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Аннотация

Цель. Оценить состояние научного потенциала Магаданской области с точки зрения его 
влияния на формирование экономической безопасности региона.

Задачи. Дать определение понятия «научный потенциал региона» и раскрыть его структуру; 
рассмотреть существующие подходы к оценке научного потенциала региона; провести срав-
нительный анализ научного потенциала Магаданской области и Дальневосточного федераль-
ного округа (ДФО).

Методология. Научный потенциал региона рассмотрен в плоскостном и компонентном аспек-
тах с позиции трех составляющих: технологической, инновационной, образовательной. В ос-
нове оценки каждой составляющей находятся три взаимосвязанные плоскости: формирование, 
развитие и использование.

Результаты. Выявлена тенденция к снижению научного потенциала Магаданской области 
по  всем трем составляющим как в абсолютном выражении, так и в сравнении с показателя-
ми ДФО. Наибольшее снижение показателей выявлено в сфере научно-технологического 
потенциала.

Выводы. Возрастает угроза экономической безопасности региона ввиду отставания Магадан-
ской области от других регионов ДФО как по уровню инновационного и технологического 
развития, так и по формированию научных кадров для нужд региональной экономики. Уси-
лия рекомендуется сконцентрировать в сфере развития научно-образовательного потенциала, 
поскольку именно им определены стратегическое развитие региона и долгосрочная экономи-
ческая безопасность.

Ключевые слова: плоскости, аспекты и компоненты научного потенциала региона; экономическая 
безопасность региона
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Abstract

Aim. To assess the state of the scientific potential of the Magadan Oblast from the point  
of view of its influence on the formation of economic security of the region.

Objectives. To define the concept of “scientific potential of the region” and reveal its structure; 
to consider the existing approaches to assessing the scientific potential of the region; to conduct 
a comparative analysis of the scientific potential of the Magadan Oblast and the Far Eastern 
Federal District (FEFD).

Methods. The scientific potential of the region is considered in the plane and component aspects 
from the position of three components: technological, innovative, educational. The assessment 
of each component is based on three interrelated planes: formation, development and utilization.

Results. The tendency to decrease the scientific potential of the Magadan Oblast in all three 
components both in absolute terms and in comparison with the indicators of the Far Eastern 
Federal District has been revealed. The greatest reduction of indicators is revealed in the sphere 
of scientific and technological potential.

Conclusions. There is a growing threat to the economic security of the region due to the lag of 
the Magadan Oblast from other regions of the Far Eastern Federal District both on the level of 
innovation and technological development and on the formation of scientific personnel for the 
needs of the regional economy. It is recommended to concentrate efforts in the sphere of de-
velopment of scientific and educational potential, since it is the sphere that determines the 
strategic development of the region and long-term economic security.
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Введение

Любой стране, в том числе и России, крайне 
необходимо формирование очевидных по от-
ношению к другим странам конкурентных 
преимуществ в научно-технологической 
области и, как следствие, в образователь-
ной, социально-культурной, экономической 
и других сферах жизнедеятельности [1, 
с.  520]. Инновационное и технологическое 
развитие, составляющее основу интенсивно-
го роста национальной экономики, обеспече-
но практической реализацией прикладных 
научных исследований. Экономика России 
с 2022 г. сталкивается с новыми вызовами, 
формирующими необходимость ее адапта-
ции к изменяющейся структуре мировой 
экономики. Образуются новые приоритеты 
экономического развития: структурная пе-
рестройка экономики, импортозамещение, 
ускоренный рост производительности труда. 

Решение этих первоочередных задач нахо-
дится в том числе в сфере науки.

Десятилетие науки и технологий, на-
чавшееся в России в 2022 г., должно быть 
ознаменовано интенсивным комплексным 
развитием научного потенциала регионов 
страны, обеспеченным скоординированной 
поддержкой органов власти федерального 
и регионального уровня, бизнеса и инсти-
тутов гражданского общества. Тем самым 
становится понятным, что актуальность 
исследования связана с необходимостью 
формирования благоприятных условий для 
интенсификации научно-технического про-
гресса в интересах устойчивого и безопас-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации (РФ).

На значимость состояния и развития 
научного потенциала для устойчивого 
и  безопас ного развития страны указывают 
многие иностранные и российские авторы. 
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С.  Глазьев пишет, что научно-технический 
потенциал «является главным источником 
современного экономического роста». По его 
мнению, на долю научно-технического про-
гресса в современных условиях приходится 
подавляющая часть прироста национально-
го дохода, поэтому потеря или деградация 
научно-технического потенциала страны мо-
жет привести к необратимой утрате возмож-
ностей будущего социально-экономического 
развития [2, с. 18–19].

Сегодня отечественная экономика особен-
но остро нуждается в технологическом про-
рыве. Основополагающим фактором иннова-
ционного развития служат обеспеченность 
экономики трудовыми ресурсами высшей 
квалификации и их воспроизводство. Эф-
фективное развитие научного потенциала 
требует комплексного подхода с опорой 
на  ряд принципов:

1) признание научной инновационной 
сферы экономически значимой отраслью, 
определяющей уровень развития произво-
дительных сил региона;

2) стимулирование создания эффективной 
рыночной инфраструктуры научно-иннова-
ционной деятельности региона;

3) стимулирование международного на-
учно-технического сотрудничества;

4) приемлемое сочетание государственно-
го регулирования и самостоятельной орга-
низации рыночных структур;

5) вовлечение бизнеса в приоритеты на-
учно-инновационного развития региона;

6) первоочередная поддержка научно-ин-
новационной деятельности в исследовании 
экономического роста, анализе внешних 
и внутренних угроз экономической безопас-
ности и определение потенциальных ресур-
сов, рисков, ограничений приоритетных на-
правлений развития региональной экономи-
ки в постпандемический период [3, с. 130].

На уровне региона первоочередной целью 
стратегии социально-экономического и ин-
новационного развития на современном эта-
пе также становится активизация научного 
потенциала. Именно на уровне субъекта РФ 
формируется и поддерживается интерес ор-
ганизаций, предприятий и  предпринима-
телей к инновационной деятельности [4, 
с. 1940]. Развитие научно-технологическо-
го потенциала требует опоры на новейшие 
производственные и информационно-ком-
муникационные технологии, что затруднено 
действием международных санкций. Вы-
зовом для регионов сегодня можно считать 

необходимость инновационного развития 
высокотехнологичных отраслей экономики, 
включая создание новых материалов, разви- 
тие интеллектуальных, ресурсосберегающих 
способов производства.

Перед регионами страны стоит задача 
реализации научного потенциала в инно-
вационно-практической деятельности, его 
воплощения в экономические достижения 
региона, формирование инновационно ори-
ентированной структуры экономики, ком-
фортных экономических, а также институ-
циональных условий для активизации на-
учно-инновационного  развития в период 
структурной перестройки экономики.

Субъекты РФ характеризуются крайне 
неоднородным состоянием и региональной 
экономики в целом, и ее научно-техноло-
гической, инновационной и образователь-
ной составляющих. Целесообразно прове-
сти подробный анализ научного потенциала 
регионов, используя эффективную методи-
ку, позволяющую сопоставить результаты, 
полученные для регионов, отличающихся 
не только по уровню социально-экономи-
ческого развития, но и по степени терри-
ториальной удаленности от центральных 
районов страны, природно-климатическим 
и этногеографическим условиям. Целост-
ная картина научного потенциала регионов 
страны позволит построить эффективную 
и  экономичную стратегию структурной 
перестройки российской экономики с ак-
центом на наиболее сильных сторонах на-
учной сферы регионов, а также определить 
приоритетные направления экономического 
и инновационного развития.

Всесторонний анализ, оценка научного 
потенциала важны для всех регионов и для 
управления развитием национальной эконо-
мики в целом, но особую роль диагностика 
проблем в этой сфере играет для депрессив-
ных территорий. Регионы — лидеры рей-
тинга обеспечивают инновационный прорыв 
экономики страны и выступают драйвера-
ми ее интенсивного роста. Приоритетное 
развитие научной и инновационной сферы 
в  этих регионах будет способствовать пе-
реводу национальной экономики на новую 
основу функционирования, отвечающую 
современным требованиям национальной 
экономической безопасности. Вместе с тем 
существует риск нарастания диспропорций 
научного развития регионов, которые могут 
привести к торможению инновационного 
развития РФ.
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Поэтому регионы из нижних строчек 
рейтинга остро нуждаются в таких мерах 
по повышению научного потенциала и ак-
тивизации инновационного развития, как 
определение стратегических приоритетов 
развития научного потенциала; разработ-
ка и реализация механизма развертывания 
научно-исследовательской деятельности 
в  соответствии с избранными стратегиями 
социально-экономического развития и раз-
вития научной сферы; создание и активное 
развитие региональной научно-инноваци-
онной инфраструктуры; стимулирование 
и государственная поддержка развития на-
учно-исследовательской деятельности; фор-
мирование, подготовка и развитие кадров 
для научной сферы [5, с. 56].

Нельзя оставить без внимания регионы, 
в которых устойчиво прослеживаются не-
гативные тенденции научного развития, 
поскольку именно они могут вызвать сни-
жение экономической безопасности региона 
и замедление его развития. В депрессивных 
регионах кризисные явления в региональ-
ной экономике ведут к нарастанию отстава-
ния показателей социально-экономического 
развития от среднероссийских, что нару-
шает нормальное функционирование наци-
ональной экономики в целом и приводит 
к  дисбалансу пропорций ее структуры. Для 
таких регионов особенно актуален поиск 
прорывных решений региональных эконо-
мических проблем, в связи с чем значимым 
видится максимальное использование на-
учного потенциала.

Основные результаты

В отечественной и зарубежной науке отсут-
ствует единая трактовка понятия «научный 
потенциал». Во многом это связано с меж-
дисциплинарным характером категории: на-
учный потенциал, кроме экономистов, изуча-
ют социологи, представители исторической 
и инженерно-технической науки. По опреде-
лению, содержащемуся в Федеральном зако-
не от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической поли-
тике», «научная (научно-исследовательская) 
деятельность — деятельность, направленная 
на получение и применение новых знаний» 
[6]. Основу научно-исследовательской де-
ятельности составляют фундаментальные 
и прикладные исследования, имеющие в рав-
ной степени важное значение для социально-
экономического развития территории.

Согласно исследованиям ряда авторов, 
научный потенциал региона представляет 
собой совокупность возможностей, которые 
существуют у субъекта РФ для ведения на 
его территории научно-исследовательской 
деятельности и эффективного использова-
ния ее результатов [2; 5; 7]. Н. М. Полян-
ская, А.  А. Колесняк и Е. И. Коваленко 
определяют научный потенциал как сложив-
шуюся совокупность ресурсов, используе-
мых в  процессе научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
для достижения целей социально-эконо-
мического развития территории. В состав 
научного потенциала входят разные инсти-
туты (организации, выполняющие НИОКР); 
кадры (персонал, занятый выполнением 
НИОКР); финансовые, информационные, 
земельные, материально-технические, иные 
ресурсы. Научный потенциал как основа 
развития территории предопределяет ее спо-
собность при достигнутом состоянии раз-
вития максимально реализовать возможно-
сти, которые заложены всеми имеющимися 
ресурсами, а также уровнем интенсивно-
сти и эффективности их использования [1, 
с.  522].

Т. В. Нестеренко, Ю. И. Гущина, В. В. Ре-
кеда трактуют научный потенциал как сово-
купность новых технологий, знаний и дру-
гих итогов проведения научных разработок 
и исследований, а также включают в него 
комплекс образовательных и научно-ис-
следовательских институтов [4, с. 1940]. 
В. И. Аверченков, В. М. Кожухар, А. С. Са-
зонова рассматривают научный потенциал 
региона как комплекс интеллектуальных, 
материальных и институциональных ре-
сурсов, способствующих формированию 
и  распространению новых знаний или их 
заимствованию [4, с. 1940].

С точки зрения С. Е. Шипицыной, 
Е.  А.  Жуйковой, научный потенциал ре-
гиона — это сложноорганизованная струк-
тура, состоящая из многочисленных, из-
меняющихся элементов, объединяющая 
совокупность ресурсов (финансовых, тру-
довых, управленческих, материальных, сы-
рьевых и т. д.), используемых в НИОКР, 
и  результатов научно-технической дея-
тельности, направленных на обеспечение 
устойчивого роста территории [8, с. 440]. 
А.  В.  Золотухина изучает научно-техниче-
ский потенциал региона в рамках концеп-
ции устойчивого развития, определяя его 
как комплекс необходимых ресурсов для 
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осуществления научно-технической деятель-
ности, реализуемых в виде новых научных 
знаний, информации, технологий, техники 
[4, с.  1940–1941]. В  работе О. О. Шаровой 
научно-инновационный потенциал опреде-
лен как «совокупность нереализованных 
возможностей по проведению исследований 
и разработок, и коммерциализации иннова-
ций» [9, с. 116].

Исследование М. И. Маллаевой посвя-
щено научно-образовательному потенциалу 
региона. Под ним понимается совокупность 
ресурсов в сфере науки и образования, ко-
торыми располагают образовательные и на-
учные учреждения для накопления и рас-
пространения новых знаний, разработки 
и внедрения инноваций и формирования 
кадрового потенциала экономики [10, с. 30].

Определяя понятие «научный потенци-
ал», разные исследователи делают акценты 
на таких его аспектах, как технологический, 
инновационный и образовательный. Науч-
но-технологический потенциал региона ха-
рактеризует ситуацию в настоящем и пред-
ставляет собой комплекс материально-тех-
нических и институциональных ресурсов, 
обеспечивающих возможности для решения 
текущих задач экономического развития 
региона с наименьшими временными за-
тратами. Научно-инновационный потенци-
ал дает представление о развитии региона 
в ближайшем будущем и отражает совокуп-
ность научно-технических условий разви-
тия региональной экономической системы 
на перспективу от одного до трех лет. И, на-
конец, научно-образовательный потенциал 
формирует основу будущего стратегического 
развития региона за счет его обеспечения 
квалифицированными кадрами.

Прежде чем приступить к анализу и оцен-
ке научного потенциала региона, необходи-
мо установить, что формирует его струк-
туру. В  структуре научного потенциала 
все исследователи единодушно выделяют 
ресурсную часть, включая материальную, 
кадровую и  финансовую составляющие 
(иногда их выделяют как отдельные ком-
поненты научного потенциала) [9; 10; 11; 
12]. Материальная составляющая представ-
ляет собой совокупность средств и запасов, 
с помощью которых осуществляются науч-
ные исследования, включая образователь-
ные учреждения всех уровней образования, 
научные институты и  лаборатории, их ин-
фраструктуру и оборудование. Финансовая 
составляющая — это финансы, необходимые 

для существования и эффективного исполь-
зования материальной составляющей [10, 
с. 30]. Кадровая составляющая включает 
в себя профессорско-преподавательский со-
став учебных учреждений и ученых, при-
нимающих участие в исследованиях.

Многие исследователи утверждают, что 
ограничиваться лишь ресурсным подходом 
при определении научного потенциала недо-
статочно, и выделяют дополнительные его 
компоненты [9; 10; 11; 12], которые мож-
но представить наглядно, например, в виде 
рисунка 1.

Ресурсный компонент научного потенци-
ала региона включает в себя материальные, 
кадровые и финансовые средства, использу-
емые в научно-исследовательской деятель-
ности. Организационный или управленче-
ский компонент научного потенциала под-
разумевает особенности организационных 
взаимосвязей внутри субъектов научного 
потенциала, сложившуюся систему управ-
ления научно-исследовательской деятель-
ностью.

Информационный компонент включает 
в себя все информационные ресурсы, приме-
няемые в научной, образовательной и инно-
вационной деятельности. В широком смысле 
информационный компонент подразумевает 
наличие механизмов трансформации науч-
ных знаний в новые технологии; создание 
среды, обеспечивающей более близкое вза-
имодействие между авторами и потребите-
лями разработок и т. д. [11, с. 112].

Социальный компонент формируется под 
влиянием темпов и интенсивности развития 
региона, его производственной ориентации, 
состава населения по уровню образования, 
квалификации и занятости, других факто-
ров [10, с. 30]. Это влияние выражено в том, 
что регионы с более высокими показателями 
промышленного и социально-экономическо-
го развития более восприимчивы к техно-
логическим новшествам, а соответственно, 
в них эффективнее реализуется научный 
потенциал.

Культурно-статусный компонент объеди-
няет исследовательскую культуру, престиж 
профессии ученого, уровень академической 
мобильности, наличие сложившихся науч-
ных школ, существующие механизмы по-
пуляризации профессии исследователя. 
Результативный компонент представляет 
собой совокупность новых продуктов и тех-
нологий, разработанных и внедренных уч-
реждениями образования и научно-иссле-
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Рис. 1. Рекомендуемая структура научного потенциала региона
Fig. 1. Recommended structure of the scientific potential of the region

довательскими институтами определенного 
региона [10, с. 30].

Рассматривая подходы к оценке научного 
потенциала региона, стоит учитывать опыт, 
накопленный отечественными исследова-
телями в разные периоды. Согласно под-
ходу, предложенному Д. Ю. Знаменским, 
для оценки научного потенциала террито-
рии (региона) нужно учитывать ряд особен-
ностей: 1) научный потенциал охватыва-
ет практически все отрасли региональной 
экономики; 2) в него логически включен 
потенциал всех расположенных на данной 
территории научных организаций разно-
образных организационно-правовых форм 
и видов; 3) научный потенциал региона 
естественным образом испытывает на себе 
влияние географических, климатических, 
демографических, природно-ресурсных 
и  других регионально-территориальных 
факторов. Кроме того, важно иметь в виду, 
что не все компоненты научного потенциала 
с учетом специфики подлежат количествен-
ной оценке [12, с. 61].

В. З. Гатауллин предлагает для оценки 
регионального научного потенциала рассма-
тривать его в трех плоскостях: формирова-
ния, развития и использования [9, с. 115]. 
С точки зрения формирования и развития 
научного потенциала оценке подлежит его 
текущее состояние, с точки зрения исполь-
зования — эффективность его реализации. 
Система показателей, характеризующих 
формирование и развитие научного потен-

циала региона, строится исходя из пони-
мания его структуры. Как указано выше, 
не все компоненты научного потенциала 
относятся к измеримым величинам. В ис-
следованиях российских ученых приведены 
методики, использующие для характеристи-
ки научного потенциала региона показатели 
его ресурсного компонента. Несомненным 
достоинством таких методик служит их 
простота и объективность, доступность по-
казателей и их сопоставимость на уровне 
разных регионов. 

При ресурсном подходе оценка научного 
потенциала региона базируется на таких 
показателях, как:

1) численность организаций, выполняю-
щих научные исследования;

2) численность научных работников, их 
доля в общей численности экономически 
активного населения региона;

3) структура научных кадров по возрасту, 
ученым степеням;

4) количество учебных заведений высшего 
образования, количество вузов, предлагаю-
щих обучение в аспирантуре и докторанту-
ре; показатели выпуска вузов; места вузов 
региона в различных рейтингах;

5) объемы затрат на НИОКР;
6) материально-техническое обеспечение 

НИОКР [12, с. 61].
Рассматриваемый ресурсный подход 

с  опорой на статистический анализ науч-
ного потенциала не позволяет оценить су-
щественные аспекты научной деятельности: 
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качество управления имеющимися ресур-
сами, социально-мотивационные факторы, 
а также имеющиеся научные заделы [12, 
с.  62]. Для более полной оценки научного 
потенциала целесообразным представляется 
включить в ее количественные показатели 
следующие факторы:

1) имеющиеся в распоряжении научных 
организаций информационные ресурсы (ин-
формационный компонент научного потен-
циала);

2) структуру региональной экономики по 
отраслям и степень их развитости в сравне-
нии со среднероссийскими показателями;

3) распределение населения региона по 
уровню образования, занятости и квалифи-
кации (структурный компонент).

Из-за сложности количественной оценки 
за рамками анализа останется ряд фак-
торов:

1) состояние системы управления наукой;
2) уровень престижа профессии ученого; 
3)  уровень академической мобильности;
4)  наличие сложившихся научных школ 

и др. Иными словами, речь идет о социаль-
ном и организационном компонентах.

Оценив формирование и развитие науч-
ного потенциала на базе анализа ресурс-
ного, информационного и структурного 
компонентов, следует провести оценку его 
использования, для которой уместно опе-
реться на анализ результативного компонен-
та. К показателям эффективности реализа-
ции научного потенциала региона отнесем 
публикационную и патентную активность 
(место региона по удельному весу в общем 
числе статей страны в областях, определя-
емых приоритетами научно-технологиче-
ского развития, в изданиях, индексируе-
мых в  международных базах данных [11, 
с. 113]); организацию и уровень научных 
мероприятий; развитие научной коопера-
ции; финансовые результаты научно-иссле-
довательской деятельности и др.

В целом набор показателей, характе-
ризующих формирование, развитие и ис-
пользование научного потенциала, целесоо-
бразно ранжировать по степени их влияния 
на научный потенциал и вывести единый 
интегральный показатель, который позво-
лит сравнивать регионы по достигнутому 
уровню научного потенциала. Различные 
методики оценки научного потенциала тер-
риторий (стран и регионов), применяемые 
в России и мире, основаны именно на инте-
гральной оценке научного потенциала. Так, 

Методология оценки знаний, предложенная 
Всемирным банком для оценки научного по-
тенциала стран, устанавливает взаимосвязь 
между «интеллектуальностью» экономики 
и долгосрочным, стабильным экономиче-
ским ростом, а также конкурентоспособно-
стью страны. Результирующим показателем 
методологии выступает индекс экономики 
знаний, рассчитываемый на основе груп-
пировки 109 структурных и качественных 
показателей [13, с. 89].

Среди методик оценки научного потенци-
ала регионов, разработанных российскими 
исследователями, наибольшего внимания 
заслуживают:

– Методика Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ «ВШЭ»), оценивающая 
интегральный индекс инновационного раз-
вития регионов на основе сопоставления 
53 показателей, объединенных в пять групп 
(социально-экономические условия иннова-
ционной деятельности, научно-технический 
потенциал, инновационная деятельность, 
экспортная активность и качество иннова-
ционной политики) [14, с. 125];

– Методика Ассоциации инновационных 
рейтингов России (АИРР), оценивающая 
уровень развития инноваций в регионе по 
29 показателям, объединенным в четыре 
группы (научные исследования и разработ-
ки, инновационная деятельность, социаль-
но-экономические условия инновационной 
деятельности, инновационная активность) 
[14, с. 125].

Общими чертами приведенных методик 
являются многокомпонентная база для рас-
чета, объединение отдельных показателей 
в группы, расчет среднего арифметическо-
го субиндекса в каждом блоке. Результат 
представлен в виде интегрального рейтин-
га. Статистический анализ, проведенный 
А.  К.  Жихаревой [14, с. 130–131], свиде-
тельствует о том, что российские рейтин-
ги за счет единой методологии показывают 
близкие друг другу результаты.

Среди основных недостатков рассмотрен-
ных отечественных методик можно указать 
следующие:

1. Отсутствие ранжирования показателей 
(присвоения весов) по степени их влияния 
на уровень инновационного развития ре-
гиона.

2. Временные лаги влияния отдельных 
показателей на инновационное развитие 
(например, публикаций).
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Таблица 1
Показатели научно-инновационного потенциала Магаданской области, 2019–2021 гг.

Table 1. Indicators of scientific and innovation potential of the Magadan region, 2019–2021

№ 
п/п Показатель 2019 2020 2021 Темп роста, 

2021/ 2019

1 Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг, в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %

0,8 0,3 0,6 0,75

2 Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
обследованных организаций, %

26,0 17,6 18,8 0,72

Таблица 2
Показатели научно-инновационного потенциала ДФО, 2019–2021 гг.

Table 2. Indicators of scientific and innovation potential of the Far Eastern Federal District, 2019–2021

№ 
п/п Показатель 2019 2020 2021 Темп роста,

2021/2019

1 Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг, в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %

3,0 3,1 2,3 0,77

2 Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
обследованных организаций, %

15,4 15,4 15,7 1,02

3. Использование в одном расчетном ин-
дексе показателей за разные отчетные пе-
риоды ввиду ограничений статистики.

4. Невозможность оценки динамики из-
менения рейтингов в связи с периодическим 
изменением состава показателей рейтинга 
[8; 14].

5. Оценка научного потенциала региона 
без разбивки по уровням (формирование, 
развитие и использование), что затрудняет 
выявление проблем, связанных, например, 
с недостаточно эффективной реализацией 
научного потенциала при высоком уровне 
его развития.

6. Сложность методик для применения 
в  стратегическом планировании в регио-
нальном управлении.

Исходя из выявленных недостатков, ста-
новится понятным, что методика оценки 
регионального научного потенциала для 
целей установления взаимосвязи научного 
потенциала и экономической безопасности 
региона должна базироваться на измеримом 
наборе показателей, которые при этом бу-
дут отражать все аспекты научного потен-
циала (технологический, инновационный 
и образовательный), все его компоненты 
(ресурсный, организационный, информа-
ционный, результативный, социальный, 
культурно-статусный) и все плоскости (фор-
мирование, развитие, использование). При-

менение такой методики позволит на основе 
комплексного подхода эффективно оценить 
роль и степень влияния научного потенциа-
ла на уровень экономической безопасности 
региона, выявить возможности его развития 
и сформировать стратегию роста.

Апробация

Согласно данным, представленным в Атласе 
научно технологического развития регио-
нов за период 2019–2021 гг., рассчитаем 
характеристики научного потенциала Мага-
данской области, отраженные в таблицах 1, 
3, 5, базируясь на представленных мето-
дических рекомендациях, и сопоставим их 
с  аналогичными показателями ДФО, ука-
занными в таблицах 2, 4, 6, для выявле-
ния степени отставания региона от среднего 
уровня по  ДФО [15, с. 6–19].

По данным, приведенным в таб лице  1, 
можно сделать вывод о снижении научно-
инновационного потенциала Магаданской 
области на протяжении рассматриваемого 
периода. Сравнивая показатели с  аналогич-
ными по ДФО, отраженными в таб лице 2, 
можно констатировать, что схожая тенденция 
наблюдается только по первому показателю.  
Между тем доля организаций, осуществляв-
ших технологические инновации (второй по-
казатель), по  ДФО увеличилась, а в Мага-
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Таблица 3
Показатели научно-технологического потенциала Магаданской области, 2019–2021 гг.

Table 3. Indicators of scientific and technological potential of the Magadan Oblast, 2019–2021

№ 
п/п Показатель 2019 2020 2021 Темп роста,

2021/2019

1 Число используемых передовых производственных 
технологий, в том числе

434 375 416 0,96

Таблица 4
Показатели научно-технологического потенциала ДФО, 2019–2021 гг.

Table 4. Indicators of scientific and technological potential of the Far Eastern Federal District, 2019–2021

№ 
п/п Показатель 2019 2020 2021 Темп роста,

2021/2019

1 Число используемых передовых производственных 
технологий, в том числе

9  718 8  865 9  344 0,96

Таблица 5
Показатели научно-образовательного потенциала Магаданской области, 2019–2021 гг.

Table 5. Indicators of scientific and educational potential of Magadan Oblast, 2019–2021

№ 
п/п

Показатель 2019 2020 2021 Темп роста,
2021/2019

1 Численность исследователей, чел. 302 304 289 0,96

2 Доктора наук, чел. 33 31 28 0,94

3 Кандидаты наук, чел. 142 139 133 0,94

4 Доля исследователей до 39 лет в общей  
численности исследователей, %

25,5 26,0 25,3 0,99

5 Количество организаций, выполнявших научные 
исследования

4 4 4 1,0

Таблица 6
Показатели научно-образовательного потенциала ДФО, 2019–2021 гг.

Table 6. Indicators of scientific and educational potential of the Far Eastern Federal District, 2019–2021

№ 
п/п

Показатель 2019 2020 2021 Темп роста,
2021/2019

1 Численность исследователей, тыс. чел. 7,2 6,9 6,7 0,93

2 Доктора наук, тыс. чел. 0,9 0,9 0,8 0,89

3 Кандидаты наук, тыс. чел. 3,3 3,2 3,1 0,94

4 Доля исследователей до 39 лет в общей  
численности исследователей, %

34,8 33,7 32,7 0,94

5 Количество организаций, выполнявших научные 
исследования

224 235 234 1,05

данской области, напротив, уменьшилась. 
Это указывает на отставание научно-иннова-
ционного потенциала Магаданской области 
от уровня ДФО.

Анализируя показатели научно-техноло-
гического потенциала Магаданской области, 
которые даны в таблице 3, и показатели 
ДФО, приведенные в таблице 4, следует за-
ключить, что в регионе и в целом по ДФО 
наблюдается снижение показателя в течение 
всех трех лет. Это указывает на падение 

научно-технологического потенциала, что 
можно оценить как общую негативную тен-
денцию.

Сравнивая показатели научно-образова-
тельного потенциала Магаданской области, 
отраженные в таблице 5, и показатели ДФО, 
содержащиеся в таблице 6, обнаруживаем 
снижение большинства компонентов на-
учно-образовательного потенциала как в 
регионе, так и в округе. При этом послед-
ний показатель демонстрирует стабильность 
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в  регионе и рост на 5  % в ДФО. Относи-
тельно первого, второго и четвертого по-
казателей ситуация в Магаданской области 
выглядит лучше, поскольку снижение со-
ставило меньшее значение. В целом можно 
охарактеризовать выявленные тенденции 
научно-образовательного потенциала в Ма-
гаданской области как негативные, но менее 
кризисные, чем в ДФО.

Выводы

Анализ научного потенциала Магаданской 
области, проведенный в аспекте трех направ-
лений (научно-инновационного, научно-тех-
нологического и научно-образовательного), 
позволяет сделать вывод о наблюдающейся 
тенденции снижения научного потенциала 
как в абсолютном выражении, так и в срав-
нении с показателями ДФО. Наиболее тре-
вожная ситуация складывается в сфере на-
учно-технологического потенциала. Таким 
образом, можно констатировать появление 

нарастающей угрозы экономической безопас-
ности региона в аспекте отставания Мага-
данской области от других регионов ДФО 
как по  уровню инновационного и техноло-
гического развития, так и по формирова-
нию научных кадров для нужд региональной 
экономики.

Хотя научно-образовательный потенциал 
и показывает меньшую динамику снижения 
по сравнению с двумя остальными разно-
видностями научного потенциала, усилия 
по развитию научного потенциала целесоо-
бразно сконцентрировать именно на данном 
направлении. Это связано с тем, что страте-
гическое развитие региона и долгосрочная 
экономическая безопасность определяется 
научно-образовательным потенциалом. Под-
готовка кадров, будучи долгим по времени 
и затратным процессом, требует системного 
подхода, и этот процесс должен реализовы-
ваться параллельно с развитием других ком-
понентов научного потенциала: инновацион-
ного и технологического.
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