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В статье проанализированы и описаны причинно-следственные связи работы информационных систем 

национально-государственных экономических систем и территориальных социально-экономических систем 
(ТСЭС), обслуживающих рынок инноваций в зависимости от моделей: Англо-саксонская территориальная мо-
дель эволюции информации в экономических процессах, континентальная модель сохранения и распростране-
ния информации, Азиатско-Тихоокеанская модель абсорбции интеллектуальной собственности и её реализа-
ции в рыночных продуктах (АТР), периферийная модель (деградация информационной базы экономики). Цель: 
раскрытие внутренних механизмов формирования эволюционных моделей с инновационной доминантой гло-
бального центра, глобальной периферии и догоняющего развития исходя из теории эволюции информации 
в экономике. Задачами исследования являются: характеристика циклов в эволюционной модели обществен-
ного развития с инновационной доминантой в зависимости от типа модели согласно теории эволюции инфор-
мации в экономике; раскрытие взаимосвязи научно-технологического развития ТСЭС и их типа интеграции 
с другими территориальными образованиями. Материалы и методы исследования: анализ литературных ис-
точников и фактологических исследований, методом выявления особенностей функционирования и взаимо-
действия элементов единого целого информационной системы формирования национально-государственных 
экономических систем и их ТСЭС, методом диагностирования и установления роли и значения рынков интел-
лектуальной собственности и инноваций для различных типов систем. Результирующим выводом является 
необходимость корректировки государственной политики в сфере выработки стратегических приоритетов раз-
вития инновационных подсистем ТСЭС. Такая политика формируется исходя из характеристик циклов в эво-
люционной модели общественного развития с инновационной доминантой в зависимости от установившегося 
в ТСЭС типа модели; взаимосвязи научно-технологического развития ТСЭС и их типа интеграции с другими 
территориальными образованиями и странами мира. Значимость исследования: определяется необходимостью 
корректировки научно-технологической государственной политики России и её регионов.
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On the analysis of literary sources and factual studies, by identifying the features of the functioning and 
interaction of elements of a single information system of formation of national-state economic systems and their 
TSIs, the role and importance of intellectual property markets and innovation for these systems. The article analyzes 
and describes the causal connection of information systems of the national-state economic systems and their 
TSIs, serving the markets of innovation and intellectual property, depending on models: Anglo-Saxon territorial 
model evolution of information in economic processes, continental model of the preservation and dissemination 
of information of Asian-Pacific model of absorption of intellectual property and its implementation in market 
products (ATP). The purpose of this article is to reveal the mechanisms of the evolution of the intellectual property 
market and innovation, based on the models of national and regional economy: the Anglo-Saxon territorial model 
of the evolution of information in economic processes, the continental model of preservation and dissemination of 
information, the Asian-Pacific model of the absorption of intellectual property and its implementation in market 
products (APR). Research problem: disclosure of the mechanisms of market globalization based on the evolution of 
information in the economic processes of national-state economic systems and territorial socio-economic systems 
(TSIs) as the key systems of market products at the initial and upward stage; establishment of mechanisms of decline 
and decline in global markets of market products associated with various national and state economic systems 
and their TSIs, depending on the model of integration of their information bases in the globalization processes, 
from the global center, the countries of the global periphery and catching up development; an effective model of 
integration into globalization processes for the West and their satellites is being developed, and global losses of 
national and state economic systems and their TSIs of the periphery and the third world are being actualized. The 
peculiarity of NIS work is formed through the promotion of national interests, the achievement of information and 
technological independence, ensuring the global competitiveness of the national state economic system and its TSIs. 
The description of the domestic information model and markets for innovation and intellectual property, giving an 
understanding of the need to develop a state policy for the development of information base of the Russian economy. 
The directions and the plan of actions for improvement of information system of national and state economic system 
and its TSIs, their markets of intellectual property and innovations in Russia are defined.
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По нашему автора, глобальный вызов 
для экономики России и её регионов заклю-
чается в малых оборотах информационных 
ресурсов экономики. Основная их масса со-
средоточена в странах глобального центра. 
В то же время объекты интеллектуальной 
собственности (ОИС) содержатся в виде не-
материальных активов (НМА) старт-апов, 
формируя глобальный рынок инноваций. 
Этот рынок сосредоточен в странах гло-
бального центра, определяя движение раз-
вития технологий и производственных про-
грамм ТНК. ТНК стран глобального центра, 
действуя локально, формируют под свои 
интересы рынки остального мира. Обеспе-
чивают непосредственный эволюционный 
процесс постоянного изменения различных 
локальных рынков и развитие информаци-
онных баз экономик развитого мира. Ин-
формационная база – суть определённости 
гипотезы прошлого, настоящего и путей до-
стижения её будущих очертаний. Фондовые 
рынки акций высокотехнологичных компа-
ний, отображаемый как сводный фондовый 
индекс NASDAC, наполняются ценными 
бумагами стартапов. Они, как правило, име-
ют своё происхождение из региональных 
экономических систем, генерирующих по-
ток компаний, реализующих новые подхо-
ды и методы в производственной практике. 
Именно в региональной университетской 
и научной сети зарождаются новые техно-
логии и новые рыночные продукты. Гипоте-
за настоящего находит отражение в научной 
работе над информационной базой наци-
онально-государственных экономических 
систем и их территориальных социально-
экономических системах (ТСЭС). Рассмо-
трению различных моделей формирования 
и развития информационной базы экономи-
ки исходя из теории эволюции информации 
в экономических процессах посвящена дан-
ная статья.

В статье анализируются методические 
подходы к обоснованию стратегических 
приоритетов развития инновационной под-
системы территориальной социально-эко-
номической системы (ТСЭС). Актуализа-
ция вопроса адекватности используемых 
подходов в выработке приоритетов и стра-
тегирования развития инновационной сфе-
ры в условиях России приводит к выводу: 
о необходимости выработки новых подхо-
дов, решающих проблему соответствия су-
ществующего инструментария к решаемым 
задачам развития инновационных подси-
стем ТСЭС. 

Цель: раскрытие внутренних механиз-
мов формирования эволюционных моделей 
с инновационной доминантой глобального 
центра, глобальной периферии и догоняю-

щего развития, исходя из теории эволюции 
информации в экономике.

Задачами исследования являются: ха-
рактеристика циклов в эволюционной мо-
дели общественного развития с инноваци-
онной доминантой в зависимости от типа 
модели согласно теории эволюции инфор-
мации в экономике; раскрытие взаимосвязи 
научно-технологического развития ТСЭС 
и их типа интеграции с другими территори-
альными образованиями.

материалы и методы исследования 
Механизм выработки приоритетов государствен-

ной политики в отношении к инновационной под-
системе ТСЭС в описании эволюционной модели 
общественного развития с инновационной доминан-
той, раскрывающийся через особенности эволюции 
территориальных образований в зависимости от типа 
территориальных образований глобального центра, 
глобальной периферии и догоняющего развития. 

Теоретико-методологические изыскания, с при-
менением логических и эмпирических методов ис-
следований.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Более 85 % научных исследований и но-
вых технологий непосредственно связаны 
с этой общенациональной сетью разви-
тия информационной базы, находящейся 
в региональной разработке генерации зна-
ний [1–3]. Рынки ОИС в странах глобально-
го центра масштабны, в них оборачиваются 
гигантские средства, и уходят они на совер-
шенствование и доработку информацион-
ной базы экономики. Реальное воплощение 
в рыночных продуктах высокотехнологич-
ных компаний мало, но это основа разви-
тия информационной базы будущего раз-
вития (формирования гипотезы будущего). 
Частные инвесторы и крупные компании 
скупают акции стартапов в огромных ко-
личествах как информационную основу бу-
дущих проектов. Этот рыночный механизм 
постоянно формирует поток информацион-
ных ресурсов накапливаемых в экономиках 
развитых стран. Создаётся критическая 
масса технологического развития, из кото-
рой зарождаются новые рыночные продук-
ты, формирующие гипотезу будущего. Под-
держка рынка ОИС и инноваций в регионах 
основывается на создании региональной 
информационной базы. Она часть её наци-
онального аналога, составляющая ключе-
вые сведения о хозяйственной деятельно-
сти в регионе: наличествующих ресурсов, 
технологий, перспективных рынках для 
региональных производителей, направле-
ний исследований и разработок, способных 
сгенерировать ОИС и рыночные продукты 
на основе новых технологий или улучшить 
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существующие в ТСЭС рыночные продук-
ты. Авторами выделяется четыре основных 
типа государственной национальной и реги-
ональной политики развития информацион-
ной базы и поддержки развития инноваций 
и рынка интеллектуальной собственности: 
Англо-саксонская: территориальной моде-
ли эволюции информации в экономических 
процессах, континентальная: модель со-
хранения и распространения информации, 
Азиатско-Тихоокеанская: модель абсорб-
ции интеллектуальной собственности и её 
реализации в рыночных продуктах (АТР), 
периферийная модель: развивающихся 
стран убывания информационной базы 
страны и её регионов.

1. Англо-саксонский тип модели (гло-
бального ядра развития информационных 
ресурсов) включает национально-госу-
дарственные экономические системы и их 
ТСЭС: США, ЕС, Канады, Израиля, ин-
формационные ресурсы развиваются через 
фондовые рынки и динамично увеличи-
вающийся спрос на новшества со сторо-
ны ТНК и инвесторов фондовых рынков. 
Новшество – повод к немедленному вложе-
нию средств частного и государственного 
капиталов (происходит фиксация правооб-
ладания на ОИС, содержащийся в новше-
стве) [4]. Размещение ценных бумаг малых 
инновационных предприятий – есть про-
дукт развития информационных систем 
ТСЭС, которые через научную, вузовскую 
и инновационную сетевые системы гене-
рируют знания, составляющие основу нов-
шеств, реализованных в готовом продукте, 
имеют патент и самостоятельны [5]. Такие 
предприятия являются сами по себе про-
дуктом ТСЭС, создаются в инновационной 
инфраструктуре региона (технопарки, биз-
нес-инкубаторы, свободные экономические 
зоны университетов и научных организа-
ций). Юридическому оформлению тако-
го малого инновационного предприятия, 
предшествует оформление исключитель-
ных прав на ОИС при поддержке базовой 
научной организации, федеральным уров-
нем власти и регионом. Университеты и ис-
следовательские центры помогают обрести 
патентную защиту прежде всего на рынках 
предполагаемой конкуренции с другими 
производителями и ТНК, информируя их 
об опасности обострения конкурентной 
борьбы, приглашая их, таким образом, 
к инвестированию в новшество как методу 
предотвращения конкурентного давления. 
Такой метод рыночного давления ТСЭС 
и всей государственной системы развития 
информационной базы на ТНК, заставляет 
их сотрудничать с региональными науч-
ными центрами и вузами в развитии и со-

вершенствовании выпускаемой продукции, 
поддерживать инновационную инфраструк-
туру региона, создавать венчурные фонды 
и участвовать в попечительских советах 
перечисленных выше региональных орга-
низациях развивающих информационную 
базу ТСЭС. По перечисленным выше при-
чинам ценные бумаги инновационных ма-
лых предприятий высоколиквидны на фон-
довых рынках. Ажиотаж конкурирующих 
ТНК порождает завышенные ожидания от 
ОИС, заключённых в акциях стартапа [6, 7]. 
Владелец стартапа – «шоумен» представ-
ляемого новшества, национально-государ-
ственная экономическая система отвечает 
инвестиционным бумом на его совместный 
с ТСЭС региональный новый, перспектив-
ный рыночный продукт, созданный благо-
даря развитию информационной базы стра-
ны и региона [8]. 

Значительный госзаказ на развитие ин-
формационных ресурсов на рынке интел-
лектуальной собственности и инноваций, 
создаётся завышенными стандартами при 
государственном финансировании иссле-
дований как военного, так и гражданского 
назначения [9]. Государство – финансовый 
агент крупных научных и научно-приклад-
ных проектов, создающих спрос на ноу-хау, 
патенты и изобретения в периоды рецес-
сии экономик, в 2000 г. такие ассигнова-
ния составляли 3–5 % от ВВП, в 2013 г. – 
7–11 % [10, 11]. 

Модель широко участвует в научных 
разработках и привлекает учёных всего 
мира, абсорбировав зарубежные ОИС и ис-
следования на своей территории, доводит 
до коммерческого использования информа-
ционные ресурсы, знания, новшества и ин-
новации, через исследовательские програм-
мы по всему миру.

Результатом реализации модели стано-
вится обширный поток сделок с акциями 
высокотехнологичных компаний на миро-
вых фондовых рынках. Риски реализации 
бизнес-плана освоения инновационного 
продукта ложатся на инвестора инноваци-
онной компании, спрос на акции которой 
велик. Выгоды обладания новым знанием 
в области своей деятельности для ТНК 
предпочтительнее появления нового кон-
курента с технологией, побеждающей её 
продукт на рынках. Чем агрессивнее и мас-
штабнее рекламная компания при IPO ак-
ций высокотехнологичной компании, тем 
менее заметны потери для информаци-
онной базы ТСЭС, генерирующей новые 
знания, новшества и инновации, риски 
получения убытков нивелируются боль-
шими потоками сделок с акциями старта-
пов и генерацией критической массы зна-
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ний, составляющих новшества, способные 
«выстрелить», реализоваться. Чем более 
развита информационная база ТСЭС и её 
отображение в СМИ, продвигающих акции 
инновационных региональных компаний, 
тем ниже убытки всех бывших реализа-
торов, участвующих в каждый раз новом 
проекте, образуя критическую массу ин-
формационной базы, рождающей новые 
знания – новшество – инновации – новые 
рыночные продукты. Важнейшим элемен-
том модели является идеология технокра-
тизма государственной политики. Модель 
отличается системностью, эмерджентно-
стью, существенным синергическим эф-
фектом для её элементов. Крупный бизнес 
сам стремится участвовать в ней ввиду 
наличия в регионе компетенций, которые 
могут быть реализованы у конкурентов, 
в случае неучастия в инновационных про-
ектах инновационной подсистемы ТСЭС.

Механизм постоянной генерации зна-
ний и эволюции информационной базы ин-
новационной подсистемы ТСЭС концепту-
ально представлен на рис. 1.

В модели (рис. 1) выделяются циклы 
идеи (переход от человеческого капитала 
к прикладным исследованиям (эволюция 
формализованной научной новизны в нов-
шество)) – последующих от неё инноваций 
(переход от новшества к инновации (эво-
люция ОИС в НМА или ноу-хау)) – затем 
цикл активного промышленного освоения 

и мировая экспансия (переход от иннова-
ции, первичной пробы на рынке к про-
мышленным масштабам производства на 
основе НМА и ноу-хау (эволюция массово-
го применения и амортизации информаци-
онных ресурсов в виде ОИС)). Элементами 
цикла человеческого капитала выступают: 
Ф.Ч.К. – формирование человеческого ка-
питала (создание потенциалов развития 
личности и интеллектуальных способ-
ностей, создающих конкурентную среду 
информационной базы ТСЭС); Ч.К. – че-
ловеческий капитал (генерация новых зна-
ний и обогащение информационной базы 
ТСЭС); О.С. – ожидания социума (фор-
мирование запросов общества на новые 
знания и совершенствование информа-
ционной базы ТСЭС (создание гипотезы 
будущего)); Ф.И. – фундаментальные ис-
следования (формализуют новые знания 
и упорядочивают их в виде научной новиз-
ны, обогащающей информационную базу 
инновационной подсистемы ТСЭС). 

Далее следует цикл прикладных иссле-
дований: П.И. – прикладные исследования 
(создание новшества и его доработка до 
уровня применения в промышленном про-
изводстве); Р.И. – рыночные исследования 
(нахождение рыночной ниши новшества 
для его эволюции в инновацию); Б.П. – бу-
дущие потребности (создание новой гипо-
тезы будущего, в которой новшество доми-
нирует в потреблении).

Рис. 1. Модель эволюции рынков интеллектуальной собственности и информационной базы 
инновационной подсистемы ТСЭС



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2018 

60 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

Цикл инноваций содержит следующие 
составные элементы: И. – инновации (ры-
ночная проба новшества); Пе. – потребле-
ние (процесс создания новой реальности 
и удовлетворения потребности как состав-
ного элемента будущей гипотезы); И.С. – 
изменение спроса (эволюция потребностей 
в результате первоначального потребления 
инновации и формирование новой гипотезы 
будущего и запроса общества на будущую 
гипотезу).

Цикл производства содержит такие 
элементы, как П. – производство новой 
продукции (масштабное распространение 
внедрённого на рынок продукта и его до-
минирование (интенсификация процесса 
формирования картины будущего)); Р. – экс-
пансия продукта в процессах МРТ (устаре-
вание продукта на отечественном рынке, 
доминирование на мировых рынках); О. – 
обмен (активизация распространения про-
дукта на мировых рынках, занятие всех воз-
можных рыночных ниш мира). 

Взаимозависимость и примерное со-
блюдение стоимостных показателей оборо-
тов в каждом из циклов 1 – человеческого 
капитала, 10 – прикладных исследований, 
100 – инноваций, 1000 – производства, 
основа устойчивости инновационной под-
системы ТСЭС. Качество общественных 
отношений, генерируемое этими циклами, 
рождает каждый раз новые знания, а зна-
чит, новую гипотезу самостоятельного 
и гармоничного развития, из этого проис-
текает понятие технологической незави-
симости и специализации инновационной 
подсистемы ТСЭС. Качество инновацион-
ного развития выступает как позитивная 
трансформация общественных отноше-
ний ТСЭС, генерирующая новые знания, 
обеспечивающие собственную гипотезу 
развития и видения будущего ТСЭС, его 
гармоничное встраивание в национально-
государственную экономическую систе-
му страны. Происходит самостоятельное 
формирование рынков ОИС ТСЭС и наци-
онально-государственной экономической 
системы. К такой модели можно отнести 
и континентальную модель, приспосабли-
вающуюся к англо-саксонской.

2. Континентальная модель сохране-
ния и распространения информации на-
правляет исследования на удовлетворение 
нужд крупного бизнеса. Создаются при-
оритетные направления исследований. 
Создаётся информационная база региона 
в рамках научной организации, обслужи-
вающей промышленную агломерацию. 
Происходит непосредственное развитие 
ОИС имеющихся производительных сил 
региона. Модель концентрирует усилия 

на постоянной генерации знаний в науч-
ных организациях, реализаторами знаний 
в новшества становятся вузы, они совме-
щают учебную и научную деятельность, 
создавая, совместно с крупным бизнесом, 
исследовательские рабочие группы и под-
разделения ТНК, преобразующие ОИС 
в нематериальные активы (НМА). Непо-
средственное участие государства в фи-
нансировании науки и инноваций удешев-
ляет для ТНК получения НМА. Крупная 
промышленность формулирует совместно 
с государством приоритетные направле-
ния исследований и разработок, обеспе-
чивая стабильный спрос на ОИС. Регио-
нальная сеть научных и образовательных 
организаций развивается исходя из ин-
тересов ТНК и крупного национального 
бизнеса. Стабильность системы является 
целью регионального воздействия науч-
но-образовательной системы генерации 
знаний и развития информационной базы 
региона. Постоянно наращиваемый поток 
знаний и ОИС создаёт конкурентоспособ-
ные условия работы ТНК, стремящихся 
сохранить своё технологическое ядро раз-
вития в регионе. Такое сотрудничество 
с академической наукой и инновацион-
ной подсистемой ТСЭС создаёт новые 
направления исследований и разработок, 
развивает исследовательские институты 
отраслевой науки, увеличивает исследо-
вательские подразделения вузов. 

Модель глубоко перерабатывает соз-
данные в иностранных государствах ОИС, 
региональная модель характеризуется на-
личием крупных национальных иссле-
довательских центров академии наук – 
носителями базовых информационных 
ресурсов и знаний. Прикладные инсти-
туты и подразделения академической на-
уки занимаются крупными прикладными 
задачами генерации знаний и новшеств, 
инновационные пояса прикладной науки 
и отраслевые институты, исследователь-
ские центры вузов и их инфраструктура, 
оперативно развивает прикладные иссле-
дования на основе научных студенческих 
кружков и клубов. Всё вышеперечислен-
ное создаёт плотную информационную 
сеть вокруг производственных процессов. 
Модель региона носит догоняющий целе-
полагающий характер, она применяется 
в Северной Европе, ФРГ. Ею можно оха-
рактеризовать прежнюю систему развития 
информационной базы экономики СССР, 
ей же придерживались страны бывшего 
СЭВ. В советский период истории России 
понимание значимости собственных ин-
формационных ресурсов для экономики 
страны и её регионов вылилось в созда-
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ние академической и вузовской системы. 
Её существование до настоящего времени 
является стабилизирующим фактором эко-
номической системы. Страны – обладатели 
континентальной модели регионального 
развития развили и улучшили отраслевую 
и академическую науку, улучшили её сеть, 
встроив её в систему генерации знаний 
стран англо-саксонской модели. Развились 
инновационные пояса научно-образова-
тельных учреждений, система государ-
ственного регионального патернализма 
сделала инновационные подсистемы ТСЭС 
высокодоходными, генерирующими зна-
ния и ОИС высокого уровня. Происходит 
гармоничное встраивание инновационных 
подсистем ТСЭС в ТНК, фактически соз-
дана «новая континентальная европейская 
модель регионов». Швеция, Финляндия, 
Дания и Норвегия, трансформируя конти-
нентальную модель, сосредоточили свои 
усилия на усовершенствовании продуктов 
и наращивании специализации исследова-
ний в зависимости от производственных 
программ регионов [12].

3. Азиатско-Тихоокеанская модель аб-
сорбции интеллектуальной собственности 
и её реализации в рыночных продуктах 
(АТР) (классическая догоняющая модель) 
основана на концентрации усилий региона 
на улучшении существующих и привно-
симых технологий и изобретений круп-
ного бизнеса и ТНК. Модель применяется 
в активно развивающихся странах. Инно-
вационный пояс создаётся при крупной 
производственной площадке на основе 
регионального финансирования и сотруд-
ничества с федеральным центром. Инно-
вационный пояс улучшает и дорабатывает 
используемый на этой производственной 
площадке ОИС и НМА. Генерация науч-
ных исследований создаёт новые качества 
и свойства технологий, производя их па-
тентную очистку. Результатом подобной 
концентрации усилий становится созда-
ние собственного ноу-хау. Изначально 
и в последующем НМА принадлежат кор-
порации, государство максимально опера-
тивно и масштабно организует научную 
и инновационную деятельность. Инно-
вационная подсистема ТСЭС наращива-
ет компетенции и знания, передаваемые 
в научные организации и вузы, создавая 
базовую информационную систему. Это 
позволяет развивать региональную сеть 
науки и высших учебных заведений, осно-
ванных на производственной специализа-
ции региона. Корпорации участвуют и ча-
стично владеют этой региональной сетью, 
перерабатывающей её информационные 
ресурсы в учебных и научных процессах 

генерации новых знаний. Регион, софи-
нансируя научные изыскания и исследо-
вания, совершенствует исследовательскую 
сеть под производственные программы 
ТНК. Исследования фундаментального ха-
рактера софинансирует федеральный уро-
вень власти, формируя технологический 
пул технологий, способных доминировать 
в последующих производственных про-
граммах. Главным инноватором является 
регион и его инновационная подсистема 
ТСЭС. Федеральный уровень реализукт 
задачу развития технологической неза-
висимости страны, обладания информа-
ционной базой формирования будущего 
рынков и экономики. Федеральный уро-
вень устанавливает ГОСТы, превышаю-
щие общемировые, и финансирует дора-
ботку технологий и методов производства 
для соответствия своим же завышенным 
требованиям. Регион – исполнитель госу-
дарственного заказа и повышенного стан-
дарта, предъявляемого к производству 
расположенному в ТСЭС исследователь-
ских подразделений ТНК. Корпоративный 
сектор встроен в федеральную и регио-
нальную сеть генерации знаний, не явля-
ется обособленным потребителем знаний 
и компетенций. Такое совмещение инсти-
тутов создаёт непрерывную цепочку эво-
люции информации в экономике в рамках 
единой системы взаимоотношений госу-
дарства и бизнеса (рис. 2).

В модели цикл человеческого капи-
тала представлен элементами: А.Т. – аб-
сорбция ввезённых технологий, форми-
рование на их основе фундаментальных 
исследований (эволюция привносимых 
информационных ресурсов и знаний в но-
вые формализованные знания в виде науч-
ной новизны); О.С. – ожидания социума 
направленные на отечественные ОИС (об-
щественные запрос на гипотезу будущего 
с его собственным видением); Н.И. – кон-
центрация научных исследований с целью 
получения их нового качества фундамен-
тальной науки (эволюция завозимых НМА 
в достижения отечественных разработок 
в виде ноу-хау).

Цикл прикладных исследований пред-
ставлен элементами: П.И. – прикладные 
исследования и зарождение отечествен-
ных новшеств (эволюция научной новизны 
в НМА и ноу-хау); Р.И. – фиксация ёмкости 
занимаемых рынков для отечественного 
НМА и ноу-хау; Б.П. – закрепление гипоте-
зы будущего через формирование образов 
и способов потребления отечественного 
новшества (эволюция НМА и ноу-хау как 
новой реальности развития общественного 
сознания).
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Цикл инноваций представлен элемен-
тами: И. – выход новации на рынок (эво-
люция новации в рыночных процессах и её 
переход в инновацию); Пе. – потребление 
инновации (эволюция информационного 
ресурса как формы реальности, установ-
ление новой гипотезы для её последующей 
замены на будущую); И.С. – изменение 
спроса (эволюция установившейся гипоте-
зы в будущую, запрос общества на новую 
картину мира).

Цикл производства представлен эле-
ментами: П. – производственная программа 
тиражирования НМА и ноу-хау в мировых 
масштабах (ключевое отличие модели АТР: 
нацеленность на экспортную деятельность); 
Р. – позитивная трансформация рынков за-
рубежных стран; О. – массификация обмен-
ных процессов от экспортных поставок.

4. Модель развивающихся стран (пери-
ферийная модель) убывания информаци-
онной базы региона: основным целепола-
ганием в такой модели является создание 
условий для иностранных инвесторов для 
наиболее лёгкого и быстрого ввоза произ-
водственной программы. При этом проис-
ходит эксплуатация природных ресурсов 
территории в сочетании с вывозом из стра-
ны капитала. ТСЭС в этом случае атомизи-
руется и перестаёт быть единой системой, 
субъектом государственного управления 
и развития, её инновационная подсистема 

деградирует, наука и вузы становятся атри-
бутом прошлого. «Нам не нужна совет-
ская наука» – слышится с высоких трибун 
в России. Региональная власть стремится 
избавиться от постоянно потребляющего 
ресурсы инновационного и научного бал-
ласта экономики. Технологии завозятся, 
устаревают и благополучно распродаются 
в составе имущественных комплексов под-
лежащих утилизации. Производственные 
программы иностранных инвесторов не 
сложны и призваны расширить серийное 
производство. Государственные усилия 
по развитию инноваций не адекватны, от-
ношение реального сектора экономики 
враждебно к попыткам модернизации за-
везённых производственных программ. 
Следствием вышеописанного становится 
постоянное сокращение финансирования 
науки и образования. Решаемые задачи фи-
нансирования исследований прикладного 
характера реализуют проекты разово и не 
системно. Отсутствует поток знаний, нов-
шеств, стартапов и НМА, интересных ин-
весторам. Учёные и новаторы реализуются 
в иностранных научных центрах и лабо-
раториях. Рынок ОИС мал и представлен 
иностранными резидентами, защищающи-
ми свои интересы от национальных про-
изводителей. Интеграция региона в МРТ 
высока, но реальное воплощение участия 
региональной информационной базы эко-

Рис. 2. Азиатско-Тихоокеанская модель абсорбции интеллектуальной собственности  
и её эволюции в рыночных продуктах экспортной направленности (АТР)
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номики (новых знаний, новшеств и инно-
ваций) в глобальных процессах отсутству-
ет (рис. 3). Всё направлено на восприятие 
информации извне, а не генерацию знаний, 
новшеств и реализацию инноваций во вне 
региона и страны. В цикле человеческого 
капитала внедряется технология и НМА 
в виде готового к применению ввозимо-
го капитала (В.К.). Происходит транс-
ферт технологий (Т.Т.), без их абсорбции. 
Общественная гипотеза настоящего заме-
няется на гипотезу будущего как потре-
бление рыночных продуктов – импорта. 
Отечественные механизмы формулирова-
ния приоритетов развития инновационной 
подсистемы ТСЭС становятся лишними 
и не используются. Привнесённая извне 
трактовка приоритетов и механизмов их 
достижения становится основой принятия 
политических решений по экономическо-
му развитию. Элементы механизма фор-
мирования приоритетов инновационной 
подсистемы трансформируются под по-
требление импорта, деформируя рыноч-
ную инфраструктуру и внутренний рынок 
(Д.Р.). Цикл прикладных исследований всё 
более подвергается возрастанию влияния 
новых элит под интересы иностранных 
ТНК – (В.В.). Полноценные рыночные ис-
следования и создание баз данных о пер-
спективных рынках мира для отечествен-
ных производителей не проводятся и не 
создаются, происходит информационное 
давление и пропаганда с целью форми-
рования внутреннего рынка для домини-
рования иностранных ТНК (Р.И.). Далее 

следует закрепление общественной гипо-
тезы будущего как исключительное потре-
бление импорта во всех смыслах (инфор-
мации, продуктов, образа жизни (Б.П.)). 
Затем, в цикле инноваций, которые в дей-
ствительности являются имитацией, сле-
дует доминирование заимствованных тех-
нологий и упадок информационной базы 
экономики страны и инновационной под-
системы ТСЭС (З.Т.). Потребление импор-
та растёт приводя к распространению ино-
странных производств в стране и её ТСЭС 
(Пе). Далее, исследование спроса и фор-
мирование новой картины мира (фиксация 
гипотезы будущего как потребления миро-
вых брэндов (И.С.)). В цикле производства 
фигурируют иностранные представители 
бизнеса в виде расширения производствен-
ной программы ТНК (П). Таким образом, 
углубление специализации территории как 
сырьевого поставщика и потребителя гото-
вой продукции (интенсификация рыночно-
го воздействия упрощения товарной струк-
туры территории и усложнения структуры 
импорта) создаёт периферийный тип ры-
ночного механизма (Р). Происходит дегра-
дация внутреннего рынка (доминирование 
информационной базы зарубежных стран, 
управляемая извне гипотеза настоящего 
(В.Р.)). Сутью окончательной перифериза-
ции экономической системы страны и её 
ТСЭС, деградации информационной базы 
экономики является процесс обмена сырья 
на готовую продукцию ТНК, без достой-
ной конкуренции со стороны отечествен-
ных производителей.

Рис. 3. Модель развивающихся стран (периферийная модель) убывания информационной базы региона
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Среди российских регионов, преодоле-
вающих общенациональный тренд пери-
феризации экономики России, следует вы-
делить Республику Татарстан, Калужскую 
и Самарскую области, столичные центры 
Москвы и Санкт-Петербурга. Формирова-
ние полноценной информационной базы 
экономики, развитие исследований для 
развития федеральным центром иннова-
ционных подсистем ТСЭС не происхо-
дит [13]. Рынки инноваций по сравнению 
с рынками готовой продукции незаметны, 
и их параметры не носят значимого фор-
мирующего экономические отношения 
характера [14]. Логическая цепочка ин-
формационная база – генерация новых зна-
ний – спрос на новые компетенции – спрос 
на высокие качества человеческого капита-
ла не задействована.

Основные проблемы рынка инноваций 
можно сформулировать следующим образом:

1. Неразвитость и малые объёмы рынка 
инноваций.

2. Информационные ограничения раз-
вития реального сектора экономики инно-
вационных и научных организаций и атоми-
зация элементов единой системы эволюции 
информации национально-государственной 
экономической системы и её инновацион-
ных подсистем ТСЭС.

3. Логические разрывы информацион-
ных потоков между наукой, инновацион-
ными предприятиями и средним, крупным 
бизнесом.

4. Отсутствие национальной цифровой 
базы вузов, академий наук и исследова-
тельских центров, в которых содержались 
бы сведения и данные о конструкции, при-
меняемых технологиях и путях их усовер-
шенствования, технологических процессах 
и направлениях их улучшения. Отсутству-
ют государственные задания на доработку 
рыночных продуктов и услуг в националь-
но-государственной экономической систе-
ме и её инновационных подсистемах ТСЭС, 
как необходимого элемента для работы на-
учных организаций и вузов. Решение: соз-
дание информационной – цифровой основы 
(обширной базы данных) для научной и ин-
новационной инфраструктуры (создание 
информационной базы исследований для 
каждой научной и вузовской структуры.

Цель: внедрение в научные и учебные 
программы научных организаций и вузов 
базы данных как основы будущих разра-
боток и усовершенствований выпускаемой 
или выпускавшейся промышленной и сель-
скохозяйственной продукции, выделение 
на основе цифровизации базы данных, пер-
спективных направлений создания новых 
рыночных продуктов и технологий России.

Задачи: 
1) непосредственная разработка новых 

технологий объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС), новых качеств и по-
требительских (завышенных) свойств вы-
пускаемых рыночных продуктов;

2) создание системы приоритетных 
закупок товаров и услуг, произведённых 
в России, имеющих информационное, тех-
нологическое и цифровое обеспечение опи-
санной выше цифровой базы данных «ры-
ночных продуктов и технологий».

В числе мероприятий, решающих эти 
задачи:

1. Создание конкурсных закупочных 
процедур и требований, которым отвечают 
производители, территориально находящи-
еся в муниципальных образованиях – 1-й 
приоритет и в ТСЭС 2-й приоритет, в Рос-
сии 3-й и на 4-м месте участники ЕврАЗЭС.

2. Совместная разработка с промыш-
ленными предприятиями и сельхозпроизво-
дителями стандартов качества и повышен-
ных потребительских свойств их продукции 
для установления заградительных ГОСТов 
для импорта. Создание, на основе новых 
стандартов, совместных программ и про-
ектов по доработке и усовершенствованию 
выпускаемой продукции до соответствия 
завышенным требованиям при осуществле-
нии закупок предприятиями и организация-
ми России и её ТСЭС.

3. Создание монопродуктовых класте-
ров и объединений производителей для соз-
дания рыночных продуктов, отвечающих 
завышенным потребительским требовани-
ям и имеющим высокие потребительские 
свойства, восстановление ранее выпускав-
шейся продуктовой линейки в улучшенном 
и доработанном виде по описанным выше 
потребительским свойствам и требованиям.

4. Создание системы мониторинга вы-
полнения программ, связанных с госу-
дарственно-частным партнёрством (ГЧП) 
реализации проектов по улучшению и дора-
ботке выпускаемой продукции и налажива-
нию производства новых видов продукции.

5. Развитие системы финансирования 
банковских ставок, при кредитовании заку-
пок продукции, произведённой в России по 
программам ГЧП.

6. Создание системы потребительских 
рассрочек и скидок при реализации продук-
ции, произведённой в России по програм-
мам ГЧП.

7. Увеличение целевых бюджетов фун-
даментальной и прикладной науки, участву-
ющей в программах и проектах улучшения 
и доработки выпускаемой промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, а осо-
бенно проектов вновь создаваемых хозяй-
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ствующих субъектов, осваивающих новые 
виды продукции.

заключение
Установлено, что в основе глобальных 

вызовов России, в настоящее время являет-
ся нехватка информационных ресурсов соб-
ственного производства (формализованные 
научные знания, объекты интеллектуальной 
собственности, технологии и зарождающи-
еся высокотехнологичные рынки), для их 
эволюции в экономической сфере в резуль-
тате исчерпания прежней модели экономи-
ческого роста, основанной на эксплуатации 
природных ресурсов страны и ориентации 
на зарубежные технологии и оборудование 
в воспроизводственных и модернизацион-
ных процессах в экономике.

Выявлена сущностная основа опережа-
ющего развития ТСЭС. Оно заключается 
в концентрации ресурсов вокруг процессов 
создания и использования информации (фор-
мализованных научных знаний, объектов 
интеллектуальной собственности, зарождаю-
щихся высокотехнологичных рынков). Фор-
мирование и развитие экономических про-
цессов и концентрация финансовых ресурсов 
вокруг стартапов, поглощаемых крупным 
бизнесом, основа формирования и развития 
новых масштабных рынков, позволяющая ин-
тенсифицировать процессы эволюции инфор-
мации в экономике, передавая её в процессы 
международного разделения труда (МРТ).

Установлено, процесс создания и даль-
нейшей реализации информации в эконо-
мике (формализованных научных знаний, 
объектов интеллектуальной собственно-
сти, зарождающихся высокотехнологичных 
рынков) является случайным. Он формиру-
ется в результате усилий всего общества, 
требует конкурентоспособных условий для 
носителей и создателей информации.

Выявлено, развитые институты и лёг-
кость их создания для превращения информа-
ции в стоимость – основа эволюции инфор-
мации в экономических процессах. Создание 
и развитие новых, необходимых институтов 
является основой развития инновационных 
подсистем ТСЭС при непосредственном уча-
стии государства. Четырёхкомпонентная (по 
количеству циклов эволюционной модели 
с инновационной доминантой) государствен-
ная политика эволюции информации в эконо-
мике – основа эффективности и устойчивости 
территориального образования.

Область применения результатов: при-
нятие решений о формировании и развитии 
государственной научно-образовательной, 
инновационной и региональной экономи-
ческой политики, формирование межрегио-
нального взаимодействия.

выводы
Результирующим выводом является 

необходимость корректировки государ-
ственной политики в сфере выработки 
стратегических приоритетов развития ин-
новационных подсистем ТСЭС. Такая поли-
тика формируется исходя из характеристик 
циклов в эволюционной модели обще-
ственного развития с инновационной доми-
нантой в зависимости от установившегося 
в ТСЭС типа модели; взаимосвязи научно-
технологического развития ТСЭС и их типа 
интеграции с другими территориальными 
образованиями и странами мира.

Значимость исследования определяется 
необходимостью корректировки научно-
технологической государственной полити-
ки России и её регионов.

Данное исследование выполнено в рам-
ках госзадания ИСЭИ УФИЦ РАН по теме 
«Формирование и реализация стратегиче-
ских приоритетов территориальных со-
циально-экономических систем в условиях 
глобальных вызовов» (№ гос. регистрации 
AAAA-A17-117021310211-8).
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