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Экономика 

1. Внешняя среда: к новому миру «сражающихся царств».  

Мир, основанный на оси «Чимерика» разрушен. Его воспроизведение возможно, но 

маловероятно. Гораздо вернее – переход мировой экономики к модели взаимодействующих и 

борющихся «центров силы», консолидирующих ресурсы стран-участников ради безопасности и 

развития. Одним из таких центров может и должна стать Россия. 

2. Демография: зон роста почти нет.  

Во всех основных странах и регионах ожидается ухудшение демографической ситуации: 

постарение населения, сжатие и удорожание трудовых ресурсов (в Японии – абсолютная 

депопуляция). Отсюда – бурное развитие робототехники, медицины, кризис пенсионных систем. 

Для России возникает как ряд рисков (собственные демографические проблемы), так и 

возможности по привлечению производств. 

3. Климат как экономическая проблема.  

Изменение климата и «климатическая / углеродная повестка» становится важным экономическим 

фактором. С одной стороны, это высоковероятное сжатие рынков углеводородов и цен на них, 

введение новых стандартов рынка и ограничений. С другой – новые возможности по экспорту 

технологий ядерной энергетики, «электрических» металлов (никель, литий), электроэнергии. 

4. Технологии – главный фактор развития.  

Ключевым фактором безопасности и конкурентоспособности в современном мире становится 

развитие технологий. Они позволяют как сформировать технологический отрыв (и на этой основе 

извлекать технологическую и институциональную ренту), так и эффективно обходить ограничения 

со стороны труда и ресурсов. Новые технологии способны как создавать, так и разрушать рынки 

(особая роль здесь – у ИИ и цифровых). 

5. Новые страны-лидеры.  

Переход к полицентрическому глобальному миру означает восход новых игроков, на базе 

стремительно протекающей индустриализации Ирана, Турции, Бразилии, Пакистана, Вьетнама, 

Индонезии, Египта и др. Данные страны остро нуждаются в формировании собственных 

инновационных систем и соответствующей кооперации. Это создает для России значительный 

потенциал кооперации в прикладной науке и производстве, позволяя обходить ограничения со 

стороны развитых стран. 

6. Суверенитет как стратегия.  

Целью развития является формирование суверенного центра силы, позволяющего обеспечить 

суверенный контроль над ресурсами, формирование собственных программ развития. На этой 

основе должны решаться задачи в области обеспечения национальной безопасности, 

формирования общества массового достатка, технологического лидерства. В итоге, наша страна 

станет центром притяжения для индустриализующихся стран как ближнего зарубежья, так и 

«новых лидеров». 

7. Развитие как стабильность и застой как угроза.  

Стабильность, понимаемая как достаточность ресурсов для обеспечения безопасности, 

ликвидации массовой бедности, развития науки, социальных институтов и инфраструктур 

возможна только при условии достаточно высоких (порядка 3-3.5% в год) темпов роста. Застой же 

приведет нас к непрерывному латанию «тришкина кафтана и нерешения, по большому счету, 
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никаких задач. Поэтому интенсивное развитие создает основу для подлинной стабильности, а 

застой подрывает её. 

8. Два крыла модернизации – переплетение инвестиционного и социального.  

Модернизация, обеспечивающая столь высокие темпы, имеет два аспекта: инвестиционный и 

социальный. При этом интенсивный инвестиционный рост создает основу для повышения 

производительности труда (в обрабатывающих секторах - на 1-1.5 проц. пункта быстрее общей 

экономической динамики, то есть на 4-5% в год), которая снимает ограничения со стороны 

дефицита труда и является основой для повышения зарплат, доходов и благосостояния 

населения. Социальное развитие, в свою очередь, обеспечивает социальный «климат развития», 

общественное доверие и создает кадровую базу для роста. При этом, опережающий рост 

социальной нагрузки на экономику опасен и может привести к срыву инвестиционного развития 

(как в Венесуэле) и «разоряющему росту» в целом. 

9. Инвестиции и инновации – условие и обеспечение  

Активизация инвестиционного процесса подразумевает высокий уровень синергии государства и 

бизнеса. Совместное определение приоритетов развития инфраструктуры и ключевых 

гражданских отраслей, технологий, кадровой базы. Финансирование развитие может быть 

обеспечено за счет снижения оттока капитала из нефинансовых компаний (ныне 5% ВВП в год) и 

развития денежных рынков.  

10. Социальное развитие: солидарность, соразвитие, связность 

Мы не сможем очень быстро наращивать выплаты. Но можем и должны снизить бедность и 

непродуктивную дифференцивацию и создать стимулы для соразвития. Важный момент здесь – 

обеспечение социальных лифтов через образование и образовательные инициативы, 

качественное здравоохранение, здоровую социальную среду в городах (с учетом опыта НСА АСИ).  

11. Технологии: взаимодействие с бизнесом 

Интенсивное технологическое развитие возможно при совместной реализации двух типов 

действия. Во-первых, проектного развития «большой науки», ориентированной на глобальные 

вызовы Познанию (понимание Сознания, Жизни, структуры макро- и микромира) – и прикладной 

«науки ГНЦ», решающей масштабные задачи в области государственных нужд (оборона, 

биобезопасность, госуправление) и создание общей технологической базы (материаловедение, 

элементы искусственного интеллекта, квантовые технологии). Во-вторых, обеспечение 

непрерывного взаимодействия и технологической модернизации массовых бизнесов (здесь 

ключевой вопрос – форсайт), и взаимоообмен с новыми технологическими компаниями.   

12. Управление: синергия, а не соперничество.  

Выращивание экосистем развития (ИКТ; опыт НТИ и WorldSkills-Russia / Чемпионат рабочих 

профессий).  

13. Мы для других: соразвитие, кооперация с новыми лидерами.  

Россия как лидер «нового антиколониализма», «развитие для всех, а не для «клуба избранных». 


