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Что послужило причиной написать эту 
статью

В то время как в развитых западных госу-
дарствах, а также в быстрорастущих восточ-
ных странах математика широко использует-
ся в социальных науках, то в России все еще 
существуют предубеждения. Многие матема-
тики считают, что не стоит заниматься моде-
лированием социальных процессов при на-
личии многих других областей исследований 
в чистой и прикладной математике [8]. С дру-
гой стороны, многие ученые-исследователи 
социальных наук придерживаются мнения, 

что математика не может описать социальные 
процессы во всей их сложности и что только 
чисто качественный анализ приводит к луч-
шим результатам. Из-за этих доминирующих 
до настоящего времени мнений наблюдается 
опасное отставание в развитии математичес-
кого моделирования социальных структур, 
систем и процессов в России. По нашему 
мнению, пришло время исправить такое мне-
ние об использовании математики для моде-
лирования в социальных науках. Чтобы по-
мочь в этой коррекции, обсудим некоторые 
классические и новые приложения матема-
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тики для моделирования социальных струк-
тур, систем и процессов. Кроме того, мы под-
черкнем известную как западную, так и уже 
восточную истину о том, что надвигающаяся 
восходящая часть следующего цикла Кондра-
тьева — это наиболее подходящее время для 
перехода от экономики, основанной на экс-
порте сырья ,через цифровизацию к экономи-
ке, основанной на знаниях. Для подготовки 
этого перехода у нас мало времени, да и оно 
пройдет очень быстро.

Некоторые аспекты роли математики 
в социальных науках

Применение математики в социальных 
науках тесно связано с измерениями. Мы 
считаем, что математические исследования 
и качественный анализ должны идти рука 
об руку с социальными науками, что пре-
красно иллюстрируется процессом измере-
ний — при измерении количеств нам нужен 
качественный анализ. Прежде чем мы начнем 
измерять что-либо, связанное с каким-либо 
объектом или субъектом, мы должны провес-
ти качественный анализ, чтобы определить 
величины, измерение которых будет способс-
твовать решению задачи, в связи с которой 
мы делаем измерения. Кроме того, следует 
также выбрать методологию измерения. За-
тем после проведенных измерений снова 
необходимо провести качественный анализ 
адекватности полученных результатов в от-
ношении решаемой задачи [4]. Мы охватим 
тему измерений, потому что через нее мы 
быстро войдем в поле, связанное с вопросом 
о различиях в измерении и статистическом 
описании, используемых в естественных 
и социальных науках.

1. О различиях в измерениях в естест-
венных и социальных науках

Что касается методики измерений, 
то у нас есть 4 типа измерительных шкал:

1) номинальная шкала — разграничение 
между исследуемыми объектами производится 
только на основе свойств классов, к которым 
принадлежат эти объекты. Примерами таких 
шкал являются различия по языку, националь-
ности, этнической принадлежности и т. д.;

2) ранговая шкала — здесь в дополнение 
к различию между объектами происходит 
и определение порядка между ними по отно-
шению к измеряемому свойству;

3) интервальная шкала — дополнитель-
но к различению и расположению вводится 
и степень разницы между объектами на ос-
нове сопоставления присущих объектам зна-
чений измеряемой характеристики (свойс-
тва). Примером такой интервальной шкалы 
является температура, измеренная в градусах 
Цельсия;

4) шкала отношений — в дополнение 
ко всему, что связано с другими породами, 
при измерении по этой шкале также могут 
образовываться отношения между значения-
ми соответствующей величины, характеризу-
ющей свойство для каждых двух измерений 
объекта. Примером такой шкалы является 
шкала температуры, измеряющая температу-
ру в градусах Кельвина. При наличии шкалы, 
измеряющей температуру в градусах Цель-
сия, если один объект имеет температуру 20 
градусов, а другой объект — температуру 
40 градусов, мы не можем сказать, что вто-
рой объект в два раза теплее первого. Чтобы 
сформировать отношение, мы должны перей-
ти к шкале абсолютной температуры, измеря-
ющей температуру в градусах Кельвина. Тог-
да первый объект имеет температуру 293 гра-
дуса Кельвина, а второй — 313 Кельвинов, 
и этот второй объект в 313/293 = 1,0682 раз 
теплее, чем первый.

На основе четырех шкал у нас есть два 
типа измерений:

— качественные измерения — использу-
ется номинальная и (или) ранговая шкалы;

— количественные измерения — ис-
пользуется интервальная и (или) шкала от-
ношений.

В естественных науках в основном про-
водятся количественные измерения. В соци-
альных науках также очень распространены 
качественные измерения.

2. О различиях в вероятностном описа-
нии в естественных и социальных науках

Многие системы в природе и обществе 
являются недетерминированными по своей 
сущности, или у нас недостаточно информа-
ции, чтобы точно предсказать, как будут раз-
виваться такие системы, даже если они детер-
минированы, поэтому для таких процессов 
и систем используется вероятностное описа-
ние. И здесь возникает существенный вопрос: 
различается ли вид вероятностного описания 
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систем в естественных науках от вида вероят-
ностного описания систем в социальных на-
уках? Ответ — да, доминантный вид вероят-
ностного описания для одного и другого типа 
систем различен. И это имеет существенные 
последствия. Доминантное описание в естес-
твенных науках, основанных на распределе-
нии Гаусса (которые так часто встречаются, 
что их называют нормальными). Доминант-
ный тип вероятностного описания в социаль-
ных науках основан на негауссовском распре-
делении. Что из этого следует?

1. Большая часть гауссовского распреде-
ления величины в естественнонаучных сис-
темах сосредоточена в узкой области вокруг 
среднего значения распределения. Это поз-
воляет таким естественнонаучным системам 
переходить от вероятностного к детермини-
рованному описанию и, следовательно, раз-
рабатывать подробные, но относительно про-
стые модели поведения таких систем. При 
негауссовом распределении нет такой кон-
центрации значений величины вокруг сред-
него значения. Следовательно, переход к де-
терминированному описанию невозможен.

2. На социальные системы действует го-
раздо больше факторов по сравнению с коли-
чеством факторов, влияющих на естественно-
научные системы. Не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что распределение, соответс-
твенно, факторов в естественнонаучных сис-
темах является гауссовым, а в большинстве со-
циальных систем — негауссовым. И опять же, 
существенно больше значений в гауссовых 
распределениях находится в узком интерва-
ле, что означает относительно небольшое ко-
личество факторов, существенно влияющих 
на систему. В социальных системах боль-
шинство значений распределения занимают 
существенно более широкий интервал, это оз-
начает, что гораздо больший набор факторов 
влияет на соответствующие системы. Таким 
образом, в то время как в естественнонаучных 
системах обычно следует учитывать неболь-
шое количество факторов, в социальных сис-
темах должно учитываться гораздо большее 
количество влияющих на них факторов.

Вероятностные модели в социальных 
науках

Человеческое общество — открытая сис-
тема, элементами которой являются люди. 

Система открыта, потому что существует 
не только взаимодействие между ее элемен-
тами, но и взаимодействие с окружающей 
природной и технологической средой. Эле-
менты системы — люди, которые могут нахо-
диться в разных физических и психических 
состояниях, эти состояния могут меняться. 
Эти перемены лежат в основе динамики со-
циальных систем, которую можно исследо-
вать на основе соответствующих глобальных 
переменных. Для этих переменных могут 
быть написаны модельные уравнения, чтобы 
дать нам информацию о будущем поведении 
системы.

Сразу следует отметить, что элементы 
социальных систем — люди, которые сами 
являются довольно сложными системами, 
имеют мысли, эмоции, намерения и взаимо-
действуют несколькими способами. И еще: 
организации и самоорганизации в обществе 
часто происходят на основе человеческо-
го интеллекта, в связи с чем они лучше или 
хуже планируются, в то время как в естест-
веннонаучных системах организации и само-
организации происходят как следствие при-
родных законов, действующих на элементы, 
которые не имеют интеллекта.

Математическое описание социальных 
процессов строится на следующем представ-
лении о людях и обществе. Люди функцио-
нируют так, что различные рациональные 
рассуждения и эмоции, в конце концов, фор-
мируются, как мнения, например, за какую 
партию голосовать или в какой стране про-
вести летние каникулы. Другие рассуждения, 
эмоции и идеи могут привести к изменению 
мнения человека, то есть к переходу от од-
ного мнения к другому. Кроме того, могут 
возникнуть совершенно новые взгляды, и по-
этому у нас есть постоянно обогащающееся 
пространство мнений. От микропространс-
тва мнений можно перейти к концепции со-
циальной конфигурации, которая описывает 
распространение мнений в общественных 
группах, параметрами этой социальной кон-
фигурации являются макроскопические па-
раметры, характеризующие общество. Зада-
ча математической социальной динамики за-
ключается в исследовании закономерностей 
развития социальной конфигураций [8].

Математическая социальная динамика ос-
нована на нелинейных уравнениях, и эта не-
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линейность отражает тот факт, что индивиды 
со своими действиями способствуют созда-
нию и поддержанию коллективного «цивили-
зационного поля», которое имеет экономичес-
кие, политические, религиозные, социальные 
и культурные части. Это поле является важ-
ным параметром для стабильности социаль-
ной системы и важной характеристикой фазы, 
в которой находится эта система. Взаимодейс-
твие между коллективным полем и индивида-
ми довольно сильное, поле может ориентиро-
вать деятельность индивидов, активизировать 
их потенциальные мнения и действия. В кон-
це концов, поле и индивиды находят какое-то 
квазиравновесное состояние, в котором обще-
ство находится некоторое по продолжитель-
ности время. В этом состоянии общество име-
ет определенную самосогласованную коллек-
тивную структуру, а его развитие может быть 
в некоторой степени предсказано с вытекаю-
щими последствиями. Предсказуемость долж-
на быть уменьшена там, где параметры, кон-
тролирующие эволюцию социальной струк-
туры, достигают критических значений (в ре-
зультате взаимодействий, которые являются 
внутренними или внешними для структуры), 
таких критических значений, при которых 
появляются альтернативные пути развития. 
При таком состоянии небольшие колебания 
(например, действия группы влиятельных лю-
дей) могут привести к изменению пути соци-
ального развития. Это изменение может быть 
революционным.

Чтобы не быть голословными, рассмот-
рим одну иллюстрирующую модель. Пусть 
есть некое общество, и рассматриваем эво-
люцию общественного мнения по какому-то 
вопросу, по которому есть две возможных 
альтернативы: скажем, останется Крым в со-
ставе Украины или присоединится к Рос-
сии. Пусть в обществе есть 2N индивидов, 
и n1 из них поддерживают первое мнение, 
а n2 — второе мнение. Так n1 + n2 = 2N, и если 
n1 = N + n, то n2 = N — n. Другими словами, 
чтобы описать эволюцию общественного 
мнения по этому вопросу, мы должны ис-
следовать динамику переменной n(t). Если 
предположить, что за интересующий нас 
временной интервал население исследуемой 
территориальной единицы не изменяется, 
то исследование эволюции n(t) эквивалентно 
изучению эволюции переменной х(t) = n(t) / N.

Значения переменной х(t) со временем 
изменяются, потому что часть людей меня-
ет свое мнение. Различные типы факторов 
могут воздействовать на эту переменную, 
и эти факторы можно разделить на две груп-
пы. К одной группе отнесем существенные 
и постоянно действующие факторы, устанав-
ливающие тенденцию к изменению мнения. 
К другой группе — относительно слабые 
факторы, действующие на относительно не-
большом временном интервале. Действие 
этих факторов обозначим как колебания. Та-
ким образом, эволюция переменной х(t) опи-
сывается уравнением:

(1)

где α(х) учитывает влияние факторов, кото-
рые задают тренд, а β(х) учитывает влияние 
факторов, ответственных за интенсивность 
флуктуаций. Переменная ξ(t) называется слу-
чайной силой и учитывает суммарное дейс-
твие случайных флуктуаций. Уравнение (1) 
называется уравнением Ланжвена [3].

Во многих случаях ξ(t) может аппрокси-
мироваться с гауссовой δ-коррелирующей 
случайной силой со средним значением 0 
и автокорреляционной функцией [ξ(t + τ) ξ(t)] 
= δ(τ), где […] означает среднее всевозмож-
ных случайных сил. Для случайной силы это-
го вида, также называемой гауссовым белым 
шумом, уравнение Ланжвена может быть 
сведено к уравнению Фокера-Планка:

(2)

где

(3)

где p(n, t) — это вероятность общества иметь 
социальную конфигурацию, описываемую n 
в момент времени t.

Исследования уравнения (3) показывают, 
что со временем Р(х, t) приближается к незави-
симому от времени распределению, заданному
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(4)

где

Из (4) и Р(х) = Np(n) мы находим то, что 
нас интересует. Ожидаемое значение n вы-
числяется как

и заинтересованные политики смогут сде-
лать расчеты, какие действия предпринимать.

Социальные сети и теория графов
Другое применение математического ап-

парата связано с теорией сетей. Социальные 
сети являются важным элементом социаль-
ной структуры. Эти сети могут быть пред-
ставлены различными способами, например, 
через матрицы или через графы. Наиболее 
распространенным представлением социаль-
ных сетей являются графы, узлы которых со-
ответствуют индивидуумам и организациям, 
а связи между узлами — связям между людь-
ми и органами.

Многое можно узнать об индивидуумах, 
изучая социальные сети, в которых участву-
ют эти люди. Соответственно, новое исследо-
вательское направление называется анализом 
социальных сетей. Анализ социальных сетей 
широко используется, например, в эпидемио-
логии, чтобы лучше понять распространение 
заражения (пандемии). Интернет является сре-
дой для размещения многих социальных сетей.

Сети и, в частности, социальные сети 
имеют разные математические характерис-
тики. Например, мы можем говорить о тра-
ектории в сети (совокупность узлов и связи 
между ними). Мы можем исследовать пути 
в его эквивалентность первому определению 
(траектория между двумя узлами, которая 

не проходит дважды через один и тот же узел). 
Существуют также циклы — это пути, для ко-
торых исходный и конечный узел совпадают. 
Сети имеют диаметр (самое большое расстоя-
ние между двумя узлами). С узлами сети так-
же может быть связано понятие «мощность» 
(также называемое властью). Узлы имеют не-
сколько характеристик, некоторые из них:

— степень — количество соединений, ко-
торые выходят из данного узла;

— близость — среднее количество «пере-
ходов» из данного узла ко всем другим узлам 
в сети;

— промежуточность — количество от-
резков между промежуточными узлами, в ко-
торых нуждается узел, чтобы достичь любого 
по других узлов самым коротким путем;

— мощность (власть) узла зависит от ко-
личества самых коротких путей в сети, кото-
рые проходят через этот узел.

Мощность вычисляется по формуле:

(6)

где Р(i, j) — количество кратчайших путей 
между узлами i и j; Рk(i, j) — количество крат-
чайших путей между узлами i и j, проходящи-
ми через узел k; n — количество узлов в сети.

Примером хорошей ситуации в социаль-
ной сети является положение Медичи среди 
других богатых семей во Флоренции. Меди-
чи не являются самой богатой семьей, но их 
мощность в флорентийской социальной сети 
богатых семей является самой большой и в 2 
раза больше мощности следующей семьи. 
И с хорошим положением в социальной сети 
пришли большие богатства и большая власть.

Аналогичным образом рос и восходил 
Борджиа, как мелкий благородный род из пе-
риферии испанской благородной сети в целом. 
Единственным способом добраться до цент-
ральной позиции в сети был путь возведения 
не в благородной, а в церковной иерархии. 
Стратегия, которой неустанно следовали Бор-
джиа, позволила им добраться до центрально-
го места в средневековых социальных сетях, 
освятив двух пап из своих рядов.

Цикличность в глобальной социаль-
ной динамике

Давайте теперь обсудим применение ме-
тодов математики в моделировании глобаль-
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ной экономической и социальной динамики. 
Почему мы останавливаемся именно на этом 
приложении, станет ясно далее по тексту. 
Модели глобальной динамики начали разви-
ваться профессором Массачусетского техно-
логического института Джеем Райтом Фор-
рестером по заказу римского клуба в начале 
семидесятых годов ХХ века [5]. Д. Форрес-
тер отслеживал следующие основные про-
цессы в своей модели:

— быстрый рост населения;
— индустриализация и связанный с ней 

рост промышленного производства;
— увеличение промышленных отходов, при-

водящих к загрязнению окружающей среды;
— недостаточное количество пищи для 

пропитания населения мира;
— ограничение природных ресурсов сырья.
Модель Форрестера предсказывает кри-

зис человечества в ХХI веке из-за ограничен-
ности природных ресурсов. Поскольку при-
родные ресурсы могут только уменьшаться, 
кризис будет углубляться, если технологи-
ческая база человечества не включит новые 
технологии, более эффективно расходуя ог-
раниченные природные ресурсы [6].

Следующий шаг в моделировании миро-
вой динамики связан с моделью М. Месаро-
вича и Э. Пестеля. В этой модели все страны 
мира делятся на 10 регионов, каждый реги-
он описывается моделью, имеющей одну 
и ту же блочную структуру для всех регио-
нов. Связь между регионами осуществляется 
путем миграции населения и товарообмена. 
Региональные модели содержат экономичес-
кую, демографическую и энергетическую 
часть. Модель Месаровича-Пестеля напря-
мую не предсказывает глобальную катастро-
фу. Вместо этого модель предсказывает се-
рию региональных катастроф, которые могут 
превратиться в глобальную катастрофу, если 
не будут приняты меры.

А теперь давайте сосредоточим наше 
внимание на цикличности в глобальной ди-
намике, потому что эта цикличность тесно 
связана с наукой и инновациями. Наука и ин-
новации являются основными движущими 
силами общественного развития. И процес-
сы в науке и инновациях тоже имеют цикли-
ческий характер. Как следствие, происходят 
циклические колебания экономической ак-
тивности. Различные типы экономических 

циклов имеют разный период. Возможно, 
самый известный из этих циклов с перио-
дом около полувека был обоснован русским 
экономистом Николаем Кондратьевым и на-
зывается циклом Кондратьева [1]. Основы-
ваясь на наблюдениях Кондратьева, Шумпе-
тер предположил, что циклический характер 
инновационных процессов может вывести 
экономическую систему из одного равно-
весного состояния и подвести ее к новому 
равновесному состоянию, которое просу-
ществует до тех пор, пока не иссякнут соот-
ветствующие инновации, после чего возник-
нет экономический и социальный кризис. 
Этот кризис вызовет следующую инноваци-
онную волну, которая, в свою очередь, при-
ведет к переходу экономической системы 
в новое состояние. Кризис направляет эко-
номических агентов к инновациям, которые 
они должны принять, чтобы выжить. Уси-
ленная тяга к инновациям влечет за собой 
появление кластера инноваций, приводящих 
к появлению новых экономических отрас-
лей, которые ведут к окончанию и началу 
нового цикла Кондратьева. Таким образом, 
технологические кластеры с их появлени-
ем, развитием, распространением и истоще-
нием потенциала воздействия на экономи-
ку приводят к росту валового внутреннего 
продукта развитых стран по линии, описы-
ваемой циклическими колебаниями вокруг 
(на данный момент с 2018 года) восходящей 
тенденции.

Итак, экономический рост связан с техни-
ческим прогрессом, а технический прогресс 
зависит от интеллектуального капитала. Ин-
теллектуальный капитал существенно зависит 
от численности квалифицированного трудос-
пособного населения. Сегодня мы живем в ин-
тересные времена демографического перехода 
(от роста населения к стабилизации числа лю-
дей), этот демографический переход в разви-
тых странах закончится примерно в 2040 году 
и в развивающихся странах продлится при-
мерно до 2100 года. Здесь мы отмечаем, что 
население Земли является важным парамет-
ром, под изменения которого подстраивают-
ся социальные, экономические, культурные 
и исторические процессы на Земле [7]. Итак, 
в конце демографического перехода население 
Земли составит около 10,5 миллиардов чело-
век, 1,5 миллиарда из которых будут в совре-
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менных развитых странах. Затем, примерно 
в 2200 году (если не произойдет самоунич-
тожение или экстремальные события, такие, 
как, например, падение большого метеорита), 
население Земли упадет до 5,2 миллиарда че-
ловек, 1,2 миллиарда из которых будут жить 
в Китае и 1 миллиард — в Индии.

Но давайте вернемся к экономике и пред-
положим, что у нас есть технологически от-
сталое государство без большого населения. 
Существует два способа, которыми техноло-
гически отсталая страна может наверстать 
отставание: разработка собственных техно-
логий и использование иностранных тех-
нологий. В начальный период догоняющая 
национальная научно-инновационная сис-
тема слаба и поэтому опирается на импорт 
технологий. Постепенно производство собс-
твенных технологий берет верх, и на втором 
догоняющем этапе соответствующая сторона 
уже гораздо больше полагается на свою собс-
твенную научно-технологическую систему. 
Грубая ошибка заключается в том, чтобы по-
лагаться только на зарубежные технологии 
и не развивать национальную научно-техни-
ческую систему. В таком сценарии нет вто-
рого догоняющего этапа, и с этого момента 
соответствующее государство начинает сно-
ва отставать, потому что оно зависит от зару-
бежных стран, не предоставляющих техноло-
гий, с помощью которых государство отнимет 
у них первенство и захватит значительную 
часть рынков. Типичным примером такой 
грубой ошибки является Россия. Почти два 
десятка лет в России преобладал взгляд Его-
ра Гайдара, что российская наука бесполезна 
и, если России нужна наукоемкая продукция, 
наша страна будет покупать ее на Западе. 
В результате таких «идеологов» российская 
наука систематически подавлялась, русские 
ученые были буквально изгнаны на Запад, 
а Россия была доведена практически до по-
ложения сырьевого придатка западных эко-
номик. Но нашелся кто-то, кто вытесняет эти 
«идеи» из российского интеллектуального 
пространства, и результаты изменений нача-
ли быстро ощущаться.

Давайте скажем несколько слов о расче-
тах моделей мировой динамики до 2050 года. 
Модели говорят нам, что в отсутствие сущес-
твенных глобальных потрясений крупней-
шей экономикой в 2050 году будет экономика 

Китая, а за второе место будут сражаться Ин-
дия и США [2]. Иностранные модели дают 
приоритет Индии, но наши расчеты подде-
рживают США, которые с 2018 года снова 
вошли в период экономического подъема. 
Кстати, примерно с 2018 года начинается сле-
дующий цикл Кондратьева, в течение которо-
го полностью будет развиваться потенциал 
технологий, возникших в текущем цикле — 
электроника на основе нанотехнологий, био-
технологии, информационные и коммуника-
ционные технологии, и, как говорят немцы, 
место на солнечной стороне жизни будет для 
тех народов, которые успешно используют 
возможности этих технологий [6].

За технологическое перевооружение 
и переход к инновационной экономике

Какой стратегии мы должны следовать, 
чтобы быстро начать сокращать отставание 
от развитых держав? Наши рассуждения 
и расчеты говорят об этом [4]. Одновременно 
нам предстоит решить три группы проблем 
развития:

— демографические проблемы и пробле-
мы, связанные с человеческим капиталом;

— проблемы модернизации экономики;
— проблемы, связанные с переходом 

к инновационной экономике (экономика, ос-
нованная на знаниях).

В частности:
1) требуется реиндустриализация, вместе 

с этим следует быстро повысить технологи-
ческий уровень промышленности;

2) требуется технологическое перевоору-
жение непромышленных отраслей экономи-
ки на основе высоких и средних технологий. 
Например, в сельском хозяйстве сегодня вы-
сокими технологиями являются биотехно-
логии, связанные с растениями, животными 
и лекарствами, а также генная инженерия, 
среднесрочные технологии, связанные с мик-
роорганизмами или удобрениями;

3) необходимо осуществлять переход 
от состояния низкотехнологичного уровня 
экономики и низкой инновационной актив-
ности к состоянию среднетехнологического 
уровня экономики и средней инновационной 
активности;

4) параллельно с использованием иност-
ранных технологий необходимо укрепить на-
циональную научно-инновационную систе-
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му, чтобы начать производство стабильного 
потока национальных технологий;

5) социальное неравенство негативно 
влияет на экономическое развитие, поэтому 
для ускорения экономического развития не-
обходимо работать над сокращением соци-
ального неравенства, но при этом необходи-
мо помнить, что сказали классики экономи-
ки: «Каждому — по труду!»;

6) необходимо остановить демографи-
ческую катастрофу, сокращение человечес-
кого капитала и его отток за границу. Отме-
тим, что именно по этим вопросам написано 
довольно много статей. По нашему мнению, 
судить, является Россия умелым политиком 
или нет, можно по тому, как она решает воп-
росы, связанные с демографией и человечес-
ким капиталом;

7) особые личные усилия должны быть 
предприняты для снижения дефицита квали-
фицированных ученых и квалифицирован-
ных инженерно-технических кадров;

8) быстрый экономический рост дости-
гается за счет производства высокотехноло-
гичной инновационной продукции с высокой 
добавленной стоимостью. По этому пути раз-
вития шли такие страны, как Сингапур, Изра-
иль или Финляндия.

Выбор российской элиты сегодня: РАН 
или …

Итак, начался запуск следующего, шесто-
го, цикла Кондратьева [1]. Движение в поло-
жительном направлении начинает уже чувс-
твоваться. Азбучная истина в современной 
теории технологического развития состоит 
в том, что восходящая часть цикла Кондра-
тьева — это время, когда отставшие страны 
с помощью соответствующей научно-тех-
нологической политики, возможно, быстро 
вышли бы из плена технологической и соци-
альной отсталости. Восходящая часть начав-
шегося цикла Кондратьева будет между 2018 
и 2035 годами. У нас есть время, чтобы подго-
товить почву для относительно долгого про-
цесса массивного технологического перевоо-
ружения и перехода к экономике, основанной 
на знаниях. Но на данный момент сделано 
очень мало, а инновации — это то, что пре-
одолевает кризисы, депрессии и отсталости. 
Какие области критичны для быстрого эко-
номического развития технологий? Области 

нанотехнологий, биотехнологий и генной 
инженерии, компьютерных или, более обще 
говоря, информационно-коммуникационных 
технологий, водородной энергетики и дру-
гих форм альтернативной энергетики. А мо-
жет ли Россия идти в ногу? Да, может! У на-
шей страны есть инструмент для решения 
этой важной задачи — это система институ-
тов РАН, но они должны быть существенно 
усилены учеными, для которых необходимо 
создать отличные условия для работы и об-
щественного статуса (соответственно и до-
стойная оплата труда). Если этого не сделать, 
цикл Кондратьева начнется и пройдет, а от-
ставание России будет продолжаться. Други-
ми словами, еще более уверенными шагами 
мы пойдем к банановой республике, основан-
ной на вывозе леса, рыбы и своих природных 
ресурсов.

Итак, две альтернативы развития России: 
РАН (инновации и экономика, основанная 
на знаниях) или сырьевой придаток. Выбор 
должен быть сделан сейчас, потому что сле-
дующий подходящий момент для ускорен-
ного догоняющего развития будет пример-
но через 50 лет. И если сегодня российская 
элита выбирает нефть и газ (что не так уж 
маловероятно), то через 50 лет из развитых 
стран с усмешкой будут наблюдать, как одна 
сырьевая колония будет грызть себя, чтобы 
сделать технологический скачок. Для того 
чтобы не дойти до такой жалкой ситуации, 
мы посылаем четкое предупреждение. И оно 
вовремя.
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