возникновения в условиях глоба-

лизации мировой экономики. Наиболее трудно обеспечить трудо-

устройством людей в моногородах, монопрофильных селах, где в луч-

шем случае функционирует только одно районообразующее предприя-

тие. В 90-х гг. ХХ в., в годы потери управляемости экономики, в 21 

                                                           
157 Профсоюзы – школа жизни.  2009.  №53 (9). С. 2. 
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населенном пункте Оймяконского, Верхоянского, Усть-Янского, Кобя-

йского, Алданского, Нижнеколымского, Олекминского, Томпонского и 

Усть-Майского районов были закрыты предприятия горнодобывающей 

промышленности. Государственная поддержка граждан для приобре-

тения жилья при выезде из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном (ФЗ-125) от 25 октября 2002 г. «О жилищных субсидиях гражда-

нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей». Единые республиканские списки граждан по категориям 

очередности делятся на пять групп и формируются Министерством 

труда и занятости населения: первая очередь - жители закрывающихся 

поселков; вторая очередь - инвалиды I и II групп, инвалиды детства; 

третья – пенсионеры; четвертая - безработные; пятая - работающие 

граждане. «По состоянию на 1 января 2010 г. в Республике Саха (Яку-

тия) на учете для получения жилищных субсидий для выезда в цен-

тральные регионы страны состоят 1100 семьи. Это 27,6 тыс. человек, 

для переселения которых, по предварительной оценке, необходимо 

23,9 млрд руб. Объем жилищных субсидий, выделяемых республике из 

федерального бюджета на эти цели, в 2010 г. составляет 433,62 млн 

руб., что решит проблему выезда 204 семей»
158

. 

В период мирового экономического кризиса наиболее остро про-

явились проблемы экономического и социального развития в районах 

Крайнего Севера с моноотраслевой экономикой. Например, экономика 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) носит моноотраслевой характер. Объем промышленного про-

изводства составляет 95% объема выпуска товаров и услуг. 99% про-

мышленной продукции занимает добыча алмазов, которая осуществля-

ется ОАО «АЛРОСА». Поэтому важнейшей задачей современного эта-

па развития районообразующей компании  ОАО «АЛРОСА» является 

диверсификация производства, поддержка развития новых отраслей 

производства и услуг. Локомотивы развития республики базируются на 

базе действующих предприятий по добыче алмазов, нефти, природного 

газа, угля, золота и других полезных ископаемых. Формирование но-

                                                           
158 Колбасина М. Вернуть людей на Север // Якутия.  2010.  24 июня. С. 2.  
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вых промышленных кластеров, развитие топливно-энергетического 

комплекса, пищевой промышленности, транспорта, связи, широко раз-

витой сети оптовой, розничной торговли, общественного питания и в 

целом социальной инфраструктуры зависит от темпов развития основ-

ных показателей районообразующих предприятий Якутии. Такая же 

картина складывается во многих районах (улусах) Республики Саха 

(Якутия), где районообразующими предприятиями были хозяйствую-

щие субъекты по добыче уникальных полезных ископаемых Якутии. 

Основным принципом социально-экономического развития муници-

пального образования является создание максимально благоприятных 

условий повышения эффективности перспективных направлений эко-

номики и социальной сферы. Эффективное использование материаль-

ных, технических, финансовых, научных и трудовых ресурсов района 

создает условия для экономического и социального развития и после-

дующего роста цельной единой системы жизнеобеспечения населения. 

Это может стать стабильным фактором экономического и социального 

развития крупных промышленных узлов и в перспективе на базе реги-

онального территориальных кластеров в рамках единой экономической 

зоны можно определить народнохозяйственную структуру в стратегии 

развития Якутии. Главные задачи современного этапа развития рес-

публики являются определение факторов экономического роста путем 

привлечения всех возможных ресурсов к увеличению и рациональному 

эффективному использованию производственного, инвестиционного и 

интеллектуального потенциала республики.  

Инновационная политика должна занимать достойное место в об-

щей стратегии экономического и социального развития Республики 

Саха (Якутия) в ходе реализации различных программ до 2020 - 2025 - 

2030 гг. Стратегия развития республики до 2020 - 2025 - 2030 гг. пока-

зывает значимость республики в Дальневосточном федеральном окру-

ге. В усилении имиджа и притягательной силы Якутии для привлече-

ния инвестиций из центральных регионов и крупных коммерческих 

структур огромное значение имеет развитие транспортной, энергетиче-

ской, производственной и социальной инфраструктуры. Близость к 

центру Российской Федерации, развитая инфраструктура производ-
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ственной и непроизводственной сферы, высокая обеспеченность про-

фессионально подготовленными кадрами сделали центральные регио-

ны страны более привлекательными для вложения капитала с 

наименьшими рисками. Создание достойных условий жизни людей в 

районах Крайнего Севера как гарантия обеспечения безопасности 

населения становится побудительным мотивом людей к занятости, а 

иногда к самозанятости, стремлению к будущему, лучшим условиям 

жизни и социальному прогрессу. На первый план выдвигаются задачи 

социального равенства человека, гражданина не только в выборе про-

фессии, но и в обеспечении права на труд и отдых и поддержании са-

мого человека.  

Мировой экономический кризис, подобно кризису 1929-1933 гг., 

оказывает сильное влияние на реальное положение населения нашей 

страны. Ныне протекающий кризис - это не кризис перепроизводства 

товаров, а, прежде всего, кризис финансовый, экономический, соци-

альный и политический. Это кризис потери имиджа, лидерства США, 

ведущих капиталистических стран, да и Российской Федерации в регу-

лировании ряда ключевых процессов в финансово-экономической си-

стеме, а также в сфере глобальных и транснациональных проблем эко-

номического, социального и гуманитарного характера. Финансово-

экономический кризис несет немалые опасности для стран СНГ, регио-

нов с сырьевой направленностью экономики. Большим спросом у раз-

витых стран капиталистического мира пользуются нефть, природный 

газ, уголь, драгоценные металлы и другие полезные ископаемые. Цены 

на эти ценности то повышаются, то резко снижаются на мировом рын-

ке. При этом необходимо учесть, что сырьевые рынки не всегда балан-

сировали по времени и объемам продаж. Далеко не каждая страна и 

каждый регион, даже обладающий огромными уникальными природ-

ными ресурсами, может рассчитывать на себя, на безболезненный вы-

ход из мирового экономического и финансового кризиса.  

До сих пор экономическая наука больше ориентировалась на изуче-

ние общетеоретических и региональных аспектов этих проблем, а не на 

изучение проблем формирования новой модели экономического разви-

тия страны, совокупных факторов проявления экономических интере-
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сов и механизмов обеспечения эффективного функционирования эко-

номической системы. Экономическая наука испытывает большие 

сложности и трудности в теоретическом и практическом формирова-

нии экономических интересов, обосновании мотиваций работников к 

труду и рыночных (прозрачных) механизмов функционирования эко-

номики.  Рыночная модель экономики не может внедряться хаотично, 

без регулирующей роли государства. В нашей стране, наоборот, в годы 

так называемой «экономической реформы» была значительно прини-

жена экономическая роль государства. В те годы экономика нашей 

страны оказалась под «колпаком»  США и развитых капиталистиче-

ских стран. Экономика России сразу была сориентирована на функци-

онирование американского доллара на внутреннем рынке наравне с 

рублем. Несмотря на то, что в статье 75 Конституции Российской Фе-

дерации, принятой 12 апреля 1993 г., указано, что «денежной единицей 

в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществ-

ляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. 

Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допус-

каются»
159

. Финансовая система США со второй половины ХХ в. ак-

тивно стала превращать деньги, ценные бумаги в спекулятивный фи-

нансовый капитал. Мировая пирамида фиктивного финансового капи-

тала достигла таких размеров, что финансовая система постепенно от-

рывалась от реальной экономики, прежде всего от процесса производ-

ства материальных благ и оказания услуг. Мировое капиталистическое 

сообщество с помощью фиктивного капитала постоянно пыталось 

подмять под себя реальный сектор экономики многих стран мира и 

особенно стран социалистического содружества во главе с СССР. Осо-

бенно привлекали развитые капиталистические страны наши богатые 

сырьевые ресурсы. Неслучайно перемены в нашей стране в 1991 г. за-

стали тот период экономического развития США, когда в 1992 г. 90% 

электроэнергии, потребляемой в США, было получено за счет исполь-

зования нефти, природного газа и угля. В связи с этим превращение 

экономики России и других стран СНГ в сырьевую экономику для вы-

качивания нефти, природного газа и угля является стратегической за-

                                                           
159 Конституция Российской Федерации. Москва: ВИТРЭМ, 2001. Ст. 75. С. 24. 
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дачей США, других развитых стран Западной Европы и Японии. Нача-

лась усиленная борьба за природные ресурсы и мировое господство. 

США, проводя политику «холодной войны», своевременно пересмот-

рели свой стратегический курс для определения приоритетов борьбы 

против идеалов социализма. Это им удавалось в 90-х годах ХХ столе-

тия. Поэтому США и другие ведущие страны капитализма особое вни-

мание стали уделять максимальному использованию негативных про-

явлений в развитии экономики СССР и стран социалистического со-

дружества в проведении своей внутренней и внешней политики. К это-

му времени почти во всех странах социалистического содружества бы-

ла нарушена устойчивость в развитии народного хозяйства.  

На совещании Президиума Государственного Собрания Российской 

Федерации в Салехарде «Об основных направлениях государственной 

политики в отношении северных территорий Российской Федерации» 

были подняты актуальные проблемы Севера. В.В. Путин подчеркивал: 

«Мы обсудили вопросы формирования государственной политики в 

районе Севера, политики, которая должна быть адекватна современ-

ным условиям развития нашей страны и в то же время должна учиты-

вать особое для России геополитическое, хозяйственное и оборонное 

значение северных территорий»
160

. Ямало-Ненецкий округ оказался 

более привлекательным для руководителей федеральной власти для 

проведения выездного заседания Государственного Совета Российской 

Федерации с точки зрения социально-экономического развития, сохра-

нения и умножения потенциала традиционных отраслей народного хо-

зяйства и размещения участников совещания. Руководители округа 

оказались прозорливыми в перспективах развития региона, сохранив 

традиционный уклад хозяйствования северных малочисленных наро-

дов Ямала: ненцев, хантов, селькупов, манси, обеспечив тем самым 

сохранение экономической ниши кочевников-тундровиков, их уни-

кальные этнические особенности и культурные традиции. В настоящее 

время на оленьих пастбищах площадью 48 млн гектаров пасутся более 

500 тысяч оленей. Однако основной отраслью экономики округа оста-

ется добыча природного газа, которая составляет более 90% россий-

                                                           
160Якутия. 2004. 6 мая.  
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ского объема добычи.  Реализация этой новой закономерности эконо-

мического и социального развития северного региона даст возмож-

ность модернизировать экономику и эффективно использовать объек-

тивные и субъективные факторы экономического роста страны, стиму-

лирование спроса на научно-техническую продукцию и на новую тех-

нику и технологии производства. Система микро- и макроэкономиче-

ских показателей, методы и механизмы их формирования и оценка ин-

вестиционной политики районообразующих промышленных предприя-

тий требуют более четкого определения траектории экономического 

развития и в целом  территориально-производственных экономических 

кластеров северного региона.  Познание и использование закономерно-

сти сырьевой экономики дает возможность выяснить проблемы рацио-

нального использования трудовых, материально-технических, финан-

совых, природных ресурсов при справедливом распределении и ис-

пользовании  горной ренты, инвестиций в основной капитал на разных 

этапах развития экономики страны. Конкурентная среда в условиях 

рыночной экономики определяет условия экономического роста, кон-

курентоспособности районообразующих промышленных предприятий, 

привлечение инвестиций, оказание своевременной государственной 

поддержки традиционным отраслям народного хозяйства. В условиях 

сырьевой экономики проявляется экономическая закономерность, со-

гласно которой темпы экономического развития северного региона 

прямо пропорциональны объему добычи уникальных полезных иско-

паемых и продаже их на мировом рынке по выгодной цене и обратно 

пропорциональны трудоемкости их добычи. В условиях инновацион-

ного развития экономики проявляется новая экономическая законо-

мерность, согласно которой темпы экономического развития северного 

региона прямо пропорциональны объему добычи и переработки уни-

кальных полезных ископаемых и выпуску конкурентоспособных това-

ров на мировом рынке и обратно пропорциональны трудоемкости и 

преодолению моноструктурной  экономики добываемых полезных ис-

копаемых. В перспективе решение этой важнейшей задачи возможно 

путем создания пяти территориально-производственных кластеров на 
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всей территории субъекта федерации, которые положат начало форми-

рования особой экономической зоны Якутии.   

 

 

5.2. Экономическая система общества как гарант обеспечения  

качества жизни населения 

 

Экономическая  система страны  представляет собой  совокупность 

всех отраслей народного хозяйства на основе  действующей модели 

экономического развития, сложившихся форм и отношений собствен-

ности, а также совершенствование их и возрастание роли прямых ме-

тодов управления экономикой при регулирующей роли косвенных ме-

тодов и механизмов рыночной экономики. В любом обществе функци-

онирует экономическая система как совокупность  составляющих от-

раслей народного хозяйства, функционирующих на основе действую-

щей  экономической модели и познания, использования объективных 

экономических законов, явлений и процессов. Научное определение 

исторического времени, места, критериев, основных принципов, целей 

и задач экономической системы, идеологии, модели, приоритетов и 

механизмов ее функционирования дает возможность определить стра-

тегию и культуру деятельности органов власти на стыке экономиче-

ской, социальной, демографической и духовной сфер организации. 

Методологической основой исследования проблем экономической 

системы общества являются труды выдающихся представителей раз-

личных экономических школ современности. Проблемы экономиче-

ской системы общества изучаются с помощью диалектического, аб-

страктного,  функционального, статистического, социологического и 

других методов. С помощью анализа экономических объектов, явлений 

и процессов, аналитической работы, системного подхода можно до-

биться проникновения во внутреннюю сущность экономических кате-

горий и объективных законов общественного развития общества. Осо-

бенно диалектический метод больше ориентирован на раскрытие внут-

ренней сущности всей совокупности экономических категорий и явле-

ний, показывая их внешние формы проявления в реальной жизни. Эко-
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номическая система испытывает все большее проявление основного 

противоречия общества с новой рыночной моделью экономического 

развития и резкой дифференциацией денежных доходов населения. Это 

противоречие может перерастать в антагонистическое противоречие, 

выражая интересы различных крупных собственников районообразу-

ющих предприятий и различных слоев населения, а также политиче-

ских институтов общества. В этом плане политическая элита общества 

сильно не преувеличивала экономическую роль государства, политиче-

ских институтов и особенно политических партий, возрастание роли 

науки и регулирование общественного сознания людей. Экономиче-

ская политика государства велась путем определения цели, задачи и 

стратегии развития в области организации и управления экономикой и 

социальной сферой, направленной на формирование и укрепление раз-

личных форм собственности. Наша страна всегда испытывала и испы-

тывает ограниченность материальных, финансовых, трудовых, инфор-

мационных ресурсов и производственных возможностей развития ре-

альной экономики. В общественно-политической литературе многих 

развитых стран понятие «модель» как в области экономики, так и в 

политической системе 50 - 60 лет тому назад воспринималось как 

«идейно чуждое» явление. В те годы сама идея о моделях социализма 

была подвергнута острой критике. Это объяснялось доминирующим 

общественным мнением о том, что развитие социализма во всех без 

исключения социалистических странах идет по общим закономерно-

стям общественного развития. В действительности каждая страна со-

циализма внесла свои специфические особенности в экономическое, 

социальное, политическое, национальное и культурное развитие наро-

дов, имела свою концепцию новой модели общественного развития, и, 

естественно, все это отражалось на общих закономерностях развития 

общества
161

. Смена одной модели экономического развития другой 

обязательно предполагает переходный период. Он характеризуется 

сменой форм собственности и элементами старых и новых составляю-

щих модели социально-экономического развития страны. Одновремен-

                                                           
161 Попов А.А. Система жизнеобеспечения населения северо-востока страны: концепции, 

проблемы, решения. Москва, 1995. С. 24. 
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но существуют экономические модели, соединяющие и отражающие 

существенные, характерные и устойчивые черты развития производи-

тельных сил, социально-трудовой сферы и производственных отноше-

ний общества. Экономическое и социальное развитие страны во мно-

гом зависит от удачного выбора ведущей модели экономического раз-

вития, которая в большей степени определяется уровнем развития про-

изводительных сил и характером производственных отношений обще-

ства с возрастанием экономической роли  государства.  

Формирование новой институциональной модели может открыть 

путь к дальнейшему развитию более устойчивой и жизненной модели 

экономического развития общества, определяя уровень благосостояния 

населения. Этот процесс закономерный и протекает независимо от во-

ли и сознания людей. Объективно новые экономические отношения 

могут складываться в ходе развития производительных сил, социально-

трудовой сферы и производственных отношений общества. Новая эко-

номическая модель может раскрыть внутреннюю сущность экономиче-

ских явлений и процессов современного общественного развития. Пе-

реход к новой модели экономического развития требует поэтапного, 

постепенного вхождения в социально ориентированную рыночную 

экономику, устойчивого развития хозяйствующих субъектов путем 

государственного планирования и регулирования экономики, сочетая 

прямые и косвенные методы управления экономики и социальной сфе-

ры. Особенно в переходный период с учетом общегосударственных 

интересов допускается протекционизм в проведении экономической 

политики в интересах трудового народа. В условиях переходного пе-

риода к институциональной модели рыночной экономики очень важно 

обеспечивать стабильное поддержание благосостояния населения, пла-

номерность и пропорциональность между отдельными фазами расши-

ренного воспроизводства валового внутреннего продукта и в целом 

жизнеобеспечения населения, определение гарантий обеспечения эко-

номической и социальной безопасности населения, условий сохране-

ния и развития генофонда всех народов страны. Эти показатели приме-

нимы для характеристики оптимальных пропорций динамичного рав-

новесия в социально-экономическом, биологическом, демографиче-
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ском и духовном развитии общества, а также они позволяют разрешать 

противоречия между общественным характером производства и част-

нокапиталистической формой присвоения результатов труда рабочих, 

крестьян и трудовой интеллигенции.  

В экономической науке наиболее актуальным становится изучение 

проблем современной рыночной экономики, коррупции, терроризма, 

мафии и ее сращивания с государственным аппаратом, банками, когда 

начинается свободный вывоз банковских активов, капитала в зарубеж-

ные страны через различные оффшорные зоны. Одновременно идет 

интенсивный процесс прилива капитала из одной отрасли в другую, не 

в целях повышения качества жизни населения в условиях инновацион-

ного пути развития страны, а, прежде всего, в интересах формирования 

крупных частных собственников и личного обогащения олигархов.  

В современных условиях одни страны, находясь в условиях социали-

стического способа производства (например, Китайская Народная Рес-

публика), успешно развивают рыночную модель экономики. Эффек-

тивность и устойчивость социально-экономического развития обще-

ства зависит от экономической политики государства, научно обосно-

ванного определения путей и форм перехода от одной модели эконо-

мического развития к другой. Этот естественно-исторический процесс 

во многом зависит от сознательного выбора той или иной модели, и 

высокотехнологических приоритетов социально-экономического раз-

вития страны. Переход к институциональной модели экономической 

системы требует дальнейшей разработки всех аспектов. Особенно та-

ких составляющих экономической модели, как теория и практика  рас-

ширенного воспроизводства ВВП и ВРП и общественно-

производственных отношений общества. Масштабы, степень экономи-

ческого развития, сфера их влияния на ускорение темпов роста эконо-

мического роста может быть разной или незначительной, особенно в 

условиях функционирования элементов старых и новых моделей эко-

номического развития. Поиск критериев рационального использования 

механизмов и различных организационных форм в рыночной экономи-

ке связан с определением уровня или оценкой эффективности обще-

ственного воспроизводства. В нашей стране крупные социально-
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экономические преобразования стали проводить без серьезного науч-

ного анализа и публичного обсуждения среди ученых, специалистов и 

населения и, самое главное, без определения конкретных целей и задач 

в осуществлении стратегии развития страны. В мире ни одна страна не 

проводила такую безжалостную так называемую «радикальную эконо-

мическую реформу» при переходе к рыночной экономике. Начиная с 

1990 г. ВВП России снизился на 52,3%, его товарная составляющая - на 

62,6%, а по промышленности высоких технологий - на 76%. В созда-

нии материальных и финансовых ресурсов нашей страны сейчас значи-

тельную роль играет экспорт уникальных полезных ископаемых. Это 

влияние сказывается на темпах экономического роста страны. В луч-

шие годы стабилизации сырьевой экономики макроэкономические по-

казатели складывались не в пользу инновационной экономики. Напри-

мер, «из 7,3% прироста ВВП России в 2003 г. 1,5 п.п. было обеспечено 

за счет роста цен на нефть, 3,5 п.п. - вследствие расширения физиче-

ского объема экспорта сырья, 0,7 п.п. потеряно ввиду превалирования 

импорта готовых товаров над экспортом и лишь 3 п.п. было достигнуто 

за счет факторов, связанных с укреплением конкурентных позиций 

российских компаний, в основном на внутреннем рынке. В 2004-2007 

гг. даже при самом благоприятном сценарии высокие цены и увеличе-

ние экспорта сырья обеспечат прирост ВВП не более чем на 0,5 п.п. 

При неблагоприятном развитии событий эта величина станет отрица-

тельной»
162

. Этому способствовали снижение органического строения 

капитала почти во всех ведущих отраслях народного хозяйства, потеря 

восприимчивости предприятий реальной экономики к использованию 

инноваций, достижений научно-технического прогресса. 

Академик РАН А.Г. Аганбегян отметил, что «… после развала 

СССР и перехода к новой социально-экономической формации мы бы-

ли ввергнуты в глубокий трансформационный кризис (1990-1998-1999 

гг.), в ходе которого общественное производство сократилось в два 

раза, а инвестиции - в 5 раз. Фонды техники и оборудования практиче-

ски не обновлялись, и их средний возраст превысил 20 лет, в то время 

как старыми обычно считаются машины и оборудование, чей возраст 

                                                           
162 Вопросы экономики. 2005. №4. С. 84.  
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превышает 10 лет. В течение десятилетнего подъема нашей экономики 

(1999-2008 гг.) при росте валового внутреннего продукта на 90% инве-

стиции выросли в 2,8 раза. При этом меньшая часть инвестиций была 

направлена на обновление устаревших фондов, а большая - на создание 

новых отраслей и расширение основных фондов по отдельным быстро-

растущим секторам экономики (сотовая связь, производство легковых 

автомобилей, пива, развитие торговли, банковского дела и др.). Так, 

средний возраст машин и оборудования снизился примерно до 18 лет. 

Значительное сокращение инвестиций в кризисный период 2009-2010 

гг. (снижение их на 10-20%) опять на 1-2 года увеличило средний срок 

службы машин и оборудования»
163

. Следовательно, не «шоковая тера-

пия», а строго социально ориентированная на всех россиян траектория 

плановой  модернизации и диверсификации экономической системы 

страны  могла бы решить проблемы повышения эффективности обще-

ственного производства и реальной задачи повышения качества жизни 

населения. Только такой путь открыл бы новые возможности для стра-

тегического выбора в развитии экономической системы страны. В годы 

так называемой «радикальной экономической реформы» «шоковая те-

рапия» проводилась под влиянием господствующих в западной литера-

туре экономических теорий.  

В общей совокупности отдельные модели и их элементы можно 

объединить как составляющие одной экономической системы, которая 

выступает как стержень структуры, экономической основы обществен-

но-экономической формации. Это объясняется тем, что на одном и том 

же этапе развития общества могут существовать элементы разной сте-

пени зрелости и развития существующих моделей экономического раз-

вития. Государство на каждом переломном этапе развития экономики с 

учетом изменения характера производственных отношений формирует 

свою ведущую модель и соответственно определяет свою стратегию и 

приоритеты экономического и социального развития на длительную 

перспективу.  В условиях капиталистического общества всю совокуп-

ность составляющих экономической модели и интеграционные связи 

мирового экономического хозяйства, совокупного соотношения спроса 

                                                           
163 Аганбегян А.Г. Финансы для модернизации // Деньги и кредит. 2010. №3. С. 3. 
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и предложения на мировом рынке невозможно охватить и, естественно, 

даже трудно предвидеть объективную логику их исторического разви-

тия на будущее. В.И. Ленин писал: «К. Маркс впервые поставил со-

циологию на научную почву, установив понятие общественно-

экономической формации как совокупности данных производственных 

отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-

исторический процесс»
164

. Изучение устойчивых связей между различ-

ными моделями экономического развития страны является наиболее 

актуальной проблемой современной экономической науки. Каждая ве-

дущая модель экономического развития, если она начала функциони-

ровать, то может дальше развиваться «сама по себе» до определенной 

степени зрелости по мере познания и использования собственных спе-

цифических и общих экономических законов развития общества.  

В последние годы экономическая деятельность страны осуществляется 

целенаправленно как отражение системы мер по осуществлению 

структурной, инвестиционной, антимонопольной, финансовой, денеж-

но-кредитной, социальной, внешнеэкономической, научно-

технической, налоговой, бюджетной и антикоррупционной политики 

государства.  Развитие институциональной модели рыночной экономи-

ки видится в решении следующих приоритетных задач: во-первых, 

разрешение противоречий экономического развития страны, комплекса 

накопившихся теоретических, практических проблем природопользо-

вания и развития сырьевой направленности экономики; во-вторых, из-

менение структуры экономики, совершенствование размещения произ-

водительных сил, социально-трудовой сферы и производственных от-

ношений общества; в-третьих, внедрение практики краткосрочного и 

долгосрочного планирования экономики (к примеру, по пятилеткам); в-

четвертых, определение стратегии и концепции развития страны на 

более длительный период времени, выработка экономических меха-

низмов организации и управления народным хозяйством в условиях 

использования ограниченного ресурсного потенциала в интересах тру-

дового народа; в-пятых, развитие институтов рыночной экономики, 

транспортной, энергетической, производственной и социальной инфра-

                                                           
164 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 139.  
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структуры рыночной экономики и социальной сферы в районах (улу-

сах) Крайнего Севера и Арктической зоны; в-шестых, обеспечение 

экономической, социальной и продовольственной безопасности насе-

ления путем создания достойных условий жизни населения; в-седьмых, 

постоянное повышение качества жизни населения как важнейшего 

фактора экономического и социального развития общества.  По мере 

достижения определенного уровня зрелости и развития производи-

тельных сил и производственных отношений общественный строй лю-

бой страны переходит из одного качественного состояния в другое, из 

одного этапа развития к другому, из одного общественного строя к 

другому. В этом отношении проявляется диалектический процесс раз-

вития общества. В данном случае нет ничего удивительного, вечного, а 

также нет предела в развитии человеческих способностей и человече-

ской цивилизации. Все постоянно меняется, совершенствуется и разви-

вается по законам диалектики, объективным законам развития обще-

ства и социального прогресса. В истории развития человечества, в том 

числе, естественно, и в нашей стране, исторически существовали са-

мые различные общественно-экономические формации, экономические 

и социальные системы, структуры, институты, модели экономического 

развития общества, многообразные формы собственности, проведены и 

проводятся самые различные экономические, административные и су-

дебные реформы в рамках единого экономического пространства.  

В перспективе открываются  новые возможности в эффективном ис-

пользовании конкурентоспособных преимуществ районообразующих 

промышленных предприятий как факторов комплексного экономиче-

ского и социального развития северного региона. С реализацией ме-

гапроектов больше внимания стало уделяться развитию инфраструкту-

ры Сибири и Дальнего Востока. В условиях инновационного пути раз-

вития наиболее актуальными проблемами становятся: эффективное 

использование всех видов инфраструктуры – производственной, энер-

гетики, связи, транспорта и особенно воздушного транспорта, северно-

го морского пути, организация межотраслевых связей и пропорций, 

удовлетворение потребностей населения в промышленных и продо-

вольственных товарах, изделиях местного производства и поддержание  
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на должном уровне окружающей среды. Эти задачи можно реализовать 

путем рационального использования ВВП и ВРП и эффективного и 

справедливого распределения и перераспределения национального до-

хода  между субъектами Российской Федерации.   

Экономическая политика государства может проявляться в разных 

формах. Например, колониальная политика государства может про-

явиться в трех формах, как отмечал в свое время К. Маркс: «Победи-

тель навязывает побежденным собственный способ производства», 

либо происходит взаимодействие двух способов производства, «из ко-

торого возникает новое, синтез», либо победитель «оставляет старый 

способ производства» побежденного и «довольствуется данью»
165

. По-

этому при переходе от одной модели экономического развития к дру-

гой возникает необходимость в более продуманном подходе к разви-

тию экономики и социальной сферы. Если каждая модель экономиче-

ского развития общества начала функционировать, то нужно опреде-

лить ее возможности к дальнейшему ее развитию. Нужно оперативно 

выяснить, что действующая модель экономики может дальше разви-

ваться не стихийно «сама по себе», а целенаправленно, в интересах 

служения интересам народа, крупному капиталу, частной собственно-

сти на средства производства. Именно в такой последовательности но-

вая экономическая модель развивается как процесс сознательного 

строительства экономической системы под влиянием объективных 

экономических законов общественного развития и путем повышения 

регулирующей роли государства до определенной степени зрелости на 

основе более эффективного использования всех факторов производства 

в рамках той или иной общественно-экономической формации. 

Экономика, основанная на рыночных отношениях (экономика сво-

бодного предпринимательства) и свободной конкуренции в виде веду-

щей неолиберальной  модели, в чистом виде обычно не существует. 

Исторически возникла либеральная рыночная модель экономики, и не 

зря ее отцом-основателем был выдающийся основатель английской 

классической политической экономии Адам Смит. Экономическая мо-

дель США, шведская, японская, немецкая и другие модели развитых 

                                                           
165 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 723-724. 
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стран  существенно различаются между собой. Раньше либеральная 

рыночная модель была характерна для США и Великобритании, где 

господствует крупная частная собственность на средства производства 

и результаты труда. В США действует принцип «свободной игры ры-

ночных сил». В стране каждый трудоспособный человек должен рабо-

тать для себя и на свою семью. Человек должен зарабатывать сам для 

обеспечения своей старости при любой модели экономического разви-

тия. Во второй половине ХХ в. либеральная модель экономики посте-

пенно заменяется неолиберальной моделью экономического развития. 

Это связано с возрастанием роли финансового капитала, а в США – с 

избыточным увеличением денежного капитала путем бесконтрольного 

печатания американского доллара. Возникновение массы ценных бу-

маг, различных активов привели к возрастанию косвенных методов 

управления экономикой. Крупная собственность монополистических 

объединений, корпорации, транснациональные корпорации, меньше 

нуждались в поддержке государственных органов власти, и появилась 

неолиберальная модель, где возрастает крупная частная собственность 

при уменьшении роли экономических функций государства.  

Модель экономического развития общества формируется длитель-

ный исторический период времени. Каждая экономическая модель от-

ражает уровень развития производительных сил общества и ее функ-

ционирования в рамках того или иного способа производства. В рамках 

одного способа производства могут существовать несколько экономи-

ческих моделей. Из всех функционирующих экономических моделей 

общества какая-то одна модель экономики постепенно становится ве-

дущей и начинает оказывать влияние на другие экономические модели. 

В годы Советской власти В.И. Ленин в работе «О «левом» ребячестве и 

о мелкобуржуазности» отмечал: «Каковы же именно элементы различ-

ных общественно-экономических укладов, имеющиеся налицо в Рос-

сии: патриархального, т.е. в значительной степени натурального кре-

стьянского хозяйства; мелкого товарного производства; частно-

хозяйственного капитализма; государственного капитализма; социа-

лизма»
166

. Идеи одновременного функционирования различных моде-
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лей дали возможность разработать и перейти к новой рыночной модели 

под названием новой экономической политики (НЭП). Это была по-

пытка перехода к рыночной модели экономики. К сожалению, теория 

экономических укладов и моделей, идея перехода к рыночной эконо-

мике после смерти В.И. Ленина не была поддержана учеными и поли-

тическим руководством страны. С тех пор вплоть до 1990 г. ошибочно 

трактовали, что советское общество основано только на основе единой 

и единственной плановой модели экономического и социального раз-

вития страны. Однако надо понять огромную палитру развития эконо-

мики любой развитой страны социализма как бескризисной модели 

экономического развития, что в рамках данной общественно-

экономической формации могли бы реально функционировать тради-

ционная (натуральное хозяйство), переходная, рыночная, плановая, 

модель устойчивого развития и другие модели развития экономики. 

Экономическая система, различные уклады жизни и модели на разных 

этапах развития экономики, а также социальная и политическая струк-

тура общества функционируют, постоянно развиваются и совершен-

ствуются под влиянием общественного разделения труда и объектив-

ных экономических законов общества. Этот процесс может протекать в 

рамках тех или иных общественно-экономических формаций общества. 

Экономическая модель общества представляет собой совокупность 

отраслей, объектов, явлений и процессов, свойства и функции которых 

и отношения между ними удовлетворяют интересы и потребности лич-

ности, общества и государства. Тем самым экономическая модель ста-

новится системообразующей формой государственного управления 

народным хозяйством страны и относительной гармонией единого 

экономического, социального и духовного пространства  общественно-

го развития. Совокупность базиса и надстройки отражает конкретную 

сущность общественного строя страны как выражение единства произ-

водительных сил,  социально-трудовой сферы и экономических отно-

шений (структуры) общества. Надстройка представляет собой полити-

ческие, экономические, правовые, философские, социальные, художе-

ственные, религиозные взгляды членов общества и соответствующие 

им политические, правовые и другие учреждения, организации и ин-
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ституты. Надстройка порождается базисом и одновременно помогает и 

содействует своему базису его укреплению и развитию, формируя ин-

теллектуальный и инновационный потенциал государства, обществен-

ное сознание, научные взгляды и идеалы общества. Надстройка обще-

ства мобилизует усилия людей и облекает экономический строй стра-

ны под влиянием идеологии, идеалов, принципов, стратегии, концеп-

ции с помощью правящей партии парламентского большинства. В 

нашей стране президент больше, чем президент - таков менталитет 

многонационального народа.  

В условиях рыночной экономики экономическая модель реализует-

ся  во многих странах с разной степенью эффективности и результа-

тивности. Экономические модели страны отражают степень развития 

производительных сил каждой страны и соответственно адекватные 

возможности конкурентных преимуществ государства в эффективном 

использовании их с учетом растущих разумных потребностей людей. 

Каждый этап развития стран ассоциируется с определенными эконо-

мическими моделями общества. Осуществление экономической поли-

тики государства дает возможность свободного выбора той или иной 

модели экономического развития в зависимости от уровня развития 

производительных сил и производственных отношений. В нашей 

стране часто политика имеет первенство над экономикой. В этом плане 

непродуманная экономическая модель страны ради прихода к власти 

определенной группы людей или политического движения может стать 

основанием или питательной почвой для возникновения трагедии 

народов. В статье «К вопросу о роли государства» В.И. Ленин дал сле-

дующее определение политики: «…политика есть участие в делах гос-

ударства, направление государства, определение форм, задач, содержа-

ния деятельности государства…»
167

. Отсюда видно, что речь идет об 

участии граждан в главном - во власти, о содержании и направлении ее 

деятельности с участием народных масс. В книге выдающегося писате-

ля М.А. Шолохова «Поднятая целина» словами рабочего, посланного 

партией и рабочим классом для организации колхозов в сельской мест-

ности, говорится: «Чтобы помочь вам организовать колхоз и уничто-
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жить кулака как общего нашего кровососа... вы должны все соединить-

ся в колхоз, обобществить землю, весь свой инструмент и скот. А за-

чем в колхоз? Затем, что жить так дальше, ну, невозможно же! С хле-

бом трудности от того, что кулак его гноит в земле, у него с боем хлеб 

приходится брать! Вы и рады сдать, да у самих маловато. Середняцко-

бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь. Надо больше се-

ять. А ты сохой или однолемешным плугом больше посеешь? Только 

трактор и может выручить. Факт!»
168

. В выборе модели общественного 

развития, в первую очередь, политика государства, исторические лич-

ности и трудящиеся играют решающую роль. Если гласность и спра-

ведливость воспринимаются в нашей политике как выражение интере-

сов народа, то нужен истинно народный контроль за развитием эконо-

мики и социальной сферы. Это должно осуществляться в интересах 

трудового народа. В данном случае политика имеет первенство над 

экономикой. Поэтому при переходе от одной модели экономического 

развития к другой возникает необходимость в более эффективном ис-

пользовании новой модели общества в интересах народа, где экономи-

ка должна иметь первенство над политикой.  Обострение противоречий 

между трудом и капиталом может создать не только сложности, но и 

непреодолимые противоречия в экономическом развитии страны. Без-

работица и постоянные миграционные процессы приводят часто к 

сложным межнациональным отношениям между отдельными народа-

ми, социальными слоями населения, фазами расширенного воспроиз-

водства, а также к потребностям общества в товарах и услугах первой 

необходимости, природных ресурсах. Ресурсопользование выступает 

как источник добычи и в лучшем случае первичной переработки по-

лезных ископаемых и использования природных ресурсов, и как стра-

тегически важнейший фактор дальнейшего развития экономики. По-

этому очень остро воспринимается проблема сбалансированной добы-

чи полезных ископаемых и их рациональное использование в интере-

сах удовлетворения разумных потребностей населения на долгосроч-

ный период. В условиях либерализации цен и овладения олигархами 

финансовых ресурсов благодаря активной деятельности многочислен-
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ных крупных коммерческих банков и реализации стратегических акти-

вов и ценных бумаг страна уверенно пошла по пути развития «дикого» 

капитализма. Экономические и социальные интересы районообразую-

щих промышленных предприятий  рассматриваются, с одной стороны, 

как сложная экономическая категория, формирующая условия для об-

щественного расширенного воспроизводства через проявление стиму-

лов и побудительных мотивов людей; с другой стороны, как система 

отношений между субъектами и институтами по поводу удовлетворе-

ния разумных потребностей личности, общества и государства. Сте-

пень удовлетворения  потребностей  населения в определенной инсти-

туциональной среде зависит от стабильности, оптимальности, устойчи-

вости и эффективности функционирования районообразующих про-

мышленных предприятий и самой институциональной среды как  фак-

торов комплексного экономического и социального развития регионов. 

Одно общество от другого отличается по степени технической осна-

щенности, прежде всего, новой технологии производства, а также 

обеспечения эффективного функционирования всех хозяйствующих 

субъектов в институциональной среде. Возникла необходимость в при-

нятии федерального закона о районообразующих предприятиях Край-

него Севера и Арктической зоны с целью повышения экономической и 

социальной ответственности крупного бизнеса. Нужно законодатель-

ное закрепление положения о включении в лицензионное соглашение 

нормы предельного размера отчислений  от доходов или монопольной 

прибыли предприятий в виде инвестиций до 25-30% на комплексное 

социально-экономическое развитие территорий муниципальных обра-

зований районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны. Ком-

плексное развитие территории Якутии будет обеспечивать ускоренное 

развитие приоритетных отраслей и особенно традиционных отраслей 

сельского хозяйства, а также новых отраслей как факторов и условия 

устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) на долго-

срочную перспективу.   
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5.3. Критерии опережающего развития районов Крайнего Севера 

и Арктической зоны 

 

Современный мировой экономический и финансовый кризис - это 

не кризис перепроизводства товаров и услуг, а кризис политики, эко-

номики, идеологии, кадровой и управленческой системы  США, стран 

Евросоюза, Канады и Японии. В условиях неудержимого роста долгов 

государств, спекулятивного финансового капитала и ослабления меж-

дународной резервной валюты – американского доллара – неуклонно 

снижается авторитет ведущих капиталистических стран мира. Пер-

спективы развития Российской Федерации требуют поиска новой мо-

дели экономического развития на основе оптимального соотношения  

прямых и косвенных методов управления экономикой. В нашей стране 

оптимальное сочетание прямых и косвенных методов, отраслевого и 

территориального принципов управления экономикой всегда было ак-

туальной проблемой. Мировой опыт ХХ в. показывает положительные  

примеры развития как рыночной, так и плановой  моделей экономики, 

а  ХХI в. может стать эпохой возрастания роли государственного 

управления рыночной экономикой в развитии имущественных и не-

имущественных отношений. Модель экономического развития нашей 

страны, как неолиберальная и «сырьевая  экономика», за счет выгодной  

продажи нефти, природного газа, алмазов, золота, сурьмы, угля и дру-

гих полезных ископаемых на мировом рынке постепенно утрачивает 

свою первоначальную значимость. Это не только потому, что действу-

ет влияние мирового экономического кризиса, экономических санкций 

США, стран Евросоюза, Японии против России, но и то, что новые 

требования к модели экономического развития ставит глобализация 

мировой экономики.  

В современных условиях реальные положительные плоды между-

народного общественного разделения труда, познание и использование 

объективных процессов развития рыночной экономики, природно-

ресурсный, интеллектуальный потенциал, территориальные преимуще-

ства, производственная и социальная инфраструктура отраслей эконо-

мики страны и регионов используются недостаточно эффективно. 
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Нужна целенаправленная государственная политика в освоении Арк-

тики, районов Крайнего Севера и Арктической зоны в интересах стра-

ны и многонационального народа. В Арктике, по некоторым данным 

специалистов, ресурсы природного газа пока оцениваются в 84 трлн 

кубометров, а объем доказанных запасов в мире составляет 187 трлн 

кубометров. Понятие Арктики охватывает северные территории не-

скольких приарктических государств, а с учетом суши  речь идет об 

окраинах трех материков: Северной Европы, Северной Азии и Север-

ной Америки. Сейчас готовится новый федеральный закон об Арктике. 

Нам кажется, что речь может идти о подготовке ФЗ «Об освоении Арк-

тики и комплексном развитии территории районов Крайнего Севера 

Российской Федерации». Во-первых, такая постановка вопроса связана 

с тем, что в геополитическом и стратегическом плане самое главное 

заключается в обеспечении государственной безопасности нашей стра-

ны и повышении качества жизни людей, живущих в абсолютно и отно-

сительно дискомфортных условиях. Поэтому очень важно определить 

понятие Арктики в международном праве по линии ООН, территории 

арктическою пространства, прежде всего, Российской Федерации и 

других приарктических государств. Во-вторых,  необходимо опреде-

лить понятие Арктики и, естественно, территории Арктической зоны в 

районах Крайнего Севера Российской Федерации, имеющие одинако-

вые природно-климатические условия, а также естественно-природный 

и исторический характер взаимосвязи районов (улусов). К районам 

Крайнего Севера раньше относились территории нынешних 13 районов 

(улусов) Арктической зоны Республики Саха (Якутия). Вся природно-

хозяйственная деятельность коренных и малочисленных народов Севе-

ра имеет многогранную интеграцию с укладом жизни народов, прожи-

вающих в районах (улусах) Крайнего Севера. В целях исторической 

справедливости в обеспечении целостности, входящих в районы Край-

него Севера и  территории Арктической зоны муниципальных образо-

ваний, национальных районов (улусов) и особенно компактного про-

живания коренных и малочисленных народов Севера считали бы тер-

риториями Крайнего Севера с учетом природно-климатических, при-

родно-хозяйственных условий и функционирующих территориальных 
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региональных кластеров, особо охраняемых территорий, природных 

заповедников. Поэтому при определении экономической и социальной 

политики российского государства необходимо рассматривать как еди-

ное целое территории районов Крайнего Севера и Арктической зоны в 

интересах будущего устойчивого развития страны. Абсолютно и отно-

сительно дискомфортная зона для проживания человека в условиях 

вечной мерзлоты в районах Крайнего Севера объективно вызывает 

необходимость в проведении районирования северных территорий. 

Обеспечение достойных условий жизни людей, проживающих в север-

ных регионах, стало требованием времени. В районах Крайнего Севера 

острее стали проявляться проблемы обеспечения каждой семьи благо-

устроенным жильем, продовольственной безопасности, полной занято-

сти трудоспособного населения. С учетом потребительских расходов 

населения, роста цен, инфляции необходимо установить в двойном 

размере районные коэффициенты и надбавки для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера. В сельской местности основная масса насе-

ления живет в неблагоустроенных квартирах, около 9 тысяч оленево-

дов, кочуют по просторам тундры, охотники и рыбаки, коневоды зимой 

постоянно живут в бараках, со слаборазвитой транспортной коммуни-

кацией, что обуславливает новые подходы  к решению проблем жизне-

обеспечения населения в районах Крайнего Севера и Арктической зо-

ны. 

С этой целью нужно вести политику рационального использования 

и охраны природных, водных, биологических ресурсов и объектов жи-

вотного мира, расширения ресурсной базы районов Крайнего Севера 

Российской Федерации. Это как ответная реакция обязательно повлия-

ет на приток квалифицированных кадров  для освоения Арктики с по-

мощью новейшей технологии производства и инноваций. В-третьих, 

освоение Российской Арктики и территории районов Крайнего Севера 

необходимо начать в кратчайшие сроки как стратегические задачи гос-

ударства как в ответ на столкновение геополитических интересов  ве-

дущих стран мира. В освоении Арктики очень важно вкладывание 

больших государственных средств со строгим контролем государ-

ственных органов. Освоение Арктики важнее с точки зрения геополи-
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тики и стратегии для обеспечения безопасности государства и получе-

ния конкретной отдачи от использования природных ресурсов и эф-

фективного использования Северного морского пути. Это можно 

наблюдать и испытывать на всех этапах индустриального и постинду-

стриального этапов и во всех сферах развития экономики и социальной 

сферы регионов Восточной Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья, 

районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны. Однако в тор-

говом пути от Европы до Азии товары находятся в среднем 32 суток 

(13 суток в пути, 5 суток товары разгружаются и обрабатываются в 

пунктах доставки, а  остальное время  прохождения товаров связано с 

оформлением документов). Сокращение прохождения товаров на сутки 

от Европы до Азии и, наоборот, от Азии до Европы означает экономию 

средств на 1 млн американских долларов. В процессе перевозки продо-

вольственных товаров почти 30% теряется в пути. Нужно эффективно 

использовать магистральную линию железной дороги Дальнего Восто-

ка до Европы, Северный морской путь, трубопроводный транспорт и воз-

душное пространство огромной территории Российской Федерации для 

перевозки товаров и пассажиров из Европы до Азии. Только в 2013 г.  

перевозка грузов по Северному морскому пути выросла от 500 тыс т до 

1,5 млн т, а перспективе до 2016 г. - до 4 млн т в год. Новая линия пе-

ревозки товаров из стран АТР и особенно КНР  может резко увеличить 

объемы перевозки грузов по Северному морскому пути  по схеме «КНР 

- Транссиб - АЯМ - Нижний Бестях - Якутск – Тикси» и дальше по Се-

верному морскому пути с привлечением мелкосидящих ледоколов по 

реке Лена.  По этой схеме завоза грузов страны АТР могут значительно 

сократить путь потока товаров между странами Азии и Европы. Об 

ускоренном развитии Северного морского пути идей было много среди 

руководителей субъектов федерации и ученых, но настало время пре-

вратить идеи в реальные дела, да и в деньги. Когда  деньги  превраща-

ются  в капитал, то трудности экономического роста могут стать 

нашими преимуществами.   

Для решения стратегических задач освоения Российской Арктики, 

обеспечения комплексного развития территории районов Крайнего Се-

вера и укрепления обороноспособности страны необходимо принять 
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ФЗ статусе компаний, холдингов и корпораций с целью преобразова-

ния их в государственные. В Якутии ОАО «АЛРОСА», холдинг «Яку-

туголь», «Сургутнефтегаз» и другие акционерные общества  должны 

направлять свои материальные, финансовые, трудовые и интеллекту-

альные ресурсы на освоение Арктики и на комплексное развитие тер-

ритории районов Крайнего Севера. Только крупные компании и корпо-

рации могут  внедрить новую технологию производства и инновации в 

освоении Арктики. Именно путем активного внедрения прямых госу-

дарственных проектов, заказов и прямых методов управления эконо-

микой можно решить проблемы освоения Арктики и возрождения  

экономики, социальной сферы и культуры на Крайнем Севере. В Яку-

тии выделены только 13 районов (улусов) как районы Арктической 

зоны, занимающие 52,2% территории Республики Саха (Якутия). 

Раньше они назывались районами Крайнего Севера. В федеральном 

законе  об Арктике нужно включить всю территорию Якутии в единую 

зону районов Крайнего Севера, где средняя продолжительность отопи-

тельного сезона длится 260-270 суток. Крайний Север есть Крайний 

Север, и не надо его делить на отдельные зоны.  В недрах этих районов 

(улусов) геологами найдены уникальные полезные ископаемые. Годы 

трансформации экономики, интенсивной добычи и вывоза уникальных 

полезных ископаемых с потребительским консолидированным бюдже-

том мало что изменили в жизни населения в районах Крайнего Севера. 

Например, национальный по статусу эвенкийский Оленекский район 

является крупнейшим по территории муниципальным образованием 

Республики Саха (Якутия). В 60-х гг. ХХ в. был образован новый Мир-

нинский район за счет территории нескольких районов республики. 

Тогда была выделена и часть территории Оленекского района, где бы-

ли открыты месторождения алмазов «Удачная» и «Айхал». На этих 

месторождениях и сейчас добывают большие объемы алмазов, но хо-

чется подчеркнуть, что довольно длительное время на этих месторож-

дениях добывали свыше 70% алмазов страны. До сих пор в Арктиче-

ской зоне люди получают мизерную заработную плату, например, в 

Оленекском эвенкийском районе (улусе) средняя номинальная зара-

ботная плата работников в месяц составляет 27095,4 рубля, или почти в 
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3 раза меньше уровня средней заработной платы работников Мирнин-

ского района, 85,4% – от уровня заработной платы районов (улусов) 

Арктической зоны и 69% – от средней номинальной заработной платы 

работников Республики Саха (Якутия). В 2013 г. по обороту розничной 

торговли в расчете на душу населения (76,6 тыс. руб.) и по объему 

платных услуг населению на душу населения (9,7 тыс. руб.) Оле-

некский район занимает 11-е место среди 13 районов Арктической зо-

ны. По некоторым данным специалистов, средняя продолжительность 

отопительного периода в Оленекском районе (улусе) составляет 287 

суток. Конечно, в этом богатом полезными ископаемыми районе Арк-

тической зоны необходимо разработать кардинальные меры для преоб-

разования экономики, инфраструктуры и социальной сферы
169

. 

Критерии и показатели эффективности региональных территори-

альных кластеров включают в себя оценки ресурсного потенциала и 

возможностей его развития; уровни эффективного использования ма-

териальных, финансовых, трудовых ресурсов, капитала, труда; опреде-

ление точки экономического роста; конкурентоспособность экономи-

ки; самостоятельность субъектов в принятии экономических решений. 

Региональные территориальные кластеры Республики Саха (Якутия) в 

перспективе должны составить единую особую экономическую зону 

северного региона, где будут отражены оптимальные объемы добычи 

алмазов, золота, нефти, природного газа, олова, сурьмы, урановой ру-

ды, коксующегося угля и других уникальных полезных ископаемых, 

непосредственно выражающих интересы российского государства.  

В реализации крупных проектов освоения Арктики и комплексного 

развития Арктической зоны необходимо обратить особое внимание на 

повышение экономической роли государства как заказчика, инвестора, 

организатора, регулятора и стимулятора использования инвестицион-

ных ресурсов путем координации всех факторов производства, обеспе-

чивающих устойчивое развитие региональных кластеров. В самом об-

щем виде наиболее острой макроэкономической проблемой является 

экономический рост нашей экономики. Далее возникла необходимость 

                                                           
169 Текущий архив Центра  стратегических исследований Республики Саха (Якутия), 

декабрь 2014 г.  
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в разработке методики по экономической оценке эффективности ис-

пользования полезных ископаемых Восточной Сибири, Севера и Даль-

него Востока. Пока экономическая оценка использования полезных 

ископаемых ведется с позиций определения результатов эффективно-

сти использования одного или нескольких компонентов добываемых 

полезных ископаемых. Расчеты наших ученых убеждают, что в форми-

ровании региональных кластеров в развитие экономики страны эффек-

тивнее станут включаться огромные по своим запасам и уникальные 

минерально-сырьевые ресурсы Якутии. Здесь имеется в виду продук-

ция алмазобриллиантового комплекса, умельцев народного творчества. 

В условиях спада производства и возросшей тенденции экономической 

самостоятельности регионов усиливается необходимость научной раз-

работки системных характеристик формирования региональных кла-

стеров. Они нужны для определения степени социальной ориентиро-

ванности производства в целом, служат научной предпосылкой приня-

тия крупных экономических и социальных программ развития регио-

нов. Мы живем в век стремительного развития новых информацион-

ных технологий, глобализации мировой экономики в многополярном 

мире. Целевые программы экономического и социального развития 

регионов формируют новые механизмы регулирования экономики и 

социальной сферы. Они позволяют объединить и концентрировать 

усилия граждан на достижение общих стратегических целей региона. 

Устремленность в будущее преобразует облик регионов, позволяет до-

стигнуть нового уровня развития в области промышленности, строи-

тельства, транспорта, связи, аграрно-промышленного комплекса, ком-

мунального хозяйства, социальной, финансово-экономической и 

управленческой сферы.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании 

Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. подчеркнул: «Ресурсы и 

государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, на достиже-

ние стратегических целей. Например, таких, как подъѐм Сибири и 

Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь XXI век. 

Задачи, которые предстоит решить, беспрецедентны по масштабу, а 

значит, и наши шаги должны быть нестандартными. Мы уже приняли 
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решение по льготной ставке налога на прибыль и ряду других налогов 

для новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Считаю це-

лесообразным распространить этот режим на всю Восточную Сибирь, 

включая Красноярский край и Республику Хакасия. Кроме того, на 

Дальнем Востоке и в Восточной Сибири предлагаю создать сеть специ-

альных территорий опережающего экономического развития с особы-

ми условиями для организации несырьевых производств, ориентиро-

ванных в том числе и на экспорт. Для новых предприятий, размещѐн-

ных в таких зонах, в таких территориях, должны быть предусмотрены 

пятилетние каникулы по налогу на прибыль, НДПИ (за исключением 

нефти и газа, это доходная отрасль), налогу на землю, имущество, а 

также, что очень важно для высокотехнологичных производств, - 

льготная ставка страховых взносов. И что также важно, здесь будут 

созданы условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми дело-

выми центрами стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), долж-

ны быть созданы такие условия, включая процедуры разрешения на 

строительство, подключения к электросетям, прохождения таможни. А 

чтобы решить вопрос с инфраструктурой в таких территориях, активно 

задействуем возможности Фонда развития Дальнего Востока. До 1 

июля 2014 года следует определить, где конкретно будут организованы 

такие территории, а также выпустить все правовые нормативные акты, 

необходимые для их работы, имея в виду важность и масштабность 

этой задачи. Прошу председателя Правительства взять эту работу под 

личный контроль».
170

 В Послании Президента Российской Федерации  

В.В. Путина впервые очень четко  определена стратегия опережающего 

экономического и социального развития  регионов Восточной Сибири, 

Дальнего Востока, Забайкалья  и районов (улусов)  Крайнего Севера и 

Арктической зоны как национальный приоритет на весь 21 век. 

В своем Послании от 4 декабря 2014 г. В.В. Путин более твердо 

подчеркнул: «Прошу депутатов не затягивать с рассмотрением закона о 

территориях  опережающего развития.  Кроме того, предлагаю распро-

странить режим ТОРов на новые проекты в ряде  моногородов, в тех 

                                                           
170 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации.  

12 декабря 2013 г. 
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моногородах страны, где социально-экономическая ситуация  наиболее 

сложная, и не ждать три года, как это сейчас предусмотрено  законо-

проектом (он уже прошѐл, по-моему, первое чтение), а внести в этот 

законопроект изменения и начать работу уже сейчас по моногородам.  

И, конечно, ключевую роль ТОРы должны сыграть в подъѐме Дальнего 

Востока.  Мы объявили о масштабных планах развития этого региона, 

и эти планы,  конечно, будут реализованы. Прошу правительство про-

работать вопрос о докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. 

На эти цели можно  направить часть прироста федеральных налогов, 

который будет получен за счѐт  открытия новых предприятий в реги-

оне.  Сложный диалог по этому вопросу был и с Минфином, как обыч-

но в таких  вопросах. Согласимся, что это можно на первом этапе сде-

лать, за исключением НДС. Ну а дальше посмотреть, как работает эта 

система.  Предлагаю предоставить Владивостоку также статус свобод-

ного порта с привлекательным, облегчѐнным таможенным режимом. 

Напомню, что такая возможность предусмотрена в отношении Сева-

стополя и других портов Крыма.  Также нам необходим комплексный 

проект современного конкурентного развития Северного морского пу-

ти. Он должен не только работать как эффективный транзитный марш-

рут, но и стимулировать деловую активность на российском Тихооке-

анском побережье и освоение Арктических территорий»
171

. Впослед-

ствии были подготовлены документ «Об особых условиях опережаю-

щего развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и юридиче-

ские законы, принятые  Государственной Думой Российской Федера-

ции. Документы отражают задачи и меры опережающего развития Рес-

публики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Забай-

кальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, 

Иркутской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автоном-

ной области, Чукотского автономного округа. Всего 13 субъектов Рос-

сийской Федерации условно сокращенно названы «макрорегионом». 

Регионы Забайкалья, районы (улусы)  Крайнего Севера и Арктической 

зоны и Дальнего Востока имеют богатейшие запасы природных ресур-

                                                           
171 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации.  

4 декабря 2014 г. 
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сов, эффективно работающие районообразующие предприятия горно-

добывающей, рыбной промышленности, строительной индустрии, ин-

фраструктуру магистральных линий железной дороги, нефтепровода 

«ВСТО», предприятия аграрного сектора. В настоящее время огромное 

значение имеет управление технологическим укладом  развития реаль-

ной экономики и человеческими ресурсами.  

Субъекты Российской Федерации, входящие в «макрорегион», За-

байкалье, Дальний Восток и районы (улусы) Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны, имеют свои исторические особенности размещения и раз-

вития производительных сил, специализации по добыче полезных ис-

копаемых. Они характеризуются сложным демографическим процес-

сом, массовым оттоком трудоспособного населения.  В 1991 г. на 

Дальнем Востоке проживало 8057 тыс. чел., или 5,0 % населения Рос-

сии, в 1998 г. - 7263,1 тыс. чел., в 2008 г. - 6487 тыс. чел. Сейчас в связи 

с возрастанием роли Восточной Сибири, Дальнего Востока, Забайка-

лья, Арктики и районов Крайнего Севера в интеграционных и иннова-

ционных процессах развития экономики страны в ХХI в. со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона планируется создание особых усло-

вий для опережающего социально-экономического развития «макроре-

гиона». Нужен особый подход к развитию экономики Республики Саха 

(Якутия), где 95% территории представляет собой зону вечной мерзло-

ты и по природно-климатическим условиям относится к Арктической 

зоне, где необходимо разработать специфические региональные инди-

каторы ведения экономики и социальной сферы.  

Основные направления инновационного пути развития рыночной 

экономики и влияния районообразующих промышленных предприятий 

на повышение эффективности экономики имеют важное теоретическое 

и практическое значение в специфических условиях инновационного 

пути развития Севера. Целенаправленное преодоление институцио-

нальных барьеров рыночной экономики ускоряет устойчивое развитие 

экономики Республики Саха (Якутия). Однако до сих пор отсутствует 

государственная идеология формирования территориально-

производственных кластеров на всей территории северных регионов - 

субъектов федерации, которые положили бы начало создания новых 
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особых экономических зон.  На практике отсутствуют общие принци-

пы и подходы к определению концептуальных и методологических 

основ формирования экономических и социальных интересов районо-

образующих промышленных предприятий  и их влияния на комплекс-

ное развитие экономики северного региона.  Формирование региональ-

ных территориальных  кластеров может стать стратегией опережающе-

го долгосрочного социально-экономического развития Республики Са-

ха (Якутия). Формирование региональных территориальных кластеров 

может разрешить комплекс накопившихся теоретических и практиче-

ских проблем. Возрастает роль Северо-Восточного федерального уни-

верситета имени М.К. Аммосова, Якутского научного центра СО РАН, 

научных учреждений в подготовке высококвалифицированных кадров  

и развитии фундаментальных и прикладных исследований, активиза-

ции деятельности в области межрегиональных и внешнеэкономических 

связей. Активно внедряются инвестиционные проекты, применяется 

межотраслевой анализ деятельности всех отраслей экономики муници-

пальных и поселенческих образований, регулирование их динамики. 

Необходимость опережающего развития районов (улусов) Крайнего 

Севера и Арктической зоны предполагает преодоление моноструктур-

ной и сырьевой направленности экономики и специализации производ-

ства только на добычу полезных ископаемых.  

В ближайшие годы и в недалекой перспективе на базе региональ-

ных территориальных кластеров можно сформировать Особую свобод-

ную экономическую зону опережающего экономического и социально-

го развития Республики Саха (Якутия). Раньше эффективность форми-

рования промышленных комплексов определялась в большей степени 

ценностью и полезностью добываемых полезных ископаемых, опти-

мальным использованием природно-ресурсного потенциала Республи-

ки Саха (Якутия) в интересах всего народнохозяйственного комплекса 

страны. Сейчас эффективность действующих акционерных компаний, 

обществ, холдингов (раньше они назывались промышленными ком-

плексами) зависит от объемов добычи полезного ископаемого на ме-

сторождениях с наиболее высоким его содержанием, качеством сырья 

и выгодной продажей их на мировом рынке. Наша республика, имея 
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крупные промышленные комплексы мирового значения, могла бы 

стать надежной базой для формирования Особой экономической зоны.  

Критериями опережающего развития экономики и социальной сфе-

ры районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны считаем 

следующее: во-первых, формирование региональных территориальных 

кластеров на территориях абсолютно дискомфортных (13 районов Арк-

тической зоны) и экстремально дискомфортных (остальные районы 

Крайнего Севера) для создания нормальных условий проживания; во-

вторых, переход на новый технологический уклад функционирования 

экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) характери-

зуется единым техническим уровнем развития отраслей народного хо-

зяйства и составляющих его инфраструктурных отраслей на террито-

рии муниципальных и поселенческих образований, связанных эффек-

тивным использованием уникальных полезных ископаемых; в-третьих, 

в перспективе на базе региональных территориальных кластеров нужно 

формировать Особую экономическую зону для опережающего эконо-

мического и социального развития Республики Саха (Якутия) с целью 

повышения качества жизни населения; в-четвертых, повышение  каче-

ства жизни населения на основе развития производительных сил, соци-

ально-трудовой сферы и производственных отношений, прежде всего, 

жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения. В свою очередь  

повышение качества жизни населения и удовлетворение разумных ма-

териальных и духовных потребностей человека, семьи, социальных 

групп влияет на рост производительности труда, сокращение миграции 

населения с учетом влияния индустриального и постиндустриального 

этапов развития страны. Поэтому наиболее объективным, фундамен-

тальным и в то же время чувствительным индикатором оценки опере-

жающего развития региона является повышение качества жизни насе-

ления.  

Региональные территориальные кластеры как важнейший фактор 

имиджевой привлекательности Республики Саха (Якутия) являются 

относительно самостоятельной, фундаментальной макроэкономиче-

ской проблемой, которая выступает в качестве одной из важных со-

ставляющих, возникающих по мере развития и углубления процесса 
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развития единого народнохозяйственного комплекса страны. Регио-

нальные кластеры выступают как механизмы комплексного развития 

территории экономического развития северного региона. Они способ-

ствуют привлечению национальных и иностранных инвестиций в эко-

номику республики и приведут к выпуску конкурентоспособных това-

ров и услуг, стабильной занятости трудоспособного населения, а также 

к интенсивному развитию внешнеэкономических связей с учетом дол-

говременных изменений конъюнктуры на мировом рынке. Важнейши-

ми задачами современного этапа развития экономики республики яв-

ляются прорыв в ускорении развития приоритетных отраслей промыш-

ленности, диверсификация производства, поддержка развития приори-

тетных национальных проектов, новых и традиционных отраслей 

народного хозяйства республики.  

В связи с этим очень важно создать особые условия формирования 

экономической зоны и определить критерии ускоренного развития 

экономики Республики Саха (Якутия): во-первых, повышение эконо-

мических функций  правительства Республики Саха Якутия) в созда-

нии особых условий в рамках «макрорегиона» под непосредственным 

руководством Дальневосточного федерального округа, Министерства 

Дальнего Востока. В связи с принятием особых условий формирования 

экономических зон будет необходимо наиболее эффективный коорди-

национный орган управления для реализации задач экономической по-

литики государства, обеспечения слаженной работы всех отраслей 

народного хозяйства «макрорегиона». В этом плане возникает необхо-

димость в совершенствовании системы управления народным хозяй-

ством Республики Саха (Якутия). В последнее время положительным 

моментом является то, что появилось самостоятельное Министерство 

промышленности Республики Саха (Якутия), раньше его функции вы-

полняло Министерство экономического развития. Также создан Центр 

стратегических исследований Республики Саха (Якутия) и т.д.; во-

вторых, определение  наиболее эффективной  формы  развития  произ-

водительных сил Республики Саха (Якутия),  формирование особой 

свободной экономической зоны на базе региональных территориаль-

ных кластеров. Очень важно сочетание отраслевого и территориально-
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го принципов управления экономикой и социальной сферой, не нару-

шая требования Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 

23.07. 2013) «Об особых экономических зонах в Российской Федера-

ции»; в-третьих, обоснование положительной динамики роста объемов 

добычи алмазов, нефти, природного газа, золота, угля, олова, сурьмы и 

в перспективе - ниобия, урановой и железной руды и др. и переработка 

их для получения новой добавленной стоимости и прибыли; в-

четвертых, определение статуса районообразующих предприятий (ре-

зидентов) – акционерных компаний, корпораций открытого типа, хол-

дингов, транснациональных корпораций, региональных территориаль-

ных кластеров и особой экономической зоны – на территории «макро-

региона», имея конкретные объемы добычи и переработки уникальных 

полезных ископаемых с учетом их прогнозных запасов не менее чем на 

50-100 лет.   

Критерии повышения эффективности региональных территориаль-

ных кластеров включают в себя оценки ресурсного потенциала и воз-

можности его использования в интересах повышения эффективности 

производства. Определение уровня эффективного использования мате-

риальных, финансовых, трудовых ресурсов, капитала, труда и пред-

принимательских ресурсов дает возможности в определении точки 

экономического роста, конкурентоспособности экономики, самостоя-

тельности субъектов в принятии экономических решений. Региональ-

ные территориальные кластеры Республики Саха (Якутия) должны со-

ставить основу (базу) для формирования единой Особой свободной 

экономической зоны Республики Саха (Якутия) на срок 10 и более лет. 

В совокупности реализация критериев ускоренного развития Респуб-

лики Саха (Якутия) должна обеспечить изменение структуры сырьевой 

экономики и обеспечение постепенного перехода экономики на инду-

стриальный и постиндустриальный этапы развития, создание надежной 

транспортной, энергетической, производственной и социальной инфра-

структуры. Главная задача современного индустриального этапа разви-

тия экономики республики – ускорение темпов роста экономики райо-

нообразующих промышленных предприятий, транспорта, строитель-

ства и аграрного сектора экономики с целью значительного повышения 
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качества жизни населения. Очень важно вкладывать огромные финан-

совые ресурсы федерального центра, республики, районообразующих 

предприятий и коммерческих структур в ускоренное развитие перера-

батывающей промышленности на новой технологической основе. 

Сейчас необходимо больше открытости в развитии экономики, воз-

растание масштабов модернизации отраслевых районообразующих 

промышленных комплексов, компаний, холдингов, акционерных об-

ществ, ускоренное комплексное развитие села и других традиционных 

отраслей народного хозяйства Якутии, которые могут оказывать суще-

ственное влияние на повышение среднедушевых денежных доходов 

населения; определение приоритетных направлений структурной пере-

стройки экономики Республики Саха (Якутия) с учетом устойчивого 

обеспечения инвестициями на весь период функционирования Особой 

свободной экономической зоны не меньше 10 лет. Современная эконо-

мика Якутии развивается во взаимосвязи с общеэкономическими про-

цессами формирования регионов ускоренного развития Восточной Си-

бири, Дальнего Востока, Забайкалья и районов Крайнего Севера, со-

зданием инфраструктурных преобразований приоритетных отраслей 

народного хозяйства «макрорегиона»; нужна реальная оценка социаль-

но-экономических аспектов инновационного процесса развития эконо-

мики. В современных условиях определение совокупного ресурсного и 

финансового потенциала Республики Саха (Якутия) имеет огромное 

значение для обеспечения рациональной занятости трудоспособного 

населения и повышения качества жизни населения. Республика нахо-

дится на втором месте по затратам на научные исследования и разра-

ботки, но в Дальневосточном федеральном округе она занимает пред-

последнее место по  инновационной  активности предприятий и орга-

низаций.  

В условиях рыночной экономики отраслевые территориальные ком-

плексы по производственной специализации  привели к моноструктур-

ной экономике промышленных районов, моногородов и выступают пока 

как формы отраслевой организации производительных сил Республики 

Саха (Якутия). В экономике автоматически не восстанавливаются нару-

шенные пропорции, специализации, интеграционные связи, взаимосвязи, 
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внутрихозяйственные процессы  между основными сферами и парамет-

рами расширенного воспроизводства ВВП и производственных отноше-

ний. Экономика вообще и экономика северных регионов в частности 

всегда носит инерционный характер. Динамичное и сбалансированное 

развитие экономики как единый народнохозяйственный комплекс пред-

полагает познание и использование устойчивых, постоянно встречаю-

щихся связей между экономическими явлениями и процессами. Поэтому 

на базе эффективно работающих отраслевых промышленных комплек-

сов необходимо формировать региональные территориальные кластеры 

как социально ориентированную модель развития экономики для более 

эффективного сочетания отраслевого и территориального принципов 

управления экономикой и социальной сферой Республики Саха (Яку-

тия). Региональные территориальные кластеры предполагаются для 

обеспечения комплексного развития экономики и социальной сферы 

районов, абсолютно дискомфортных для проживания (районы Арктиче-

ской зоны) и экстремально дискомфортных (районы (улусы) Крайнего 

Севера). Только в этих условиях мы можем уйти от политики сырьевой 

экономики и одностороннего выкачивания и продажи уникальных сырь-

евых ресурсов. Велика роль структурного изменения в самой отрасли 

горнодобывающей промышленности, радикальной перестройки произ-

водственных связей и повышения уровня конкурентоспособности реги-

ональных территориальных кластеров. Сейчас формирование и развитие 

региональных территориальных кластеров дает возможность взаимодей-

ствия экономики промышленности, строительства, транспорта, сельско-

го хозяйства и других традиционных отраслей хозяйства и окружающей 

среды (экологии) в условиях рыночной экономики, способствует разви-

тию социальной сферы, формированию производственной, инженерной, 

энергетической, транспортной инфраструктуры в интересах личности, 

социальных групп и общества. Региональные территориальные кластеры 

– совершенно иные формы развития производительных сил Якутии, 

нежели отраслевые промышленные комплексы. В настоящее время рай-

онообразующие предприятия могли бы нести не только производствен-

ную и в целом экономическую деятельность по добыче уникальных по-

лезных ископаемых, но и заниматься переработкой ресурсов (например, 
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огранка алмазов с целью устойчивого развития алмазобриллиантового 

комплекса). Особая экономическая зона создается для получения новой 

добавленной стоимости и прибыли у себя в субъектах - на местах добы-

чи полезных ископаемых и обеспечивая социальную направленность 

экономики и историческую ответственность за повышение качества 

жизни коренных и малочисленных народов Крайнего Севера и Арктиче-

ской зоны. Особые условия ускоренного развития республики будут 

способствовать созданию перерабатывающей промышленности на базе  

ОАО «АЛРОСА» (гранильная промышленность), холдинга «Якутуголь» 

по добыче нефти, природного газа и других. Влияние «Схемы комплекс-

ного развития производительных сил, транспорта и энергетики Респуб-

лики Саха (Якутия) до 2020 г.» на развитие производительных сил Яку-

тии предполагает решение следующих основных задач: во-первых, 

определение крупномасштабных задач инновационного развития Рес-

публики  Саха (Якутия), источников надежного финансирования круп-

ных инвестиционных проектов, обеспечение динамики инвестиционной 

деятельности, а также опережающего развития приоритетных отраслей 

народного хозяйства. Горнодобывающая промышленность республики и 

ее инфраструктурные отрасли, где занята основная доля экономически 

активного населения реальной экономики, во многом зависит от систе-

мы организации и контроля государственных органов власти за ходом 

реализации перспективных направлений осуществления промышленной 

ресурсной политики правительств Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия).  

Региональный территориальный кластер представляет собой наибо-

лее перспективную форму территориальной организации производи-

тельных сил, социально-трудовой сферы и производственных отноше-

ний для создания множества компонентов новой добавленной стоимо-

сти. Региональные территориальные кластеры - это сложная органиче-

ская совокупность функционирования взаимосвязанных, взаимодопол-

няющих друг друга отраслей народного хозяйства республики, пред-

приятий и организаций, участвующих в создании материальных благ и 

услуг на территории всех муниципальных и поселенческих образова-

ний Якутии. Самое главное - они обеспечивают наиболее рациональное 
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сочетание территориального и отраслевого принципов управления эко-

номикой Республики Саха (Якутия). Региональные территориальные 

кластеры представляют собой интегрированные между собой взаимо-

связи всех составляющих отраслей, отличающихся специфическими 

целями и задачи по формированию единства интересов районообразу-

ющих предприятий. Они различаются по территориальной и производ-

ственной структуре. Региональные территориальные кластеры обеспе-

чивают комплексное функционирование производственной, инженер-

ной и социальной инфраструктуры, экономию материальных, трудовых 

ресурсов, снижение стоимости строительства, уменьшение транспорт-

ных расходов, ускорение оборачиваемости основных и оборотных 

средств  субъекта федерации. Комплексное развитие территории воз-

можно в условиях реализации потенциальных возможностей регио-

нальных территориальных кластеров. Комплексное развитие террито-

рии районов Крайнего Севера включает совместное решение всех хо-

зяйствующих субъектов экономических, социальных, экологических, 

научно-образовательных и инновационных, градостроительных, нор-

мативно-правовых проблем развития муниципальных районов (улусов) 

в суровых природно-климатических условиях Республики Саха (Яку-

тия). Хозяйствующие субъекты обязаны более бережно воздействовать 

на природную среду, структуру традиционных отраслей экономики 

районов Крайнего Севера, занятость трудоспособного населения, ре-

шение которых возможно общими усилиями народов, проживающих 

на этой территории. 

В ближайшие годы нужно определить основные критерии, парамет-

ры и сроки формирования следующих региональных территориальных 

кластеров:  

во-первых, Западно-Якутского регионального территориального 

кластера  на базе использования богатейших запасов коренных и рос-

сыпных месторождений алмазов, нефти и природного газа, ниобия, 

гелия, леса и продукции всегда ликвидных традиционных отраслей 

народного хозяйства. Речь идет об интеграции комплексного развития 

Западной Якутии с подключением нефтегазовых месторождений Крас-

ноярского края, прежде всего Ванкорского и Юрубчено-Тахомского, и 
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Иркутской области - Ковыктинского и Верхнечонского. Эти интегра-

ционные процессы крупных регионов Восточной Сибири стали воз-

можными в результате строительства нефтепроводной системы «Во-

сточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО). В рамках реализации «Схе-

мы-2020» планируется освоение Чаяндинского НКГМ, Талаканского 

НКГМ, Среднеботуобинского НКГМ и впервые строительство объек-

тов по газопереработке и газохимии, нефтепереработке, создание гели-

евой промышленности;  

во-вторых, Южно-Якутского регионального территориального кла-

стера на базе добычи и использования уникальных запасов угля, же-

лезной руды, урановой руды, нефти, доставляемой по нефтепроводу 

Восточная Сибирь - Тихий Океан, и природного газа, развитие тепло-

вой и гидроэнергетики, газохимии, химического производства, лесопе-

реработки;  

в-третьих, Центрально-Якутского регионального территориального 

кластера, который включает транспортно-логический узел, научно-

образовательный комплекс, информационные технологии, энергетиче-

скую систему, устойчивое развитие ювелирного, гранильного произ-

водства, перерабатывающей промышленности на базе использования 

богатейших запасов природного газа и угля;  

в-четвертых, Арктического регионального территориального кла-

стера, который формируется на базе эффективного использования до-

бычи олова, золота, россыпных месторождений алмазов и развития 

перерабатывающей промышленности на базе максимального использо-

вания продукции традиционных отраслей народного хозяйства;  

в-пятых, Восточно-Индигирского кластера на базе золота, сурьмы и 

редких полиметаллов. Критерии и показатели эффективности регио-

нальных территориальных кластеров включают в себя оценки ресурс-

ного потенциала и возможностей его развития; уровни эффективного 

использования материальных, финансовых, трудовых ресурсов, капи-

тала, труда; определение точки экономического роста; конкурентоспо-

собность экономики; самостоятельность субъектов в принятии эконо-

мических решений.  
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Рис. 23. Формирование Особой свободной экономической зоны  

на базе региональных территориальных кластеров Республики Саха (Якутия) 

 

Региональные территориальные кластеры Республики Саха (Яку-

тия) в перспективе должны составить единую Особую экономическую 

зону региона, где будут отражены оптимальные объемы добычи алма-

зов, золота, нефти, природного газа, олова, сурьмы, урановой руды, 

коксующегося угля и других уникальных полезных ископаемых, непо-

средственно выражающих интересы российского государства. На тер-

ритории макрорегиона могут создаваться особые экономические зоны, 

границы которых устанавливаются в границах всей территории субъ-

екта Российской Федерации, расположенного на территории данного 

макрорегиона. В реализации крупных инвестиционных проектов необ-

ходимо обратить особое внимание на повышение экономической роли 

государства как заказчика, инвестора, организатора, регулятора и сти-

мулятора использования инвестиционных ресурсов путем координации 

всех факторов производства, обеспечивающих устойчивое развитие 

региональных территориальных кластеров и Особой свободной эконо-

мической зоны. Очень важно создание государственных органов 

управления комплексной и сбалансированной системы эффективного 

использования недровых богатств Восточной Сибири, Дальнего Восто-

Особая свободная экономическая 
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ка, Забайкалья, Крайнего Севера и Арктической зоны в рамках особых 

свободных экономических зон «макрорегиона». В координации и реа-

лизации целевых  программ социально-экономического развития дан-

ных регионов имеются все рычаги и механизмы управления экономи-

кой и социальной сферой. Эффективное функционирование региональ-

ных территориальных  кластеров, акционерных обществ, компаний, 

холдингов, крупных районообразующих предприятий, финансово-

промышленных корпораций, групп и других подразделений в рамках 

Особых свободных экономических зон полностью зависит от деятель-

ности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока, Дальневосточного федерального округа, законодательных и 

исполнительных  органов субъектов федерации и органов муниципаль-

ных образований. Создаются различные фонды регионального разви-

тия в Восточной Сибири, на  Севере и на Дальнем Востоке, которые 

должны играть решающую роль в привлечении инвестиций и в ускоре-

нии темпов экономического роста экономики Российской Федерации. 

Это показывает общую динамику научно-технического прогресса – 

индустриального, постиндустриального, интеллектуального и инфор-

мационного развития страны. Дальнейшее развитие промышленного 

производства – это не просто замена старого оборудования на совре-

менное, а освоение высококачественной конкурентоспособной продук-

ции профессионально компетентными кадрами. В совершенствовании 

организации и управления народным хозяйством региональной эконо-

мики можно было бы выделить следующие основные моменты терри-

ториально-пространственного развития Республики Саха (Якутия) до 

2030 г.: 

 осуществление основных принципов региональной политики 

обеспечение комплексного развития территории республики, социаль-

ной ориентированности рыночной экономики, опора на уникальные 

природные ресурсы и эффективное использование естественных кон-

курентных преимуществ промышленных комплексов, максимизация 

использования экономического потенциала территории на основе фор-

мирования перспективных специализаций;  
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 рациональное и наиболее эффективное размещение производ-

ства, территориальное разделение труда между городами, районами 

(улусами) в пределах их территорий; 

 ускорение темпов развития приоритетных отраслей горнодобы-

вающей, перерабатывающей промышленности, энергетики, строитель-

ства, транспорта, связи, торговли, коммунального хозяйства, сельского 

и лесного хозяйства и других традиционных отраслей народного хо-

зяйства; 

 выравнивание уровней экономического и социального развития 

населения городов, поселков городского типа и сельской местности 

(урбанизация общества); 

 опережающее развитие инфраструктуры: транспортно-

коммуникационной, энергетической, инженерной, жилищной, соци-

альной; 

 институциональное обеспечение комплексного территориально-

го развития республики, совершенствование системы планирования и 

регулирования территориального развития на 5 и более лет; 

 обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 

сферы  путем возрастания роли факторов интеллектуального и инфор-

мационного типов экономического роста Республики Саха (Якутия); 

 земля и природные ресурсы стали основой жизни и деятельности 

народов, проживающих в районах Крайнего Севера и Арктической зо-

ны.  

В определение об особых условиях опережающего развития Даль-

него Востока, Забайкалья, районов (улусов) Крайнего Севера и Аркти-

ческой зоны необходимо включить: во-первых,  законодательное опре-

деление статуса градо- и районообразующих промышленных компа-

ний, холдингов, корпораций и транснациональных корпораций с уче-

том формирования их экономических интересов в обеспечении ком-

плексного развития территорий моногородов и районов «макрорегио-

на»;  формирование Особых экономических зон в субъектах Россий-

ской Федерации в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Забайкалье 

и в районах Крайнего Севера и Арктической зоны предполагает новую 

редакцию Федерального закона «Об особых экономических зонах в 
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Российской Федерации» от 03.06.2006 № 76-ФЗ, от 25.12.2009 № 340-

ФЗ, от 30.11.2011 № 365-ФЗ). В федеральных законах отмечается, что 

«промышленно-производственные Особые экономические зоны со-

здаются не более чем на трех участках территории, площадь которых 

составляет не более чем сорок квадратных километров. Технико-

внедренческие особые экономические зоны создаются не более чем на 

трех участках территории, общая площадь которых составляет не более 

чем четыре квадратных километра». В данном случае  федеральный 

закон подчеркивает ограниченность площади, используемой Особой 

экономической зоной, и не ставится вопрос о комплексном развитии 

всех отраслей народного хозяйства. В федеральном законе «Об Особых 

экономических зонах  в Российской Федерации» не надо ограничивать 

границы функционирования Особых экономических зон. Вся террито-

рия субъекта федерации должна быть предоставлена бесплатно, сво-

бодно, без ограничений. В рамках комплексного социально-

экономического развития территории Республики Саха (Якутия) воз-

можно создать пять региональных территориальных кластеров на базе 

промышленных комплексов, научных и внедренческих центров с охва-

том всей территории Якутии с целью обеспечения комплексного разви-

тия территорий муниципальных районов и устойчивого комплексного 

развития всех отраслей народного хозяйства, в том числе  сельского 

хозяйства; создание комфортных и безопасных условий проживания 

людей в районах Крайнего Севера и Арктической зоны, прежде всего, 

обеспечение экономической, продовольственной, социальной и эколо-

гической безопасности населения; рациональное использование при-

родно-ресурсного потенциала Якутии и осуществление жесткого кон-

троля над соблюдением требований природоохранного законодатель-

ства, широкое применение в хозяйственной практике передовой техни-

ки и технологии, разработки с учетом мирового опыта эффективного 

природопользования; обеспечение эффективного функционирования 

всех составляющих единой системы жизнеобеспечения населения; по-

вышение индекса человеческого потенциала республики, качества об-

разования, роста выпуска валового регионального продукта на душу 

населения и средней продолжительности жизни населения, минимиза-
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ция всех видов экономических и социальных угроз и безопасности 

населения; максимальные и минимальные индикаторы экономических 

и социальных стандартов качества жизни населения по четырем сфе-

рам: экономической, социальной, демографической и духовной; целе-

направленная подготовка высококвалифицированных специалистов и 

кадров в районах Крайнего Севера, Арктической зоны и особенно в 

районах нового освоения полезных ископаемых; повышение трудовой 

мотивации лиц, занятых в экономике и социальной сфере,  создание 

условий для максимальной реализации трудового потенциала населе-

ния Республики Саха (Якутия); формирование благоприятных особых 

льготных условий для самореализации каждого трудоспособного чело-

века и особенно молодежи; активное влияние на демографические и 

социальные процессы посредством поддержания оптимального уровня 

численности населения «макрорегиона», роста занятости трудоспособ-

ного населения, подготовки и переподготовки кадров по линии  госу-

дарственных учебных заведений.  Важнейшими задачами Дальнево-

сточного федерального округа являются рациональное использование 

природных и трудовых ресурсов, организация межотраслевых связей, 

удовлетворение потребностей населения в промышленных и продо-

вольственных товарах, изделиях местного производства, сокращение 

оттока населения из регионов Дальнего Востока и Севера, сохранение 

окружающей среды и интеграция в экономической сфере со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 

 

 

     

  



 

550 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В конце ХХ в. ослабленная в экономическом, политическом, воен-

ном отношении Российская Федерация вошла в глобальный и сложно 

интегрированный многополярный мир. Ведущие капиталистические 

страны мира добиваются прорыва в экономическом и социальном раз-

витии с помощью финансового капитала и эффективного использова-

ния человеческого, воспроизводительных факторов экономического 

роста на базе инновационной экономики, новой технологии производ-

ства и развития услуг. Одновременно они стремятся максимально вы-

качивать сырьевые ресурсы стран сырьевой направленности экономи-

ки, развивая тем самым эффективную форму современной колониаль-

ной политики. В течение ХХ в. монополизация отдельных компаний, 

концернов, транснациональных корпораций и отраслей народного хо-

зяйства в условиях рыночной экономики происходила на базе концен-

трации производства и капитала в развитых странах государственно-

монополистического капитализма. В современных условиях и в пер-

спективе этот процесс будет протекать на базе концентрации достиже-

ний науки и интеллектуального потенциала общества, развития миро-

вой экономической, финансовой системы империализма. Динамика 

развития производительных сил общества показывает усиление отри-

цательного влияния политики либеральной экономики, глобальной фи-

нансовой системы и ослабление экономической роли российского гос-

ударства в регулировании экономики. В условиях влияния мирового 

финансового и экономического кризиса диспропорциональность госу-

дарственных доходов и расходов в развитии экономики происходит по 

объективным и субъективным причинам. Регионы испытывают недо-

статок финансовых ресурсов, инфраструктурных инвестиций в разви-

тие экономики и социальной сферы. Одновременно растут спекулятив-

ный финансовый капитал, господство крупных компаний, корпораций 

и транснациональных корпораций и вывоз денежного капитала в зару-

бежные капиталистические страны.  
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В 90-е гг. ХХ в. после смены общественного строя, распада единого 

государства СССР  значительная часть  населения и особенно моло-

дежь потеряли свои ориентиры на будущее. В этой сложной обстанов-

ке народ оказался без четкой цели и идеалов. В реальной жизни нашего 

гражданского общества важно учитывать уровень развития экономики 

в рамках единого экономического и социального пространства страны.  

Влияние окружающего многополярного мира на развитие простран-

ственной экономики, политики, идеологии и власти нашего государ-

ства имеет огромное теоретическое и практическое значение. Прези-

дент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 25 апреля 2005 г. подчеркнул, что «прежде 

всего, следует признать, что крушение Советского Союза было круп-

нейшей геополитической катастрофой века. Для российского народа 

она стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и 

соотечественников оказались за пределами российской территории. 

Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию»
172

. 

Современная экономическая наука могла бы помочь в изучении ак-

туальных проблем экономической и социальной политики нашего гос-

ударства. В наше время стало весьма актуальным изучение качества и 

уровня жизни населения. Это, прежде всего, вызвано возникновением 

новых взглядов общественных деятелей государств, ученых и предста-

вителей разных экономических школ на изучение сложных проблем, 

явлений и процессов экономической жизни народов многополярного 

мира. Политика является действенным средством и мощным механиз-

мом  в обеспечении равновесного экономического и социального раз-

вития стран. В осуществлении экономической и социальной политики 

государств важно определить, когда имеет место первенство политики 

- над экономикой и когда экономики - над политикой. Такая необходи-

мость возникает всегда перед любым государством на разных этапах 

экономического и социального развития. Политика государства, по 

словам В.И. Ленина, как концентрированное выражение экономики, 

должна быть понятной людям, хорошо продуманной, перспективной, 

открытой, реальной, динамичной и справедливой.  
                                                           

172 Путин В.В. Послание Президента  России Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, 25 апреля 2005 г. 
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Стратегическое развитие страны и понимание основных ценност-

ных ориентиров в системе общественных отношений, идейного, трудо-

вого, нравственного, патриотического и интернационального воспита-

ния людей формируются с помощью единой идеологии. Однако всем 

понятно, что нет общества без идеологии. В решении стратегических 

задач страны, проведении крупномасштабной государственной поли-

тики всегда нужно учитывать оптимальное сочетание интересов лич-

ности, семьи, всех социальных групп населения и регионов при полном 

понимании сохранения территориального, экономического и жизнен-

ного пространства единого государства. Общественные отношения 

возникают по разным объективным и субъективным причинам, инте-

ресам и мотивам людей, поэтому надо выделять главные из них - про-

изводственные отношения, характер которых зависит от эффективного 

использования всех форм собственности. Это, прежде всего, требует 

учета природы производственных отношений общества в процессе 

производства, распределения, обмена, потребления валового внутрен-

него продукта, валового регионального продукта страны и региона, 

соблюдение пропорций в развитии экономики и финансовой системы. 

До сих пор ведущие государства мира не проявляют активность в пла-

нировании и регулировании стабильного развития глобальной эконо-

мики и мировой финансовой системы. Стратегическая сдержанность 

ведущих капиталистических стран в принятии согласованных мер до 

сих пор встречается в многополярном мире.  

В современных условиях устойчивые темпы роста национального 

дохода, инфраструктурных инвестиций, а также равновесное соблюде-

ние сбалансированности доходов и расходов государственных бюдже-

тов, стимулирование человеческих, природных и воспроизводимых 

факторов экономического роста, регулирование занятости трудоспо-

собного населения, гарантия сохранности сбережений граждан стран 

находятся в центре внимания государственных органов власти. Всегда 

остается актуальным вопрос о месте и роли государства в экономиче-

ской жизни общества. Ресурсная политика государства всегда была 

многогранной. Социально-экономическая политика Российской Феде-

рации направлена на модернизацию экономики, поднятие уровня раз-
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вития производительных сил и повышение качества жизни населения. 

Любая политика и тем более государственная экономическая политика 

имеет обратную связь и взаимозависимость с носителями хозяйствую-

щих субъектов, непосредственных качественных потребителей матери-

альных и духовных благ с учетом их постоянно возрастающих разум-

ных потребностей и воспроизводимых экономических и социальных 

интересов. Все это влияет на модели развития, типы, темпы экономи-

ческого роста, жизнеобеспечения, повышения качества жизни населе-

ния, заработной платы, денежных доходов и расходов, а также непо-

средственно на снижение инфляции, улучшение платежного баланса, 

занятости трудоспособного населения и особенно молодежи, на увели-

чение средней продолжительности предстоящей жизни населения.  

В современных условиях одно общество от другого отличается по 

уровню развития производительных сил, социально-трудовой сферы, 

производственных отношений, степени использования достижений 

науки, техники, технологии производства и обеспечения эффективного 

функционирования всех хозяйствующих субъектов и человеческого 

фактора в инновационной, интегрированной, координированной ин-

ституциональной среде. Нарушенные пропорции, специализации, ин-

теграционные связи, взаимосвязи, внутрихозяйственные процессы 

между основными сферами и параметрами общественного воспроиз-

водства и производственных отношений автоматически не восстанав-

ливаются. Возникает объективная необходимость в разработке межот-

раслевых балансов, внедрении принципов стратегического планирова-

ния и прогнозирования экономики, а программно-целевой метод руко-

водства экономикой можно использовать только по сугубо  приоритет-

ным направлениям научно-технического прогресса и крупным инве-

стиционным проектам новой инновационной экономики.  Экономика 

вообще, и экономика районов Крайнего Севера и Арктической зоны в 

частности всегда носят инерционный характер. Динамичное и сбалан-

сированное развитие экономики как единого народнохозяйственного 

комплекса страны предполагает познание и использование экономиче-

ских законов как устойчивых, постоянно встречающихся связей между 

экономическими явлениями и процессами. Рыночные регуляторы, ме-
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ханизмы и мультипликаторы имеют объективные и субъективные со-

ставляющие и возможности их применения, естественно, имеют про-

странственные и временные пределы. Однако возможности эффектив-

ного функционирования  экономического развития страны, институци-

ональные факторы экономического роста в условиях неолиберальной 

модели развития экономики оказываются не всегда способными обес-

печивать равновесие, пропорциональность и устойчивую тенденцию 

развития экономики на более длительный период времени. В совре-

менных условиях нужно разумное сочетание принципов свободного 

предпринимательства, планирования и регулирования экономики.  

В настоящее время реальные положительные плоды международно-

го общественного разделения труда, познание и использование объек-

тивных экономических законов, процессов развития рыночной эконо-

мики, природно-ресурсный, интеллектуальный потенциал, территори-

альные пространственные преимущества, производственная, энергети-

ческая, транспортная и социальная инфраструктура страны использу-

ются пока не всегда эффективно. Система реализации задач жизнедея-

тельности и жизнеобеспечения населения в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления ВВП, ВРП и производственных 

отношений, взаимодействий и взаимоотношений между социальными 

группами, классами общества необходимо направить на обеспечение 

устойчивого повышения качества жизни населения. Экономическая 

наука играет активную роль в решении приоритетных задач реальной 

экономики и социальной сферы: во-первых, помогает в разрешении 

комплекса накопившихся теоретических и практических проблем вли-

яния качества жизни населения на экономический рост и в целом на 

развитие реальной экономики народного хозяйства Российской Феде-

рации;  во-вторых, стимулирует совершенствование производственных 

отношений в проведении экономической реформы, формировании 

стратегии и концепции развития реальной экономики, выработке меха-

низмов регулирования в организации и управлении народным хозяй-

ством в процессе использования ограниченных материальных, финан-

совых и природных ресурсов; в-третьих, помогает в разработке про-

грамм для создания, формирования и развития свободной экономиче-
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ской зоны на базе региональных территориальных кластеров, произ-

водственной и социальной инфраструктуры рыночной экономики; в-

четвертых, по рекомендации ученых функции и механизмы осуществ-

ления системы экономических и социальных интересов регулируются 

путем организации промышленного производства, активного исполь-

зования инвестиционной привлекательности региональных территори-

альных кластеров, которые дают возможность решить неотложные, 

узловые проблемы комплексного социально-экономического развития 

территории муниципальных районов Крайнего Севера и Арктической 

зоны; в-пятых, определение и реализация приоритетов развития клю-

чевых отраслей народного хозяйства, реконструкция, модернизация, 

перевооружение ныне действующих предприятий на новой техниче-

ской и технологической основе, обеспечивающих выпуск высококаче-

ственных и конкурентоспособных товаров; в-шестых, разработка и 

внедрение конкретных программ использования инвестиционной при-

влекательности региональной экономики, обеспечивающей устойчивое 

финансирование социальных объектов районов Крайнего Севера и 

Арктической зоны; в-седьмых, создание государственных органов 

управления комплексной и сбалансированной системы эффективного 

использования недровых богатств Восточной Сибири и Дальнего Во-

стока, координация, реализация целевых программ социально-

экономического опережающего развития регионов и обеспечение эф-

фективного функционирования региональных территориальных кла-

стеров (акционерные общества, компании, холдинги, крупные пред-

приятия, финансово-промышленные корпорации, группы и другие 

предприятия); создание различных фондов регионального развития в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, играющих огромную роль в 

ускорении темпов экономического роста Российской Федерации. 

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,  в том числе в Респуб-

лике Саха (Якутия), создана мощная сырьевая база по добыче алмазов, 

нефти и природного газа, угля, золота, железной и урановой руды, оло-

ва, сурьмы и других полезных ископаемых. В нашей республике от-

крыты крупные месторождения алмазных, нефтяных и газовых, уголь-

ных и других уникальных полезных ископаемых. Основная цель «Схе-
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мы комплексного развития производительных сил, транспорта и энер-

гетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.» - это ускорение добычи 

уникальных полезных ископаемых региона. Программа развития Даль-

него Востока и Забайкалья до 2025 г. открывает новые возможности в 

развитии горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 

привлечении притока населения до 1 млн чел. при численности населе-

ния Дальнего Востока 6,2 млн чел. и освоение около 10 трлн руб. на 

развитие региона. Эти  стратегические задачи осуществляются путем 

частно-государственного партнерства, намечены меры по модерниза-

ции экономики и социальной сферы Дальнего Востока, Забайкалья и в 

том числе Республики Саха (Якутия). Комплексное развитие террито-

рии республики предполагает рациональное эффективное использова-

ние недрового богатства, производственного, инвестиционного и ин-

теллектуального потенциала. Эффективность функционирования реги-

ональных территориальных кластеров и создание Особой свободной 

экономической зоны с охватом всей территории Якутии определяются 

критериями совершенствования территориальной организации произ-

водства. Обеспечение экономической безопасности населения, прежде 

всего, продовольственной, улучшение качества подготовки и перепод-

готовки кадров, рационального использования материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов, темпов роста инфраструктурных инвести-

ций, сокращение транспортных расходов, ускорение оборачиваемости 

основных и оборотных средств.  

Богатая недровыми ресурсами Республика Саха (Якутия) остро 

нуждается в модернизации отраслей народного хозяйства путем прове-

дения активной работы по привлечению государственных и частных 

инфраструктурных инвестиций и внедрению системы экономических, 

социальных и организационно-управленческих механизмов, обеспечи-

вающих определение «точек» экономического роста (кластеров), ком-

плексного развития территории муниципальных и поселенческих обра-

зований и повышения качества жизни населения. Районообразующие 

промышленные предприятия как фактор комплексного экономического 

и социального развития территории районов (улусов) Крайнего Севера 

и Арктической зоны во многом зависят от политики правительства, 



 

557 

министерств и ведомств Российской Федерации и реального заинтере-

сованного функционирования эффективных собственников различных 

форм собственности в Якутии. Стабильное и устойчивое развитие рай-

онообразующих промышленных предприятий на базе использования 

уникальных полезных ископаемых могли бы определять государствен-

ную политику республики в рамках опережающего развития Дальнего 

Востока и Севера до 2025 г. Основные направления комплексного эко-

номического и социального развития районов Крайнего Севера и Арк-

тической зоны: 

 районирование северных территорий, модернизация экономики 

районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны на основе ин-

новаций и совершенствования материально-технической базы районо-

образующих промышленных предприятий как базы и факторов ком-

плексного развития территории, перестройки отраслевой структуры 

народного хозяйства на новой технической основе в целях повышения 

качества жизни населения; 

 обеспечение выпуска инновационных экспортно-

ориентированных товаров и новых технологий обработки алмазов, раз-

витие малого и среднего бизнеса, всех видов услуг и устойчивого раз-

вития туризма; 

 формирование критериев и принципов комплексного экономиче-

ского и социального развития территорий муниципальных районов 

(улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны. Законодательное уста-

новление практики распределения и перераспределения ренты горно-

добывающей промышленности и части сверхприбыли естественных 

монополий между отраслями народного хозяйства, а также муници-

пальными образованиями (монопрофильными городами, районами 

(улусами) на основе конкретных критериев, механизмов и нормативов 

с учетом обеспечения комплексного развития территории районов 

(улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны;  

 преодоление моноструктурной сырьевой экономики Республики 

Саха (Якутия), где значительная часть доходов государственного бюд-

жета субъекта федерации формируется за счет трансфертов и экспорта 

сырьевых ресурсов. Модернизация, реструктуризация и комплексное 
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развитие алмазо-, нефте-, газо-, угле-, золото-, оловодобывающей про-

мышленности, алмазогранильной, перерабатывающей промышленно-

сти, энергетики, строительства, транспорта и сельского хозяйства нуж-

но проводить за счет 60% прибыли крупных районообразующих пред-

приятий горнодобывающей промышленности республики; 

 справедливое распределение и перераспределение ренты горно-

добывающей промышленности и части сверхмонопольной прибыли 

естественных монополий между отраслями народного хозяйства для 

развития несырьевых инновационных отраслей экономики и социаль-

ной сферы Якутии и для формирования производственной, инженер-

ной, транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры рай-

онов (улусов) Крайнего Севера  и Арктической зоны. Стратегические 

районообразующие предприятия горнодобывающей промышленности 

и особенно топливно-энергетического комплекса представляют особую 

категорию хозяйствующих субъектов с учетом интересов населения 

субъекта Российской Федерации и участников внешнеэкономической 

деятельности. Законодательные, контрольные органы Российской Фе-

дерации и Республики Саха (Якутия) должны жестко регулировать и 

контролировать порядок лицензирования на эксплуатацию полезных 

ископаемых и законы природопользования и иностранные инвестиции 

в ТЭК, нефтегазовые и золотодобывающие предприятия, алмазобрил-

лиантовый комплекс и стратегические предприятия районов Крайнего 

Севера и Арктической зоны; 

 поднятие имиджа Республики Саха (Якутия) на базе решения за-

дач создания крупной нефтегазовой, химической промышленности, 

использования  нетрадиционных источников электроэнергии и в неда-

лекой перспективе единой энергетической системы в республике, ме-

таллургической базы в Южной Якутии, освоения добычи урановой ру-

ды и ниобия. Привлечение инвестиций в экономику Якутии и налажи-

вание нормальных экономических отношений и связей внутри респуб-

лики и с другими субъектами Российской Федерации, странами ближ-

него и дальнего зарубежья; 

 обеспечение оптимального сочетания отраслевых и территори-

альных, прямых и косвенных принципов управления экономикой и со-
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циальной сферой на базе модернизации экономики на новой техниче-

ской основе приведет к росту производительности труда и повышению 

эффективности общественного производства. Проблемы комплексного 

развития территорий регионов являются неизмеримо более сложными 

задачами, чем решение задач отраслевой или даже межотраслевой эко-

номической структуры. С точки зрения развития федеральных округов 

Российской Федерации можно подчеркнуть, что каждый федеральный 

округ является не только местом размещения разнообразных по назна-

чению предприятий и отраслей разных форм собственности по огром-

ной территории страны, но и местом проживания миллионов людей, в 

том числе коренных и малочисленных народов Севера; 

 определение основных направлений инфраструктурных инвести-

ций по годам пятилетки с учетом стратегии развития экономики и при-

оритетных отраслей народного хозяйства Республики Саха (Якутия), 

корпораций, компаний, холдингов, фирм с учетом интересов государ-

ства и частно-государственного партнерства. Поддержка инвестицион-

ной деятельности районообразующих промышленных комплексов 

(кластеров) Якутии со стороны Правительства Российской Федерации 

с привлечением коммерческих структур и предоставление льготного 

кредитования для приобретения техники и оборудования и технологии 

производства; 

  интенсивное развитие внешнеэкономических связей и междуна-

родного делового сотрудничества с учетом долговременных изменений 

конъюнктуры на рынках за счет реализации нефти, природного газа, 

алмазов и ювелирных изделий, угля, ниобия,  железной руды и других 

полезных ископаемых Якутии. Расширение внешнеэкономических свя-

зей, особенно со странами Азиатско-Тихоокеанского региона с учетом 

долговременных изменений конъюнктуры на рынках;  

 проведение государственной политики по снижению НДС до 9%, 

а при создании Особой экономической – нулевая ставка этого налога 

для обеспечения эффективной работы хозяйствующих субъектов и ре-

гулирование ценообразования по основным видам продукции регио-

нальной экономики;  
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 создание экономических и социальных стандартов, характеризу-

ющих достижение качества жизни населения  районов Крайнего Севе-

ра и Арктической зоны; 

 внесение изменений в Конституцию Российской Федерации и 

принятие Закона Государственной Думы Российской Федерации о за-

креплении права гражданина на труд в экстремальных условиях Край-

него Севера и Арктической зоны. Это даст гарантию ликвидации без-

работицы, обеспечения экономической и социальной безопасности 

населения в экстремальных условиях Крайнего Севера и Арктической 

зоны. Возникла необходимость в создании рациональной занятости 

трудоспособного населения и расширении возможностей трудоустрой-

ства экономически активного населения за счет создания новых произ-

водств и качественных рабочих мест, особенно по переработке местно-

го сельскохозяйственного сырья, развития малого и среднего бизнеса; 

 законодательное определение перечня и статуса градо- и районо-

образующих промышленных комплексов, компаний, холдингов, кор-

пораций и предприятий республики, формирование их экономических 

интересов в обеспечении комплексного развития городов и районов 

(улусов) Якутии и особенно в стабильном развитии сельского хозяй-

ства как приоритетной отрасли народного хозяйства в сельской мест-

ности Якутии; 

  принятие закона об алмазах, создание режима наибольшего бла-

гоприятствования для развития районообразующих предприятий гор-

нодобывающей промышленности и новых отраслей по переработке 

сырьевых ресурсов. Комплексное развитие  народного хозяйства райо-

нов Крайнего Севера и Арктической зоны путем внедрения инноваций, 

сокращения затрат труда. Однако это должно быть обеспечено не обя-

зательно прямыми бюджетными средствами. В условиях обеспечения 

опережающего экономического и социального развития Республики 

Саха (Якутия) нужно создать Фонд устойчивого развития Якутии за 

счет 2% прибыли рентабельно работающих компаний, холдингов, кор-

пораций и транснациональных корпораций республики. Законодатель-

ное взимание 2% прибыли предприятий должно идти независимо от 

формы собственности и местонахождения головных хозяйствующих 
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субъектов за пределами Республики Саха (Якутия). Государственные 

или муниципальные инвестиции в диверсификацию экономики рес-

публики не всегда используются в полной мере. В муниципальных об-

разованиях республики отсутствие системы инфраструктуры и особен-

но автомобильных дорог с круглогодичной эксплуатацией часто созда-

ет транспортную недоступность. Эта проблема усложняется еще ото-

рванностью многих поселков и сельских населенных пунктов от горо-

дов и центров муниципальных образований. Особенно сезонный ха-

рактер завоза грузов накладывает свои специфические особенности.  

Нужна четкая организация и оперативная деятельность руководства 

Ленского объединенного речного пароходства  на весь период навига-

ции и завоза грузов в северные районы (улусы) Республики Саха (Яку-

тия) и Арктической зоны; 

 целенаправленная подготовка высококвалифицированных специ-

алистов и кадров в районах нового освоения уникальных полезных ис-

копаемых, повышение трудовой мотивации лиц, занятых в экономике, 

и создание условий для максимальной реализации трудового потенци-

ала населения районов Крайнего Севера;  

 возрождение традиционных отраслей народного хозяйства райо-

нов Крайнего Севера, особенно сельского хозяйства, сохранение есте-

ственной среды обитания народов, в частности малочисленных наро-

дов. Создание комфортных и безопасных условий жизни для прожива-

ния в районах Крайнего Севера, прежде всего, экономической, продо-

вольственной, социальной и экологической безопасности населения 

путем рационального использования природно-ресурсного потенциала, 

осуществления жесткого контроля над соблюдением требований при-

родоохранного законодательства, широкого применения в хозяйствен-

ной практике передовой техники и технологии, разработки с учетом 

мирового опыта эффективного природопользования;  

 обеспечение эффективного функционирования всех составляю-

щих единой системы жизнеобеспечения населения. Повышение каче-

ства жизни, увеличение продолжительности жизни населения, мини-

мизация всех видов экономических и социальных угроз и безопасности 

населения. Величина прожиточного минимума должна быть порого-
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вым критерием определения минимального размера заработной платы, 

пенсий, стипендий студентов и аспирантов, а не только стоимости по-

требительской корзинки и пороговым критерием определения бедно-

сти населения;  

 формирование благоприятных условий для самореализации каж-

дого трудоспособного человека, особенно молодежи. Активное влия-

ние на демографические и социальные процессы посредством поддер-

жания оптимального уровня численности населения северного региона, 

роста занятости трудоспособного населения, особенно молодежи, под-

готовка и переподготовка бакалавров, магистров, аспирантов и науч-

ных кадров по линии Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова, Якутского научного центра Сибирского отде-

ления Академии наук Российской Федерации, Академии наук Респуб-

лики Саха (Якутия) и других учебных и научных заведений Якутии. 
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