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Основные успехи экономики России в 2023 г. 
и ключевые вызовы её устойчивому росту в кратко- и долгосрочных перспективах

Автор рассматривает рост ВВП России и сохранение стабильности внутреннего рынка в ка-
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анализа анализируются причины формирования основных системных проблем национальной эко-
номики и предлагаются пути и механизмы их преодоления. На основании результатов ситуаци-
онного анализа в статье дана оценка текущего состояния российского кадрового потенциала и 
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вает необходимость формирования актуальных кадровой, промышленной и технологической по-
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формации существующей экономической системы.
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Давая оценку основным итогам социально-эко-
номического развития России в 2023 г., можно с уве-
ренностью констатировать факт того, что главными 
экономическими победами уходящего года являют-
ся сохранение стабильности национального рынка 
и поддержание внутреннего спроса в условиях бес-
прецедентных по объему экономических санкций и 
наличия незапланированных значительных издер-
жек, связанных с проведением Специальной воен-
ной операции (далее – СВО), а также способность 
российской экономики обеспечить запросы СВО 
вне процесса её милитаризации и начать экономи-
ческий рост.  В феврале 2022 г. коллективный Запад 
развязал экономическую войну с Россией, выбрав 
в качестве главного оружия запреты и рестрикции, 
поставив целью добиться разрушения националь-
ной экономической системы и дестабилизации вну-
тренней социально-политической ситуации, что 

в конечном итоге должно было привести к смене 
политического режима и разрушению российской 
государственности. Однако неожиданно для иници-
аторов санкций (да и многих отечественных экспер-
тов) подавляющее большинство россиян ещё тес-
нее сплотилось вокруг политического руководства 
страны, а национальная экономика, продемонстри-
ровав высокие адаптивные возможности, смогла не 
просто сохранить свою устойчивость к внешним 
вызовам, но и с весны 2023 г., показав восстанови-
тельную динамику, оказалась способной перейти к 
стадии роста, предварительно оцениваемую в 2,8–
3 % в годовом исчислении [1], что, безусловно, яв-
ляется крупным успехом федеральной и региональ-
ных властей и главным экономическим результатом 
уходящего года. 

Однако, фиксируемый краткосрочный рост рос-
сийского ВВП, хотя и создаёт предпосылки для 
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определенного оптимизма, но все же не является 
гарантией стабильности этого процесса в кратко-
срочной перспективе, т.к. говорить об устойчивом 
воспроизводстве экономики на расширенной осно-
ве можно будет в случае ежегодного превышения 
её трёхпроцентного уровня в течение минимум 
3–5 лет подряд, т.е. после формирования устойчиво-
го положительного тренда её развития. Более того, 
уже в ноябре–декабре 2023 г. Росстат зафиксировал 
признаки замедления экономического роста, что за-
ставило Минэкономразвития РФ понизить прогноз-
ные показатели увеличения ВВП в 2024 г. до 2,3 % 
[2], в то время как ЦБ РФ ожидает в наступающем 
году рост национальной экономики в интервале от 
0,5 до 1,5 % [3]. Таким образом, даже оптимисти-
ческий вариант Минэкономразвития РФ не пред-
полагает в ближайшие годы перехода к стадии ста-
бильного роста российской экономики и фиксирует 
предпосылки для сохранения состояния долгосроч-
ной стагнации, подтверждаемой показателями сово-
купного роста ВВП за период с 2014 г. в 2,4 % [2]. 
При этом ни в коем случае нельзя связывать застой 
российской экономической системы исключительно 
с усилением санкционного давления, т.к. устойчи-
вые признаки стагнации стали проявляться задолго 
до перехода в 2022 г. к активной стадии военно-эко-
номического противостояния с коллективным Запа-
дом, а значит, её коренные причины прежде всего 
обусловлены фундаментальными и системными 
проблемами российской экономики (сырьевая ори-
ентация, дефицит кадров, технологическое отстава-
ние значительного числа отраслей и т.д.), без реше-
ния которых добиться изменения вектора и темпов 
развития будет практически невозможно. В свою 
очередь, устранение существующих дисбалансов и 
перекосов экономики также невозможно вне рамок 
комплексной реализации новой экономической по-
литики (НЭП 2.0), базирующейся на национальных 
научно-технологическом, промышленном и кадро-
вом потенциалах и в полной мере учитывающей 
трансформационные процессы глобального рынка 
и геополитические изменения мирового порядка. 
Вместе с тем эта политика не должна стать простой 
рефлексией на внешнее давление и быть «заточен-
ной» на решение безусловно важных, но сию ми-
нутных проблем, а иметь стратегический характер 
и быть направленной на решение задачи обеспече-
ния устойчивого экономического роста в средне- и 
долгосрочных перспективах через проведение нео-
индустриализации, технологического перевооруже-
ния и переформатирования структуры российской 
экономики.

Необходимо признать, что ранее заявленная 
структурная реформа российской экономики так и 
не была осуществлена в полном объеме, и она по-
прежнему сохранила достаточно высокую степень 
своей сырьевой направленности. В частности, в ок-

тябре 2023 г. продажа на 11,3 млрд долл. нефти на 
мировом рынке позволила сформировать 31 % об-
щего месячного дохода государственного бюджета 
[4], и хотя в ноябре нефтегазовые доходы (далее 
НГД) бюджета оказались меньше прогнозных на 
117,2 млрд руб., в декабре текущего года Минфин 
РФ ожидает получить дополнительные НГД на сум-
му 362 млрд руб., что позволит ему в январе 2024 г. 
направить 244,8 млрд руб. на закупку юаней для 
Фонда национального благосостояния [5], являю-
щегося достаточно эффективным инструментом 
сбалансированности государственной бюджетной 
политики. К сожалению, сырьевые и нефтегазовые 
доходы бюджета по-прежнему играют ключевую 
роль в процессе формирования доходной части бюд-
жета РФ, несмотря на то что в уходящем 2023 г. мы 
наблюдаем спровоцированный внешними вызовами 
рост доли предприятий ВПК в формировании рос-
сийского ВВП и наращивание индекса промышлен-
ного производства в других сферах национальной 
экономики, реализующих собственные отраслевые 
программы импортозамещения.

При этом на пути дальнейшего экономического 
развития России стоят как искусственно создан-
ные Западом барьеры в виде ограничений доступа 
к глобальному и региональным рынкам, так и объ-
ективные трудности, обусловленные изменениями 
общемировых тенденций макроэкономического 
развития, ключевой из которых, на наш взгляд, яв-
ляется не только «качественный», но уже и «количе-
ственный» дефицит трудовых ресурсов, полностью 
исключающий экстенсивный экономический рост. 
Являясь неотъемлемой и глубоко интегрированной 
частью мирового хозяйства, российская экономика 
в полной мере ощущает воздействие на себе глобаль-
ной тенденции старения населения и формирования 
в связи с этим новых рисков и вызовов. Прогнозиру-
емое к 2030 г. естественное сокращение населения 
России на 3,2 млн чел. [2], бесспорно, отрицательно 
скажется на количественных характеристиках рос-
сийского рынка трудовых ресурсов, дополняя не-
гативный эффект изъятия из реального сектора эко-
номики 818 тыс. добровольцев и мобилизованных 
россиян [6], задействованных в проведении СВО и 
до 2022 г. являющихся активно работающей частью 
кадрового потенциала национальной экономики. 
Кроме того, под разными предлогами после начала 
Специальной военной операции страну покинуло 
около 1 млн чел., и несмотря на то что западными 
аналитиками зафиксирована тенденция начала про-
цесса деиммиграции [7], минимум около 700 тыс. 
трудоспособных и высококвалифицированных рос-
сиян по-прежнему остаются вне её приделов, не 
участвуя в формировании российского ВВП. Как 
следствие, снижение предложений рабочей силы 
на российском рынке трудовых ресурсов привело 
к его разбалансированности, и зафиксированный 
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в сентябре 2023 г. уровень безработицы в 3 % [2] 
говорит о том, что конкуренция на рынке труда на-
ходится в зоне «арифметической погрешности» и у 
работников отсутствуют какие-либо стимулы к по-
вышению производительности труда, расширению 
профессиональных навыков и овладению новыми 
компетенциямий. 

Однако необходимо признать, что проблема де-
фицита кадров стала для российской экономики «си-
стемной» с начала перехода к рыночным принципам 
функционирования в начале 90-х гг. XX в., когда 
в российском обществе произошла переоценка цен-
ностей и начался процесс девальвации значения сна-
чала сельхозпроизводителей и рабочих профессий, 
а затем интеллигенции и инженерно-технических 
работников, т.к. отечественные образование, наука 
и производство не смогли выдержать конкуренцию 
с торговлей и сферой услуг, куда постепенно пере-
текли не только капиталы, но и наиболее квалифи-
цированные и способные сотрудники. Отказ от пла-
новых принципов и последующий слом советской 
системы подготовки кадров не привели к созданию 
какого-то иного рыночного механизма воспроиз-
водства трудовых ресурсов, и проблема дефицита 
кадров начала постепенно масштабироваться, ох-
ватывая все большее количество сфер и направле-
ний хозяйственной деятельности, усугубляясь при 
этом перманентным реформирование системы про-
фессионального образования и высшей школы, что 
в конечном итоге трансформировало её в одну из 
ключевых угроз экономической безопасности. 

Сегодня эффективно решить проблему кадрового 
голода возможно не путем массового привлечения 
трудовых мигрантов из стран СНГ, а исключительно 
на основе реализации единой общегосударственной 
кадровой политики, опирающейся на внутренние 
трудовые ресурсы и в рамках комплексного подхо-
да, позволяющем сбалансировать интересы обще-
ства, государства, работодателей и самих работни-
ков. Адекватная современным реалиям кадровая 
политика должна исходить из необратимости про-
цесса снижения количественных параметров рынка 
трудовых ресурсов, и единственным способом ком-
пенсировать эти потери может быть рациональное 
перераспределение существующего кадрового по-
тенциала и повышение эффективности его деятель-
ности, достичь которые возможно исключительно 
через массовое внедрение инновационных техно-
логий, позволяющих, с одной стороны, повысить 
производительность труда и сократить количество 
задействованных на сегодня кадров, а с другой, пре-
доставить этим работникам возможность осваивать 
новые и востребованные на рынке труда навыки и 
компетенции.

И на этом пути российская экономика неизбежно 
столкнется с другим «системным» препятствием – 
технологическим отставанием большинства произ-

водственных отраслей и низким, относительно пе-
редовых стран, уровнем производительности труда. 
Эта проблема также уходит своими корнями в пери-
од трансформации административно-командной си-
стемы управления и построения в России рыночной 
экономики. Именно тогда российская элита согла-
силась на сырьевую направленность национальной 
экономики и стала реализовывать политику деинду-
стриализации, создавая приоритеты развитию сфе-
ры услуг и сырьевых отраслей. В результате были 
утрачены целые отрасли производства и связанные 
с ними научно-исследовательские центры, разруше-
ны внутренние логистические и технологические 
цепочки, свернута межотраслевая и межрегиональ-
ная кооперации. Физически и морально устаре-
вающие основные фонды постепенно заменялись 
на зарубежные аналоги, а внедряемые технологии 
обязательно базировались на использовании хотя 
бы незначительной части уникального импортного 
сырья, зарубежных комплектующих или иностран-
ного программного обеспечения, что в конечном 
итоге сформировало новую угрозу экономической 
безопасности – утрату Россией технологического 
суверенитета. Причем с точки зрения эффективно-
сти и результативности подобные шаги были более 
чем оправданы, т.к. российская экономика получала 
уже апробированные на глобальном рынке техноло-
гические и технические решения, освобождая себя 
от издержек НИОКР и значительно экономя время. 
Однако, западные «друзья» России изначально про-
водили против нашей страны политику «ограничен-
ного партнерства», в основном поддерживая разви-
тие добывающих отраслей и внутреннего спроса, 
в значительной мере ориентируемого на производи-
мые ими же товары. В то же время западным кон-
сультантам удалось на ментальном уровне убедить 
россиян в способности свободного рынка устранить 
любые социально-экономические противоречия 
в социуме и в доминировании общественно значи-
мых экономических интересов при формировании 
внутренней и внешней политики, признаваемых 
ими таковыми, демократических государств. Одна-
ко реалии современного мира опровергли этот по-
стулат и показали, что элиты как отдельных стран, 
так и коллективного Запада в целом способны под 
выдуманными предлогами борьбы за демократию, 
реализовывать политически мотивированные реше-
ния в финансово-хозяйственной сфере, вступающие 
в открытое противоречие с интересами своих на-
циональных экономик и собственных граждан, ни-
сколько не интересуясь мнением последних и игно-
рируя любые протестные проявления с их стороны. 
Да и безграничные возможности «невидимой руки 
рынка» оказались несколько преувеличенными, что 
в реальности только усиливает регулятивные функ-
ции государства, все чаще принимающего на себя 
полную ответственность (особенно в чрезвычайных 
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ситуациях) за социально-экономическое положение 
и стабильность в той или иной стране. 

Реализуя меры по укреплению технологического 
суверенитета России, мы должны исходить из того, 
что достичь технологической автаркии в реалиях 
глобализации мирового хозяйства практически не-
возможно, а значит, перед задействованными субъ-
ектами должна ставиться задача снижения коэф-
фициента внешней технологической зависимости, 
которая решается путем создания новых производ-
ственных мощностей и внедрения в производствен-
ные процессы результатов исследований российских 
ученых и отечественных инновационных разрабо-
ток. В настоящее время высокая значимость и акту-
альность этой проблемы признана на общегосудар-
ственном уровне, и сегодня российское общество 
широко обсуждает проект Федерального закона 
«О технологической политике», который на зако-
нодательном уровне определит её задачи, цели, 
принципы и механизмы реализации и станет нор-
мативной базой процесса обеспечения и поддер-
жания технологического суверенитета России. 
По нашему мнению, укрепляя технологический 
суверенитет, российская экономика должна дви-
гаться по пути «островизации», позволяющей, 
с одной стороны, обеспечить её устойчивость, 
опираясь на отечественные производственно-
техническую и научно-технологическую базы, а 
с другой – сохранить оптимальную степень меж-
дународной кооперации, которая позволит оста-
ваться активным субъектом глобальной эконо-
мической системы и использовать преференции 
международного разделения труда.

Оценивая сегодня тридцатилетний опыт по-
строения социально-экономической системы со-
временной России, можно с высокой степенью до-
стоверности говорить о том, что подлинной ценой 
полученных в период рыночной трансформации 
экономики западных технологий и средств произ-
водства были даже не наши ресурсы в виде отно-
сительно дешевых газа, нефти, леса, металлов и 
т.д., а утрата части государственного суверенитета, 
т.е. способности самостоятельно и без учета внеш-
него давления принимать национально ориентиру-
емые решения по всем без исключения вопросам 
внутренней и внешней политики. Именно сначала 
частичные ограничения, а затем и полная утрата 
суверенитета должны были привести к нарушению 
целостности России и созданию на её территории 
нескольких квазигосударственных образований, 
находящихся под полным внешним контролем и 
управлением. Однако, начавшийся в начале XXI в. 
процесс переосмысления своих национальных ин-
тересов отрезвил как значительную часть общества, 
так и патриотически настроенную часть российской 
элиты, что первоначально позволило остановить 
процесс десуверенизации, а затем перейти к актив-

ной фазе их защиты как внутри страны, так и на 
международной арене, включая начало СВО в фев-
рале 2022 г.

Обобщая вышеизложенное, позволим себе пред-
ложить следующие выводы:

1. Находящаяся под беспрецедентным внешним 
давлением российская экономика в 2023 г., проде-
монстрировав свою высокую устойчивость к внеш-
ним вызовам, смогла за счет внутреннего потенциала 
обеспечить рост ВВП на 3 % в годовом исчислении, 
что, безусловно, является огромным успехом поли-
тического руководства страны и главным экономи-
ческим достижением уходящего года.

2. Хотя СВО имеет все перспективы к успеш-
ному завершению в 2024 г., экономическая война с 
коллективным Западом продолжится как минимум 
в среднесрочной перспективе, а значит, главным ре-
сурсным источником дальнейшего экономического 
развития России все это время будет оставаться вну-
тренний социально-экономический потенциал.

3. Дальнейший устойчивый экономический рост 
не возможен без реализации, откорректированной и 
адекватной современным реалиям экономической 
политики, учитывающей интересы всех субъектов 
хозяйствования, а также решения ключевых про-
блем российской экономики – проведения струк-
турной трансформации, преодоления дефицита 
трудовых ресурсов и сокращения технологического 
разрыва с передовыми экономиками.

4. Обозначенные выше проблемы могут быть ре-
шены только на базе комплексного подхода и в рам-
ках реализации скоординированной кадровой, про-
мышленной и технологической политики. 

5. Основным актором процесса дальнейшего 
экономического роста должно стать государство – 
единственный институт, обладающий для этого со-
ответствующими полномочиями и располагающий 
необходимыми ресурсами.
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The author considers the growth of Russia's GDP and the preservation of the stability of the domestic 
market as the main economic achievements of 2023. Using a retrospective analysis, the paper analyzes 
the causes of the formation of the main systemic problems of the national economy and suggests ways 
and mechanisms to overcome them. Based on the results of the situational analysis, the article assesses 
the current state of the Russian human resources potential and the level of technological sovereignty 
and proves the fact that the imbalance of the labor market and technological lag behind the leading 
economies of the world are real obstacles to further economic growth. Based on the results of factor 
analysis, the author proves the need for the formation of relevant personnel, industrial and technological 
policies and, based on an evidence-based approach, substantiates the need for structural transformation 
of the existing economic system.
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