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Abstract. The speed of emergence and development of new technologies is so high that it becomes more and
more difficult to predict their impact on economy and society. At the same time, new technologies do not develop
in isolation; they interact and actively influence each other, generating synergistic effects, which actualizes the
need for scientific knowledge of the consequences, as well as the conditions and factors for the emergence of risks
and methods of managing them. The aim of the work is to substantiate a theoretical and methodological approach
to identifying and assessing the risks of the development of convergent technologies and their consequences in
life. The research is based on the methodology of dialectical, system and evolutionary and institutional approaches
to the study of the risks of the development of social and economic systems, the theory of factors of production,
economic development, and the economic mechanism. This paper examines the conditions and social and economic
prerequisites for the new industrial revolution in Russia, as well as the risks that arise in this process. The author
carries out the analysis of constructive and destructive economic and social consequences of NBIC technologies
rapidly developing in all countries of the world. In conclusion, the author proposes priority directions of the
regulation of social and economic processes in the country, ensuring competitive, sustainable and safe development.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА СТРАНОВЫХ РИСКОВ
РАЗВИТИЯ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 1

Марина Эдуардовна Буянова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Aннотация. Скорость возникновения и развития новых технологий так велика, что становится все труд-
нее прогнозировать их воздействие на экономику и социум. При этом новые технологии не развиваются
изолированно, а взаимодействуют и активно влияют друг на друга, порождая синергетические эффекты, что
актуализирует необходимость научного познания последствий, а также условий и факторов возникновения
рисков и способов управления ими. Целью работы является обоснование теоретико-методического подхода
к выявлению и оценке рисков развития конвергентных технологий и их последствий в жизнедеятельности.
В основу исследования положены методологии диалектического, системно-эволюционного и институцио-
нального подходов к изучению рисков развития социально-экономических систем, теории факторов произ-
водства, экономического развития, хозяйственного механизма. В данной работе исследуются условия и со-
циальные и экономические предпосылки новой промышленной революции в России, а также риски, возни-
кающие в данном процессе. Проведен анализ конструктивных и деструктивных экономических и социальных
последствий стремительно развивающихся во всех станах мира NBIC-технологий. Автор полагает, что потен-
циальные риски конвергентных технологий – это риски, которые не могут быть спрогнозированы, оценены
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и идентифицированы, поскольку научные знания в сфере их возникновения практически отсутствуют. Сле-
довательно, оценка рисков конвергентных технологий представляет определение возможных сценариев (как
положительных, так и отрицательных) о событии (проектировании, разработке, внедрении, использовании
технологии). Для этого предложена система индикаторов оценки обеспеченности и вовлеченности в воспро-
изводственные процессы факторов социально-экономического развития, с помощью которых становится
возможным выявление потенциальных страновых рисков развития конвергентных технологий. В заключение
предложены приоритетные направления регулирования социально-экономических процессов в стране, обес-
печивающие конкурентоспособное, устойчивое и безопасное развитие.

Ключевые слова: технологический уклад, Промышленная революция 4.0, конвергентные технологии,
НБИК-технологии, риски внедрения конвергентных технологий, страновые риски, индикаторы оценки рисков.
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Введение

В современном мире технологии стано-
вятся главной детерминантой развития. Ско-
рость возникновения и распространения но-
вых технологий так велика, что становится
все труднее прогнозировать их влияние на
жизнедеятельность человека. Как отмечает
В.К. Степанюк, вновь создаваемые техноло-
гии опережают и направляют науку, созда-
вая проблемы с осознанием последствий сво-
его развития [Степанюк, 2017].

Доминирующими областями, в которых
ускоренными темпами рождаются и развива-
ются новые технологии, являются информа-
ционные технологии, биотехнологии, нанотех-
нологии и когнитивная наука. При этом такие
технологии не развиваются изолированно, они
взаимодействуют, взаимопересекаются и ак-
тивно влияют друг на друга, порождая синер-
гетические эффекты. Подобное явление вза-
имоусиления технологий получило название
NBIC-конвергенции [Белянцев, 2013].

Технологическая конвергенция (от лат.
«convergo» – приближаюсь, схожусь) – это си-
нергетическая комбинация научно-технологи-
ческих областей: N – нано; B – био; I – инфо;
C – когнито, развивающихся наиболее быст-
рыми темпами, результаты которой проявля-
ются в междисциплинарных научно-исследо-
вательских разработках на стыке различных
областей науки и технологий [Аматова, 2014].

Поскольку NBIC-конвергенции отводит-
ся роль «основного катализатора техногенной
модификации технологической и социальной
среды» [Степанюк, 2017], актуальными зада-
чами являются осмысление и глубокий ана-

лиз результатов и последствий достижений че-
ловечества в сфере высоких технологий. Эти
результаты во многом характеризуются вы-
сокими уровнями динамичности и неопреде-
ленности, а также многовариантными эффек-
тами как позитивного, так и негативного ха-
рактера, порождающие многочисленные угро-
зы и риски устойчивого, безопасного разви-
тия социохозяйственных систем.

Таким образом, основной задачей, тре-
бующей решения, становится выявление,
оценка и снижение рисков внедрения конвер-
гентных технологий и осмысление их послед-
ствий в жизнедеятельности.

Материалы и методы

Основоположниками концепции смены
технико-технологических укладов, теории ко-
торых заложены в ходе осмысления влияния
конвергентных технологий на современные
процессы, происходящие в обществе, являют-
ся С. Глазьев, Д. Львов, Дж. Рифкин, К. Шваб,
О. Иншаков, Г. Клейнер, К. Перес, С. Кузнец,
Й. Шумпетер.

Теоретико-методические основы иссле-
дования рисков социально-экономического
развития заложены в классических трудах
Д. Бьюкенена, Ф. Найта, О. Моргенштерна,
А. Пигу и др. и получили дальнейшее разви-
тие в работах как зарубежных исследовате-
лей Т. Бачкаи, П. Друкера, Г. Марковица, так
и в трудах отечественных ученых – экономи-
стов В. Абчука, П. Грабового, Р. Качалова,
Р. Нижегородцева, А. Татаркина и др.

Исследование основывается на методоло-
гии диалектического, системно-эволюционного
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и институционального подходов к изучению рис-
ков развития социально-экономических систем,
теории факторов производства, экономического
развития, хозяйственного механизма.

При реализации задач, поставленных в
данной работе, применялись общенаучные
методы, системный, историко-логический,
статистико-вероятностный подходы; а также
инструменты дескриптивного и компаратив-
ного анализа.

Угрозы и риски развития
конвергентных технологий

Развитие конвергентных технологий, при-
сущих современному уровню науки, экономи-
ки и производства происходит в условиях ста-
новления начальной фазы четвертой промыш-
ленной революции, которая, по сути, и пред-
ставляет собой слияние в едином процессе
физических, цифровых и биологических тех-
нологий, порождая абсолютно новое качество
развития [Рифкин, 2014].

Основой Промышленной революции 4.0
выступают создаваемые умные фабрики
(smart factory) [Germany Trade&Invest]; интер-
нет вещей, точнее, промышленный интернет
вещей (industrial internet of things), обеспечи-
вающий взаимодействие автономных техни-
ческих устройств и контроль за ними со сто-
роны человека [The Industrial Internet ... , 2018];
встроенные датчики и системы обработки по-
лучаемых от них больших массивов инфор-
мации (big data). В сфере производственных
технологий широкое применение находит 3D-
принтирование – система послойного наращи-
вания исходных материалов, опирающаяся на
использование трехмерных компьютерных
моделей готового изделия.

Один из основоположников концепции
развития «Промышленная революция 4.0»
Клаус Шваб дает следующее определение
четвертой промышленной революции: «Рас-
пространяя технологию “умных заводов”, чет-
вертая промышленная революция создает
мир, в котором виртуальные и физические
системы производства гибко взаимодейству-
ют между собой на глобальном уровне»
[Шваб, 2016, с. 10–12]. Одновременно рож-
даются прорывные технологии в самых раз-
личных областях: от «расшифровки информа-

ции, записанной в человеческих генах, до на-
нотехнологий: от возобновляемых энергоре-
сурсов до квантовых вычислений» [Шваб,
2016, с. 12]. Синтез и взаимодействие этих тех-
нологий в физических, цифровых и биологи-
ческих доменах составляют фундаменталь-
ное отличие четвертой промышленной рево-
люции от всех предыдущих.

Так, четвертая промышленная револю-
ция ведет к качественным преобразованиям
во всех аспектах социально-экономических
отношений. Благодаря цифровизации экономи-
ческих и производственных процессов, вне-
дрению технологий искусственного интеллек-
та, больших данных, Интернета вещей и Ин-
тернета ценностей (блокчейн), передовой ро-
бототехники обеспечиваются автоматизация
и взаимосвязанность, меняющие саму пара-
дигму организации и эффективности производ-
ства [Спартак, 2018, с. 15].

Следует согласиться с С.Д. Бодруно-
вым, который отмечает, что принципиально
новым отличием Промышленной революции 4.0
является «широкая интеграция различных по
“родовому” происхождению технологий»
[Бодрунов, 2019, с. 10], образующаяся благо-
даря синтезу нано-, био-, информационных и
когнитивных технологий – NBIC-конвергенция
[Converging Technologies for Improving Human
Performance, 2002].

Основной ожидаемый «эффект» для
стран, которые создают условия для осуще-
ствления четвертой промышленной револю-
ции, – это «запуск экономического развития»,
то есть обеспечение прироста темпов раз-
вития экономики посредством получения до-
полнительных конкурентных преимуществ, к
которым можно отнести – значительный рост
производительности труда, снижение издер-
жек производства и обращения, появление
новых рынков ресурсов и сбыта, масштаб-
ные изменения рынка труда. Этот «эффект»
будет тем заметнее и ощутимее, чем быст-
рее прогрессируют информационные техно-
логии, биотехнологии, нанотехнологии и ког-
нитивная наука.

Именно поэтому экономики ведущих
стран мира изыскивают и затрачивают зна-
чительные ресурсы на научно-технологичес-
кое и инновационное развитие, основанное на
NBIC-конвергенции.



М.Э. Буянова. Идентификация и оценка страновых рисков развития конвергентных технологий

43Journal of Volgograd State University. Economics. 2021. Vol. 23. No. 1

Конвергенция нано-, био-, инфо- и ког-
нитивных технологий вместе с развитием
3D-принтирования, промышленного интерне-
та, роботизации, созданием и использовани-
ем искусственного интеллекта и рядом дру-
гих инновационных трендов должны привести
к очередному массовому «созидательному
разрушению» в производстве средств произ-
водства [Толкачев и др., 2019]. В связи с этим
в настоящее время одной из тенденций явля-
ется стремление ведущих стран мира обес-
печить критическую концентрацию научно-ин-
женерной базы и защитить нарождающиеся
высокотехнологичные отечественные отрас-
ли и собственное лидерство (примером тому
может служить начавшаяся в 2018 г. торго-
вая война между США и Китаем).

Однако следует понимать, что NBIC-тех-
нологии влекут как конструктивные, так и де-
структивные экономические и социальные по-
следствия, предсказать которые не только
трудно, но иногда и невозможно.

Первая группа угроз имеет антрополо-
гический характер и связана с открытиями и
разработками нано-, биотехнологий, позволя-
ющими значительно продвинуться вперед в
области лечения различных заболеваний на
генном уровне, значительно увеличить продол-
жительность жизни.

Многие страны начали реализацию спе-
циальных программ по улучшению природы
человека на базе NBIC-конвергенции.

Например, «Converging Technologies for
Improving Human Performances», США;
«Converging Technologies for European
Knowledge Society», Евросоюз, проект обра-
зованного в России общественного движения
«Россия 2045» и международного научно-ис-
следовательского центра киборгизации – «Со-
здание искусственного тела и подготовка че-
ловека к переходу в него» [Аматова, 2014].

Вместе с тем расшифровка генома че-
ловека, возможность изменения как его фи-
зических, так и умственных возможностей
продуцирует риск создания нового вида ору-
жия, несущего угрозу всему человечеству.

Конвергенция информационных и когни-
тивных технологий используется для усиле-
ния человеческого интеллекта [Качалов и др.,
2019]. Они пока еще дополняют естественные
способности человека в сборе и использова-

нии информации, являясь мощным образова-
тельным ресурсом, но в скором времени эле-
менты искусственного интеллекта будут допол-
нять разум человека с использованием прямых
интерфейсов «мозг-компьютер».

Но здесь необходимо учитывать возмож-
ности негативного влияния интернет-ресурсов
на сознание и мировоззрение людей, особен-
но молодежи, то есть возникают риски пре-
вращения интернета в механизм управления
сознанием в деструктивных целях.

Развитие способностей человека также
формирует предпосылки усиления дифферен-
циации людей по возможностям воспользо-
ваться результатами новейших разработок.

Вторая группа угроз связана с неравно-
мерным распределением био-, нано-, инфор-
мационных ресурсов среди стран. Так,
А.Е. Белянцев в качестве примера приводит
ситуацию в ядерной сфере, связанную с ре-
жимом нераспространения, отмечая, что стра-
ны, отставшие в развитии новых технологий,
не будут заинтересованы в контроле, а также
ограничении использования этих технологий,
что может привести опять-таки к угрозе че-
ловечеству [Белянцев, 2013].

Помимо этого, следует заметить, что
более богатые страны получают шанс вос-
пользоваться преимуществами новейших тех-
нологий, что еще больше усилит уровень со-
циально-экономического неравенства между
странами, продуцируя риски возникновения
межстрановых противоречий и конфликтов.

В отдельную группу, влекущую значимые
риски как социального, так и экономического
характера, следует включить структурные и
функциональные изменения рынка труда.

К таким рискам следует отнести: возра-
стающее неравенство по доходам между от-
дельными группами занятого и незанятого
населения внутри стран вследствие измене-
ний структуры рынка труда; значительный
рост безработицы в отдельных сегментах
рынка труда вследствие автоматизации и ро-
ботизации труда и исчезновения многих про-
фессий; ускорение процесса устаревания зна-
ний человека и необходимость постоянного
обучения в течение всей жизни.

По мнению исследователей, риски кон-
вергентных технологий правомерно отнести к
рискам высокого и катастрофического уров-
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ней, так как их проявление охватывает всю
жизнедеятельность человека [Pukala, 2016].

Потенциальные риски конвергентных тех-
нологий – это риски, которые не могут быть
спрогнозированы, оценены и идентифицирова-
ны, поскольку научные знания в сфере возник-
новения риска отсутствуют. Следовательно,
оценка рисков конвергентных технологий пред-
ставляет определение возможных сценариев
(как положительных, так и отрицательных) о
событии (проектировании, разработке, вне-
дрении, использовании технологии) [Аршинов
и др., 2016].

Понимание сущности рисков конверген-
тных технологий опирается на фундаменталь-
ные основы теории систем, согласно которой
потеря системой устойчивости, нарушение по-
рядка являются источником рисков функцио-
нирования системы, а изменения социально-
экономических систем, их эволюция (в осо-
бенности революционные сдвиги) есть мощ-
ные генераторы рисков и опасностей. В свою
очередь, их накопление в ходе функциониро-
вания системы является источником, прово-
цирующим дальнейшие изменения [Буянова,
2007, с. 171–175].

Исходя из этого, риск обладает двой-
ственной природой: с одной стороны, это дес-
труктивная сила, с другой – сила, несущая
заряд перемен (изменений), без которых не-
возможно прогрессивное развитие общества.

Кроме того, следует различать позитив-
ные (несущие социально-экономической сис-
теме положительный заряд) и негативные
(придающие социально-экономической систе-
ме отрицательный импульс) риски.

Положительно заряженные риски в конеч-
ном результате способствуют совершенство-
ванию системы, ее позитивной трансформации,
переходу на качественно новый уровень разви-
тия. Отрицательно заряженные элементы
(опасности) вызывают деструктивные процес-
сы в системе, вплоть до ее разрушения.

Все сказанное подтверждается высочай-
шей степенью неопределенности результатов
разработки и использования конвергентных
технологий для человека, общества, экономи-
ки, государства, связанной с двойственным
итогом события в рамках развития конверген-
тных технологий: с одной стороны, положи-
тельный импульс и динамика начинания (со-

здания новой технологии), с другой – потен-
циальный риск использования данной техно-
логии в деструктивном направлении (либо ее
неожиданный негативный результат).

Идентификация и выявление рисков
развития конвергентных технологий

в условиях становления
Промышленной революции 4.0

Ключевыми факторами преобразований
в экономике, бизнесе, обществе в целом на
основе NBIC-конвергенции являются цифро-
вые технологии, генерация знаний, создание
благоприятных условий для развития тех-
нологий и готовности к принятию инноваций.

Следовательно, преимущества для
вхождения в четвертую промышленную ре-
волюцию и формирования новой структуры
хозяйствования получает тот субъект, кото-
рый обладает ресурсами, являющимися клю-
чевыми для развития ядра нового техноло-
гического уклада.

Для России этот переход должен быть
реализован в ее научно-технической и соци-
ально-экономической политиках, направлен-
ных на формирование и поддержку инноваци-
онной способности российского общества,
посредством реализации целевых программ
развития, наращивания ресурсной базы и ин-
фраструктуры для подготовки высококвали-
фицированных кадров, реализации инноваци-
онных проектов, опирающихся на традицион-
ные ценности и развитые институты.

Перечисленные выше ключевые факто-
ры развития NBIC-конвергенции позволяют
сформировать подход к идентификации и вы-
явлению потенциальных страновых рисков
развития конвергентных технологий.

Подход основан на концепции «ядра раз-
вития», согласно которому функционирование
социоэкономической системы представляет
социально организованный и институциональ-
ный процесс взаимодействия факторов (чело-
веческого, технико-технологического, природ-
но-ресурсного, институционального, организа-
ционного, информационного), которые являют-
ся его движущими силами [Иншаков, 2003].

Наряду с воспроизводством и видоизме-
нением условий, ресурсов и факторов систе-
ма продуцирует и накапливает риски, позитив-
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но или негативно влияя при этом на объем и
структуру общественного производства, воз-
можности экономики удовлетворять меняю-
щиеся общественные потребности в услови-
ях конвергенции технологий.

Необеспеченность, несбалансирован-
ность и преобладание некомплементарных
комбинаций факторов развития следует рас-
сматривать как потенциальные риски раз-
вития системы, а динамическая сбаланси-
рованность и преобладание комплементар-
ных комбинаций факторов развития означа-
ет возможность вполне гармоничного раз-
вития технико-технологического, научного,
инновационного потенциалов на основе кон-
вергентых технологий и их внедрения в эко-
номику [Буянова, 2012].

Количественными индикаторами потен-
циальных рисков конвергентных технологий
могут выступать показатели, используемые
в мировой практике для оценки процессов и
явлений, характеризующих готовность наци-
ональных экономик к четвертой промышлен-
ной революции.

Индекс цифровой конкурентоспособ-
ности (Digital Competitiveness Index, IMD) –
предназначен для мониторинга цифровой
трансформации и оценки страновой техноло-
гической инфраструктуры. Использование
данного индикатора позволяет провести ран-
жирование стран по готовности и способнос-
ти национальных экономик внедрять и разра-
батывать цифровые технологии, ведущие к
трансформации государственного управления,
бизнес моделей и общества в целом [Госу-
дарство. Бизнес ... , 2020].

В основу методологии положена оценка
цифровой среды на уровне как частных, так и
государственных компаний по трем группам
факторов:

– знания (в разрезе таких критериев, как
кадры, научный потенциал, образование и по-
вышение квалификации) по результатам оцен-
ки страны выстраиваются в порядке убыва-
ния качества обучения, образования, науки;

– технологии (в разрезе таких критери-
ев, как законодательная база, капитал, тех-
нологическая инфраструктура), по результа-
там оценки страны распределяются в соот-
ветствии с развитием интернет- и коммуни-
кационных технологий, финансовым капита-

лом в IT-сфере и состоянием институциональ-
ной среды;

– готовность к обновлениям (оценивае-
мая по критериям восприимчивости, адапта-
ции к новым технологиям и их интеграции), по
результатам оценки высокие рейтинги принад-
лежат странам, готовым использовать циф-
ровую трансформацию.

Индекс глобальной конкурентоспособ-
ности (Global Competitiveness Index, GCI) –
предназначен для оценки «благоприятности»
условий ведения конкурентоспособного биз-
неса в стране. Для этого государства оцени-
ваются с применением свыше 300 показате-
лей, с помощью которых становится возмож-
ным провести оценку важнейших аспектов
состояния экономики и условий ведения биз-
неса. Они укрупнено могут быть объединены
в четыре группы: индикаторы оценки состоя-
ния экономики; эффективности функциониро-
вания правительства; состояния предпринима-
тельской среды; сформированности инфра-
структуры [Индекс глобальной конкурентос-
пособности ...].

Одним из важнейших аспектов исследо-
вания глобальной конкурентоспособности
страны является то, что в процессе ее оценки
выявляются риски факторов развития систе-
мы. Так, можно идентифицировать институ-
циональные риски, формируемые в результа-
те неэффективного управления государствен-
ными финансами, высокой инфляции, плохо
отлаженной системой защиты прав интеллек-
туальной собственности, неразвитой судебной
системой. Наряду с институциональными фак-
торами рисков определяющее значение могут
иметь образование и повышение квалифика-
ции рабочей силы, постоянный доступ к но-
вым знаниям и технологиям. Кроме того, вы-
являются риски дифференциации «старто-
вых» условий функционирования нацио-
нальных экосистем.

При этом следует подчеркнуть, что ни
один из факторов не может обеспечить кон-
курентоспособностью национальной экономи-
ки в отдельности, они должны оцениваться
только в комплексе и взаимообусловленности.

Так, если, например, неэффективно фун-
кционируют рынок труда, институциональная
инфраструктура системы образования, то уве-
личение расходов на образование не сможет
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существенно улучшить состояние человечес-
кого фактора. Оптимизация контроля над го-
сударственными финансами даст результат в
виде, например, улучшения макроэкономичес-
кой среды, только в случае обеспечения «про-
зрачности» управления финансовой системой,
отсутствия коррупции и т. п.

Именно поэтому анализ глобального ин-
декса конкурентоспособности может высту-
пать «оценочным» индикатором выявления
потенциальных рисков необеспеченности, не-
сбалансированности и некомплементарности
факторов развития системы.

Гл обальный индекс инноваций
(The Global Innovation Index WIPO) – предназ-
начен для оценки уровня развития инноваци-
онного потенциала и условий его реализации в
различных странах. Рассчитывается по мето-
дике Международной бизнес-школы INSEAD,
Франция [Глобальный индекс инноваций ...].

В основу методологии положена оценка ин-
новационной среды по двум группам факторов:

– располагаемые ресурсы и условия для
проведения инноваций (в разрезе таких кри-
териев, как институты, человеческий капитал
и научные исследования, инновационная инф-
раструктура, развитие внутреннего рынка,
формирующего спрос на инновации, развитие
бизнеса);

– результаты осуществления инноваций
(в разрезе таких критериев, как развитие тех-
нологий, результаты творческой деятельнос-
ти и экономика знаний).

Результаты оценки готовности нацио-
нальных экономик стран мира к четвертой
промышленной революции представлены в
таблице.

Результаты анализа индекса цифровой
конкурентоспособности показали, что Меж-
дународная цифровая конкурентоспособность

Таблица
Система показателей оценки готовности национальных экономик

к четвертой промышленной революции, 2019 г.

Страна 

Промышленная революция 4.0 – показатели «готовности» 
Индекс цифровой 

конкурентоспособности, 
баллы 1–100 

Индекс глобальной 
конкурентоспособности, 

баллы 1–100 

Глобальный 
индекс инноваций, 

баллы 1–100 
США 100,0 83,3 61,7 
Сингапур 99,4 84,8 58,4 
Швеция 96,0 81,2 63,7 
Дания 95,2 81,2 58,4 
Швейцария 94,6 82,3 67,2 
Финляндия 93,7 80,2 59,8 
Республика Корея 
(Южная Корея) 

91,3 79,6 56,6 

Канада  90,8 79,6 53,9 
Австралия 88,9 78,7 50,3 
Соединенное 
Королевство 

88,7 81,2 61,3 

Германия 86,2 81,8 58,2 
Китай 84,3 73,9 54,8 
Япония 82,7 82,3 54,7 
Франция 82,5 78,8 54,2 
Казахстан 72,6 62,9 31,0 
Россия 70,4 66,7 37,6 
Италия 67,9 71,5 46,3 
Индия 65,0 61,4 37,5 
Южная Африка 60,8 62,4 34,0 
Мексика 60,4 64,9 36,1 
Турция 59,8 62,1 36,9 
Беларусь н/д н/д 32,1 
Украина 55,3 57,0 37,4 
 Примечание. Составлено по: [Государство. Бизнес ... ; Дата сет ... ; Индекс глобальной конкурентоспо-

собности ...].
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России улучшилась в среднем на две пози-
ции: до 38-го места из 63 возможных (в срав-
нении с рейтингами периодов 2016–2018 гг.),
но присутствует значительное отставание от
стран, лидирующих по этому показателю
(США, Сингапур, Швеция, Дания, Швейцария,
Финляндия) (см. таблицу).

Если же смотреть по трем составляю-
щим этот показатель факторам (знания, тех-
нологии, готовность к обновлениям), то по
«знаниевому» компоненту Россия занимает
24-ю позицию (из 63 стран рейтинга), что сви-
детельствует о высоком уровне развития об-
разования и науки; по состоянию IT-сферы и
институциональной инфраструктуры, обеспе-
чивающей ее функционирование, Россия за-
нимает лишь 43-е место; по уровню готовно-
сти к цифровой трансформации – 51-е место
в рейтинге [Государство. Бизнес ...].

Именно составляющие компоненты фак-
тора «готовность к будущей трансформации»
в большей степени продуцируют риски соот-
ветствия / несоответствия условиям Промыш-
ленной революции 4.0 – и здесь есть опреде-
ленные успехи России по сравнению с преды-
дущим периодом.

Так, по внедрению роботов РФ заняла
30-ю строчку, по применению системы элек-
тронного правительства – 28-ю, по исполь-
зованию больших данных – 31-ю. Вместе с
тем по таким элементам, как отношение к
глобализации, степень адаптивности и дина-
мичности бизнеса, трансферы технологий,
незаконные операции в области программно-
го обеспечения, Россия заняла – 60-е, 57-е и
53-е места соответственно, что значительно
усиливает факторы риска технологического
отставания от ведущих (в этой сфере) дер-
жав мира [На две строчки ... , 2019].

Индекс глобальной конкурентоспо-
собности, как отмечалось выше, позволяет
оценить потенциал развития, исходя из стар-
товых условий национальных экономик.

Показательно, что в 2019 г. по этому ин-
дикатору России удалось сохранить 43-е ме-
сто в рейтинге среди 141 страны по сравне-
нию с предшествующим периодом (лидера-
ми, так же как и по предыдущему индикатору,
являются – Сингапур (1-е место), США, Шве-
ция, Дания, Швейцария, Финляндия). Кроме
того, в группу лидеров уверенно вошли Гер-

мания и Япония, а среди стран БРИКС лиди-
рует Китай, который в общем рейтинге зани-
мает 28-е место [Россия сохранила 43-е мес-
то ...] (см. таблицу).

Сохранению Россией достаточно ста-
бильного уровня глобальной конкурентоспо-
собности способствовали низкий уровень ин-
фляции, устойчивое состояние финансов госу-
дарства (по одному из составляющих элемен-
тов «макроэкономическая стабильность» –
Россия заняла 43-е место).

Кроме того, достаточно высокую оцен-
ку имеют: уровень инновационного потенциа-
ла (32-е место); внедрение информационных
технологий (22-е место); уровень развития
высшего образования и профессиональной
подготовки (54-е место); эффективность рын-
ка труда (62-е место), что свидетельствует о
тенденции снижения рисков таких факторов
конкурентоспособности и развития, как тех-
нико-технологический, человеческий, органи-
зационный и информационный.

Этому способствовали улучшение каче-
ства научно-исследовательских институтов,
стабильный рост расходов на НИОКР в об-
щем объеме ВВП, повсеместное внедрение ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Вместе с тем Россия оказалась в ниж-
ней половине рейтинга по таким важнейшим
критериям, как состояние и перспективы раз-
вития общественных институтов (74-е мес-
то); эффективность рынка товаров и услуг
(87-е место); развитость финансовой систе-
мы (95-е место), что свидетельствует о тен-
денции устойчивого повышения институцио-
нальных рисков развития.

Что касается позиционирования стран по
глобальному индексу инноваций, иллюстри-
рующему, как отмечалось, ресурсную обес-
печенность инновационной деятельности и ее
результаты, то уже восьмой год подряд по дан-
ному индикатору лидирует Швейцария (в рей-
тинге 2019 г. участвовало 129 стран).

Эксперты единодушно отмечают успе-
хи Китая, который за 10 лет добился суще-
ственного роста этого показателя, взяв курс
на развитие инновационного потенциала ми-
рового значения. В 2008 г. страна занимала
только 37-е место, в 2019 г. – поднялась до
17-го места [Глобальный инновационный ин-
декс – 2019].
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Россия показала рост значения этого ин-
дикатора, заняв 46-е место в рейтинге, под-
нявшись на две позиции по сравнению с пре-
дыдущим периодом (см. таблицу).

Однако необходимо отметить две разно-
направленные тенденции в инновационной со-
ставляющей развития национальной экономики.

С одной стороны, мы видим стабильное
улучшение показателей «ресурсной» состав-
ляющей инновационной деятельности. Так,
высокое развитие человеческого капитала и
науки (23-е место в рейтинге); развитие биз-
неса, особенно быстрые темпы роста науко-
емких отраслей (35-е место); развитие тех-
нологий и экономики знаний (47-е место), от-
ражающиеся в увеличении числа патентных
заявок на изобретения и полезные модели и
улучшении качества научных публикаций,
позволили нашей стране существенно улуч-
шить свою позицию (Россия поднялась на
11 пунктов в рейтинге) по субиндексу «ре-
сурсы инноваций».

С другой стороны, по-прежнему нестабиль-
ны и неэффективны нормативно-правовые усло-
вия инновационной деятельности (95-е место);
политическая ситуация (91-е место); качество
регуляторной среды (103-е место); низкую
оценку получила экологическая устойчивость
и система экологического менеджмента и ее
соответствие требованиям стандарта ISO
9001 (112-е место); использование венчурно-
го капитала (77-е место) и др.

Это отразилось в общем итоге на субин-
дексе «результативность инновационной дея-
тельности» – Россия потеряла 11 пунктов в
рейтинге.

Так, вновь (как и при оценке рисков гло-
бальной конкурентоспособности) мы можем
констатировать высокий уровень риска обес-
печенности и результативности институцио-
нального фактора развития.

Обобщив позитивный опыт ведущих
стран, можно вывести основные направления,
минимизирующие риски отставания в сфере
инновационного развития. Это наращивание
инновационного потенциала; расширение и
поддержка наукоемких отраслей, следствием
развития которых является появление много-
полярных инноваций; развития инфраструкту-
ры коммерциализации научно-технических
разработок.

Заключение

Таким образом, по результатам прове-
денного компаративного и дескриптивного
анализа можно сделать следующие выводы.

Уровень технико-технологического раз-
вития страны, ее научный потенциал, обеспе-
ченность информационными ресурсами при-
дают «положительный заряд» развитию эко-
номики, обеспечивая позитивный потенциал ее
готовности к будущему.

Наиболее сильное положительное влия-
ние на процессы преобразований оказывают
знания, человеческий капитал, отрицатель-
ное – готовность к обновлениям.

Однако, несмотря на то что Россия дос-
таточно быстрыми темпами развивает свой
инновационный потенциал на фоне мирового
уровня, страна значительно отстает от разви-
тых и многих быстроразвивающихся госу-
дарств практически по всем ключевым пара-
метрам, характеризующим эффективность
использования ресурсов и степень воздей-
ствия результатов научно-технической и ин-
новационной деятельности на экономику и
общество [Глазьев, 2016].

Следовательно, стратегическими импера-
тивами, обеспечивающими устойчивое, конку-
рентоспособное и безопасное развитие нацио-
нальной экономики, являются: цифровизация
отдельных рынков и отраслей (умный город,
цифровое здравоохранение и образование, го-
суправление и т. д.); активизация частно-госу-
дарственного партнерства в сфере внедрения
цифровых технологий во всех ведущих сферах
экономики; поддержка научных исследований
и разработок посредством обеспечения коор-
динации усилий ключевых игроков рынка, сти-
мулирование взаимодействия между вузами,
производственными предприятиями и научны-
ми организациями; создание условий для раз-
вития законодательной регуляторной среды.
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