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Аннотация
Предмет. Закономерности  и  противоречия  развития  научной  и 
инновационной деятельности в регионах Российской Федерации в 
условиях пандемии.
Цели. Выделение  тенденций  научной  и  информационной 
деятельности,  типологизация  регионов  России  по  качеству 
инновационного  роста  и  эволюции  информационных  ресурсов 
экономики,  участию  в  пятом  технологическом  укладе  и 
эффективности мер борьбы с пандемией.
Методология.  Применены  общенаучные  методы:  обзор 
литературных  и  статистических  источников,  анализ, 
типологизация, сопоставление. 
Результаты. Выявлены закономерности и противоречия развития 
научной  и  инновационной  деятельности  в  регионах  России. 
Выработаны  рекомендации  по  осуществлению  региональной 
государственной политики. 
Выводы. Представляется  актуальным  применение  методологии 
открытых  инноваций,  которая  может  быть  воспринята  в  России. 
Существующие  проблемы  могут  быть  разрешены  путем 
применения  методов  открытых  инноваций  по  методологии 
догоняющего развития. 
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Появившаяся  и  распространившаяся  вспышка  новой  коронавирусной 
инфекции и ограничительные меры государства в этих условиях повлияли 
на экономические показатели регионов России [1, 2]. Так, сокращение ВВП 
составило 3,1%, по регионам показатели уменьшения ВРП  варьируются в 
пределах  от  1,5%  до  5%1.  Это,  в  свою  очередь,  оказало  значительное 
воздействие  на  научную  и  инновационную  деятельности  в  регионах  РФ 
выразившееся в существенных трудностях в осуществлении исследований 
и  разработок  [3,  4].  Произошло  замедление  в  научно-экспериментальных 
работах,  но  одновременно  развитие  теоретико-методологических 
исследований  [5,  6].  Следует  отметить,  что  в  России  значительно  чаще 
стали  проводится  исследования  в  сфере  биотехнологий,  в  частности, 
запатентованы  средства  диагностики  новой  коронавирусной  инфекции  и 
средства  ее  предупреждения  и  лечения.  В  условиях  пандемии  научная  и 
инновационная  деятельность  регионов  России  вовремя  и  максимально 
адекватно  парировали  пандемический  глобальный  вызов:  количество 
научных  статей  по  проблематике  COVID-19,  зарегистрированных  в 
РИНЦ, —  2 010,  подано  500  заявок  на  патенты  и  зарегистрирован  131 
патент2,  направленный  на  борьбу  с  коронавирусной  инфекцией  (рис.  1).
В  России  создан  первый  в  мире  образец  вакцины  от  коронавируса  — 
«Спутник  V»,  три  патента  имеет  Центр  имени  Гамалеи,  четыре  — НИЦ 
«Вектор»,  один  —  институт  вирусологии  РАН.  Разрабатывалось  и 
патентовалось  множество  лечебных  препаратов,  облегчающих  течение 
тяжелых осложнений, вызванных COVID-19, тест-системы, определяющие 
наличие  иммунного  ответа  организма,  и  диагностики  формирования 
специфических  белков,  свидетельствующих  о  том  или  ином  иммунном 
ответе  организма  пациентов,  средства  дезинфекции  и  различные  виды 
индивидуальной  защиты.  Имеющим  большие  перспективы  является  тест-
система, разработанная  Институтом  биоорганической  химии  РАН,  она 
определяет  по  одному  забору биологического  образца  крови  содержание 
одновременно  трех  иммуноглобулинов,  которые  вырабатываются  в 
результате  заражения  COVID-19.  Дальнейшие  перспективы  исследований 
заключаются  в  создании  еще  более  эффективных  и  достоверных  тест-
систем и вакцин, действующих еще более целенаправленно на COVID-19. 
На эти цели выделяется 3,1 млрд руб. из бюджета РФ в 2021 г., в планах  
разработка  47  вакцин  на  14  платформах  (в  2020  г.  дополнительное 
финансирование на подобные цели составляло 1,3 млрд руб.3). Это говорит 

1 По данным Росстата.
2 Дуэль А. Крупными мазками. Роспатент назвал самые интересные изобретения для борьбы с

COVID-19. URL: https://rg.ru/2020/12/24/v-rospatente-nazvali-samye-interesnye-izobreteniia-dlia-
borby-s-covid-19.html; Патентные документы по коронавирусу. URL: https://new.fips.ru/doc-virus/

3 Дайджест: Наука и борьба с COVID-19 // Счетная палата Российской Федерации.
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об  оперативном  и  качественном  ответе  на  новый  глобальный  вызов  для 
России  и  ее  регионов  в  научной  и  инновационной  деятельности  [7,  8]. 
Необходимо  отметить,  что  методом  такого  ответа  на  глобальный  вызов  в 
России  был  избран  механизм  догоняющего  развития.  Он  основан  на 
перехвате  лучших  мировых  образцов  объектов  интеллектуальной 
собственности (далее — ОИС) и нематериальных активов (далее — НМА), 
их абсорбции, существенной доработке и генерации собственных знаний и 
компетенций.  Создавая  значительный  базис  зарубежных  НМА,  механизм 
догоняющего  развития  совершенствует  и  развивает  информационные 
ресурсы  экономики  на  основе  государственно-частного  патнерства 
(далее — ГЧП) и создания транснациональных корпораций (далее — ТНК) 
национального  базирования.  Эволюция  информационных  ресурсов 
экономики территорий  происходит  под  воздействием  пандемии, 
означающей  для  экономики  регионов  и  научной  и  инновационной  сфер 
одномоментное снижение всех основных параметров на 10—20% в годовом 
исчислении  [9,  10].  При  этом  падение  в  некоторых  видах  экономической 
деятельности составило 50% и более, особенно ситуация затронула сферу 
развлечений  и  массовых  мероприятий.  Одновременно  наблюдался  рост
в  телекоммуникационном  и  цифровом  секторах  экономики,  развитие 
интернет-торговли, использование дистанционно предоставляемых услуг и 
развитие  информационно-коммуникационного  сектора.  Это  в  целом 
способствовало  к  переходу  в  дистанционный  режим  работы  многих 
компаний  и  коллективов.  В  числе  прочего  произошел  переход  к 
производственным  технологиям  и  автоматизированным  системам 
поддержки  управленческих  решений,  что  выразилось  в  роботизации
и  автоматизации  обработки  обширных  баз  данных,  помогающих 
оптимизировать  процессы  управления  и  производства.  Все  описанное 
представляет  технологии  пятого  технологического  уклада.  Следует 
отметить,  что  в  России  наработан  самый  масштабный  опыт  развития 
инновационных  подсистем  различного  уровня  [11].  Перенимая  наш  опыт, 
создавали  свои  методы  догоняющего  развития  (Япония  1960—1970-х  гг., 
Южная  Корея  1980—1990-х  гг.,  современный  Китай).  Перенимая,  они 
вносили  свои  национальные  особенности  в  него,  но  сам  метод  открытых  
инноваций [12, 13], при котором концентрируются ресурсы на абсорбции и 
доработке  завозимых  из-за  рубежа  НМА,  является  советским.  Получая 
собственные  ОИС  и  преобразовывая  их  в  НМА,  отечественные  ТНК 
(крупнейшие  промышленные  предприятия  в  СССР)  сформировали 
уникальную методологию развития информационных ресурсов экономики. 
Эта методология основана на быстром получении и развитии собственных 
ОИС даже без их регистрации. Впервые данную методологию применили в
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1930-е гг. Генеральные конструкторы активно ее разрабатывали и внедряли, 
но  были  ограничены  в  сроках  реализации  своих  проектов  главным 
заказчиком.  Список  этих  главных  конструкторов  следующий:  В.Г. Грабин 
[14, 15] (разрабатывал собственные артиллерийские системы, основываясь 
на  лучших  отечественных  и  зарубежных  разработках,  учитывая 
оперативную  обстановку  на  фронтах;  так,  в  инициативном  порядке  в 
недельный  срок  были  изготовлены и  отправлены на  фронт  пушки  ЗИС-3, 
главное  командование  об  этом  не  знало,  ситуацию  разрешили  отзывы 
артиллеристов,  требовавших  еще  поставить  им  данный  вид  вооружения, 
впоследствии  генеральный  конструктор  получил  Ленинскую  премию  за 
это),  А.Н. Туполев  [16—18]  (внедрил  методы  коллективного  быстрого 
проектирования  летательных  аппаратов,  используя  лучшие  мировые 
образцы  и  наработки,  что  позволяло  копировать  и  вносить  существенные 
улучшения  для  облегчения  производственных  процессов  и  создания 
уникальных  особенностей  его  изделий),  О.К. Антонов  [19]  (методология 
распределенного  творческого  подхода  и  коллективистских  методов 
организации  труда,  он  создавал  сложные  и  крупнейшие  авиационные 
аппараты,  всегда  превосходя  имеющиеся  и  перспективные  аналоги,  и 
ориентировался на требования заказчика), А.П. Александров [20] (внедрил 
методологию коллективного творчества в деле создания подводных лодок с 
ядерной энергетической установкой и стратегическими ракетами на борту в 
периоды  острого  технологического  противоборства  СССР  с  Западом). 
Успешные проекты можно перечислять очень долго. Но основой описанной 
методологии  является  развитие  прикладной  науки,  применяющей 
результаты  зарубежных  и  отечественных  фундаментальных  исследований, 
что создало высокотехнологический задел будущих побед СССР во второй 
мировой  войне  [20]  и  обеспечило  технологическую  самостоятельность
в  большую  часть  послевоенного  периода  [21].  Благодаря  описанной 
методологии паритет с Западом во многих высокотехнологичных отраслях 
промышленности  оставался  вплоть  до  1970-х  гг.,  когда  наметились 
отступления  от  данного  метода,  приведшие  к  распаду  великой
державы.  Данная  методология  позволяла  СССР  создавать  эффективное 
сотрудничество  со  странами  соцлагеря  [22].  Она  не  смогла  реализоваться 
из-за идеологического неприятия создания крупного капитала в виде ТНК. 
Их создание для конкурирования на внешних рынках позволило бы более 
полно реализовывать потенциалы страны. В настоящий момент внедрение 
информационных  технологий  значительно  автоматизировало  процессы 
обработки  информационных  ресурсов  экономики  [23].  Была  создана 
система  обработки  и  обмена  информации  через  механизмы  ГЧП  [24]  и 
дальнейшее  совершенствование  методологии  открытых  инноваций.  Даже 
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страны  глобального  центра  стали  совмещать  метод  «форсайт»  и 
методологию  создания  инновационных  поясов  ТНК,  вузов  и  научных 
учреждений  (по  примеру  создания  отраслевых  НИИ  в  СССР).  Создаются 
сети  горизонтально-интегрированных  компаний  и  учреждений  науки  и 
образования  —  кластеры  —  в  целях  генерации  усложненных  новых 
технологий и товаров, не имеющих аналогов в мире.

Для РФ видится  необходимым эволюционное  развитие  ее инновационных 
подсистем  вначале  методами  открытых  инноваций  модели  догоняющего 
типа  (ГЧП  совместно  с  ТНК  в  целях развития  собственных  ОИС  в 
полноценные НМА), а затем применение модели стран глобального центра 
(по методу «форсайт»).

Страны группы глобального  центра  используют  метод  «форсайт», то  есть 
формирование  будущих  рынков  и  спроса  на  них  с  помощью  финансовой 
накачки  инновационных  проектов.  Такой  механизм  пока  недоступен  в 
России  (отнесенной  по  результатам  анализа  статистических  данных
в  группу  стран  переходной  модели  к  догоняющему  развитию)  ввиду
скудных финансовых, институциональных и иных возможностей. Наиболее 
возможным  представляется  метод  открытых  инноваций  догоняющей 
модели  стран  Азиатско-Тихоокеанского  региона  (создание  ТНК  и  всей 
научной  и  инновационной  инфраструктуры  путем  формирования 
инновационных  поясов  вокруг  научных  и  инновационных  учреждений, 
учредителями которых являлся бы крупный бизнес).

Таким  образом,  в  России  накоплен  обширный  опыт  применения  модели 
догоняющего  типа,  наиболее  успешно  реализованный  в  Японии  в  1960—
1970-е гг., Южной Корее 1980—1990-е гг., в современном Китае. При всем 
многообразии методов открытых инноваций в России они не применяются 
при  высокой  ее  готовности  к  восприятию  модели  догоняющего  развития. 
Достигнуты  некоторые  пределы  экономического  роста  в  реализуемой  в 
1990—2000-е  гг.  модели  инвестиционного  типа  и  продолжительное  время 
реализуемой  переходной  к  догоняющей  модели. Для  придания  новых 
темпов  развития  России  и  ее  регионов  необходим  переход  к  реализации 
хорошо зарекомендовавшей себя в СССР, Японии,  Южной Корее  и Китае 
модели  догоняющего  развития (глубокая  переработка  лучших зарубежных 
НМА  в  целях  получения  собственных  ОИС  и  их  развитие  до  НМА, 
развиваемых в ТНК национального базирования). Данный опыт позволяет 
обеспечивать  поступательное  развитие  науки  и  инноваций  в  регионах
и  территориях  Российской  Федерации  в  условиях  пандемии.  Нами 
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предлагается механизм типологизации регионов, разделение на три группы 
по уровню качества инновационного роста исходя из этого опыта.

Качество инновационного роста региона рассчитывается через определение 
скорости  замены  информационных  ресурсов  экономики  территории, 
выраженных через следующие показатели.

1. Затратная часть бюджета территории на создание информационной  

базы  индивидов  (молодого  населения),  проживающих  на  территории,  

представленная  факторами  формирования  человеческого  капитала — 
(ФЧК).  Динамика  государственных  затрат  на  популяризацию  результатов 
научных  изысканий  территории,  образование,  социально-культурные 
мероприятия,  здравоохранение  (затраты  в  целом  в  соотношении  к  ВВП 
(плюс или минус)). Другим показателем является объем социальных выплат 
населению  и  налогооблагаемые  денежные  доходы  населения  по 
муниципальным  районам  (городским  округам),  то  есть  анализируются 
затраты  и  налоговые  сборы  в  регионе  по  его  муниципалитетам. 
Сравнительный  анализ  среди  территорий  показывает  используемый 
потенциал  региона  по  формированию  высокого  качества  человеческого 
капитала,  способность  самостоятельно  развивать  свои  территориальные 
рынки  для  реализации  своих  потенциалов  и  интересов,  формировать 
будущие  потребности  и  ценности  и  на  этом  основании  продвигать  и 
развивать собственные рынки сбыта. Территории из первой группы создают 
и  ретранслируют  вовне  ценности,  ориентируясь  на  реализуемые 
производственные  программы  своих  резидентов  и  граждан,  направляя 
развитие  ФЧК  на  его  профилирование  научно-образовательной, 
инновационной,  культурной  и  медицинской  сфер  территории.  Территории 
второй группы не влияют на ФЧК, рынки и ценности ни вовне, ни у себя,  
они  встраиваются  своими  научно-образовательными,  инновационными, 
культурными и медицинскими сферами территории к интересам ТНК и их 
отделениям  на  территории.  Такие  территории  формируют  элементы 
абсорбции  технологий  (далее  —  АТ),  поступающих  с  внешнего  рынка.
В  группе  территорий  периферии  при  ограниченных  ресурсах 
соответствующие  бюджеты  тоже  невелики,  вопросы  формирования 
человеческого  капитала  не  связываются  с  развитием  рынков,  сила 
государственного воздействия на экономику ограниченна.

2.  Качество  человеческого  капитала.  Количество  исследователей, 
кандидатов  и  докторов  наук.  Показатели  оценивают  потенциал  генерации 
научной  новизны,  необходимой  для  создания  собственных  ОИС. 
Территории из первой группы лидируют по числу исследователей с научной 
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степенью. Территории второй группы лидируют по наращиванию динамики 
исследователей,  постепенно  увеличивая  количество  человек,  имеющих 
научную  степень,  благодаря  АТ.  В  группе  территорий  периферии  
происходит сокращение исследователей. 

3.  Финансирование  территории  фундаментальных  исследований  —  ФИ. 

Расходы бюджета территории на ФИ означает непосредственную работу с 
НМА  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих  свою  деятельность  на 
территории, в целях генерации научной новизны и ОИС. Высокие качества 
человеческого  капитала  и  ФИ  формируют  значимые  долговременные 
конкурентные  преимущества,  что  создает  редкие  факторы  производства. 
Территории  из  первой  группы  отличаются  наличием  реализации  как 
территориальных  программ  научных  исследований,  так  и  федеральных, 
оказывающих  мощный  синергетический  эффект  и  особую 
исследовательскую  конкурентную  среду  для  генерации  наиболее 
качественных  результатов  научной  деятельности.  Территории  второй 
группы  поддерживают  региональную  составляющую  в  научно-
образовательном комплексе для обновления НМА ТНК и их отделений на 
своей  территории.  В  группе  территорий  периферии  при  ограниченных 
ресурсах  соответствующие  бюджеты  не  предусмотрены,  наука  с 
экономической деятельностью не связана. 

4. Гипотеза  будущих  потребностей  происходит  через  реализацию  

гипотезы  настоящего,  то  есть  ожиданий  социума  —  ОС.  Данный 
показатель  отображен  через  количество  разработанных  передовых 
производственных  технологий  в  регионе.  Этот  показатель  фактически 
демонстрирует  объемы  реализованного  в  научной,  образовательной  и 
инновационной  сферах  через  потенциалы  знаний  и  компетенций  в 
технологиях  и  ОИС.  Территории  из  первой  группы  отличаются  высоким 
показателем  реализации  потенциалов  науки  и  инноваций.  Территории 
второй группы обладают повышенной динамикой роста данного показателя. 
В группе территорий периферии происходит падение показателя. 

Цикл  человеческого  капитала  преобразует  затраты  территории  на  ФЧК  и 
ФИ,  что  выливается  в  увеличение  количества  исследователей  с  научной 
степенью  и  увеличение  количества  разработанных  производственных 
технологий на территории. В догоняющей модели элемент ФЧК заменен на 
внешние рынки — территории осуществляют обновление НМА благодаря 
зарубежному технологическому оборудованию. Элемент ЧК в догоняющей 
модели  заменяется  на  АТ,  что  формирует  собственные  ОИС  и  далее  — 
НМА.
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5. Прикладные  исследования  (ПИ)  территории  характеризуют  

самостоятельность  региона  в  проведении  государственной  научной 

политики. Они  выражаются в  следующих  показателях:  расходная  статья 
государственного  бюджета  региона  на  прикладные  исследования, 
внутренние  затраты  на  научные  исследования  и  разработки,  численности 
высококвалифицированных  работников.  Все  перечисленные
показатели  характеризуют  объемы  финансирования  доработок  ОИС  до
уровня  применения  в  НМА  квалифицированными  работниками, 
совершенствующими НМА вплоть до получения собственных ОИС и ноу-
хау, благодаря патентной очистке пребывающих извне региона технологий, 
новшеств  и  ноу-хау.  Территории  из  первой  группы  отличаются  высокими 
показателями  и  расходами  государственного  бюджета  на  программы 
научных  исследований  по  обновлению  НМА.  Территории  второй  группы 
обладают нарастающей динамикой расходов государственного бюджета на 
программы  научных  исследований  по  обновлению  НМА.  В  группе 
территорий  периферии  при  ограниченных  ресурсах соответствующие 
бюджеты  не  предусмотрены,  наука  с  экономической  деятельностью  не 
связана, НМА обновляется путем импорта технологического оборудования 
в подавляющем большинстве отраслей экономики. 

6. Эффективность  рыночных  исследований  и  своевременное  занятие  

рыночных ниш выражается в рентабельности проданных товаров, работ,  

услуг  — РИ. Положительные  динамические  показатели  РИ характеризуют 
качество  экономического  роста,  являющегося  ключевым элементом 
эволюции  хозяйственного  механизма  территории.  Территории  из  первой 
группы  отличаются  высоким  значением  РИ  в  продолжительном  периоде 
времени.  Территории  второй  группы  обладают  повышенной  динамикой 
роста  данного  показателя.  В  группе  территорий  периферии  происходит 
падение показателя. Повышенные динамические характеристики показателя 
в сторону роста свидетельствуют о возрастающем качестве экономического 
роста и высокой готовности территории к переходу в следующую по рангу 
модель  развития  (от  глобальной  периферии  —  в  догоняющее  развитие, 
догоняющего развития — в глобальный центр).

7. Развитие  гипотезы  будущих  потребностей  —  БП  — определяется  в 
используемых  передовых  технологиях  на  территории  (завозимых  и 
сгенерированных на территории), означает наличествующие в достаточном 
количестве  НМА  для  разработки  в  научной,  образовательной  и 
инновационной  сферах  территории  в  целях  генерации  научной  новизны, 
патентной  очистки  этих  технологий  и  создания  ОИС  с характеристиками, 
превышающими  завезенные  НМА.  Территории  из  первой  группы 
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отличаются высоким показателем БП в продолжительном периоде времени. 
Территории  второй  группы  обладают  повышенной  динамикой  роста 
данного  показателя.  В  группе  территорий  периферии  происходит  падение 
показателя.

В  цикле  прикладных  исследований затраты  территории  на  прикладную 
науку  (ПИ)  выражены  через  внутренние  затраты  организаций  на 
исследования  и  разработки,  численность  высококвалифицированных 
работников.  Рост  этих  показателей  выливается  в  увеличение 
рентабельности  проданных  товаров,  работ,  услуг  (РИ),  в  свою  очередь 
предъявляющих спрос на увеличение количества используемых передовых 
технологий, применение которых меняет будущие потребности (БП). 

9. Осуществление затрат на инновации (И) определяется через показатели 
расходов  бюджетов  всех  уровней  и  привлеченные  инвестиции  на 
реализацию  инновационных  (для  региона)  проектов,  выражающиеся  в 
инновационной  активности  организаций,  расположенных  в  регионе. 
Последний показатель определяет идеологию приверженности предприятий 
региона инновационному развитию, собираемые сведения с предприятий и 
организаций региона имеют заявительный характер. Территории из первой 
группы  отличаются  высоким  показателем  И  в  продолжительном  периоде 
времени.  Территории  второй  группы  обладают  повышенной  динамикой 
роста  данного  показателя.  В  группе  территорий  периферии  происходит 
падение показателя. 

10. Потребление и его изменения в результате инноваций (П-е) выражается 
через  соотношение  отгруженных  товаров  собственного  производства  к 
валовому региональному  продукту.  Показатель  свидетельствует  об уровне 
замещения  продукцией  собственного  производства  завезенной  и 
характеризует  производственную  деятельность  региона  и  используемые 
потенциалы территории и опосредовано — задействование НМА региона с 
ее  амортизацией.  Территории  из  первой  группы  отличаются  высоким 
показателем  замещения  в  структуре  П-е в  продолжительном  периоде 
времени.  Территории  второй  группы  обладают  повышенной  динамикой 
роста  данного  показателя.  В  группе  территорий  периферии  происходит 
падение показателя.

11. Изменение спроса в результате потребления (ИС)  отображается через 
коэффициент  обновления  основных  фондов  и  объема  инновационных 
товаров,  работ,  услуг.  Территории  из первой  группы  отличаются  высоким 
показателем  ИС в продолжительном периоде времени. Территории второй 
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группы  обладают  повышенной  динамикой  роста  данного  показателя.
В группе территорий периферии происходит падение показателя.

В  цикле  инноваций  затраты  на  осуществление  инноваций  бюджетов
всех  уровней  и  привлеченные  инвестиции  положительно  влияют  на 
приверженность к инновационному пути развития предприятий региона И 
вместе с соотношением отгруженных товаров собственного производства к 
ВРП  (П-е).  В  результате  изменяется  спрос  (ИС),  что  воздействует  на 
коэффициент  обновления  основных  фондов  и  объем  инновационных 
товаров, работ и услуг, произведенных в регионе.

12. Производство  (П)  характеризуется  индексом  промышленного 
производства  (загрузка  основных  фондов  на  территории  региона). 
Территории  из  первой  группы  отличаются  высоким  показателем  П  в 
продолжительном  периоде  времени.  Территории  второй  группы  обладают 
повышенной  динамикой  роста  данного  показателя.  В  группе  территорий 
периферии происходит падение показателя.

13. Рынок  ОИС  территории  (РОИС) характеризуется  показателями 
регистрации резидентами территории ОИС и динамикой амортизационных 
отчислений от НМА хозяйствующих субъектов, находящихся в регионе. Эти
показатели  дают  представление  о  качестве  инновационного  роста  в 
динамике. Территории из первой группы отличаются высоким показателем 
РОИС  в  продолжительном  периоде  времени.  Территории  второй  группы 
обладают  повышенной  динамикой  роста  данного  показателя.  В  группе 
территорий периферии происходит падение показателя.

14. Результирующими  показателями  является  динамика  численности  

населения  территории  (М),  выражающаяся  в  миграционном  приросте. 
Территории  из  первой  группы  отличаются  высоким  показателем  М  в 
продолжительном  периоде  времени  (особенным  является  характеристика 
прибытия  молодого  трудоспособного  населения).  Территории  второй 
группы  обладают  повышенной  динамикой  роста  данного  показателя.
В  группе  территорий  периферии  происходит  падение  показателя. 
Эффективность  работы  инновационной  подсистемы  можно  оценивать 
исходя из характеристик (возрастных, квалификационных и иных) в части 
использования высоких качеств человеческого капитала. 

Динамика  индекса  промышленного  производства  косвенно  показывает 
степень  загрузки  основных  фондов  на  территории  региона.  Она 
характеризует  результативность  осуществленных  ранее  инвестиций  из 
бюджетов  всех  уровней,  а  также  привлеченных  извне  инноваций. 
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Результатом  работы  всей  верхней  строчки  модели  становятся  показатели 
регистрации  резидентами  территории  ОИС  и  динамика  амортизационных 
отчислений  от  НМА.  Ключевым  показателем  выступает  динамика 
численности  населения  региона.  Сам  механизм  типологизации  регионов 
России показан на рис. 2. 

В  нем  верхняя  часть  —  этапы  эволюции  информационных  ресурсов 
экономики,  нижняя  часть  —  обозначение  показателей,  по  которым 
проводится  сравнительный  анализ  регионов  России.  Поступающие 
информационные  ресурсы  с  левой  стороны  рисунка  перерабатываются 
территорией и эволюционируют в собственные ОИС и далее — в НМА. 

Проведенный  сравнительный  анализ  позволил  типологизировать 
территории  РФ  и  разделить  на  следующие  группы:  глобальный  центр 
(регионы:  Москва,  Санкт-Петербург  и  Московская  область),  догоняющее 
развитие  (регионы:  Новосибирская  область,  Свердловская  область, 
Самарская  область,  Нижегородская  область,  Республика  Татарстан), 
потенциально  переходящие  в  группу  территорий  догоняющего  развития 
(регионы:  Калужская  область,  Приморский  край,  Воронежская  область, 
Ростовская  область,  Республика  Башкортостан,  Ульяновская  область, 
Тюменская  область,  Челябинская  область,  Красноярский  край,  Томская 
область),  остальные  территории  в  той  или  иной  степени  отвечают 
параметрам периферийной модели4. Каждая группа регионов и территорий 
РФ  требует  применения  соответствующей  государственной  политики  для 
перехода  из  одной  группы  в  другую,  находящуюся  выше  по  уровню 
развития.  В  группе  территорий  и  регионов глобального  центра 
государственное воздействие оказывается по методологическому принципу 
(форсайт)  —  предвосхищение  и  формирование  будущих  рынков  или 
предвидение,  используется  анализ  многокритериального  прогнозирования 
будущих потребностей и необходимых технологий для их удовлетворения. 
Фактически  это  проектирование  рынков будущего  через постановку  задач 
для  генерации  знаний  и  компетенций  последующего  периода  развития, 
производительных  сил  для  развития  собственных  ТНК.  В  условиях 
пандемии  регионы  глобального  центра  оперативно  осуществляют  меры 
противодействия  распространения  инфекции,  в  них  предусмотрено 
бесплатное  тестирование  на  иммунный  ответ  организма,  быстро 
расширяется  охват  населения  прививками,  осуществляется  более  строгий 
контроль за соблюдением карантинных мероприятий. Догоняющее развитие 
отличается применением методологического подхода открытых инноваций, 
основанного  на  патентных  исследованиях  и  анализах,  используемых  в 

4 Рассчитано по данным Росстата.
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стране  и  регионе  НМА,  с  одновременной  концентрацией  ресурсов  и 
потенциалов  на  генерации  ОИС  резидентами  территории.  Не  во  всех 
регионах  группы  догоняющего  развития  предусмотрено  бесплатное 
тестирования  на  антитела,  прививочная  компания  развивается  успешно  с 
хорошим охватом групп риска среди населения, контроль за соблюдением 
карантинных  мероприятий  высокий.  Глобальная  периферия  обновляет 
НМА через импортные поставки технологического оборудования из стран и 
территорий догоняющего развития и глобального центра через реализацию 
инвестиционных и производственных программ. Применяется методология 
игрового  моделирования  рыночной  ниши  для  каждого  проекта  и  новой 
технологии,  завезенной  в  составе  инвестиционного  проекта.  Цель 
государственной  политики  таких  территорий  — привлечение  инвестиций
и  максимальное  продление  цикла  жизни  завезенной  технологии. 
Самостоятельная  разработка  тест-систем,  лекарственных  препаратов  и 
средств защиты не предусматривалась.

Основным принципом стратегирования работы инновационной подсистемы 
является  преодоление  институциональных разрывов  цепочки:  создание 
знания, его распространение как компетенций, их развитие для получения 
ОИС  и  внедрение  инноваций  с  преобразованием  ОСИ  в  НМА.  Такое 
объединение  различных  этапов  эволюции  информационных  ресурсов 
экономики  страны  и  региона  положительно  сказывается на  результатах 
деятельности  экономических  систем.  Даже  в  условиях  пандемии  и 
воздействия  ее  отрицательных  последствий  на  экономические  системы 
быстрота генерации ОИС и реализация их в НМА создает дополнительные 
возможности  экономического  развития  (создание  тест-систем  и  прививок 
привело  к  росту  промышленного  производства).  Регион,  создавая  модель 
догоняющего  развития,  реализует  следующую  цепочку:  завезенные  НМА 
(необходимые  информационные  ресурсы  (питательная  среда)  для  начала 
научных изысканий), генерация научной новизны (формирование значимых 
отличий  от  первоначальной  НМА,  то  есть  патентная  очистка  НМА  и 
генерация собственных ОИС через фундаментальные исследования), ОИС 
(прикладная наука создает технологии применения и реализации этих ОИС 
в  промышленном  производстве,  создавая  патентоспособный  объект), 
внедрение  в  производственные  процессы  хозяйствующих  субъектов  НМА 
территории.  Для  реализации  всего  описанного  комплекса  мероприятий 
применяется механизм ГЧП. Данные процессы позволяют сформулировать 
определение:  качество  инновационного  роста  территории  —  процессы 
генерации  и  развития  в  хозяйственной  деятельности  ОИС  в  НМА, 
приводящие к развитию информационных ресурсов экономики, это влечет 
установление глобальной конкурентоустойчивости территории.
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Основной  проблемой  развития  инновационной  подсистемы  России  и  ее 
территорий является отсутствие системы конкурирующих между собой на 
внутреннем  рынке  ТНК  и  госкорпораций.  У  них  нет  необходимости  и 
потребности  в  саморазвитии  и  запуска  эволюции  информационных 
ресурсов экономики. Большая их часть действует в сырьевых и топливно-
энергетических  отраслях  и  ориентирована  на  внешние  рынки  в  сегменте 
экспорта  сырья  и  полупродуктов.  Они  не  заинтересованы  в  развитии 
технологических цепочек внутри страны. Валютная выручка обеспечивает 
их  устойчивое  положение  и  сверхприбыли.  Государство  получает  от  них 
сигналы  о  своем  благополучном  развитии  и  не  создает  вокруг  них  ни 
инновационные пояса, ни систему ГЧП, хотя они эксплуатируют природные 
богатства страны и ресурсы будущих поколений. Информационные ресурсы 
экономики с ними мало связаны, они обновляют свои НМА из-за рубежа,  
делиться  своими  доходами  с  государством  считают  малоэффективным 
занятием. 

Таким  образом,  глобальная  угроза  пандемического  характера  в  России 
парирована  благодаря  развитому  человеческому  капиталу,  сохранившейся 
фундаментальной науке и участию государственного и частного бизнеса в 
развитии  производственных  программ  по  генерации  тест-систем  и 
прививок  даже  за  рубежом.  Налицо  пример  эволюции  информационных 
ресурсов  экономики,  произведенный  нашей  страной,  но  фондовый  рынок
не  среагировал  масштабными  вливаниями  в  развитие  наших 
производственных программ в сфере биотехнологий. Встает вопрос: где же 
теперь наши компании «единороги», капитализация которых должна была 
превысить миллиарды долларов, за считанные месяцы реализовавшие столь 
впечатляющий  научный  и  производственно-технологический  прорыв? 
Ответом  является  то,  что  ни  наш  крупный,  ни  западный  капитал  не 
воспримут  такую  эволюцию  информационных  ресурсов  экономики  как 
сигнал к инвестированию, пока не появятся ТНК, успешно конкурирующие 
с  зарубежными  компаниями  на их  же  внутренних  рынках.  Основной 
особенностью развития инновационных подсистем стран догоняющего типа 
выступает  целеполагание  на  удовлетворение  рынков  стран  глобального 
центра.  Наши  компании  на  их  потребительский  рынок  не  впускают  по 
политическим  соображениям,  поэтому  получение  собственных  ОИС  и 
реализация в НМА отечественных ТНК — это политически обусловленные 
процессы.  Это  обстоятельство  делает  необходимостью  формирование 
специфической догоняющей модели развития экономики России с оглядкой 
на  рынки  периферийных  и  догоняющих  стран  мира.  Необходимо 
ориентироваться  на  создание  своей  центр-периферийной  модели 
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взаимодействия  с  мировой  экономикой,  в  которой  модификация 
отечественных ТНК и госкорпораций неизбежна. 

Исходя  из  описанного  к  закономерностям  развития  науки  и  инноваций  в 
регионах  и  территориях  Российской  Федерации  в  условиях  пандемии 
можно отнести следующее.

1. Детерминизм потенциала фундаментальной науки для запуска эволюции 
информационных ресурсов экономики через развитие наличествующих и 
привлекаемых  потенциальных  ресурсов  в  виде  носителей  необходимых 
знаний; человеческого капитала, увеличивающего перспективы развития 
территории  в  прорывных  направлениях;  научных  знаний  (генерация 
научной  новизны);  компетенций  (возможности  распространения  и 
применения  научной  новизны)  и  конкурентоспособности  доходов  и 
условий  работы  для  научных  кадров  (возможности  привлечения  извне 
носителей  новых  знаний  и  компетенций,  необходимых  для  генерации 
научной  новизны  высокой  степени  актуальности  и  оригинальности  для 
данной территории). Противоречие детерминизма заключается в том, что 
в России не самые лучшие условия для работы ученых и специалистов 
высшей квалификации, зарплаты и социально-бытовые условия научных 
работников далеки от условий и доходов в странах глобального центра и 
даже  догоняющего  развития.  Но  ситуация  в  России  уникальна  тем,  что 
лимитирующий  фактор  развития  большинства  стран  мира  — 
качественный  человеческий  капитал  — пока  присутствует  в  научных  и 
образовательных  учреждениях  страны.  Несмотря  на  многочисленные 
проводимые  постоянно  реформы  и  реорганизацию  науки  и  высшего 
образования,  ученые  раз  за  разом  доказывают  свою  эффективность 
работы.  Так,  в  условиях  появления  новой  глобальной  угрозы 
фундаментальные  исследования  в  России  максимально  оперативно  и  в 
короткие сроки осуществлены, одновременно выработаны рекомендации 
и  новые  правила  для  государственных  органов  и  общества,  
фундаментальная  наука  выпустила  впервые  в  мире  новые  препараты 
лечения  пандемического  заболевания.  В  результате  обнаружились 
регионы  и  территории  с  выдающимся  уровнем  развития  научных 
исследований.

2. Системная взаимосвязь науки и научных исследований на территории в 
едином  комплексе  с  реальным  сектором  экономики  через  прикладные 
исследования.  Наука  обновляет  нематериальные  активы  экономических 
операторов,  осуществляющих  хозяйственную  деятельность  на 
территории  исключительно  благодаря  собственным  силам.  Прикладные 
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исследования  выступают  основой  обновления  НМА  в  исключительных 
случаях.  Противоречием  данной  закономерности  в  России  является 
системная  разобщенность  учреждений  науки  и  реального  сектора 
экономики. Скорее, имеет место быть система полной самостоятельности 
и независимости хозяйствующих субъектов промышленности и сельского 
хозяйства  от  влияния  отечественных  научных  исследований. 
Хозяйствующие  субъекты  не  стремятся  обновлять  свои  НМА  за  счет 
отечественных  технологий  и  разработок  ввиду  зависимости  от  их 
обновления  со  стороны  ТНК  и  хозяйствующих  субъектов  стран 
глобального  центра.  Внедрение  отечественных  технологий  требует 
усилий и дополнительных разработок, а значит, расходов и трат, не всегда 
окупаемых. Легкость инвестиционного пути обновления НМА очевидна, 
иностранный партнер за зарубежные же кредиты поставит необходимое 
оборудование,  и  предприятие  проработает  на  нем  еще  несколько
десятков  лет.  Такая  схема  укоренилась  в  сознании  собственников 
производственных комплексов и сельхозпредприятий, и отказываться от 
нее они не собираются. Учреждения прикладной науки в начале 1990-х гг.  
рассматривались с точки зрения захвата ее имущества и собственности, 
но  не  как  источник  обновления  НМА.  Несмотря  на  это,  прикладные 
исследования  в  России  позволили  разработать  и  внедрить  технологии 
массового  выпуска  продукции  для  борьбы  с  пандемией.  Подобных 
случаев прикладных исследований  в мире  не  прослеживается,  в России 
приступили  к  разработке  технологий  развития  производств  лекарств  и 
средств  диагностики  и  борьбы  с  распространением  пандемии,  роль 
прикладной  науки  в  биотехнологическом  секторе  науки  в  разработке  и 
предложении  технологий  массового  производства  таких  лекарств  и 
средств диагностики очень высока.

3. Динамичный  рост  генерации  знаний  и  компетенций,  поступательное
и  постоянное  увеличение  объектов  интеллектуальной  собственности, 
ведущие  к  постоянному  полному  обновлению  НМА  экономических 
операторов.  Противоречие  данной  закономерности  заключается  в 
постоянном  снижении  числа  регистраций  ОИС  отечественными 
правообладателями и росте подачи заявок зарубежных правообладателей. 
Самые высокие динамические показатели у КНР, в странах глобального 
центра  стабильно  высокие,  периферия  мало  отмечается  в  сфере 
регистрации ОИС. Несмотря на это, российская наука смогла начать рост 
генерации  знаний  и  компетенций,  их  поступательное  и  постоянное 
увеличение  в  виде  ОИС  в  сфере  борьбы  с  пандемией.  Так,  в  России  
зарегистрированы  патенты  и  изобретения,  описывающие  способы 
лечения и диагностики  COVID-19, динамика данных видов диагностики 
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и  лечения  постоянно  растет,  что  показывает  регионы  и  территории, 
обладающие  таким  уровнем  развития  информационных  ресурсов 
экономики,  который  позволяет  решать  сложные  фундаментальные  и 
прикладные  задачи  и  реализовывать  решения  в  реальном  секторе 
экономики.

4. Динамичное  и  постоянное  развитие  хозяйственной  деятельности 
крупных производственных холдингов, финансово-промышленных групп 
и  транснациональных  корпораций,  их  филиалов  и  дочерних  отделений, 
использующих  НМА,  созданные  и  распространяемые  научными  и 
образовательными комплексами  территории  (имеются  в  виду  такие 
хозяйствующие  субъекты  и  их  подразделения,  как  Ростехнологии, 
Роснефть,  Газпром  и  т.д.).  Противоречие  заключается  в  отсутствии 
динамичного  и  постоянного  развития  отечественных  ТНК  и 
госкорпораций, сопоставимого с транснациональными структурами стран 
глобального центра и догоняющего развития. Эти структуры до сих пор 
занимаются  оптимизацией  бизнес-схем,  сокращающих  непрофильные 
активы  (например,  учреждения  прикладной  науки,  медицинские 
учреждения  на  балансе  предприятий  и  т.д.).  Результатом  становится 
сокращение сфер их деятельности и направлений развития. Следствием 
этого  является  концентрация  ресурсов  у  руководства  компаний  и 
сокращение  непрофильных  активов  в  регионах.  Этим  обусловлен 
структурный кризис экономики России, не дающий внедрять и развивать 
НМА отечественного производства, поскольку его генерация не является 
приоритетом  развития  компаний.  В  результате  недофинансирования 
структурных подразделений, создающих условия для работы прикладной 
науки,  происходит  рост  доходности  и  производительности  труда 
компаний, но не развитие информационных ресурсов экономики (знаний, 
компетенций,  ОИС  и  НМА).  Результатом  становится  достижение 
пределов  роста  экономики.  Достигнутые  пределы  экономического 
развития  национальной  модели  экономики  России как  сырьевого 
поставщика на внешние рынки не способствует динамике и постоянству 
развития  хозяйственной  деятельности  крупного  бизнеса.  Но  главным 
парадоксом  и  успехом  страны  в  условиях  пандемии  является  то,  что 
средним и средне-крупным компаниям удалось наладить выпуск крупных 
партий  вакцины  от  коронавируса  и  тест-систем,  выявляющих  наличие 
антител.

5. Стремление государства и общества достичь каждый раз нового уровня 
развития  страны  и  территории.  Эволюционная  модель  территории  с 
инновационной  доминантой  дает  представление  об  этом  стремлении: 
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страны и регионы 1-го уровня или глобального центра, страны и регионы 
2-го  уровня  или  догоняющего  развития,  страны  и  регионы  3-го  уровня 
или  глобальной  периферии.  Тип  эволюции  информации  в  экономике 
диагностирует  степени  глобальных  рисков  страны  и  региона:  для  3-го 
уровня  —  высокие,  для  2-го  уровня  —  средние,  для  1-го  уровня  — 
низкие. Противоречие данной закономерности заключается в стремлении 
общества  и  государства  к  достижению  1-го  уровня  развития,  а 
диагностика по модели показывает, что Россия находится на 3-м уровне. 
Таким  образом,  применяя  методы  государственной  политики  развития 
науки  и  образования  1-го  уровня,  государство  не  может  добиться 
реальных  результатов  ввиду  отсутствия  элементов  и  механизмов  1-го 
уровня.  Так,  фондовый  рынок  страны  не  поддерживает  инвестиции  в 
стартапы  и  малые  инновационные  предприятия,  вузы  и  научные 
учреждения не обладают ни свободой действий в создании стартапов, ни 
статусом  свободных  экономических  зон,  в  государственном  бюджете 
отсутствует  строка  ГЧП  для  создания  инновационных  поясов  вокруг 
вузов и научных учреждений. Основной проблемой является отсутствие у 
страны  ТНК  в высокотехнологичных сферах,  которые  обеспечивали  бы 
государственный  бюджет  достаточными  средствами  для  развития 
инновационной подсистемы России и ее ОИС, одновременно предъявляя 
спрос  на  ОИС  и  НМА  отечественного  производства.  Без  этого 
основополагающего фактора осуществлять политику страны глобального 
центра  в  глобальной  периферии  затратно  и  бессмысленно.  В  стране  
некому подхватывать новые знания, ОИС и НМА, наука пишет в стол, под 
сукно  или  для  иностранного  партнера.  Помимо  этого  реформа  вузов
и  науки  увеличивает  поток  публикаций  отечественных  ученых  и 
исследователей  в  иностранных  журналах,  в  итоге  результаты 
исследований передаются конкурентам напрямую. То есть государство не 
осознает своих действий и их результатов в реализации реформ, создавая 
дополнительный  поток  «утечки  мозгов»  из  науки  и  системы  высшего 
образования  в  страны  глобального  центра  и  догоняющего  развития. 
Парадокс  заключается  в  том,  что  такие  реформы  и  преобразования  не 
привели в нерабочее состояние научные школы и учреждения, которые в 
условиях глобального вызова пандемии сумели мобилизовать усилия на 
разработку и создание необходимых лекарств, вакцин, препаратов и тест-
систем.  Но  важно  отметить  различные  скорости  реагирования 
государства  на  глобальную  угрозу  пандемии  на  различные  регионы 
страны. В условиях пандемии регионы реагировали следующим образом: 
1-го  уровня  —  максимально  быстро  (вводя  ограничительные  меры  и 
упреждая события по распространению заболеваемости), 2-го уровня — 
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копируя и соотнося свои меры и мероприятия с регионами 1-го уровня, 
регионы  3-го  уровня  —  запаздывая  в  принятии  необходимых  мер  и 
допуская большие очаги заражения даже в лечебных учреждениях.

Выработка  закономерностей  и  противоречий  развития  научной  и 
инновационной деятельности в регионах Российской Федерации в условиях 
пандемии  через  механизмы  догоняющего  развития  показала  проблемные 
моменты  развития  информационных  ресурсов  экономики.  Эти  моменты 
связаны с отсутствием фондовых и финансовых рынков, подхватывающих 
стартапы,  что  исключает  применение  метода  «форсайт»,  Наши 
госкорпорации  и  ТНК  не  участвуют  в  научных  исследованиях 
фундаментального  характера  в  тех  объемах  и  масштабах,  которые 
характерны  для  методологии  открытых  инноваций.  Применяемая  в 
настоящее время классическая инвестиционная модель не может привести к 
масштабным  результатам  ввиду  отсутствия  заинтересованных  в 
модификации завозимых НМА в абсорбционных процессах для получения 
ОИС. Государство пытается выстроить модель развития страны и регионов 
исходя  из  применения  различных  инструментов  из  различных 
методологических  подходов,  но  системное  применение  механизмов 
догоняющего развития отсутствует.

Данное  исследование,  посвященное  теоретическим  основам  эволюции 
информационных  ресурсов  экономики  с  использованием  механизмов 
догоняющего  развития,  позволило  разработать  механизм  типологии 
территориальных  региональных  образований  Российской  Федерации  по 
качественным  характеристикам  их  инновационного  роста.  Механизм  дает 
оценку  каждой  территории,  относя  ее  к  следующим  трем  типам:  1-й  тип 
(глобальный  центр  относительно  других  типов  территорий  (столичные 
крупные  агломерации,  научно-образовательные  центры  принятия 
стратегических  решений)),  2-й  тип  (догоняющее  развитие  относительно 
глобального  центра  (территории  с  крупными  агломерациями 
«миллионниками»  —  научные,  производственные  и  образовательные 
концентраторы  тактических решений,  реализующие  крупные  стратегии 
глобального  центра)),  3-й  тип  (глобальная  периферия  —  территории 
убывающих  ресурсов,  населения  и  информационной  базы  экономики). 
Механизм  догоняющего  развития  позволяет  произвести  типологизацию 
регионов  и  территорий  Российской  Федерации  в  условиях  пандемии  для 
применения к каждому региону меры государственной политики исходя из 
разработанной в статье методики.

Т.Р. Ахметов / Финансы и кредит, 2021, т. 27, вып. 7, стр. 1600—1626

http://fin-izdat.ru/journal/fc/ 1617



T.R. Akhmetov / Finance and Credit, 2021, vol. 27, iss. 7, pp. 1600–1626

Рисунок 1

Патенты национальных заявителей

Figure 1

Patents of national applicants

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 2 

Механизм типологизации регионов и территорий по качеству инновационного 
развития

Figure 2

The mechanism for determining types of regions and areas by quality of innovative 
development

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject. The  article  traces  patterns  and  contradictions  in 
the development scientific and innovative activities across the Russian 
regions during the pandemic. The Russian regions are determined by 
type  in  terms  of  innovative  growth,  the  evolution  of  information 
resources, the involvement into the fifth wave of innovation, efficiency 
of countering against the COVID-19 pandemic.
Objectives. I  determine  types  of  the  Russian  regions  by  quality  of 
innovative  growth  and  the  evolution  of  information  resources, 
the involvement into the fifth wave of innovation and the efficiency of 
countering against the pandemic. As a result, patters and contradictions 
in  the  development  of  scientific  and  innovative  activities  are  to  be 
found.
Methods. I  review  literature  and  statistics  on  various  facts  and 
databases,  analyze  the  development  of  scientific  and  innovative 
activities  across the  Russian  regions  during  the  pandemic.  Relying 
upon  the  comparative  analysis  of  various  statistical  sources,  I 
determined  types  of  the  regions  and  areas  by  quality  of 
the development of information resources. The article also compares 
the foreign experience in the development of scientific and innovative 
activities  and  previous  attempts  of  the  USSR  to  use  the  catch-up 
development model. 
Results. Patterns and contradictions in the development of scientific 
and innovative activities across the Russian regions were determined. 
The array of studies was compared with the outcome of anti-pandemic 
measures  and  the  development  of  technologies  of  the  fifth  wave 
nationwide  and  its  areas  pertaining  to  various  types.  I  formulated 
recommendations for the regional policy. 
Conclusions  and  Relevance. The  Russian  regions  can  apply 
the methods  herein,  reaching  evolutionary  changes  and  stepping  up 
into superior levels. The open innovation method seems reasonable for 
the Russian regions. For a close-up view, the article describes patterns 
and contradiction in the existing development model of scientific and 
innovative  activities  during  the  pandemic.  The  investment  growth 
model and the ongoing model of transition to the catch-up development 
can  become  practicable  if  the  open  innovation  method  as  part  of 
the catch-up  development  methodology  is  applied.  As  part  of  the 
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model, imported intangible assets should be thoroughly reprocessed so 
as to generate national items of intellectual property and transforming 
them  into  intangible  assets  of  multinational  corporations  and  State 
corporations.
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