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Аннотация. В  статье проанализирована специфика макроэкономических 
концепций «ресурсного проклятия» и «голландской болезни», исключитель-
но актуальных для российской действительности с её экспортно-сырьевой 
ориентацией. Констатировано, что перспективы эффективного экономиче-
ского развития ресурсообеспеченной страны не должны быть сконцентри-
рованы лишь на преодолении «ресурсного проклятия». По мнению авторов 
статьи, повышение глобальной конкурентоспособности экономики России 
также должно быть связано с  оптимизацией и  стимулированием иннова-
ционного развития нефтегазовой отрасли на благо удержания достигнутых 
позиций на  мировом рынке энергоносителей при дальнейшей гармони-
зации национальной экономической системы. Выделены основные эндо-
генные (в  первую очередь, структурные и  технологические) и  экзогенные 
сложности (в частности — геополитические противоречия и секторальные 
санкции), сдерживающие реструктуризацию нефтегазовой отрасли России.
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В существующих условиях геополитического хаоса 
и  гибридных войн решение вопросов оптимиза-
ции использования природных ресурсов России 

(в  частности — нефти и  газа) становится важнейшей 
и  исключительно актуальной задачей сохранения на-
ционального суверенитета, повышения качества жизни 
россиян, обеспечения социально-экономической защи-
щенности и устойчивости нашей страны.

Добыча и  использование нефтегазовых ресурсов 
в экономических связях — одна из самых многогранных, 
неоднозначных и  обсуждаемых проблем, исследуемых 
как в российской, так и зарубежной научной и эксперт-
ной литературе. Распространенной является теория 
«ресурсного проклятия», декларирующая инновацион-
но обусловленную экономическую развитость стран, 

характеризуемых дефицитом природных ресурсов, с од-
ной стороны, и примитивизацию процессов хозяйство-
вания при недостаточных темпах экономического роста 
в  странах, богатых в  ресурсном отношении, с  другой. 
Хотя устойчивое словосочетание «ресурсное/сырьевое 
проклятие» предполагает рассмотрение всего спектра 
добычи минерального сырья, в  последние годы акцен-
ты перенесены в сферу изучения политических и эконо-
мических рисков обширного экспорта углеводородов. 
Противопоставление таких стран, как Япония, Сингапур 
с одной стороны, и Российской Федерации и стран ОПЕК 
с другой, подтверждает существование подобной зави-
симости.

Эффект «ресурсного проклятия», по  оценкам уче-
ных, тесно взаимосвязан с  феноменом «голландской 
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болезни» (при этом оценки того, какой из  этих эконо-
мических феноменов является первичным, разнятся). 
С позиции разрушительного воздействия на экономику 
в  долгосрочной перспективе опасность «голландской 
болезни» заключается в отвлечении экономических ре-
сурсов из  технологичных, генерирующих инновации 
и открытых для них обрабатывающих отраслей промыш-
ленности в добычу сырья и сферу услуг, которая всегда 
выигрывает от  роста номинального благосостояния. 
Укрепление национальной валюты на  базе экстра-до-
ходного экспорта делает национальные товары менее 
конкурентоспособными по  сравнению с  товарами дру-
гих стран как на  мировом, так и  на  внутреннем рынке. 
В результате спрос на национальные товары снижается, 
что ведет к сокращению их производства и дальнейшей 
деиндустриализации [16].

Рассматривая специфику воздействия данных макро-
экономических теорий на  примере экономики России, 
необходимо указать, что наша страна обладает круп-
нейшими и  интенсивно разрабатываемыми запасами 
углеводородов. Благоприятная ценовая конъюнктура, 
существовавшая на  мировых рынках энергоносителей 
в  первом десятилетии XXI  века, обеспечившая Россию 
значительными доходами от  экспорта ресурсов, спо-
собствовала общему повышению платежеспособного 
спроса, что позволяло российскому бизнесу наращивать 
производство без соразмерного повышения инвести-
ционной активности: так, за  период 1992–2015 гг. доля 
инвестиций в  основной капитал в  ВВП России в  сред-
нем составляла всего 17,6%, а за период максимального 
роста цен на углеводороды в 1999–2008 гг. — 17,2%, что 
не является достаточным для обеспечения расширенно-
го воспроизводства экономики. Кроме того, повышение 
налоговой нагрузки на  сырьевой сектор с  целью изъя-
тия сверхдоходов хоть и  позволило сформировать су-
веренные стабилизационные фонды, но,  по  сути, лишь 
забирало финансовые ресурсы из экономики и не спо-
собствовало значительной активизации инвестицион-
ных процессов. Несовершенство российского рынка 
капитала сдерживало доступ отечественных предпри-
ятий к  долгосрочному кредитованию, однако смягча-
лось наличием возможности использования внешних 
заимствований. Вместе с тем это, в свою очередь, созда-
вало новые риски и угрозы, нашедшие выражение в ус-
ловиях девальвации рубля в 2008 и 2014 гг. Вызванный 
данными условиями низкий уровень инвестирования 
привел к обострению проблемы износа основных про-
изводственных фондов, уровень которого вырос с 41,9% 
в 1999 г. до 45,3% в 2008 г., продолжив свой рост до 49,4% 
в 2015 г. [1, 3, 16].

Обострение геополитического соперничества, де-
структивное и  необоснованное воздействие западных 
экономических санкций заставило российские биз-

нес-структуры столкнуться с  резким ограничением 
доступа к  внешнему финансированию, отягощенному 
значительным ростом процентных ставок внутри стра-
ны. Эти факторы лишь пролонгировали процессы не-
достаточной инвестиционной активности и  ухудшали 
перспективы восстановления экономики нашей стра-
ны. Однако при общем снижении инвестиций за период 
2014–2016 гг. на  12,2%, инвестиции в  добычу полезных 
ископаемых увеличились на 22,5% [12]. Таким образом, 
рассмотренные процессы привели к  формированию 
в  России экономики исключительно экспортно-сырье-
вого типа, переориентация которой не стала интересна 
экономическим агентам даже в период ярчайшего про-
явления сформированных проблем. Подобная направ-
ленность экономического развития обеспечила дефор-
мацию модели поведения субъектов хозяйствования 
с  производительной и  новаторско-предприниматель-
ской на  ориентированную на  поиск ресурсной ренты, 
а  модель поведения государственных управленцев — 
с  рационализированно- бюрократизированной (в  рам-
ках идеального типа бюрократии по М. Веберу) на кор-
рупциогенную и также рентоориентированную. По сути, 
превращение экспорта сырья в основной регулятор фе-
дерального бюджета и  высокая концентрированность 
экспорта сформировала исключительную уязвимость 
страны к внешним шокам на мировых рынках.

Несмотря на  многочисленные научные работы, 
распространившие макроэкономические концепции 
«ресурсного проклятия» и  «голландской болезни», 
представляется, что примеры США, Норвегии, ОАЭ опро-
вергают наличие подобной взаимосвязи между сырье-
вым богатством, качеством экономического развития 
и  темпами экономического роста. Все больше совре-
менных исследователей указывают, что концепция «ре-
сурсного проклятия» в современных условиях не нахо-
дит достаточных подтверждений, а природные ресурсы 
при грамотном их использовании (что остается актуаль-
ным, впрочем, и  для ресурсов иных типов) оказывают 
исключительно благотворное влияние на  экономику. 
Дополнительно целесообразно сделать акцент на  из-
лишней политизированности концепций «голландской 
болезни» и  «ресурсного проклятия». Ссылаясь на  них, 
действительно удобно объяснять парадоксы и провалы 
экономического роста в ресурсообеспеченных странах, 
не углубляясь в анализ реальных предпосылок и факто-
ров, обусловливающих качество и  специализацию эко-
номического развития [13].

«Проклятием» России необходимо признать не  соб-
ственно её богатство ресурсам, а неэффективность госу-
дарственного управления и отсутствие механизмов, сти-
мулирующих стратегический подход к ведению бизнеса 
в данной сфере. В этой связи использование тезиса о де-
структивной экспортно-сырьевой зависимости России 
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дезинформирующе и неэффективно. Более конструктив-
ным представляется переход к оценке и формированию 
в обществе восприятия богатства природными ресурса-
ми как естественной уникальности и  избранности Рос-
сии, специализация на  добыче которых (конечно, раз-
виваемая в  конструктивном направлении) не  является 
признанием отсталости экономической системы и наро-
да в целом. За счет использования мультипликативного 
эффекта доходы от добычи природных ресурсов целесо-
образно рассматривать как возможность для развития 
других отраслей. Более того, именно энергетика, нераз-
рывно связанная с потреблением природных сырьевых 
ресурсов, является основой любой экономики (в  том 
числе и цифровой), а сам процесс добычи и переработ-
ки сырья обусловливает необходимость непрерывного 
научного прогресса и  совершенствования технологий. 
Учитывая данные предпосылки, Россия не должна отка-
зываться от  развития нефтегазовой отрасли. Сохраняя 
эту сферу, важно ускорить её развитие на  основе вне-
дрения инновационных разработок и углубления пере-
рабатывающих индустрий, попутно инвестируя сред-
ства и  в  другие отрасли хозяйствования для создания 
гармоничной экономической системы.

Значительно снижают потенциал устойчивого разви-
тия российского нефтегазового комплекса замедленные 
процессы его реструктуризации. По оценкам экспертов, 
поддержание уровня добычи в  пределах 525–530  млн. 
т даже в  среднесрочной перспективе требует разра-
ботки трудно извлекаемых запасов нефтяных ресурсов 
на шельфовых месторождениях в Арктике. Также необ-
ходимо учесть, что запасы нефти на  разрабатываемых 
в настоящее время месторождениях выработаны более 
чем на  65% в  европейской части России и  более чем 
на 70% — на Урале и в Поволжье. Современный уровень 
добычи нефти на 77% обеспечивается за счет разработ-
ки крупных месторождений, запасов которых хватит еще 
на 8–10 лет [14]. Сложность ввода в эксплуатацию новых 
месторождений заключается в том, что на действующих 
месторождениях себестоимость добычи нефти суще-
ственно ниже, чем на новых по объективным причинам, 
начиная от масштабов самих месторождений и заканчи-
вая их геологическими особенностями — как правило, 
это месторождения с  ТРИЗ и  шельфовые месторожде-
ния. Кроме того, необходимо систематически проводить 
разведку новых месторождений. Ситуация усугубляется 
тем, что в  настоящее время порядка 70% нефти добы-
вается на  таких крупных месторождениях, как Самот-
лор, Уренгой, Ромашкинское, Ванкорское и  др., но  уже 
в  недалекой перспективе прирост добычи нефти будет 
обеспечиваться за  счет более мелких месторождений, 
начальные объемы извлекаемых запасов на  которых 
не  превышают 10–15  млн. тонн. В  целом структура ми-
нерально-сырьевой базы (МСБ) природного газа в Рос-
сии более благоприятна, чем структура МСБ нефти, од-

нако тенденции происходящих изменений имеют много 
сходства. Такая ситуация связана с тем, что на протяже-
нии многих десятилетий в  России традиционно велась 
выборочная добыча запасов легкодоступного «сухого» 
газа, что постепенно ухудшало структуру МСБ [17]. Для 
того, чтобы поддерживать достигнутый уровень добычи 
в ближайшей перспективе необходимо приступить к ак-
тивизации освоения запасов так называемого «жирно-
го» газа и газа, содержащего конденсат.

С  целью решения данных проблем, конечно, не-
обходимо поступательно работать над поиском и  на-
хождения оптимального вектора совершенствования 
налогового законодательства. Дополнительно с  це-
лью оптимизации процессов разработки новых место-
рождений, углубления процессов переработки сырья, 
общего преодоления технологического отставания 
и  импорто-технологической зависимости были разра-
ботаны стратегии развития инновационного импорто-
замещения, основные положения которых зафиксиро-
ваны в  таких нормативных актах, как «Энергетическая 
стратегия России на  период до  2035  года»; «Стратегия 
развития энергомашиностроения Российской Федера-
ции на 2010–2020 годы и на перспективу до 2030 года»; 
«План мероприятий по  снижению зависимости рос-
сийского ТЭК от  импорта оборудования, технических 
средств, комплектующих, услуг (работ) иностранных 
компаний и  использования иностранного программ-
ного обеспечения». Импортозаместительная стратегия 
разделена на несколько этапов, переход между которы-
ми должен осуществляться по мере достижения установ-
ленных значений ключевых показателей. С 2018 по 2020 
годы предполагается сократить импорт оборудования 
до  8% за  счет увеличения локальных закупок до  92%. 
С 2020 по 2030 годы сокращение импорта оборудования 
должно достигнуть 3–5% при росте локальных закупок 
[4]. При этом основными целями импортозамещения как 
одного из стратегических направлений развития нефтя-
ной отрасли российской экономики являются: повыше-
ние конкурентоспособности продукции национальных 
производителей; снижение, а в дальнейшем ликвидация 
зависимости России от  экспортируемых технологиче-
ских решений; стимулирование технологического со-
вершенствования комплектующих и  оборудования для 
добычи нефти.

Инновационное развитие сектора должно стимули-
роваться как на уровне корпораций, так и на уровне го-
сударства и наднациональных объединений в контексте 
повышения экологической безопасности и  экономич-
ности недропользования. Непосредственно создание, 
внедрение и  коммерциализация инноваций могут со-
вершаться субъектами трех уровней:

 ♦ крупными вертикально-интегрированными кор-
порациями, играющими центральную роль в тех-
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нологическом развитии сектора и формирующи-
ми спрос на новые технологические решения;

 ♦ независимыми нефтегазовыми компаниями, опе-
рирующими меньшими ресурсами и  ведущих 
свою деятельность более гибко и  адаптивно, 
в том числе — на сложных месторождениях, где 
необходимо применение новых технологий;

 ♦ обеспечивающие нефтесервисные компании, 
производящие в условиях возрастания интереса 
к  аутсорсингу значительную часть технологиче-
ских инноваций, связанных с разведкой и добы-
чей нефтегазовых ресурсов [4].

Вместе с тем, подобное трехуровневое развитие в ус-
ловиях России существенно затруднено ввиду сосредото-
чения основного объема добычи нефтегазовых ресурсов 
в группе крупнейших вертикально–интегрированных не-
фтяных компаний. Подобная структура сектора во  мно-
гом обусловлена подходом к организации нефтегазовой 
промышленности, который применялся ещё во времена 
СССР и  был связан с  опорой на  освоение крупнейших 
месторождений. Несмотря на  предпринятые в  1990-х 
гг. в  ходе приватизации попытки преобразований, го-
сударству так и  не  удалось преодолеть инерционность 
организационной структуры. Более того, в последнее де-
сятилетие наблюдается даже усиление прямого участия 
государства (в виде роста доли госкомпаний) в деятель-
ности нефтегазового сектора, что приводит к  исполь-
зованию режима «ручного управления», тормозящего 
развитие независимых нефтегазовых компаний, не  об-
ладающих необходимыми лоббистскими ресурсами. Так, 
например, в Соединенных Штатах Америки США насчиты-
вается более 14000 компаний-операторов, отвечающих 
за разработку нефтегазовых месторождений (в том чис-
ле компании мирового уровня — ExxonMobil, Chevron, 
ConocoPhillips), при этом на 10 крупнейших операторов 
приходится около 54% доказанных запасов нефти и 48% 
природного газа, что является относительно невысоким 
уровнем концентрации [6, 14].

В этой связи дискуссионным остается вопрос о необ-
ходимости формирования кластеров в отрасли. С одной 
стороны, задача кластеризации нефтегазового сектора 

отражена в «Стратегии развития химического и нефтехи-
мического комплекса на период до 2030 года», посколь-
ку, по  экспертным оценкам, объединенные в  рамках 
кластера предприятия функционируют более эффектив-
но, опираясь на наиболее специализированные активы 
и повышенную скорость диффузии инноваций. С другой 
стороны, рассмотренные проблемы в структуре отрасли 
уже сами по себе являются следствием сохранившегося 
со времен СССР направления к формированию крупных 
региональных взаимосвязанных комплексов нефтегазо-
добычи, подконтрольных государству. Внедрение кла-
стероориентированного подхода может лишь усугубить 
данную особенность нефтегазовой отрасли России.

Таким образом, вопросы существования обратной вза-
имозависимости между уровнем экономического роста 
и  развития государства и  его ресурсообеспеченностью 
продолжают оставаться дискуссионными в современной 
научной и экспертной среде. Так или иначе, ни концепция 
«голландской болезни», ни  теория «ресурсного прокля-
тия» не  являются доказательством того, что экономиче-
ское развитие и качество жизни в странах с данными эф-
фектами стало бы выше и лучше при отказе от политики 
интенсивного недропользования. Мы полагаем, что для 
Российской Федерации является нецелесообразным от-
каз от развития нефтегазовой отрасли в пользу исключи-
тельного акцентирования управленческих, финансовых 
и трудовых ресурсов на столь трендовом сегодня направ-
лении формирования нематериальной цифровой эконо-
мики. Напротив, необходимо сохранять и углублять «не-
фтегазовую специализацию», ускорять рост и  развитие 
данной отрасли на  основе внедрения инновационных 
разработок и совершенствования перерабатывающих ин-
дустрий, попутно инвестируя средства и в другие отрас-
ли хозяйствования для создания диверсифицированной 
экономической системы, исключительно конкурентоспо-
собной на мировом рынке сырья, но также защищенной 
от внешних «шоков», геополитического давления и агрес-
сии. Работа в данном направлении требует стратегическо-
го инновационного импортозамещения, интегрирующего 
возможности государства и  бизнеса по  созданию, ком-
мерциализации и применению инновационных техноло-
гий отечественной разработки.
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