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Деградация Омского региона 
в контексте современных социально-экономических 

процессов в России
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  необходимостью «реанимации» и укрепления отстающих в экономическом и 
социальном планах регионов Сибири с последующим их «выравниванием» с 
«регионами-лидерами» в рамках рассматриваемого федерального округа; 

 необходимостью предотвращения «вымирания» отдельных регионов округа 
и страны в целом, сокращения усиливающихся неблагоприятных явлений в 
сфере миграции населения;

 необходимостью пересмотра федеральным центром своего отношения к 
рассматриваемому округу, как имеющему определенные острые проблемы, 
но вместе с тем довольно перспективному и конкурентоспособному;  

 необходимостью формирования благоприятной инфраструктуры, ландшафта 
поселений, комфортной социальной среды, отвечающей современным 
требованиям жизни и способствующей развитию экономики, обеспечению 
достойных условий для жизнедеятельности людей, проживающих в нем. 

Актуальность обсуждения обозначенной 
проблемы:
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 Цель – исследование условий и факторов социально-экономического 
развития регионов Сибирского федерального округа, обусловливающих 
кризисное состояние некоторых из них, а как следствие, и всего округа в 
целом, в контексте процессов, протекающих в Российской Федерации. 
Поставленная цель предопределила следующие задачи: 
 определить причины дисбаланса в социально-экономическом развитии 

регионов Российской Федерации; 
 оценить современное социально-экономическое состояние Сибирского 

федерального округа и отдельных его регионов (в частности – Омской 
области); 

 выявить возможные направления совершенствования и повышения 
экономического потенциала субъектов, входящих в состав рассматриваемого 
округа, а также увеличения их «миграционной», «инвестиционной» и т.п. 
привлекательности. 

Цель и задачи исследования:
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•  Снижение значимости и ценности собственно 
трудового фактора (в классическом понимании) и 
ослабление взаимосвязи между непосредственной 
реализацией трудовой функции и размером 
вознаграждения за труд;

•  Усиление роли капитала как фактора роста 
богатства (благосостояния) отдельных лиц, 
регионов, государств, а также финансизация 
экономических отношений; 

•  Усиление неравномерности в распределении 
доходов в обществе, обусловливающее резкий рост 
уровня неравенства как отражение действия 
объективного закона капиталистического накопления.

Глобальные мировые тенденции  нашего 
времени:
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Накопление капитала в трудах марксистов:

К. Маркс различает первоначальное накопление капитала и накопление капитала как 
таковое.

Первоначальное накопление – присущее началу капиталистической эры – представляет 
собой «процесс отделения рабочих от собственности на условия их труда, процесс, 
который превращает, с одной стороны, общественные средства производства и 
жизненные средства в капитал, с другой стороны, непосредственных производителей в 
наемных рабочих». 

Первоначальное накопление капитала, как подчеркивал К.Маркс, осуществлялось самыми 
нецивилизованными методами – путем грабежа, насилия, экспроприации, порабощения, 
коррупции, спекуляции и т.д., т.е. капитал от самого момента своего рождения 
представляет собой «пот и кровь угнетенных…».

Накопление капитала как таковое происходит из желания капиталиста максимизировать 
прибыль, а также из конкуренции, заставляющих делить прибавочную стоимость на две 
части – потребление и накопление. Превращение прибавочной стоимости в капитал и 
есть накопление капитала. 

Таким образом, К.Маркс смог заключить, что весь капитал, все богатство капиталистического 
общества создано трудом рабочих. Следовательно, когда рабочие решат 
национализировать средства производства – они только вернут себе то, что принадлежит 
им по праву. Это есть теоретическое обоснование необходимости борьбы пролетариата 
за обладание общественным богатством.
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Интересный факт: капиталы восьми богатейших людей мира 
сравнялись с доходами 50% человечества

• Согласно исследованию, которое провела благотворительная 
организация Oxfam, капиталы восьми богатейших людей мира соответствует 
общему достатку беднейшей половины населения планеты Земля. 

• В число самых богатых людей мира вошли основатель Microsoft Билл Гейтс 
(США) с $75 млрд, основатель Inditex Амансио Ортега (Испания) с $67 млрд, 
генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (США) с $60,8 
млрд, владелец Grupo Карсо Карлос Слим Хелу (Мексика) — $50 млрд, 
главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос (США) — $45,2 
млрд, исполнительный директор и соучредитель Facebook Марк Цукерберг 
(США) — $44,6 млрд, исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (США) 
— $43,6 млрд и владелец и генеральный директор компании Bloomberg LP 
Майкл Блумберг (США) — $40 млрд.

• Глава Oxfam заявил, что подобная статистика просто возмутительна и 
подрывает демократию.

• Исследование также показало, что уже в ближайшие 25 лет в мире может 
появиться первый триллионер. По подсчётам организации, чтобы потратить 
триллион долларов, нужно ежедневно в течение 2738 лет расходовать по 
одному миллиону. 
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Михельсоном?
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Кто хочет стать … Михельсоном?

• Бизнесмен Леонид Михельсон , которому 
принадлежат крупные пакеты компаний 
«Новатэк» и «Сибур», вернулся на первое 
место в списке самых богатых россиян. Его 
состояние увеличилось до $24 млрд. с $18 
млрд. в 2018 году. Рейтинг богатейших людей 
мира — тех, чье состояние, по данным Forbes, 
превышает $1 млрд.

• Рост состояния миллиардера обусловлен 
ростом стоимости акций «Новатэка». 
Михельсону принадлежит 24,76% газовой 
компании. За год капитализация «Новатэка» 
выросла более чем на 50%. По данным на 9 
февраля 2018 года — дату, на которую была 
зафиксирована стоимость публичных 
компаний для подсчетов в список Forbes, одна 
акция «Новатэка» на Московской бирже 
стоила 714,4 рубля, а 8 февраля 2019 года — 
1127,6 рубля.
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Некоторые эмпирические факты (данные):
• 100 семей современных олигархов владеют сегодня 92 % доходов 

от природных богатств страны, а оставшиеся 8% приходятся на 
более чем 140-миллионный народ РФ.

• По производительности труда РФ отстает от США в 5–6 раз, а по 
уровню заработной платы – в 10–12 раз.

• По данным Росстата в конце 2017 года за чертой бедности жили 
около 12 млн. работающих (!) россиян, что составляет 16,8 %  от 
общего числа официально трудоустроенных граждан РФ, т.е. 
каждый шестой работающий россиянин находится за чертой 
бедности.

• По данным экспертов ВШЭ, на конец 2017 года благосостояние 
россиян падало 31 месяц подряд, за этот период население РФ 
обеднело почти на 20 %.
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Некоторые эмпирические факты (данные):
• Большинство бедных россиян заняты в государственном секторе, а 

разрыв в зарплатах между госсектором и частным сектором 
продолжает расти: в 2011 году удельный вес работающих бедных в 
организациях государственной и муниципальной собственности был 
в 2 раза выше, чем в частных организациях, а к 2018 г. он 
увеличился до 4-х раз.

• Работающий врач в России получает лишь на 20 % больше 
водителя, тогда как в США разница зарплат врача и водителя 
составляет 261 %, в Германии – 172 %, в Бразилии – 174 %.

• Текущая ситуация заставляет многих россиян отказываться от 
квалифицированного труда и уходить работать в сферы, где можно 
получать больше денег за менее квалифицированную работу.



12

1.Самоустранение Правительства РФ от решения конкретных 
задач по обеспечению экономической безопасности и 
экономического роста;

2.Обанкротившаяся, абсурдно-тупиковая модель развития 
страны, в результате которой РФ постепенно превращается 
в технологическое захолустье; 

3.«Сильный центр – слабая периферия», катастрофическая 
неравномерность социально-экономического развития 
регионов РФ;

4.Социальная несправедливость, достигшая критического 
значения и ставшая тормозом на пути дальнейшего 
экономического развития РФ;

5.Коррупция как фактор ускорения деградации страны.
Источник:  
Цветков В.А. Пять проблем экономической безопасности и 

экономического роста в современной России // Вестник Финансового 
университета. 2016. № 2. С. 6 – 15.

Ключевые проблемы экономической безопасности 
и экономического роста в современной России:
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«Слабыми местами страны являются сырьевая направленность 

отечественной экономики, высокий уровень коррупции, низкая 

эффективность управленческого аппарата и его попытки восстановить 

архаичные общественно-идеологические структуры, характерные для 

поздней Российской империи или СССР, опора на которые в свое время 

обрушила оба этих государства»

Президент Института Ближнего Востока Е. Сатановский:
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Согласно  рейтингу  эффективности  
государственного управления Всемирного  банка  

из  144  стран  Россия находится на 103 месте.
Проявления неэффективности власти:

• Тотальное «ручное управление».
• Недееспособное и несамостоятельное Правительство 

РФ, а также большинство региональных и местных 
органов власти, всецело зависящих от вышестоящих 
уровней власти.

• Фактическая несменяемость власти и отсутствие 
альтернативного пути (концепции) развития.

• Слабо работающие «социальные лифты».

Фиаско системы государственного управления:
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• Переход от централизованного государственного управления финансовой системой к 
ее регулированию с использованием преимущественно экономических, а не 
административных методов.

• Повышение самостоятельности субъектов федерации, а также местных 
(муниципальных) органов власти в части организации и регулирования финансовой 
системы на соответствующих уровнях.

• Устойчивый профицит федерального и ряда территориальных бюджетов, 
сокращение федеральной составляющей государственного долга.

• Становление системы негосударственных финансовых органов (институтов), 
принимающих участие в процессе перераспределения национального дохода.

• Переход к ситуации, при которой значительная часть ВВП формируется в 
негосударственной сфере хозяйственной деятельности.

• Снижение количества нерентабельных экономических субъектов (производств).
• Некоторое улучшение количественных параметров по всем основным направлениям 

финансовой деятельности: налогообложению, страхованию, кредитованию, 
инвестированию, проч.

Положительные изменения в развитии 
финансовой системы Российской Федерации:

15
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Негативные изменения в развитии 
финансовой системы Российской Федерации:

• Нестабильный характер экономической и финансовой системы в целом, в том числе 
существенная подверженность влиянию внешнеэкономической конъюнктуры.

• Незавершенность процесса формирования целостного финансового 
законодательства, в полной мере учитывающего специфику рыночных методов 
ведения хозяйственной деятельности.

• Наличие противоречий между федеральными и региональными элементами 
системы, проблемы межбюджетных отношений.

• Хронический дефицит многих региональных и преобладающего числа местных 
бюджетов, свидетельствующий о неэффективности механизма бюджетного 
федерализма.

• Рост долговой нагрузки экономики – преимущественно за счет финансового сектора и 
экономических субъектов.

• Вымирание (отсутствие реальной экономической деятельности) во многих малых 
городах, признанных «бесперспективными».

• Высокая убыточность предприятий во многих отраслях, в том числе в стратегических 
и значимых для обеспечения текущей и будущей безопасности страны.

• Поспешная и непродуманная коммерциализация ряда сфер (образование, 
здравоохранение).

• Беспрецедентное по мировым меркам и продолжающее усугубляться социальное 
расслоение общества. 16
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А.В. Тонконогов, профессор РАНХ и ГС
при Президенте Российской Федерации

1. Отечественная экономика почти на 80 % имеет сырьевой характер и в целом напрямую зависит от мировой конъюнктуры на 

энергоносители. 

2. Мелкие и средние производства как прежде развиваются крайне неэффективно, а монополии, в том числе 

транснациональные корпорации, контролируют весь рынок и формируют неадекватную ценовую политику на товары и 

услуги.

3. Почти третья часть ВВП страны выводится за рубеж через оффшоры (в советский период такая же доля тратилась на 

поддержку «коммунистического» и освободительного движения в других странах). 

4. Идеология (или система идеологий) как мировоззренческая основа развития Российского общества отсутствует (точнее 

циничная либеральная идеология планомерно внедряется в общественное сознание, но как и «социалистическая» идеология 

в завершающий период развития СССР, она не вызывает в обществе искреннего доверия и ясного понимания). Патриотизм как 

возможная социальная идеология России в ситуации 20 % нищего населения не может стать действительно – народной. 

5. Реальная политическая деятельность находится, по сути, под контролем одной партии-монополии, что влечёт за собой 

создание коррупционных рисков в сфере государственного управления всеми социальными сферами, в том числе и 

экономикой. 

6. Принцип социальной справедливости подчёркнуто не соблюдается даже хотя бы декларативно как, например, в странах 

Западной Европы («По данным швейцарского банка Credit Suiesse Россия находится на одном из первых мест в мире по 

неравенству распределения имущества и доходов … 110 олигархов владеют 35 % национальных богатств (в целом по миру 

миллиардеры владеют лишь 1-2 %)»). На излёте Советской Империи расслоение теневой советской буржуазии и основной 

части советских граждан был уже огромен и заметен, так, что скрыть его тоже было нельзя. 

7. Постоянно латентно и периодически открыто практически во всех  субъектах Российской Федерации, как и в Советском Союзе, 

возникают конфликты этноконфессиональной направленности, явно дестабилизирующие сложную социальную обстановку. 

17
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Непрекращающаяся пенсионная реформа
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Непрекращающаяся пенсионная реформа
• Принятая в конце 2018 года «пенсионная реформа», «благодаря которой» 

возраст выхода на пенсию увеличился до 65 лет у мужчин (на 5 лет) и до 60 
лет у женщин (также на 5 лет), только усугубляет кризисную ситуацию.

• Условия проживания в Сибири и без этого являются достаточно трудными и 
менее комфортными, чем в средней полосе России. Вследствие 
неблагоприятных температурных режимов людям приходится работать «на 
износ», как и любой технике (для которой, между прочим, даже 
предусмотрены специальные коэффициенты по амортизации при работе «в 
условиях агрессивной среды»).

• Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Сибирском 
федеральном округе находится на уровне 70,5 лет, при этом показатель для 
мужчин составляет 64,95 лет. Несмотря на то, что даже официальная 
статистика доказывает несоответствие проведенной реформы реалиям жизни 
населения в Сибири и на Дальнем Востоке, итог проводимой политики ясен: 
среднестатистический сибиряк даже не доживёт до пенсии, внося тем самым 
свой «последний вклад» в великое экономическое будущее России.
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«Против правил»: налоговые изменения 2019
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Есть ли свет в конце тоннеля…, или 
Когда случится «российское экономическое чудо»?
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«Старые задачи» на новый лад:
 Правительству Российской Федерации обеспечить 

достижение следующих национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года:

• обеспечение устойчивого естественного роста численности 
населения Российской Федерации;

• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет      (к 
2030 году - до 80 лет);

• обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а 
также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня 
инфляции;

• снижение в два раза уровня бедности в Российской 
Федерации.



23

Что есть «деградация»?
 Деградация (от лат. degradatio, буквально — снижение), регрессия — 

процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта с течением времени, 
движение назад, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, 

разрушение материи вследствие внешнего воздействия по законам 
природы и времени. 

Деградация часто противопоставляется прогрессу.

«Коллапсирующая экономика» – система финансово-экономических 
общественных отношений, характеризующаяся постоянной комплексной 
нестабильностью всех или большинства ее элементов, и, как следствие, 
низкой эффективностью, в том числе и при благоприятных объективных 
внешних и внутренних, геополитических и геоэкономических факторах  

глобального и регионального развития. 
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Г. Греф: «Экономика на 2017–2018 года уже предопределена. 
Единственное, что может измениться, это Росстат…»

Указ Президента РФ № 141 от 03.04.2017: «В целях совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета, 
повышения эффективности системы государственной статистики в Российской Федерации и оптимизации структуры федеральных органов 
исполнительной власти постановляю:
Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального статистического учета…»



Основные направления бюджетной, налоговой  и таможенно-тарифной 
политики 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основные принципы проведения масштабных бюджетных реформ 
(консолидации):

1. Оптимизация расходов менее болезненна по сравнению с повышением 
налоговой нагрузки.

2. Структурные реформы позволяют достичь устойчивого баланса 
бюджета.

3. Широкая общественная поддержка – новый общественный договор.
4. Тесная координация бюджетно-налоговой (фискальной) и денежно-

кредитной (монетарной) политики. 
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Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики 

на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов

Вызовы, ограничивающие динамику экономического развития 
в Российской Федерации:

1. Повышенный уровень экономической неопределенности и зависимости от 
ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках.

2. Недостаточная степень защищенности от возможных рисковых сценариев в силу 
низкого уровня накопленных суверенных резервов.

3. Несбалансированная структура бюджетных расходов, не способствующая 
исправлению структурных дисбалансов в экономике.

4. Наличие структурных барьеров для развития, связанных с искажениями 
конкурентного ландшафта и стимулов к инвестициям, качеством и 
эффективностью государственного управления, демографическими тенденциями 
и развитием человеческого капитала и др. 
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Основные параметры базового прогноза  социально-экономического 
развития 

Российской Федерации

По окончании периода восстановительного роста в 2017 году экономика России в 2018 – 
2020 годах будет расти темпами, близкими к потенциальному устойчивому темпу роста 

выпуска, который в рамках базового сценария оценивается на уровне 1,5 %.
27



28



29

Миграционный прирост (убыток) населения 
(межрегиональная миграция) по трем областям, соседствующим 

с Омской областью, за период с 2000 по 2015 год, чел. 
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Миграционный прирост (отток) населения 
по регионам Сибирского федерального округа на 1 января 2018 года 

Субъект РФ
На 1 января 2018 года

Прирост населения 
(в процентах)

Естественный 
прирост (убыль) 
населения (чел.)

Миграционный 
прирост (отток) 
населения (чел.)

Омская обл. - 0,6 - 2 748 - 9 853

Новосибирская обл. 0,3 - 1 328 9 523

Красноярский край 0,04 267 929

Респ. Алтай 0,5 1 235 - 235

Респ. Тыва 1 3 840 -807
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Сравнение уровня доходов бюджетов и объёма дотаций 
по ряду регионов Российской Федерации

Субъект РФ
На 1 января 2018 год

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

Доходы 
бюджета 

(млрд. руб.)

Объем 
дотаций 

(млрд. руб.)

Млн. руб. 
из бюджета 
и дотаций 
в расчете 

на 1 человека

Москва 12 507 2 107 014,7 - 168,5

Респ. Дагестан 3 064 107 278,3 59,1 54,3
Респ. Крым 1 914 160 400,1 17,7 93,1

Омская обл. 1 960 87 782,7 6,6 48,2
Новосибирская обл. 2 789 156 083,1 5,6 58,0
Красноярский край 2 876 245 524,0 3,2 86,5

Респ. Алтай 218 17 578,4 9,7 125,1
Респ. Тыва 322 24 965,4 15,7 126,3



32

1. Низкий уровень заработной платы.
2. Неразвитость социальной 

инфраструктуры целого ряда 
территорий региона.

3. Трудности в трудоустройстве по 
целому ряду специфических групп 
населения.

4. Распространение алкоголизма и 
наркомании.

5. Снижение уровня соответствия 
профессиональной подготовки 
потребностям рынка труда.

Факторы деструктивного влияния 
на использование трудовых ресурсов 

в Омском регионе:
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• Провинциальный имидж Омска и всего Омского региона и отсутствие сколько-
нибудь внятных благоприятных перспектив (вектора) его развития; 

• Отсутствие больших проектов и яркий провал всех основных «строек века» 
(омского метрополитена, международного аэропорта «Федоровка», 
Красногорского гидроузла); 

• Неразвитая инфраструктура (дороги, жилье, парки, скверы и т.п.); 
• Мизерная заработная плата; 
• Неудовлетворительное разнообразие культурного пространства; 
• Проблемы с безопасностью (прежде всего – экологической); 
• Отсутствие понятной идеи, объединяющей людей и ориентирующей их на 

позитивное мышление и восприятие окружающей действительности, пожалуй, 
за исключением идеи как можно быстрее покинуть Омск ради обеспечения 
себе и своим близким достойной жизни;

• Недальновидная политика со стороны федерального центра, не 
способствующая росту привлекательности удаленных регионов страны.

Основные причины, препятствующие прогрессивному развитию 
города Омска и Омской области и, соответственно, 

способствующие его деградации:
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Ключевые проблемы современного развития региона:
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Направления стратегического развития:
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Возможные пути решения:
1.Развитие механизмов, способствующих формированию 

инвестиционной привлекательности региона;
2.Повышение активности хозяйствующих субъектов;
3.Развитие НИР и кадрового потенциала;
4.Увеличение количества инвестиционных площадок;
5.Развитие инфраструктуры;
6.Совершенствование бюджетного и налогового 

законодательства в целях обеспечения достаточными 
финансовыми ресурсами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.
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Благодарю за внимание 
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