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Статья выполнена по научной специальности 08.00.01 Экономическая теория. В статье рассма-
тривается взаимосвязь между потенциалом страны в науке и техники, и обеспечением ее безопас-
ности в сфере национальной экономики. Раскрывается сущность понятий научного технического 
потенциала и экономической безопасности. Проводится анализ статистических показателей харак-
теризующих степень развития научного сектора России за 2013–2017 года. На основе полученных 
данных, выявлена и обоснована необходимость развития отечественного сектора науки и техники 
с целью получения конкурентных преимуществ в будущем.Послепроведенного исследования авторы 
выявили, что тесная взаимосвязь науки и техники с экономической безопасностью состоит в органи-
зации и своевременном использование возможностей и ресурсов для развития отечественных тех-
нических продуктов, которые став инструментами в сфере безопасности, смогут развить повысить 
техническую вооруженность для обеспечения экономической безопасности. В конце даются общие 
выводы о перспективных возможностях развития научно технического потенциала в России и под-
ходах к организации для его становления.

 Введение
История становления и угасания ци-

вилизаций отчетливо показывает, что 
ошибки и просчеты в организации госу-
дарств, привели к их исчезновению. Са-
мые сильные и грозные из них, прекра-
тили свое существование на начальном 
этапе своего развития. Для всех было ха-
рактерно обеспечение своей безопасно-
сти, позволившей им просуществовать 
дольше, в противовес тем, кто не особо 
и помышлял об ее организации. Стоит 
сказать, что в обеспечении своей защиты 
всегда применялись технические и науч-
ные достижения своего времени, позво-
лявшие получить преимущества перед 
потенциальными противниками. Со вре-
менем в категорию безопасности стали 
включатся различные методы и сферы, 
ранее не входившие в ее состав.

В нынешнюю эпоху, обеспечение 
безопасности государства осуществля-
ется на технологическом и информаци-
онном уровне. Это вызвано тем, что до-
стижения науки и развитие новых техно-
логий, заметно упростили процессы для 
некоторых сфер человеческой жизнеде-
ятельности, но и создали новые угрозы, 

противодействие которым становится 
первоочередной задачей.

Так, эти угрозы способны деструк-
тивно повлиять как на государство в це-
лом, так и на его составляющие. Один 
из важнейших критериев защищенности 
государства находится в обеспечение 
его экономической безопасности. Стоит 
задуматься над тем, какими методами 
претворяется в жизнь защита нацио-
нального хозяйства и что использует-
ся для этого. Ответ может быть весьма 
простым, а именно, стоит обратить вни-
мание на достижение современной на-
уки и техники, их использование весьма 
сильно сможет облегчить задачу по обе-
спечению экономической безопасно-
сти страны. Внедрение и практическое 
применение технологий не может быть 
осуществлено без должной организа-
ции процессов не только производства, 
но и подготовки персонала, а это всвою 
очередь ведет к организации образова-
тельной системы страны. Перед тем как 
перейти к анализу указанной темы, автор 
хотел бы уточнить два фундаменталь-
ных для этой статьи понятия, а именно 
научно технического потенциала (далее 
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НТП) и экономической безопасности 
(далее ЭБ).

Этот делается из-за того, что целью 
исследования является выявление взаи-
мосвязи между наукой и обеспечением 
защищенности экономики государства. 
Без предварительного раскрытия сущ-
ности этих понятий, анализ может быть 
непонятным или вообще бессмыслен-
ным. Задача состоит в более детальном 
разборе того, как данные понятие могут 
взаимодействовать между собой и вли-
ять на развитие элементов, входящих как 
в одну, так и в другую категорию. 

В литературе можно встретить боль-
шоеколичество определений ЭБ.На за-
конодательном (официальном) уровне 
оно зафиксировано в указе президента 
РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О стратегии 
экономической безопасности РФ на пе-
риод до 2030 г.», а именно:

«Экономическая безопасность» – со-
стояние защищенности национальной эко-
номики от внешних и внутренних угроз, 
при котором обеспечиваются экономиче-
ский суверенитет страны, единство ее эко-
номического пространства, условия для 
реализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации [1].

По мнению А. Архипова, А. Горо-
децкого и Б. Михайлова, ЭБ это способ-
ность экономики обеспечивать эффек-
тивное удовлетворение общественных 
потребностей на национальном и меж-
дународном уровне [2, c. 14].

Наиболее емким для макроуровня, 
с нашей точки зрения будет определение 
приведенное в указе президента, что ка-
сательно второго, то оно более подходит 
к микроуровню национального хозяйства. 

Таким образом, экономическая без-
опасность государства сложное социаль-
но экономическое явление. Оно отражает 
большое разнообразие постоянно меня-
ющихся условий производства и укладов 
хозяйствования. Безопасность государ-
ства в экономике также подвержена вли-
янию факторов внешней и внутренней 
среды, несущей потенциальные угрозы, 
мониторинг и противодействие которым 
способны защитить экономику страны.

С развитием высоких технологий все 
чаще задаются вопросы относительно 
того, что их использование для обеспе-
чения безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности человека является 

приоритетным и актуальным направ-
лением. Стоит понимать, что деятель-
ность людей не может быть полностью 
отделима от жизни государства, ибо как 
подмечено древнегреческим филосо-
фом Аристотелем: «Человек существо 
политическое». Следовательно, любая 
деятельность людей, будь то простая ра-
бота или создание каких либо предме-
тов блага неотделима от государства, так 
как является составляющей этой слож-
ной системы. Поэтому логично будет 
понять тот факт, что влияние факторов 
среды на страну или же на ее элементы 
несут для обоих различные результаты. 
В следствие чего необходимо своевре-
менное принятие действий по их пред-
упреждению и противодействию. Одну 
из главных ролей в этом направлении 
играет научная деятельность.

В современных условиях глобального 
мира результативность науки все в боль-
шей степени определяется характеристи-
ками научно-технического потенциала, 
которые включают в себя совокупность 
кадровых, финансовых, материально-тех-
нических, информационных, организа-
ционных и иных ресурсов, необходимых 
для осуществления научной и научно-
технической деятельности [3, c. 22].

Рассматривая понятие НТП заметим, 
что оно включает в себя как науку, так 
и технику. Основная наша задача состоит 
в рассмотрение самой категории НТП.

Так А.В. Голубев указывает, что: 
«Это совокупность факторов, определя-
ющих возможности непрерывного по-
вышения экономической эффективности 
производства за счет ускорения научно 
технического прогресса» [3, c. 23].

Из определения заметим, что в нем 
указывается тот факт, что для повыше-
ния экономической эффективности не-
обходимо ускорение Научно техническо-
го прогресса, но это достигается за счет 
ряда факторов, к ним можно отнести 
достижение фундаментальных наук, 
новые технологии, опытно конструк-
торские разработки, экспериментальная 
база и т. д. Это своего рода возможно-
сти страны для научной деятельности. 
В масштабах страны НТП может быть 
представлен сетью научных учреждений 
(организаций) действующих для разра-
ботки и внедрения достижений в различ-
ных областях науки и техники.
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Таким образом, научно-технический 
потенциал можно представить как сово-
купность научно-технических возмож-
ностей, характеризующих уровень раз-
вития данной страны и зависящих от ко-
личества и качества ресурсов, определя-
ющихэти возможности, а также от нали-
чия фонда идей и разработок, подготов-
ленных к практическому использованию 
(внедрению в производство). В процессе 
практического освоения нововведений 
происходит материализация научно-тех-
нического потенциала [4].

Рассмотрев и раскрыв сущность по-
нятий ЭБ и НТП, следует теперь про-
следить взаимосвязь данных понятий 
между собой. Действительно, тот факт, 
что осуществление безопасности госу-
дарства в сфере экономики в настоящее 
время стало первоочередной задачей, 
следует также не забывать и состояние 
науки в России. Почему следует уделить 
должное внимание данной сфере? Все 
весьма просто, а именно то, что научная 
деятельность может дать именно те ре-
зультаты и рекомендации, использова-
ние которых позволит выйти на уровни 
не только понимания но и технологиче-
ской составляющей страны. 

Технологическая составляющая эко-
номической безопасности предполага-
ет состояние научно-технического по-
тенциала страны, которое гарантирует 
в минимально короткие сроки самосто-
ятельно разработать новые технические 
решения, обеспечив прорыв в ведущих 
отраслях гражданской и оборонной про-
дукции [5, c. 9].

Состояние защищенности экономики 
в первую очередь предполагает ее само-
стоятельное существование, частичную 
автаркию. Поэтому создаются условия 
для того, чтобы в случае кризисных си-
туации она функционировала самостоя-
тельно, то есть выполняла элементарные 
задачи требуемые от нее, независимо 
от сторонних ресурсов. Исходя из опре-
деления следует сказать, что для автар-
кии (если такой вариант наступил) не-
обходимы технологии, а для них в свою 
очередь инфраструктурная и научная 
база, использование которой позволяет 
снизить зависимость экономики от сто-
ронних ресурсов, при этом дав начало 
для конкурентной борьбы в будущем 
или же наличию собственных техниче-

ских новинок. Именно использование 
собственных технологий, позволяет стра-
нам выходит на конкурентную борьбу 
на мировом рынке и снизить собствен-
ную зависимость от других стран, в рам-
ках технологической составляющей.

Стоит сказать, что из приведенных 
рассуждений становится очевидным, что 
НТП – это фактор ЭБ, так как последний 
в свою очередь определяется уровнем 
развития производственных возможно-
стей, состоянию социальной сферы, на-
учно- технического прогресса и т. д. Ис-
пользование этих факторов позволяет 
достичь национальному хозяйству пре-
имущества как внутри, так и вне страны.

В итоге получаем, что ЭБ страны 
имеет своим структурным элементом 
НТП, позволяющий использовать его 
как инструмент для своей деятельности. 
В современной России за постсоветский 
период произошло большое количество 
экономических реформ, которые как по-
ложительно, так и негативно повлияли 
на состояние национального хозяйства. 
Но проводя реформы для выхода из кри-
зисов и перехода экономики на новый 
уклад (с плановой экономики на рыноч-
ную), страна подошла к периоду (момен-
ту) возникновения «цифровой экономи-
ки». Итогом стало появления вопроса, 
касательно способности России войти 
в эту новую сферу или точнее эпоху, сво-
его рода новой индустриализации (циф-
ровой), при этом завершив в короткие 
сроки, окончательный переход на новую 
рыночную систему.

Новая индустриализация нашей стра-
ны нужна, чтобы устранить научно-тех-
ническое и технологическое отставание 
России от промышленно развитых дер-
жав мира на основе существенного по-
вышения уровня автоматизации и техно-
логического производства [6, c. 33].

Но задача указанная выше, не может 
быть осуществлена в один момент. Это 
в первую очередь связанно с тем, что не-
обходимо понимать следующие вопросы:

● Возможности для перехода России 
в новую эпоху.

● Наличие достаточного количества 
научных кадров, организаций и баз для 
проведения научной деятельности.

● Имеются ли финансовые возмож-
ности для проведения столь масштаб-
ных преобразований.
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● Способность поддержки со сторо-
ны государства для обеспечения процес-
сов преобразования.

Список подобных вопросов можно 
продолжать бесконечно. Они способны 
лишь обозначить ряд проблем, которые 
необходимо решать или стать целью 
для достижения результата. Для оцен-
ки и характеристики НТП существует 
ряд индикаторов ЭБ, для оценки же на-
уки и количества организаций имеются 
стандартные статистические данные, 
представленные в таблице. Рассмотрим 
их далее, после чего дадим общую оцен-
ку состоянию НТП в России и перспек-
тивы его развития. За рассматриваемый 
период общее число организаций силь-
но уменьшилось, данная тенденция на-
блюдалась с 2015 года. Сравнивая 2017 
и 2015 гг. можно заметить общее снижение 
на 231 ед. (6 %). Стоит отметить, что в це-
лом снизилось количество НИО на 7,7 % 
и КО на 15 %. Заметен рост организаций 
с подразделениями НИПК (научно-ис-
следовательских и проектно конструктор-
ских), рост составил 2,4 %. По секторам 
деятельности ситуация на фоне общего 
снижения числа организаций аналогичная 
по всем трем приведённым направлениям. 
Стоит отметить то, что в России число го-
сударственных организаций намного пре-

вышает число частных, в 2017 году превы-
шение равно 15,5 %.

Численность общего персонала 
(включая исследователей, техников, вспо-
могательного персонала и прочих) также 
понизилась на 144 404 человек. Расхо-
ды федерального бюджета сократились 
на 7,2 %. Такое снижение наблюдается 
уже с 2015 года. До этого момента все по-
казатели имели тенденцию к росту.

В общей сумме расходов федераль-
ного бюджета затраты на финансиро-
вание науки имеют похожую ситуацию 
к снижению. Относительно ВВП ситуа-
ция аналогичная.

Среди множества индикаторов ЭБ 
для нашего рассмотрения наиболее ин-
тересным будет тот, который отражает 
долю продуктов из технологичных и на-
учных отраслей.

Доля продукции в ВВП начиная 
с 2014 года имеет тенденцию к сниже-
нию, но уже в 2016 году выросла на 0,3 % 
по сравнению с 2015 годом. Показатель 
2017 года приблизился к значению, ко-
торое было в 2014 году. То есть после 
спада показатель вернулся к своему мак-
симально значению, разница составила 
0,1 %. Эти тенденции отражены на ри-
сунке. Прогнозы по дальнейшей дина-
мике пока давать преждевременно. 

Показатели, характеризующие научную деятельность 
в Российской Федерации за период с 2013–2015 гг. [7]

Показатель
Год

2017 2016 2015 2014 2013
Число организаций (ед): 3944 4032 4175 3604 3605

в том числе (ед.):
Научно-исследовательски организации (НИО) 1577 1673 1708 1689 1719
Конструкторские организации (КО) 273 304 322 317 331
Организации имевшие НИПК подразделения 380 363 371 275 266

По секторам деятельности(ед):
Государственные 1493 1546 1560 1491 1495
Предпринимательские 1292 1326 1400 1265 1269
Высшего образования 1038 1064 1124 777 762
Численность персонала (всего человек) 70 7887 722 291 738 857 732 274 727 029
Расходы из федерального бюджета ( млн руб.) 377 822,2 402 722,3 439 392,8 437 273,3 425 301,7

В процентах:
К расходам федерального бюджета 2,3 2,45 2,81 2,95 3,19
К ВВП 0,41 0,47 0,53 0,55 0,58



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2018146

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП

Проанализировав информацию 
выше можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний момент времени у Рос-
сии имеется НТП. Оценить его можно 
как «средний», наличие тех задатков, 
которые имеются сейчас, достаточны 
для проведения мероприятий по нала-
живанию и организации технологич-
ных производств. Но эти производства 
должны быть направлены в первую 
очередь на внутренний рынок, так 
как конкурировать на международном 
уровне Россия пока не может. Весьма 
конкретно задачу для новой индустри-
ализации страны выделил О. Сухарев. 
Он отмечает, что: «Таким образом, 
основополагающая задача новой ин-
дустриализации отечественной эконо-
мики сводится не только к увеличению 
доли промышленного производства 
в общем объеме создаваемого продукта, 
сколько к созданию режима наращива-
ния технологических результатов, по-
зволяющих создавать потребительные 
стоимости (продуктовые серии раз-
личного назначения) с вытекающими 
положительными эффектами в обла-
сти трудоемкости, материалоемкости 
и энергоемкости (важнейший параметр 
технологичности)»

Исходя из этого получаем, что для 
того чтобы обеспечить развитие науки 
и техники, необходимо внедрять отече-
ственные системы, продукты и т. д. тем 
самым наводнив рынок продукцией, 
которая постепенно начнет внедряться 

в производство и использоваться. Вне-
дрение налаженных и потребляемых 
продуктов, позволят постепенно вы-
теснить иностранных производителей, 
тем самым снизив зависимость произ-
водств от их продуктов, впоследствии 
чего будет создана обширная база для 
начала выхода на новые уровни произ-
водства и исследований. Итогом таких 
планомерных действий станет сниже-
ние зависимости отечественных произ-
водств от импортных продуктов, рост 
собственных разработок, модерниза-
ция производств, выпуск инновацион-
ных продуктов и преобразования уже 
в социальной сфере и как следствие 
выполняется одна из основных задач 
национальной безопасности страны, 
а именно обеспечение защищенности 
экономики страны. Как уже говори-
лось ранее, все этапы преобразований 
будут постепенными и как отмечает 
А. Голубев в рамках стратегической 
задачи ставится цель преобразования 
научно-технического и образователь-
ного потенциала страны в мобильную, 
динамично развивающуюся систему, 
отвечающую реальным ресурсным 
возможностям и способную противо-
действовать возникающим угрозам 
безопасности России.

Заключение
В результате грамотного и планомер-

ного подхода к организации развития на-
учно-технической базы и использования 
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имеющегося НТП, Россия сможет своев-
ременного и точно реагировать на про-
исходящие изменения. При этом следует 
учитывать, что в первую очередь ориен-
тация должна быть направлена на наци-
ональную экономику и ее развитие, так 
как обеспечение собственной безопас-
ности дает более важные преимущества, 
чем слепая гонка за другими странами. 
В итоге можно сказать, что научно-тех-
нический потенциал страны является 

составляющей ее экономической без-
опасности, развитие и использование, 
которого способно повлиять на все сфе-
ры жизненного цикла государства. При 
этом рациональный подход к органи-
зации и развитию научных изысканий 
и технологий, позволит сначала органи-
зовать защиту национальной экономи-
ки страны от внешних угроз, а впослед-
ствии и стать ей одним из лидеров в кон-
курентной борьбе на мировых рынках.
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