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Российская Федерация об-
ладает большим удель-
ным весом в мировых запа-

сах источников энергии (более 
27%). В связи с этим от того, куда 
будет направлен вектор разви-
тия мировой энергетики в XXI в., 
в боль шой степени зависит раз-
витие экономического потенци-
ала России (рис. 1). 

Текущая макроэкономическая си-
туация связана с мировым финан-
совым кризисом, начало которо-
го связывают с падением цен на 
доминирующий мировой энер-
горесурс — нефть. Следует отме-
тить, что за I квартал 2009 г. по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года цена на нефть 
упала более чем на 50%. Паде-
ние цены на нефть «потянуло» за 
собой падение цен в других секто-
рах мировой экономики (рис. 2). 

Падение ценового ряда вызвало 
соответствующее падение объ-
емов производства. Так, в Рос-
сийской Федерации в выше-
упомянутый период добыча угля 
умень шилась на 19%, газа — на 
17, нефти — на 1,3%. Почти на 6% 
снизилось производство электро-
энергии (рис. 3). Сокращение объ-
емов производ ства в отраслях ТЭК 
России привело к снижению за 
аналогичный период внешнетор-
гового оборота на 44%, при этом 
индекс промышленного произ-
водства упал на 14%, а числен-
ность безработных в стране уве-
личилась почти на 27% (рис. 4). 

Вышеупомянутая ситуация сви-
детельствует о том, что мировой 
кризис достаточно сильно «уда-
рил» по экономике России. В чем 
же его причина? Мировой кризис 
часто называют финансовым, ин-
вестиционным, экономическим. 
Может быть, за этими «оболочка-
ми» скрываются более фундамен-
тальные явления? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы на длин-
ных временных рядах (примерно 
130–140 лет) изучили мировую 
динамику удельного количества 
патентных заявок — количество 
заявок на патенты, приходящихся 
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Рисунок 1

Распределение мировых источников энергии
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Рисунок 2

Падение цен на сырье на мировых рынках (I квартал 2009 г. по отношению к I кварталу 2008 г.)
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на 1 млн человек населения мира. 
В результате обобщения статисти-
ческих данных трех мировых па-
тентных офисов (американ ского, 
европейского и азиатского) по-
лучена кривая (рис. 5), названная 
нами ступенями технологическо-
го роста.

Можно заметить, что через каж-
дые 25–30 лет роста интенсив-
ности удельного количества за-
явок на патенты следует 25-лет-
ний период снижения этой 
интенсивности. Такая периодич-
ность вполне объяснима: науч-
но-технические знания, накоп-
ленные на этапе роста количе-
ства заявок, материализуются 
в новые технологии, формируе-
мые на этапе уменьшения коли-
чества заявок. Фактически в пе-
риод снижения числа патентных 
заявок происходит технологи-
ческое обновление мировой эко-
номики. Мир приобретает новый 
технологический облик. Сколько 
таких технологических ступеней 
было в XX в.? Всего две: в 1920–
1945 гг. и в 1970–1995 гг. Третья 
технологическая ступень, или 
первая в XXI в., начнется в 2010–
2011 гг. и продлится примерно 
до 2035 г. 

Фактически в настоящее время 
мир находится в точке невозврата, 
когда мировая экономика встала 
на новый трек технологического 
обновления. На этой ступени до-
минантой развития мировой эко-
номики становится эффектив-
ное управление ресурсами. Сле-
дующая технологическая ступень  
начнется примерно в 2050 г. и 
продлится до 2075 г. Какие же 
технологические преобразова-
ния ждут мировую экономику на 
новой ступени? Для того чтобы 
понять масштабы будущих преоб-
разований, достаточно сравнить 
технологии, которые появились 
на первой и второй технологиче-
ских ступенях. 

Отметим базовые технологиче-
ские достижения, которые по-
явились на второй ступени и ко-
торых не было на первой. Это те-

левидение, ракетостроение, ядер-
ная энергетика, ЭВМ, Интернет, 
мобильная связь, экспедиция на 
Луну и т.д. Если рассмотреть от-
расли ТЭК, то, например, в уголь-
ной отрасли был осуществлен тех-

нологический прорыв: от отбой-
ного молотка А. Стаханова и вру-
бовой машины до комплексной 
механизации и автоматизации 
очист ных и подготовительных 
работ. В неф тегазовом комплек-
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се произошел переход от простых 
буровых установок к плавающим 
автоматизированным платфор-
мам. Подобные технологиче ские 
преобразования должны быть 
приумножены в процессе форми-
рования предстоящей технологи-
ческой ступени XXI столетия. Эта 
ступень будет характеризоваться 
значительным ростом произво-
дительности труда. Примечатель-
но, что при переходе от первой ко 
второй технологиче ской ступени 
производительность труда увели-
чилась в целом по промышленно-
сти в 7 раз, в тяжелой промышлен-
ности — в 11 раз, в ТЭКе — в 5 раз, 

Рисунок 3

Снижение объемов производства в топливно-энергетическом комплексе  
России (I квартал 2009 г. по отношению к I кварталу 2008 г.)
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Рисунок 4

Снижение основных социально-экономических показателей 
(I квартал 2009 г. по отношению к I кварталу 2008 г.)
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Рисунок 5

Прогноз заявок на патенты на 1 млн человек, шт. Мир всего
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в химической и нефтехимиче-
ской промышленности — в 15 раз.

Очевидно, что технологическая 
ступень 2010–2035 гг. будет связа-
на с экономией живого труда, ро-
ботизацией производственных 
процессов и созданием интеллек-
туальных систем. 

Итак, мировая экономика всту-
пила в период технологическо-
го обновления. Начало этого об-
новления ознаменовал финансо-
вый кризис. Анализируя ступени 
технологического роста, можно 
отметить следующую закономер-
ность политического характера: 

каждая ступень начинается с ми-
рового кризиса, а заканчивается 
переделом карты мира. Так, начало 
ступени 1920–1945 гг. было отме-
чено Великой депрессией, а окон-
чание — Второй мировой вой-
ной и пересмотром границ госу-
дарств. Технологическая ступень 
1970–1995 гг. началась мировым 
энергетическим кризисом, а за-
кончилась распадом социалисти-
ческого лагеря и созданием новых 
государств в Европе и Азии. 

Начало третьей ступени характе-
ризуется мировым финансовым 
кризисом. В свете представлен-
ных закономерностей существует 
угроза передела карты мира при-
мерно в 2020–2035 гг.

Какое место занимает Россия 
в этих масштабных технологи-
ческих и политико-экономиче-
ских преобразованиях? Чтобы 
ответить на этот вопрос, сравним 
интенсивность патентных заявок 
по отдельным странам мира. Со-
гласно данным, приведенным на 
рис. 6, несмотря на финансовый 
кризис и США, и Япония, и Юж-
ная Корея наращивают свой на-
учно-технический потенциал. 
Об этом свидетельствует неук-
лонный рост количества заявок 
на патенты в последние годы. 
Рост количества патентов, на-
блюдающийся в последние годы 



МИР ВРАЗНОС

№ 8/2009 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 33

в Китае, иначе как взрывообраз-
ным не назовешь. А что происхо-
дит в России? 

Россия на протяжении 1970–
1980-х гг. фактически имела па-
ритет по количеству заявок на 
патенты и с США, и с Японией, 
и только с конца 1980-х гг. ко-
личество патентов резко снизи-
лось, достигнув «дна». Чрезвы-
чайно обидно, что с этого «дна» 
Россия не смогла подняться даже 
в «хлебные» 2000–2008 гг., когда 
существовала реальная возмож-
ность использовать финансовые 
ресурсы, полученные россий-
ским ТЭКом в условиях высоких 
цен на нефть. Теперь же России 
предстоит преодолевать техно-
логический разрыв в услови-
ях дефицита инвестиций. А пре-
одолеть его необходимо, другого 
пути нет. 

На предстоящей технологической 
ступени 2010–2035 гг. произой-
дет не только смена технологий, 
но и изменится ее география. Если 
первая технологическая ступень 
(рис. 7) была чисто европей ской, 
вторая — европейской с приме-
сью американских технологий, то 
третья ступень 2010–2035 гг. будет 
азиатско-американской. 

Азиатские страны, обладающие 
самой большой численностью 
населения, помимо этого актив-

ного «живого» ресурса дополни-
тельно получат высокий техно-
логический ресурс, что значи-
тельно усилит давление азиат-
ских стран на границы России. 

В связи с началом новой техноло-
гической ступени и предстоящей 
сменой географии передовых тех-
нологических центров, наверное, 
существует необходимость пере-
осмыслить направленность сы-
рьевой политики России.

Следует констатировать, что фи-
нансовые инструменты выхода 
из кризиса, конечно же, для Рос-
сии имеют значение, но в отли-
чие от США, Японии и других раз-

витых стран не первостепенное. 
Главное для нашей страны — вос-
становить потерянный техноло-
гический потенциал. 

Известно, что патенты и новые 
технологии базируются на НИОКР. 

Рисунок 6

Динамика патентных заявок по странам мира, шт.
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Рисунок 7

Доля стран в формировании мирового технологического уровня
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Как с этим обстоят дела в России? 
В целом в нашей стране на одно-
го исследователя для проведения 
НИОКР выделяется в 8 раз мень-
ше средств, чем в передовых стра-
нах (рис. 8). 

Анализ источников финансиро-
вания НИОКР дает нижеследу-
ющие результаты. Если государ-
ство стремится выполнить свои 
обязательства и разрыв по фи-
нансированию из госбюджета 
2–3-кратный, то по такому по-
казателю, как финансирование 
НИОКР бизнес-структурами, раз-
рыв составляет примерно 12–
13 раз (рис. 9).

Необходимо констатировать, что 
российский бизнес практически 
не вкладывает средства в НИОКР. 
Вложения китайского бизнеса 
в эту сферу почти в 4 раза пре-
вышают вложения российского 
бизнеса, что в известной степе-
ни объясняет высокую интенсив-
ность подачи патентных заявок 
в китайской экономике. 

У российского же бизнеса от-
сутствует главное — мотивация 
к спросу на инновации. Что де-
лать? Представляется целесооб-
разным реализовать три посту-
лата: 
 любой ценой, в том числе сред-

ствами экономического понужде-

ния, создать спрос на инновации 
у российского бизнеса;
 организовать финансирова-

ние инноваций исключительно 
через реальный сектор экономи-
ки; предоставлять финансовые 
средства банкам на эти цели бес-
смысленно, т.к. банкам в отличие 
от реального сектора все равно, 
за счет каких проектов получать 
прибыль;
 каждый выделенный государ-

ством рубль должен быть «привя-
зан» к инновациям.

Исходя из этих постулатов необ-
ходимо реализовать следующие 
меры:
 сформировать постоянно об-

новляемый список инновацион-
ных технологий и патентов на 
технологии, которые будут под-
держиваться государством;
 разработать механизмы пре-

доставления компаниям госу-
дарственных гарантий, налого-
вых послаблений, инвестиций 
в любой форме (кредитной или 
лизинговой) для финансирова-

Рисунок 8

Пятерка стран мира, имеющих самые большие объемы финансирования НИОКР  
на одного исследователя, тыс. долл.
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Рисунок 9

Объемы финансирования НИОКР на одного исследователя, тыс. долл.
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ния проектов только из утверж-
денного списка технологий или 
патентов;
 при поддержке государства 

можно создать отраслевые инно-
вационно-лизинговые компании, 
фактически работающие в режи-
ме венчурных фондов; 
  законодательно закрепить право 

собственности разработчиков 
НИОКР на результаты их интел-
лектуального труда в случае фи-
нансирования НИОКР из средств 
федерального бюджета;
  в рамках инфраструктуры рынка 

инноваций создать единую ин-
формационную систему, куда раз-
работчик идеи может обратить-
ся, чтобы предложить ее бизнесу. 
В качестве такой системы может 
быть использована действующая 
в энергетике торгово-закупочная 
система «В2В-Энерго» с порта-
лом «В2В-Интехно», позволяю-
щая в режиме сделок по продук-
ции предлагать покупателю ее 
инновационный аналог, находя-
щийся на конкретной стадии раз-
работки.

В рамках упомянутых мер перво-
очередным шагом могло бы стать 
создание в ТЭКе государствен-
ной инновационно-лизинговой 
компании. Эта компания фактиче-
ски должна выполнять функции 
венчурного фонда, «вкладыва-
ясь» в поставку для предприятий 
ТЭК технологий и оборудования, 
имеющих инновационный ха-
рактер. В качестве механизма фи-
нансирования компании можно 
было бы использовать достаточ-
но отработанный на практике 
механизм привлечения кредит-
ных средств с компенсацией го-
сударством процентных ставок 
из расчета 2/3 ставки рефинан-
сирования. Здесь важно учесть 
опасность «скатиться» до тира-
жирования устаревшего обору-
дования, не отвечающего инно-
вационным критериям. Главной 
задачей государственной лизин-
говой компании является иници-
ирование разработки и постав-
ка инновационного оборудова-
ния. В связи с этим для контроля 
инновационного характера пос-

тавляемых технологий и обору-
дования в Минэнерго России це-
лесообразно создать координа-
ционный Совет ТЭК, в рамках на-
учно-технической деятельности 
которого ежегодно формировал-
ся бы (обновлялся) список инно-
вационных технологий и обору-
дования для отраслей ТЭК. При 
этом необходимо закрепить ус-
ловие, заключающееся в том, что 
лизинговая компания может осу-
ществлять свою деятельность ис-
ключительно в пределах сфор-
мированных координационным 
Советом технологий и обору-
дования. 

Дальнейшую работу целесооб-
разно организовать по следую-
щей схеме. Лизинговая компа-
ния на основе конкурса между 
отечественными машинострои-

тельными заводами размещает 
заказы в соответствии с утверж-
денным списком технологий 
и оборудования. При этом очень 
важным моментом является на-
личие у машиностроительных 
заводов патентов на новые тех-
нологии и оборудование. При-
оритет в конкурсе должен отда-
ваться технологиям, патенты на 
которые имеют следующую ли-
нейку значимости. Патенты, за-
регистрированные в националь-
ном патентном ведомстве и од-
новременно в международных 
патентных офисах (так называе-
мые тройные патенты; Америка, 
Европа, Азия), патенты, зарегист-
рированные только в националь-
ном патентном ведомстве. В этой 
схеме требует осмысления необ-
ходимость ограничений, налага-
емых на участие в конкурсе заво-
дов. Таким ограничением может 
быть запрещение заводам заклю-
чать лицензионные договоры на 
использование патентов (во вся-
ком случае — на правах исклю-
чительного использования) не-
резидентами на срок до 15 лет. 

На новой технологической сту-
пени самым главным является 
даже не наличие мощностей за-
водов, на которых можно произ-
водить инновационное обору-
дование (хотя для России и это 
важно), а обладание интеллек- 
туальной собственностью (па-
тентами) на изготовление тако-
го оборудования. В ХХI в. владе-
ние технологическими знания-
ми является самым перспектив-
ным направлением вложения 
капитала.

Очень важен вопрос о допуске 
к конкурсу зарубежных машино-
строительных заводов. Их учас-
тие в конкурсе представляет-
ся нам целесообразным с точки 
зрения создания конкурентных 
условий и возможности реали-
зации кооперационной деятель-

ности машиностроительных за-
водов. При этом необходимо 
выполнить следующее условие. 
Зарубежные заводы должны за-
ключить с лизинговой компани-
ей лицензионные соглашения 
об использовании патентов сро-
ком примерно на 15 лет. В соот-
ветствии с этими соглашениями 
будут создаваться технологии 
и оборудование. В процессе осу-
ществления конкурсных проце-
дур приоритет следует отдавать 
зарубежным заводам, заключаю-
щим лицензионные соглашения 
с исключительным правом ис-
пользования патентов. Эти усло-
вия дают возможность лизинго-
вой компании в дальнейшем раз-
мещать заказы на подобное обо-
рудование и на отечественных 
заводах.

Создание лизинговой компании 
по вышеуказанной схеме поз-
волит сконцентрировать в ТЭК 
России высокотехнологичные 
знания, оформленные в соот-
ветствующие патенты. Такой 
приоритетный порядок очень 

Главное для нашей страны —  
восстановить потерянный 
технологический потенциал. 
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важен с точки зрения ориен-
тации отечественного маши-
ностроения на признанные ми-
ровые инновационные техно-
логии. 

В каких же параметрах будет  
развиваться мировая экономи-
ка на новой технологической  
ступени? Ответ на этот вопрос 
можно получить на основе при-
менения методов гармоническо-
го анализа к описанию циклов 
интенсивности патентных за-
явок. Проведено сопоставление 
циклов интенсивности патент-
ных заявок с ценовыми циклами 
на нефть и ценами на другие то-
вары и услуги конечного потреб-
ления. 

Анализ циклов удельного коли-
чества патентных заявок свиде-
тельствует о совпадении этих 
циклов с циклами мировых цен 
на нефть (рис. 10). 

При увеличении удельного коли-
чества патентных заявок миро-
вая цена на нефть растет, а при 
уменьшении удельного количе-
ства заявок она, соответственно, 
падает. Это и понятно: на этапе 
уменьшения удельного количест-
ва заявок происходит формиро-
вание новых технологий, кото-
рые нейтрализуют повышатель-
ную динамику цены на нефть. 
При совпадении циклов динами-
ки удельного количества патент-
ных заявок с ценовой динами-
кой нефти следует отметить их 
асинхронность во времени. Эти 
циклы как бы сдвинуты во време-
ни примерно на 5 лет. 

Такое положение вполне объяс-
нимо: технологические патен-
ты должны опережать появле-
ние новых технологий, внедряе-
мых в практику. Примерно такое 
же совпадение циклов существует 
между удельным количеством па-
тентных заявок и ценами на дру-
гие товары и услуги конечного 
потребления. 

 В дальнейших расчетах в каче-
стве индикатора этих цен при-

нято отношение номинального 
ВВП к реальному ВВП. Эти цены 
названы «цены ВВП». В соответ-
ствии с расчетами «цены ВВП» 
также имеют асинхронность 
с динамикой удельного количе-
ства патентных заявок. Однако 
эта асинхронность составляет 
около 7 лет (рис. 11). 

Проведенный сопоставительный 
анализ позволил получить про-
гнозные значения мировой цены 
на нефть и цен на другие товары 
и услуги конечного потребления. 
Результаты приведенных расче-
тов свидетельствуют о том, что, 
вероятнее всего, мировая цена 
на нефть «попадает» в коридор 

Рисунок 11

Сопоставление динамики патентных заявок на 1 млн человек населения мира, шт., и цен ВВП, отн. ед.

Рисунок 10

Сопоставление динамики патентных заявок на 1 млн человек населения мира, шт.,  
и мировой цены на нефть, долл./бар.
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системного падения. Она будет 
уменьшаться примерно до 2014–
2015 гг., затем стабилизируется на 
уровне 40–50 долл./барр., и такая 
цена продержится приблизитель-
но до 2030 г. (рис. 12).

Такое же системное падение, по 
всей вероятности, будет присуще 
и ценам на другие товары и услу-
ги конечного потребления. Эти 
цены будут снижаться примерно 
до 2025 г., а затем не будут менять-
ся до 2035 г. 

В целом мировая экономика в пе-
риод до 2035 г. (при формирова-
нии новой технологической сту-
пени) впервые за многие годы 
изменит ценовой вектор с по-
стоянно повышательного на ста-
бильный или понижательный 
(рис. 12). 

Все это свидетельствует о том, 
что мировая экономика вступает 
в период развития, когда на рынке 
будет довлеть спрос, а не пред-
ложение энергии и товаров, что 
приведет к повышению эффек-
тивности их потребления, в том 
числе за счет применения более 
совершенных технологий.

Следует отметить, что в Рос-
сии, как это ни парадоксально, 
ни одно министерство не отве-
чает за прогноз цен на базовые 
энергоносители. Минфин Рос-
сии, Мин экономики России, Мин-
энерго России в качестве базо-
вого показателя при оценке ва-
риантов экономического разви-
тия или формирования бюджета 
используют показатель «миро-
вая цена нефти». При этом соци-
ально-экономические прогно-
зы и бюджет строятся на основе 
так называемых сценарных усло-
вий, т.е. на вариантных предпо-
ложениях о цене на нефть. За то, 
какой на самом деле будет цена 
на нефть, не отвечает ни один из 
органов федеральной власти. 

В связи с этим было бы целесо-
образно создать при Минэнер-
го России Агентство по прогно-
зированию мирового рынка топ-

ливно-энергетических ресурсов. 
Собственно говоря, в этом пред-
ложении нет ничего революци-
онного: такова практика многих 
стран мира, в том числе США. По-
добные агентства имеют государ-
ственный статус, и их прогнозы 
используются не только прави-
тельством, но и бизнесом в каче-
стве возможных ценовых сигна-
лов. Это бы повысило ответствен-
ность государства на «площадке» 
взаимного партнерства с бизне-
сом. В кризисный период, как ни-
когда, усиливается необходимость 

такого партнерства. Многие стра-
ны в процессе его осуществления 
избирают путь заключения от-
раслевых контрактов между госу-
дарством и крупным бизнесом. 

Дело в том, что у крупных компа-
ний, занимающих значительную 
долю в экономике страны, дол-
жен быть совершенно иной, чем 
у мелких компаний, характер вза-
имодействия с государством. Они, 
в частности, должны нести значи-
тельную социально-экономиче-

скую ответственность перед об-
ществом. Следует отметить, что 
ответственность крупного бизне-
са усиливается в кризисные перио-
ды развития экономики. Крупные 
компании должны иметь публич-
ный характер и быть максимально 
открытыми. Это обусловлено тем, 
что ошибки в работе таких компа-
ний могут привести к серьезным 
последствиям для национальной 
экономики. Сердцевиной подоб-
ных контрактов является индика-
тивный план, согласованный биз-
несом и государством. 

Социальная ответственность биз-
неса в ТЭК очень важна, особен-
но в сфере сокращения рабочих 
мест и зарплаты, а также снабже-
ния населения топливом и энер-
гией. Учитывая вышеупомянутые 
обстоятельства, целесообразно 
внедрять в отраслях ТЭК практику 
разработки и применения отрас-
левых контрактов. Фактически 
отраслевой контракт в ТЭК будет 
реализовывать частно-государст-
венное партнерство по многим 
функциональным направлениям. 

У российского бизнеса 
отсутствует главное — мотивация 
к спросу на инновации.

Рисунок 12

Сопоставление прогнозных значений цен ВВП, отн. ед., и мировых цен на нефть, долл./бар.
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С его помощью конкретизирует-
ся диалог между бизнесом и го-
сударством. Более того, взаимные 
обязательства и претензии биз-
неса и государства друг к другу по 
поводу возможного их невыпол-
нения приобретают совершенно 
конкретный характер. 

Сторонами отраслевого контрак-
та могут являться Правительство 
Российской Федерации (в лице 
Минэнерго России) и самые 
крупные компании ТЭК, продук-
ция которых составляет в сово-
купности более 70% объемов го-
довой продукции отрасли. Глав-
ной частью отраслевого кон-
тракта является индикативный 
пятилетний план, подготовлен-
ный и утвержденный сторона-
ми. Реализация подобного плана 

являлась бы логическим разви-
тием отраслевой системы про-
гнозных документов, в которой 
на начальном этапе формирова-
лись бы списки инновационных 
технологий, утверждаемых коор-
динационным Советом ТЭК. При 
этом инновационные техноло-
гии фактически «предъявляли» 
бы требования к Энергострате-
гии, в рамках которой фикси-
руются параметры развития от-
расли на 20 лет. Индикативный  
же пятилетний план являлся бы 
инструментом воплощения вы-
шеприведенных документов в  
годовой и среднесрочной пер-
спективе. 

Система индикативного пятилет-
него планирования должна осно-
вываться на видении сторон в 
установленном горизонте време-
ни относительно ценового и объ-
емного коридора спроса и пред-
ложения на продукцию. Форми-
рование плана может осущест-
вляться по системе «возвратных 
планов», хорошо зарекомендо-
вавшей себя на практике. В этом 

случае топливно-энергетический 
баланс, как составная часть плана, 
принимает индикативную форму 
и утверждается на пять лет. В си-
стеме возвратных планов главная 
задача Минэнерго России состо-
ит в адаптации суммарных пла-
нов компаний к прогнозируемо-
му уровню достижения макроэко-
номических показателей в целом 
по стране. Помимо формирова-
ния пятилетних показателей ин-
дикативный план должен вклю-
чать мероприятия и необходи-
мые нормативные, законодатель-
ные акты, которые с участием 
компаний должно разработать 
Мин энерго России для приня-
тия их на федеральном уровне. 
Пятилетний индикативный план  
необходимо ежегодно корректи-
ровать. 

Невыполнение сторонами взя-
тых на себя обязательств и па-
раметров плановых показате-
лей должно стать предметом об-
суждения на координационном 
Совете ТЭК с целью выявления 
и фиксации причин и принятия 
согласованных с бизнесом кор-
ректирующих мер. Невыполнен-
ные обязательства должны стать 
поводом для претензий, предъ-
являемых с целью повышения 
ответ ственности сторон. Сущест-
венная роль в этой конструкции 
отводится PR-компаниям. Обще-
ственность имеет право знать, по 
какой причине не был выполнен 
индикативный план. Это очень 
важно с точки зрения обществен-
ной оценки работы компаний 
ТЭК и Минэнерго России. 

Сравнивая динамику цен на нефть 
и цен на другие товары и услуги, 
следует отметить их асинхрон-
ность во времени. Фактиче ски ста-
дия активного снижения цен на 
товары и услуги должна наступить 
спустя два-три года после активной 
стадии снижения цены на нефть. 

Такое «зацепление» цен наиболее 
негативно отразится на ресурс-
ных отраслях экономики, особен-
но на топливно-энергетическом 
комплексе. Доходная часть сы-
рьевых компаний, зависящая от 
цены на нефть, будет падать бы-
стрее затратной части. Это при-
ведет к снижению прибыли — 
важного источника генерирова-
ния инвестиций, а следователь-
но, к уменьшению инвестиций 
и снижению потенциала разви-
тия компаний (рис. 13). Подоб-
ная ситуация будет сохраняться, 
пока динамика изменения цен на 
другие товары и услуги «не дого-
нит» динамику изменения цен на 
нефть. 

На вопрос, когда же начнется ста-
билизация экономики, можно от-
ветить: через полтора-два года 
при условии «подтягивания» друг 
к другу динамики изменения цен 
на нефть и цен на другие товары 
и услуги.

В процессе исследования была 
установлена зависимость между 
душевым ВВП мира и накоплен-
ным (с 1880 г.) удельным коли-
чеством патентных заявок (рис. 
14). Как следует из представлен-
ных данных, эта зависимость 
фактиче ски имеет функцио-
нальный характер: объем нако-
пленной научно-технической 
информации однозначно опре-
деляет душевое ВВП, которое яв-
ляется одним из главных показа-
телей оценки уровня жизни на-
селения.

В ранее проведенных исследова-
ниях многие авторы оценивали 
темпы научно-технического про-
гресса среднегодовыми темпа-
ми прироста ВВП на душу населе-
ния. Справедливость такой оцен-
ки подтверждается полученной 
расчетным путем вышеприведен-
ной зависимостью. Как показыва-
ют результаты расчетов, многие 
годы в XX в. показатель душевого 
ВВП (в индексной форме) совпа-
дал с показателем объема нако-
пленной научно-технической ин-
формации (в индексной форме). 

Невыполненные обязательства 
должны стать поводом для претензий, 
предъявляемых с целью повышения 
ответственности сторон.
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Начиная же с 2010 г. объем нако-
пленной научно-технической ин-
формации «оторвется» от душе-
вого ВВП мира и больше не будет 
сопровождать его рост (рис. 15). 
Фактически в 2010 г. заканчивает-
ся экономика XX столетия.

Рисунок 13

Динамика индексов цен на нефть и металлы (1995 г. = 100%)
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В XXI в. научно-технический про-
гресс больше не будет связан 
только с ростом ВВП на душу на-
селения. На первый план выйдет 
ценность информации. Знания 
станут основным средством раз-
вития общества. По всей видимо-

сти, максимизация ВВП на душу 
населения больше не сможет в пол-
ной мере служить критерием эф-
фективности принимаемых ре-
шений. Очевидно, в качестве та-
кого критерия должна выступать 
сумма душевого ВВП мира и на-

Рисунок 14

Зависимость душевого ВВП мира в реальных ценах, долл./чел.,  
от удельного количества патентов в накопленном с 1880 г.  
итоге, шт./1 млн чел.

Рисунок 15

Ретроспективные и прогнозные значения индексов душевого ВВП мира в 
реальных ценах и удельного количества патентов  
в накопленном с 1880 г. итоге (1970 г. = 100%)
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копленная информация (знания), 
приходящаяся на одного челове-
ка. Развитые страны уже фактиче-
ски «взяли» вектор постиндустри-
ального развития и приступили к 
формированию информацион-
ного общества. 

Определяющим фактором тако-
го общества станет объективная 
информация и уровень разви-
тия информационных техноло-
гий. Поэтому экономическая де-
ятельность на постиндустриаль-
ной ступени развития цивили-
зации (третья волна) в отличие 
от аграрного общества (первая 
волна) и индустриального обще-
ства (вторая волна) будет состо-
ять в первую очередь в хранении, 
распространении и производстве 
информации.

Автоматизированные системы 
обработки информации, охваты-
вая экономику, искусство, науку, 
управление и культуру и иные 
сферы, окажутся важнейшим эле-
ментом общества. Информация 
станет основной формой собст-
венности и производительной 
силой общества. Традиционные 
производительные силы сменят-
ся информационными произво-

дительными силами, и на первый 
план выйдут информационные, 
духовные ценности.

В связи с этим для оценки пара-
метров будущей экономики ис-
пользование традиционных ме-

тодов прогнозирования и разра-
ботки программ социально-эко-
номического развития является 
проблематичным. Необходимы 
новые методы и модели типа 
Homo sapiens, моделирующие ин-
формационно-познавательную 
деятельность человека.

Подтверждает ли мировая энер-
гетика закономерности, выяв-
ленные в мировой экономике? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
пришлось на длинных времен-
ных рядах, а это период более 
200 лет, изучить динамику ми-
рового по требления энергии. 
На основе анализа этой динами-
ки установлена закономерность 
удвоения потребления энергии 
через каждые 40–50 лет. В связи 
с этим возникает вопрос: будет 
ли данная закономерность дей-
ствовать и в XXI в. или какие-то 
причины приведут к ее слому  
(рис. 16)?

Для этого в процессе исследова-
ния была изучена динамика душе-
вого потребления энергии в зави-
симости от численности населе-
ния мира. В результате построена 
Z-образная кривая (рис. 17), в со-
ответствии с которой душевое по-
требление энергии в перспекти-
ве расти не будет, а будет асимп-
тотически приближаться к вели-
чине примерно 2,5 т у.т./чел. Такая 
закономерность справедлива для 
мира в целом. По разным странам 
возможна дифференциация. Дей-
ствительно, развитые страны, на-
ходящиеся на «верхней полке» по-
требления энергии, будут «сбра-
сывать» душевое потребление до 
среднего уровня, а развивающи-
еся, наоборот, постепенно нара-
щивать душевое потребление до 
среднего уровня.

Такая тенденция в совокупнос-
ти с будущей динамикой роста 
численности населения позво-
ляет сделать следующий вывод: 
несмотря на заявления поли-
тиков об увеличении спроса на 
первичную энергию (нефть, газ, 
уголь), в перспективном периоде 
все же будет происходить сниже-
ние общих объемов потребления 
в развитых странах (рис. 18, 19). 
В соответствии со сменой техно-
логических ступеней в энергети-
ке в ближайшее время произой-
дет смена энергетического ук-
лада. Как в свое время нефтяной 
уклад (рис. 20), действовавший на 
втором технологическом уров-
не ХХ в., заменил угольный уклад, 

Рисунок 16

Динамика мирового потребления энергии, млрд т у.т.

Рисунок 17

Зависимость мирового душевого потребления энергии, т у.т./чел., 
от численности населения мира, млрд чел. 
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Социальная ответственность бизнеса 
в ТЭК очень важна, особенно 
в сфере сокращения рабочих мест 
и зарплаты, а также снабжения 
населения топливом и энергией. 
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являющийся энергетической ос-
новой первого технологического 
уровня ХХ в., в ближайший пери-
од нефтяной уклад уступит место 
газовому. Этот уклад будет «обслу-
живать» третью технологическую 
ступень (или первую в ХХI в.) при-
мерно до 2040–2050 гг. Затем его 
сменит неуглеводородный уклад 
с максимально возможным спект-
ром применения возобновляе-

мых источников энергии. Необ-
ходимо отметить бурное форми-
рование неуглеводородного укла-
да в «недрах» газового уклада. 

В свете вышесказанного можно 
констатировать следующую за-
кономерность: каждой техноло-
гической ступени соответствует 
свой энергетический уклад. До-
минирующий в соответствую-

щий период источник энергии, 
находясь на нижних уровнях «пе-
редела» общественного продук-
та, факти чески «поддерживает» 
возможности новых технологий 
в экономике. «Философия» смены 
одного энергетического уклада 
другим заключается в повыше-
нии энергетической ценности 
доминирующего в рассматрива-
емый период времени энергоре-
сурса. Так, переход от угольного 
уклада к неф тяному (рис. 21) со-
провождался 3-кратным ростом 
энергетиче ской ценности. Пере-
ход же от нефтяного уклада к га-
зовому может повысить энерге-
тическую ценность относитель-
но водорода не менее чем в 9 раз.

В период реализации газового 
у клада в мировой энергетике из-
менятся приоритеты душевого по-
требления энергоресурсов. Так, ду-
шевое потребление нефти разви-
тыми странами в первой полови-
не ХХI в. будет сокращаться. Точно 
так же сократится душевое потреб-
ление угля. Душевое потребление 
газа в развитых странах стабилизи-
руется, но на рубеже 2040-х гг. воз-
никнет тенденция его понижения. 
Душевое потребление возобнов-
ляемых энергоресурсов будет по-
вышаться до середины ХХI в. Затем 
возможна его стабилизация. 

Каким же будет соотношение 
между традиционной (уголь, газ, 
нефть) и возобновляемой энерге-
тикой? В поисках ответа на этот 
вопрос проведено исследова-
ние динамики прироста патент-
ных заявок в мировой энергетике 
за 1998–2007 гг. Установлено, что 
темпы прироста патентных заявок 
в энергетике почти в 1,5 раза выше, 
чем темпы прироста патентных за-
явок в целом по мировой экономи-
ке. Это свидетельствует о приори-
тетности энергетиче ских проблем 
мировой экономики. Если же раз-
делить энергетику на традицион-
ную, возобновляемую и атомную, 
то можно увидеть картину, пред-
ставленную на рис. 22.

Анализ представленных резуль-
татов позволяет сделать вывод 

Рисунок 18

Прогноз душевого потребления энергии, т у.т./чел., в развитых и развивающихся странах

Рисунок 19

Прогноз объемов мирового потребления энергии, млрд т у.т.
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Рисунок 22

Среднегодовые темпы прироста, %, патентных заявок за 1998–2007 гг. по направлениям  
развития энергетики

о том, что темпы прироста патен-
тов в традиционной энергетике 
более чем в 2 раза ниже, чем в воз-
обновляемой. В атомной же энер-
гетике количество патентных зая-
вок почти в 3 раза ниже, чем в тра-
диционной энергетике (рис. 23). 
Самые большие среднегодовые 
темпы прироста патентных зая-
вок имеют: ветровая энергетика 
(почти 31%), топливные элемен-
ты (почти 22%), солнечная (почти 
10%) и геотермальная энергетика 
(почти 11%). При этом по сумме 
патентных заявок за исследуе-
мый период времени на тради-
ционную энергетику приходит-
ся примерно 30% патентных за-
явок, на возобновляемую — 48% 
и на ядерную — немногим более 
22%. Вообще говоря, результа-
ты, имеющие отношение к «боль-
шой» ядерной энергетике, на-
стораживают. Она имеет самый 
малый удельный вес в патентах 
и соответственно малые средне-
годовые темпы роста патентных 
заявок. Это свидетельствует о том, 
что сектор научно-технических 
разработок «большой» ядерной 
энергетики сужается. Такое по-
ложение в перспективе приведет 
к сужению доли «большой» ядер-
ной энергетики в мировой выра-
ботке энергии. Самый большой 
и расширяющийся по патентным 
заявкам сектор — это возобновля-
емая энергетика (рис. 24). Внутри 
этого сектора самыми емкими по 
числу патентных заявок являют-
ся научно-технические направ-

Рисунок 21
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Возрастание энергетической ценности

0,3 т у.т.

Дрова

0,5 т у.т.

1,4 т у.т.

1,8 т у.т.

13 т у.т.

10 тыс. т у.т.

Уголь Нефть Газ при- 
родный

Водород Уран

0

5

10

15

20

25

30

35

Традици- 
онная 
(уголь, 
нефть, 

газ)

Ядер- 
ная

Возоб-
новля-
емая 

энерге-
тика

Топлив-
ные эле-
менты

Био-
масса

Геотер-
маль-
ная

Вет-
ровая

Гидро Сол- 
нечная

Электро- 
энер-
гетика

Всего

7,6

2,2

16,1

21,9

6,9

10,7

30,5

8,0
9,8 9,8

6,0

Рисунок 23

Доля патентных заявок за 1998–2007 гг. по направлениям развития 
энергетики

Рисунок 24

Доля патентных заявок за 1998–2007 гг. по направлениям развития 
возобновляемой энергетики
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Рисунок 25

Динамика структуры источников энергии

ления, связанные с разработками 
в области топливных элементов 
(около 50%), солнечной энерге-
тики (25%) и ветровой энергети-
ки (13%). Все эти патентные заяв-
ки должны быть реализованы на 
первой в ХХI в. технологиче ской 
ступени. В связи с этим прог-
нозный мировой баланс топлив-
но-энергетических ресурсов мо-
жет иметь вид, представленный 
на рис. 25.

Согласно расчетам, удельный вес 
нефти к 2050 г. уменьшится с 37 
до 19%, угля — с 21 до 12%. Воз-
растет удельный вес газа — с 20 
до 33%, конечно же, очень силь-
но должна увеличиться доля воз-
обновляемой энергетики — с 11 
до 30%.

Проведенный анализ свидетель-
ствует о том, что закономерно-
сти развития мировой энергетики 
соответствуют тем закономерно-
стям, которые в ХХI в. будут при-
сущи новой постиндустриальной 
экономике.

Эти закономерности необходи-
мо учитывать при составлении 
прогнозов и планов социально-
экономического развития Рос-
сии как на среднесрочную, так и 
на долгосрочную перспективу. эс
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