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Здравствуйте, уважаемый читатель!
Предлагаем Вашему вниманию очередной, 1-й (109-й), номер, которым мы открываем 14-й год 

общения с Вами. Содержимое этого номера, на наш взгляд, как и последующих номеров наступившего 
года, судя по портфелю заказов, вносит новые идеи в разработку теоретической экономии.  Тем 
самым материалы этого номера являются логическим продолжением предыдущих в исследовании 
современных социально-экономических проблем с позиции разрабатываемой в журнале концепции. 
Думаем, что такой подход характеризует публикуемые и в этом номере работы. Причем не только 
хорошо известных Вам, уважаемый читатель, но и новых авторов.

Прежде всего традиционно обращаем Ваше внимание на первую по порядку и главную рубрику 
«Актуальные проблемы теоретической экономии». Здесь помещены две работы. Во-первых, статья 
«К вопросу о содержательных характеристиках виртуальной экономики», с которой выступают 
исследователи из Института экономики и управления Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского, (г. Симферополь, Российская Федерация): Иванцов Юрий Александрович, 
аспирант кафедры экономики предприятия, и Наливайченко Екатерина Владимировна, доктор 
экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия. Виртуальная экономика, 
отмечают они, твердо заняла позиции нового структурного элемента мировой экономики. Целью 
статьи является комплексное исследование фундаментальных основ формирования и развития 
виртуальной экономики. Авторами проведен концептуальный, детальный анализ сущности 
виртуальной экономики на основе системного подхода к терминологии в данной сфере - понятий 

Аннотация. В этой рубрике предложен обзор материалов очередного, 1-го (109-го), номера журнала, которым мы вступаем 
в новый, 14-й год нашего общения с читателями. По мнению редактора, публикации данного номера, как и предстоящих 
в этом году, судя по портфелю заказов, вносят новые мысли к развитию нашей концепции теоретической экономии. 
Показано, в чем заключается эта новизна на примере каждой публикуемой работы. Отмечено, что она проявляется, 
разумеется,  в разной степени в выступлениях и известных читателям, и новых авторов. Главное внимание  традиционно 
уделено актуальным проблемам теоретической экономии, теоретико-экономическим аспектам исследования новой 
индустриализации, современным проблемам мировой экономики, творчеству молодых исследователей.
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«виртуальный», «виртуализация», «виртуальная реальность», «виртуальная экономика». Выделены 
сущностные черты виртуальной экономики, обусловленные именно статусом ее виртуальности, а 
также характерные признаки виртуальной экономки. Подробно рассмотрены сферы и структура 
виртуальной экономики. Определены основные перспективы виртуальной экономики для 
экономической деятельности в целом. Авторами сделан вывод о том, что содержательные 
характеристики виртуальной экономики, как особого экономического пространства для 
осуществления хозяйственных процессов в цифровой форме, отражают процесс трансформации 
реальной экономики под влиянием цифровой глобализации и заключаются в первоочередной роли 
интеллектуального капитала и информационно-коммуникационных технологий; непрерывности 
инноваций как определяющего фактора экономического роста; усилении влияния качества и 
новизны информации на эффективность экономических процессов.

Во-вторых, в этой рубрике публикуется статья под названием «Способна ли рыночная 
экономика обеспечить масштабное развитие промышленного потенциала России в условиях 
военной опасности?». Её написал Бекренёв Юрий Владимирович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры «Экономика и управление» ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
технический университет» (г. Ярославль, Российская Федерация). В его работе исследуются вопросы 
возможностей рыночной экономики Российской Федерации обеспечить масштабное и быстрое (в 
течение ближайших 3-7 лет) наращение промышленного потенциала в виду наличия и разрастания 
военной угрозы и опасности развязывания против нашей страны масштабных военных действий 
со стороны недружественных стран коллективного Запада во главе с США. Рассматривается опыт 
проведения советских индустриализаций, начиная с разработки и реализации плана ГОЭЛРО, до 
послевоенного (отечественной войны) масштабного восстановления народного хозяйства и наращения 
промышленного потенциала, созданного в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Исследуется современное состояние обрабатывающей промышленности и её развитие в условиях 
либеральной рыночной модели 1990-х годов. Сделан вывод, что за тридцать с лишним лет рыночной 
экономики, Россия-таки не восстановила в полном объеме свой промышленный потенциал после 
развала экономики 1990-х годов, по многим показателям промышленного производства страна так и 
не достигла уровня 1990 года (последнего года СССР). Проводится мысль, что в настоящее время страна 
нуждается в широком и качественном расширении и обновлении производственных мощностей (в 
первую очередь связанных с ВПК и обеспечением ведения военных действий на Украине в рамках 
СВО), которых для гарантированного противодействия возникающим и нарастающим военным 
угрозам явно не хватает. Для это предлагается изменить траекторию экономического развития РФ, 
отказаться от модели либеральной рыночной экономики и заменить её на государственно-рыночную 
модель по образу ленинской модели НЭПа. Однако этот вопрос остаётся дискуссионным и требует 
детальной проработки, что автором планируется сделать в последующих публикациях.

Затем в рубрике «Новая индустриализация …» Вашему вниманию предлагается три работы. Во-
первых, статья под названием «Кадровое обеспечение новой индустриализации региона в контексте 
концепции креативного класса». Её прислали авторы из ФГБОУ ВО «Волгоградский  государственный 
технический университет», (г. Волгоград, Российская Федерация): Шевченко Светлана Алексеевна, 
кандидат педагогических  наук, доцент; Морозова Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор, и Кузьмина Екатерина Валериевна, кандидат экономических наук, доцент. Значимым 
фактором социально-экономического развития Российской Федерации, резонно отмечают они, 
является высококвалифицированные кадры. Человек является ключевым ресурсом экономического 
роста территории, от креативности, ментальности и предпринимательской активности которого 
зависит научно-технологическое развитие отраслей промышленности. Целью данного исследования 
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является уточнить понятие и основные характеристики человеческого капитала и выявить 
потенциал креативного класса для кадрового обеспечения новой индустриализации региона  В 
исследовании использованы теоретические и эмпирические методы научного познания, которые 
позволили выявить и обосновать потенциал креативного класса для кадрового обеспечения новой 
индустриализации региона. Методической основой исследования являются труды отечественных 
и зарубежных авторов, посвященные новой индустриализации, сущности человеческого капитала 
и его характеристик, креативному классу. В работе определены ключевые параметры новой 
индустриализации (диверсификация структуры экономики региона, цифровая трансформация 
отраслей промышленности, развитие крупных промышленных производств и территориально 
сконцентрированных промышленных зон, кластеризация промышленности и кооперация 
производства, автоматизация бизнес-процессов и распространение искусственного интеллекта, 
предпринимательская активность организаций промышленности в создании инновационных идей, 
наличие системы подготовки кадров (креативность; интеллект, ментальность и квалификация), 
что послужило основанием для определения компетенций человеческого капитала для новой 
индустриализации. Уточнено понятие человеческого капитала новой индустриализации как 
совокупности компетенций человека (технологических, управленческих, информационных, 
цифровых, коммуникативных, инновационно-творческих и саморазвития), которые позволяют ему 
осуществлять процессы новой индустриализации в регионе (производственные и технологические 
изменения в индустриальной базе региона, развитие крупных промышленных производств, 
автоматизация бизнес-процессов и распространение искусственного интеллекта в направлении 
повышения производительности труда и конкурентоспособности региона; формирование 
новых знаний для создания инновационных идей для формирования перспективных видов 
экономической деятельности). Уточнены характерные признаки и ценности креативного класса, на 
основе чего выявлен его потенциал для кадрового обеспечения новой индустриализации в регионе, 
который включает целевую, интеллектуальную, деятельностную, аксиологическую и социальную 
составляющие. Результаты исследования могут быть использованы при осуществлении процессов 
новой индустриализации территории. Вектор будущих исследований в изучении условий развития 
креативного класса в регионе для осуществления целей новой индустриализации. 

Во-вторых, в этой рубрике представлена работа под названием «Формирование стратегии 
национального развития на базе концепции управления человеческим капиталом». Её подготовил 
Тебекин Алексей Васильевич, доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор, 
почетный работник науки и техники Российской Федерации, профессор Высшей школы культурной 
политики и управления в гуманитарной сфере Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, профессор кафедры промышленного менеджмента Национального исследовательского 
технологического университета МИСИС. Актуальность представленного исследования определяется 
необходимостью поиска путей выхода национальной экономики из кризиса 2020-х годов с 
конкурентными преимущества, который осложнен:

- общемировыми проблемами преодоления глобального мирового экономического кризиса 
2020-х годов;

- накопившимися в последние десятилетия внутренние проблемы развития национальной 
экономики, включая наличие значительного отставания от мировых лидеров, включая существенную 
утрату позиций технологического суверенитета по технологиям, с одной стороны, уходящих 
технологических укладов, но, с другой стороны во многом определяющие текущие возможности 
развития национального хозяйства за счет собственного производства;

- целенаправленное санкционное давление на российскую экономику коллективного Запада, 
интенсивность которого в последние годы выросла более чем на два порядка.    
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Целью представленного исследования является формирование стратегии эффективного 
развития национальной экономики на период роста экономической активности в рамках VI 
технологического уклада в период 2030-х годов.

Научная новизна представленного исследования заключается в обосновании того, что стратегия 
национального развития в 2030-е годы будет осуществляться на базе концепции управления 
человеческим капиталом, а также в формировании основных положений указанной стратегии.

Практическая ценность полученных результатов состоит в возможности их использования 
при стратегическом развитии национальной экономики в 2030-е годы посредством реализации 
концепции управления человеческим капиталом, инвариантной к масштабам и направлениям 
деятельности хозяйствующих субъектов.

В-третьих, завершает эту рубрику статья «Сравнение равновесий Нэша и Штакельберга в 
модели коллективных действий», которую написали доктора экономических наук, профессора 
из г. Кострома (Российская Федерация» Цуриков Владимир Иванович (ФГБОУ ВО «Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия») и Скаржинская Елена Матвеевна, ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет». С помощью математического моделирования в 
их работе проводится сравнение результатов коллективных действий, достигаемых в условиях их 
различной координации. Предполагается, что члены коллектива получают совокупный доход, 
величина которого возрастает с ростом прилагаемых ими усилий и подчиняется закону убывающей 
отдачи. Влияние координации на эффективность их действий обусловлено комплементарностью 
усилий, которая выражается в том, что рост объема усилий, прилагаемых каждым из агентов, приводит 
к росту предельного дохода по усилиям любого другого агента. Образование коалиции (малой 
группы), члены которой стремятся к максимуму коалиционного выигрыша, позволяет коллективу 
избежать ловушки «плохого равновесия» Нэша, в которую он попадает при автономном выборе 
каждым участником размера своих усилий. Анализируются и сравниваются результаты двух игр с 
участием коалиции: одновременной, в которой достигается равновесие по Нэшу, и последовательной 
с достижением равновесия по Штакельбергу. В последовательной игре члены коалиции играют роль 
лидера и поэтому первыми осуществляют свои усилия. Все некооперированные агенты играют 
роль последователей и определяют объемы прилагаемых ими усилий с учетом размеров усилий, 
уже осуществленных членами коалиции. Соответственно, члены коалиции, учитывая стремление 
каждого некооперированного агента к максимуму своего индивидуального выигрыша в условиях 
его информированности относительности размеров коалиционных усилий определяют методом 
обратной индукции оптимальный объем своих усилий. В результате применения коалицией 
стратегии Штакельберга величина совокупного дохода и выигрыш каждого члена коллектива в 
последовательной игре оказываются выше, чем в одновременной коалиционной игре.  

В следующей рубрике, «Современные проблемы мировой экономики», Вашему вниманию в этом 
номере предлагается две работы. Во-первых, статья «Интеграционные проекты «пояса соседства» 
России в контексте фрагментации и регионализации постсоветского пространства: часть I». Её 
подготовил Медведев Илья Витальевич, младший научный сотрудник Института экономики РАН, 
Центр постсоветских исследований, (г. Москва, Российская Федерация). Развитие интеграционных 
проектов постсоветского пространства (ПСП) на современном этапе, отмечает он, сталкивается 
со все новыми вызовами в условиях конкуренции на нем глобальных и региональных центров 
экономического притяжение в лице США, Евросоюза, Китая и Турции, что актуализирует 
исследование перспектив интеграционных проектов новых независимых государств (ННГ).  Целью 
настоящего исследования является уточнение контуров дальнейшего развития региональной 
кооперации через обобщение и сравнительный анализ теоретических подходов к интеграции ПСП 
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с выделением возможной оптимальный модели кооперации ННГ. Для достижения указанной цели 
работа разделена на два блока которые обусловлены задачами исследования. Первая часть работы 
сфокусирована на проведении ретроспективного анализа региональной кооперации ПСП в контексте 
используемых теорий и подходов к региональной интеграции. Вторая часть исследования посвящена 
сравнительному анализу используемых подходов к региональной кооперации ННГ с целью выявить 
перспективные модели региональной кооперации в условиях внешнего санкционного давления. В 
исследовании проводится обобщение некоторых закономерностей в контексте интеграции ПСП и 
анализ этапов развития постсоветской интеграции в контексте российской концепции поворота 
на восток. Производится разграничение между фрагментацией и регионализацией постсоветского 
пространства. Делается вывод, что хотя европейский опыт и продолжает использоваться в 
проектировании постсоветской интеграции, его применимость существенно ограничена фактором 
суверенитета, сильной дифференциацией участников по уровню экономического развития, 
стремлением стран-участниц проводить многовекторную политику.  В современных условиях 
фрагментации и регионализации постсоветского пространства все большую актуальность обретает 
поиск собственной модели региональной кооперации, которая бы отвечала новым требованиям 
постсоветской интеграции и адаптации экономики России к внешним вызовам. 

Во-вторых, в этой рубрике публикуется статья «Институциональная среда устойчивого 
развития и ESG-трансформации российской экономики: мега-, макро-, мезо- и микроуровни», 
которую написала Берендеева Алла Борисовна, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры «Экономическая теория, экономика и предпринимательство» ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет», (г. Иваново, Российская Федерация). Рассмотрен в её работе 
международный аспект развития концепции устойчивого развития (конференции, принятые 
документы). Обозначены глобальные трансформации, экологические, экономические и социальные 
вызовы, актуализирующие повестку устойчивого развития и ESG. Представлен обзор теоретических 
концепций отечественных и зарубежных ученых, связанных с устойчивым развитием. Дано 
определение понятия «устойчивое развитие» в узком и широком смысле слова, на макро-, 
мезо- и микроуровнях. Показана взаимосвязь устойчивого развития с ESG-повесткой, этапы 
развития «зеленой повестки» на международном уровне. Дана характеристика основных этапов 
государственного регулирования перехода на принципы устойчивого развития в РФ. Отражены 
возможности и направления движения регионов и муниципалитетов к «зеленой» экономике и 
низкоуглеродной модели развития, опыт разработки климатических планов городов. 

Далее, в рубрике «Творчество молодых исследователей», Вашему вниманию предлагаются  две 
работы. Во-первых, статья под названием «Теоретические и прикладные аспекты продовольственной 
безопасности России». Её представили трое авторов из Владимирского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  (г. Владимир, Российская 
Федерация): Новиков Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор; Старикова 
Татьяна Владимировна, доктор экономических наук, доцент; Скачков Руслан Альбертович, аспирант. 
Рассмотрены в их работе вопросы мобилизации имеющегося в России потенциала земельных 
ресурсов. В плане логического построения исследования был осуществлен обзор публикаций по 
вопросам продовольственной безопасности и продовольственного обеспечения населения в России 
в контексте экономической доступности, качества сельскохозяйственной продукции, устойчивости 
социального устройства и качества жизни на селе. Выявлены тенденции мирового землеустройства 
и качества плодородия, отмечено выбытие земель сельскохозяйственного назначения на фоне 
ежегодного прироста численности населения до 80 млн человек, что провоцирует голод. Несмотря 
на принимаемые мировой общественностью меры, доля голодающих не сокращается, а сохранится 
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и в ближайшей перспективе. На этом фоне, доказывают авторы статьи, имеющийся потенциал 
России как никогда востребован. Изучен опыт совместного пользования земельными ресурсами, 
позволяющий реализовать крупномасштабные проекты на селе. Но в плане реализации проектов 
требуются соответствующие трудовые ресурсы, которые в силу ряда причин ограничены. Для 
восполнения трудовых ресурсов предлагается решение дефицита кадров за счет мигрантов, для 
этого необходимо выстраивать цивилизованные трудовые отношения.

Во-вторых, в этой рубрике публикуется статья «Долговая устойчивость публично-правового 
образования в контексте его долговой конкурентоспособности: теоретические аспекты и особенности 
в Ярославской области на современном этапе». Её написали двое исследователей из ФГБОУ 
ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (г. Ярославль, Российская 
Федерация): Вахрушев Дмитрий Станиславович, доктор экономических наук, профессор,  профессор 
кафедры финансов и кредита, и Карпов Дмитрий Максимович, аспирант 1-го курса кафедры финансов 
и кредита. Статья посвящена исследованию взаимосвязи двух категорий: долговая устойчивость и 
долговая конкурентоспособность. Актуальность статьи обусловлена активным осуществлением в 
настоящее время публично-правовыми образованиями всех уровней заемно-долговой деятельности 
и наличием у них потребности в обеспечении собственной долговой устойчивости. Целью статьи 
является установление и описание взаимосвязи, которая имеется между долговой устойчивостью 
и долговой конкурентоспособностью. Исследование преимущественно проводилось методами 
понятийного анализа, сбора, изучения и классификации, графического представления, анализа 
официальных документов, структурно-динамического анализа, эмпирического наблюдения. В 
статье представлены понятия и сущностные характеристики категорий «долговая устойчивость» 
и «долговая конкурентоспособность»; исследованы последствия долговой неустойчивости; 
проанализированы опубликованные в литературе авторские взгляды по вопросам, связанным с 
долговой устойчивостью; установлен циклический характер заемно-долговой деятельности публично-
правового образования; изложены положения действующего бюджетного законодательства РФ в 
сфере долговой устойчивости; проведен структурно-динамический анализ государственного долга 
Ярославской области. Научная новизна проведенного исследования заключается в обосновании 
подхода, предлагающего рассматривать долговую устойчивость публично-правового образования и 
управлять ее в качестве значимого фактора его долговой конкурентоспособности.

В завершение номера, в рубрике «Юбилей ученого», публикуется мой материал под названием 
«Пороховский Анатолий Александрович –  ученый-экономист и друг нашего журнала».  В связи с 
недавним юбилеем А.А. Пороховского, много лет возглавлявшего кафедру политической экономии 
МГУ имени М.В. Ломоносова, обращено внимание на факты его биографии. Отмечен круг научных 
интересов этого выдающегося исследователя. Дается краткая характеристика ряда научных 
трудов А.А. Пороховского. Отмечается его исключительно важная роль в отстаивании места и 
роли политической экономии в современных исследованиях экономистов, что имеет важнейшее 
значение для развития нашей концепции теоретической экономии. Выражается благодарность 
А.А. Пороховскому за постоянную поддержку нашего журнала. От имени редколлегии, авторов и 
читателей нашего журнала поздравляю Анатолия Александровича с  юбилеем, желаю ему доброго 
здоровья и новых творческих успехов на благо нашей любимой Родины!

Таково основное содержание материалов 1-го (109-го) номера, которым мы открыли 14-й год 
общения с Вами, уважаемые читатели. Как видите, они, действительно, представляют собой новые 
идеи для дальнейшей разработки выдвинутой нами почти 14 лет назад в журнале концепции 
теоретической экономии  как нового парадигмального мейнстрима в социально-экономических 
исследованиях. Таким образом, считаю, материалы этого номера предстают достойным  продолжением 
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всех предыдущих более ста восьми номеров нашего издания.
В заключение позвольте высказать традиционное для завершения рубрики главного редактора 

пожелание: Успешной Вам работы над новым номером, уважаемый читатель!
С уважением В.А. Гордеев
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Theoretical economy: into the new year with 
new thoughts to the development of the 
concept
Valery A. Gordeev
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Annotation. This section offers a review of the materials of the next, 1st (109th) issue of the magazine, with which we are entering 
the new, 14th year of our communication with readers. According to the editor, the publications of this issue, as well as the upcoming 
ones this year, judging by the portfolio of orders, bring new thoughts to the development of our concept of theoretical economy. It 
is shown what this novelty is based on the example of each published work. It is noted that it manifests itself, of course, to varying 
degrees in the speeches of both well-known readers and new authors. The main attention is traditionally paid to current problems 
of theoretical economics, theoretical and economic aspects of the study of new industrialization, modern problems of the world 
economy, and the creativity of young researchers.
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