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Эволюция нефтегазового комплекса РФ в 90-е гг., как и государственная политика  

в этой сфере, носили крайне противоречивый характер. Две составляющие НГК — нефтя-
ная и газовая — в 1990-е гг. пошли совершенно разными путями развития. Значимую роль  
в эволюции газовой отрасли сыграло создание на основе Министерства газовой промыш-
ленности СССР в конце 1980-х гг. государственного концерна «Газпром» во главе с В.С.Чер-
номырдиным, что позволило сохранить газовую отрасль как самостоятельную систему при 
доминирующей роли государства. В ноябре 1992 г. Государственный газовый концерн 
«Газпром» преобразовывался в Российское акционерное общество «Газпром» [3], в 1998 г. 
переименованное в ОАО «Газпром». Лидеры отрасли сумели убедить Правительство в уни-
кальности отрасли, с самого начала развивающейся в качестве единого технологического  
и организационно-экономического механизма. Командой Е.Т.Гайдара в феврале 1992 г. 
впервые была предпринята попытка создания независимых добывающих компаний, по-
ставляющих газ в контролируемую из центра газотранспортную систему, однако в начав-
шемся противостоянии победил В.С.Черномырдин. В начале 1990-х гг. газ стал лидером 
экспортных продаж. Во многом обусловило эту роль именно сохранившееся в РАО «Газ-
пром» централизованное государственное управление. В 1999 г. 35% акций ОАО «Газ-
пром» были закреплены в федеральной собственности. Этот выбор, по оценкам одних ис-
следователей и экспертов, в 1990-е гг. обеспечил не только жизнедеятельность отрасли, но 
во многом способствовал предотвращению развития кризисной социально-экономической 
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ситуации в катастрофическую, а в дальнейшем способствовал более стабильному развитию 
страны. По оценкам других, газовая отрасль, в отличие от нефтяной, лишь формально оста-
валась под контролем государства и сохраняла прежнюю монопольную структуру. Однако 
отметим, что «Газпром» обязан был обеспечить надежное газоснабжение потребителей 
внутри страны, поставки газа по межгосударственным и межправительственным соглаше-
ниям за пределы России. Сохранялись низкие цены на газ для внутреннего рынка, фактиче-
ски предусматривалась возможность не платить за него. Это, действительно, позволило уце-
леть тысячам производственных предприятий и сохранить тепло в домах десятков миллио-
нов россиян, но одновременно обусловило инвестиционный дефицит в газовой отрасли, ко-
торый был преодолен только в середине 2000-х гг. По нашему мнению, жесткая интеграция 
отрасли сыграла положительную роль в условиях перехода к рыночным отношениям.  

В 1992 г. добыча нефти в России составляла еще 399 млн. т, в 1995 г. — 307 млн. т 
[5. С. 207]. Снижался уровень ее переработки на НПЗ, сокращались объемы эксплуатаци-
онного бурения, дебиты нефтяных скважин, прирост запасов нефти, выросло число без-
действующих скважин. Повышалась обводненность продукции из-за недопустимо высо-
ких темпов разработки наиболее крупных и высокоэффективных месторождений. Недос-
таточным было финансирование геологоразведочных работ, недопустимым — уровень из-
ношенности фондов (в 1997 г. в нефтедобыче он составлял 54%, в нефтепереработке 77%, 
в газодобыче — 42%, в газопереработке — 78% ) [1. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3740. Л. 109].  
Такое состояние было обусловлено в первую очередь тем, что за годы реформ в машино-
строении было потеряно до 80% промышленного производства. В общей сложности доля 
импорта в закупке оборудования для нефтегазового комплекса и угольной промышлен-
ности, по данным Минтопэнерго России, достигла 35% [1. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3740. 
Л. 109—110]. Одним из самых сложных стал для экономики в целом, и для НГК в частно-
сти, 1994 год. Негативное влияние на положение в отраслях ТЭК оказал крупный просчет, 
допущенный в прогнозе развития экономики РФ. Вместо предполагаемого падения про-
мышленного производства на 8% фактические темпы спада оказались в 2,6 раза выше, что 
привело к резкому сокращению потребления энергоресурсов. Еще в большей степени сокра-
тилась платежеспособность потребителей, которые во многих случаях смогли оплатить ме-
нее половины использованных энергоресурсов. В связи с этим в НГК резко обострилась 
проблема сбыта произведенной продукции. Особенно крупные сокращения капиталовложе-
ний наблюдались в нефтедобывающей промышленности — на 53,6% к уровню 1993 г. Вме-
сте с тем, по предприятиям нефтепереработки и в РАО «Газпром» намечавшаяся программа 
инвестиций была выполнена на 107,8% и 105,2% соответственно. Но оказалась полностью 
сорванной годовая программа ввода в действие магистральных нефтепроводов, компрессор-
ных станций для транспорта ПНГ, мощностей по его переработке. Предприятия комплекса 
были вынуждены останавливать действующие нефтяные скважины, ограничивать добычу 
газа, производство нефтепродуктов. Создалась реальная угроза утраты стабилизирующей 
роли топливно-энергетического комплекса в экономике страны и превращения его в мощ-
ный источник ускорения распада всех сфер экономики и усиления дезинтеграционных про-
цессов. Неплатежеспособность предприятий НГК создавала для многих из них угрозу объ-
явления несостоятельными и применения установленных процедур санации и банкротства. 

Выход из создавшейся ситуации виделся в скорейшей реструктуризации отрасли, пред-
полагавшей создание на базе Министерства нефтяной промышленности, а затем и его пра-
вопреемницы — корпорации «Роснефтегаз», частных вертикально интегрированных неф-
тегазовых компаний (ВИНК). В нефтегазовой отрасли устанавливалось три вида предпри-
ятий: предприятия, вовлеченные в производство, переработку и распределение; интегри-
рованные компании; транспортные компании. На первом этапе образования ВИНК зна-
чительная доля в акционерном пакете принадлежала государству. В 1997 г. доля государ-
ственной собственности в нефтяной отрасли снизилась до 10,6% [1. Ф. 10100. Оп. 14. 
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Д. 3760. Л. 3]. К началу 1999 г. было создано 15 вертикально интегрированных компаний, 
в федеральной собственности были закреплены пакеты акций шести нефтяных компаний. 
Основная часть добычи нефти приходилась на отечественные ВИНК, но положение в от-
расли оставалось сложным. Характерной особенностью нефтяной отрасли в целом явля-
лось чрезмерное количество слабых компаний с низкой капитализацией [1. Ф. 10100. Оп. 14. 
Д. 3760. Л. 12]. Во многом судьба нефтяных компаний определялась «политическим ве-
сом» возглавивших их фигур, в основном крупных функционеров профильных структур 
бывшего СССР. Особым образом шло формирование собственности так называемых «ре-
гиональных» компаний, прежде всего, ОАО «Татнефть» и ОАО «Башнефть». Контрольные 
пакеты акций данных компаний формально находились в руках государства в лице органов 
власти соответствующих республик.  

До сих пор оценки процесса реструктуризации нефтяной отрасли весьма неоднозначны, 
подчас диаметрально противоположны. Главной причиной этих преобразований, на наш 
взгляд, являлось развитие НГК в условиях нарастающего кризиса. Таким образом предпо-
лагалось обеспечить управляемость при минимизации бюджетных средств, поступление 
налогов, привлечение инвестиций, конкурентоспособность на мировых рынках. Между тем, 
значительное падение добычи нефти свидетельствовало о тяжелейшем упадке. В 1997 г.  
из нефтеносных пластов извлекалось не более 25—40% нефти [1. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3740. 
Л. 99].  

Причинами такого положения стали: общий кризис экономики страны; снижающийся 
спрос; ухудшение сырьевой базы; длительное поддержание низких цен на энергоносители; 
жесткая налоговая система (налоговая составляющая в этот период в цене нефти достига-
ла 50—60%, в нефтепродуктах — до 75%); отсутствие достаточных инвестиций; рост те-
кущих кредитных задолженностей; проблема неплатежей и др. Огромное влияние на 
функционирование отрасли оказывал мировой нефтяной рынок, процессы глобализации.  
В ряду острейших проблем был инвестиционный кризис. Например, если в газодобываю-
щей отрасли до 1990 г. среднегодовой объем инвестиций составлял (в ценах 1991 г.) более 
10 млрд. рублей, то в последующие годы — в среднем около 5,5 млрд. рублей в сопоста-
вимых ценах. Это явилось причиной значительного снижения объемов строительства  
и ввода в действие газодобывающих и транспортных мощностей (уменьшились в 2,5— 
3 раза). Инвестиции в основном осуществлялись под контракты на продажу газовой про-
дукции и под маркетинговые независимые заключения (с долевым участием ОАО Газ-
пром) [2. Ф. 10128. Оп. 1. Д. 2967. Л. 61 об.]. Между тем, наличие финансовых средств  
у банков и финансовых структур не означало их заинтересованности в производственных 
инвестициях, поскольку существовали более прибыльные альтернативные направления 
вложения средств. Долгосрочные кредиты коммерческих банков в экономику составляли  
в 1995 г. 4% от общего объема кредитов [2. Ф. 10066. Оп. 1. Д. 365. Л. 18]. 

Ситуацию усугубляла недостаточно развитая в целом законодательная база промыш-
ленной сферы, которая и в середине 90-х гг. характеризовалась наличием множественных 
и разрозненных актов, принятых или изданных в различные периоды советской и постсо-
ветской истории. Одновременно законотворческая деятельность в 90-е гг. отличалась зна-
чительной активностью: только в 1995 г. Государственной Думой было принято более  
30 законов, регулирующих отдельные аспекты промышленной сферы.  

Реформирование нефтяной промышленности имело под собой наиболее проработан-
ную базу, формирование которой началось еще летом 1990 г. и в августе-сентябре 1991 г., 
до юридического оформления распада СССР. В нефтяной отрасли создавались концерны, 
корпорации, ассоциации. 21 февраля 1992 г. был утвержден один из основополагающих 
для НГК РФ Закон № 2395-1 «О недрах», который закреплял права собственности на недра 
и содержащиеся в них полезные ископаемые у государства. Согласно ему хозяйствующие 
субъекты для осуществления разведки и добычи углеводородного сырья должны были  
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получать лицензии. К июню 1992 г. под эгидой Минтопэнерго была разработана и утвер-
ждена Правительством Концепция по приватизации и реформированию предприятий неф-
тяной и газовой промышленности РФ. В этом документе были сформулированы основные 
принципы и критерии реструктуризации нефтяной отрасли промышленности и формиро-
вания нефтяных компаний. В последующие годы нормативно-правовая база в сфере НГК 
дополнялась законодательными актами, определившими порядок использования природ-
ных ресурсов государством и бизнесом на федеральном и региональном уровне, постанов-
лениями, касающимися налогообложения и др. При их разработке использовался опыт 
рыночных экономик, закреплялось право недропользования на основе лицензий, опреде-
лялся аукционный и конкурсный характер предоставления лицензий, предусматривался 
платный срочный характер получения прав на пользование недрами, в указанных актах 
содержались и антимонопольные требования в сфере поиска, разведки и разработки по-
лезных ископаемых. 

1990-е гг. характеризовались активной борьбой хозяйствующих субъектов за право об-
ладания лицензиями на новые участки. Затем выдача лицензий из нераспределенного 
фонда стала проводиться через систему конкурсов и аукционов.  

Выжить в тяжелых условиях переходного периода части российских предприятий по-
зволили международные стратегические альянсы. В виде совместных предприятий они 
появились в начале 90-х гг., но оказались во многом неравноправными для наших пред-
приятий, так как создавались для менее затратного вхождения зарубежных компаний на рос-
сийский рынок. Затем потребность в российском партнере отпадала, предприятие либо по-
глощалось, либо отношения прерывались. В середине 90-х гг. XX века часть холдингов 
организовывалась через разукрупнение предприятий, дочерних структур, другая — через 
покупку других предприятий. Инициатива правительства по созданию холдинговых струк-
тур в жизнеобеспечивающих и экспортоориентированных отраслях обусловила возникно-
вение крупных бизнес-групп, наиболее значительными из которых стали РАО «ЕЭС Рос-
сии», «Газпром», «Юкос» и «Лукойл».  

Сотрудничество российской нефтяной отрасли с иностранными корпорациями способ-
ствовало решению острых финансовых проблем на начальном этапе становления рыноч-
ной экономики. В отрасли наиболее распространенными формами явились: добывающие 
компании со 100%-ным иностранным капиталом; совместные предприятия иностранных  
и российских компаний (СП). Другой формой являлось осуществление иностранных инве-
стиций на условиях соглашений о разделе продукции (СРП). Неоднозначно оцениваемый 
Закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г., в основе которого — 
мировой опыт пользования недрами на основе концессий, давал весьма ощутимые льготы 
инвесторам. Анализ архивных документов показал, что представители левых фракций Го-
сударственной Думы весьма остро реагировали на подобные меры. Проверка, проведенная 
Счетной Палатой, позволила ей заключить, что Закон «…не обеспечивает гарантий разви-
тию национальной промышленности» [1. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3768. Л. 43]. В ноябре 1998 г. 
в РФ корректировались законодательные акты в рамках подготовки закона о концессион-
ных соглашениях. 

В 1990-е гг. шел процесс объединения в финансово-промышленные группы (ФПГ),  
в том числе межгосударственные, со странами СНГ, которые обеспечивали предприятиям 
определенную стабильность, взаимоподдержку, использование госструктур в своих инте-
ресах. Курс на формирование в российской экономике крупных интегрированных структур 
с участием банковского и промышленного капитала был взят еще в 1993 г. К 1999 г. функ-
ционировало уже 84 ФПГ [1. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3765. Л. 6], примерно 10% являлись 
транснациональными, 7% — межгосударственными, 25% — межрегиональными, 58 — 
региональными [1. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3765. Л. 28]. В 2005 г. действовало 100 ФПГ, на их 
долю приходилось 50% всего промышленного производства [4]. Изученные документы 
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продемонстрировали, что финансовое звено ФПГ являлось чрезвычайно слабым и неэф-
фективным. В отсутствие понимания инвесторами ясной картины структуры капитала  
в ФПГ, ввиду разноплановости стратегий, неэффективного менеджмента оставалось мало 
надежд на предоставление инвесторами финансовых средств. Полагаем, что значительная 
часть ФПГ рассматривала получение официального статуса только в целях приобретения 
дополнительных льгот, гарантированных государством. 

Таким образом, на этапе с середины 1990-х гг. до 1998 г., традиционно характеризуе-
мом как олигархический, складывался крупный частный сектор экономики в торговле,  
в финансовой сфере, в сырьевых отраслях. Механизмом его формирования явились зало-
говые аукционы 1995—1996 гг. Экспертная оценка капитализации нефтяных компаний  
за период, предшествующий началу проведения залоговых аукционов, свидетельствует  
о том, что упущенная выгода из-за недооценки акций только нефтяных компаний состави-
ла $ 95,7—423,2 млрд. (при оценке в соответствии с общепринятыми методиками $ 1—5 за 
баррель разведанных запасов) [1. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3760. Л. 12].  

Этот процесс не обеспечил экономической стабильности, но обусловил новый передел 
госсобственности и взаимопроникновение финансовой и политической элит. Доля пред-
приятий, находящихся в государственной собственности, в общем объеме промышленной 
продукции была наиболее высока в машиностроении и металлообработке (17,2%), хими-
ческой и нефтехимической промышленности (10,4%), электроэнергетике (8,9%). К началу 
1998 г. в государственной форме собственности осталось только каждое сорок третье 
предприятие, на долю которых приходилось около 8% общепромышленного производства 
[1. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3752. Л. 112]. Ссылки реформаторов на низкую эффективность го-
сударственных предприятий, впоследствии обанкротившихся и приватизированных, как 
показывает анализ изученных нами документов, в большинстве своем являются не вполне 
правомерными. В 1996 г. производительность труда была высокой у предприятий со сме-
шанной формой собственности, особенно с иностранным участием, низкой — у предпри-
ятий государственных, общественных организаций и частных. Но смешанные предпри-
ятия работали в основном в сфере малого бизнеса, а государственные предприятия, не-
смотря на катастрофический спад, проявили невероятную устойчивость, используя все из-
вестные еще в советский период способы выживания и адаптации, сумели постепенно 
восстановиться. Причем госсектор по разным причинам покинули самые эффективные 
предприятия. В целом объемы производства снижались до конца 1998 г., причем в течение 
3—4 лет после начала «радикальных реформ» это снижение носило обвальный характер. 
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