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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ

На каждом историческом этапе развития экономики и общества 
перед страной стоят задачи, направленные на достижение актуальных 
для этого периода времени целей и решение наиболее острых, волную-
щих практически каждого гражданина проблем. Выделение таких пери-
одов связано прежде всего с процессами, происходившими в стране, и 
внешними вызовами, которые оказывали на нее наиболее сильное воз-
действие.

В истории Российской Федерации, вступившей на путь рыночных 
преобразований в начале 90-х годов прошлого века, можно условно 
выделить несколько периодов. В первом из них, который охватывал 
начало реформ и продолжался до нового тысячелетия, формировались 
основы рыночного хозяйствования. Он характеризовался крайне нега-
тивными процессами в экономике и обществе. Валовой внутренний про-
дукт как важнейший индикатор успешности экономического развития 
снизился в сопоставимой оценке более чем в 2 раза. Спад рождаемости и 
рост смертности привели к резкому сокращению численности россиян. 
Уровень бедности достиг небывалых масштабов: за чертой бедности 
оказалась четверть населения страны. Наиболее острой задачей в эти 
годы было переломить негативные тенденции.

Сделать это удалось только к 2000 году. Именно тогда начался сле-
дующий исторический период (2000–2008 гг.) – быстрый восстанови-
тельный рост экономики. Среднегодовые темпы ее прироста состав-
ляли в среднем 6,5%. ВВП страны вырос на 63%, промышленное произ-
водство – почти на 49%; положительные тенденции были характерны и 
для регионов. В эти годы, еще называемые «тучными», удалось решить 
ряд социальных задач, повысить уровень жизни населения, остановить 
спад его численности. Перед страной стояли задачи не только внутрен-
него развития, но и выхода в мировые лидеры.

Однако мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. 
стал причиной смены роста экономики резким падением, обострения 
социальных проблем и неопределенности перспектив. Границы этого 
периода – с 2009 г. по настоящее время. С 2010 г. начался посткризисный 
подъем экономики, который постепенно замедлялся. К 2015 г. экономи-
ческий рост сменился падением, в результате чего началось снижение 
денежных доходов населения и рост бедности. Существенно повлияли 
на экономику санкции, введенные западными государствами после 
присоединения Россией Крыма. В последние годы основные социально- 
экономические показатели не демонстрируют заметного улучшения 
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положения дел в экономике и обществе. Ежегодный прирост ВВП Рос-
сии балансирует в пределах 1,5–2%. Модернизационные процессы тор-
мозятся из-за недостатка инвестиций. Уровень бедности практически 
не снижается. Снова происходит сокращение численности населения. 
Все явственнее звучит угроза закрепления за страной статуса сырьевого 
придатка экономик ведущих западных государств. Актуальнейшей для 
нее задачей стал поиск путей развития в условиях крайне неблагопри-
ятной внешней среды.

К решению проблемы адекватного и своевременного ответа на гло-
бальные вызовы подключается не только руководство страны и ее тер-
риторий, но и отечественная наука. Не остается в стороне и Вологодский 
научный центр РАН, который в декабре 2020 года отметит свое 30-летие.

Его становление и развитие совпало с периодом трансформации в 
стране. В декабре 1990 года директором Института экономических про-
блем Кольского научного центра Академии наук СССР был подписан 
приказ о создании, в статусе отдела, Вологодского научно-координаци-
онного центра, который возглавил, а затем 25 лет руководил им доктор 
экономических наук В.А. Ильин – ныне научный руководитель Вологод-
ского научного центра, член-корреспондент РАН.

За прошедшие годы статус научного учреждения неоднократно 
менялся. В 1993 году Вологодский научно-координационный центр стал 
самостоятельным учреждением в составе Отделения общественных 
наук Российской академии наук. В 1997 году он был зарегистрирован 
как Вологодский научно-координационный центр Центрального эконо-
мико-математического института РАН. Этот шаг позволил существенно 
расширить масштаб и тематику деятельности, улучшить качество 
выполняемых работ, что в 2009 году стало основанием для переимено-
вания центра в Институт социально-экономического развития террито-
рий РАН и открыло новые возможности для развития. Целенаправлен-
ная реализация этих возможностей, укрепление авторитета в научном 
сообществе позволили институту не только менее болезненно войти в 
период реформирования Российской академии наук, но и укрепить свои 
позиции. В августе 2017 года на базе Института социально-экономиче-
ского развития территорий РАН путем присоединения к нему обосо-
бленного подразделения Северо-Западного научно-исследовательского 
института молочного и лугопастбищного хозяйства была создано Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский 
научный центр Российской академии наук». Его директором избрана 
доктор экономических наук, доцент А.А. Шабунова.
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Как уже отмечалось, развитие академического учреждения на Воло-
годчине происходило в сложных условиях переходного периода. Все 
эти годы Научный центр видел своей главной целью методическое 
сопровождение социально-экономических преобразований первона-
чально на уровне одного субъекта РФ – Вологодской области, затем 
регионов Северо-Западного федерального округа и страны целом. Для 
успешного достижения этой цели руководство Центра решало задачи 
поиска и подготовки квалифицированных специалистов, укрепления 
материально-технической базы, расширения тематики научно-иссле-
довательских работ, повышения их качества, научной и практической 
значимости.

За тридцатилетний период научными сотрудниками ВолНЦ выпол-
нен большой объем научно-исследовательских работ, основные резуль-
таты которых нашли отражение в многочисленных статьях, отчетах о 
НИР, монографиях. К юбилейным датам Центра публиковались собра-
ния его трудов, в которых представлялись наиболее важные достиже-
ния за последние пять лет. Так, в 2005 году к 15-летию ВНКЦ ЦЭМИ РАН 
вышло в свет первое собрание избранных работ «Тенденции и проблемы 
развития региона» в 3-х томах. В 2010 году выпущено второе, четырех-
томное собрание трудов под тем же названием. Оно было приурочено к 
20-летию ИСЭРТ РАН. В 2015 году к 25-летию со дня основания ИСЭРТ 
РАН издано третье собрание научных трудов в шести томах – «Тенден-
ции и проблемы развития территорий». Не стал исключением и этот 
юбилейный год. К 30-летию ВолНЦ РАН подготовлено четвертое собра-
ние избранных научных трудов в шести томах «Тенденции и проблемы 
развития территорий». Каждый из шести томов объединяет работы, 
тематика которых отражена в названии тома.

Первый том «Эффективность государственного управления» 
содержит монографические работы, нацеленные на решение задач в 
сфере повышения эффективности управления, прежде всего на феде-
ральном уровне, и укрепления безопасности страны.

Открывается он монографией, подготовленной на основе статей 
главного редактора ведущего периодического издания ВолНЦ РАН – 
журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз» – за 2012–2018 гг. В ней акцентируется внимание на совре-
менных проблемах государственного управления. Оценка его эффек-
тивности осуществляется на основе анализа стратегических решений, 
принятых на федеральном уровне и определяющих тенденции раз-
вития экономики и общества в 2012–2018 гг., через призму субъек-
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тивного восприятия населением динамики уровня и качества жизни, 
социальной справедливости, реализации национальных интересов, 
тенденций развития гражданского общества. Для этих целей, наряду 
с анализом экспертных мнений и официальных статистических источ-
ников, авторы широко используют результаты социологических иссле-
дований.

В данный том вошла также монография коллектива авторов, в фокусе 
внимания которых находится проблема достижения высоких темпов эко-
номического роста как важнейшего фактора обеспечения национальной 
безопасности страны. В книге выявляются ключевые угрозы и обосно-
вываются возможности повышения роста российской экономики. Для 
этого предлагается комплекс эффективных механизмов диверсифика-
ции промышленности, доказывается необходимость неоиндустриали-
зации, государственной поддержки малого и среднего бизнеса, повыше-
ния инвестиционной активности, регулирования движения капитала. 
Разрабатываются меры по снижению уровня внутрирегиональной диф-
ференциации, корректировке межбюджетных отношений.

Авторы работ, опубликованных в томе: В.А. Ильин, М.В. Морев 
(отв. за подготовку), Т.В. Ускова, К.А. Гулин, А.Н. Чекавинский,  
Е.В. Лукин, Е.А. Мазилов, А.Е. Кремин, Н.В. Ворошилов, С.А. Кожевни-
ков, О.Н. Калачикова, Г.В. Леонидова, А.В. Попов, А.М. Панов, А.В. Галу-
хин, А.И. Поварова, М.А. Печенская.

Во втором томе «Управление социально-экономическими систе-
мами» представлены работы, в которых раскрываются проблемы управ-
ления социально-экономическими системами регионального уровня и 
предлагаются методы повышения его эффективности.

Акцентируя внимание читателей на проблеме необходимости повы-
шения эффективности управления территориальными социально-эко-
номическими системами, авторы обосновывают возможность исполь-
зования в деятельности региональных органов государственной власти 
и местного самоуправления таких методов, как проектное управление, 
бенчмаркинг, краудсорсинг, SMART-технологии.

В работе подчеркивается важность развития взаимодействия вла-
сти, бизнес-структур и институтов гражданского общества в форме 
государственно-частного партнерства. В качестве одного из эффектив-
ных инструментов этого сотрудничества рассматривается социальная 
ответственность бизнеса.

Авторы работ, опубликованных в томе: Т.В. Ускова (отв. за под-
готовку), С.А. Кожевников, Е.Д. Копытова.
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В третий том «Развитие экономики региона» включены моногра-
фические труды, исследующие различные аспекты устойчивого разви-
тия региональной экономики.

В частности, авторы выявляют ключевые проблемы региональной 
экономики, важнейшие факторы устойчивого развития и предлагают 
методический инструментарий его обеспечения. Они показывают, что 
преодоление кризисных явлений и выход на траекторию устойчивого 
экономического роста требуют активного включения государства в 
регулирование воспроизводственных процессов путем корректировки 
государственной экономической политики. Разработанные авторским 
коллективом межотраслевые модели позволяют оценивать последствия 
регулирующих воздействий.

В книге доказывается, что устойчивое развитие региональной эко-
номики невозможно без развитого производственного сектора и сниже-
ния уровня территориальной дифференциации. В этой связи большое 
внимание уделено промышленной политике, важнейшим направле-
нием которой выступает новая индустриализация, а также региональ-
ной социально-экономической политике, преследующей цели сниже-
ния масштабов территориальных различий и преодоления негативных 
последствий.

Авторы работ, опубликованных в томе: Т.В. Ускова (отв. за под-
готовку), Е.В. Лукин, С.А. Кожевников, Е.Д. Копытова, А.Е. Мельников, 
Е.С. Губанова, Н.В. Ворошилов.

Четвертый том «Социально-демографическое развитие России» 
посвящен гуманизации общества как одному из векторов модернизаци-
онных процессов, развернувшихся в современной России.

Авторы обосновывают тезис о том, что переход к новой модели 
экономического роста требует активизации человеческого капитала, 
основы воспроизводства которого закладываются в еще детстве. Они 
доказывают, что молодое поколение, обладающее колоссальным инно-
вационным потенциалом, является стратегическим ресурсом развития, 
поэтому важнейшей государственной задачей становится демографиче-
ское сохранение молодого поколения, укрепление его здоровья, интел-
лектуальное и творческое развитие.

Особое внимание авторов сосредоточено на проблеме реализации 
трудового потенциала разных групп населения. Показаны особенности 
социально-экономического положения таких категорий, как пожилые, 
лица с ограниченными возможностями здоровья, многодетные роди-
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тели и молодые специалисты, выявлена их социальная уязвимость, 
предложены механизмы включения их в трудовую деятельность.

Авторы работ, опубликованных в томе: В.А. Ильин, А.А. Шабу-
нова, М.А. Головчин, М.А. Груздева, О.Н. Калачикова (отв. за подго-
товку), Н.А. Кондакова, А.В. Короленко, М.А. Ласточкина, Г.В. Леони-
дова, Л.Н. Нацун, А.В. Попов, И.Н. Разварина, К.А. Устинова, Е.О. Смо-
лева, В.Н. Барсуков.

Пятый том «Общество в эпоху перемен» составляют монографи-
ческие работы, исследующие социальные вопросы, прежде всего – фор-
мирования в России социального государства, развития гражданского 
общества и реформирования системы школьного образования.

Авторами выявлены наиболее острые проблемы социального раз-
вития российского государства; обосновано, что первостепенной 
задачей государственной власти должно стать обеспечение развития 
общества исходя из принципов социальной справедливости и взаим-
ной ответственности. Это может быть реализовано путем организации 
работы социальных лифтов, создания равных условий для продвиже-
ния каждого человека на основе его способностей и таланта. В книге 
показана роль гражданского общества как индикатора развития соци-
ального государства, определены главные факторы его становления 
в России, обоснована необходимость активизации участия широких 
слоев населения в общественно-политической жизни страны. Обоб-
щены результаты мониторингового исследования социального само-
чувствия и социально-профессиональной активности элиты регио-
нального сообщества – учителей – в период реформирования школь-
ного образования, выяснены перспективы учительской профессии в 
контексте перехода от программно-целевого к проектному подходу в 
управлении образованием.

Авторы работ, опубликованных в томе: В.А. Ильин, А.А. Шабу-
нова, М.В. Морев (отв. за подготовку), А.И. Поварова, Г.В. Леонидова, 
М.А. Головчин, Т.С. Соловьева, Т.А. Гужавина, Е.О. Смолева, В.С. Камин-
ский, К.Е. Косыгина, Ю.В. Уханова, А.В. Попов, А.И. Россошанский.

Шестой том «Развитие научно-технологического пространства и 
предпринимательства» включает в себя работы, посвященные пробле-
мам научно-технологического развития как важнейшего императива 
России на современном этапе.

Авторы монографических трудов проводят анализ уровня науч-
но-технологического развития российских территорий, выявляют 
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наиболее острые проблемы, в числе которых высокий уровень нерав-
номерности развития научно-технологического пространства, предла-
гают концептуальный подход к управлению его развитием. Они дока-
зывают, что важнейшим фактором научно-технологического развития 
выступает организация и ведение инновационной деятельности. В 
этой связи ими разработаны методические подходы и инструмента-
рий, нацеленные на повышение инновационной активности россий-
ских промышленных предприятий в условиях растущей конкуренции 
на региональных рынках. В книге раскрыта роль малого предприни-
мательства в социально-экономическом и инновационном развитии 
локальных территорий.

Авторы работ, опубликованных в томе: К.А. Гулин, С.В. Тере-
бова, Е.А. Мазилов (отв. за подготовку), Д.А. Алферьев, К.Б. Квитко, 
А.Е. Кремин, Н.О. Якушев.

Хотя настоящее собрание трудов представлено в шести томах, все же 
это только часть монографий, выпущенных Вологодским научным цен-
тром за 2016–2019 гг. Их полный перечень можно найти на веб-сайте 
Центра.

Полагаем, что данное издание поможет читателям сформировать 
общее представление о деятельности нашего научного учреждения, 
познакомиться не только с основными направлениями научно-исследо-
вательских работ, выполняемых вологодскими учеными, но и важней-
шими научными результатами, внедрение которых в практику управ-
ления позволяет успешно преодолевать социально-экономические про-
блемы как на региональном, так и федеральном уровне.

Решение острейших задач современности, поиск ответов на глобаль-
ные вызовы, повышение эффективности государственного управления 
с целью обеспечения национальной безопасности, достижения нового 
качества роста российской экономики, построения социального госу-
дарства, обеспечивающего социальную справедливость и реализацию 
потенциала каждого гражданина, – все это предусматривается в пер-
спективных планах ВолНЦ РАН. Надеемся, что осуществление задуман-
ного будет способствовать повышению качества жизни россиян, нара-
щиванию потенциала и конкурентоспособности страны, позволит Рос-
сийской Федерации укрепить позиции среди стран – мировых лидеров.

Т.В. Ускова,
заместитель директора ВолНЦ РАН по научной работе

 д.э.н., профессор
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТОМУ 6

Научно-технологическое развитие является важнейшим импера-
тивом России на современном этапе. Об этом свидетельствует особое 
внимание, уделяемое высшими должностными лицами государства 
данной проблеме в последние годы: Послания Президента РФ, нацио-
нальные проекты «Наука» и «Цифровая экономика» 2018–2019 гг., май-
ские указы Президента. Особую актуальность и остроту этому вопросу 
придают глобальные процессы всеобщей цифровизации, которые по 
объективным причинам уже нельзя игнорировать. Несмотря на эти 
тезисы, Россия до сих пор сталкивается с проблемами колоссальных 
диспропорций в научно-технологическом потенциале отдельных терри-
торий. Финансирование, кадровое обеспечение и другие стратегически 
важные ресурсы распределены среди субъектов крайне неравномерно, 
что влечет за собой стагнацию отечественной науки, снижение иннова-
ционной активности в реальном секторе экономики. Все это говорит о 
том, что тематика научно-технологического развития, всегда стоявшая 
перед Россией, и сегодня не утратила своей актуальности.

Научный коллектив ВолНЦ РАН в 2015–2019 гг. выполнял исследо-
вательские проекты в рамках грантов, посвященных проблемам науч-
но-технологического развития территорий. Результаты реализации 
одного из грантов РФФИ легли в основу монографии «Научно-техноло-
гическое пространство и прогнозирование его развития в условиях 
глобальной конкуренции» (Гулин К.А., Мазилов Е.А., Алферьев Д.А., 
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Квитко К.Б.). В ней представлены результаты разработки методи-
ческого инструментария исследования и прогнозирования науч-
но-технологического пространства в совокупности его измерений, 
охватывающих процессы генерации, освоения и распространения зна-
ний, имеющих территориальную специфику, а также разработки научно 
обоснованных моделей и механизмов управления научно-технологи-
ческим пространством на основе объективной оценки его текущего  
состояния. 

Авторами делается вывод о наличии среди субъектов РФ существен-
ного территориального неравенства в финансировании НИОКР и в 
развитии кадрового потенциала, что увеличивает отставание страны 
от ведущих западных экономик по показателям инновационной актив-
ности и доле отгруженной инновационной продукции в ВВП. Это 
определяет необходимость поступательного развития научно-техноло-
гического потенциала во всех субъектах Российской Федерации с целью 
выравнивания значений основных показателей и требует разработки 
индивидуальных решений для каждого отдельного субъекта согласно 
уровню его научно-технологического потенциала.

Для активизации процессов формирования научно-технологиче-
ского пространства в субъектах Российской Федерации предлагается 
использование в процессе управления его развитием программно-целе-
вого подхода, который заключается в определении программной цели и 
комплекса увязанных по срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий 
по ее достижению с наилучшим эффектом, и внедрение долгосрочной 
целевой программы. Кроме того, обосновано, что одним из действенных 
и легитимных методов активизации финансирования науки в регионах 
России может стать формирование региональных фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновационной деятельности. Необхо-
димые для этого нормативно-правовые условия предусмотрены в п. 2 
ст. 262 НК РФ и Федеральном законе «О науке и государственной науч-
но-технической политике» №127-ФЗ от 23.08.1996 г. 

Научно-технологическое пространство и само научно-технологиче-
ское развитие имеют смысл только в том случае, если результаты дея-
тельности его субъектов применяются в реальном секторе экономики 
в виде инноваций. Наиболее склонны и адаптированы к ведению инно-
вационной деятельности малые и средние предприятия. Именно они 
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во всем мире выступают драйвером инновационного развития. В то же 
время данный сектор экономики наиболее подвержен негативным тен-
денциям социально-экономического развития.

Эта проблематика затронута в монографии «Малое предприни-
мательство в экономике территорий» (Гулин К.А., Мазилов Е.А.,  
Кремин А.Е., Теребова С.В., Якушев Н.О.). В ней описана сущность 
малого предпринимательства (МП) и специфика его взаимодействия с 
органами региональной и муниципальной власти. Внимание авторов 
акцентировано на проблеме управления влиянием данного сектора 
экономики на социально-экономическое развитие территорий. Поэ-
тому представлен методический подход к оценке уровня развития МП 
в муниципалитетах, на основе которого разработана соответствующая 
система дифференцированных мер государственного управления на 
региональном уровне, способствующая реализации потенциала малого 
бизнеса с целью развития экономики территорий.

В монографии подчеркивается не только важность территори-
ального развития малого предпринимательства, но и необходимость 
проведения политики импортозамещении. Ее реализация будет спо-
собствовать диверсификации сектора МП, что в результате обеспечит 
развитие социально-экономической системы региона и его научно-тех-
нического потенциала.

В заключение авторами даны рекомендации по стимулированию 
экспортной деятельности малого предпринимательства на локаль-
ной территории, а именно: предоставление компенсационных выплат 
части организационных и производственных затрат высокотехноло-
гичных предприятий; развитие государственной поддержки форми-
рования инвестиционного потенциала территории за счет экспортно 
ориентированных предприятий; применение технологий управления 
бизнес-процессами и др.

Как отмечалось выше, важнейшим фактором научно-технологи-
ческого развития выступает организация и ведение инновационной 
деятельности в промышленности. Данные вопросы раскрывает моно-
графия «Механизмы повышения инновационной активности про-
мышленных предприятий: проблемы разработки и внедрения» 
(Теребова С.В.), в которой представлены результаты исследований по 
разработке методических подходов и инструментария, нацеленных на 
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создание и внедрение механизма повышения инновационной активно-
сти российских промышленных предприятий в условиях растущей кон-
куренции на региональных рынках. 

В монографии отмечается, что переход к инновационному разви-
тию требует переориентации в инновационной политике государства, 
повышения его роли, стимулирования промышленных предприятий к 
внедрению инноваций. Структурная схема системы управления иннова-
ционным развитием региона должна учитывать взаимосвязь субъекта 
управления, объекта управления и механизма воздействия субъекта на 
объект, а также вспомогательных элементов (инновационной инфра-
структуры). Высокий уровень гибкости управленческой системы реги-
она обеспечивается сочетанием программно-целевого и проектного 
подходов. Применение первого целесообразно при организации форми-
рования конкретной региональной инновационной системы. Исполь-
зовать проектный подход автором предлагается при реализации мер 
стимулирования несырьевого экспорта и импортозамещения на основе 
активизации инновационной деятельности, целью которых должно 
выступать увеличение доли российских промышленных предприятий 
на отечественном и зарубежном рынках.

На обширном материале в монографии доказано, что развитие инно-
вационной деятельности на предприятиях малого и среднего бизнеса 
невозможно без формирования механизма трансформации результатов 
интеллектуальной деятельности в рыночный товар, услугу, ключевым 
звеном которого выступают центры трансфера технологий. Целесо-
образна, по мнению автора, реализация модели центра трансфера и 
коммерциализации технологий «полного цикла услуг» в регионах с 
низким уровнем обеспеченности инновационной инфраструктурой.

О высоком качестве исследований свидетельствуют и полученные 
рецензии на материалы, вошедшие в том. Эксперты отмечают, что 
проделана значительная работа в плане анализа и систематизации 
научных знаний о научно-технологическом пространстве, реализации 
инновационной деятельности на территории Российской Федерации, 
а также проблемах и перспективах развития предпринимательства. 
Кроме того, исследования отличаются структурированностью, развер-
нутой аргументированностью выводов, наличием обширного таблич-
ного и графического материала. 
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Уникальностью исследований является и их практико-ориенти-
рованность, заключающаяся не только в представлении широкого 
спектра практических рекомендаций по развитию научно-технологи-
ческого пространства, малого предпринимательства и инновацион-
ной деятельности в промышленности, но и в том, что ряд полученных 
результатов прошли апробацию и реализованы на предприятиях 
Вологодской области.



НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ЕГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
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ВВЕДЕНИЕ

Достижение общенациональных целей укрепления международной 
конкурентоспособности и повышения национального благосостояния 
в современных условиях невозможно без повышения эффективности 
управления региональным развитием, с тем чтобы каждый регион был 
способен в полной мере задействовать свой социально-экономический 
потенциал. Одной из основ конкурентоспособности, обеспечения эффек-
тивности экономики и сбалансированного социально-экономического 
развития страны может стать многополюсная региональная структура. 
Как показывает мировой опыт, ликвидировать разрывы между ведущими 
экономическими центрами и периферийными либо депрессивными тер-
риториями можно путем создания возможностей для наращивания в 
регионах собственного потенциала опережающего развития. Это выдви-
гает особые задачи для региональной политики и сферы ее теоретико-
методологического, методического и научно-прикладного обеспечения. 
Ключевым элементом при этом должна выступать научно-техническая и 
инновационная политика, направленная на сбалансированное развитие 
научно-технологического пространства страны.

Отсутствие методики оценки индикаторов научно-технологического 
пространства и потенциала территорий, неопределенность места и роли 
кадрового потенциала в формировании научно-технологического про-
странства, отсутствие воспроизводства научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в регионах и, как следствие, несформи-
рованная система мер по развитию данного пространства повлечет за 
собой набирающее обороты техническое и технологическое отставание 
России от других государств, создающее зависимость в заимствовании 
высококвалифицированных кадров, невозможность реализации соб-
ственной траектории развития. Этой проблеме и посвящено данное ис-
следование.
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Таким образом, актуальность исследования обусловлена существую-
щей потребностью в оценке современного уровня развития научно-тех-
нологического пространства России и необходимостью разработки эф-
фективной системы мер его поддержки.

Целью данной работы является совершенствование теоретико-методо-
логических основ и разработка методического инструментария исследо-
вания и прогнозирования научно-технологического пространства в сово-
купности его измерений, охватывающих процессы генерации, освоения и 
распространения знаний, имеющих территориальную специфику, а также 
построение научно обоснованных моделей и механизмов управления дан-
ным пространством, базирующихся на оценке его текущего состояния.

Для достижения поставленной цели в соответствии с логикой иссле-
дования предполагается решение следующих задач:

1. Исследовать теоретические основы научно-технологического про-
странства.

2. Изучить научно-технологический потенциал территорий с точки 
зрения формирования единого пространства государства.

3. Оценить место и роль кадрового потенциала в научно-технологиче-
ском пространстве.

4. Изучить и оценить процессы воспроизводства научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в регионах.

5. Сформировать систему мер по развитию научно-технологического 
пространства.

Объектом исследования выступает научно-технологическое простран-
ство России. Предметом исследования – социально-экономические про-
цессы, связанные с его развитием.

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды российских и зарубежных ученых по данной проблеме. Информа-
ционной базой исследования явились законодательные акты, норматив-
ные документы органов государственной власти и управления, офици-
альные данные Федеральной службы государственной статистики и ее 
территориальных органов, материалы периодической печати.

Полученные результаты могут быть использованы органами власти 
и управления при разработке стратегий научно-технологического разви-
тия территорий, а также специалистами в ходе проведения исследований 
в области оценки состояния и перспектив рационального использования 
научно-технологического пространства и инновационного развития тер-
риторий.
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ГЛАВА 1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

1.1. Сущность и содержание категории  
научно-технологического пространства

Функционирование государства и отдельных регионов в условиях 
рыночной экономики ставит новые задачи по обоснованию планов и 
управленческих решений. Реализация концепции устойчивого развития 
социально-экономической системы региона тесно связана с преобразова-
нием системы управления региональной экономикой в рамках единого 
экономического пространства, которым является страна в целом. Фор-
мирование научно-технологического пространства как составляющей 
части экономического представляет актуальную задачу для государства 
и для международных отношений, поскольку при этом развивается на-
ука и образование, совершается качественный инновационный прорыв 
в производстве, улучшается экономическое состояние отрасли и реги-
она за счет повышения инвестиционной привлекательности, оживления  
деловой активности, а также присутствует позитивное влияние на со-
циальную сферу: улучшается качество жизни населения, проживающего 
на территории государства, вовлеченного в научно-технологическое  
пространство.

В экономической теории под пространством понимается насыщен-
ная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними; 
населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно осво-
енные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и 
т.д.  [33]. Изучая пространство в территориальном аспекте, исследова-
тели пришли к выводу, что под пространством следует понимать терри-
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торию, в границах которой взаиморасположение каких-либо вновь воз-
никающих объектов предопределено предшествующим развитием или 
совокупностью правил [72].

С развитием глобализации, цифровизации экономической и социаль-
ной сфер стираются межгосударственные границы и образуется единое 
пространство, субъекты которого, взаимодействуя друг с другом, полу-
чают больший синергетический эффект от этих взаимоотношений, не-
жели функционируя автономно. Рассматривая мировой товарооборот, 
деятельность международных инвестиционных фондов, транснациональ-
ных корпораций, необходимо отметить, что важнейшую роль в осущест-
влении их деятельности и управлении ею играет единое экономическое 
пространство, представляющее собой экономическую зону, образованную 
несколькими объединившимися в союз государствами. Отличительными 
особенностями единого экономического пространства представляются 
высокая степень единства и согласованности экономических действий 
субъектов, использование единой валюты, таможенных пошлин, при этом 
закладываются основы общей экономической политики, распространя-
ющейся на единое экономическое пространство [69]. Другие исследова-
тели понимают под единым экономическим пространством лишь согла-
сованную экономическую политику нескольких государств, основанную 
на многосторонних договорных отношениях и распространяющуюся на 
их территории [128], что, в свою очередь, облегчает их организацию и 
вхождение в единое экономическое пространство.

Отечественные и зарубежные учёные, исследующие вопросы множе-
ственности форм экономического пространства государства, рассматри-
вают его однородную среду для деятельности экономических субъек-
тов и отражения экономических явлений. По мнению исследователей, 
свойства такой среды одинаковы повсеместно и не определяются свой-
ствами и условиями территории, где действуют экономические субъ-
екты. Вместе с тем экономическое пространство страны понимается как 
совокупность различных стадий развития региональных социально-
экономических систем, являющихся экономическим пространством  
региона [50].

Недостаточная развитость институциональной среды рыночных от-
ношений обусловливает нечёткость в переходе от одной стадии развития 
региональных социально-экономических систем к другой. Экономиче-
ское пространство региона есть соотношение только взаимодействую-
щих объектов, являющихся способом их существования. Смена стадий 
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и упорядочение структур происходит не в результате внешнего воздей-
ствия, а как проявление процесса пространственного саморазвития. С 
экономических позиций саморазвитие характеризует ориентацию эко-
номики региона на обеспечение финансовой самодостаточности посред-
ством эффективного использования природного, производственного, 
экономического и других потенциалов, развития рыночных отношений в 
целях удовлетворения потребностей региона и его населения. С социаль-
ных позиций саморазвитие региона представляет собой курс на повы-
шение своего социального статуса, развитие научно-интеллектуального, 
образовательного, духовного потенциала, поддержку национальных тра-
диций, обеспечение экологической безопасности и здоровья населения, 
заботу о будущих поколениях [89]. Стабильное существование единого 
экономического пространства обусловливается высокой устойчивостью 
различных пространственных структур, таких как система расселения, 
транспортная инфраструктура, банковская система и т. п. 

Множественность форм экономического пространства определяется 
наличием различных секторов функционирования экономических субъ-
ектов. Особая роль в пространственном развитии экономики отводится 
инновациям и научно-технической деятельности, которые изменяют 
рынок труда, финансов, товаров и услуг, обеспечивают переход произ-
водства на инновационный путь развития, увеличивают степень инфор-
матизации и цифровизации всех процессов в экономике и социальной 
сфере. В связи с этим одной из важнейших форм экономического про-
странства является научно-технологическое. В результате его формиро-
вания получают развитие прикладные и фундаментальные исследова-
ния, осуществляется перестройка производства, качественно улучшается 
социальная сфера. Поэтому возрастает необходимость формирования 
такого пространства и управления им как инструмента для перехода к 
новому технологическому укладу.

Термин «научно-технологическое пространство», впервые использо-
ванный в Договоре о создании Союзного государства между Россией и 
Республикой Беларусь от 8 февраля 1999 г., не получил распространения 
в отечественной науке, так как ученые под ним понимают научно-техно-
логическую платформу для обеспечения устойчивого роста и развития 
цифровой экономики, ускоренного внедрения информационных техно-
логий нового поколения в производство и общественную жизнь, кон-
центрации ресурсов на приоритетах научно-технологического развития 
[137].
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Формирование научно-технологического пространства позволит:
	• создать условия для самореализации личности, комфортные усло-

вия для научного творчества;
	• установить понятные и прозрачные принципы научной карьеры, 

основанной на репутации ученого;
	• сформировать открытую и конкурентную систему поддержки на-

уки и развития наилучших, перспективных результатов;
	• создать современные инструменты научной коммуникации с биз-

несом, вовлечь его в формирование и реализацию научных проектов;
	• обеспечить информационную безопасность при условии развития 

законодательства о робототехнике, искусственном интеллекте и цифро-
вой экономики [100].

На основании проанализированного понятийного аппарата и прак-
тики его использования отечественными и зарубежными исследовате-
лями [33, 69, 72, 128, 137] мы предлагаем следующее определение по-
нятия «научно-технологическое пространство»: это среда обеспечения, 
функционирования и развития науки и технологий, характеризующаяся 
единой государственной научно-технологической политикой, опираю-
щейся на имеющийся научно-технологический потенциал, нормативно-
правовую базу и включающей перечень национальных приоритетов, 
систему управления научно-технологическим развитием, финансирова-
нием, подготовку научных и инженерных кадров, распространение на-
учно-технической информации, охрану прав на результаты научно-тех-
нической деятельности.

Обращаясь к зарубежному опыту, следует отметить, что первые по-
пытки по созданию научно-технологического пространства сделали США 
в 1947 г., сформировав на месте бывшей военной базы Брукхейвенскую 
национальную лабораторию. Целью ее создания послужила потребность 
государства в передовых разработках в области ядерной энергетики. В 
последующем направления исследований расширились, и в настоящее 
время в лаборатории работают более 3000 исследователей и ежегодно 
сюда приезжают около 4000 ученых со всего мира. Плодами сформиро-
ванной благоприятной среды являются открытия, отмеченные мировым 
сообществом, в том числе комитетом по присуждению Нобелевской пре-
мии (исследователи лаборатории получили пять Нобелевских премий по 
физике и две по химии) [141]. Особенностью менеджмента Брукхейвен-
ской национальной лаборатории является то, что при подчинении Ми-
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нистерству энергетики США лабораторией управляет сообщество уче-
ных – консорциум из девяти американских университетов.

Успех американских коллег стал толчком для развития научно-техно-
логического пространства европейских государств. История его станов-
ления началась в 1951 г. с подписания соглашения о Европейском совете 
ядерных исследований (ЦЕРН), целью которого было создание в Европе 
атомной лаборатории с собственным ускорителем заряженных частиц, 
что дало толчок к формированию общеевропейского общества ученых. 
В Договоре об утверждении Европейского экономического сообщества 
от 1957 г. упоминаются исследовательские программы, которые созда-
вались в ответ на кризисы в отдельных секторах экономики или при ус-
ловии обоснования общественной заинтересованности в продвижении 
определенной научной отрасли. 

Условия для закрепления научной политики Европейского экономи-
ческого сообщества были созданы посредством утверждения Советом 
общества «критериев Ризенхубера», которые выступили аргументом для 
расширения участия Европейского экономического сообщества в научно-
техническом поле. 

Следующим важным шагом становления Европейского исследова-
тельского пространства стало создание в 1983 г. Первой рамочной про-
граммы, активными участниками которой, наряду с коммерческими пред-
приятиями, были университеты и другие научные центры, а решения о 
распределении их средств принимались на основе оценки рецензирова-
ния проектов независимыми экспертами. В 1986 г. рамочная программа 
закреплена в Едином европейском акте как главная форма научно-иссле-
довательской политики Европейского экономического сообщества.

При реализации пятой рамочной программы изменился подход к 
администрированию и финансированию, а именно рецензирование не-
зависимыми экспертами было заменено на оценку специалистами того 
научного направления, в рамках которого предложен проект; при этом 
финансирование переходило в руки сотрудников Еврокомиссии, которые 
запрашивали мнение экспертов только для оценки принятых решений в 
рамках осуществляемых ими составных подпрограмм. Выделение иссле-
довательских направлений, которые могли бы обеспечить европейской 
науке мировые прорывы, и координация поддержки, исключающая ду-
блирование финансирования, послужили предпосылками создания Евро-
пейского исследовательского пространства [118].
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В Российской Федерации международное сотрудничество в научно-
технологической сфере осуществляется в рамках государственной на-
учно-технической и инновационной политики и позиционируется как 
один из её важных принципов [85]. В число приоритетных направлений 
развития международного сотрудничества России в научно-технологиче-
ской сфере входит формирование единого научно-технологического про-
странства с государствами-участниками Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) и в рамках Союзного государства (Российская Федерация и 
Республика Беларусь).

Как отмечает директор Института экономики Российской академии 
наук Е.Б. Ленчук, намерения большинства стран Содружества Независи-
мых Государств осуществить переход к инновационной модели развития 
требуют создания реальных предпосылок для формирования единого 
научно-технологического пространства и смещения акцентов сотрудни-
чества на совместную разработку и реализацию инновационных проек-
тов и программ [71]. В связи с этим в 1997 г. вступило в силу Соглашение 
о создании общего научно-технологического пространства государств-
участников СНГ (в настоящее время действует редакция с изменени-
ями на 20 ноября 2009 г.); в соответствии с этим документом стороны 
выполняют обязательства по обеспечению взаимодействия в решении 
конкретных задач, направленных на создание эффективного организа-
ционного механизма координации интеграционных процессов в области 
науки и технологий, выработку финансово-экономических механизмов 
для поддержки совместных научных исследований.

Основным условием реализации данного Соглашения должно быть 
признание всеми его Сторонами приоритета научно-технологической 
сферы и, следовательно, необходимости поддержки ее развития, уско-
ренного формирования соответствующей нормативно-правовой базы, а 
также обеспечения гарантированного уровня государственного финан-
сирования. Как совместно, так и по отдельности Стороны принимают 
согласованные меры по созданию общего научно-технологического про-
странства в рамках Содружества Независимых Государств. Этот процесс 
предполагается осуществлять поэтапно, во взаимосвязи с интеграцион-
ными процессами.

В рассматриваемом Соглашении СНГ приводятся следующие трак-
товки понятия научно-технологического пространства государств 
(табл. 1.1).
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Таблица 1.1. Интерпретации категории «научно-технологическое пространство», 
представленные в Соглашении о создании общего научно-технологического 

пространства государств-участников СНГ

№ п/п Уровень Определение

1. Собственное национальное 
пространство одного 
государства

Среда обеспечения функционирования и развития науки и технологий, 
характеризующаяся единой государственной научно-технологической  
политикой, опирающейся на адекватную нормативно-правовую базу и 
включающую перечень национальных приоритетов, системы управле-
ния научно-технологическим развитием, финансирования, подготов-
ки и аттестации научных и инженерных кадров, научно-технической 
информации, стандартизации, метрологии, сертификации, охраны 
прав на результаты научно-технической деятельности.

2. Общее пространство 
сотрудничающих 
государств

Среда, характеризующаяся:
- проведением сотрудничающими государствами согласованной по-
литики по приоритетным направлениям, представляющим взаимный 
интерес в развитии науки, технологий, инноваций;
- гармонизацией содержания отдельных компонент данной среды и 
политики и соответствующих национальных нормативно-правовых 
баз.
Общее научно-технологическое пространство предусматривает 
также предоставление каждому государству возможности исполь-
зования научно-технологических пространств, рынков научно- 
технологических товаров и услуг других стран-партнёров в соответ-
ствии с национальными законодательствами.

Источник: Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников 
Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года). – Режим доступа: http://docs.
cntd.ru/document/1900984

В соответствии с Соглашением о научно-техническом сотрудничестве 
государства-участники СНГ, в целях создания общего научно-технологи-
ческого пространства, договорились взаимодействовать между собой в 
решении задач, направленных: 

	• на создание эффективного организационного механизма коорди-
нации интеграционных процессов в области науки и технологий; 

	• выработку финансово-экономических механизмов и системы вза-
имных расчетов и платежей для поддержки совместных научных иссле-
дований; 

	• отмену в рамках Содружества таможенных ограничений при об-
мене результатами научных исследований, экспериментальными и опыт-
ными образцами и технологиями, а также передаче научной литературы, 
научно-технической информации, приборов, экспериментального обору-
дования, реактивов и других материалов для научно-исследовательских 
работ; 

	• обеспечение свободного доступа к открытой научно-технической 
информации и данным, не имеющим коммерческого характера; 
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	• взаимное предоставление национального режима для научно-
исследовательских организаций, ученых и специалистов государств-
участников настоящего Соглашения на рынках научно-технологических 
товаров и услуг, а также при участии в конкурсах на открытые государ-
ственные заказы [115].

Необходимо отметить, что единое научно-технологическое простран-
ство Союзного государства активно формируется. С 2008 г. реализовано 
пять программ, направленных на развитие сельского хозяйства, меди-
цины (восстановительная терапия патологических изменений тканей и 
органов с использованием стволовых клеток), химического производства 
(новые полимерные и композиционные материалы, химические волокна 
и нити), инженерии и оптоэлектроники [35].

Набирающая темпы глобализация и цифровизация сфер экономиче-
ской деятельности стирает межгосударственные границы и предостав-
ляет возможности для беспрепятственного сотрудничества государств 
в научно-технологической сфере. Очевидно, что развитые государства 
будут аккумулировать внутри себя лучших специалистов наукоемких 
областей, передовые разработки и крупнейшие объемы ресурсов для 
осуществления научно-исследовательской деятельности. Поэтому Рос-
сии, чтобы не остаться в стороне, повысить кредит доверия к научным 
и производственным кадрам, промышленности и инвестиционной среде, 
необходимо развивать свое научно-технологическое пространство, за-
действуя потенциал регионов.

В то же время очевидно, что на данный момент в процессах формиро-
вания единого научно-технологического пространства страны сформи-
ровался ряд ограничений и барьеров. К ним можно отнести следующее:

1. Неравномерное научно-технологическое развитие регионов вы-
деляет субъекты-лидеры и субъекты-аутсайдеры, но вклад каждого ре-
гиона, как опережающий, так и тормозящий общее развитие, важен для 
формирования единого научно-технологического пространства.

2. Несмотря на меры налогово-бюджетного перераспределения, пре-
имущественно ресурсодобывающие регионы обладают финансовыми ре-
сурсами, превышающими бюджеты тех субъектов, природно-ресурсная 
база которых ограничена.

3. Единообразные рамки общефедерального регулирования финан-
совых потоков не учитывают неравномерность пространственного раз-
мещения инновационного потенциала страны, качественные различия в 
инвестиционной привлекательности региональных экономик.
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4. Ограничено формирование системы межотраслевого взаимодей-
ствия на макроуровне и не осуществлена привязка региона к экономико-
географической, этнокультурной и другим составляющим экономиче-
ского пространства страны.

5. Отсутствует целостная, упорядоченная и сбалансированная си-
стема законодательства в области науки и технологий.

Существующие вызовы предполагают применение системного под-
хода, реализацию следующих мероприятий региональной политики:

	• использование инструментов бюджетного финансирования и льго-
тирования отдельных отраслей и проектов;

	• государственное субсидирование и участие в развитии только тех 
сфер, где частный сектор не может самостоятельно функционировать;

	• применение пространственного аспекта при системном освоении 
инноваций, а именно равномерного развития регионов в процессе пере-
хода к инновационному развитию;

	• использование инструментов финансирования государственных 
программ за счет различных форм межрегионального сотрудничества;

	• группировка субъектов по их инвестиционной привлекательности 
с последующим выделением типов региональных инновационных си-
стем и формированием многоуровневой пространственной инновацион-
ной политики [43].

В настоящий момент научно-технологическое пространство в России 
формируется на основе программно-целевого подхода согласно следую-
щим нормативным актам:

1. Стратегия научно-технологического развития, утвержденная Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642.

2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, разработанная на основе Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике».

3. Программа фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013–2020 годы, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 03.12.2012 № 2237-р.

4. Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 2580-р.
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5. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», ут-
вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от  
28 июля 2017 года № 1632-р.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2016 г. №317 «О реализации Национальной технологической инициа-
тивы».

Правовая база, регулирующая формирование научно-технологиче-
ского пространства России, включает в себя двадцать пять федеральных 
законов и законодательных актов о наукоградах, Российском научном 
фонде, Фонде перспективных исследований, о национальных исследова-
тельских центрах, инновационном центре «Сколково», Закон о Россий-
ской академии наук и другие. Вопросы науки и инноваций регулируются 
рядом положений Бюджетного и Налогового кодексов. Наиболее общим 
документом является Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» (от 13.07.2015 № 270-ФЗ), который вклю-
чает такие понятия, как «научный проект и (или) научно-технологиче-
ский проект», «центр коллективного пользования научным оборудова-
нием», «уникальная научная установка». 

Российская правовая система, регулирующая сферу науки и техноло-
гий, нуждается в современном, системном подходе и пересмотре вопро-
сов, связанных с оценкой результативности деятельности научных ор-
ганизаций, функционированием научных организаций со специальным 
статусом, а также вопросов об институтах развития, международного со-
трудничества [100].

Другим ограничением, препятствующим формированию в стране 
научно-технологического пространства, является ее недостаточно раз-
витый научно-технологический потенциал как основа обеспечения на-
учно-технологического рывка в производственной, образовательной, 
экономической, социальной, предпринимательской сферах. Судя по ре-
зультатам российских и зарубежных исследований по изучению научно-
технологического потенциала Российской Федерации, отмечается недо-
статочная эффективность ее НИС в сравнении с развитыми и некоторыми 
развивающимися странами [75]. Наращивание научно-технологического 
потенциала Российской Федерации, о чем, в частности, свидетельствуют 
результаты, полученные нами на предыдущих этапах исследования, тре-
бует преодоления ряда существенных проблем: это низкий уровень фи-
нансирования науки, сокращение кадрового потенциала в научно-тех-
нологической сфере, слабая заинтересованность предпринимательского 
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сектора в НИОКР, необходимость усиления и поддержки инновационной 
активности бизнес-сектора и укрепление его связей с научными органи-
зациями и вузами.

Достижение целей укрепления международной конкурентоспособ-
ности и повышения национального благосостояния в современных ус-
ловиях невозможно без роста эффективности управления развитием 
регионов, с тем чтобы каждый из них был способен в полной мере за-
действовать свой социально-экономический потенциал. Одной из ос-
нов конкурентоспособности, обеспечения эффективности экономики и 
сбалансированного социально-экономического развития страны может 
стать многополюсная региональная структура. Как показывает мировой 
опыт, ликвидация разрывов между ведущими экономическими центрами 
и периферийными либо депрессивными территориями осуществляется 
путем создания возможностей для наращивания в регионах собствен-
ного потенциала опережающего развития. Это выдвигает особые задачи  
перед региональной политикой и сферой ее теоретико-методологиче-
ского, методического и научно-прикладного обеспечения. Ключевым 
элементом при этом должна выступать научно-техническая и инноваци-
онная политика, направленная на сбалансированное развитие научно-
технологического пространства страны.

На сегодняшний день особую актуальность приобретает теория «то-
чечной экономики» или «экономики без размеров». Такой подход для 
России малопродуктивен. Существует иная – «пространственная» – па-
радигма: экономика – не монообъект, а многорегиональный организм, 
функционирующий на основе вертикальных (центр – регионы) и го-
ризонтальных (межрегиональных) экономических, социальных и по-
литических взаимодействий и входящий в систему мирохозяйственных  
связей [33].

В рамках этой пространственной парадигмы важнейшей проблемой 
исследований и государственной политики является разумное сочетание 
регионального многообразия, целостности национального пространства 
и его интеграции на мировой площадке. Одну из ключевых для форми-
рования пространственной экономики представляет теория цикличе-
ского развития Н.Д. Кондратьева. Регионы, находящиеся на разных ста-
диях развития и имеющие значительные различия в производственной, 
технологической, социальной, институциональной структурах, не могут 
двигаться в одном и том же темпе. Это особенно характерно для России, 
где функционируют регионы практически всех типов.
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В современных условиях межрегиональное сотрудничество расши-
ряет возможности региональных органов управления в увеличении вну-
треннего потенциала регионов, создаёт условия для более эффективного 
решения региональных проблем в экономической, социальной и полити-
ческой сферах. Существуют различные формы и механизмы взаимодей-
ствия региональных социально-экономических систем. К экономическим 
формам относятся сотрудничество регионов путём их участия в деятель-
ности межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия 
субъектов РФ, совместная работа при реализации крупных инвестици-
онных проектов, затрагивающих интересы нескольких регионов, в том 
числе в рамках федеральных целевых программ, участие в межрегио-
нальных выставках и т. п.

В целом межрегиональное взаимодействие можно рассматривать как 
направление оптимизации управления региональным развитием. В по-
следнее десятилетие управление развитием региона реализуется чаще 
всего в рамках программного подхода.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, отметим, что выделение 
категории «научно-технологическое пространство» – явление для оте-
чественной науки новое. Под ним следует понимать среду обеспечения 
функционирования и развития науки и технологий, характеризующуюся 
единой государственной научно-технологической политикой, опираю-
щейся на имеющийся научно-технологический потенциал, нормативно-
правовую базу и включающей перечень национальных приоритетов, 
систему управления научно-технологическим развитием, финансиро-
ванием, подготовку научных и инженерных кадров, распространение 
научно-технической информации, охрану прав на результаты научно-
технической деятельности. Отдельные составляющие научно-технологи-
ческого пространства будут рассмотрены далее.

1.2. Мировые тренды развития научно-технологического 
пространства

Темпы и масштабы распространения результатов научно-технологи-
ческого прогресса в современном мире создают возможности потенци-
ально долгосрочных эффектов в функционировании экономик и обществ. 
Таковы перспективы многих из эффектов, связанных с непрерывной 
разработкой и внедрением инноваций, однако глубина и значение их 
последствий остаются предметами широких дискуссий в научных, поли-
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тических и других кругах. Прогнозы, описывающие влияние технологий 
даже на такие основные показатели, как темпы экономического роста, 
объёмы и рентабельность инвестиций, трудны и неоднозначны.

Поднимая данные вопросы, исследователи [12] отмечают закон 
Амары, говорящий о том, что эффект от внедрения новых технологий 
в краткосрочной перспективе люди склонны переоценивать, в то время 
как в долгосрочной – недооценивать. Так, автоматизация производств, 
искусственный интеллект создают потенциал роста производитель-
ности, что, с одной стороны, может использоваться в положительном 
аспекте в условиях решения проблемы старения населения, обострение 
которой ожидается в развитых странах. С другой стороны, менее явные, 
но предсказуемые последствия включают снижение занятости, вызыва-
ющее проблемы трудоустройства высвобождающейся рабочей силы, что, 
в случае отсутствия выработанных решений, наоборот, способно огра-
ничить потребление, экономический рост [49]. Критика глобализации, 
высказываемая наравне с позитивными оценками, также указывает на 
общемировые проблемы экономики и общества, решения которых зави-
сят от тщательно продуманного применения результатов научно-техно-
логического развития. В связи с этим прогнозируется глобальный тренд 
на повышение роли органов власти и управления, которые будут при-
званы регулировать процессы адаптации экономик к технологическим 
изменениям.

Важным аспектом, связанным с будущим предсказываемых глобаль-
ных трендов, является также сохранение, снижение либо ускорение 
темпов НТП в XXI веке. Так, исследователи, затрагивая данную тему, в 
частности, упоминают обобщённые трактовки закона Мура в отношении 
того, что затраты на многие технологии имеют тенденцию экспоненци-
ально снижаться [24], однако единую точку зрения в научных кругах, как 
показывает многообразие исследований в данной области, определить 
затруднительно.

В целом обобщение мнений экспертов, представляемое крупными 
исследовательскими организациями на международном уровне, как ви-
дится, позволяет выделить некоторые основные первичные глобальные 
тренды, которые, согласно ожиданиям, будут оказывать в долгосрочной 
перспективе определяющее влияние на количественные и качественные 
показатели экономического роста [28]:

	– облачные вычисления;
	– интернет вещей;
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	– искусственный интеллект;
	– робототехника;
	– блокчейн.

На данных технологических трендах основывается четвёртая инду-
стриальная революция, наступление которой связывают также с цифро-
вой экономикой [28] и, в дополнение к перечисленным, с такими техно-
логиями, как, например, квантовые технологии, открытые интерфейсы 
прикладного программирования.

Результаты прогнозирования в области научно-технологического 
развития в РФ, активно совершенствовавшегося в последние годы за 
счёт инициатив Минобрнауки России, позволяют сформировать пере-
чень так называемых мегатрендов, т. е. глобальных трендов, оказываю-
щих влияние в качестве условий внешней среды и на достижение стра-
тегических целей социально-экономического развития, и на уровень 
развития и использования научно-технологического потенциала. В на-
стоящее время наиболее актуальным долгосрочным научно-техноло-
гическим прогнозом является единый Долгосрочный прогноз научно-
технологического развития РФ до 2030 года, который разрабатывался 
Минобрнауки России с 2007 г. по итогам отдельных этапов (циклов) 
соответствующего прогнозирования. Для отбора организаций-разра-
ботчиков единого прогноза министерством был объявлен конкурс, по 
результатам которого к работам привлекались как организации, за-
нимающиеся вопросами научно-технологического развития и прогно-
зирования, так и вузы страны, в частности Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики» [44]. В работах его 
исследователей представлены основные мегатренды научно-техноло-
гического развития, актуальные для РФ на долгосрочную перспективу 
[44]:

1)  изменение природной среды;
2)  демографические и социальные трансформации;
3)  переход к новой модели экономического роста;
4)  трансформация геополитической ситуации и систем глобального 

управления;
5)  формирование новой парадигмы научно-технологического раз-

вития.
В рассматриваемом прогнозе, помимо всего прочего, сгруппированы 

в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и тех-
ники, утверждённых в РФ [67], глобальные тренды, которые в целом со-
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ответствуют выделенным выше технологиям, лежащим в основе четвёр-
той индустриальной революции, либо включают их:

	– информационно-коммуникационные технологии;
	– науки о жизни (медицина и биотехнологии);
	– новые материалы и нанотехнологии;
	– рациональное природопользование;
	– транспортные и космические системы;
	– энергоэффективность и энергосбережение.

Следует отметить, что в деятельности, связанной с выполнением 
разработок долгосрочных научно-технологических прогнозов РФ, пе-
риод долгосрочного прогнозирования в целом ограничивается 2030 го-
дом, хотя и встречаются более близкие или более дальние горизонты 
планирования. В нашем исследовании, для обобщения наиболее прора-
ботанных и актуальных для долгосрочного социально-экономического 
развития РФ результатов прогнозирования научно-технологического 
развития, мы ориентируемся на прогнозный горизонт около 10 лет, в 
основном – до 2030 г. Как отмечают авторы [84], долгосрочный прогноз 
– это предвидение влияния новых факторов и тенденций на экономиче-
ское развитие.

В целом прогнозированию в области науки, технологий и инноваций 
уделяется повышенное внимание на международном уровне. Существуют 
специально созданные организации, деятельность которых в большей 
или меньшей степени связана с построением таких прогнозов, как, напри-
мер, Институт будущего. Однако результаты деятельности подобных ор-
ганизаций именно в области прогнозирования научно-технологического 
развития неоднозначны и не всегда могут быть использованы для фор-
мирования базиса стратегических документов социально-экономического 
развития, что связано с такими недостатками, как: закрытость доступа; 
ограниченность применяемых подходов к прогнозированию в методоло-
гическом аспекте; использование интервьюирования лиц, не являющихся 
экспертами в исследуемых вопросах, малое число опрашиваемых; изуче-
ние и представление информации по вопросам, отражающим частные 
проявления революционных технологий и мегатрендов и менее значимых 
для стратегического научно-технологического развития страны1.

1 Например, в десятилетних прогнозах приводятся такие данные, как мнения представи-
телей различных поколений о будущих изменениях качества жизни и вызовов, стоящих перед 
экономикой и обществом страны, об участии гражданского общества в решении этих вызовов, 
воздействии социальных сетей на общество и экономику, виртуальной реальности, самодвижу-
щихся транспортных средствах, жизни в умных городах и т. п.
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Таким образом, основываясь на изучении российских и зарубежных 
исследований, можно заключить, что при генерализации прогнозных 
оценок в целях выявления их результатов, наиболее актуальных для 
долгосрочного социально-экономического и научно-технологического 
развития стран в долгосрочной и стратегической перспективе, необхо-
димо уделять внимание соответствию данных прогнозов таким осново-
полагающим критериям, как [142]:

	– открытость и достоверность используемых данных;
	– учёт различных методологических подходов к прогнозированию 

научно-технологического развития территорий;
	– степень проработанности;
	– наличие мировых сопоставлений.

По совокупности данных критериев, с нашей точки зрения, одни из 
лидирующих позиций в области генерирования прогнозов развития на-
уки, технологий и инноваций в последние годы принадлежат Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В сотрудничестве 
с исследовательскими организациями стран ОЭСР и ряда других разви-
вающихся стран, существенное влияние которых на мировую экономику 
обосновано и подтверждено в научно-исследовательских работах, ОЭСР 
регулярно, раз в два года, публикует материалы по вопросам прогнози-
рования глобальных трендов научно-технологического развития и их 
влияния на национальные экономики [147].

Актуальные мегатренды в мире, выделенные исследователями ОЭСР 
по итогам 2016 г. в последней крупной публикации по теме прогнозиро-
вания науки, технологий и инноваций, которая, в частности, обобщает 
данные тренды по странам ОЭСР и ряду других стран, в том числе РФ, 
представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Мегатренды в мире, оказывающие потенциально  
наибольшее воздействие на процессы развития науки, технологий  

и инноваций в долгосрочной перспективе

№ 
п/п

Мегатренд
Ключевые  

составляющие мегатренда
Имеющиеся  

количественные оценки

1. Демография Рост населения в менее развитых странах. Рост 
населения мира. Старение обществ. Международ-
ная миграция.

Рост численности населения 
мира ожидается до уровня 
8,5 млрд. чел. к 2050 г.
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№ 
п/п

Мегатренд
Ключевые  

составляющие мегатренда
Имеющиеся  

количественные оценки

2. Природные 
ресурсы и 
энергетика

Рост спроса на воду. Потребности в росте произ-
водства продовольствия, диверсификация спроса 
на продукты питания в связи с распространением 
в развитых странах диетических режимов потре-
бления пищи. Повышение энергопотребления в 
связи с экономическим ростом и увеличением 
численности населения.

Рост спроса на воду на 
50% к 2050 г. в сравнении 
с 2000 г. Повышение 
энергопотребления на 37% к 
2040 г. по сравнению с 2012 г.

3. Изменения 
климата и 
окружающая 
среда

Глобальное потепление, предполагающее не-
гативные последствия для климата, экосистем, 
здоровья населения. Угроза глобальному биораз-
нообразию. Необходимость переработки отходов.

Н/д

4. Глобализация Развитие международной торговли и глобальных 
цепочек ценности. Рост активности и количества 
международных фирм. Усиление международно-
го сотрудничества в инновационной деятельности. 
Глобализация потоков информации. Глобализация 
теневого сектора экономики. Политическая глоба-
лизация. Международная мобильность в области 
высшего образования.

Н/д

5. Роль органов 
власти и 
управления

Рост значения органов власти и управления в 
регулировании экономического развития. Не-
обходимость увеличения поддержки НИОКР со 
стороны государства. Ограниченность бюджетных 
средств в сравнении с растущими потребностями 
в бюджетных расходах. Снижение доверия обще-
ства к правительствам и институтам. Изменения 
политического миропорядка, повышение роли в 
мировой экономике ныне развивающихся стран, 
формирование многополярного мира. Рост зна-
чения негосударственных организаций в решении 
глобальных вызовов (бедность, окружающая сре-
да, безопасность и т. д.).

Н/д

6. Экономика, за-
нятость, произ-
водительность 
труда

Снижение глобальных темпов роста совокупной 
производительности факторов производства. 
Смещение центра активности мировой экономики 
на восток и юг. Развитие, конвергенция и даль-
нейшее долгосрочное воздействие цифровых 
технологий на экономику, в частности на произ-
водительность труда, распределение доходов, 
благосостояние, экологические проблемы. Рас-
ширение разнообразия, возможностей цифровых 
платформ и распространение экономического 
роста на основе их деятельности. Высвобождение 
рабочей силы в результате развития цифровых 
технологий, снижения затрат на информационно-
коммуникационные технологии и их распростра-
нения. Рост доли финансового сектора в ВВП.

Снижение глобальных темпов 
роста совокупной производи-
тельности факторов производ-
ства: с 3,6% в 2010–2020 гг. до 
2,4% в 2050–2060 гг.

Продолжение таблицы 1.2
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№ 
п/п

Мегатренд
Ключевые  

составляющие мегатренда
Имеющиеся  

количественные оценки

7. Общество Трансформация традиционной семьи и домашних 
хозяйств (разводы, сожительство, воспитание 
детей в одиночку, однополые браки и т. д.). Сни-
жение влияния гендерных различий. Рост воз-
можностей коммуникаций в обществе, ведущий 
к изменениям в организации жизни и труда, на 
основе развития цифровых технологий. Рост чис-
ленности среднего класса в глобальном масштабе 
и мировой экономике. Урбанизация.

Рост численности среднего 
класса в глобальном масшта-
бе и мировой экономике на 
уровне 60% населения мира 
или 5 млрд. чел. к 2030 г. по 
сравнению с 1,8 млрд. чел. в 
2009 г. Урбанизация на уровне 
6 млрд. чел. городского насе-
ления к 2050 г. по сравнению 
с 1 млрд. чел. в 1950 г.

8. Здоровье, 
неравенство и 
благосостояние

Распределение здоровья и доходов, их сближе-
ние в мире. Высокие политические, социальные 
и экономические риски вследствие сложившихся 
локальных неравенств по доходам и благополу-
чию (в развитых странах разрыв между богатыми 
и бедными слоями населения достиг максималь-
ных значений за три последних десятилетия). По-
вышение уровня образованности населения, обе-
спечение доступа к образованию как инструменту 
повышения качества жизни. Сложности в борьбе 
с инфекционными заболеваниями, с повышением 
сопротивляемости микробов. Рост незаразных не-
врологических заболеваний. Прогресс в медицин-
ских исследованиях и технологиях.

Рост мирового ВВП на 300% к 
2060 г., высокие темпы роста 
доходов на душу населения и 
накопления благосостояния.

Источники: Балацкий Е.В. Регулирование карьеры научных кадров: зарубежный опыт // Наука. Инновации. 
Образование. 2017. № 4. С. 48-65., Ивантер В.В. Перспективы экономического развития России // Проблемы 
прогнозирования. 2018. № 3. С. 3-6. [9]; Grossman G.M., Helpman E. Innovation and Growth in the Global Economy. 
Cambridge: MIT Press, 1991. 384 p. 

По итогам анализа результатов ряда основных инициатив форсайта, 
реализованных в последние годы в странах мира и на международном 
уровне, ОЭСР выделяет 10 ключевых и развивающихся технологий, пред-
ставляющие глобальные тренды, которые обладают максимальными ха-
рактеристиками: перспективностью; потенциальным воздействием на 
научно-технологическое и социально-экономическое развитие; рисками. 
Данные технологии, наряду с другими, у которых названные характери-
стики также выражены ярко, группируются в рамках четырёх крупных 
технологических областей: биотехнологии, новые материалы, цифровые 
технологии, энергетика и экология. На рисунке 1.1. ключевые глобаль-
ные технологические тренды сгруппированы с целью отображения их 
положения относительно друг друга.

Окончание таблицы 1.2


