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В настоящее время на государственном уровне  
и в сфере бизнеса предпринимаются усилия,  
нацеленные на решение двух разных задач: 
реализацию антикризисных мер и формиро
вание основ долгосрочной политики, обе
спе чи вающей интенсификацию социально
эконо мического развития за счет прорыва  
в при оритетных технологических областях. 
Таким образом, важнейшим направлением 
в сферах промышленной и технологической 
политики является построение долгосрочных  
прогнозов развития отечественной экономи ки, 
основанных на сценар ном подходе и ко   ли     
че ст венных методах социальноэко но миче 
  ского и научнотехнологического прогно  зи  ро
вания.

о с н о В н Ы Х  П А р А М Е т р о В

 российсКой ЭКоноМиКи
Д О Л Г О С Р О Ч Н О Г О  Р А З В И Т И Я

СЦЕНАРНЫЕ ОЦЕНКИСЦЕНАРНЫЕ ОЦЕНКИ
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К числу основных путей повышения качества 
долгосрочных прогнозов относится учет гло-
бальных тенденций, определяющих предпо-

сылки для конкурентоспособности российских компа-
ний в перспективный период. Кроме того, необходим 
анализ ключевых устойчивых трендов и ограниче-
ний, которые обеспечат условия для формирования 
научно-технологической политики, отвечающей на 
вызовы различного характера — ресурсные, струк-
турные, демографические. Оценка долгосрочных тен-
денций позволяет точнее определить объективные 
условия развития российской экономики и ее научно-
технологической сферы.

Такая постановка вопроса усиливает актуальность 
данного исследования, которое в итоге призвано обе-
спечить:

количественную оценку ожидаемых результатов • 
социально-экономического развития по важней-
шим сценариям, включая прорыв на новые рынки 
технически сложной продукции. В создавшихся 
условиях только использование сценарного подхо-
да может гарантировать должное качество научного 
предвидения;
анализ объективно сложившихся трендов социаль-• 
но-экономического и научно-технологического 
развития, формирующих долгосрочный контекст 
научно-технологической политики;
выявление возможных ограничений для социально-• 
экономического и научно-техноло гического про-
гресса, что приобретает особое значение в неустой-
чивых условиях развития российской и мировой 
экономик.

Еще большую значимость проблеме придает появ-
ление целого пакета новых инструментов формирова-
ния социально-экономической политики страны. Так, 
опубликована Концепция долгосрочного социально-
экономического развития, готовится ее новая редакция 
с учетом последствий глобального кризиса, разрабаты-
вается долгосрочный социально-экономический про-
гноз до 2030 г.

Продолжается активное построение стратегий разви-
тия отдельных отраслей и межотраслевых комплексов, 
предусматривающих сокращение разрыва между регу-
лированием на макроэкономическом уровне и функ-
ционированием предприятий — на микроуровне. Этот 
процесс порождает необходимость согласования имею-
щихся стратегических документов и прогноза развития 
науки и технологий, обеспечивающего эффективное 
включение технологического аспекта в общий контекст 
долгосрочного управления и прогнозирования.

В перспективе можно выделить три основных сце-
нария развития отечественной экономики. Рассмотрим 
подробно каждый из них.

Подобный прогноз подразумевает формирование 
новых центров компетенций в российской эконо-

мике, обеспечивающих выход на передовые рынки  
высоко- и среднетехнологичной продукции и укрепле-
ние существующих позиций за счет развития «прорыв-
ных» технологий и модернизации массовых среднетех-
нологичных производств.

В данном варианте устойчивость к экономическому 
циклу будет достигаться за счет возникновения новых 
источников доходов, имеющих нециклический (а воз-
можно, антициклический) характер.

В рамках реализации сценария должны быть сфор-
мированы два дополнительных воспроизводственных 
контура, поддерживающих — за счет расширения 
спроса — условия роста в обрабатывающей промыш-
ленности, в частности в высокотехнологичных произ-
водствах. Один из них опирается на спрос со стороны 
«среднего класса», поскольку эта социальная прослой-
ка играет ключевую роль в процессе индустриальной 
модернизации. Ее расширение станет автономным 
фактором поддержки спроса на продукцию обрабаты-
вающих производств (разумеется, на всю продукцию 
в целом, включая импортную; какую часть рынка при 
этом удастся занять отечественным производителям — 
зависит от успешности модернизации российской про-
мышленности). Второй контур базируется на спросе  
(в том числе инвестиционном), предъявляемом самой 
промышленностью, причем как обрабатывающими 
секторами (где можно ожидать появления сильных 
мультипликативных эффектов, возникающих в случае 
решения проблем с конкурентоспособностью обраба-
тывающей промышленности), так и добывающими, а 
также электроэнергетикой. С учетом масштаба техно-
логического вызова, стоящего перед этими областя-
ми производства, сырьевые отрасли могут стать важ-
нейшими потребителями инновационной продукции  
(см. врезку на с. 6).

Так, по оценке А. Чубайса1, объем расходов  
Газпрома, который мог бы быть ориентирован на при-
обретение отечественной инновационной продукции, 
составляет порядка 10 млрд руб. в год (около трети 
«внутренних» расходов компании).

Однако рассматриваемый сценарий несет в себе 
некоторые риски, связанные с отсутствием «запаса 
прочности» в экономической сфере. Все основные 
финансовые балансы (баланс источников формиро-
вания инвестиций, бюджет расширенного правитель-
ства, платежный баланс) являются перенапряженны-
ми, и данный показатель у них крайне низок. Прежде  
всего это относится к бюджету расширенного прави-
тельства, где сойдутся несколько противоположно на-
правленных векторов: стабилизация либо снижение 
уровня доходов на фоне сохраняющейся в течение 
минимум десятилетия зависимости бюджета от при-
родной и ценовой ренты; рост потребностей в расхо-
дах на поддержку пенсионной системы; объективная 
необходимость увеличения финансовой поддержки 
инфраструктуры и научно-инновационной сферы; 
исчерпание не позднее 2010–2011 гг. Резервного фон-
да федерального бюджета и сжатие к 2012–2013  гг. 
в полтора-два раза Фонда национального благо-
состояния.

1  http://www.expert.ru/printissues/expert/2009/38/interview_skolko_veshat_v_grammah/

Сценарии развития
Сценарий инновационного прорыва
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С учетом сказанного, значительные масштабы за-
трат финансовых ресурсов, необходимые в ходе мо-
дернизации российской экономики, на фоне высоко-
го уровня различного рода рисков (технологических, 
административных, рыночных) несут угрозу возник-
новения острого кризиса в ситуации, когда после осу-
ществления денежных вложений не удается достигнуть 
желаемого эффекта. Отсутствие финансовых резервов 
будет, в свою очередь, сказываться на возможности па-
рировать подобный кризис.

Кроме того, в рассматриваемом сценарии крайне 
высока зависимость от получения внешнего финан-
сирования инвестиционных проектов — в отношении 
и поддержания баланса по источникам инвестиций,  
и обеспечения притока технологических и организаци-
онных инноваций. 

В конечном счете вариант инновационного проры-
ва может оказаться слишком «проциклическим».

Консервативносырьевой сценарий

Консервативно-сырьевой сценарий предполагает про-
ведение наиболее осторожной финансовой и макро-
экономической политики, направленной на создание 
надежной основы для поддержания российской эконо-
мики в нестабильных условиях внешнеэкономической 
конъюнктуры. 

Ключевой идеей данного подхода является макси-
мальная либерализация российской экономики. Госу-
дарство при этом сосредоточивается, с одной стороны, 
на развитии системы институтов отечественной эконо-
мики (в том числе финансовых институтов развития, 
осуществляющих поддержку инноваций) и создании 
благоприятного делового и инвестиционного клима-
та, а с другой — на формировании резервов различ-
ных типов, обеспечивающих устойчивость экономики  
к циклу. Она достигается за счет проведения анти-
циклической политики, в частности ограничения 
расходов бюджета на фазе экономического подъема  
(с накоплением бюджетных резервов и постепенным 
укреплением рубля).

В рамках консервативно-сырьевого прогноза  
не ожидается возникновения новых секторов эко-
номики. С высокой вероятностью сохранится ее ны-
нешняя структура, скорее всего — с модификациями, 
обусловленными более глубокой производственно-
технологической и финансовой интеграцией россий-
ского сырьевого сектора и отдельных сегментов ма-
шиностроения в глобальные рынки. Это будет связано, 
во-первых, с потребностью в привлечении внешнего 
финансирования (как в форме кредитов, так и через его 
обмен на долю собственности), во-вторых — с необхо-
димостью получения технологий и облегчения доступа 
на развитые рынки2.

Риски сценария связаны со стратегической беспер-
спективностью сложившейся экспорто-сырьевой эко-
номики. Постепенное падение конкурентоспособности 
российской продукции приведет к потерям внешних  
и внутренних рынков — сначала продукции обраба-
тывающих секторов (из-за снижения как ценовой, так  
и неценовой конкурентоспособности отечественных 
товаров, в том числе по отношению к новым рыноч-
ным игрокам3), а после и сырьевых (вследствие выхода 
на рынок новых производителей сырьевых товаров4  
и роста эффективности в странах-потребителях). Оче-
видно, что в таком случае экономическая динамика не-
избежно станет замедляться, не имея при этом поло-
жительных тенденций дальнейшего оживления.

Конечный итог — падение темпов экономическо-
го роста до уровня менее 4–5% в год (особенно, когда  
в полной мере будет задействован фактор снижения  
трудовых ресурсов). Этот показатель, как показыва-
ют расчеты, не позволит обеспечить одновремен ное  

2  Для сектора науки и высоких технологий это означает частичное встраивание в международные проекты (возможно, в таких редких случаях, как построение 
среднемагистрального пассажирского самолета или ядерного реактора четвертого поколения с российской системной интеграцией) в отдельных суживающихся 
сферах компетенций. Как правило, такая модель, которая предусматривает «частичное» участие российских компаний в создании инновационного продукта, бу-
дет означать существенную потерю ими возможных доходов (технологической ренты), а для страны в целом — утрату возможности осуществлять масштабные 
научно-технологические проекты, в том числе в критически важных сферах.
3  Китай уже вышел на рынки легковых автомобилей, и именно на те сегменты (в том числе по соотношению «цена/качество»), в которых позиционируются 
российские производители. После 2012 г. Китай (и одновременно Япония) выйдет еще и на рынок среднемагистральных пассажирских самолетов, приоритетный 
для России в рамках программы «прорыва на приоритетных высокотехнологичных направлениях».
4  Дополнительным фактором может стать укрепление позиций Китая на ряде рынков, традиционных для отечественных производителей. В частности, Китай 
интенсивно развивает металлургические мощности на северо-западе страны, что может превратить его из чистого импортера (причем приобретающего металл 
из России) в чистого экспортера — по качеству и цене соответствующего качеству массовой продукции российских металлургических заводов.

Освоение месторождений на Крайнем Севере  • 
с учетом чрезвычайно сложных природно-гео-
логических и экологических условий добычи  
и транспортировки углеводородного сырья 
Повышение энергоэффективности добычи • 
нефти, особенно при энергозатратных  спосо-
бах (гидро- и электроразрыв пласта и др.)
Начало производства новых типов жидких то-• 
плив на базе продуктов сжижения природного 
газа, а также каменного угля
Построение современных систем магистраль-• 
ной электропередачи на базе сильноточных 
ЛЭП постоянного тока
Создание и адаптация в нашей стране современ-• 
ных технологий тепловой энергетики (сегодня 
КПД угольной электростанции в России равен 
37%, в Европе — 45%; существует технологиче-
ская возможность его повышения до 55%) 
Развитие атомной энергетики, включая созда-• 
ние новых классов энергетических реакторов 
(реакторы на быстрых нейтронах, реакторы  
с естественной безопасностью, высокотемпера-
турные газоохлаждаемые реакторы). Возможно 
создание дешевых одноразовых (неперезаря-
жаемых) мини-АЭС
Разработка систем диспетчеризации межрегио-• 
нальной передачи электроэнергии, адекватной 
современной структуре производства и потре-
бления энергии

Важнейшие направления 
технологического развития  

в топливно-энергетическом секторе
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решение социальных задач (борьбу с массовой бедно-
стью, снижение общественной дифференциации, мо-
дернизацию человеческого капитала), развитие инфра-
структуры, воспроизводство научно-технологических 
заделов, модернизацию вооруженных сил.

Адаптационный сценарий предполагает проведение 
экономической политики, которая подстраивалась бы  
под условия затяжного финансового кризиса. От-
сутствие внешних источников ренты5, неустойчивый 
приток валюты по каналам внешней торговли и низ-
кий уровень прямых иностранных инвестиций будут 
означать недостаток ресурсов для модернизации рос-
сийской экономики и одновременно — крайнюю  
неустойчивость ее развития, постоянное балансирова-
ние на грани полномасштабного кризиса.

В этой ситуации экономическая политика госу-
дарства неизбежно будет носить ситуативный, резко  
антикризисный характер. Ни о реализации модерни-
зационных программ, ни о создании резервов при по-
добном положении речи не идет.

Ключевым антикризисным инструментом в пер-
спективный период становится управление обменным 
курсом. Рубль в таком сценарии интенсивно ослабляет-
ся, что позволяет поддерживать в равновесии платеж-
ный баланс и дает стимул для укрепления производства 
в обрабатывающих секторах промышленности. 

В области бюджетной политики реализуется ком-
промисс между достижением двух несовместимых 
целей. С одной стороны, эта политика направлена на 
стабилизацию данной сферы, что предполагает огра-
ниченный уровень бюджетного дефицита (в пределах, 
как правило, 3–3.5% ВВП). С другой стороны, делаются 
попытки простимулировать экономический рост через 
расширение государственного спроса — что и ведет  
к образованию бюджетного дефицита. Центральным 
направлением здесь станет поддержка пенсионной си-
стемы, которая является естественной мерой при на-
личии негативных демографических тенденций в пер-
спективный период.

В результате происходит вынужденная переори-
ентация экономической политики: от стратегии раз-
вития, предусматривающей, в той или иной форме, 
селективное укрепление критических направлений, 
к стратегии стабилизации, подразумевающей слабо-
дифференцированную по приоритетности поддержку 
спроса на продукцию различных секторов (через повы-
шение пенсий и оплаты труда бюджетников, госзакуп-
ки и др.). Основаниями для отказа от дифференциации 
служат стремление уменьшить риски, связанные с вы-
бором приоритетов в условиях дефицита финансовых 
ресурсов и изменчивостью спроса на российскую про-
дукцию (результат неустойчивости мировой конъюн-
ктуры), и перегруженность бюджета обязательствами 
социального характера.

Подобный ход событий может оказать противо-
речивое воздействие на структуру отечественной  

экономики. Усиление конкуренции на внутренних  
и мировых рынках и необходимость жесткой экономии 
ресурсов подтолкнут предприятия к технологическим 
инновациям. В то же время дефицит доходов компаний 
и низкий уровень прямых иностранных инвестиций 
будут препятствовать и реализации инвестиционных 
программ, обеспечивающих закрепление инноваций  
в массовом производстве, и внедрению импортируе-
мых технологий на предприятиях.

Адаптационный сценарий несет два существен-
ных риска для развития российской экономики. 
Во-первых, это угроза попадания в инфляционно-
девальвационную спираль, когда падение стоимости 
рубля вызывает скачок инфляции, который, в свою 
очередь, ведет к укреплению реального эффективного 
курса и снижению конкурентоспособности внутренне-
го производства. Дальнейшее ужесточение монетарной 
политики обусловливает еще больший эффект тормо-
жения роста. Итогом становится новое обесценивание 
рубля — причем каждый следующий шаг, увеличива-
ющий риски хозяйствующих субъектов и ограничива-
ющий инвестиционные планы, дает все меньший эф-
фект с точки зрения экономического роста, но влечет 
за собой все большие риски дальнейшего усугубления 
ситуации девальвационного цикла.

Во-вторых, присутствует риск потери качествен-
ных, наукоемких и высокотехнологичных произ-
водств. До сих пор их развитие базировалось либо не-
посредственно на притоке экспортных доходов (спрос 
на высокотехнологичные товары и услуги со стороны 
экспортно-сырьевых производств6), либо на вторич-
ном перераспределении сырьевой и ценовой ренты — 
через бюджет или через спрос технологически сопря-
женных производств. 

В перспективе приток рентных доходов снизится, 
а с ним наверняка уменьшатся и финансовые ресур-
сы государства и, с высокой вероятностью, бизнеса.  
В последнем случае, конечно, действует и противопо-
ложный фактор, связанный с мотивацией к повыше-
нию эффективности и модернизации, однако дефицит 
доходов может воспрепятствовать реализации этих 
стимулов. Подобная ситуация несет угрозу структур-
ной деградации российской экономики, «вымывания» 
из нее (из-за недостатка спроса и соответствующих 
доходов) качественных элементов, определяющих ее 
науч но-технологический уровень.

Рассматривая перспективные условия развития миро-
вой экономики, мы изучили два сценария: «возврата 
экономического цикла» и «затяжного кризиса». Оста-
новимся на каждом из них подробнее.

В условиях «возврата экономического цикла», ко-
торым соответствуют представленные выше сценарии 
внутреннего развития — инновационного прорыва  

5  Именно за их счет могла бы реализовываться экономическая политика в обоих предыдущих сценариях: в инновационном рента использовалась бы непосред-
ственно в целях модернизации (через государственные инвестиции), в консервативном — для формирования антициклических бюджетных резервов.
6  Классический пример — газоперекачивающие агрегаты на базе авиационных турбин.

Адаптационный сценарий

Сценарные условия
Рост мировой экономики
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и консервативно-сырьевой, — существует возмож-
ность еще одной волны экономического кризиса  
в 2016–2018 гг. (рис. 1). Прогноз основан на самом ме-
ханизме нынешних антикризисных действий, пред-
принимаемых в развитых странах: активной «накачке» 
ликвидностью мировых экономик, в том числе за счет 
прямой эмиссии; покупке ФРС векселей Казначейства 
США (сумма сделки составила 300 млрд долл.), кото-
рая, по-видимому, приведет к образованию «пузырей»  
на фондовых и сырьевых рынках, чем можно объ-
яснить активный рост цен на сырье — в том числе 
нефть — на фоне кризисного сжатия спроса на них. 
Если итогом реализации подобных антикризисных 
программ станет окончание в 2011–2012 гг. глобально-
го финансового кризиса, оно проявится в повышении 
темпов экономического роста до 2–2.5% с перспекти-
вой дальнейшего ускорения.

Однако такое ускорение, происходящее в рам-
ках сложившейся финансово-экономической модели,  
не будет устойчивым. Если модель «возврата эконо-
мического цикла» не претерпит принципиальных 
изменений, выход из кризиса будет в значительной  
степени происходить путем инфляционной «накач-
ки» рынков и потребления (по схеме: рост потребле-
ния в США — рост производства в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) за счет американского 
долга, приобретаемого этими странами). Приблизи-
тельно в 2016–2017 гг. — после прохождения цикла нор-
мальной продолжительности — можно ожидать нового 
финансового кризиса, связанного с коррекцией «пере-
гретых» рынков сырья, стоимости акций высокотехно-
логичных компаний (сейчас возникает «мода» на инве-
стиции в экологически чистые технологии, в том числе 
альтернативную энергетику, экологичные автомобили 
и дома), возможно, — и это наихудший вариант —  
облигаций Казначейства США. 

Новый фактор, определяющий условия выхода  
из кризиса, — падение доверия к американской фи-
нансовой системе после событий 2007–2009 гг. Итогом 
может стать массовый выход инвесторов из активов, 
номинированных в долларах (основы этого тренда за-
кладываются уже сейчас в ходе формирования регио-
нальных валют, валютных свопов между экономически 
сильными странами и др.). Из-за этого может начать-
ся процесс регионализации мирового хозяйства —  

его постепенное распадение на несколько крупных 
экономических пространств, интегрированных вокруг 
соответствующих валютных зон. В результате роста 
рисков бизнеса (особенно инвестиционных) замед-
лится рост мировой экономики. Пройдя период затяж-
ной стагнации, она достигнет темпа роста на уровне  
2.5% в год только в 2025 г.

Сценарий «затяжного кризиса» подразумевает 
медленное восстановление экономической динами-
ки. В этом случае средства, выделяемые на реализа-
цию антикризисных программ, будут направляться 
преимущественно на «расшивку» задолженностей  
и стабилизацию финансового положения компаний. 
Соответственно вышеупомянутый «пузырь» при та-
ком варианте не образуется. Зато выход из кризиса 
окажется гораздо более медленным, чем в предыду-
щем случае. После быстрого прохождения острой 
фазы (2011 г.) мировая экономика в течение еще девя-
ти лет будет находиться на этапе низких темпов роста  
(1.8–2.1% в год), связанных с почти стагнационной ди-
намикой в наиболее развитых странах.

Уровень долларовой инфляции в значительной мере 
определяется общей конъюнктурой экономики. 

В рамках сценария «возврата экономического 
цикла» период «перегрева» будет сопровождаться 
существенным ростом инфляции, обусловленным  
повышением монетарного давления на цены. Опреде-
ленную роль здесь сыграет и структурный фактор — 
уменьшение объемов дешевого китайского импорта 
в США и страны ЕС приведет к замещению его более 
дорогой продукцией восточноевропейского и/или ла-
тиноамериканского производства. 

Во время кризиса ожидается существенное замед-
ление уровня инфляции в США, вплоть до умеренной 
дефляции (аналогично ситуации в 2009 г.); затем ее по-
казатели станут постепенно расти — до 2–2.5% в год.

Особенностью динамики денежных рынков, важ-
нейшим индикатором которой является доходность 
облигаций Казначейства США, в перспективе стано-
вится их финансовая перенапряженность. 

Результатом сохранения «двойного дефицита» — 
бюджета и платежного баланса — станет динамичный 
рост спроса на ликвидность со стороны американского 
правительства и повышение его активности на рынках 
заимствований. Как следствие, возникнет несколько 
парадоксальная ситуация — увеличение доходности по 
облигациям Казначейства США на фоне общего ожив-
ления экономической конъюнктуры. 

В условиях финансового кризиса государство, ве-
роятно, перейдет к политике «дешевых денег», вплоть 
до выхода реальных процентных ставок в отрицатель-
ную область. Вслед за снижением ключевой ставки 
ФРС вниз пойдет и ставка по облигациям Казначейства 
США (до уровня 0.5–1% годовых). Дополнительным 
фактором может стать покупка его облигаций за счет 
средств ФРС (подобно нынешнему кризису).

Затем, по мере восстановительного роста эконо-
мики, начнет повышаться и ключевая ставка ФРС,  
а за ней — доходность облигаций Казначейства США.

3.0

0.9

1.8

2.5

3.5 3.5

-0.1

0.8

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
2.1

2.5
2.7

3.1
3.4 3.4 3.7 3.4

3.1

2.5

2.0 2.0

3.9

1.9
1.0

-1.3

-0.5

1.5

2.0 2.1 2.1
2.4 2.5 2.5

2.9

3.0

1.0

0.0

1.5

-2

-1

0

1

2

3

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

рис. 1. Темпы прироста мировой  
экономики (%)
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При сценарии «затяжного кризиса» (адаптацион-
ного — для российской экономики) из-за возросше-
го уровня финансовых рисков, распространяющихся  
на рынок государственных ценных бумаг и процесс 
фрагментации рынков, уровень процентных ставок  
по облигациям Казначейства достигнет максимального 
значения, особенно в 2024–2026 гг. (до 6–6.5%).

Прогноз «возврата экономического цикла» под-
разумевает продолжение процесса ослабления долла-
ра относительно других мировых валют, прежде всего  
евро.

В случае кризиса 2016–2018 гг. можно ожидать 
резкого падения курса доллара — как по мотивам 
выхода инвесторов из долларовых активов высокого 
риска, так и вследствие снижения процентных ставок 
на американском рынке, что станет дополнительным 
мотивом для перехода вкладчиков на другие рынки. 
Впоследствии начнется постепенное укрепление аме-
риканской валюты, стимулируемое усилением эконо-
мики страны.

По сценарию «затяжного кризиса» курс доллара  
с 2014 г. практически стабилизируется на уровне  
1.8–2.1 долл. за евро. С 2019 г. начнется его медленное 
укрепление, что может быть связано с попыткой ини-
циировать борьбу за недооцененные в условиях дли-
тельного экономического кризиса капитальные акти-
вы в других странах (прежде всего в Восточной Европе  
и СНГ, где процесс укрепления доллара окажет особен-
но сильное влияние).

Согласно прогнозу «возврата экономического цикла» 
ожидается образование «пузыря» на рынке нефти. Вме-
сте с ключевой предпосылкой — продолжающимся ро-
стом спроса на нефть со стороны растущих экономик 
стран АТР (особенно Китая) — это будет толкать цены 
на нефть вверх (рис. 2). Эксперты предвидят, что уже  
в 2015 г. они превысят 100 долл. за баррель (Urals),  
а после кризисной коррекции их рост станет опреде-
ляться, в основном, фундаментальными факторами: 
с одной стороны, балансом спроса и предложения на 
рынке нефти (с учетом тенденций к энергосбереже-
нию, развития альтернативных источников энергии),  
а с другой, показателями долларовой инфляции и дина-
мики обменного курса доллара. Постепенный рост цен  

на нефть продолжится, вплоть до уровня 150–155 долл. 
за баррель к концу периода.

В адаптационном сценарии предвидится практи-
чески линейный инфляционный рост цен на нефть, 
причем он будет существенно более медленным,  
чем в «циклическом сценарии». К концу периода они 
достигнут 140–145 долл. за баррель (Urals).

Во всех приведенных вариантах развития экспорт про-
дукции топливно-энергетического комплекса будет ра-
сти более низкими темпами по сравнению с предыду-
щим десятилетием. 

нефть и нефтепродукты

Объемы добычи нефти на рассматриваемом горизонте 
будут определяться соотношением выработки на ме-
сторождениях с хорошо развитой инфраструктурой, 
прежде всего находящихся в Западной Сибири, и место-
рождениях, которые еще не вышли на проектную мощ-
ность (скорее всего, восточно-сибирских). Кроме того, 
планируемые темпы роста ВВП (в среднем около 5%  
в год) в соотношении с ожидаемой динамикой энерго-
сбережения (менее 5% в год) в условиях медленного уве-
личения объемов добычи нефти сформируют высокие 
запросы внутреннего рынка на энергоносители, что так-
же отразится на возможностях экспортных поставок.

Истощение месторождений приведет к снижению 
наполняемости нефтепроводов, поэтому падение  
экс портных поставок представляется неизбежным.  
В проекте Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года разведанные запасы оцениваются не менее 
чем в 20–25 лет при сохранении добычи на современ-
ном уровне. Вместе с тем в 2007 г. начальные ресурсы 
уже были выработаны более чем на 50%, а в Европей-
ской части России — на 65%, в том числе в Урало-
Поволжье — свыше 70%, причем степень истощения 
недр крупных активно осваиваемых месторождений 
приближается к 60%.

Таким образом, сокращение экспорта нефти (рис. 3) 
выглядит закономерным даже при условии успешной 
разработки месторождений Восточной Сибири и арк-
тического шельфа, запланированной в проекте Энерге-
тической стратегии России на период до 2030 года. При 
этом уменьшение объемов добычи нефти отрицатель-
но скажется и на экспорте нефтепродуктов, несмотря 
на возможную эффективность мер по увеличению глу-
бины переработки, описанных в этом документе. 

На первом этапе реализации Энергетической стра-
тегии России на период до 2030 года показатель глу-
бины переработки нефти должен достигнуть 78–79%, 
планируется перейти на выпуск топлива стандартов 
«Евро-5» и последующих. К концу прогнозного срока 
глубина переработки увеличится до 89–90%. Основ-
ной проблемой нефтепереработки останется сырьевая:  
неизбежный спад производства слишком велик, чтобы  
существовали возможности для его наращивания  
и увеличения экспорта нефти первичной переработки. 

Различная динамика по сценариям обусловлена,  
в первую очередь, доступностью средств для инвести-
ций в добычу и транспортировку нефти и нефтепро-
дуктов. На рассматриваемом горизонте, скорее всего, 
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рис. 2. Динамика мировых цен на нефть 
(Urals, долл. за баррель)
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сохранится приоритет финансирования транспорт-
ных мощностей по сравнению с вложениями в добычу  
и переработку нефти, хотя из-за сокращения разрабо-
ток скважин подобный приоритет, вероятно, не будет 
столь ярко выражен по сравнению с 2000–2009 гг. 

При консервативно-сырьевом сценарии требо-
вания проекта Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года будут осуществлены в полной 
мере. Это позволит стабилизировать уровень экс-
порта нефти за счет роста инвестиций в геолого-
разведку и добычу в рамках реализации государ-
ственных приоритетов в экономической политике,  
т. е. развития топливно-энергетического ком плекса.

Инновационный сценарий предполагает, что ко-
личество ключевых инвестиционных проектов, сопо-
ставимое с предыдущим сценарием, не будет создано, 
а внутренний спрос экономики на энергоресурсы уско-
рит свой рост. Такие факторы вызовут сокращение 
экспорта нефти и нефтепродуктов.

Из-за нехватки ресурсов для финансирования топ-
ливно-энергетического комплекса, а также отсутствия 
существенных структурных изменений в по литике ре-
гулирования недропользования, при адапта ционном 
сценарии экспорт сильно сократится, поскольку под-
держка добычи осуществляется только на тех место-
рождениях, где присутствует значительная степень  
выработанных запасов.

Газ 

В проекте Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года прогнозируется, что экспорт газа, преиму-
щественно осуществляемый на основе долгосрочных 
контрактов, позволит сохранить необходимый объ-
ем поставок из России на европейский рынок при его 
кратном увеличении в восточном направлении (Китай, 
Япония, Корея). Также планируется активное участие 
российских газодобывающих компаний в освоении 
месторождений других стран (Алжир, Иран, страны 
Центральной Азии и др.) и строительстве новых меж-
региональных газопроводов (в частности, в Южной 
Азии). Впоследствии ожидается, что эти государства  
и Россия будут координировать свою экспортную по-
литику, возможно, с помощью созданной Организа-
ции стран-экспортеров газа. 

В добыче газа проявится тенденция к росту доли 
сложных и трудноизвлекаемых запасов — в первую 
очередь, за счет разработки шельфовых месторожде-
ний (таких как Штокмановское). Резервы газа базовых 
разрабатываемых месторождений Западной Сибири 
(Медвежье, Уренгойское, Ямбургское) — основно-
го газо добывающего региона страны — выработаны  
на 65–75% и перешли в стадию активной падающей 
добычи, поэтому ее рост в проекте Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года запланирован 
преимущественно за счет месторождений, находящих-
ся в Ямало-Ненецком автономном округе. 

С сокращением разработок и отставанием темпов 
увеличения энергоэффективности от темпов роста ВВП 
в указанный период следует ожидать некоторого умень-
шения экспорта энергоносителей, в том числе и газа 
(рис. 4). Описанные выше тенденции захватят времен-
ной промежуток до 2030 г., поэтому замедление будет 
происходить в течение всего периода. Однако при раз-
ных сценариях ситуация будет несколько отличаться.

Консервативно-сырьевой сценарий в 2012–2014 гг. 
предполагает введение в эксплуатацию ряда место-
рождений газа (в первую очередь, в Европейской части 
страны и на Дальнем Востоке), предусматриваемых 
требованиями вышеупомянутого проекта Энергети-
ческой стратегии. Вместе с этим в 2010–2014 гг. про-
изойдет ускоренный ввод месторождений Восточной 
Сибири с планами их выхода на проектную мощность  
в 2014–2021 гг.

Инновационный сценарий подразумевает, что 
инвестпроекты газового сектора привлекут внима-
ние крупных зарубежных спонсоров, которые при 
поддержке «Газпрома» в рамках механизма частно-
государственного партнерства обеспечат ввод соответ-
ствующих месторождений в объемах, сопоставимых 
с предыдущим сценарием. В то же время разработка 
наименее коммерчески привлекательных месторож-
дений при этом осуществляться не будет, что вызовет 
замедление роста добычи нефти после 2020 г. В соче-
тании с экономическим подъемом в 2020–2030 гг. это 
повлечет за собой стабилизацию экспорта газа. 

В ходе реализации адаптационного сценария об-
щий недостаток ресурсов для инвестиций в раз-
ви тие топливно-энергетического комплекса будет  

Источник: проект Энергетической стратегии России на период  
до 2030 года.
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распространяться на газовую отрасль в наименьшей 
степени. Причиной такой ситуации является высокая 
для ТЭК рентабельность проектов в этой области. По-
этому выделение средств на наращивание мощностей 
по добыче и транспортировке газа приведет к увеличе-
нию его экспорта, которое будет проходить медленнее, 
чем при других вариантах.

Основные факторы, отражающие динамику валют-
ного курса на рассматриваемом горизонте (рис. 5), 
определяются внешними условиями сырьевых рынков  
и динамикой капитальных потоков. В силу возобновле-
ния в 2010 г. быстрого роста как потребительского, так  
и инвестиционного импорта, вновь возникает давле-
ние на курс рубля со стороны торгового баланса, кото-
рое неодинаково разрешается в различных сценариях.

Наиболее значимую роль в динамике курса рубля 
играет ценовая конъюнктура рынка нефти. В иннова-
ционном и консервативно-сырьевом прогнозах пред-
полагается нарастание внутренних противоречий  
в мировой финансовой системе в 2010–2016 гг. с кри-
зисным их разрешением в 2016–2018 гг. Произойдут 
резкая коррекция курса рубля и его стабилизация под 
влиянием возобновившегося роста экспортных пото-
ков, имеющих сырьевую природу при консервативно-
сырьевом сценарии и промышленную — при иннова-
ционном. 

В 2010–2016 гг. указанные сценарии предусматри-
вают слабое давление на курс рубля со стороны торго-
вого баланса, поскольку увеличение импорта в значи-
тельной степени компенсируется ростом цен на нефть, 
на которые, в свою очередь, окажет влияние новый  
«пузырь» ликвидности. Это давление приведет к ослаб-
лению курса рубля по отношению к бивалютной кор-
зине примерно на 4–6% в год. После резкого — при-
мерно в 1.5 раза — понижения его стоимости в ходе 
кризиса 2016–2018 гг. курс стабилизируется и начнет 
медленно (на 1–1.5% в год) укрепляться.

По адаптационному прогнозу, из-за слабости сы-
рьевых рынков объем экспорта будет недостаточным 
для балансировки торговых потоков, что создаст су-
щественно большее давление импорта на валют-
ный курс, чем при других сценариях. Оно приведет  

к дополнительной девальвации рубля до 2012 г. при-
мерно на 20%, которая уравновесит торговые и капи-
тальные потоки платежного баланса. Впоследствии курс 
рубля снизится к бивалютной корзине на 2.5–4% в год, 
однако сценарий не предполагает падения его стоимо-
сти в 2016–2018 гг., так как внешние условия не способ-
ствуют резким кризисным явлениям в рассматривае-
мый промежуток времени. В дальнейшем равновесие 
платежного баланса будет поддерживаться за счет по-
степенного понижения стоимости рубля по мере нарас-
тания давления импорта на валютный курс.

После преодоления экономического кризиса в 2011– 
2012 гг. можно ожидать «оживления» экономики в 
России (рис. 6). В течение всего прогнозного перио-
да ее рост будет существенно опережать мировой  
(по крайней мере, это касается инновационного 
и консервативного сценариев). В отдельные годы 
это превышение, как ожидается, может составить 
2–2.5 раза в рамках инновационно-активного сценария  
и 1.5–2 раза — консервативного. 

«Точкой расхождения» инновационно-активного 
и консервативного вариантов развития становятся 
2013–2014 гг. На этом этапе в рамках инновационно-
активного сценария возможна реализация техноло-
гических заделов, созданных в предыдущий пери-
од. Если при консервативном сценарии темпы роста  
в 2015–2016 гг. стабилизируются на уровне 4–4.5%  
в год, то в инновационно-активном они разгонятся  
до порядка 6%. Основа для такого «разгона» — рост 
конкурентоспособности отечественной продукции  
и расширение экспорта, причем не только традицион-
ных российских товаров, но и новых продуктов, выво-
димых на мировой рынок (пассажирский самолет SSJ, 
водоводяные реакторы повышенной мощности, бое-
вые самолеты МиГ-35 и Су-35 и др.). 

После преодоления кризиса траектории развития, 
описанные в различных прогнозах, еще сильнее разой-
дутся. Здесь окажет эффект «двойная модернизация», 
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составляющая основу инновационно-активного сцена-
рия: одновременно осуществляется усовершенствова-
ние высокотехнологичных секторов, обеспечивающее 
появление новых товаров, а также поднимается спрос 
на инновационные материалы (композиты, в том чис-
ле нанокомпозиты и т. п.) и промежуточную продук-
цию (включая электронную компонентную базу).

Наконец, начиная с 2025 г. темпы экономическо-
го роста во всех сценариях начнут снижаться. Прежде  
всего это будет обусловлено действием демографиче-
ских ограничений.

К числу достоинств консервативного варианта 
можно отнести только большую устойчивость эконо-
мического роста к изменению условий развития: если 
на инновационно-активный сценарий очень сильное 
воздействие окажет изменение внешних факторов, 
таких как приток прямых иностранных инвестиций, 
изменение спроса на российскую продукцию и др.,  
то консервативно-сырьевой путь характеризуется до-
вольно устойчивыми, хотя и умеренными темпами 
экономического роста. Различие проявляется преиму-
щественно на фазе укрепления мировой экономики: 
возможности ускорения в рамках консервативного 
прогноза ограничены низкой конкурентоспособно-
стью большей части отечественной продукции.

Адаптационный сценарий, характеризующийся  
и плохой внешней конъюнктурой и отсутствием опре-
деленной политики повышения конкурентоспособно-
сти российских товаров, подразумевает самые низкие 
темпы роста на протяжении почти всего периода — они 
не превысят 3.5% в год. Как показывают оценки, этого 
недостаточно для ликвидации массовой бедности, мо-
дернизации вооруженных сил, развития инфраструк-
туры и воспроизводства научных заделов.

Учитывая ограничения, связанные с дефици-
том трудовых ресурсов, обязательным условием ин-
тенсивного экономического развития становятся 
адекватно высокие темпы роста производительно-
сти труда (рис. 7). В инновационном сценарии они 
в течение длительного времени должны составлять  
5–6% в год. Столь высокий показатель — серьезный  
вы зов для российской экономики, являющийся одним  

из ключевых стимулов технологической модернизации 
массовых производств, без которой невозможны высо-
кие темпы выпуска продукции.

Следует отметить, что в перспективе ожидается 
формирование отчетливой циклической динамики 
важнейших макроэкономических показателей (рис. 8).

На каждом из циклов вначале увеличиваются вло-
жения в основной капитал, отчасти базирующий-
ся на дешевизне рабочей силы, сформировавшейся  
в условиях кризиса. Затем, по мере укрепления эко-
номики, стоимость труда растет, а количество инве-
стиционных проектов — уменьшается. На следующей 
фазе начинается процесс «разогрева» потребительского 
рынка, который становится ключевым фактором эко-
номического роста.

Последующая волна поправок внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры превращается в «спусковой крю-
чок» для соответствующей коррекции уже перегретого 
к этому моменту рынка труда и потребительских рас-
ходов. Экономическая динамика замедляется, рабочая 
сила дешевеет, возникают условия для нового эконо-
мического цикла.
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рис. 7. Динамика производительности труда  
(темпы прироста, %)
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рис. 8. Динамика ВВП, инвестиций и товарооборота  
(инновационный вариант, темпы прироста, %)
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Все рассмотренные нами сценарии являются ин вес-
тиционно-активными. Ускоренный рост вложений 
в основной капитал станет фундаментом, с одной 
стороны, для обеспечения реализации капиталоем-
ких проектов по добыче и экспорту углеводородов  
(в этом едины все три сценария), с другой — для 
технологической модернизации массовых отраслей  
на современной технико-технологической базе (в ин-
новационном сценарии).

Все прогнозы предусматривают ускоренный от-
носительно ВВП рост инвестиций в основной капи-
тал, что заметно (как правило в 1.5–2.5 раза) опере-
жает общую экономическую динамику — хотя и этот 
показатель, и сама динамика финансирования су-
щественно снижаются в конце прогнозного периода  
из-за дефицита сбережений в экономике и постепен-
ного уменьшения количества инвестиционных про-
ектов (рис. 8, 9).

Условием выхода на высокие темпы роста инве-
стиций в основной капитал является максимально 
полное использование денежного потенциала стра-
ны — валовых национальных сбережений. Во всех 

сценариях уровень их привлечения (соотношение 
валового накопления основного капитала и валовых 
национальных сбережений) уже в 2016 г. достигнет 
75–85% против нынешних 65–70% (рис. 10). Это озна-
чает, что государство отказывается от сохранения 
бюджетных резервов: их рост не трансформируется  
в расширение накопления основного капитала и пред-
ставляет собой прямой вычет из инвестиционного по-
тенциала экономики.

Итогом активизации инвестиционного процес-
са станет нормализация — однако, только в иннова-
ционном сценарии — уровня валового накопления 
основного капитала. В рамках этого прогноза норма 
сбережения в отечественной экономике (соотноше-
ние валового накопления основного капитала и ВВП) 
к концу периода достигает 28% — практически пре-
дельно возможного значения для России (в настоящее 
время — всего 22%). В остальных прогнозах, особенно  
в адаптационном, этот показатель значительно ниже.

В структуре источников финансирования можно 
ожидать постепенного сокращения доли государствен-
ных вложений. Даже в наиболее напряженном в этом 
отношении сценарии — инновационном — ожида-
ется, что к концу периода их доля в инвестировании 
снизится до 12% (по сравнению с 15–16% в настоящее 
время). При этом четко прослеживается периодич-
ность: во время активной модернизации государствен-
ные затраты возрастают почти до 4% ВВП (рис. 11), 
что соответствует показателям США. Затем, по мере 
нарастания напряженности в бюджетной сфере и ро-
ста инвестиционной активности российских компаний,  
их уровень снижается.

Еще более важной особенностью инновационного 
сценария является «размен» между снижающимися  
к концу периода государственными инвестициями  
и нарастающими (начиная с 2018–2019 гг.) прямы-
ми иностранными вложениями (рис. 12). Эта связь  
не случайна: государственные финансовые вливания  
в данном сценарии обеспечивают поддержку иннова-
ционным проектам, имеющим, в большей или мень-
шей степени, значительный уровень технологических 
рисков, а также инфраструктурных программ, создаю-
щих благоприятную среду для развития бизнеса. Позже, 
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когда основные риски преодолены, соответствующие 
проекты станут привлекательными для внутренних и 
внешних инвесторов.

В консервативном сценарии уровень государствен-
ных вложений остается стабильным, что связано с бюд-
жетной политикой, исключающей высокорискованные 
инвестиции. Такой прогноз также предусматривает ре-
формирование системы институтов, обеспечивающее 
повышение инвестиционной привлекательности проек-
тов, реализуемых в российской экономике, поэтому кон-
сервативный вариант развития характеризуется вы сокой 
динамикой прямых иностранных капиталовложений.

Следующий тренд — опережающее расширение 
«прочих» источников инвестиций, главными среди 
них выступают банковские кредиты и заимствова-
ния на финансовых рынках. Их доля (в рамках инно-
вационного сценария) повысится с нынешних 49%  
до 53–55% уже в ближайшие годы.

В динамике доходов населения в перспективный пе-
риод просматривается цикличность, которая связана 

с отмеченными выше структурными особенностя-
ми российской экономики и ожидаемым поведением  
ее субъектов.

В основе такого утверждения лежит цикличность 
заработной платы (рис. 13), точнее, соотношение ее ди-
намики и производительности труда. Возникновение 
(структурного) дефицита рабочей силы ведет к опере-
жающему росту реальной заработной платы7 (рис. 14). 
В целом же, в долгосрочной перспективе достаточно 
четко проявляется тенденция к «подтягиванию» ее ди-
намики к изменению производительности труда.

Оборот розничной торговли в перспективе оста-
нется существенным драйвером роста экономики, 
хотя и его вклад уменьшится. Торможению динами-
ки товарооборота будет способствовать как тенден-
ция к уменьшению реальных доходов населения, так  
и отсутствие возможностей для возобновления  
«бума потребительского кредитования».

В перспективе во всех сценарных вариантах ожидается 
сохранение роста экспорта (рис. 15). 

7  Зарплата составляет порядка 40% доходов населения и является главным их компонентом.
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рис. 14. Соотношение реальной заработной 
платы и производительности труда 
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Его динамика в России в течение прогнозного пери-
ода будет характеризоваться следующими факторами:

стабилизацией со слабым снижением вывоза неф-• 
ти и нефтепродуктов;
замедлением темпов роста продаж газа;• 
снижением объемов экспорта нетопливных полез-• 
ных ископаемых, в первую очередь — металличе-
ских;
существенным ростом вывоза машин и оборудо-• 
вания.

Рассматривая эти факторы, необходимо отметить 
следующую тенденцию: в силу низких возможностей 
наращивания объемов продаж углеводородов (из-за 
ограничений, связанных с добычей и транспортиров-
кой) основной потенциал расширения экспорта будет 
связан с продажей машин и оборудования, что повле-
чет соответствующий рост конкурентоспособности та-
кой продукции. 

Если в настоящее время доля машин и оборудо-
вания в общем объеме экспорта составляет 4–5%,  
то в инновационном сценарии она возрастает к концу 
периода до 23%, консервативно-сырьевом — до 15% 
(рис. 16). Подобный рост предполагает проведение со-
гласованной политики по созданию новой технологи-
ческой базы российской экономики и осуществлению 
мегапроектов, закладывающих основу для прорыва на 
новые рынки высокотехнологичных товаров, организа-
ции центров поддержки инноваций и институтов транс-
ляции технологий в массовые обрабатывающие отрасли, 
формированию эффективных механизмов поддержки 
экспорта продукции обрабатывающих секторов.

Импорт во всех прогнозируемых вариантах раз-
вития в перспективе также будет интенсивно расти 
(рис. 17). Его динамика будет складываться как равно-
действующая результатов влияния двух факторов: уве-
личения спроса в российской экономике и изменения 
конкурентоспособности, от которой зависит скорость 
роста альтернативного импорта при определенных 
масштабах рынка.

Отметим несколько парадоксальную динамику вво-
за товаров: в сценариях с большей конкурентоспособ-
ностью российской продукции она оказывается выше, 
чем в тех прогнозах, где модернизация промышлен-
ности, обусловливающая уровень конкурентоспособ-

ности, происходит более низкими темпами (максималь-
ный уровень импорта предполагает инновационный 
сценарий). Причина — в более глубоком взаимодей-
ствии с зарубежными странами, включающем участие 
отечественных компаний в совместных программах  
с иностранными государствами как с российской, так  
и с внешней интеграцией (в последнем случае — вплоть 
до подетальной специализации).

Это означает наличие двух мощных и, вероятно, 
расширяющихся потоков импорта: ввоза оборудова-
ния, сопровождающего реализацию инвестиционных 
инициатив с иностранным участием, а также сырья, 
материалов и комплектующих, что является следстви-
ем развития кооперационных проектов и создания 
экспортно-ориентированной отечественной машино-
технической продукции. Свою роль сыграет, конечно, 
и общий рост рынков, в том числе потребительского, 
определяющий расширение спроса на импортную про-
дукцию.

В такой ситуации — одновременного роста экс-
порта и импорта — можно ожидать сильной  
не ус той  чивости сальдо торгового баланса (рис. 18).  
Его падение (в 2017 г.) потребует существенной де-
вальвации рубля, позволяющей поддержать сальдо  
на положительном уровне.
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2012 2010-
2015 2015 2016-

2020 2020 2021-
2025 2025 2025-

2030 2030

Всего 1.17 1.21 1.35 1.58 1.75 2.12 2.39 2.61 2.76
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 1.26 1.28 1.39 1.62 1.77 2.02 2.22 2.37 2.45
Рыболовство и рыбоводство 1.22 1.24 1.35 1.56 1.70 1.98 2.20 2.37 2.48
Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 1.00 1.00 1.02 1.06 1.10 1.17 1.22 1.19 1.17
Добыча полезных ископаемых,  
кроме топливно-энергетических 1.15 1.17 1.26 1.40 1.53 1.73 1.86 1.88 1.88
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 1.28 1.32 1.45 1.69 1.84 2.13 2.35 2.50 2.60
Текстильное и швейное производство 1.43 1.44 1.47 2.19 2.67 3.23 3.68 4.09 4.20
Производство кожи, изделий из кожи  
и производство обуви 1.63 1.64 1.73 2.20 2.44 2.73 2.95 3.02 2.99
Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 0.92 0.95 1.08 1.27 1.41 1.74 1.99 2.16 2.29
Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 1.28 1.31 1.43 1.71 1.91 2.28 2.56 2.77 2.89
Производство нефтепродуктов и кокса 1.12 1.13 1.17 1.24 1.30 1.41 1.49 1.50 1.51
Химическое производство 1.25 1.29 1.43 1.93 2.28 2.82 3.22 3.56 3.72
Производство резиновых  
и пластмассовых изделий 1.26 1.30 1.43 1.96 2.34 2.91 3.55 3.74 3.92
Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 1.15 1.19 1.37 1.58 1.76 2.21 2.52 2.72 2.87
Металлургическое производство  
и производство готовых металлических 
изделий 1.13 1.16 1.27 1.48 1.64 1.91 2.09 2.18 2.23
Производство машин и оборудования 1.24 1.28 1.44 1.80 2.08 2.68 3.12 3.51 3.74
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 1.20 1.25 1.46 1.85 2.19 2.91 3.45 3.98 4.35
Производство транспортных средств  
и оборудования 1.08 1.13 1.30 1.66 1.97 2.64 3.16 3.62 3.93
Прочие производства 1.36 1.40 1.59 1.96 2.22 2.74 3.14 3.43 3.60
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1.14 1.17 1.28 1.44 1.56 1.82 2.01 2.16 2.26
Строительство 1.09 1.17 1.43 1.59 1.78 2.36 2.76 3.05 3.29
Транспорт 1.17 1.20 1.35 1.54 1.66 1.99 2.25 2.45 2.60
Связь 1.20 1.25 1.45 1.70 1.87 2.32 2.69 3.01 3.24
Прочие виды деятельности 1.18 1.25 1.45 1.68 1.86 2.25 2.56 2.92 3.19

2010-
2015

2016-
2020

2021-
2025

2025-
2030

промышленное производство 100 100 100 100
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 14.2 11.6 9.6 8.1
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 3.3 3.0 2.8 2.5
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 18.2 18.1 17.1 16.7
Текстильное и швейное производство 2.0 2.4 2.6 2.8
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0.8 0.8 0.8 0.7
Обработка древесины и производство изделий из дерева 1.1 1.2 1.2 1.2
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 3.6 3.6 3.6 3.6
Производство нефтепродуктов и кокса 6.1 5.2 4.4 3.9
Химическое производство 6.4 7.5 8.2 8.6
Производство резиновых и пластмассовых изделий 1.6 1.8 2.1 2.2
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4.1 4.2 4.4 4.5
Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий 11.5 11.4 11.1 10.5
Производство машин и оборудования 5.3 5.7 6.4 6.9
Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 4.2 4.8 5.6 6.4
Производство транспортных средств и оборудования 7.7 8.7 10.4 11.8
Прочие производства 2.2 2.3 2.5 2.6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8.0 7.7 7.3 7.1

табл. 1. Динамика производства в основных секторах экономики  
(темпы роста к уровню 2007 г. в среднем за период , %)

табл. 2. Изменение структуры промышленного производства (%)

инновационный сценарий 

инновационный сценарий 
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2012 2010-
2015 2015 2016-

2020 2020 2021-
2025 2025 2025-

2030 2030

Всего 1.17 1.18 1.28 1.39 1.49 1.66 1.76 1.94 2.06
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 1.29 1.30 1.38 1.49 1.57 1.73 1.83 1.96 2.04
Рыболовство и рыбоводство 1.24 1.25 1.33 1.44 1.52 1.68 1.78 1.93 2.02
Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97
Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 1.15 1.16 1.24 1.29 1.33 1.39 1.41 1.43 1.45
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 1.31 1.32 1.41 1.54 1.63 1.81 1.92 2.07 2.16
Текстильное и швейное производство 1.64 1.63 1.69 1.87 2.02 2.38 2.64 2.74 2.80
Производство кожи, изделий из кожи  
и производство обуви 1.72 1.72 1.81 1.97 2.08 2.33 2.48 2.56 2.58
Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 0.92 0.93 1.02 1.13 1.22 1.39 1.50 1.68 1.80
Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 1.31 1.32 1.41 1.53 1.64 1.83 1.96 2.13 2.25
Производство нефтепродуктов и кокса 1.11 1.11 1.13 1.15 1.16 1.18 1.19 1.23 1.25
Химическое производство 1.34 1.35 1.45 1.64 1.79 2.11 2.33 2.54 2.68
Производство резиновых  
и пластмассовых изделий 1.36 1.37 1.47 1.65 1.80 2.11 2.33 2.54 2.67
Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 1.13 1.15 1.27 1.40 1.51 1.70 1.80 2.01 2.15
Металлургическое производство  
и производство готовых металлических 
изделий 1.15 1.15 1.24 1.33 1.40 1.52 1.60 1.68 1.73
Производство машин и оборудования 1.25 1.27 1.38 1.53 1.66 1.93 2.11 2.39 2.58
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 1.21 1.23 1.38 1.58 1.76 2.07 2.28 2.68 2.96
Производство транспортных средств  
и оборудования 1.11 1.13 1.23 1.38 1.53 1.79 1.95 2.30 2.54
Прочие производства 1.38 1.39 1.53 1.71 1.85 2.13 2.31 2.56 2.73
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1.12 1.13 1.20 1.29 1.36 1.47 1.54 1.67 1.76
Строительство 1.02 1.06 1.22 1.37 1.50 1.71 1.81 2.10 2.29
Транспорт 1.15 1.17 1.26 1.38 1.47 1.63 1.73 1.93 2.06
Связь 1.18 1.20 1.34 1.50 1.62 1.86 2.00 2.29 2.48
Прочие виды деятельности 1.15 1.19 1.31 1.46 1.57 1.76 1.89 2.13 2.30

2010-
2015

2016-
2020

2021-
2025

2025-
2030

промышленное производство 100 100 100 100
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 14.2 11.6 9.6 8.1
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 3.3 3.0 2.8 2.5
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 18.2 18.1 17.1 16.7
Текстильное и швейное производство 2.0 2.4 2.6 2.8
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0.8 0.8 0.8 0.7
Обработка древесины и производство изделий из дерева 1.1 1.2 1.2 1.2
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 3.6 3.6 3.6 3.6
Производство нефтепродуктов и кокса 6.1 5.2 4.4 3.9
Химическое производство 6.4 7.5 8.2 8.6
Производство резиновых и пластмассовых изделий 1.6 1.8 2.1 2.2
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4.1 4.2 4.4 4.5
Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий 11.5 11.4 11.1 10.5
Производство машин и оборудования 5.3 5.7 6.4 6.9
Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 4.2 4.8 5.6 6.4
Производство транспортных средств и оборудования 7.7 8.7 10.4 11.8
Прочие производства 2.2 2.3 2.5 2.6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8.0 7.7 7.3 7.1

                                                                              Продолжение табл. 1

                                                                            Продолжение табл. 2

Адаптационный сценарий 

Адаптационный сценарий 
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После завершения реформы естественных монопо-
лий при умеренной динамике денежного предложения  
в течение прогнозного периода уровень инфляции бу-
дет устойчиво снижаться вплоть до показателей эко-
номически развитых стран (рис. 19). Существенные 
отклонения от него в 2017–2018 гг. и в 2028–2029 гг. 
связаны, в основном, с ожидаемыми в эти годы этапа-
ми падения стоимости рубля.

В зависимости от сценария экономического развития 
параметры расширения отдельных отраслей будут су-
щественно различаться. 

Наиболее динамичные темпы увеличения выпуска 
продукции в рамках инновационного прогноза будут 
достигнуты за счет реализации потенциала ускоренно-
го роста в следующих видах деятельности:

машиностроении: в производстве электротехни-• 
ческого, электронного и оптического оборудо-
вания (к концу долгосрочного периода ожида-
ется рост выпуска в 4.3–4.4 раза), транспортных 
средств (3.9–4.0 раза), машин и оборудования  
(3.7–3.8 раза); основой ускоренного роста в этих 
отраслях станет одновременная реализация как 
возможностей импортозамещения (снижение доли 
импорта на большинстве рынков в 1.5–1.6 раза), 
так и экспортного потенциала (особенно ближе  
к концу долгосрочного периода);
большей части химических производств и изго-• 
товлении резиновых и пластмассовых изделий 
(увеличение производства к концу долгосрочного 
периода — в 3.7–4.0 раза); базой для роста послу-
жат импортозамещение и реализация экспортно-
го потенциала по широкому спектру продукции 
на ближних рынках, по отдельным видам продук-
ции — также на рынках удаленных регионов мира;
строительстве (3.3–3.4 раза) — за счет увеличения • 
доли массового и промышленного строительства, 
модернизации инфраструктуры8; 
сфере услуг (3.2–3.3 раза) в условиях повышения • 
доходов населения.

Умеренные темпы роста выпуска продукции будут 
наблюдаться в следующих отраслях:

производстве пищевых продуктов (2.6 раза) —  • 
по причине замедления роста рынков вследствие 
достижения стандартов потребления, характерных 
для развитых стран;
металлургии (2.2–2.3 раза) — главным образом, • 
под давлением ограничений со стороны внешнего  

рынка (при ускоренном наращивании поставок  
на внутренний рынок);
лесобумажных производствах — из-за замедлен-• 
ного роста внутренних рынков и ограничений 
(усиления конкуренции) на внешних рынках;
производстве и распределении электроэнергии, • 
газа и воды — вследствие повышения эффектив-
ности использования этих ресурсов в экономике.

Медленнее всего будет увеличиваться добыча 
топливно-энергетических ресурсов, что связано с ря-
дом ограничений со стороны сырьевой базы и опреде-
ленными экспортными барьерами.

В рамках консервативного и, особенно, адаптаци-
онного сценариев темпы роста выпуска во всех видах 
промышленности будут заметно ниже под влиянием 
целого ряда сдерживающих факторов. Параметры ди-
намики производства продукции для различных сце-
нариев представлены в табл. 1, 2.

                                   
В основе методологии описанного исследования лежат 
как классические методы экономического и научно-
технологического анализа и прогнозирования, так  
и собственные, разработанные в Центре макроэконо-
мического анализа и краткосрочного прогнозирования, 
способы и модели. 

Нами были изучены и количественно описаны воз-
можные результаты реализации трех сценариев долго-
срочного развития российской экономики, условия  
и возможные эффекты наиболее перспективного — 
инновационного — варианта. Кроме этого, даны ха-
рактеристики тех факторов, которые способствуют 
развитию по альтернативным сценариям: консерва-
тивному, означающему выбор в пользу обеспечения 
«запасов прочности» в финансовой системе в ситуации 
нестабильной внешнеэкономической конъюнктуры, 
и адаптационному — развитие в условиях затяжного 
глобального кризиса и острого дефицита ресурсов.     

Белоусов А.Р. (2006) Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к развитию. М.: МАКС-Пресс.
Росстат (2009) Российский статистический ежегодник. М.: Росстат.
Росстат (2006) Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года. Cтатистический бюллетень. М.: Росстат.
ЦМАКП (2007) Российское экономическое чудо: сделаем сами. М.: Деловая литература.
International Energy Outlook 2009. Energy Information Administration. U.S. Department of Energy. 

8  Вследствие развития технологий темпы роста производства стройматериалов (прочих неметаллических минеральных продуктов) остановятся на более уме-
ренном уровне: 2.9–3.0 раза.
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рис. 19. Уровень инфляции (темпы прироста, %) 
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