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Порядок изложения

• Попробуем следовать все более характерной для 
современной науки “алгоритмической эстетикеˮ 
(Маньковская, 2000:226-228). 

• Понятие алгоритма предполагает точную формулировку 
последовательности операций, необходимых для 
выполнения определённой задачи, при этом каждый 
последующий шаг задается рамками непосредственно ему 
предшествующего. 

• Для нас это означает необходимость последовательности 
чётких определений. 
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1. Гуманистический потенциал 
экономических дисциплин: 
«экономика развития» versus
«экономика роста».

4



Гуманистический потенциал научного 
познания: экономика

• Теории в общественных науках, в частности, в экономике, 
ценностно не нейтральны. Тем самым они отличаются 
своим гуманистическим потенциалом. 

• Гуманизм (гуманистический потенциал) означает, что 
используемые теоретические модели предполагают 
целостный образ человека, народа, нации; они нацелены 
на изучение и развитие не только материальных, но также 
моральных и духовных условий их существования, 
учитывают этику,  социальные и культурные последствия 
хозяйственной деятельности в обществе. 
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 «Экономика роста»  развивается со времен 
Адама Смита (1723-1790, Шотландия) и 

ассоциируется с экономической теорией

• Экономический рост – это положительная 
количественная динамика основных 
макроэкономических показателей: уровень 
доходов населения и долгосрочные темпы 
роста (прироста) ВВП в целом по стране и на 
душу населения. 
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«Экономика развития»

• «Экономика развития» предполагает не только рост 
доходов и ВВП, но расширение возможностей человека; 
ориентированный на социальные цели политический 
процесс; прогресс технологий; совершенствование 
институтов; заботу об окружающей среде, справедливость; 
сильное государство  с социальными  приоритетами.

• Если «экономика роста» направлена преимущественно на 
увеличение богатства, то «экономика развития» 
направлена на улучшение социального благополучия.
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Идеи «экономики развития» развивались 
параллельно с «экономикой роста»

Antonio Serra,  XVII в., Италия; James Stewart,1712-1780, Шотландия;  

Alexander Hamilton, 1755-1804, США ; Friedrich List, 1789-1846, 

Германия; Karl Marx, 1818-1883, Германия; Joseph Schumpeter, 

1883-1950, Австрия, США; Raúl Prebisch, 1901 -1986, Аргентина; 

Luiz Carlos Bresser-Pereira, 1934-…, Бразилия и др.
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Отличие философских оснований

• Для теорий экономического роста: субъективизм, анализ 
индивидов, вырванных из контекста и ориентированных на 
собственную выгоду («индивиды, преследующие свои 
личные  интересы, содействуют общественному благу» –
Адам Смит).  

• Для теорий экономического развития - социальность 
экономических субъектов, материализм, т.е. 
обусловленность экономического поведения 
особенностями внешней среды и необходимостью 
совместного общежития. 
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Отличия в исходных предпосылках 

• «Экономика роста» – модель homo economicus; «автоматический 
равновесный механизм конкурентного рынка» (Блауг, 1994:51), 
который обеспечивает рост производства и доходов; 
универсальные представления об экономике.

• «Экономика развития» – целостный взгляд на экономику как 
подсистему общества; признание рынка  не единственным 
способом экономической координации;  обязательность 
государственного участия в экономике для обеспечения более 
справедливого распределения издержек и выгод; социальная 
направленность экономики; внимание к национальным 
особенностям стран при выборе экономической модели 
развития. 
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Результаты доминирования «экономики роста»: 
углубление неравенства в доходах

• Книга «Капитал в XXI веке»                             
(фр. 2013, англ. и нем. – 2014,       
рус. – 2015).

• Неравенство доходов в Европе 
и Соединенных Штатах не 
только  сохраняется, но растет в 
XXI в. : отмечается рост  
концентрации богатства 
(«богатые богатеют, бедные 
беднеют»). 
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Поликризис как результат политики 
экономического роста?

• “Global polycrisis” (Lawrence, Janzwood, Homer-Dixon, 2022). 
• Включает в себя – экономический, климатический, экологический, 

миграционный, культурно-цивилизационный,  военно-политический….

• Замедление экономического роста и его негативные последствия 
усиливают внимание к теориям «экономики развития». 
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2. «Экономика развития» в эпоху 
становления нового мирового порядка.
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Определение мирового порядка

• «Относительно устойчивое и достаточно стабильное, хотя и 
ограниченное в историческом времени  состояние 
международной системы, характеризующееся господством 
признаваемых большинством акторов (государственных и 
негосударственных) правил поведения на международной 
арене и основанное на балансе сил и интересов ведущих 
мировых держав и политических сил» (Никитин,  2018:32-
33).  

• Ведущие мировые державы  - это государства с 
наивысшими показателями «национальной силы».
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Предыдущий «новый мировой порядок»

• В свое время «новым мировым порядком» был назван 
итог глобальных изменений в политике и экономике, 
который проявился после Второй мировой войны.

• Он ознаменовался созданием Организации 
Объединенных Наций и Бреттон-Вудской системы 
финансовой системы,  учреждением Всемирного Банка и 
Международного Валютного Фонда. 

• Его также называли «Ялтинским миром» по итогам  
конференции держав-победительниц в феврале 1945 г. и 
отождествляли позже с глобализацией во главе с США.
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XXI век: смена мирового порядка

• Формируется новая конфигурации ведущих мировых 
держав, перемещаются полюса силы.

• Меняются характер и направления экономических, 
политических и иных связей,  правила взаимодействий 
на мировой арене.

• Усиливается турбулентность и непредсказуемость 
(пример рестрикций против России).
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Становление нового мирового порядка:    от 
гегемонистской глобализации к биполярности

• Биполярность означает разделение сфер влияния и 
между  полюсами экономической и политической силы в 
виде двух групп государств (вплоть до создания внутри 
каждого полюса военно-политических союзов)  с 
обозначением границ  и правил диалога.

• Биполярная модель ≠ модель «центр-периферия.
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Биполярность как реальность нового 
мирового порядка

• Она институционализируется путем 
сосуществования равномощных симметричных 
коалиций. И такие коалиции кристаллизуются на 
наших глазах.
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Ядро западной Y-коалиции: 
НАТО и Евросоюз, 2001–2024
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2024, 

число стран

2001, 

число стран

3219 NATO

2715European 

Union

36     1,623Всего 

(включая 

пересечения)



Ядро незападной Х-коалиции:                                              
ШОС, БРИКС+ и СНГ, 2001-2024

20

2024, число стран (в т.ч. 

члены и государства-

партнеры) 

2001, число стран

265 ШОС

234БРИКС +

1010 СНГ

40 3,013Всего (включая 

пересечения)
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«Экономика развития» как теория и 
практика для стран незападной коалиции

• «Социализм с китайской спецификой»; международная 
инициатива «Один пояс – один путь» (Китай)

• Development Economics & New Development Economics 
(Бразилия).

• Теория «государства развития» (Development State) как основа 
промышленной политики «Восточно-азиатских тигров» и 
развивающихся стран.

• Национальный центр «Россия»: Открытый диалог «Будущее 
мира: новая платформа глобального роста» (развитие 
человека, технологий, среды и связанности). 

• В основании «экономики развития» лежит диалог.
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3. Национальный суверенитет и 
международный диалог – антагонисты или 
союзники?

23



Суверенизация: определение

• В современном дискурсе суверенизация означает, 
что отдельное государство имеет «право и силу  
определять для себя и самостоятельно, а не по 
приказу других, основные вопросы, касающиеся 
своего существования» (Oji, Ozioko, 2013:259). 
Национальный суверенитет означает для 
государства  «право на развитие». 

24



Тренды суверенизации

• Зачастую  суверенитет может казаться           
невидимым. 

• Мера суверенности становится видимой при  
финансовых кризисах, пандемиях (Covid19) и 
вызванных ими разрывах  логистических цепочек, 
при  «санкционных» демаршах и т.п.

• В настоящее время в странах наблюдается тенденция 
к росту национальных суверенитетов.
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Экономические индикаторы усиления 
суверенизации

1) Усиление локализации производства и 2) решоринг (с 
2010-х гг. возврат ранее перенесенных производств 
обратно в страны для снижения глобальных рисков):

- США: “Remaking America”, 2010 (B. Obama); "America first", 2016 
(D. Trump); "Restoring domestic production capacity", 2021 (J. Biden)

-Великобритания: "Reshore UK“
- Франция: “Colbert 2.0”
- аналогичные программы в Японии, Южной Корее и др. азиатских 

странах (Mariotti, 2022).
- Россия: локализация производства критически важных товаров, 

национализация технических стандартов и др.
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Сферы суверенизации

• Национальный суверенитет затрагивает  процессы не только на 
территориях стран, в воздухе и на море, но также в других 
сферах.

• Концепты «технологической суверенизации», «технологической 
островизации», «новый техно-национализм», которые напрямую 
связывают технологические возможности с национальной 
безопасностью страны и ее геополитическими преимуществами
(Mariotti, 2022) .

• В культурной, коммуникационной и идеологической сферах-
концепты «ценностной суверенизации» и «культурной 
суверенизации» и т.д.
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Столкновение двух тенденций

• Тренд глобализации с гегемонией одного
игрока и давлением в сторону 
универсализации - ослабевает. 
Как отметил Фрэнсис Фукуяма, автор
концепции «конца истории» 
в своем интервью 20 марта 2022 г., 
it is “the end of the end of history” now.
• Тренд к суверенизации и 
самостоятельности государств возрастает.
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Национальный суверенитет как право 
участвовать в равноправном диалоге 

• Национальный суверенитет не предполагает  «ухода»  стран от 
международных контактов.

• Несмотря на растущую тенденцию суверенизации, 
одновременно усиливается тенденция к диалогу на фоне 
неуменьшающихся угроз в условиях глобального поликриза.

• Если государство не суверенно, в  международных контактах над 
ним доминируют «суверенные и сильные».

• Национальный суверенитет позволяет странам участвовать в 
диалоге, а не быть «слушателем монолога».
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4. Заключение: целесообразность 
«экономики развития» в России.
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Практическая целесообразность

Постулаты «экономики развития» (экономический рост; 
ориентированный на социальные цели политический 
процесс; прогресс технологий; совершенствование 
институтов; забота об окружающей среде, справедливость; 
сильное государство  с социальными  приоритетами) 
отвечают задачам нынешнего момента, которые 
обозначены в различных программах, решениях 
общенациональных форумов, президентских и 
правительственных документах и т.д.
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Теоретическая целесообразность

• Внутрироссийский аспект: разработка научных основ 
социально-экономической политики для практической 
реализации постулатов «экономики развития» в стране и 
обеспечении национального суверенитета.

• Международный аспект: создание дополнительной общей 
платформы для взаимодействия со странами незападной 
коалиции в решении общих задач «экономики развития», и 
разработка суверенной экономико-теоретической 
альтернативы для взаимодействия со странами  западной 
коалиции.

• Развитие международного научного диалога на этой основе.
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Образовательно-познавательная  
целесообразность

• В рамках преподавания экономических дисциплин 
включение курса по «экономике развития» будет 
способствовать росту гуманистического потенциала 
образования.

• Процесс уже пошёл: в рамках президентского проекта «ДНК 
России» в г.  Новосибирске  в 2024 г. издано учебное пособие 
«Экономика»  (среди авторов представители более десятка 
организаций из разных регионов России). Его основное 
назначение – «формирование экономического 
мировоззрения на основе реальных предпосылок поведения 
человека,  проживающего в конкретное время на 
конкретной территории».
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Пол Самуэльсон (1915-2009)
“I don't care who writes 
a nation's laws, — or 
crafts its advanced 
treatises —if I can write 
its economics 
textbooks" 
(«Мне все равно, кто 
пишет законы страны, 
- или создает 
передовые трактаты, -
если я могу писать её 
учебники по 
экономике». 34
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