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Глобальный кризис и научная политика Г. Г. Дюментон1

Глобальный кризис, начавшийся в 2008 году в США, в самой развитой стране мира, 

сразу заставил вспомнить Великую депрессию, возникшую также в США в 1929 году. И 

также сразу экономисты и политологи начали сопоставлять причины их возникновения 

и пути выхода из кризиса. Зарубежные аналитики обратили внимание, прежде всего, на 

совпадение главных путей преодоления кризиса, избранные президентом США Бара-

ком Обамой, с путями, которыми вывел США из кризиса президент Франклин Рузвельт. 

Каковы эти совпадения путей? 

1. Резкое усиление государственного регулирования во всех сферах жизни страны в

целях оптимизации удовлетворения интересов капитала и наемных работников. 

2. Реорганизация финансовой системы и ужесточение контроля над ней. 

1 © Г. Г. Дюментон

Г. Г. ДЮМЕНТОН
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3. Ставка на науку в процессе модернизации всех сфер производства (у Обамы боль-

ший акцент на развитие фундаментальной науки и привлечение в нее новых научных 

кадров в целях создания задела для будущего технологического лидерства). 

4. Принятие закона о 15% налоге на науку со всех форм прибыли частного и корпо-

ративного бизнеса (у Обамы беспрецедентное упреждающее финансовое вливание в и 

без того самую высокооплачиваемую науку в мире).

5. Резкое увеличение госзаказа во всех сферах науки и техники и наукоемкого про-

изводства.

6.Признание СССР и установление нормальных отношений со страной с некапита-

листическим общественным строем (у Обамы «перезагрузка» отношений с Россией). 

7. Установление антифашистской политики у Рузвельта, а у Обамы с дополнением

более эффективных форм борьбы против агрессивного исламизма. 

Каковы же были результаты Нового курса Ф. Рузвельта в преодолении Великой де-

прессии в США в начале и в течение 30-х годов XX века, и каковы могут быть результаты 

сопоставимой антикризисной политики Б. Обамы для США и мира в целом?

Ставка на науку и технику принесла США в совокупности с антифашизмом, о чем 

мы наиболее информированы, прежде всего, лидерство в военной авиации. За 4–5 лет 

перед началом второй мировой войны США создали и начали массовое производство 

самых скоростных истребителей «Аэрокобры» и «Сандерболт», самых скоростных тя-

желых бомбардировщиков «Летающих крепостей», самых точных приборов бомбоме-

тания, начали создавать авианосный флот. Менее известны в нашей стране были до-

стижения в строительной технике, породившие американский средний класс, имеющий 

свой семейный дом и автомобиль, а также тот факт, что самым массовым пассажирским 

самолетом в мире еще до войны стал Си-47 (или Дуглас-3), производимый и в СССР по 

лицензии под маркой Ли-2. Именно своей военной авиацией США внесли свой наи-

больший вклад в победу над фашизмом в Европе и над Японией на Дальнем Востоке, 

уничтожив ее самые крупные в мире линкоры, а также создав и сбросив атомные бомбы 

на Хиросиму и Нагасаки. В конечном счете, благодаря ставке на науку и технику в Но-

вом курсе Ф. Рузвельта, потеряв минимум живой силы, США вышли из второй мировой 

войны самой богатой и развитой страной мира. 

Что же может дать США и миру повторение президентом Б. Обамой научной поли-

тики Нового курса Ф. Рузвельта?

Как хорошо известно, интеллектуальная и, прежде всего, научная элита США в 

XIX и, особенно, в XX веке формировалась из эмигрантов Западной и Восточной Евро-

пы, в том числе и из России–СССР–России. Например, еще до второй мировой войны 

в США эмигрировали авиаконструкторы И. Сикорский, А. Прокофьев-Северский, хи-

мик В. Ипатьев и др., во второй половине XX века академики физики А. Абрикосов, Р. 

Сагдеев, а после развала СССР в результате антинаучной политики руководства «рыноч-

ной» России началась массовая «утечка умов», которая продолжается и в XXI веке, при-

чем «утекают» в основном в США. С развитием компьютеризации научный потенциал 

США стал существенно обогащаться как за счет наших, так и за счет эмигрантов из Цен-

тральной Азии. Новая беспрецедентная по масштабу ставка на развитие науки прези-

дента Обамы, естественно, вызовет новый массовый приток талантливых и, особенно, 

молодых ученых и инженеров в США из всех развивающихся стран мира. И, учитывая, 

что главный акцент делается на развитии фундаментальной науки, именно США уже в 

2015–20 годах будут владеть контрольным пакетом фундаментальных научных акций, 

определяющих развитие новых научных технологий и наукоемких продуктов. При этом 

главным научным конкурентом США будет уже не Россия, как наследница достижений 

СССР, и не Западная Европа и Япония, а Китай, уже сейчас штурмующий космос.
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Каковы же перспективы России? Прежде чем сделать хотя бы минимально обосно-

ванный прогноз, необходимо отметить, что кризис в России существенно отличается 

от нынешнего кризиса в других странах мира. Во-первых, кризис начался еще в СССР 

в середине 1980-ых годов. Во-вторых, он был не столько экономическим, сколько 

политическим. В-третьих, если бы в основу выхода из кризиса была положена про-

грамма, аналогичная Новому курсу Ф. Рузвельта, то он был бы преодолен за 3–5 лет, 

поскольку СССР располагал вторым в мире по мощи научно-техническим потенциа-

лом. Однако в СССР не нашлось политических лидеров масштаба Ф. Рузвельта, Ш. 

де Голля, К. Аденауэра и Дэн Сяопина. А ведь еще в период перестройки достаточно 

было провести конверсию ВПК (аналогичную по срокам и оперативности проведен-

ной в США), чтобы за счет использования достижений двойного военного и мирного 

назначения существенно модернизировать все сферы производства и начать слезать с 

нефтегазовой иглы, на которой уже давно сидела страна. Увы, политэкономические 

псевдореформаторы монетарного толка своей «шоковой терапией» и экономически-

ми репрессиями против научно-технического потенциала быстро довели страну до 

дефолта, и уже до самого горла сели на нефтегазовую иглу, в эйфории объявив, что 

наша цель – построить великую нефтегазовую державу… В разгар этой «стройки» наш 

собственный внутренний кризис и превратился в часть глобального, возникшего уже 

не по нашей вине, от чего нам стало совсем худо, поскольку наша экономика упала 

ниже всех. 

Сейчас модно говорить, что кризис помогает находить и развивать новые пути 

повышения эффективности экономики. В других странах он действительно уже по-

могает, а у нас? Увы, стратегически ошибочная ставка на торговлю нефтью, газом и 

металлами продолжает развиваться. Государство спасает только банкиров и олигархов, 

наиболее приближенных к властвующей элите. Продолжается сокращение научных 

и инженерных кадров и их подготовки. «Роснанотех» финансирует только мизерное 

число готовых инженерных разработок, внедрение которых сразу приносит прибыль. 

Фундаментальные и социально-ориентированные прикладные задачи по нанопро-

блемам дополнительного финансирования не имеют. В 60–80-х годах прошлого века 

страна вышла в мировые лидеры создания новых видов воздушного транспорта – ин-

тенсивно велись испытания экранопланов, «летающих тарелок», водородных двига-

телей, проектирование крупногабаритных дирижаблей грузоподъемностью в 500-1000 

и более тонн. Именно эти новые виды воздушного транспорта призваны решать про-

блемы, которые уже не могут решить автомобильный, железнодорожный транспорт 

и существующие виды самолетов. Ни государство, ни крупный бизнес не поддержи-

вают ни долгосрочные, ни даже среднесрочные проекты стратегического характера. 

США и Германия уже строят экранопланы, автомобили с водородными двигателями. 

США испытывают «летающие автомобили» и строят гигантские дирижабли (кстати, 

и по проектам нашего талантливого конструктора Игоря Пастернака, эмигрировав-

шего в США из-за невостребованности его проектов, где он уже построил более 30-ти 

дирижаблей). Нас догнали и перегнали! Уже через 5–10 лет автомобили перейдут на 

водородную и электротягу, и наша нефть никому не будет нужна… Какую-то прибыль 

будет продолжать приносить лишь газ, но только в сжиженном виде, перевозимом по 

тысяче и более тонн на дирижаблях, а не гонимый по трубам через территории сосед-

них государств с разорительной платой за его транспортировку. Одновременно многие 

металлы заменяются композитами. Так что великой сырьевой державой России стать 

объективно уже не удастся.

Что нам надо срочно делать, совершенно ясно. Причем именно срочно, поскольку 

наш кадровый научный потенциал демографически тает. «Последние могикане» со-
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ветской науки естественно уходят в мир иной, а молодые таланты утекают в развитые 

страны или в бизнес, или в политику. Из кризиса Россию может вывести только Новый 

курс подобно США и Китаю с приоритетной ставкой на науку и технику, как на ре-

шающую силу производства нового научного знания для повышения эффективности 

всех сфер производства и управления страной. Через 5–10 лет такой курс будет уже 

невозможен.
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