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Данная статья является продолжением работы, опубликованной в предыдущем номере жур-

нала1. Сопоставляются основные подходы к построению сценариев долгосрочного социально-эко-
номического развития – структурный и морфологический. Производится верификация результа-
тов сценирования традиционным структурным методом на основе морфологического подхода, 
предлагается система взаимно согласованных сценариев долгосрочного социально-экономиче-
ского и научно-технологического развития (на основе структурного подхода). 
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О некоторых методологических аспектах структурного и морфологического 

сценирования. Исследованию различных подходов к сценарному прогнозированию 

экономического развития посвящено довольно большое количество работ [1-4]. 

Как отмечалось в нашей предыдущей статье (см. сноску 1), два метода сценирования 

(более распространенный в России «морфологический», основанный на формулирова-

нии автором системы сценарных неопределенностей и способов их прохождения, и су-

щественно более редкий – структурный, базирующийся на кластеризации значимых 

драйверов развития экономики) дополняют друг друга. Объективно, в силу самого ме-

тода, встроенные ограничения одного метода преодолеваются в рамках сопоставитель-

ного анализа с другим – при этом сценарные варианты, сформированные в рамках раз-

личных подходов, могут (и, вероятно, должны) взаимно верифицироваться. 

Так, в рамках традиционного морфологического подхода структура сценариев 

– набор ключевых факторов и их значимость (вероятность реализации и/или при-

веденный с учетом вероятности реализации, баланс выгод/рисков от конкретного 

сценария) фактически задается самим автором. В рамках структурного подхода, 

наоборот, значимость отдельных факторов и их связей определяется «объективно» 

– на базе обработки результатов проводимых опросов экспертов и кластеризации 

их результатов (табл. 1)2. 

В рамках морфологического подхода пространство возможных решений полностью 

заполняется «по построению» (если автор, конечно, описывает все сценарные варианты, 

не опуская маловероятных). Однако структурный подход, будучи основан на результа-

тах анализа группировок факторов, может привести буквально к любым результатам: 

отсутствию значимых связей между факторами, получению неинтерпретируемых ре-

зультатов, наличию значимых факторов, оказавшихся вне кластеров и т. д. 

Наконец, морфологический подход наиболее эффективен при формировании 

основы для количественных расчетов (причем с учетом временного фактора). 

 
1 Белоусов Д.Р., Сабельникова Е.М. Об опыте применения структурного подхода к сценированию 
долгосрочного социально-экономического развития с использованием опросного метода // Проблемы 
прогнозирования. 2024. № 4 (205). С. 60-71. 
2 Таблица 1 и последующие таблицы статьи составлены автором. 
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Структурный подход, в свою очередь, применяется при оценке приоритетов политики 

(Минобрнауки России3, 2013 г.; Агентство стратегических инициатив4, 2023-2024 гг.), 

вызовов и угроз (ИМЭМО5, зарубежные аналитические центры). 

Таблица 1 

 

Сопоставление особенностей морфологического и структурного  

подходов к сценированию 

 

Основные  
характеристики 

Подход к сценированию 

Морфологический Структурный 

Формирование 
сценариев,  
отбор факторов 

На основе личной позиции автора  
сценария 

На основе «объективных» критериев 
значимости: 

- (обработанных) опросов большой 
группы экспертов; 

- формальной кластеризации результатов 
опросов  

Структура  
сценарного 
пространства 

При правильно проведенном сценирова-
нии пространство возможных собы-
тий заполнено полностью (с учетом 
вероятностей реализации отдельных 
сценариев) 

Возможные факторы – выделенные 
точки, не имеющие связей с другими. 
Собственно, вопрос полноты сцена-
рия вообще практически не может 
ставиться 

Введение  
количественных 
метрик  

Вероятностное (вероятности реализа-
ции сценарного выбора). 
Возможность использования метрики 
«приведенной значимости» (оценка 
ущерба/выигрыша с учетом вероятно-
сти реализации конкретного варианта) 

Через гравитационный подход (на прак-
тике не реализовывался) 

Способ определе-
ния значимости 

Исходные вероятности реализации кон-
кретных сценарных «развилок»  
(и при наличии оценки ущерба) опре-
деляются автором сценария, далее – 
оценки на основе аппарата условных 
вероятностей 

На основе опросов экспертов 

Структура сценария Граф (или описывающая его матрица). 
Формализованный текст 

Кластер ключевых драйверов, система 
оцененных по тесноте связей между 
кластерами 

Возможность раз-
вертывания во 
времени 

Достигается естественным образом при 
распределении значимых сценарных 
факторов во времени 

Требует дополнительных усилий (фор-
мирование дорожных карт, учет  
сроков «созревания» драйверов) 

Естественное  
использование 

Основа для численного моделирования Основа для определения (групп) прио-
ритетов/угроз  

Ключевой риск Произвольный, отражающий личностные 
мировоззренческие «предустановки»  
автора сценария набор сценарных 
факторов и развилок 

Отсутствие кластеров как таковых. 
Получение содержательно не интер-
претируемых результатов  

 

К настоящему времени накоплен большой опыт построения социально-экономи-

ческих прогнозов с использованием морфологического и структурного подходов. 

Морфологический подход нашел широкое применение при построении прогнозов 

социально-экономического развития России [5-7] и отдельных отраслей народного 

хозяйства: топливно-энергетического комплекса6 [8], судостроения7, туризма [9], 

 
3 Д. Медведев утвердил подготовленный Минобрнауки России прогноз научно-технологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. URL: http://government.ru/news/9800/ 
Правительство утвердило долгосрочный прогноз научно-технологического развития России до 2030 года. 
URL: prognoz2030.hse.ru/news/109186563.html 
4 Горизонт 2040. Белая книга. URL: https://asi.ru/library/main/198226/ 
5 Россия и мир: 2024. URL: https://www.imemo.ru/publications/periodical/rw/archive/2023/russia-and-the-world-2024 
6 Порфирьев Б.Н., Елисеев Д.О., Колпаков А.Ю., Стрелецкий Д.А. Оценка и прогноз дополнительных затрат 
нефтедобывающих предприятий на снижение рисков от деградации многолетней мерзлоты // Проблемы 
прогнозирования. 2022. № 6 (195). С. 120-130. [Porfiriev B.N., Eliseev D.O., Kolpakov A.Yu., Streletsky D.A. Ocenka i 
prognoz dopolnitel'nyh zatrat neftedobyvajushhih predprijatij na snizhenie riskov ot degradacii mnogoletnej merzloty. 
Problemy prognozirovanija. 2022. No. 6 (195). S. 120-130. (In Russ.)] 
7 Тресорук А.А., Фролов И.Э. Долгосрочное развитие российского судостроения с учетом процессов диверсификации 
оборонных отраслей: модель и прогноз // Проблемы прогнозирования. 2020. № 6 (183). С. 119-128. [Tresoruk A.A., 
Frolov I.Je. Dolgosrochnoe razvitie rossijskogo sudostroenija s uchetom processov diversifikacii oboronnyh otraslej: 
model' i prognoz. Problemy prognozirovanija. 2020. No. 6 (183). S. 119-128. (In Russ.)] 
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сельского хозяйства8, лесопромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока9. 

Структурный метод используется значительно реже. Например, его можно реализо-

вать на основе методов форсайта10 [10]. 

О сопоставлении ранее разработанных структурным методом сценариев гло-

бального развития со сценариями, построенными в рамках морфологического под-

хода. В рамках нашей предшествующей, упомянутой выше статьи (сноска 1) на базе 

кластеризации выделенных экспертами факторов выделены три ключевых сценария. 

1. Сценарий «Цифрового мира». В его ядре – три высоко значимых фактора, свя-

занных почти со всеми остальными: «Интернет всего», «Роботизация»; «Искусствен-

ный интеллект» и «Прослеживаемость». Менее значимы факторы в данной группе 

«Деурбанизация»; «Метавселенные»; «Умная электрификация»; «Новая медицина». 

2. Сценарий «Человек и здоровье» формируется вокруг хорошо связанных друг 

с другом факторов «Интернет всего», «Роботизация»; «Искусственный интел-

лект»; «Коррекция генома»; «Клеточные технологии сельского хозяйства»; «Новая 

еда»; «Еда как лекарство»; «Новая медицина»; «Трансплантация»; «Поселения в 

космосе». Факторы «Интернет всего», «Роботизация»», «Искусственный интел-

лект» и «Новая медицина» инвариантны для обоих сценариев и, очевидно, заслу-

живают повышенного внимания. 

3. Сценарий «Геополитика» формируется вокруг взаимосвязанных факторов «Цен-

тры силы»; «Новые лидеры»; «Восход Африки, закат Европы: демография»; «Измене-

ние климата»; «Водный стресс»; «Массовые миграции»; «Освоение Арктики и Оке-

ана». Отметим, что в «геополитическом» сценарии технологии не являются ключе-

выми драйверами, а драйверы связаны часто с факторами риска («Водный стресс», 

«Демографический закат Европы») или нагрузки («Климат», «Миграции»). 

Особняком стоит фактор ядерной энергетики – он в той или иной мере связан со 

всеми тремя группами, но с очень ограниченным числом сопряженных факторов. 

Поэтому он является «почти консенсусным» – но все же «выколотой» точкой. 

Представляется интересным сопоставить эти сценарии со сценариями долго-

срочного развития, формируемыми в рамках более традиционного для России мор-

фологического подхода к сценированию11. Традиционно, в рамках морфологиче-

ского подхода сценарные развилки определяются через тот или иной вариант реа-

лизации неопределенности и/или противоречий развития той или иной предметной 

области (в нашем случае, мировой экономики). Эти неопределенности, в свою оче-

редь, основываются на анализе трендов и противоречий развития. 

 
8 Ушачев И.Г., Харина М.В., Чекалин В.С. Долгосрочный прогноз развития сельского хозяйства России на базе 
экономико-математической модели // Проблемы прогнозирования. 2022. № 3 (192). С. 64-77. [Ushachjov I.G., 
Harina M.V., Chekalin V.S. Dolgosrochnyj prognoz razvitija sel'skogo hozjajstva Rossii na baze jekonomiko-
matematicheskoj modeli. Problemy prognozirovanija. 2022. No. 3 (192). S. 64-77. (In Russ.)] 
9 Пыжев А.И. Лесная промышленность регионов Сибири и Дальнего Востока: перспективы развития 
лесоклиматического сектора // Проблемы прогнозирования. 2022. № 4 (193). С. 68-77. [Pyzhev A.I. Lesnaja 
promyshlennost' regionov Sibiri i Dal'nego Vostoka: perspektivy razvitija lesoklimaticheskogo sektora. Problemy 
prognozirovanija. 2022. No. 4 (193). S. 68-77. (In Russ.)] 
10 Белоусов Д.Р., Солнцев О.Г., Хромов М.Ю. Построение долгосрочного научно-технологического прогноза 
для России методом «Форсайт» // Проблемы прогнозирования. 2008. № 1. С. 18-32. [Belousov D.R., 
Solncev O.G., Hromov M.Ju. Postroenie dolgosrochnogo nauchno-tehnologicheskogo prognoza dlja Rossii metodom 
«Forsajt». Problemy prognozirovanija. 2008. No. 1. S. 18-32. (In Russ.)] 
11 На основе результатов аналитической работы, выполненной в интересах Фонда развития интернет-
инициатив по теме: «Обновление сценариев и прогнозов развития ИКТ-отрасли в России с учетом новых 
статистических данных и динамики изменения геополитической и макроэкономической ситуации, анализ 
экспортного потенциала отдельных продуктовых ниш НКИТ и анализ траектории развития компаний-
участников акселерационной программы» (Договор от 10 августа 2023 г. № КСУ/3-6-23). 
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О факторах неопределенности развития в долгосрочном периоде12. Мир всту-

пает в эпоху глобальной нестабильности и, соответственно, фундаментальной не-

определенности. В настоящее время обсуждать развитие экономики и общества при-

ходится в условиях «двойной сложности».  

1. Переплетения долгосрочных «пакетов трендов», которые, в свою очередь, фор-

мируют системно значимые текущие тренды;  

2. Высокого уровня неопределенности принципиально сценарного характера за-

висимостей, причем факторы в значительной степени по-разному работают в разных 

сценариях. 

Наиболее значимыми неопределенностями, формирующими сценарные развилки 

на долгосрочную перспективу, в настоящее время являются следующие.  

Первое. Противоречие между глобальным и национальным уровнями экономики, 

процессами ее глобализации и (макро)регионализации. С одной стороны, суще-

ствуют интенсивно развивающиеся глобальные сети передачи информации (в том 

числе, в рамках формирования производственно-сбытовых цифровых платформ), 

соответствующие глобальные бизнес-модели, модели потребления и т. д., а также 

обеспечивающие функционирование глобальных воспроизводственных цепочек ин-

ституты (последние продвижения – институты глобального ESG-регулирования; ин-

ституционализация оборота криптовалют и цифровых активов). С другой стороны, 

усиливается значимость субъектности (интересов, обеспеченных ресурсами) нацио-

нальных государств и их добровольных региональных и межрегиональных объеди-

нений. Шире, речь идет о противоречии между национально «приземленным» про-

изводством и глобальным потреблением, финансами и технологиями. 

Второе, почти столь же значимое противоречие – между развитием и стабильно-

стью. Возможно, самый яркий тому пример – проблематика климатических изменений 

(climate changes) и глобального углеродного регулирования (соответственно, торможе-

ния развития промышленности, например) как технология глобального управления. 

Третье (проекция второго на сферу научно-технологического развития) – противо-

речие между стратегическими направлениями развития технологий. Проблема в том, 

что технологические пакеты (например, ИКТ и экологический) друг другу противоречат 

с точки зрения базовых предпосылок своего распространения. Так, задача развития ИКТ 

требует ресурсов, в том числе энергетических, водных и минеральных; задача сохране-

ния экологии предполагает сокращение потребления этих ресурсов. Отсюда объективно 

возникает необходимость стратегического выбора между дальнейшим фронтальным 

развитием ИТ-технологий, включая энергоемкие (и, соответственно, решением проблем 

с экологией и климатом за счет оптимизации производства и распределения), и фрон-

тальным развитием энергосберегающих / «природоподобных» технологий. 

Соответственно, можно собрать в матрицу основные четыре больших мировых 

процесса, которые будут определять тренды будущего периода. Это: 

– демографический кризис [12; 13]. Очередной глобальный переход, несмотря на 

рост благосостояния, который происходит в большинстве не охваченных конфлик-

тами стран. Рождаемость падает, причем настораживает то, что происходит, ка-

жется, новая волна снижения рождаемости в наиболее развитых странах;  

– цифровая/IT-революция13 [14-15] и шире – технологическая революция [16; 17];  

 
12 С использованием материалов выступления на VII Санкт-Петербургском экономическом конгрессе (СПЭК-
2022) «Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2): проблемы, факторы и перспективы 
развития в современной геоэкономической реальности» [11]. 
13 Белоусов Д.Р., Михайленко К.В., Сабельникова Е.М., Солнцев О.Г. Роль цифровизации в целевом сценарии 
развития экономики России // Проблемы прогнозирования. 2021. № 4 (187). С. 53-65. [Belousov D.R., 
Mikhailenko K.V., Sabelnikova E.M., Solntsev O.G. Rol' cifrovizacii v celevom scenarii razvitija jekonomiki Rossii. 
Problemy prognozirovanija. 2021. No. 4 (187). S. 53-65. (In Russ.)] 
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– усиление значимости экологических ограничений, энергопереход и вся система 

процессов, связанная со значимостью экологии [18; 19]; 

– появление такого феномена, как «новые деньги» [20], находящиеся вне, так сказать, 

нормального, традиционного, понятного нам финансового оборота (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Соотношение «больших трендов» и ключевых факторов  

долгосрочного глобального развития 
 

Показатель 
Демографический 

кризис/переход 

ИТ-революция 
(шире - технологи-
ческая революция) 

Экологические и 
углеводородные 

ограничения, 
энергопереход 

Усиление глобаль-
ной конкуренции 

«Новые деньги» 

Демографи-
ческий  
кризис/ 
переход 

Глобальный демо-
графический пере-
ход. Быстрое по-
старение населе-
ния 

Трудозамещающие 
инновации.  
Технологические 
«слойки» «робот-
человек-ИИ». 
Продление актив-
ной человеческой 
жизни 

Изменение рацио-
нов питания 

«Непрямые» и  
малолюдные 
формы конфлик-
тов 

Кризис сбережений 
и его компенсация 

ИТ-революция 
(шире – тех-
нологиче-
ская револю-
ция) 

Третий демографи-
ческий переход: 
«высокотехноло-
гическое одиноче-
ство» отдельных 
индивидуумов.  
Усиление межпо-
коленческих и  
социальных  
конфликтов 

«Технологическая 
сингулярность»: 
самообусловлива-
ние, развитие  
технологий,  
особенно ИКТ 

Адаптивные энерго-
сети. Замена  
«экономики това-
ров и услуг»  
«экономикой  
(дистанционных) 
впечатлений» 

«Национализация» 
интернет- 
платформ.  
«Конкуренция 
искусственных 
интеллектов» 

Прослеживаемые» 
транзакции, 
«окрашенные» 
деньги, возмож-
ность целевой 
эмиссии 

Экологиче-
ские/углево-
дородные 
ограниче-
ния, энерго-
переход 

Дополнительная 
нагрузка на дето-
рождение. «Дети 
антиэкологичны» 

Ограничения  
на развитие 
энергоемких  
ИТ-технологий  
(суперсервера) 

Формирование зе-
леной экономики / 
«экологического 
дискурса» со спе-
цифическими кри-
териями успешно-
сти проектов/эко-
номик, значи-
мость ресурсов и 
результатов 

Использование  
экологических 
стандартов как 
механизма  
глобальной  
конкуренции 

Формирование 
рынка «зеленых 
облигаций»,  
замыкание  
циклов оборота 
«зеленых»  
капиталов 

Усиление 
глобальной 
конкуренции 

Нарастание роли 
факторов качества 
жизни/продолжи-
тельности  
активной 
жизни/рождаемо-
сти в основных 
регионах. Мигра-
ция за  
«качеством 
жизни» 

Конкуренция ИТ-
платформ, стан-
дартов. Форми-
рование пакета 
минимально до-
статочных ком-
петенций в ИТ  
в «центрах силы».  
Институционали-
зация киберпроти-
воборства 

Превращение эко-
логических стан-
дартов, квот, 
штрафов и т. п. в 
инструмент 
борьбы между 
глобальными  
игроками 

Формирование и 
постепенная  
институционали-
зация «центров 
силы», иерархи-
ческих систем 
институтов 

Формирование 
внутренних  
систем расчетов, 
включая крипто-
валютные 

«Новые 
деньги» 

Формирование  
адресных, «окра-
шенных» систем 
поддержки от-
дельных соци-
альных групп 

Самофинансирова-
ние ИТ-платформ. 
Система само-
воспроизводства  
ИТ-сектора 

Формирование «зеле-
ной экономики», 
эмиссия под эколо-
гическую стабиль-
ность (а не рост 
рынков/экономики) 

Конкуренция фор-
матов эмиссии и 
использования 
«новых денег». 
Создание правил 
доступа к ним 

Формирование но-
вых денежных 
рынков (допол-
няющих по  
отношению к 
традиционным) 

 

Логика формирования этой таблицы «как работает столбец в условиях строки». 

Диагональ – это, соответственно, сам процесс, «в себе и для себя». Итак, на диаго-

нали – собственно «большие тренды». Это: 

Демография: глобальный демографический переход. 

Технологии: вероятное возникновение технологической сингулярности [21], самообу-

словливание развития технологий из-за перегрева финансового рынка, что позволяет ре-

ализовывать проекты с высоким риском, в том числе в сфере науки и технологий. 
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В итоге, сами «технологии начинают порождать технологии» независимо от воли их со-

здателей, от воли людей вообще. Люди становятся слабым и все менее необходимым 

персоналом для обслуживания процесса подобного самовоспроизводства технологий. 

Экологические ограничения/энергопереход: формирование полноценной «зеле-

ной экономики» со своими критериями эффективности проектов и целых экономик, 

шире – соответствующего общественного дискурса (по аналогии, например, с «крас-

ным», консервативным и либеральным).  

Глобализация/регионализация: усиление глобальной конкуренции, формирова-

ние и институционализация центров силы. 

«Новые деньги»: формирование и институционализация новых денежных рынков 

(тут далеко не только «криптовалюты», но и они тоже).  

Что касается остальных элементов матрицы, то этот подход позволяет увидеть 

несколько новых элементов.  

Так, стык IT-технологий и глобального демографического кризиса высвечивает про-

блему новой структуризации общества. Непосредственное влияние технологической ре-

волюции на социально-демографические процессы – это «высокотехнологическое одино-

чество» [22]. Оно начало «накрывать» сначала Японию и долго считалось японской спе-

цификой после перехода экономики страны к высокотехнологической стагнации. В насто-

ящее время оно распространилось по миру, включая и наиболее цифровизированные ме-

гаполисы России. В нашей стране на сегодняшний момент основной и все более домини-

рующий тип домохозяйств в мегаполисах – это домохозяйство из одного человека. 

В сочетании демографического кризиса и IT-революции существенный момент – это 

увеличение межпоколенческих и иных социальных конфликтов, связанных с возмож-

ностью жить в «цифровой среде». Возникает новая роль труда и новые трудовые отно-

шения: «технологические слойки»14, когда люди обслуживают роботизированное про-

изводство, которое, в свою очередь, контролируется людьми, в свою очередь контроли-

руемыми искусственным интеллектом. На современном роботизированном производ-

стве может быть 3-4 уровня такого взаимного контроля. Тут возникает вопрос новых 

форм отчуждения, о которых раньше мы даже не имели представления [23]. 

Линия «новых денег», в свою очередь, распадается на сюжеты, связанные с це-

левыми, «окрашенными» деньгами, обусловленными конкуренцией стандартов 

эмиссии, возможностью регулирования доступа к деньгам и т. д. В принципе, с этим 

начинаем сталкиваться уже в настоящее время. 

Представляется, что оси неопределенности в развитии мировой экономики 

структурируются следующим образом. 

1) Структура субъектов мировой экономики. 

В принципе, структура мировой экономики, определяющаяся масштабами кри-

зиса институтов межстранового взаимодействия (и, соответственно, переформати-

рованием/разрушением глобальных пространств), может трансформироваться не-

сколькими способами: 

– восстановление глобальной монополярности на базе технологического про-

рыва в США, например, в сфере управляемого термоядерного синтеза, искусствен-

ного интеллекта (особенно, в связке с управлением транспортом, энергетикой, про-

изводством и т. д.), что позволит сформировать новые источники технологической 

и институциональной ренты и достичь нового глобального доминирования; 

 
14 «Человек останется на рабочем месте, либо если он «дешевле» робота, либо если он умнее робота… 
Подобный расклад приведет к появлению так называемой «сэндвич-структуры» на рынке труда, когда 
между низкоквалифицированными специалистами и интеллектуалами возникнет прослойка роботов с 
компетенциями среднего уровня». Кузнецов Е. Эксперт: искусственный интеллект может взять на себя 
управление машинами уже через 10 лет. ТАСС. 16.07.2018. URL: https://tass.ru/obschestvo/5378757 
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– и/или достижение стратегического соглашения между США и Китаем, струк-

турирующего мир вокруг этой оси (в рамках специализации стран в глобальном раз-

делении труда, например); 

– сценарий настолько маловероятен (как представляется, порядка 3% вероятности ре-

ализации), что в настоящее время может рассматриваться, скорее, как «фактор-джокер». 

При этом нельзя не отметить, что технологии имеют в данном сценарии ключевую роль, 

определяя успех/крах попытки США вернуться к «одностороннему доминированию»; 

– формирование «мира больших пространств», консолидирующих вокруг стран-

лидеров взаимно сопряженные (через институты, инфраструктуру и т.д.) простран-

ства безопасности, обеспечения ресурсами, кооперации, финансового оборота 

(наиболее вероятный сценарий, порядка 85% вероятности реализации); 

– глубокий геополитический кризис – дробление «больших пространств» в резуль-

тате кризиса доверия до уровня отдельных национальных государств. Будет сопро-

вождаться, очевидно, глубоким структурным кризисом мировой экономики и поли-

тики. В силу этого данный сценарий, хотя и маловероятен (порядка 12% вероятности 

реализации), но достоин рассмотрения в качестве основы кризисных сценариев. 

Отметим, что здесь в основе логики сценария – степень успешности технологиче-

ского (даже – «научно-технологического») рывка стран-ядер (потенциальных) «центров 

силы» мировой экономики. Если этот рывок (вопреки масштабным целенаправленным 

усилиям) не состоится, сценарий деградирует до одного из «моноцентрических»; 

2) Характер развития мировой экономики.  
Здесь существует двоякая альтернатива (за которой стоят, в свою очередь, инте-

ресы разных типов глобального капитала): 

– сохранение акцента на развитии ИТ, формирование на этой базе новых промышлен-

ных производств и новых сфер приложения капитала (в том числе за счет формирования 

цифровых метавселенных). Соответственно, в данном сценарии экологические эффекты 

достигаются во многом за счет оптимизации производства и потребления в экономике; 

жестко обеспечивается достаточность энергии для развития ИТ даже для наиболее энер-

гоемких направлений. Более вероятный вариант, 75% вероятности реализации; 

– приоритетное развитие «зеленых» и экологических технологий, ускоренный 

энергопереход, что подразумевает структурный кризис мировой экономики. В этом 

сценарии основа новой экономики – сквозные экологические, новые энергетические 

и низкоуглеродные технологии (соответственно, сквозные ИТ развиваются «в меру 

возможности» с учетом энергоемкости). Сдерживание развития энергоемких, эми-

тирующих углерод промышленных и транспортных технологий при приоритетном 

развитии низкоуглеродных промышленных технологий и, главное, услуг. Сценарий 

менее вероятен, 25% вероятности реализации (табл. 3). 

Таблица 3 

 

Структура сценарных развилок глобального развития 

 
 
 

Сценарные развилки 

«Новая  
монополярность»  
(3% вероятности 

реализации) 

Мир «глобальных  
пространств»  

(85% вероятности  
реализации) 

Геополитический кризис: 
кризис институтов сотруд-
ничества, дробление гло-

бальных пространств (12% 
вероятности реализации) 

Ускоренное развитие, ИКТ, новая 
промышленная революция  

(75% вероятности реализации) 

Новая промышленная 
волна, индустрии 4++ 

(64% вероятности  
реализации) 

«Геополитическая»  
промышленная  

многополярность  
(9% вероятности  

реализации) 
Структурный кризис: стабилиза-
ция, экологическая консервация 
(25% вероятности реализации) 

Структурный кризис/глобальная конкуренция 
качества жизни (24% вероятности реализации) 
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Существенно, что «под сдерживание» в этом сценарии попадают и информаци-

онно-коммуникационные технологии (дата-центры, большие и сверхбольшие ком-

пьютеры, линии передачи данных и т. д. – весьма энергоемкие). Именно поэтому 

данная сценарная развилка, действительно, является системообразующей для дол-

госрочного развития. 

В итоге, с учетом условной вероятности реализации наиболее важными с точки 

зрения прогнозирования являются три глобальных сценария (табл. 4). 

Таблица 4 

 

Основные характеристики сценариев глобального развития 

 

Показатель 

Новая промышленная 

волна, индустрии 4++  

(64% вероятности  

реализации) 

Геополитическая промыш-

ленная многополярность  

(9% вероятности  

реализации) 

Структурный кризис/кон-

куренция качества жизни  

(24% вероятности  

реализации) 

Мировая  

экономика 

Кризис умеренных мас-

штабов 

Серия (не очень глубоких) 

кризисов из-за роста рис-

ков безопасности, разру-
шения общих рынков, 

многосторонних институ-

тов и партнерств 

Глубокий структурный 

кризис, конкуренция 

«всех против всех» за 
место в новых произ-

водственных цепочках 

Рынок  

углеводородов 

Высокие цены, высокие 

объемы 

Высокие цены, умерен-

ные объемы 

Очень низкие цены, низ-

кие объемы 

Энергопереход Довольно быстрый Минимальный Резко ускоренный 

Рынки металлов Высокий спрос на тради-
ционные металлы 

(сталь, алюминий, медь) 

Умеренный – на «новые» 
(никель, литий) 

Умеренный спрос: баланс 
остановки крупномас-

штабных инвестиционных 

программ (-) и роста воен-
ных заказов (+) 

«Старые» – растут мед-
ленно, «новые» – до-

вольно быстро 

 

Глобальная  

инфляция 

Довольно высокая Высокая, значительная 

волатильность цен и 
курсов 

Низкая 

Соответствующий 

«структурный» 

сценарий, его 
драйверы 

«Цифровой мир». 

Драйверы: «Интернет 

всего», «Роботизация»; 
«Искусственный интел-

лект»; «Прослеживае-

мость»; «Деурбаниза-
ция»; «Метавселен-

ные»; «Умная электри-

фикация»; «Новая меди-
цина»; (с оговорками – 

«Ядерная энергетика») 

«Геополитика». Драйверы: 

«Центры силы»; «Но-

вые лидеры»; «Восход 
Африки, закат Европы: 

демография»; «Измене-

ние климата»; «Водный 
стресс»; «Массовые  

миграции»; «Освоение 

Арктики и Океана»  
(с оговорками – «Ядерная 

энергетика») 

«Человек и здоровье». 

Драйверы: «Интернет 

всего», «Роботизация»; 
«Искусственный интел-

лект»; «Коррекция ге-

нома»; «Клеточные техно-
логии сельского хозяй-

ства»; «Новая еда»; «Еда 

как лекарство»; «Новая 
медицина»; «Трансплан-

тация»; «Поселения в кос-

мосе» (с оговорками – 
«Ядерная энергетика») 

Условия развития 

для России 

Санкции фактически  

малоэффективны 

Высокая глобальная кон-

фликтность: рост  

оборонной нагрузки, 

«санкции как оружие» 

Жесткая санкционная 

война плюс «углеводо-

родные» ограничения 

на экспорт 

 

1. «Новая промышленная волна» (сочетание «мира глобальных пространств» и новой 

революции в ИКТ и сопряженных индустриальных отраслях, 64% вероятности  

реализации). Усиливается фрагментация мировой экономики на «большие про-

странства». При этом основной линией глобальной конкуренции становится конку-

ренция высокотехнологичных промышленных компаний и платформ. Соответ-

ственно, антироссийские санкции (в рамках работы с дружественными странами) 

оказываются малоэффективными. Рынки углеводородов растут умеренными тем-

пами, рынки «старых» металлов (сталь, алюминий, медь) – быстро, рынки «новых» 

металлов (никель, литий) – довольно быстро. 
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Этот сценарий близок по логике со структурным сценарием «цифровой мир», 

предполагающим выстраивание глобальной экономики вокруг ядра – развития циф-

ровых и новых производственных технологий (искусственный интеллект, роботиза-

ция, умная электрификация и др.). 

2. Геополитическая промышленная многополярность. Сочетание далеко зашед-

шего геополитического кризиса (в том числе, реализующегося силовым образом) 

с интенсивным развитием ИКТ и промышленных технологий (9% вероятности реа-

лизации). Рост рисков безопасности, гонка вооружений, торможение интернацио-

нальных инвестиционных программ, высокая инфляция. 

По своей логике похож на «геополитический» структурный сценарий с его драйве-

рами, связанными с борьбой за ресурсы и пространства освоения (центры силы, новые 

лидеры экономики и технологий, изменение демографической структуры мира). 

3. «Конкуренция качества жизни» (24% вероятности реализации). Ключевой 

фактор здесь – ускоренный энергопереход, ведущий к кризисной «перезагрузке» ми-

ровой экономики. Потребление энергоресурсов и конструкционных металлов сни-

жается. Санкции против России в этом сценарии выполняют функции сдерживания 

ее развития и, соответственно, довольно эффективны. 

По логике в целом близок к структурному сценарию «Человек и здоровье», с его 

акцентом на биомедицинские технологии и новые социальные факторы (коррекция 

генома, искусственный интеллект, новая еда, новая медицина, трансплантация). 

Отдельный вопрос – так называемые «черные лебеди». Сочетание обществен-

ного и инвестиционного энтузиазма, отсутствие сформировавшихся стандартов 

(включая технологии контроля), широкие сферы применения потенциально опасных 

технологий создают (причем на все этом же на 20-летнем горизонте) высокую веро-

ятность возникновения тяжелых техногенных шоков, ведущих к срыву (по меньшей 

мере, части обществ) от «филий» к «фобиям», по аналогии с катастрофой «Гинден-

бурга» (1937), историей препарата «талидомид» (1961 г.) – переужесточением си-

стемы допуска лекарств, Чернобыльской катастрофой (1986) – радиофобией и оста-

новкой первого «атомного бума». 

«Прилета “черных лебедей”» можно ожидать в следующих сферах: 

– искусственный интеллект, где волна создания и использования новых техно-

логий и прикладных решений в различных сферах (включая жизненно важные) 

в сочетании с его быстрым усложнением, ведущим к потере прослеживаемости, 

может привести к катастрофе (в сфере жизнеобеспечения, энергетики, транспорта, 

безопасности и т. д.), причем возникшей внезапно не только для общества, но и 

для операторов, и с трудом прослеживаемой даже «задним числом». «Точка невоз-

врата» – момент, когда искусственный интеллект будет обучен управлять систе-

мой искусственных интеллектов; 

– биотехнологии, где стремительно расширяется число лабораторий, работающих 

с особо опасными возбудителями, и решаются все более чувствительные задачи; 

– электроэнергетика, где параллельно возрастает спрос на электроэнергию и 

в систему включаются все новые компоненты, критически зависящие от погодных 

условий и режимов эксплуатации, а управление становится все более сложным. 

Следующим логическим шагом при сценировании является «приписывание» 

сценарным факторам весов значимости – и здесь, разумеется, уже играет роль пози-

ция автора прогноза (очень желательно, конечно, проведение опроса экспертов). 

Каждому из «больших трендов» можно приписать значимость в рамках кон-

кретного сценария и тогда оценить, насколько этот процесс значим в целом по 

всему сценарному пространству, с учетом вероятности реализации конкретных 

сценариев (табл. 5). 
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Таблица 5 

 

Соотношение «больших трендов» и сценариев (значимость по 10-балльной шкале) 

в рамках конкретных сценариев глобального развития 

 

Сценарий 
«Новая 

монополяр-

ность» 

Структурный  

кризис / 
конкуренция  

качества жизни 

(регионализация; 
развитие; эко- и 

энергетический 

переход) 

Конкуренция 
индустрий 4++ 

(регионализа-

ция; развитие; 
ИТ и цифрови-

зация) 

Геополитическая 
промышленная 

многополярность 

(резкое усиление 
нестабильности, 

промышленное 

развитие, высокая 
значимость фак-

тора безопасности) 

Средне-

взвешен-

ная значи-
мость по 

приори-

тетным 
сценариям 

Вероятность  

сценариев 

 

3,0 

 

24 

 

64 

 

9,0 

 

100 
Демографический 

кризис  

 

9,5 

 

9 

 

7 

 

8 

 

7,6 

ИТ-революция (шире 
– технологическая 

революция) 

 
 

8,0 

 
 

6 

 
 

10 

 
 

9 

 
 

8,9 

Экологические/угле-
водородные огра-

ничения 

 
 

7,0 

 
 

9 

 
 

8 

 
 

7 

 
 

8,1 

Усиление глобаль-
ной конкуренции 

 
8,5 

 
8 

 
10 

 
8 

 
9,3 

«Новые деньги» 6,5 7 9 6 8,2 

 

Базовые сценарии для России (на основе морфологического подхода). Сценар-

ные выборы применительно к внутрироссийской ситуации определяются двумя 

осями неопределенности (отметим, что вероятность реализации каждого из отмечен-

ных вариантов, естественно, очень сильно различается от реализуемого сценария 

развития глобальной экономики). 

Ось неопределенности «геополитика и безопасность». Здесь существует троя-

кий выбор: 

– затяжное противостояние: уровень конфликтности сохранится высоким (воз-

можно, с рядом кризисов по различным поводам, в разных регионах мира и с  раз-

ным набором участников). Соответственно, санкционное давление сохраняется, 

возможности «обхода» ограничены, высока необходимость расходов, связанных 

с обеспечением безопасности; 

– вхождение в «кооперацию с союзником»: обход санкций через плотное взаимо-

действие внутри выделенных экономико-политических межсоюзных отношений. Веро-

ятно, Россия будет стремиться избегать столь «односторонней» зависимости; 

– «номинализация» санкций: постепенная эрозия санкционного давления через 

выстраивание соответствующих инфраструктур (в том числе «теневых») и «исклю-

чительных режимов». 

Ось неопределенности «внутренняя политика» (и здесь зависимость вероятно-

сти того или иного сценарного выбора на уровне развития глобальной экономики и 

сферы обороны и безопасности): 

– стимулирование роста при смягчении денежно-кредитной и бюджетной политики; 

– политика финансовой стабилизации – консервативная бюджетная и денежно-

кредитная политика ценой сдерживания роста (табл. 6). 

Отсюда наиболее важными (формально – выше 10% вероятности реализации) яв-

ляются три сценария развития российской экономики. 
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Таблица 6 

 

Структура сценарных развилок развития российской экономики 

 

Мировая экономика 
Геополитика и  
безопасность 

Внутренняя политика 

Новая промышленная 
волна, индустрии 
4++ (64% вероятности 
реализации) 

Затяжное противостоя-
ние (5% вероятности 
реализации) 

Политика вынужденной стабилизации (100% вероятности 
реализации): «Военная экономика» (3,2% итоговой  
вероятности реализации) 

Кооперация с ключе-
вым союзником 
(20% вероятности 
реализации) 

Политика развития (30% вероятности реализации): ограни-
ченный рост (3,8% итоговой вероятности реализации) 

Политика стабилизации (70% вероятности реализации): 
«Осторожное накопление ресурсов» (8,9% итоговой  
вероятности реализации) 

Номинализация санкций 
(75% вероятности  
реализации) 

Политика развития (35% вероятности реализации): 
«Стимулирование роста» (17% итоговой вероятности 
реализации) 

Политика стабилизации (65% вероятности реализации): 
«Стабилизационный» (31% итоговой вероятности 
реализации) 

Структурный кризис, 
Глобальная конкурен-
ция качества жизни 
(24% вероятности 
реализации) 

Затяжное противосто-
яние (63% вероятно-
сти реализации) 

Политика вынужденной стабилизации (100% вероятности 
реализации): «Кризисный» (15% итоговой вероятности 
реализации) 

Кооперация с ключевым 
союзником  
(35% вероятности  
реализации) 

Политика развития (20% вероятности реализации): 
«Рост с разделением рисков» (1,7% итоговой  
вероятности реализации) 

Политика стабилизации (80% вероятности реализации): 
«Стабилизация ради кооперации» (6,8% итоговой 
вероятности реализации) 

Номинализация санкций 
(2% вероятности  
реализации) 

Политика развития (10% вероятности реализации): 
«Развитие через риск» (0,049% итоговой вероятности 
реализации) 

Политика стабилизации: «Управление резервами» (0,44% 
итоговой вероятности реализации) 

Другие сценарии (12% вероятности реализации) 

 

«Стимулирование роста» (17% вероятности реализации). Мир «центров силы», 

промышленного развития, расширяющихся рынков энергоресурсов и металлов. 

В этом сценарии мировой кризис имеет умеренные масштабы. Уровень глобальной 

напряженности постепенно спадает, санкционный режим, не отмененный юридиче-

ски, фактически деградирует. Внутри страны проводится политика стимулирования 

роста, прежде всего, на базе инвестиций и поддержки экспорта на рынки друже-

ственных и нейтральных стран. 

«Стабилизационный» (31% вероятности реализации). Мир «центров силы», про-

мышленного развития, расширяющихся рынков энергоресурсов и металлов. Миро-

вой кризис имеет умеренные масштабы. Уровень глобальной напряженности посте-

пенно спадает, санкционный режим, не отмененный юридически, фактически дегра-

дирует, как и в предыдущем сценарии. Внутри страны (как в 2000-2010-х годах) про-

водится консервативная политика финансовой стабилизации и формирования резер-

вов – ценой замедления роста. 

«Кризисный» (15% вероятности реализации). Мир усиления глобальной конку-

ренции, высокого уровня конфликтности (в том числе продолжения санкционного 

давления на Россию), структурного кризиса и очень низкого притока в Россию при-

родной и транзитной ренты. 

С учетом заложенных гипотез эти три сценария в совокупности описывают 63% ве-

роятных вариантов развития российской экономики в долгосрочной перспективе. Опи-

санные выше качественные особенности сценариев обусловят и соответствующие дол-

госрочные количественные параметры, как мировой, так и российской экономики. 
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Abstract. This article is a continuation of the work published in the previous issue of the journal.1 
The main approaches to constructing scenarios for long-term socio-economic development are 
compared, both structural and morphological. The results of the scenario are verified using the 
traditional structural method based on the morphological approach, and a system of mutually 
agreed upon scenarios for long-term socio-economic and scientific and technological develop-
ment is proposed (based on the structural approach). 
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