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КаК хорошо известно всем, за исключением руководите-
лей российских денежных властей, научно-технический прогресс 
(НТП) является основным фактором современного экономиче-

ского роста. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, 
оборудовании, образовании кадров, организации производства, в 
развитых странах приходится от 70 до 90% прироста ВВП. Внедрение 
нововведений стало ключевым фактором рыночной конкуренции, по-
зволяя передовым фирмам добиваться сверхприбылей за счет при-
своения интеллектуальной ренты, образующейся при монопольном 
использовании более эффективных технологий. 

Интенсивность НИОКР и качество человеческого потенциала в 
решающей степени определяют сегодня конкурентный потенциал 
национальной экономики — в глобальной экономической конкурен-
ции выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные 
условия для научно-технического прогресса. Огромное значение го-
сударственного стимулирования НТП в обеспечении современного 
экономического роста определяется объективными свойствами инно-
вационных процессов, которые создают труднопреодолимые барье-
ры для частного бизнеса: высоким риском, зависимостью от степени 
развития общей научной среды и информационной инфраструктуры, 
значительной капиталоемкостью научных исследований, неопреде-
ленностью возможностей коммерческой реализации их результатов, 
требованиями к научной и инженерной квалификации кадров, необ-
ходимостью правовой защиты интеллектуальной собственности. По-
этому успех в глобальной конкуренции тех или иных фирм напрямую 
связан с государственной научно-технической политикой стран их 
базирования.

Важной особенностью современного экономического роста стал 
переход к непрерывному инновационному процессу в практике 
управления. Проведение НИОКР занимает всё больший вес в инве-
стициях, превышая в наукоёмких отраслях расходы на приобретение 
оборудования и строительство. Одновременно повышается значение 
государственной научно-технической, инновационной и образова-
тельной политики, определяющей общие условия научно-техниче-
ского прогресса. Опережающим образом растут расходы на НИОКР, 
достигая в передовых странах 4% ВВП, свыше трети из них финан-
сирует государство.

Способность национальной экономики к постоянному обновлению 
своей технологической базы, повышению технического уровня пред-
приятий является ключевым фактором повышения и реализации её 
конкурентного потенциала. Страны, находящиеся на "передовой" 
НТП, реализуют своё технологическое превосходство в установле-
нии выгодных им ценовых пропорций, стандартов, иных норм между-
народного экономического сотрудничества, которые обеспечивают 
им присвоение интеллектуальной ренты в глобальном масштабе. 

Преодоление постоянно воспроизводящегося технологического 
разрыва между ядром и периферией мировой экономической систе-
мы требует от развивающихся стран проведения активной научно-
технической и инновационной политики.

Технологические изменения характеризуются нелинейной зависи-
мостью между затратами и результатами внедрения нововведений. 
Освоение любой технологии предполагает преодоление порога син-
хронных затрат, после которого достигается окупаемость инвестиций. 

При этом величина данных затрат растёт по мере увеличения техно-
логического отставания, а эффект достигается только после выхода 
на передовой технический уровень. 

Инвестиции в освоение прорывных направлений НТП на ранних 
фазах их развёртывания дают нелинейный эффект и позволяют по-
лучить сверхприбыли от монопольного использования новых техно-
логий. По мере их распространения и совершенствования растут 
масштаб и капиталоёмкость производства, формируются коопера-
ционные связи, происходит обучение кадров, организуется рынок. 
Вхождение на него становится всё более дорогостоящим. Поэтому 
запаздывание с освоением новых технологий влечёт за собой нели-
нейное увеличение затрат на их воспроизводство, что создаёт непре-
одолимые барьеры для отстающих стран. 

Типичным примером является рост масштаба инвестиций в соз-
дание производства наносхем, который с начала освоения нанотех-
нологий увеличился на порядок. Параллельно каждый переход на 
новый технологический уровень приводит к скачкообразному повы-
шению экономической эффективности производства. С течением 
времени "плата за вход" на инновационную траекторию нелинейно 
увеличивается, и преодоление отставания становится всё более до-
рогостоящим. Поэтому для опережения конкурентов необходим до-
статочно мощный инициирующий импульс для освоения новой техно-
логии в ранней фазе её жизненного цикла. Если инвестиции окажутся 
недостаточными или запоздалыми, они могут обесцениться вслед-
ствие утраты конкурентоспособности из-за нарастающего технологи-
ческого отставания. 

Для прорыва отстающих стран в состав развитых требуется кон-
центрация ресурсов на освоении перспективных направлений НТП. 
На это должна быть нацелена экономическая политика государства, 
включая её структурную, налогово-бюджетную и денежно-кредитную 
составляющие. Она должна учитывать закономерности технико-эко-
номического развития, его неравномерный и неравновесный харак-
тер, высокую степень неопределённости формирования новых тех-
нологических траекторий.

Особое значение имеет определение приоритетов государствен-
ной политики развития экономики. Ошибка обесценивает государ-
ственные инвестиции, а правильный их выбор дает синергетический 
эффект с положительными обратными связями и экспоненциальным 
ростом конкурентоспособной продукции. Опережающее развитие 
производств нового технологического уклада становится ведущим 
фактором повышения конкурентоспособности экономики. 

Важной закономерностью современных экономических процессов 
является их неравномерность, обусловленная периодическим про-
цессом последовательного замещения целостных комплексов техно-
логически сопряженных производств — технологических укладов. В 
ходе каждого структурного кризиса мировой экономики, сопровожда-
ющего процесс замещения технологических укладов, открываются 
новые возможности экономического роста. При наличии необходи-
мого научно-технического потенциала правильный выбор приоритет-
ных направлений его реализации позволяет кардинально повысить 
конкурентоспособность экономики и совершить скачок на передовую 
экономического развития. 

В настоящее время происходит становление нового технологиче-
ского уклада. Уже видны ключевые направления его развития, сле-
дование которым обеспечивает подъём экономики передовых стран 
на новой длинной волне экономического роста: нанотехнологии и их 
многочисленные приложения в электронной, химической, авиакос-
мической и других отраслях промышленности; биотехнологии, осно-

ванные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, 
которые многократно поднимают эффективность медицинского и аг-
ропромышленного комплексов; системы искусственного интеллекта, 
глобальные информационные сети и интегрированные высокоско-
ростные транспортные системы. Повсеместное проникновение нано-
технологий обеспечивает многократное повышение эффективности 
производства, снижение его энерго- и материалоёмкости. 

В настоящее время новый технологический уклад входит в фазу 
роста, а экономика переходит на очередную длинную волну Кон-
дратьева. Завершается фаза кризиса, в ходе которого происходит 
обесценение и бегство капитала из утративших прибыльность и кон-
курентоспособность устаревших технологических цепочек. Одновре-
менно с темпом 20-35% в год увеличиваются расходы на освоение 
производств нового технологического уклада и масштаб их приме-
нения, складываются новые технологические траектории, выстраи-
ваются цепочки производственно-технологической кооперации, на-
ращиваются инвестиции в расширение производства, формируются 
новые институты и методы управления.

Чем быстрее финансовые, хозяйственные и политические инсти-
туты перестроятся в соответствии с потребностями нового техноло-
гического уклада, тем раньше начнётся подъём новой длинной волны 
экономического роста. При этом изменится не только технологиче-
ская структура экономики, но и её институциональная система, а 
также состав лидирующих фирм, стран и регионов. Более конкурен-
тоспособными окажутся те из них, которые быстрее смогут выйти на 
траекторию роста нового технологического уклада и вложиться в со-
ставляющие его производства на ранних стадиях развития. И, наобо-
рот, в силу нелинейности процесса распространения новых техноло-
гий, вход для опаздывающих с каждым годом будет становиться всё 
дороже и закроется с достижением новым технологическим укладом 
фазы зрелости. 

Именно в это время страны с не очень большим технологическим 
отставанием могут "срезать круг" и догнать развитые — сэкономить 
на расходах путем имитации достижений передовых стран и "сыграть 
на опережение", сконцентрировав инвестиции в перспективных на-
правлениях роста нового технологического уклада. Именно таким об-
разом сегодня Китай, Индия и Бразилия совершают технологический 
рывок.

Организация подъёма экономики на новой технологической ос-
нове требует стимулирующей политики государства. В США, ЕС и 
Японии кризис закончится с перетоком капитала, оставшегося после 

коллапса долларовой финансовой пирамиды и других финансовых 
пузырей, в производства нового технологического уклада. Стремясь 
облегчить этот переток и ускорить модернизацию своего экономиче-
ского потенциала, они прибегают к широкой эмиссии долгосрочных 
дешёвых кредитных ресурсов для финансирования роста государ-
ственных расходов, в том числе — на финансирование НИОКР, сти-
мулирование инвестиционной и инновационной активности, закупки 
новой техники.

Как было показано в предыдущих статьях цикла, Банк России 
проводит сегодня противоположную политику удорожания и сжатия 
денежного предложения. Тем самым искусственно сдерживается мо-
дернизация российской экономики, которая попадает в стагфляцион-
ную ловушку, определяющую отставание на фоне быстрого расшире-
ния нового технологического уклада в других странах. В отсутствие 
доступа к долгосрочному кредиту российские предприятия не могут 
освоить даже имеющиеся у них разработки, "без боя" сдавая пер-
спективные рынки новой продукции. В результате такой макроэконо-
мической политики Россия обрекается на поражение в конкурентной 
борьбе за освоение ключевых технологий новой длинной волны эко-
номического подъёма, зарождающейся в настоящее время. Наш кон-
курентный потенциал стремительно обесценивается по мере освое-
ния другими странами производств нового технологического уклада. 

В России происходит сокращение научно-технического потенци-
ала, в то время как другие страны его быстро наращивают. Россия 
является единственной страной из группы G20, где происходит аб-
солютное сокращение количества учёных и инженеров, научно-ис-
следовательских и проектных организаций. Несмотря на увеличение 
ассигнований на науку в 2000-е годы, они остаются существенно 
ниже советского уровня. По показателям доли расходов на научные 
исследования и разработки в ВВП и на одного учёного Россия суще-
ственно уступает другим промышленно развитым странам. Остаётся 
крайне низкой инновационная активность предприятий. Сокращается 
количество поданных патентных заявок, в структуре которых растёт 
доля иностранных заявителей. 

В отсутствие увеличения спроса на НИОКР со стороны как госу-
дарства, так и частного бизнеса продолжается отток из страны учё-
ных и специалистов. По данным статистики принимающих стран, 
потери от "утечки умов" из России составляют несколько миллионов 
человек с высшим образованием, в том числе свыше 250 тыс. учёных 
в передовых направлениях развития науки. 

Отставание частично компенсируется импортом высокотехноло-
гической продукции, содержащей овеществлённые результаты за-
рубежных НИОКР, которые по объёму уже превышают отечествен-
ные. Однако переход на иностранную технологическую базу лишает 
российскую экономику способности к самостоятельному воспроиз-
водству и создаёт угрозы национальной безопасности. Снижается 
конкурентоспособность российской экономики, продолжается её де-
индустриализация и деградация. Утрачивается воспроизводственная 
целостность российской экономики, она сползает на периферию ми-
ровой экономики с характерными для этой позиции ловушками не-
эквивалентного внешнеэкономического обмена с передовыми стра-
нами. 

Таким образом, несмотря на определённое улучшение положения 
России в мире с началом нового столетия, по основным показателям 
уровня развития и эффективности экономики отставание от передо-
вых стран быстро увеличивается. По объёмным показателям научно-
технического потенциала Россию обгоняют не только США, ЕС и Япо-
ния, но уже Индия, и Китай. Последние, как и другие быстрорастущие 
страны Юго-Восточной Азии, создают принципиально новую систему 
институтов социально-экономического развития, намного более эф-

фективную, чем у нас. Она в корне расходится с рекомендациями 
МВФ и внедряемыми у нас монетаристскими догмами, сочетая долго-
срочное планирование и рыночную самоорганизацию, масштабные 
государственные инвестиции и свободное предпринимательство, 
гармонизацию частных и общественных интересов под разумным 
контролем государства. 

Необходим переход к системной политике развития российской 
экономики, которая должна строиться как смешанная стратегия опе-
режающего роста нового технологического уклада, динамического 
навёрстывания в сферах с незначительным технологическим отста-
ванием и догоняющего развития в безнадежно отставших отраслях. 
Для этого требуется принятие комплекса мер по концентрации ре-
сурсов и усилий на ключевых направлениях формирования нового 
технологического уклада, стимулированию активизации имеющегося 
научно-технического потенциала, импорту передовых технологий 
и привлечению прямых иностранных инвестиций для преодоления 
технологического отставания. Решению этих задач должны быть под-
чинены макроэкономическая, структурная, научно-техническая, про-
мышленная политика государства. 

В целях преодоления научно-технической и технологической стаг-
нации вдвое должны быть увеличены собственные расходы на НИ-
ОКР. Эта задача должна решаться путём сочетания роста государ-
ственных ассигнований посредством проведения соответствующей 
научно-технической политики со стимулированием инновационной 
активности частного сектора посредством налогового стимулирова-
ния, развития инфраструктуры и расширения кредита. 

Как показывает мировой опыт, для вывода экономики на волну 
роста нового технологического уклада требуется мощный иницииру-
ющий импульс обновления основного капитала. Однако необходи-
мый для этого уровень инвестиционной и инновационной активности 
вдвое превышает имеющийся в настоящее время у российской фи-
нансово-инвестиционной системы. Опыт стран, совершивших "эконо-
мическое чудо", свидетельствует о необходимости форсированного 
увеличения инвестиций — до 35-45% ВВП. Основным источником фи-
нансирования такого подъёма инвестиционной активности было мно-
гократное расширение кредита, организуемое государством путём 
контролируемой денежной эмиссии под обязательства государства и 
предприятий в целях финансирования инвестиций в модернизацию, 
развитие и расширение перспективных производственно-технологи-
ческих систем. Отсюда следует необходимость переориентации де-
нежно-кредитной политики на нужды развития экономики через соз-

дание многоканального механизма целевой кредитной эмиссии под 
обязательства государства и предприятий по освоению передовых 
технологий расширению производства. 

Политика экономического развития должна предусматривать: 
— снижение процентных ставок и создание механизмов рефинан-
сирования инвестиционной и инновационной деятельности путём 
целевой денежной эмиссии под обязательства правительства, госу-
дарственных институтов развития, предприятий, предусмотренных 
федеральными и региональными инвестиционными программами, 
проектами институтов развития, специальными инвестиционными 
контрактами в рамках системы стратегического и индикативного пла-
нирования; 
— освобождение от налогообложения доходов предприятий, направ-
ляемых на инвестиции в развитие производства, проведение НИОКР 
и освоение новых технологий, внедрение схем ускоренной аморти-
зации основных фондов при контроле за целевым использованием 
амортизационных отчислений;
— минимум двукратное увеличение уровня бюджетного финансиро-
вания научных исследований, развёртывание системы целевых на-
учно-технических программ, предусматривающих государственную 
поддержку инновационной активности на перспективных направле-
ниях развития экономики;
— многократное увеличение рефинансирования и повышение эф-
фективности институтов развития Банком России одновременно с 
введением планирования их инвестиционной деятельности, исходя 
из установленных приоритетов модернизации и развития; 
— создание государственного внебюджетного инвестиционно-кре-
дитного фонда по образцу немецкого KFW за счет целевой кредитной 
эмиссии; 
— создание современной информационной инфраструктуры научно-
исследовательской и предпринимательской деятельности;
— обеспечение эффективной защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, поддержка импорта новых технологий и защита россий-
ской интеллектуальной собственности за рубежом.

создание системы управления модернизацией и тех-
нологическим развитием включает:
— разработку и внедрение механизма реализации целевой 

программы опережающего развития экономики на основе нового тех-
нологического уклада, предусматривающей меры по наращиванию 
инвестиций в развитие составляющих его производственно-техно-
логических комплексов, создание благоприятной для этого макроэ-
кономической среды и формирование соответствующих институтов 
и контуров управления;
— создание системы стратегического планирования, включающей 
установление приоритетов экономического и научно-технического 
развития и формирование индикативных планов и программ их ре-
ализации;
— скорейшее исполнение федерального закона "О стратегическом 
планировании", которое должно быть дополнено формированием 
процедур выбора приоритетных направлений НТП, программирова-
ния их реализации, установлением целевых показателей деятельно-
сти институтов развития. 
— подчинение деятельности всех органов макроэкономического ре-
гулирования, включая ЦБ и Минфин, а также государственных кор-
пораций решению задач модернизации и технологического развития 
экономики, полноценного раскрытия её научно-технического потен-
циала. Для этого необходимо индикативное планирование совмест-
ной деятельности государства и предприятий на основе инвестици-
онных контрактов, предусматривающих процедуры ответственности 
за достижение поставленных целей. 

Должны быть установлены интерактивные процедуры совместной 
(науки, государства и бизнеса) разработки долгосрочных прогнозов 
и концепций, среднесрочных программ и индикативных планов до-
стижения согласованных и утвержденных целей развития. Целесо-
образно законодательно установить методы контроля и механизмы 
ответственности всех участников стратегического планирования на 
началах частно-государственного партнёрства за выполнение согла-
сованных мероприятий и задач. Особо важна интеграция в систему 
государственного стратегического планирования институтов разви-
тия, крупных корпораций, компаний и банков. Следует установить 
целевые показатели работы государственных институтов развития, 
банков, корпораций и агентств по направлениям их деятельности, 
предусматривающих создание конкурентоспособных на мировом 
рынке производств нового технологического уклада, а также ввести 
механизмы реальной ответственности за их своевременное дости-
жение.

С учётом значения системы стратегического планирования и того 
обстоятельства, что Правительство РФ как центральный орган ис-
полнительной власти загружено текущими задачами и не может фор-
мулировать стратегические цели и контролировать их достижение, 
целесообразно создать Государственный комитет по стратегическо-
му планированию при Президенте Российской Федерации, наделив 
его соответствующими полномочиями.

В целях реализации системного подхода к управлению НТП, 
сквозного и всемерного стимулирования инновационной активности 
целесообразно создание надведомственного федерального органа, 
отвечающего за разработку государственной научно-технической и 
инновационной политики, координацию деятельности отраслевых 
министерств и ведомств в её реализации — Государственного коми-
тета по научно-техническому развитию Российской Федерации при 
Президенте России. 

Подчинение институтов государственного регулирования эконо-
мики задачам её развития даст России возможность войти в ядро 
нового центра развития мировой экономики, обеспечить полноцен-
ную реализацию и наращивание её конкурентного потенциала. А 
максимально эффективное использование научно-технологического 
потенциала Евразийского экономического союза для кооперации эко-
номических агентов будет способствовать созданию региональных и 
глобальных цепочек добавленной стоимости. Сегодня этот потенци-
ал сравнительно невелик как по абсолютным, так и по относитель-
ным показателям, его основная часть сконцентрирована в России. 
Необходимо включение научно-технической политики в функционал 
ЕАЭС, восстановление института межгосударственных целевых про-
грамм, организация совместных НИОКР на основе совместно выби-
раемых приоритетных направлений научно-технического прогресса.

В технологической области в масштабе ЕАЭС стоит задача фор-
мирования передовых производственно-технологических систем. Для 
этого должны быть решены проблемы выращивания на основе уже 
накопленного научно-промышленного потенциала государств-членов 
союза конкурентоспособных на мировом рынке совместных предпри-
ятий, стимулирования быстрого распространения прорывных техно-
логий. ЕЭК целесообразно придать функции планирования и органи-
зации совместных НИОКР, развития инновационной инфраструктуры, 
создания системы защиты интеллектуальной собственности. 

на длинной волне
Какие инновации

обеспечат опережающее развитие
российской экономики

«Троянский наноконь инноваций». Автор инсталляции — Вилли БЕСТЕР.

рами аль-шаер "сражающаяся си-
рия", москва, ооо "правда-пресс", 
2018, 360 стр. 

любая Книга 
предполагает на-
личие двух дей-

ствующих сторон — 
автора и читателя. Что 
движет писателем, 
когда он приступает к 
работе над книгой? А 
читателем, когда он 
выбирает именно это издание? Ведь 
ежегодно в России, например, выходит 
более 100 тысяч наименований книг. 
На чём человек останавливает выбор? 
К художественной литературе — одни 
требования, одни ожидания от прочте-
ния. К исторической, научной, публици-
стической — другие: в этих книгах чи-
тающий ищет информацию, надеется 
на правдивое изложение. 

При таком изобилии издаваемой ли-
тературы, тем не менее, не так много 
книг, отвечающих читательским запро-
сам, поскольку люди, знающие материал, 
специалисты и профессионалы, порой 
не могут увлечь, подают излагаемое 
слишком сухо, с нудной скрупулёзно-
стью. А люди, умеющие увлечь, облада-
ющие "лёгкостью пера", не всегда знают 
"матчасть". Идеально, если в авторе со-
четаются знания и умения. Прекрасны 
книги, за которые авторы берутся со 
страстью, с чувством некоей собствен-
ной миссии и ответственности за своё 
детище, понимая, что они предлагают 
обществу духовную пищу, которая может 
насытить, а может и отравить душу. 

Книга Рами Аль-Шаера "Сражающа-
яся Сирия" — оправдывает читатель-
ские ожидания, удовлетворит самого 
требовательного книгочея. Автор, из-
вестный палестинский дипломат, публи-
цист и общественный деятель, объекти-
вен в подаче фактов и эмоционален в 
оценке ситуации, сложившейся на 
Ближнем Востоке, в частности — в Си-
рии. Авторское предисловие к книге о 
Сирии может удивить — "Россия под 
прицелом". Но автор убедительно пока-
зывает, кто и как взял Россию на прицел, 
почему и какие орудия используют наши 
"стратегические партнёры", чтобы по-
пасть в цель. И Сирия — это тоже ору-
дие ведущейся против России войны.

Книга состоит из четырёх частей. В 
первой — "Кто стоит за сирийским кон-
фликтом" — автор исследует поставлен-
ный им вопрос, что называется, поша-
гово: "Вторжение или миссия спасения", 
"Что так встревожило Запад", "Перво-
причины конфликтной ситуации", "За те-
нью американского президента", "Лож-
ный клубок противоречий", "Уроки боёв 
за Эль-Кусейр", "Хизболла", "Аль-
Такфирин" — участники конфликта, "Ба-
шар Асад — это не Муаммар Каддафи", 
"Есть ли реальные успехи". Очень гово-
рящие названия глав! Подкупающая 
простота изложения самых сложных и 
запутанных вопросов, при этом особая 
арабская "вязь" речи. Наверное, каждый 
нормальный человек, следящий за со-
бытиями в Сирии, задаётся этим вопро-
сом: "Откуда берутся силы у этой респу-
блики, которая не сдаётся и твёрдо 
следует заданному курсу?" Именно так 
формулирует вопрос автор и отвечает: 
"Чтобы понять это, следует обратиться к 
истокам становления элиты, которая 
сейчас у власти в Сирии". И вот, от чте-
ния уже не оторваться.

Вторая часть книги называется "Араб-
ская весна". И названия глав — тоже го-
ворящие: "Волна протестов и восстаний", 
"Ливия", "Йемен", "Ирак", "Сирия", "Еги-
пет". Кратко, и в то же время довольно 
полно для рядового читателя, даётся 
хронология событий, указаны цели за-
чинщиков "весны", её методы и резуль-
таты. "Не случайно в орбите этого всеоб-
щего хаоса оказались страны, имеющие 
стратегическое значение в регионе, там, 
где сложилась определённая транспорт-
ная структура. Это и порты, и базы для 
стоянки судов, их заправки со своими 
складами… Во-вторых, события нача-
лись в тех странах, которые в последнее 
время пытались более самостоятельно 
определять вектор развития и действо-
вали порой в противовес своим бывшим 
патронам, то есть США и их союзникам,.. 
пытавшимся управлять из-за океана 
жизнью прежних вассалов".

В третьей части ("Мирные перего-
воры не имеют альтернативы") автор ос-
вещает такие вопросы, как "Переговоры 
по Сирии в Астане и Женеве", "Кому по 
душе исламские радикалы?". "Лозанские 
встречи", "Могут ли США стать гарантом 
мира", "Женевские ожидания". 

В главе "Откровенный разговор" Рами 
Аль-Шаер повествует о том, как общался 
с участниками переговорного процесса в 
Женеве, в том числе с оппозицией закон-
ному правительству Сирии. Многих он 
знает давно. И вот Халид Хамид упре-
кает Аль-Шаера, что тот "служит рус-
ским", поскольку у Рами — российское 
гражданство. На что автор книги говорит 
собеседнику: "Это верно. Ты же знаешь, 
что у меня жизнь сложилась так, что я не 
мог найти себе пристанище ни в одной 
арабской стране, а в трёх странах меня 
ждала виселица. За что, ты знаешь — у 
меня была иная точка зрения. Я не зани-
мался терроризмом, не поднимал бунта, 
не призывал к свержению, например, 
Саддама Хусейна, а он меня приговорил. 
В России проживает около двухсот наци-
ональностей. Можно жить в такой много-
национальной стране и служить только 
русским? Конечно же, нельзя. Потому, как 
гражданин России, а я стал им двадцать 
лет назад, я служу своей стране, а не 
какому-то одному народу, пусть он даже 
великий". Далее приводится разговор, из 
которого понятно, что представители не-
примиримой оппозиции порой руковод-
ствуются в своих протестах неверными 
данными и ложными посылами.

Четвёртая часть книги "Публици-
стика разных лет" демонстрирует заин-
тересованность автора в происходящем 
во всём мире, а не только на родном 
ему Ближнем Востоке, не только на его 
второй родине — в России. 

Познавательная книга, отдельные 
главы которой — словно ответы на эк-
заменационные билеты по теме "Ситу-
ация на Ближнем Востоке". Интересна 
она и тем читателям, кто следит за со-
бытиями в арабских странах, потому 
что эти читатели найдут для себя 
много поистине нового, поскольку ав-
тор был отнюдь не сторонним наблю-
дателем многих событий. А люди, ко-
торые по каким-то причинам ничего не 
знают о происходящем в этом регионе 
мира, прочитав книгу, пройдут, как го-
ворили некогда, "ликбез", краткий курс, 
вполне достаточный, чтобы знать, по-
нимать и разбираться в событиях, про-
исходящих в этом пылающем регионе. 

екатерина Фёдорова

Сергей ГЛАЗЬЕВ

автор — академик ран


