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В настоящее время большинство ученых, 
политиков, ведущих экономистов говорят 
о необходимости разработки основных по-
ложений государственной региональной по-
литики как главного элемента обеспечения 
устойчивого развития России. Это связанно 
с тем, что основную долю доходов наша стра-
на получает за счет эксплуатации природных 
ресурсов. Академик Д. С. Львов по этому по-
воду говорит: «Наши исследования показали, 
что доход на 75 % создается за счет земли, 
нефти, лесных и водных ресурсов и только 
на 20 % это реальный вклад капитала, биз-
неса, который иногда создает эффективное 
производство. Но если три четверти доходов 

создаются за счет природных ресурсов, то со-
вершенно, по меньшей мере, непростительна 
для такой уникальной страны как наша то, 
что дано России от Бога и не является плодом 
рук человеческих, оказалось в руках 15 % 
людей, которые незаконно присвоили то, что 
по определению им принадлежать не может. 
… Вдумайтесь: меньше 20 % богатого насе-
ления аккумулировало 92 % доходов, значит, 
на долю остальной России приходится лишь 
8 %» [3]. Приведенные данные наглядно де-
монстрируют то, что российский частный 
бизнес на современном этапе своего эволю-
ционного развития не способен развиваться 
с учетом интересов российского общества, 
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и, тем более, самостоятельно сформировать 
эффективную инфраструктуру, обеспечиваю-
щую успешное функционирование экономи-
ки страны в целом. Следовательно, необходи-
мо в современных условиях усилить роль го-
сударства в экономике, как на федеральном, 
так и на региональном уровне.

При этом под регионом понимается тер-
ритория субъекта Российской Федерации или 
ассоциаций субъектов Федерации, если эти 
ассоциации имеют необходимые полномочия 
по решению задач обеспечения устойчивого 
регионального развития [4].

Государственная региональная полити-
ка  ― это составная часть политики госу-
дарства, которая направлена на системное 
обустройство российской территории с уче-
том местных особенностей и в соответствии 
с приоритетами национальной безопасности. 
Формирование государственной региональ-
ной политики ― это основное направление 
государственного строительства.

В результате государственная региональ-
ная политика, с одной стороны, создается 
и осуществляется как целостная политика, 
с другой ― это система региональных и от-
раслевых структур, взаимодействующая 
между собой и государством.

Поэтому при формировании региональ-
ной политики возможно учесть интересы 
территориального и отраслевого типов как 
устойчивых саморазвивающихся социально-
экономических единиц. В результате на пе-
ресечении интересов взаимодействующих 
субъектов региональной политики рожда-
ются социальные и экономические реалии 
нового качества: в частности, такие феноме-
ны экономической сферы как «региональная 
экономика», «муниципальная экономика» 
и соответствующие им «региональное и му-
ниципальное хозяйство», а в социальной сфе-
ре такие явления как «региональное образо-
вание», «региональные университеты», «му-
ниципальные образовательные системы» [4].

В экономической сфере речь идет, по су-
ществу, о формировании новой экономи-
ческой парадигмы, оперирующей такими 
понятиями, как «региональное хозяйство», 
«муниципальное хозяйство», которые яв-
ляются иерархическими хозяйственными 
комплексами в составе единого народного 
хозяйства страны. Специфические отличи-

тельные особенности указанных иерархичес-
ких экономических структур (регионально-
го и муниципального хозяйства) позволяют 
рассматривать их как особые региональные 
объекты, а, соответственно, региональную 
и муниципальную экономику ― как новые 
направления классической экономической 
теории. Как известно, классическая экономи-
ческая теория включает в качестве основных 
составляющих макроэкономику (экономику 
государства) и микроэкономику (экономику 
предприятия) [5].

Целевой функцией оптимизации взаимо-
действия субъектов региональной политики 
является стабильное социально-экономичес-
кое развитие России, способной обеспечить 
на своей территории качественно новый уро-
вень социальной политики.

Таким образом, формирование и реали-
зация региональной политики развития не-
фтяной инфраструктуры ― это комплексная 
многоступенчатая задача, этапы которой тре-
буют отдельной проработки и непрерывно-
го приспособления к меняющейся ситуации 
функционирования социально-экономичес-
кой системы региона. При этом данная по-
литика является составным элементом со-
циально-экономической политики региона, 
которая, в свою очередь, входит в систему ре-
гиональной политики. Следовательно, цели 
и задачи, которые ставятся перед ней, долж-
ны соответствовать целям развития региона.

В основе создания и реализации регио-
нальной политики развития нефтяной инф-
раструктуры находится комплексное взаи-
модействие как соблюдение интересов всех 
участников рынка нефтепродуктов региона: 
государства, местных органов власти, нефтя-
ных компаний, потребителей. Именно это их 
взаимодействие является главным критерием 
для создания эффективной региональной ин-
фраструктуры нефтяной отрасли.

Сущностью региональной политики раз-
вития нефтяной инфраструктуры является 
целенаправленность влияния структур ре-
гионального управления на всех участников 
нефтяного рынка в интересах формирования 
эффективной региональной нефтяной инфра-
структуры для достижения целей социально-
экономического развития региона.

Разработка политики ― это сложный, 
многоэтапный процесс, в рамках которого 
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осуществляется четкое определение основ-
ных задач, целей, объектов и механизмов воз-
действия. Именно тщательность проработки 
и четкость определения данных элементов 
лежит в основе эффективности будущей по-
литики. Политика должна содержать четкие 
цели реализации, механизм оценки результа-
тов ее реализации, а также систему коррек-
тировки. Поэтому при разработке политики 
особое внимание необходимо уделить следу-
ющим основным блокам:

― сфера применения политики;
― целевые установки для реализации по-

литики;
― объекты регулирования;
― устройство влияния на региональную 

нефтяную инфраструктуру;
― система параметров и критериев оцен-

ки результативности функционирования ре-
гиональной нефтяной инфраструктуры.

Важным моментом в разработке политики 
является определение сферы ее применения, 
поскольку точная ее формулировка  ― залог эф-
фективности. Сферы применения политики раз-
вития ― это перечень направлений, которые она 
регулирует. На данном этапе необходимо четко 
определить весь перечень вопросов регулиро-
вания, чтобы избежать разночтений в будущем 
и дублирования со стороны других программ. 
К сферам программы развития региональной 
нефтяной инфраструктуры следует отнести:

― разработку стратегий развития регио-
нальной нефтяной инфраструктуры;

― руководство функционированием дан-
ной инфраструктуры;

― поддержание конкурентной среды 
на рынке нефтепродуктов региона;

― обеспечение общеэкономической ста-
бильности региона (экономической безопас-
ности);

― поддержание социальной обеспечен-
ности и сбалансированности;

― преодоление кризисов, связанных 
с обеспеченностью региона нефтепродуктами;

― регулирование вопросов ценообразо-
вания на нефтепродукты.

На основе сфер применения, необходимо 
сформулировать перечень конкретных задач, 
за решение которых несет ответственность 
данная политика. В данном перечне необхо-
димо привести набор целевых установок, ко-
торые стоят перед субъектами, осуществляю-

щими руководство развитием данной инфра-
структуры. Одними из них являются:

― экономический рост и экономическое 
развитие региона;

― обеспечение минимального уровня до-
ходности для частного капитала;

― ориентация в развитии инфраструкту-
ры на достижение экономической и социаль-
ной эффективности;

― поддержание стабильного уровня цен;
― создание обоснованной системы цено-

образования;
― справедливое распределение доходов 

от нефтяной инфраструктуры;
― снижение социальной напряженности.
В соответствии с целевыми установками 

можно выделить следующие объекты регули-
рования данной политики:

― региональная инфраструктура нефтя-
ного комплекса;

― взаимодействие данной инфраструк-
туры и других крупных секторов экономики 
(промышленность, строительство, сельское 
хозяйство);

― государственные и частные нефтяные 
компании;

― цены на нефтепродукты и инвестиции 
в данную инфраструктуру;

― регион, как крупный хозяйственный 
комплекс.

При разработке механизма воздействия 
на региональную нефтяную инфраструкту-
ру необходимо учитывать то, что он должен 
включать в себя как меры государственного 
воздействия на инфраструктуру, так и воз-
действия со стороны частного капитала. Та-
ким образом, в основе данного механизма 
должны лежать следующие составляющие:

― законотворчество ― разработка и при-
нятие местными органами власти норматив-
ных документов и правовых норм, регулиру-
ющих вопросы развития и функционирова-
ния региональной нефтяной инфраструкту-
ры, отношения государственного и частного 
капитала в данной отрасли;

― администрирование ― создание и пре-
кращение деятельности субъектов в данной 
сфере деятельности. Совместное руководс-
тво функционированием нефтяной инфра-
структуры и отдельных компаний;

― информирование хозяйствующих 
субъектов об экономической ситуации в ре-
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гионе и возможном ее изменении. Совмест-
ное обсуждение вопросов развития местной 
инфраструктуры и разработка общих планов 
развития в рамках территориально-админис-
тративных образований;

― регулирование вопросов взаимоотно-
шений отраслей, предприятий и нефтяных 
компаний в общенациональных интересах;

― совместный контроль над функциони-
рованием нефтяной инфраструктуры;

― разработка эффективной системы рас-
пределения доходов от деятельности данной 
инфраструктуры.

При разработке механизма воздействия 
государства на развитие региональной инфра-
структуры нефтяного комплекса необходимо 
определить перечень инструментов, которые 
может использовать государство для реализа-
ции политики в области развития региональ-
ной инфраструктуры нефтяного комплекса.

Сглаживание территориально-экономи-
ческих и социальных неравенств между субъ-
ектами ЮФО и СКФО осложняется рядом 
обстоятельств. В первую очередь существую-
щей производственной и экономической ин-
фраструктурой. Различные территории Юга 
России имеют разный уровень обеспеченнос-
ти в основных производственных и экономи-
ческих инфраструктурных объектах: автомо-
бильных дорогах, мостах, железной дороге, 
аэропортах, и т. п., автомобильном, железно-
дорожном, воздушном и водном сообщениях, 
заводах, фабриках и т. п., а также объектах со-
циальной инфраструктуры: школах, больни-
цах, вузах, колледжах и т. п. Все это склады-
валось исторически. Снять даже эти разли-
чия за короткое время не представляется воз-
можным и поэтому попытка стимулировать 
государственные инвестиции в такого рода 
проекты на территориях республик Север-
ного Кавказа представляется малоэффектив-
ным мероприятием, призванным во многом 
продемонстрировать в лучшем случае наме-
рения федерального центра, чем достижение 
реального положения. За последнее время 
такого рода попытки предпринимались мно-
гократно, однако, результаты оказываются 
либо совершенно противоположными, либо 
и вовсе неэффективными: территориальные 
различия как были, так и остаются, а по мно-
гим позициям даже возрастают. Это говорит 
о том, что такой путь не ведет к решению про-

блемы. Требуется искать новые пути и пред-
лагать новые модели.

Решение проблем территориальных раз-
личий исходя из мирового и отечественного 
опыта возможно соблюдая такие условия:

― развитая производственная и техни-
ческая инфраструктура;

― эффективная система институтов;
― высококвалифицированная рабочая сила;
― большой объем запасов природных 

ресурсов и сырья;
― высокий спрос на мировом и отечест-

венном рынках.
Топливно-энергетический, туристичес-

ко-рекреационный и агропродовольственный 
обладают наибольшими ресурсами. Ресурс-
ный потенциал в этих направлениях в СКФО 
является одним из высоких по РФ.

Рассмотрим состояние нефтекомплекса 
регионов Юга России (табл. 1).

Приведенные показатели говорят о росте 
добычи нефти и газа в регионах Юга России. 
Наибольшая динамика прослеживается в Ас-
траханской и Волгоградской областях, Крас-
нодарском и Ставропольском краях, Чечен-
ской Республике и Республике Ингушетия 
и Калмыкии. Также незначительный прирост 
добычи нефти наблюдается в республике 
Адыгея, КБР и Северной Осетии ― Алании, 
но, в то же время, в республиках нет эффек-
тивной трубопроводной и нефтегазоперера-
батывающей инфраструктуры и производств. 
Существовавший в прошлом веке один 
из мощных и передовых нефтеперерабатыва-
ющий завод в г. Грозный за время войн был 
разрушен и до настоящего времени не вос-
становлен. В других республиках Северного 
Кавказа, несмотря на растущую добычу не-
фти и газа, нет производственной и техно-
логической инфраструктуры для самостоя-
тельной переработки нефти и газа. И вообще, 
на территории регионах Юга России такие 
комплексы имеются лишь в Волгоградской 
области и Краснодарском крае; первый имеет 
исторически такую инфраструктуру, которая 
создавалась еще в советские годы индустри-
ализации. В Краснодарском крае, как за со-
ветское время, так и в последние годы была 
создана и действует достаточно развитая тру-
бопроводная и сбытовая сеть в виде комму-
никаций на берегу Черного моря (в основном 
в районе Туапсе и Новороссийска). Однако 
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данная инфраструктура в основном направ-
лена на транспортировку с последующим 
экспортом сырой нефти; собственно на этот 
продукт и была направлена в основном вся 
производственная и технологическая инф-
раструктура нефтегазового комплекса Юга 
России. Но как показывает практика послед-
них лет более эффективным как с точки зре-
ния увеличения добавленной стоимости, так 
и с точки зрения занятости, а, следовательно, 
и повышения уровня жизни на территории, 
является создание технологий и производств, 
направленных на более глубокую переработ-
ку нефти и газа. То есть речь идет не о том, 
чтобы прекратить всякий экспорт нефти и не-
фтепродуктов, а в том, чтобы экспортировать 
продукты нефти, а не сырую нефть [2].

ЮФО и СКФО остается одним из важ-
нейших трубопродуктовых коридоров Рос-
сии в виду того, что здесь расположены не-
замерзающие моря и возможности круглый 
год вести прокачку нефти и нефтепродук-
тов по трубопроводу. Кроме того, на Север-
ном Кавказе происходит пересечение также 

и международных маршрутов данного про-
дукта, движущегося из Средней Азии, Казах-
стана, Туркмении, Азербайджана, Ирана  ― 
наиболее богатых на сегодня углеводород-
ным топливом регионов [1]. Поэтому в этом 
плане Северный Кавказ представляет собой 
не только в экономическом плане, но и в гео-
стратегическом наиболее значимый регион 
России. Таким образом, в данном макрореги-
оне как бы само собой напрашивается созда-
ние крупного топливно-энергетического ком-
плекса, имеющего не просто возможности 
добычи нефти, газа, угля, этанола и др. топ-
ливно-энергетических товаров, но в первую 
очередь перерабатывающей отрасли.

Попытки создания такого комплекса 
на юге России предпринимались в прошлом 
неоднократно. Только за период с открытия 
первых месторождений нефти в Баку и Гроз-
ном имелось свыше пяти попыток создания 
такого комплекса. Однако, как показывает 
анализ ситуации, всякий раз эта попытка 
оказывалась либо малопродуктивной, либо 
неудачной. Причем в ее создании участво-

Регионы 1999 2007 2008 2009 2010 20011 2012 2013
Республика Адыгея 0,7 0,8 1,3 101 0,5 0,3 0,8 0,3
Ростовская область 3 2 2 3 3,4 3,4
Республика Северная 
Осетия ― Алания 5 7 5 4 2 8 5,3 5

Кабардино-Балкарская 
Республика 10 9 10 10 5 0,8 1 1,5

Республика Ингушетия 137 164 188 146 126 119 123 108
Республика Калмыкия 242 248 269 237 260 248 244 202
Республика Дагестан 361 327 345 337 342 348 336 331
Ставропольский край 920 1022 1079 1015 1026 1004 980 1130
Краснодарский край 1579 1716 1787 1847 1869 1789 1689 1838
Чеченская Республика … … … … … … 2200 2119
Астраханская область 3073 3441 3471 3826 4007 4067 4197 4173
Волгоградская область 3603 3629 3703 3407 3351 3344 3690 3643
Сумма 9930,7 10563,8 10861,3 10932 10990,5 10930,3 93242 93384
Темпы роста 106,4 102,8 100,7 100,5 99,5 853,1 100,2

Таблица 1
Динамика производства и переработки нефти и газа в ЮФО и СКФО

(по данным ФСГС России)
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вала не только Россия (СССР), но и Англия, 
Франция. Причина, по которой эти попыт-
ки оказывались неудачными, на наш взгляд, 
состояла в том, что была использована неэ-
ффективная модель организации данных ре-
сурсов. Во всех без исключения, т. е. в том 
числе и современных, данному региону 
и прежде всего республикам Северного Кав-
каза отводилась в этих моделях и проектах 
роль поставщика ресурсов топлива (нефти, 
газа, угля). Они должны были лишь добывать 
и отгружать данный вид ресурсов. Таким 
образом, региональные топливно-энергети-
ческие комплексы рассматривались лишь 
как поставщики сырья либо на экспорт (как 
в условиях английской и французской моде-
лей прошлого и позапрошлого века) либо как 
поставщики сырья для перерабатывающих 
предприятий центральной России (в совет-
ской и российской моделях). В результате 
такой системе хозяйственных (в т. ч. произ-
водственных) связей экономики республик 
оказывались как бы лишь частично подвязан-
ными к длинным хозяйственным цепочкам. 
Это приводило к тому, что не развивалась 
не только производственная и технологичес-
кая база в этих республиках, но также не раз-
вивался внутренний рынок труда; население 
республик оказывалось фактически вне фор-
мируемых отраслевых комплексов.

Анализ используемых моделей и обоб-
щение имеющегося опыта указывает на то, 

что до тех пор, пока не будут созданы пол-
ноценные хозяйственные (производствен-
ные, технологические, институциональные 
и проч.) цепочки, полноценными субъектами 
которых выступают экономики северокав-
казских республик, не только не может быть 
полноценного развития региональных эконо-
мик, но и в целом экономики Юга России.
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