
12   д е к а б р ь   2 0 2 3                                  n e d r a 2 1 . r u

ВОПРОС НОМЕРА

ПЛАНИРОВАНИЕ В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ 
БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ, ПРИМЕНЕНИЕ СТОИМОСТНОЙ 
ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ В ВИДЕ МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ/
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И РИСКАМИ. СОЗДАНИЕ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА ПЛАНИРОВАНИЯ

В текущей мировой ситуации, характеризующейся высокой рыночной 
неопределенностью и динамикой изменения социально-экономических факторов, 
важнейшим условием для устойчивости на минерально-сырьевых рынках, 
становится применение современных инструментов планирования. Данные 
методы предусматривают формирование и обоснование оптимальных 
траекторий развития минерально-сырьевого комплекса, основанных на 
геологической изученности территорий и инфраструктурных решений для них, 
рынков сбыта и прогрессивных технологий, касающихся добычи и переработки 
полезных ископаемых. Такой подход обеспечивает динамичную адаптацию к 
глобальным рыночным тенденциям, предоставляя необходимые инструменты для 
укрепления рыночных позиций корпораций и государств в современной 
турбулентной экономической среде. Объект исследования – экономические 
отношения, возникающие в процессе планирования в области минерально-
сырьевого комплекса большой Евразии. Цель исследования – характеристика 
действующих механизмов планирования в минерально-сырьевом комплексе 
Большой Евразии, обоснование новых подходов планирования с перспективой их 
применения для разработки траекторий развития минерально-сырьевого 
комплекса. Методы исследования включают общенаучные методы, 
монографический метод, абстрактно-логический метод и экономико-
статистический методы, графические построения. Научная новизна – 
систематизация наиболее актуальных направлений организации и развития 
планирования в минерально-сырьевом комплексе большой Евразии.
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Концепция «Большой Евразии», предло-
женная вместо идеи «Большой Европы» 

в 2015 году, рассматривается как проект созда-
ния единой геостратегической и экономической 
зоны. Она направлена на макроэкономическую 
стабилизацию и развитие, преодоление послед-
ствий холодной войны и урегулирование теку-
щих конфликтов. Президент России Владимир 
Владимирович Путин поддержал эту концеп-
цию, увидев в ней потенциал для устойчивого 
развития евразийского региона.

Регион Большой Евразии объединяет мно-
жество культурных и цивилизационных тра-
диций, включая значительную часть мирово-
го населения, ВВП и энергетические ресурсы. 
Геологическое разнообразие этой территории 
представляет собой множество древних и мо-
лодых платформ, горных массивов различных 
эпох и активно формирующихся островных дуг, 
что делает регион крайне богатым на полезные 
ископаемые. Здесь находятся огромные запасы 
нефти, природного газа и металлов, в том чис-
ле золота, что подчеркивает глобальное значе-
ние региона в мировом минерально-сырьевом 
комплексе. [10, c. 118]

Большая Евразия значительно превосходит 
другие регионы по объему разведанных и пред-
полагаемых запасов углеводородов, сосредо-
тачивая в своих границах ведущие мировые 
нефтегазовые месторождения, ключевые из ко-
торых находятся в Персидском заливе и Россий-
ской Федерации.

Недра Персидского залива содержат более 
100 млрд тонн нефти, что составляет свыше 
восьмидесяти процентов всех евразийских за-
пасов. Это обусловлено наличием крупных мес-
торождений, каждое из которых обладает за-
пасами более 1 млрд тонн. Из общего числа 
крупнейших месторождений, 70% расположены 
именно в Персидском заливе. Учитывая газовые 
запасы (свыше 80 триллионов кубометров), в 
этом регионе сосредоточена половина мине-
рально-сырьевых ресурсов Евразии. [2]

Территория России также богата углеводо-
родными запасами, особенно в сибирских об-
ластях, Поволжье, Урале и Арктике. Российские 
запасы нефти, на сегодняшний день, оценива-
ются в 10 % от совокупного евразийского объ-
ема, а газовые запасы – в 30%. На долю России 
приходится 14 супергигантских месторождений 
нефти, что составляет 56 % от их общего количе-
ства. При этом, необходимо учитывать, что эти 
данные будут уточняться по мере изучения труд-
нодоступных районов. В России прогнозируются 
огромные объемы неоткрытых запасов, которые 
могут достигать до 90 млрд тонн нефти и до бо-
лее 200 трлн кубометров газа.

В других странах Большой Евразии, кроме 
России и Китая, вероятность нахождения новых 
крупных углеводородных запасов невелика из-
за высокой степени изученности. В России изуче-
ны лишь 31% нефтяных и 26% газовых запасов, 
что указывает на высокую вероятность значи-
мых находок в будущем. Новые значительные 
месторождения, открытые в последние годы в 
Красноярском крае и на шельфе Карского мо-
ря, подтверждают потенциал роста российского 
углеводородного сектора. [2]

 Россия также обладает многообещающими 
перспективами в отношении нестандартных ис-
точников углеводородов, а также других менее 
традиционных форм запасов, сосредоточенных 
в разнообразных геологических ловушках по 
всей стране. Это подтверждает наличие высо-
кого потенциала запасов в различных регио-
нальных нефтегазовых комплексах, таких как 
Волго-Уральский, Северо-Кавказский, Западно-
Сибирский и Лено-Тунгусский [7, c. 48].

Территории Российской Федерации, распо-
ложенные за полярным кругом, включая такие 
регионы, как Тимано-Печорскую и Западно-
Сибирскую области, а также северные зем-
ли Красноярского края в рамках Енисейко-Ха-
тангской впадины, обладают недооцененным 
потенциалом в сфере добычи углеводородов. 
Отдельное внимание заслуживает территория 
Якутии, охватывающая Вилюйский и Тунгусско-
Ленский нефтегазоносные бассейны, перифе-
рии Охотского моря и прибрежные районы, 
примыкающие к арктическим и тихоокеанским 
акваториям. [8, c. 36]

Учитывая ограниченный объем исследова-
ний и разведки в этих областях, значительную 
роль играют геологические и геофизические ис-
следования в рамках стратегии государственной 
геологоразведки. В фокусе таких проектов на-
ходятся обширные, но малоизученные перифе-
рийные участки традиционно ресурсных регио-
нов и территории Арктики. [5, c. 9]

Среди инноваций и технологий, активно ин-
тегрируемых в минерально-сырьевой комплекс, 
особенно выделяется динамичное развитие в 
области цифровых технологий и электрораз-
ведки, в том числе аэрогеофизических методов. 
Их внедрение является ярким примером эволю-
ции стратегических подходов к поиску и развед-
ке минеральных ресурсов. Эти методы, в сочета-
нии с передовыми алгоритмами обработки дан-
ных, использованием беспилотных летательных 
аппаратов для сбора геофизической информа-
ции и применением комплексных геологических 
моделей, значительно повышают эффективность 
и точность прогнозирования месторождений по-
лезных ископаемых. Такой подход способствует 
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глубокой цифровой трансформации отрасли, вы-
ходящей за рамки традиционной автоматизации 
и открывающей новые перспективы для стои-
мостной оценки проектов, а также для механиз-
мов контроля, управления эффективностью и 
рисками, что становится ключевым в контексте 
планирования в минерально-сырьевом комп-
лексе Большой Евразии. Создание межгосудар-
ственного центра планирования может стать 
стратегическим шагом, обеспечивающим синер-
гию между государствами в области освоения и 
управления ресурсами. [6, c. 67]

В целом, Большая Евразия, в частности, Рос-
сия, обладают полным спектром идентифициро-
ванных полезных ископаемых, зарегистрирован-
ных на сегодняшний день. Однако в последние 
годы в нашей стране наметилась нехватка 21 
вида минерального сырья и ограниченное ко-
личество мест для геологических исследований. 
Это отчасти объясняется проблемами процедур 
выдачи лицензий на пользование недрами, что, 
в свою очередь, коррелирует с отсутствием но-
вых крупных находок и сопутствующими трудно-
стями в добыче определённых ресурсов.

Наблюдаемые глобальные тенденции в об-
ласти добычи и использования минеральных 
ресурсов включают:

- тенденцию к исчерпанию ресурсной базы;
- ухудшение качества запасов на некоторых 

новых месторождениях;
- необходимость поиска и разработки на 

большей глубине;
- повышенную актуальность освоения не-

стандартных месторождений;
- перенос геологоразведочных работ в от-

даленные и малоизученные районы с услож-
ненными условиями добычи и ограниченной 
инфраструктурой.

Учитывая, что российский минерально-сы-
рьевой сектор обладает глобальным значением 
и является фундаментом экономической систе-
мы страны, стратегическое управление этим сек-
тором, включая его инновационное развитие, 
требует особого внимания к существующим и 
прогнозируемым вызовам, а также к динамике 
мирового рынка минерального сырья.

Таким образом, инновационная активность 
критически важна для развития минерально-
сырьевого комплекса. Изменения производ-
ственных условий и тенденция использования 
менее концентрированных источников сырья 
подразумевают необходимость поиска и внед-
рения передовых технологических решений. 
При этом ожидается, что сырьевая промыш-
ленность будет стимулировать инновационное 
развитие экономик, зависящих от поставок 
ресурсов, инициировать спрос на новейшие 

технологии и способствовать их распростране-
нию в различных отраслях промышленности. 
Тем не менее, существует множество проблем 
и барьеров, препятствующих инновационному 
прогрессу в этой сфере, что требует более ак-
тивного использования инструментов стратеги-
ческого планирования. [3, c. 14]

Эффективное стратегическое планирование 
в минерально-сырьевом комплексе предостав-
ляет множество преимуществ:

- обеспечивает качественный анализ эко-
номических тенденций, способствует изучению 
спроса и предложения на мировом рынке, а так-
же отслеживанию изменений в управленческих 
стратегиях ведущих компаний отрасли;

- помогает лучше оценить влияние макроэ-
кономических факторов на стабильность и раз-
витие отраслевых сегментов в ответ на предпо-
лагаемые глобальные изменения;

- идентифицирует наиболее жизнеспособ-
ные стратегии для развития потенциала пред-
приятий и отрасли в целом, с акцентом на прак-
тическую применимость и достижимость целей. 
[10, c. 56]

Планирование в минерально-сырьевом 
комплексе предусматривает формирование 
стратегических альтернатив различного масшта-
ба. На глобальном уровне оцениваются мировые 
перспективы, прогнозируются экономические 
тенденции, потребление ресурсов и динамика 
цен. На региональном уровне анализируются 
отдельные территории с выраженными ресурс-
ными запасами, обосновываются перспективы 
развития определённых месторождений. На на-
циональном уровне осуществляется деятель-
ность по формированию стратегии на макро- 
и микроуровне и адаптации к специфическим 
условиям и рынкам каждой отдельной террито-
рии. На корпоративном уровне отражаются ин-
тересы и стратегии компаний, действующих на 
уровне отдельных регионов или стран; особое 
внимание уделяется разбору и анализу бизнес-
процессов, от начальных стадий исследований 
и эксплуатации ресурсов до их дальнейшей об-
работки и доставки. Эти стратегии формируют 
базис для оценки всесторонней прибыльности 
и эффективности предприятий при внедрении 
определённых стратегических планов. [10, c. 57]

Стратегическое и регулятивное планирова-
ние в минерально-сырьевом комплексе Боль-
шой Евразии должно быть структурировано 
таким образом, чтобы формировать иерархи-
ческую сеть, детализирующуюся на каждом 
уровне планирования. Структуры документации 
и планирования должны становиться более кон-
кретизированными и точечными по мере при-
ближения к краткосрочным целям, обеспечивая 
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таким образом более эффективное управление 
и корректировку экономических процессов. В 
рамках долгосрочной политики государствам 
Большой Евразии необходимо разрабатывать 
и внедрять программы, которые будут служить 
основой для менее масштабного, но более часто 
обновляемого регулирования экономического 
порядка в минерально-сырьевом комплексе. 
Такое планирование включает в себя целевое 
управление на ежегодной основе через финан-
совые и налоговые льготы, а также другие эко-
номические инструменты.

Прогнозирование и стратегическое плани-
рование являются важнейшими факторами ста-
бильного экономического развития. Для поддер-
жания динамики роста и адаптации минераль-
но-сырьевого комплекса к будущим трендам, 
ведущие экономики Большой Евразии должны 

разрабатывать и применять сложные модели и 
методики, которые связывают макроэкономи-
ческие показатели с национальными ресурсами, 
находящимися под государственным надзором. 
В условиях современных мировых экономиче-
ских отношений, стратегическое взаимодей-
ствие между маркетинговыми стратегиями и 
государственными регулятивными политиками 
способствует созданию гибкой системы управле-
ния, способной адаптироваться к меняющимся 
глобальным условиям.

Процесс подготовки ключевых плановых до-
кументов в минерально-сырьевом комплексе 
Большой Евразии может быть представлен в 
виде рисунка 1. [4]

Таким образом, процесс подготовки плано-
вых документов в минерально-сырьевом комп-
лексе Большой Евразии включает пять ключе-

Рис. 1. 
Процесс подготовки ключевых плановых документов, в минерально-сырьевом комплексе Большой Евразии.

ВОПРОС НОМЕРА



16   д е к а б р ь   2 0 2 3                                  n e d r a 2 1 . r u

вых этапов: анализ данных, выбор альтернатив, 
определение стратегических ориентиров, разра-
ботку стратегического плана и его последующую 
детализацию.

Исследование и анализ экономических дан-
ных со стороны органов власти осуществляется 
для решения двух ключевых задач: анализа те-
кущего экономического климата и проектирова-
ния основных стратегических направлений для 
развития, а также создания эконометрических 
моделей для дальнейшего планирования мине-
рально-сырьевого комплекса.

На начальном этапе, исходя из экстрапо-
ляции постоянных экономических закономер-
ностей, осуществляется формирование будуще-
го экономического контура. Затем проверяется 
соответствие исходных данных установленным 
целям устойчивого развития и запланирован-
ным структурным изменениям, что позволяет 
оценить целесообразность и осуществимость 
задуманных инициатив. Дальнейшие действия 
предполагают утверждение общего направле-
ния экономической политики для развития ми-
нерально-сырьевого комплекса.

Комплексный методологический подход к 
этапу прогнозирования, целеполагания и вы-
бора стратегических направлений предусматри-
вает учёт постоянного взаимодействия между 
внутренними (к примеру, уровень доходности, 
производственный потенциал, издержки, капи-
таловложения) и внешними (глобальные торго-
вые тенденции, экономические индикаторы и 
колебания цен на мировом рынке) факторами. 
Разграничение этих двух типов показателей за-
частую сложно, из-за чего внутренние динамики 
иногда ошибочно воспринимаются как внеш-
ние условия из-за недостаточного понимания 
их сущности. В таких условиях, несмотря на при-
сущие вызовы, задействуются эконометриче-
ские методы для корректировки стратегических 
целей в соответствии с имеющимися ресурсами.

Значение длительности ожидаемых интер-
валов времени напрямую сказывается на спец-
ифике показателей. В краткосрочной перспек-
тиве детальный анализ взаимодействия между 
бюджетными ассигнованиями и определяющи-
ми их факторами часто не учитывается. Однако 
в рамках долгосрочного прогнозирования такой 
анализ приобретает ключевое значение.

Финальная цель стратегического плани-
рования – улучшение благосостояния нации, 
оцениваемое критериями, такими как объем 
внутреннего национального продукта, уровень 
занятости, состояние торгового баланса и ста-
бильность цен. Оптимизация экономической 
стратегии в минерально-сырьевом комплексе 
осуществляется на основе прогнозирования этих 

показателей в различных сценариях экономиче-
ской политики.

Адаптация стратегий к меняющимся усло-
виям мировой экономики — это непрерывно раз-
вивающийся процесс. В ответ на эти изменения, 
в России был принят закон «О стратегическом 
планировании», олицетворяющий применение 
передовых мировых практик в этой сфере. [1]

Однако, некоторые положения этого зако-
на остаются не полностью реализованными на 
практике. Сложности в реализации требований 
этого закона заставили российское правительство 
обратиться к мерам по отсрочке его внедрения. 
Потенциал государственного аппарата еще не 
достиг уровня, необходимого для полноценного 
выполнения законодательных директив, вслед-
ствие чего стратегическое управление часто сво-
дится к формальности. Несмотря на стремление 
президента к разработке актуальных стратегиче-
ских ориентиров развития, существует расхож-
дение между установленными целями и факти-
ческими механизмами их достижения.

Создание эффективной стратегической 
управленческой системы требует согласован-
ности между всеми уровнями экономическо-
го воздействия, направленного на реализацию 
конкретных долгосрочных задач. Без такой взаи-
мосвязанности экономическое управление под-
вергается воздействию скрытых переменных, 
что делает формулировку целей неэффективной.

Стратегическое превентивное укрепление 
минерально-сырьевого комплекса, как в рамках 
Большой Евразии, так и на территории России, 
предполагает стимулирование фундаменталь-
ных отраслей передовыми технологическими 
решениями. Это требует целенаправленного 
перераспределения инвестиций в развитие и 
стимулирование кластерной экономики. Ак-
туальна также реализация комплексной пя-
тилетней инициативы, целью которой будет 
формирование ключевых технологических и 
производственных комплексов, обеспечение 
стабильной макроэкономической обстановки, 
а также создание соответствующей институци-
ональной и управленческой инфраструктуры. 
Важным элементом в данной области является 
увеличение объемов финансирования со сто-
роны государства, синхронизированное с пере-
смотром стратегии установленных приоритетов 
и с акцентом на инновационное развитие ми-
нерально-сырьевого комплекса.

В стратегической перспективе вхождение 
России в число экономически развитых держав 
предполагает сокращение отставания в инду-
стриях, использующих передовые технологии, и 
ускорение развитие тех секторов, где такое тех-
нологическое отставание кажется непреодоли-
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мым. Важной составляющей в данной ситуации 
является совершенствование процессов пере-
работки природных богатств и мобилизация на-
учно-исследовательского потенциала в реаль-
ный сектор экономики. Неотъемлемой частью 
стратегии выступает политика формирования 
экономической самостоятельности, начиная с 
организации стратегического плана в области 
эффективного использования национальных 
ресурсов.

Система стратегического планирования в 
минерально-сырьевом комплексе Большой Ев-
разии подразумевает внедрение многоуровне-
вой системы прогнозирования, которая включа-
ет долго- и краткосрочные ориентиры, а также 
определяет инструментарий и механизмы их 
реализации. Это охватывает разработку долго-
срочных концепций, оперативное планирова-
ние и выработку тактических планов, а также 
координацию учреждений, задействованных в 
регулировании экономической деятельности и 
внедрении эффективных методов контроля и 
систем обеспечения ответственности за дости-
жение запланированных результатов. [4]

Принимая во внимание стратегическую роль 
финансовых учреждений, поддерживаемых го-
сударством и крупными корпоративными струк-
турами, необходимо разрабатывать и адапти-
ровать годовые комплексные программы. Эти 
программы должны обеспечивать равновесие 
между производственными мощностями, капи-
таловложениями и финансовыми параметрами 
отдельных объектов минерально-сырьевого 
комплекса. Планы, направленные на социаль-
но-экономическое развитие, отраслевую модер-
низацию и развитие регионального сырьевого 
потенциала, должны быть синхронизированы 
и основаны на актуальной и последовательной 
методологической платформе.

Закон «О стратегическом планировании» 
фокусирует внимание на ряде аспектов системы, 
преимущественно касающихся процессов раз-
работки базовых документов в системе исполни-
тельной власти. Тем не менее, существует необ-
ходимость создания и применения комплексных 
алгоритмов для выведения на первый план дол-
госрочных планов и стратегических инициатив, 
а также сценариев, отражающих утвержденные 
траектории и направления развития. Законода-
тельно установленные процедуры мониторинга 
обязательств должны урегулировать взаимоот-
ношения участников процесса стратегическо-
го планирования на принципах сотрудничества 
между частным и государственным секторами.

Ключевую роль в процессе стратегического 
планирования минерально-сырьевого комплекса 
играют институты, предприятия, банки с госу-

дарственной долей и крупные экономические 
альянсы. Их общие ресурсы должны быть вклю-
чены в формирование и реализацию стратегии. 
Важно разработать критерии деятельности этих 
структур, направленные на поддержку новых 
востребованных производств, адаптированных 
к современным технологическим тенденциям, 
и ввести системы ответственности за их сво-
евременную реализацию. В этом контексте на 
первый план выходят новые инструменты оценки 
эффективности минерально-сырьевых объектов 
с точки зрения инвестиционной привлекатель-
ности и прогнозирования рисков – Кодекс НАЭН 
(для твердых полезных ископаемых) и Система 
Управления Углеводородными Ресурсами (СУУР).

Процедуры прогнозирования и планирова-
ния, определяющие направление экономическо-
го развития минерально-сырьевого комплекса, 
зависят от юридической базы, обеспечивающей 
согласованную работу между государственными 
органами на всех уровнях, местными властя-
ми, научными коллективами и корпоративны-
ми субъектами. Эта интегрированная структура 
предназначена для гармонизации интересов и 
доступных ресурсов при формировании и во-
площении в жизнь стратегических планов раз-
личных уровней. 

В процессе реализации политики развития 
минерально-сырьевого комплекса часто упуска-
ют из виду различия в производственном потен-
циале регионов и взаимосвязи между ними. Это 
упущение приводит к трудностям в синхрониза-
ции разнообразных региональных программ и 
инициатив, реализуемых на федеральном, субъ-
ектном и муниципальном уровнях.

Необходимость включения территориальной 
составляющей во все аспекты государственного 
прогнозирования и планирования очевидна. Это 
касается всех этапов – от общенационального 
уровня до конкретных местных проектов. При-
оритетной задачей является пересмотр и офици-
альное утверждение Концепции пространствен-
ного развития. Этот фундаментальный документ 
должен устанавливать пространственные при-
оритеты и интегрировать стратегии территори-
ального развития в общенациональную страте-
гию управления. Он также должен распределять 
роли и специализации регионов, обеспечивать 
гармоничное развитие экономической структу-
ры, синхронизировать усилия по формированию 
ресурсной базы в соответствии с текущими тре-
бованиями, а также определять комплексные 
списки данных инициатив. В рамках Концепции 
должны быть выработаны согласованные под-
ходы к развитию производственных и соци-
альных инфраструктур минерально-сырьевого 
комплекса, энергетического и транспортного 
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секторов, а также к федеральным целевым про-
граммам и секторальным стратегиям.

Для повышения эффективности стратегиче-
ского планирования в минерально-сырьевом 
комплексе Большой Евразии актуально рассмот-
реть возможность учреждения нового органа – 
Межгосударственного Центра Стратегического 
Планирования. 

Цели и задачи Центра показаны на рисунке 2.
Таким образом, создание Межгосударствен-

ного Центра Стратегического Планирования будет 
способствовать более точному прогнозированию 
и реализации стратегических целей в минераль-
но-сырьевом комплексе Большой Евразии. 

Для ускорения роста и обеспечения ста-
бильности развития в этом направлении, важно 
учитывать интеллектуально-ориентированную 
экономическую модель, в которой в качестве ос-
новных драйверов выступают инновационность 
и научно-технический прогресс. Переход к ин-

Рис. 2. 
Цели и задачи Межгосударственного Центра Стратегического Планирования.

новационному развитию обуславливает повы-
шение стратегической значимости научных ис-
следований в минерально-сырьевом комплексе. 
Очевидно, что реализация данных процессов 
через специализированные министерства лише-
но эффективности; следовательно, необходимо 
создание нового органа, обладающего необхо-
димыми полномочиями для координации на-
учно-технической и инновационной работы. В 
частности, предлагается создание Комитета по 
Научной и Технологической Политике (КНТП), за-
дачи которого будут включать:

- определение и поддержку приоритетных 
исследовательских и технологических проектов;

- разработку стратегических направлений в 
секторе научных исследований и технических 
инноваций;

- координацию действий законодательных 
органов всех уровней, связанных с политикой 
в сфере науки и инновационной деятельности;
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- правовую регламентацию в области науки 
и техники, инновационной деятельности и за-
щиты прав на интеллектуальную собственность;

- аналитическую работу по оценке инноваци-
онного потенциала исследовательских программ 
с участием государства и формулирование пред-
ложений по их экономическому развитию;

- анализ и оценку научно-технической базы, 
развития технологических процессов и коммер-
циализации результатов научных исследований 
и разработок;

- ведение реестра показателей для оценки 
эффективности органов власти, отвечающих за 
научные гранты и инновационные стимулы;

- поддержку инициатив по финансированию 
научных проектов и изысканий, стимулирование 
инвестиций в инновационные начинания с уче-
том корпоративных вложений;

- совершенствование процесса подготовки 
и переподготовки высококвалифицированных 
научных и инженерных кадров;

- курирование внешних и внутренних на-
правлений научно-технической политики в кон-
тексте международного сотрудничества;

- способствование интеграции и примене-
нию передовых международных технологиче-
ских решений;

- активизацию предпринимательской дея-
тельности, направленной на коммерциализа-
цию и адаптацию научных разработок в произ-
водственной сфере;

- организацию прозрачного использования 
бюджетных средств, выделенных на финансирова-
ние исследовательских и инновационных проектов.

Залог стабильности и самостоятельности лю-
бого государства – непрерывно обеспечиваемая 
национальная безопасность, занимающая цен-
тральное место в стратегическом управлении 
и планировании. В условиях текущей геополи-
тической обстановки крайне важно обновлять 
и адаптировать механизмы национальной без-
опасности для противодействия таким вызовам, 
как технологическое отставание, ухудшение про-
изводственного потенциала и физический износ 
инфраструктуры. 

Методологически обеспечение националь-
ной безопасности предполагает использование 
системы оценки, основанной на определении 
критических индикаторов. Последовательное 
применение этих индикаторов было иниции-
ровано в 1996 году и одобрено научным со-
обществом, а затем в 2000 году развито науч-
ным советом при Совете безопасности, где был 
утверждён состав из 19 основных показателей 
экономической безопасности и их пороговые 
значения, которые стали ключевыми для анали-
тической работы в этой сфере. [4]

Изучение экономических и технологических 
процессов, включая минерально-сырьевой комп-
лекс, с учётом динамики требует использования 
индикаторов, отражающих их потенциал для раз-
вития. Критически важным моментом в этом про-
цессе является установление пороговых значений 
индикаторов, при превышении которых возмо-
жен риск дестабилизации или даже коллапса 
данных систем. В таком контексте, вместо одноу-
ровневого порога, который может быть достигнут 
в случае восходящего или нисходящего движения 
показателей, целесообразно сформировать двой-
ной предел, создающий рамки безопасности для 
этих явлений.

Понимание разницы между пороговыми 
показателями для сохранения стабильности 
и развития минерально-сырьевого комплекса 
чрезвычайно важно. Если система не может 
поддерживать свой базовый уровень, это мо-
жет привести к её краху или трансформации. С 
другой стороны, превышение пределов, отве-
денных для развития, может привести к потере 
конкурентоспособности и возможной домина-
ции со стороны других систем. Часто ошибочно 
интерпретируемое как долгосрочное развитие, 
расширенное воспроизводство без адекватной 
поддержки в условиях высокой конкуренции не 
гарантирует защиту от внешних угроз. 

Внедрение механизмов, обеспечивающих 
стабильность и развитие минерально-сырьево-
го комплекса, требует комплексного анализа 
не только его внутренних составляющих, таких 
как технологические инновации, использова-
ние природных ресурсов и макроэкономическое 
управление, но и их взаимодействия для до-
стижения баланса и координации. Эти сложные 
взаимоотношения требуют эффективной инсти-
туциональной основы.

Ключевым аспектом управления является 
переход от идеологически обоснованных под-
ходов к стратегиям, основанным на объектив-
ном и целенаправленном анализе. Такой подход 
учитывает комплексную природу экономиче-
ской системы, которая, несмотря на внедрён-
ные процессы и упорядоченные модели, может 
столкнуться с непредвиденными внешними шо-
ками или внутренними напряжениями. Эконо-
мические подсистемы выполняют критически 
важные функции, и дисбаланс в одной из них 
может вызвать цепную реакцию во всей систе-
ме, ведущую к потенциальной нестабильности 
минерально-сырьевого комплекса. 

Регулярный мониторинг показателей, при-
ближающихся к своим критическим значениям, 
необходим для определения текущего состо-
яния и предотвращения возможного распада 
или серьезного изменения в структуре экономи-
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ческих процессов. Такая аналитическая работа 
должна опираться на научные методы исследо-
вания, включая математическое и прогностиче-
ское моделирование, чтобы управление было 
не только реактивным, но и превентивным. Ис-
следования и экспертные оценки служат осно-
вой для определения критических индикаторов, 
которые помогают в оценке устойчивости со-
циально-экономического развития. Применение 
научно обоснованных методов планирования 
позволяет минимизировать риски и разрабаты-
вать стратегии предотвращения социальных и 
экономических кризисов.

Прогресс российского минерально-сырье-
вого комплекса зависит от осознания и инте-
грации законов, регулирующих стратегические 
тенденции в экономике, и формирования адек-
ватных планов на фоне эффективных инстру-
ментов реализации стратегических инициатив. 
Важнейшей задачей является трансформация 
управленческой системы, искоренение высокого 
уровня коррупции и теневой экономики, а также 
минимизации производственных убытков. Про-
веденные исследования показывают, что общие 
потери в минерально-сырьевом комплексе до-
стигают значительных размеров, во многом пре-
вышая установленные лимиты. 

Данный факт подтверждает актуальность 
создания комплекса критически важных инди-
каторов, играющих ключевую роль в оценке 
минерально-сырьевого комплекса. Дальнейшее 
совершенствование данного подхода предпо-
лагает их апробацию через комплексное моде-
лирование и экспериментирование с использо-
ванием статистических, эмпирических и вероят-
ностных методов исследования, а также анализ 
потенциальных рисков и угроз. Внедрение таких 
инициатив потребует глубокой модернизации 
системы управления в соответствии с многоу-
ровневыми и комплексными задачами развития 
сырьевой отрасли.

В контексте адаптации управленческой 
структуры для эффективного руководства эко-
номическими трансформациями в минераль-
но-сырьевом комплексе, в свете предложений, 
озвученных президентом, становится важной 
актуализация принципов контроля и подотчет-
ности. Закрепление безапелляционной ответ-
ственности управленческих структур и долж-
ностных лиц за осуществление заданных планов 
социально-экономического прогресса должна 
пронизывать всю структуру государственного 
управления, начиная с самых верхних эшелонов 
власти. Это предполагает принятие закона, ко-
торый будет регламентировать ответственность 
органов власти и устранять текущие пробелы в 
правовой базе. 

Проект данного закона был направлен на 
регулирование процесса сотрудничества между 
правительством, предпринимательским сек-
тором и социальными институтами для фор-
мирования взаимовыгодных договоренностей. 
Согласно этому законопроекту, уклонение от 
исполнения обязательств или их ненадлежащее 
выполнение влекло бы за собой юридическую 
ответственность.

Несмотря на значимость, данная инициатива 
не нашла поддержки на высших уровнях власти, 
в результате чего проблема неопределенности 
ответственности структур органов власти остает-
ся открытой. 

Без четко определенной в Основном законе 
страны обязанности власти действовать в рам-
ках правового поля основания для соблюдения 
моральных принципов будут поставлены под 
угрозу. В условиях неограниченной власти отсут-
ствие ответственности равносильно вседозво-
ленности. Именно поэтому моральные аспекты 
управления государством должны укореняться 
в законах и регламентах, определяющих курс 
общественной жизни.

Залогом устойчивого социально-экономиче-
ского развития является наличие четкой и про-
зрачной системы отчетности и ответственности 
для органов власти, которая основана на зако-
нодательстве. В этой системе каждый отдельный 
орган должен оцениваться по индивидуально 
достигнутым целевым показателям. Для анали-
за управленческой эффективности необходимо 
разработать систему, позволяющую оценивать 
работу органов власти на основе заранее опре-
деленных показателей успеха.

Важной задачей является создание системы, 
в которой личная ответственность должностных 
лиц за их действия станет неизбежной и необра-
тимой, при этом минимизируя влияние субъек-
тивных факторов. При обнаружении несоответ-
ствий или противоправных действий, ведущих к 
общественному ущербу, необходимо незамед-
лительно принимать окончательные меры.

В борьбе с коррупцией и предотвращении 
взаимозащиты властных структур следует пре-
доставить каждому гражданину право иниции-
ровать отстранение любого должностного лица 
через упрощенную судебную процедуру. Кроме 
того, необходимо внедрить систему стимулов 
для граждан, способствующих раскрытию кор-
рупционных преступлений, что усилит обще-
ственное участие и контроль в этой сфере.

Принципиальным элементом совершен-
ствования механизма подбора сотрудников яв-
ляется стимулирование через обратную связь, 
основанное на достигнутых результатах и их все-
стороннем анализе. Развитие профессиональ-
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ной карьеры следует базировать на оценках, 
охватывающих различные стороны деятельно-
сти и исключающих субъективизм. Применение 
прогрессивных цифровых решений для анализа 
работы сотрудников, включающих в себя авто-
матизированные рейтинги, экспертные мнения 
и настроения общественности, может значи-
тельно улучшить этот процесс. Эти оценочные 
процессы должны быть защищены от возмож-
ного влияния заинтересованных сторон и обес-
печивать прозрачность принимаемых решений.

В контексте управления на уровне высшего 
звена менеджмента представляется разумным 
предложение, согласно которому ключевые ру-
ководители не должны иметь возможности са-
мостоятельно назначать своих подчинённых. В 
качестве механизма для заместителей министров 
предпочтительнее видится назначение через спе-
циально сформированные кадровые комиссии, 
под эгидой Администрации Президента и вклю-
чающие в себя экспертов, чья компетентность 
не подвергается сомнению. Утверждение кан-
дидатур министров предполагается проводить 
по предложению главы государства и с согласо-
ванием в законодательном органе. Аналогичная 
процедура отбора предлагается для формирова-
ния руководящих органов государственных кор-
пораций и ключевых должностей в бюджетных 
организациях с последующим одобрением через 
соответствующие министерства и парламентские 
комитеты. Такую кадровую политику предлагает-
ся распространить и на региональный, и на муни-
ципальный уровни управления.

Введение в действие системы ответствен-
ности для участников государственно-частного 
партнерства требует дополнения существующей 
системы управления специализированными IT-
платформами. Эти платформы способны оцени-
вать честность и надежность партнеров по крите-
риям выполнения контрактных обязательств, обя-
занностей перед работниками, уплаты налогов и 
так далее. К сотрудничеству с государством долж-
ны быть допущены только те предприятия, кото-
рые обладают высоким рейтингом надежности.

Одним из наиболее перспективных направ-
лений государственно-частного партнерства 
являются инвестиционные соглашения, пред-
усматривающие совместную ответственность 
сторон за реализацию инвестиционных проек-
тов. Такие предприятия, которые подтверждают 
свою ответственность за результаты деятель-
ности и обеспечивают полную отчетность перед 
учредителями, должны получать преимущества 
при участии в государственных закупках, а также 
в получении кредитных и налоговых льгот. 

В заключение следует подчеркнуть не-
обходимость создания межгосударственного 
центра планирования. Этот центр будет спо-
собствовать гармонизации стандартов и про-
цедур, что в свою очередь повысит прозрач-
ность и предсказуемость для инвесторов и 
участников рынка.

Ключевым элементом, обеспечивающим 
успех планирования в минерально-сырьевом 
комплексе, является развитие государственно-
частного партнерства. Эффективное государ-
ственно-частное партнерство требует четкой 
регулятивной базы, которая позволит сбаланси-
ровать интересы государства и частного бизнеса, 
обеспечивая при этом стабильность и прозрач-
ность инвестиционной среды. Интеграция таких 
партнерств в контексте межгосударственного 
центра планирования позволит не только рас-
ширить финансовые и инновационные возмож-
ности проектов, но и повысить их социальную 
значимость и экологическую устойчивость.

Синергетический потенциал Большой Евра-
зии требует нового уровня межгосударственного 
взаимодействия, где ключевым фактором ста-
новится не просто конструктивный диалог, но и 
конкретные инструменты для оценки и контроля 
проектов. Применение IT-платформ позволит 
оценивать проекты на всех этапах их реали-
зации, учитывая стоимость, эффективность и 
риски, что обеспечит более эффективное управ-
ление ресурсами и, как следствие, повышение 
конкурентоспособности на мировом рынке.

Мотивация к преобразованиям исходит из 
глубокого понимания общих интересов и не-
обходимости преодоления противоречий. Не-
обходим переход от узко профилированного 
дипломатического дискурса к более открытому 
и гибкому общению, где основной ролью от-
ведена не только государственным служащим, 
но и широкому кругу заинтересованных сторон: 
от мировых экспертов до предпринимателей и 
общественности. Такой подход позволит сфор-
мировать более целостное видение развития 
минерально-сырьевого комплекса, включая 
аспекты экологической устойчивости и социаль-
ной ответственности.

Создание межгосударственного центра пла-
нирования предполагает не только координа-
цию действий и обмен лучшими практиками, но 
и разработку общих критериев оценки проектов 
и механизмов ответственности. Это потребу-
ет развития новых правовых и экономических 
рамок, способных адаптироваться к изменяю-
щимся условиям рынка и обеспечить устойчивое 
развитие региона.
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