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В статье обсуждаются проблемы развития территорий Азиатской России, а также их ресурс-
ный потенциал, включая, минеральные ресурсы, лес, биоресурсы, географическое пространство, 
имеющее стратегическое значение. Значительная часть Азиатской России располагается в зонах 
вечной мерзлоты и Арктики, cсуровыми климатическими условиями, что удорожает стоимость 
строительства и производимой здесь продукции, а также повышает риски для окружающей среды. 
К этому добавляется слабая освоенность и связность региона, что требует разработки и примене-
ния новых подходов к проектированию развития его социально-экономических систем. Обосно-
ваны теоретические предпосылки методического подхода к формированию сценариев развития 
Азиатской России, основанные на концепции «большого толчка». Предложена методика оцени-
вания мультипликативного эффекта межотраслевого взаимодействия минерально-сырьевого сек-
тора на другие сектора экономики, базирующаяся на использовании многофакторных экономет-
рических моделей. С использованием предложенной методики рассчитаны мультипликаторы воз-
действия минерально-сырьевого сектора на ВВП и занятость. 
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In the article both economic development problems of the Asian Russia, and their resource 
potential are discussed including mineral resources, forests, bio-resources, and geographic areas hav-
ing strategic importance. Asignificant part of Asian Russia is situated in the permafrost and Arc-
ticzones with sever climate, which both makes costlier local production and raises environmental 
risks. Poor development level and connectivity should be additionally mentioned which hinsumcre-
atesadem and to prepare and to use new approaches to projection of development of its socio-eco-
nomic system. The theoretical basis for a methodological approach to the formation of scenarios for 
the development of Asian Russia based on the concept of the "big push", are substantiated. A meth-
odology for assessing the multiplier effect of inter-industry interaction of the mineral resource sector 
on other sectors of the economy, based on the use of multivariate econometric models, is proposed. 
Using the proposed methodology, the multipliers of the impact of the mineral sector on GDP and 
employment were calculated. 
 

Keywords: Asian Russia, resources, the concept of the “big push”, multiplicative effects, in-
tersectoral interactions 

Введение 

Географическое положение Сибири и Дальнего Востока обуславливает пла-
нетарное значение ее транспортно-логистического потенциала, основу которого 
заложила реализация на рубеже XIX и XX веков транспортного мегапроекта – 
строительства Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба), са-
мой длинной в мире. Через Сибирь проходят (или могут пройти) трансконтинен-
тальные транспортные магистрали, связывающие Азию, Европу и Северную 
Америку – и не имеющие экономически оправданных альтернатив. Среди них 
можно особо отметить следующие: 

1) Прямой путь из восточного Китая в центральные области США (по гео-
дезической линии) проходит между Якутском и Магаданом через Берингов про-
лив. На этом пути железная дорога построена пока только до Якутска. 

2) Прямой путь из Японии, Кореи, северо-восточного Китая в Европу лежит 
(также почти по геодезической линии) через Сибирь по трассе Транссиба (с КВЖД, 
соединяющей Владивосток с Читой напрямую через Харбин). С этой позиции, воз-
можно, имеет смысл рассмотреть проекты железнодорожных переходов с Хок-
кайдо на Сахалин и далее через Татарский пролив на материк (таком случае необ-
ходимость КВЖД отпадает). 

Следует заметить, что возрождаемый «Великий шелковый путь» Сибирь, 
скорее всего, минует. Лишь некоторые его ветки смогут пройти через европей-
скую Россию. 

3) Трансполярные авиамаршруты «Азия – Северная Америка» проходят через 
Сибирь с опорой на Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, а также 
на метеорологические и др. службы СМП. 
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4) Морской путь из Японии, Кореи, северо-восточного Китая в Европу по 
СМП в два раза короче, чем через Суэцкий канал. Наблюдаемое потепление кли-
мата может обеспечить высокую экономическую целесообразность такого марш-
рута. 

Наряду с природно-ресурсным и транспортно-логистическим следует отме-
тить высокий научно-образовательный и инновационно-промышленный потен-
циал Азиатской России. Пока он слабо раскрыт (впрочем, как и во всей России), 
но фундамент заложен основательный – реализацией в прошлом веке двух ме-
гапроектов: созданием высокотехнологичного военно-промышленного ком-
плекса (в результате эвакуации в Сибирь и «укоренения» здесь заводов из запад-
ной части СССР в начале Великой отечественной войны) и Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, по-видимому, самого продуктивного в нынеш-
ней России. 

Регионы Сибири и Дальнего Востока занимают особое место в российской 
экономике и, обладая большими запасами природно-географических ресурсов и об-
ширными малоосвоенными территориями, расположенными в зоне между рын-
ками Европы и АТР, имеют важное геополитическое значение, усиливающееся  
в свете новых вызовов, с которыми сталкивается РФ в настоящее время. В восточ-
ных районах России проживает около 20% населения страны (включая Тюменскую 
область) и производится более четверти (26, 3% в 2018 г.) всей добавленной стои-
мости. Однако здесь сосредоточено порядка 90% всего ресурсного потенциала 
страны, включая территории с выходами на рынки стран АТР. Здесь сосредоточено 
более 90% (вместе с шельфами) ресурсов углеводородов, ¾ запасов и более 90% 
ресурсов угля. По запасам всех категорий на 01.01.2007 г. на районы азиатской Рос-
сии приходилось 73,3% золота, более 99% платиноидов, более 95% олова, 75% ал-
мазов, 2/3 всей меди в России, а также немалая часть других металлов [1, с. 401]. 
Огромно богатство и биоразнообразие морей Тихого океана, омывающих террито-
рии Дальнего Востока. 

Россия и ее восточные регионы обладают самыми большими запасами лесов 
(8,1 млн. кв. км., т.е. порядка= 20% от мировых), однако не является ведущим 
мировым лесозаготовителем с точки зрения объемных показателей, и особенно – 
в отношении эффективности лесопользования. Огромный потенциал древесных 
и не древесных функций российских лесов оказывается невостребованным или 
нерационально используемым в рамках хозяйственной деятельности человека. 
Важно понимать, что на самом деле помимо действительно объективных недо-
статков современной отечественной практики лесопользования, Россия обладает 
некоторым уникальными природно-географическими особенностями, которые 
являются фактором, существенно ограничивающим развития лесного сектора 
экономики. Безусловно, одним из таких факторов является огромное географи-
ческое пространство страны и соответствующее ему размещение естественных 
возобновляемых природных ресурсов, одним из которых является лес. Особенно 
важно это для Азиатской части страны, территория которой по-прежнему оста-
ется слабо освоенной в хозяйственном отношении, что подчеркивает актуаль-
ность представленного исследования. Велика роль лесов Азиатской России  
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в поддержании лесами баланса в составе воздуха планеты: фактически огромные 
таежные пространства наряду с растительностью океанов и лесами бассейна 
реки Амазонки представляют собой «лёгкие» Земли. 

Таким образом, север Азии имеет глобальное значение для климата и тор-
мозит процесс его потепления. 

Эффективное использование и, в ряде случаев, воспроизводство этого потен-
циала может явиться ключевым фактором экономического роста России в ближай-
шие десятилетия. Для России, вследствие её территориальных особенностей, поли-
тических и экономических реалий, дополнительно проявляются такие специфиче-
ские особенности как необходимость реакции на санкции и «большие вызовы», им-
портозамещение, диверсификация экономики, постановка и осуществление амби-
циозных задач по выводу страны на передовые уровни развития, тотальное освое-
ние цифровых методов. В связи с этим возрастает важность разработки методоло-
гии и комплекса средств пространственного анализа и прогнозирования социально-
экономического развития и взаимодействия экономики регионов Азиатской России 
друг с другом, а также с другими регионами страны и мира, а также внутренней 
региональной и отраслевой структуры хозяйства самого данного макрорегиона. 
Сложные природно-климатические условия, слабая освоенность обширных терри-
торий, наличие изолированных социально-экономических и технических объектов 
ставит дополнительные задачи по обеспечению надежности функционирования си-
стем. Развиваемые в проекте методы и алгоритмы предназначены для использова-
ния в рамках проводимых исследований по формированию и выбору вариантов эф-
фективного, устойчивого развития критически важных секторов экономики восточ-
ных районов РФ. 

Данная территория играет чрезвычайно важную роль в решении проблем 
социально-экономического развития страны. Вместе с тем, для процессов соци-
ально-экономического развития данной части России в истекшие 30 лет харак-
терна набирающая силу дефрагментация экономического пространства. Это 
означает реализацию отдельных крупных проектов (преимущественно сырьевой 
направленности), которые в малой степени связаны друг с другом – как в рамках 
цепочек создания стоимости (ценности) в процессе последовательно сменяющих 
друг друга стадий переработки сырья, так и с точки зрения участия производи-
телей оборудования и предоставления услуг в реализации проектов. 

Позиция авторов данной статьи состоит в том, что развитие экономики Рос-
сии высокими темпами просто невозможно в ситуации, когда Сибирь и Дальний 
Восток начинают «тормозить» в своем движении.  Практически на протяжении 
всего прошлого столетия утверждение об ускоренном развитии было справедли-
вым – указанные районы развивались быстрыми темпами и они, в свою очередь, 
определяли темпы развития и экономики и социальной сферы страны в целом. 
Увы, с началом 21 столетия «континент Сибирь» перешел от целенаправленного 
движения в заданном направлении к дрейфу – «по воле ветра и волн». Азиатская 
Россия стала не только терять темпы развития, но и устойчиво переходить в раз-
ряд аутсайдеров экономического развития страны. В самом начале 2020 года 
были опубликованы данные Росстата о динамике населения в стране. Восточные 
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регионы занимают одно из ведущих мест по темпам убыли населения; Омская 
область, Алтайский край, Кузбасс (Кемеровская область) в числе «лидеров» по 
данному показателю [2]. 

Среди важнейших причин сложившейся ситуации можно отметить: 
− консервативную фискальную и монетарную политику Федеральных орга-

нов исполнительной власти и Банка России, ориентированную на таргетирова-
ние инфляции и накопление резервов; 

− фискально-ориентированную направленность регулирования и государ-
ственного управления процессами освоения и добычи природных ресурсов, от-
сутствие в комплексе мер регулирования процедур и условий, связанных с со-
зданием и развитием отечественного научного, производственного и кадрового 
потенциала; 

− слабую транспортную и инфраструктурную освоенность обширной тер-
ритории (особенно слабое взаимодействие территорий Азиатской России в ме-
ридиональном направлении); 

− отсутствие системных мер и шагов, связанных с анализом, оценкой и реа-
лизацией различных проектов на обширной территории с точки зрения того си-
нергетического эффекта и тех выгод проектов, которые они в состоянии обеспе-
чить при совместном и взаимосвязанном подходе к их осуществлению. 

Как результат, основная часть Азиатской России (за исключением 3–4 ре-
сурсных территорий доноров) характеризуется отрицательным сальдо миграции 
и уменьшением населения. В то же время, природный потенциал, те естествен-
ные природные возможности (которые пока еще имеются в рамках данной тер-
ритории) позволяют рассматривать ее как важнейший стратегический ресурс 
развития страны в 21 веке и далее. 

Отличительная особенность современной ситуации, от той которая имела 
место на протяжении прошлого столетия состоит и в том, что основные проекты 
в Азиатской России рассматривались и оценивались как самодостаточные «драй-
веры» социально-экономического развития. 

Серьезным вызовом является также экологическая обстановка. В настоящее 
время среднедушевые выбросы загрязняющих атмосферу веществ в сибирских 
регионах (440 кг на человека в 2017 г.) более чем в 2 раза превышают среднерос-
сийский показатель (218 кг). Ежегодно в 10–15 сибирских городах (по данным 
докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации») 
фиксируется превышение допустимых лимитов загрязнения воздушного бас-
сейна в 10 и более раз. Особенно неблагоприятная экологическая ситуация сло-
жилась в Красноярске, Кемерово, Новокузнецке, Братске, Ангарске, а также Но-
рильске, входящим в десятку самых грязных городов мира согласно оценкам Ин-
ститута Блэксмита (BlacksmithInstitute, NewYork). В результате более 60% город-
ского населения Сибирского федерального округа (или около 9 млн. человек) 
дышит воздухом низкого качества.  

В свою очередь, СФО в 6 раз превышает среднероссийский уровень по 
показателю образования отходов производства и потребления на душу насе-
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ления. В результате на долю СФО приходится около 70% всех образованных 
в России отходов. В основном это отходы добывающих отраслей, которые от-
носятся к 4–5 классам опасности по существующей классификации Федераль-
ного закона №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Техногенные 
отходы оказывают значительную нагрузку на окружающую среду из-за: от-
чуждения земель, нарушения естественных биогеохимические циклов, загряз-
нения вредными и токсичными веществами атмосферы, почвы, поверхност-
ных и подземных вод. По оценкам специалистов негативное воздействие тех-
ногенных отходов на окружающую среду проявляется на территории, превы-
шающей площадь их складирования в 10–15 раз. В условиях пандемии про-
должают обостряться проблемы, связанные с твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). Так, из-за режима самоизоляции значительно вырос объем обра-
зуемых ТКО (в ряде субъектов РФ до 70 %, в Новосибирской области – на 25%, 
в Томской – на 40%, в Хакасии – на 55%). Также значительно (до 35%) упала 
собираемость платежей за услуги по обращению с ТКО). Хотя среднедушевой 
сброс в СФО загрязненных сточных вод (95 куб. м на человека) ненамного 
превышает среднероссийский уровень (92 куб. м), серьезной остается про-
блема качества питьевой воды в сибирских городах.   

Действие данных факторов усиливается неблагоприятными природно-кли-
матическими условиями, что, помимо негативного влияния на условия производ-
ства, ведет к снижению качества жизни населения, в том числе общественного 
здоровья, и ухудшению качества трудовых ресурсов (человеческого капитала). 
Так, средняя ожидаемая продолжительность жизни населения в СФО – одна из 
самых низких по федеральным округам и на 2 года отстает от общероссийского 
уровня, а, например, в Норильске – на 10 лет меньше, чем в других российских 
городах.  

Именно поэтому исследования экологической ситуации, сложившейся на 
территории сибирских регионов, и ее последствий для экономики Сибири явля-
ются чрезвычайно актуальными. 

В данных условиях вопросы развития транспортных систем приобретают 
особую роль не только с точки зрения обеспечения связанности территорий и их 
опережающего роста, но и с точки зрения минимизации антропогенной нагрузки 
на окружающую среду. Необходимо также учитывать значительное повышение 
экологической ответственности общества и роли экологической политики в эко-
номике, происходящее в последние годы, как на глобальном, так и на националь-
ном, в том числе и отечественном уровне. Так, набирающие обороты процессы 
декарбонизации в глобальной экономике, наиболее существенно скажутся 
именно на Азиатской России, являющейся ключевой отечественной базой до-
бычи углеводородных и угольных полезных ископаемых, а также характеризую-
щейся высокой интенсивностью их использования.  

Данные обстоятельства обусловливают острую необходимость исследова-
ния влияния указанных процессов на перспективы развития Азиатской России, 
как составной части российской экономики, обеспечивающей ее хозяйственную, 
социальную и транспортную связанность. 
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По сравнению с западной частью страны Азиатская Россия в большей степени 
уязвима с экономической, социальной и экологической точек зрения. Ввиду высо-
кой стоимости создания конечного продукта в любой отрасли промышленности, 
включая доминирующие добычу полезных ископаемых, лесозаготовку и грузопе-
ревозки, эффективность производства крайне чувствительна к конъюнктуре рынка, 
особенно к снижению цен и спроса в периоды общеэкономических спадов. Особым 
вызовом перед вовлечением территорий в хозяйственный оборот является сохране-
ние природных экосистем в условиях исторически сложившейся ресурсной направ-
ленности Сибири и Дальнего Востока. Как следствие, капиталоёмкие стратегиче-
ские инициативы требуют углубленной проработки с учётом специфики макроре-
гиона и поиска сбалансированного решения многокритериальной задачи. Необхо-
димо проявлять разумную осторожность при интенсификации развития Азиатской 
России, анализировать весь спектр сопутствующих ограничений и рисков, преду-
сматривать меры преодоления негативных эффектов. 

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из ключевых 
направлений повышения экономической связанности регионов страны. В то же 
время, комплексная оценка воздействия на экономику регионов инвестиционной 
деятельности в процессе развития транспортной инфраструктуры и непосред-
ственно транспортной работы по перевозке различных видов грузов представ-
ляют собой сложную исследовательскую задачу [3–6]. В последние десятилетия 
основные направления железнодорожной инфраструктуры связаны с регионами 
Азиатской России, соответственно возникает потребность в комплексном ана-
лизе возникающих экономических эффектов в контуре экономика России – эко-
номика регионов – транспортная деятельность. Развитие транспортной инфра-
структуры требует привлечения крупных финансовых средств, эффективность 
использования которых должна быть обоснована при помощи различных по 
своей сложности и глубине расчетов.  

На наш взгляд, все вышесказанное говорит о необходимости формирования 
системного подхода к изучению, оценке и прогнозированию на базе новых ин-
формационных технологий и коммуникационных возможностей профессиональ-
ного экспертного обсуждения проблем и перспектив социально-экономического, 
научно-технологического развития Сибири и Дальнего Востока. Требуется 
также начать качественно новый этап исследований в рамках исследования роли 
и места Азиатской территории России, акцентируя анализ на проблемах связан-
ности итранспортной доступности данной обширной территории. 

Теоретические предпосылки методического подхода  
к формированию сценариев освоения Азиатской России 

В основе теоретического обоснования подхода лежит концепция «большого 
толчка» (bigpush), которая, в свою очередь, является синтезом двух теоретических 
концепций – «порочного круга нищеты» и «самоподдерживающегося роста» [7]. 

Родоначальником этой концепции является П. Розенштейн-Родан [8], сформу-
лировавший ее в 1943 г. для слаборазвитых стран европейской периферии. Позднее 
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концепция «большого толчка» была использована западными учеными (Р. Нурксе 
[9], X. Лейбенстайном [10], А. Хиршманом [11], Г. Сингером [12] и др.) для обос-
нования условий модернизации освободившихся колониальных стран. Главное 
внимание в концепции уделялось роли автономных инвестиций, обусловленных 
экономической политикой государства, направленной на рост национального до-
хода. 

После опубликования работы Розенштейна-Родана возникли дебаты о том, 
следует ли стране внедрять финансовое планирование для своего развития или по-
лагаться на частных предпринимателей. Р. Нуркс считал, что вопрос об акторах раз-
вития не экономическая, а административная проблема. Основная идея «большого 
толчка» состоит в том, что в экономику следует вложить большой объем хорошо 
распределенных инвестиций, чтобы размер рынка увеличивался и приводил к более 
высокому уровню производительности, увеличению отдачи от масштаба и, в конеч-
ном итоге, развитию страны. Однако большинство экономистов считали, что 
только государство имеет возможность брать на себя такие крупные инвестиции, 
которые следуют из сформулированной теоретической концепции. Частные пред-
приниматели обычно не берут на себя такие высокие риски, учитывая долговремен-
ную отдачу от вложений. 

Импульс к росту исходит отчасти от положительного эффекта «перелива», 
возникающего в отраслях промышленности, а отчасти от государства, которое 
своими капиталовложениями поощряет частный сектор к участию в экономиче-
ских проектах. По существу, рост рассматривается как результат построения до-
статочно обширной сети вспомогательных отраслей промышленности/предпри-
ятий, причём государство в этом контексте играет ключевую роль, создавая усло-
вия для «большого толчка». 

Теория сбалансированного роста Рагнара Нуркса подвергалась критике 
Альбертом О. Хиршманом, который подчеркивал тот факт, что слаборазвитые 
экономики сталкиваются с нехваткой возможно не природных ресурсов, а таких, 
как квалифицированная рабочая сила и технологии. Таким образом, выдвигать 
гипотезу о том, что слаборазвитая страна может одновременно осуществлять 
крупномасштабные инвестиции во многие отрасли своей экономики, нереально.   

Ганс Сингер утверждал, что теория сбалансированного роста более приме-
нима для лечения экономики, переживающей циклический спад. Циклический 
спад является признаком продвинутой стадии устойчивого роста, а не порочного 
круга бедности. В этой ситуации одновременное инвестирование в большое ко-
личество секторов является разумной политикой.  

В предложенном Розенштейном-Роданом [13] определении «большого 
толчка» важно обратить внимание на то, что масштабные капиталовложения яв-
ляются необходимым, но не достаточным условием успеха программы модерни-
зации. И корень проблем здесь в том, что государство помимо значимых инве-
стиционных вливаний в экономику должно создать институциональную струк-
туру, отвечающую за целевое и эффективное расходование бюджетных средств, 
а также средств, поступающих от государственно-частных партнёрств. 
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Гипотеза «большого толчка» предполагает одно важнейшее обстоятельство: 
между секторами экономики, получающими крупные инвестиции от государ-
ства, должна существовать взаимодополняемость. Нужны не инвестиционные 
толчки в отдельных секторах, а взаимоувязанные усилия всех секторов, повыша-
ющие положительный эффект межсекторального «перелива». Именно такая си-
стема взаимодополняющих секторов создает сильный импульс к росту. Поэтому 
требуется не список отдельных проектов, в которые желательно было бы вло-
жить государственные средства, а всесторонняя стратегия, нацеленная на разви-
тие взаимодополняемости между экономическими секторами и проектами.  

И конечно, такая инвестиционная политика государства без поддержки и со-
действия частного сектора, вряд ли будет успешной. Воздействие «большого 
толчка» на рынок будет наиболее ощутимо в секторах, где инвестиции подстегнут 
рост производства и развитие инфраструктуры, а именно в транспортном секторе 
(особенно порты, железнодорожные сети), металлургии, производстве строитель-
ных материалов и так далее, а также в сферах развития человеческого капитала – 
образовании и здравоохранении. 

Формирование комплекса взаимосвязанных «якорных»  
отраслевых проектов 

В качестве примера рассмотрим один из возможных «проектов – сценариев» – 
воздействие минерально-сырьевого комплекса на развитие экономики. При этом 
наиболее детально рассмотрим горнорудный и металлургический дивизионы. 

 
Минерально-сырьевой комплекс в структуре межотраслевых взаимодействий 

 
Необходимо отметить, что никакая страна не может быть конкурентоспо-

собной во всех сферах деятельности одновременно. Международная конкурен-
тоспособность в промышленно развитых странах изначально развивалась вокруг 
отдельных промышленных кластеров. Богатейшая сырьевая база России спо-
собна послужить основой для интеграции многих важнейших отраслей, таких 
как машиностроение, химическая промышленность и транспортное оборудова-
ние. И в последние годы все в большей степени идет укрепление производствен-
ных связей, интеграция разных ступеней производства. Началось межотраслевое 
объединение предприятий по технологическим цепочкам вокруг топливно-энер-
гетических компаний.  

Инвестиции первичных отраслей вызывают мощный мультипликативный 
эффект разогрева внутреннего производственно-технического спроса и оживле-
ния деловой активности в экономике.  

Вопросы синхронизации отраслевых процессов с тенденциями в сопряжен-
ных производствах имеют принципиальное значение и для развития металлур-
гии. Для большинства предприятий алюминиевой промышленности в число при-
оритетных входят проекты, реализуемые совместно с электростанциями (проект 
БЭМО в Нижнем Приангарье).  



12 

Продолжают реализовываться проекты создания сопряженных произ-
водств, направленных создание вертикально-интегрированных структур. Имеет 
место вертикальная интеграция предприятий черной металлургии с угледобыва-
ющими компаниями. Желание большинства металлургов взять под контроль 
угольные предприятия, чтобы регулировать объемы добычи угля и его ценооб-
разование, с целью контроля за себестоимостью металла вполне понятно.  

Так ПАО «Северсталь» имеет следующую структуру: Северсталь Ресурс, 
включающий основные железорудные и угольные активы (Карельский окатыш, 
Олкон, Яковлевский ГОК и Воркута уголь); Северсталь Российская сталь (Чере-
повецкий меткомбинат, Ижорский трубный завод, Северсталь-Метиз); Предпри-
ятия дальнейшего передела (Северсталь СМЦ-Колпино (металл для судострое-
ния, машиностроения, строительства и др.), Северсталь – Гонварри – Калуга 
(совместное российско-испанское предприятие), Северсталь СМЦ – Всеволжск 
(заготовки для автопроизводителей), Севертар (вакуумированный пек, техниче-
ские масла, нафталин). Северсталь – ТПЗ – Шексна (электросварные трубы для 
строительства); Северсталь – Дистрибуция (торгово-сервисные услуги). 

Сходные тенденции происходят и в машиностроении. Так ПАО «СОЛ-
ЛЕРС» успешно применяет стратегию партнерств, которая ориентирована на до-
стижение синергетического эффекта путем комбинации ключевых компетенций 
партнеров в единый, комплексный механизм, позволяющий совместно представ-
лять на рынок оптимальное предложение качественных продуктов и услуг. 
Успех совместных предприятий напрямую зависит от взаимодополняемости 
компетенций партнеров, а взаимодействие, построенное на доверии и общих 
ценностях позволяют сохранять сотрудничество на протяжении многих лет.  
В рамках группы СОЛЛЕРС осуществляется производство автокомпонентов  
и двигателей, что позволяет удовлетворять внутренние потребности группы,  
а также открывает перспективы для локализации и создания автокомпонентного 
кластера с учетом возросшего спроса на локальные комплектующие российских 
автопроизводителей. 

Приведенные выше данные свидетельствуют, что сегодня в России суще-
ствует несколько «полюсов роста», образованных вокруг ключевых отраслей 
(химическая, нефтегазовая, металлургия). Эти структуры еще хрупки и вряд ли 
могут сравниться с настоящими точками роста, состоящими из хорошо отлажен-
ной системы множества конкурентоспособных поставщиков и клиентов. Однако 
опыт показывает, что некоторые высококонкурентные ключевые отрасли 
(например, металлургия, ТЭК) в результате межотраслевого взаимодействия 
внутри группы способствуют развитию своих поставщиков и клиентов. 

 
Оценка влияния минерально-сырьевого комплекса на экономику страны 

 
Межотраслевые взаимодействия минерально-сырьевого комплекса в струк-

туре современной экономики актуализируют задачу их количественной оценки. 
При проведении детальных исследований элементного состава экономического 
ядра и межотраслевых взаимодействий элементов, в него входящих, наиболее 
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целесообразно использовать методологию межотраслевого баланса в различных 
ее модификациях и методологию оценки межотраслевых взаимодействий. При 
этом основным требованием к разрабатываемым моделям выдвигалось исполь-
зование публикуемой государственной и международной статистики, содержа-
щей достаточно объемные данные по добычи полезных ископаемых, их исполь-
зованию в отраслях материального производства, влиянию добывающих отрас-
лей на занятость в экономике и др.  

В результате предложена методика оценивания мультипликативного эф-
фекта межотраслевого взаимодействия минерально-сырьевого сектора на другие 
сектора экономики, основанная на использовании открытой статистики и реали-
зующаяся через применение многофакторных эконометрических моделей, поз-
воляющих учесть в том числе и динамические аспекты межотраслевого взаимо-
действия различных отраслей экономики. Использование многофакторных ре-
грессионных зависимостей также позволяет решать вопрос прогнозирования 
межотраслевого влияния минерально-сырьевого комплекса на валовой продукт 
и отраслевую структуру экономики [14]. 

Обсуждение 

Основными экзогенными переменными в моделях выступали физические объ-
емы добычи нефти, газа, угля; производство чугуна, стали и стальных труб; произ-
водство алюминия, меди, никеля; объем производства электроэнергии. В качестве 
показателей динамики соответствующих отраслей выступали цепные индексы фи-
зического объема производства.  

Подход реализуется в три этапа. На первом этапе с помощью статистиче-
ских методов моделировались зависимости объема производства электроэнер-
гии, топливной промышленности, черной и цветной металлургии от экзогенных 
переменных: добычи нефти и газа, производства чугуна и стали, производства 
алюминия и никеля. На втором был произведен расчет регрессионных зависимо-
стей составляющих валового внутреннего продукта: производство товаров, чи-
стых налогов и промышленного производства от предопределенных перемен-
ных: объемов производства электроэнергии, черной и цветной металлургии, топ-
ливной промышленности. Завершающий, третий этап, связан с суммированием 
модельных компонентов валового внутреннего продукта в совокупный валовой 
продукт экономики. Таким образом, моделируется межотраслевое прохождение 
импульса, задаваемого в добывающих отраслях, на другие отрасли и экономику 
в целом, а относительно простая структура модели позволяет оценить реакцию 
экономики на этот импульс. 

Преимущественно экспортная ориентация металлургии приводит к диспро-
порциям в структуре производства и потребления металла. Под влиянием спроса на 
западных рынках и трансформации отечественного внутреннего спроса снижение 
объемов выпуска сопровождалось ухудшением качества и упрощением сортамента 
металла, в структуре выпуска значительно возросла доля первичных переделов при 
резком снижении удельного веса конечных производств. В структуре выпуска про-
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ката сокращается удельный вес сортовой конструкционной стали, уменьшается вы-
пуск проката из специальных сталей (подшипниковой, нержавеющей, быстрорежу-
щей и т.д.), но растет производство катанки и арматурной стали.  

Экспорт сырьевых ресурсов и узкого спектра металлопродукции (при нали-
чии собственных мощностей по их переработке) подрывает основу отечествен-
ной металлургии и отрывает динамику объемов производства отрасли от дина-
мики экономики страны. Вне металлургии использование данной металлопро-
дукции (слитки, заготовки) практически невозможно. Утрата мощностей конеч-
ных производств (вне зависимости от масштабов первичных переделов) приво-
дит к необходимости импорта для удовлетворения потребности внутреннего 
спроса. 

С использованием предложенной методики был рассчитан мультипликатор 
увеличения производства в сырьевых отраслях, который составил 6,91, то есть при 
увеличении промышленного производства на 1 рубль валовой продукт с учетом 
межотраслевого влияния возрастет на 6,91 руб. Максимальное влияние на валовой 
внутренний продукт оказывает цветная металлургия: увеличение продукции цвет-
ной металлургии на 1 рубль приводит к росту валового внутреннего продукта на 
16,47 рублей, в газодобывающей промышленности - на 9,11 рублей. Мультиплика-
тор на чистые налоги составил от промышленного производства 1,84. 
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