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Аннотация: исследовано состояние инновационного развития российской экономики, выявлены и 
обоснованы тенденции снижения объёма инновационных товаров, работ, услуг. С позиций оценки 
потенциала научных исследований и потенциала внедрения их результатов в производство опреде-
лены ключевые проблемы инновационного развития нашей экономики. В целях обеспечения науч-
но-технологического прорыва сформулирован комплекс мер и предложен механизм его реализации.
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Abstract: the article explores the state of innovative development of the Russian economy. Identifi ed and 
justifi ed trends in reducing the volume of innovative goods, works, services. From the standpoint of assessing 
the capacity of scientifi c research and the capacity for introducing their results into production, the key 
problems of the innovative development of our economy are identifi ed. In order to ensure a scientifi c and 
technological breakthrough, a set of measures has been formulated and a mechanism for its implementation 
has been proposed.
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Последнее десятилетие знаменуется переходом 
производительных сил современного мира на новую 
ступень. И наша страна в этом вопросе старается 
не отставать. В настоящее время подготовлена и 
принята к реализации Стратегия научно-техноло-
гического развития России [1], а также действуют 
другие стратегии, призванные обеспечить переход 
российской экономики к новым стратегическим 
рубежам. Вместе с тем подчеркнём, что в довольно 
внушительном, беспрецедентном составе, например 
по охвату, масштабам и размерам финансирования, 
действующих сегодня национальных проектов 
развития экономики и общества отсутствует в от-
дельной интерпретации такое важное направление, 
как промышленность [2]. Выражаем уверенность, 
что в ближайшее время этот недостаток будет устра-
нён в том или ином виде. К примеру, таким образом 
[3; 4]. В подтверждение этому высказывается 
В. А. Мау. Он утверждает, что в современных усло-
виях в России формируется новая модель экономи-
ческого роста, одним из важнейших элементов ко-
торой выступает переход от стимулирования 
спроса к стимулированию предложения [5].

Раздвигая рамки использования современных 
достижений науки, техники и технологий, иннова-
ционное состояние нашей экономики в её нынеш-
нем виде открывает возможности не только для 
усиления роли науки в воспроизводстве, но и 
значительного роста производства. Отсюда ради-
кальные изменения в номенклатуре конечной и 
промежуточной продукции, продукции производ-
ственного и потребительского назначения; во 
взаимоотношении между производством вещей и 
услуг; в структуре всех звеньев воспроизводствен-
ного процесса (производство, распределение, об-
мен и потребление); в системах управления; в 
масштабах и направлениях международных эконо-
мических связей; в занятости и характере труда и 
образования.

Едва ли не важнейшей особенностью совре-
менного этапа развития экономики является посто-
янное вовлечение науки в процессы роста произ-
водства. В своём выступлении Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин на заседании Совета 
при Президенте по науке и образованию особо 
отметил: «…мы вместе… определим дальнейшие 
шаги по укреплению и, главное, качественному 
развитию научного потенциала страны, чтобы он 
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в полной мере соответствовал масштабным зада-
чам, задачам прорыва, которые стоят перед Росси-
ей…» [6]. В этих условиях цель нынешней эконо-
мической политики государства должна состоять 
в том, чтобы в короткие сроки выйти на самые 
передовые научно-технические рубежи, на высший 
мировой уровень производительности труда – обе-
спечить научно-технологический прорыв в эконо-
мическом и социальном развитии.

Решению данной задачи должно способство-
вать укрепление взаимосвязей между научным 
заделом, потенциалом и производственными воз-
можностями нашей экономики. При этом необхо-
димо иметь в виду, что автоматической зависимо-
сти между наукой, техникой и технологией и их 
применением в производственном процессе, изме-
нениями в структуре воспроизводства, переменами 
в жизни общества не существует и что в различных 
проявлениях инновационного состояния экономки 
неизбежны разрывы, которые превращаются в 
противостояние и противоборство разнонаправлен-
ных сил, а выдающиеся, в некоторых случаях 
прямо-таки ошеломляющие успехи науки и техни-
ки зачастую оказываются не в состоянии перело-
мить отрицательные тенденции, возникающие на 
почве разобщённых, разрозненных связей с резуль-

татами их использования в производстве. В ходе 
изменений инновационного состояния присущая 
этому конфликтная неравномерность нередко про-
является в новых, неизвестных ранее формах и по 
многим направлениям обостряется. Само содержа-
ние инновационного состояния на современном 
этапе свидетельствует о том, что российская эко-
номика находится на переломе, когда новое ещё не 
устоялось, и потому его изучение сопряжено с 
большими трудностями.

Инновационное развитие экономики характе-
ризуется способностью создавать на основе дости-
жений науки новые материалы, обладающие ранее 
неизвестными свойствами, новые технологические 
процессы, новые, более совершенные машины и 
другие изделия.

Направление, по которому реализуется возрас-
тающее влияние инновационного состояния на 
приведение экономической структуры в соответ-
ствие с новыми реалиями воспроизводства, связа-
но с принятием подлинно революционных мер в 
целях создания прочного, стойкого фундамента 
науки и производства. В этих условиях вопрос 
интеграции науки и производства имеет большое 
значение в ускорении темпов роста производства 
инновационных товаров, работ, услуг (рис. 1).
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Рис. 1. Внешняя характеристика инновационного состояния
российской экономики (рассчитано авторами по данным Росстата)
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Данные рис. 1 показывают значительное сни-
жение темпов роста производства инновацион-
ных товаров, работ, услуг в нашей стране вплоть 
до отрицательного значения за последний ана-
лизируемый год. Как можем видеть, и их удель-
ный вес находится в относительно перманентном 
состоянии.

Объясняется это следующими причинами. 
При выстраивании системы кооперации между 
процессами научных исследований и внедрением 
их результатов в производстве у нас практически 
отсутствует прямое взаимодействие и координа-
ция усилий между профильными министерства-
ми, ведомствами и органами власти в регионах 
и особенно промышленными предприятиями. 
Ещё одна сторона – остаются нерешёнными во-
просы измеримости поставленных целей и, самое 
главное, ответственности за полученные резуль-
таты. Здесь имеется и ряд других причин, но 
менее важных, вытекающих из указанных. Запу-
стить такой механизм нужно в самое ближайшее 
время.

В связи с ориентацией на приоритеты Стра-
тегии научно-технологического развития, пере-
ходом на реализацию национальных проектов 
по-новому должна решаться и задача соединения 
научных исследований и производства. В данном 
случае, на наш взгляд, первичным звеном, еди-
ницей экономики может выступить научно-про-
изводственный комплекс и должен это сделать. 
Крупные производственные комплексы получают 
большие возможности по созданию в своём со-
ставе научно-исследовательских подразделений, 
лабораторий, которые более эффективно органи-
зуют работу по совершенствованию техники и 
технологии, существенно ускоряют внедрение 
технических новинок. Как показывает практика, 
часто слабым звеном в цепи «исследование – 
внедрение» является фаза «научная организа-
ция – предприятие» [7]. Задача этой фазы – до-
ведение разработки или образца новой техники, 
созданных в научной организации, до стадии 
серийного производства; доработка опытного 
образца, выпуск малой серии, изготовление ин-
струментов, оснастки и оборудования. Данную 
функцию могут выполнять специализированные 
объединения по внедрению новой техники, ко-
торые могут быть созданы в рамках научно-ис-
следовательских подразделений производствен-
ных комплексов.

В наши дни инновационное состояние связано 
с появлением новых возможностей для развития 

экономики. Разумеется, количество выпущенных 
изделий также имеет значение, так как оно опре-
деляет масштаб внедрения новой техники и тех-
нологий, однако это не меняет основного положе-
ния: инновационное развитие выражается темпа-
ми воспроизводства инновационных товаров, 
работ, услуг.

Мы рассмотрели внешнюю сторону инно-
вационного состояния российской экономики. 
Для выявления факторов, влияющих на рост 
объёма инновационных товаров, работ, услуг, 
изучим внутреннюю структуру инновационно-
го  состояния.

Сердцевиной всех мер по изменению эконо-
мической структуры является повышение эффек-
тивности науки и внедрения её результатов в 
производство. Получаемые нами инновационные 
товары, работы, услуги – это следствие техниче-
ского развития, а истоки научно-технологическо-
го прорыва скрываются в науке, в её достижени-
ях [8]. Науке в самом широком плане, реализуе-
мой во всех звеньях творческой цепи – от акаде-
мических и других институтов, научных иссле-
дований в высших учебных заведениях, отрасле-
вых научных организациях (ожидаем возрожде-
ния), подразделений так называемой «заводской 
науки» и заканчивая международными науч-
но-техническими связями [9].

Наука и освоение её достижений в экономи-
ке являются основными источниками роста 
производства инновационных товаров, работ, 
услуг. Сегодня, как никогда, следует указать на 
необходимость всемерного повышения эффек-
тивности науки, реализации её успехов. Претво-
рение в жизнь этих указаний представляет собой 
дело огромного исторического значения на со-
временном этапе – обеспечение научно-техно-
логического прорыва в развитии нашей эконо-
мики и общества.

В связи с этим внутренняя структура иннова-
ционного состояния экономики характеризуется 
следующими моментами. Потенциал научных 
исследований выражается объёмом спроектиро-
ванных и сконструированных опытных изделий, 
т. е. долей разработок во внутренних текущих 
затратах на научные исследования и разработки, 
осуществляемые в нашей стране (рис. 2).

Как видно из рис. 2, средства, вкладываемые в 
разработки, дают перманентный положительный 
эффект. При этом их величина со временем доста-
точно стабильно увеличивается при повышении 
затрат в целом на научные исследования, что очень 
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важно в рамках предъявляемых требований к нау-
ке в нынешних условиях функционирования нашей 
экономики. В то же время следует отметить тот 
факт, что сегодня некоторые перспективные задачи, 
принципиального характера, очень часто не фор-
мулируются государством.

Профильные министерства практически всегда 
не имеют никакого отношения не только к решению 
таких задач, но и к их постановке. Прерогатива 
исследуемых проблем находится в руках науч-
но-исследовательских подразделений, лаборато-
рий. Налицо отсутствие не только прямого, но и 
косвенного взаимодействия между государством и 
научными организациями. Исходя из этого, тема-
тика фундаментальных и поисковых научных ис-
следований не меняется довольно продолжитель-
ное время и, что самое главное, не согласуется не 
только с соответствующими органами власти, но и 
практикой хозяйствования. В дополнение к этому 
в подобных случаях конечные результаты не про-
сматриваются вообще. Именно подобное взаимо-
действие увеличивает процент внедрения резуль-
татов научных исследований в производство.

Несмотря на высокую экономичность науки, 
мы не можем удовлетвориться её результатами, и 
надо сделать всё возможное для повышения тем-
пов роста производства инновационных товаров, 
работ, услуг.

Для полноты картины представим, как обстоит 
дело в отечественной экономике в части внедрения 
результатов научных исследований в производство.

По мере расширения научной деятельности и 
увеличения объёма новых знаний проблема их 
рационального использования приобретает сегод-
ня всё большее значение. Практическое внедрение 
новых научных идей – в нынешних условиях не 
менее важная задача, чем их разработка.

Внедрение достижений науки и техники в про-
изводство встречает известное «сопротивление». 
Наличие такого «сопротивления» диалектически 
присуще этому процессу. В то же время «характер 
сопротивления» и его «величина» могут быть весь-
ма различными. В некоторых случаях усиление для 
преодоления «сопротивления» может быть прак-
тически незаметным, в иных может стать непре-
одолимым препятствием. Однако в любом случае 
процесс внедрения не может идти сам собой. 
В зависимости от конкретных условий он требует 
тех или иных действий, усилий. Здесь, рассматри-
вая вопросы практического использования дости-
жений науки и техники в производстве, следует 
иметь в виду возможность возникновения затруд-
нений различного рода, предвидеть их характер, 
возможные последствия и с учётом этого так орга-
низовать процесс внедрения, чтобы добиться ми-
нимума затрат ресурсов на его реализацию.
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Рис. 2. Потенциал научных исследований в Российской Федерации (рассчитано авторами по данным Росстата)
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Выявление и анализ причин, затрудняющих 
своевременное и полное использование достиже-
ний науки в производстве, даёт возможность при 
разработке методов и форм организации внедрения 
результатов научных исследований и разработок 
найти пути, уменьшающие или исключающие 
воздействие отрицательных факторов.

Важнейшим проявлением действия этих фак-
торов является доля внедрения результатов науч-
ных исследований в производство в нашей стране 
(рис. 3).

Преодолеть их влияние сегодня и переломить 
негативную тенденцию (снижения) внедрения 
результатов научных исследований в производство, 
а затем повысить его долю возможно, сосредоточив 
усилия на направлениях, которые соответствуют 
государственным целям и приоритетам Стратегии 
научно-технологического развития. В связи с этим 
нужно использовать механизм крупных исследо-
вательских программ с измеримыми целями и 
прозрачными результатами и, самое главное, от-
ветственностью за их достижение. Данный про-
граммный подход позволит исключить дублирова-
ние функций, поставить чётко сформулированные 
и понятные задачи перед академическими инсти-
тутами и вузовской наукой, государственными и 
частными предприятиями и организациями, от-

дельными научными подразделениями и лаборато-
риями. И, как отмечалось ранее, по возможности 
быстрее ввести в действие механизм взаимодей-
ствия профильных министерств, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и промышленных предприятий. Кроме этого, 
нужно в полной мере задействовать потенциал 
формирующихся научно-образовательных центров 
как ресурса технологического и пространственно-
го развития нашей страны.

Становится очевидным, что внутренняя струк-
тура инновационного состояния экономики зависит 
от рассмотренных нами параметров – потенциала 
научных исследований и потенциала внедрения их 
результатов в производство. В связи с этим затраты 
(входящие в состав данных параметров при расчёте) 
являются именно теми факторами, которые оказы-
вают влияние на рост объёма инновационных това-
ров, работ, услуг в нашей стране.

Нам интересны затраты на научные исследова-
ния (фундаментальные исследования, прикладные 
исследования и разработки), затраты, сопряженные 
с внедрением их результатов в производство (при-
обретением машин и оборудования, связанных с 
технологическими инновациями, новых техноло-
гий) и затраты на технологические (продуктовые, 
процессные) инновации и на развитие промышлен-
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ного производства. В первом случае мы должны 
говорить об эффективности затрат для проектиро-
вания и конструирования опытных образцов, а во 
втором – об эффективности затрат на производство 
инновационных товаров, работ, услуг, т. е. выяснить 
далее, как может быть использован их потенциал 
для обеспечения научно-технологического проры-
ва – устойчивого темпа роста инновационных то-
варов, работ, услуг.

Опираясь на эту основу, можно с уверенностью 
сказать, что инновационное состояние экономики 
определяется входными характеристиками: затра-
тами на научные исследования и затратами на 
внедрение их результатов в производство. На вы-
ходе инновационное состояние выражается объё-
мом инновационных товаров, работ, услуг. Подчерк-
нём, что инновационное состояние экономики с 
математической точки зрения можно определить 
как вклад этих затрат в рост объёма инновационных 
товаров, работ, услуг.

Возможность в государственных интересах 
постоянно воздействовать на инновационное со-
стояние экономики составляет одно из решающих 
преимуществ реализации процессов научно-тех-
нологического прорыва в нашей стране. Чтобы 
полнее использовать данную возможность, надо 
прежде всего усилить комплексность и целена-
правленность интеграции науки и производства, 
постоянно повышать его научную обоснован-
ность, при этом формируя нужную структуру 
инновационного состояния экономики с целью 
обеспечения устойчивости роста инновационных 
товаров, работ, услуг.

На основе проведённого исследования получе-
ны следующие результаты.

Вся логика исследования подтверждает, что 
инновационное состояние экономики – это состо-
яние, при котором использование потенциала на-
учных исследований и внедрения их результатов в 
производство обеспечивает воспроизводство ин-
новационных товаров, работ, услуг. Иными слова-
ми, задача заключается в том, чтобы выяснить 
уровень влияния затрат на научные исследования 
и внедрение их результатов в производство на рост 
объёма инновационных товаров, работ, услуг, а 
также их вклад в темп прироста инновационных 
товаров, работ, услуг.

Несмотря на огромное количество предприни-
маемых усилий в нашей стране, увеличение затрат 
на научные исследования (почти двукратное уве-
личение с 489,45 млрд руб. в 2010 г. до 950,26 млрд 
руб. в 2017 г.) и на внедрение их результатов в 

производство (с 749,22 млрд руб. до 2209,76 млрд 
руб. за период с 2010 по 2017 г.), темп прироста 
инновационных товаров, работ, услуг неуклонно 
снижается (с 69,39 % в 2010–2011 гг. до 13,55 % в 
2015–2016 гг., а в 2016–2017 гг. наблюдалось сни-
жение – на 4,52 %).

Вместе с тем считаем важным отметить, что 
достигнутый потенциал научных исследований 
хотя и незначительно, но увеличивается с 61,61 до 
66,97 % в 2010–2017 гг. В то же время за этот пе-
риод доля внедрения результатов научных иссле-
дований в производство по-прежнему уменьшает-
ся (с 42,21 % в 2010 г. до 28,79 % в 2017 г.).

Полученные результаты исследования позво-
ляют сделать следующие выводы.

Можно без всякого преувеличения сказать, что 
на сегодня (при современном инновационном 
состоянии российской экономики) ставить вопрос 
о научно-технологическом прорыве представля-
ется как никогда своевременным. Определённый 
научный потенциал и производственная база со-
здали основу для перехода к преимущественно 
интенсивному развитию науки и техники. Следо-
вательно, можно с уверенностью утверждать, что 
достигнутый уровень инновационного состояния 
нашей экономики не только готов, но и способен 
обеспечить научно-технологический прорыв в 
ближайшей перспективе.

Всё это служит наглядным доказательством 
того, что для осуществления воздействия на ны-
нешнее инновационное состояние российской 
экономики нужно, как мы считаем, довольно при-
стальное внимание со стороны государства в виде 
централизованного управления наукой в нашей 
стране и разработки ещё одного, тринадцатого, 
национального проекта – программы «Организация 
и управление промышленностью». Полагаем целе-
сообразным напомнить, что именно промышлен-
ность, как одна из ключевых отраслей экономики, 
является её магистральным локомотивом. Как мы 
выяснили, все предпосылки для этого имеются и 
предоставляемыми возможностями следует немед-
ленно воспользоваться. По нашему глубокому 
убеждению, так называемые «частники» непремен-
но сами захотят принять в нём активное участие.

В определённом смысле централизованное 
управление наукой в нашей стране начинает реали-
зовываться. РАН наделена, кроме других, новыми 
полномочиями по прогнозированию основных на-
правлений научного, научно-технического и соци-
ально-экономического развития страны. Надо пола-
гать, что академия становится той площадкой, на 
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которой обеспечено, с точки зрения науки, вот такое 
стратегическое планирование. В дополнение к это-
му в настоящее время ведётся активная работа по 
созданию механизмов взаимодействия Министер-
ства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации с федеральными органами исполнительной 
власти и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по вопросам научного 
обеспечения реализации национальных проектов 
(программ) и документов стратегического планиро-
вания с учётом приоритетов научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации [10].

Чрезвычайно показателен тот факт, что в нашей 
стране начинает свою работу, кроме других направ-
лений, рабочая группа Государственного совета 
Российской Федерации по направлению «Промыш-
ленность» [11]. Полагаем, что для разрешения 
выявленных в работе противоречий следует объе-
динить усилия в рамках данной рабочей группы по 
реализации промышленной политики в нашей 
стране [12], в первую очередь по созданию круп-
ных промышленных комплексов [13]. Упорядочить 
эту работу и создать одну из ведущих отраслей в 
российской экономике и должен быть призван 
новый национальный проект «Организация и 
управление промышленностью». Кроме прочего, 
в нём следует систематизировать стратегии разви-
тия нашей страны по такой ключевой отрасли 
промышленности, как машиностроение [14].

Ответы на поставленные вопросы очевидны. 
Мы постараемся их обобщить и конкретизировать.

Сказанное определяет необходимость систем-
ного управления наукой и производством. В самом 
общем виде оно предполагает разработку конкрет-
ных целей и критериев эффективности научно-тех-
нологического развития; создание системы специ-
альных органов, занимающихся его управлением, 
и постоянное её совершенствование; осуществле-
ние таких специфических функций управления, 
как планирование, финансирование, стимулирова-
ние процессов научно-технического развития, ор-
ганизация научно-исследовательских работ и ме-
роприятий по освоению новой техники и реализа-
ции новой продукции.

Подобное предложение давно назрело. Ещё 
академик Академии наук СССР Е. М. Примаков, 
выступая на пленарной дискуссии № 1 «Реинду-
стриализация в мире. Новая промышленная поли-
тика против финансовых спекуляций и экономиче-
ского застоя» в рамках Московского экономическо-
го форума (МЭФ-2014) [15], отвечая на вопрос: 
«Как обеспечить развитие?», утверждал, что, 

кроме прочего, необходимо выработать программу 
государственного участия в технико-технологиче-
ском прогрессе нашей экономики и высказался в 
поддержку воссоздания Государственного комите-
та СССР по науке и технике (ГКНТ СССР) с учётом 
современных реалий функционирования россий-
ской экономики. Этого же мнения придерживается 
и нынешний президент РАН, академик А. М. Сер-
геев. В одном из своих недавних выступлений о 
роли науки, и в частности академии, в экономиче-
ском и социальном развитии нашей страны он 
особо подчеркнул: «Нам нужно сообща взяться за 
развитие отечественной науки, выстроить скоор-
динированную цепочку. Необходимо понять, что 
наука без промышленности не живёт, как и про-
мышленность без науки» [16].

В современных условиях в основе этой систе-
мы, на наш взгляд, должен стоять единый план 
науки и производства, обеспечивающий своевре-
менное выполнение задач, выдвигаемых государ-
ством, – научно-технологический прорыв, и созда-
ние научно-технического задела на будущее. Такой 
план становится ничем иным, как механизмом 
реализации предлагаемых мероприятий.

Всё это убедительно доказывает, что успешное 
воздействие на инновационное состояние эконо-
мики возможно лишь в условиях комплексности и 
целенаправленности планирования интеграции 
науки и производства.

Если говорить о комплексности, она означает 
в первую очередь увязку в планах, с одной стороны, 
технических и экономических аспектов развития, 
а с другой – всех стадий продвижения опытных 
образцов из сферы науки в хозяйственную практи-
ку. Данным двум направлениям комплексности 
соответствует осуществление двух крупных меро-
приятий – введения в план развития науки и про-
изводства экономических показателей и разработ-
ки комплексных программ по наиболее важным 
научно-техническим проблемам. Это поможет из-
бежать рассогласования между планом развития 
науки и производства и другими программами, 
реализуемыми в настоящее время в нашей стране.

В чём же выражается целенаправленность дан-
ного процесса? Увязать единый план науки и про-
изводства с имеющимися программами позволит 
система экономических показателей. Причём, вы-
полняя эту функцию, система экономических пока-
зателей одновременно способствует и усилению 
целевой направленности единого плана науки и 
производства, ведь, как все мы понимаем, науч-
но-технологический прорыв не является самоце-
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лью. Сегодня, впрочем, как и в ближайшей, так и 
долговременной перспективе, он выступает лишь 
в качестве средства достижения определённых 
конечных целей экономического и социального 
развития нашей страны. В связи с этим экономиче-
ские показатели как раз и призваны отразить вклад 
развития науки и техники в достижение итоговых 
параметров развития. Мы видим, что система эко-
номических показателей должна стать основным 
содержанием начальной, так сказать, «целевой» 
стадии единого плана науки и производства.

Разумеется, что более эффективному использо-
ванию результатов науки будет способствовать 
включение в имеющиеся сегодня программы эконо-
мического и социального развития нашей страны 
специального раздела по внедрению новой техники 
и выделению в нём основных заданий по выполне-
нию научно-технических программ, по разработке 
и освоению новых высокоэффективных технологи-
ческих процессов и видов продукции и других по-
казателей, характеризующих темпы прироста инно-
вационных товаров, работ, услуг. И начать следует 
с закона о стратегическом планировании [17], 
включив в него собственно единый план науки и 
производства. Тем самым этот федеральный закон 
может быть реанимирован, а его механизмы приве-
дены в действие. Включение единого плана науки и 
производства является двигателем федерального 
закона о стратегическом планировании в нашей 
стране. В результате этого он может быть запущен 
на полную мощность в ближайшей перспективе.

Работу по контролю и координации этой дея-
тельности должен осуществлять специальный 
межведомственный орган (Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Ми-

нистерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, РАН и другие профильные министер-
ства). Ведущая роль здесь должна принадлежать 
Министерству экономического развития Российской 
Федерации. На наш взгляд, в составе Правительства 
Российской Федерации нужно создать отдельную 
структуру, которая будет осуществлять подобные 
функции. Тем более что определённая работа в этом 
направлении, можно сказать, уже ведётся [18]. Пред-
стоит ещё многое сделать, но появляющиеся пер-
спективы внушают оптимизм [19; 20].

С таких позиций научно-технологический про-
рыв при проведённом внешнем и внутреннем из-
мерении инновационного состояния нашей эконо-
мики приобретает новый стратегический контекст. 
Изложенные меры и инициативы максимально 
приблизят нашу страну к позиции, с которой и 
начнётся научно-технологический прорыв. Данная 
позиция будет ничем иным, как исходным пунктом 
нового этапа экономического и социального раз-
вития. Всё это позволит сформировать благопри-
ятные условия для ускоренного создания на высо-
ком инновационном уровне конкурентоспособной 
новой продукции для внутреннего и внешнего 
рынков.

Отсюда можно сделать вывод о том, что разра-
ботка и реализация единого плана науки и произ-
водства – это действенный механизм научно-тех-
нологического прорыва. Можно даже сказать – 
трансформационный механизм российской эконо-
мики, механизм её структурной трансформации, в 
котором формирование направлений и тем научных 
исследований в нашей стране должно быть связано 
исключительно с производством и его возможно-
стями в освоении достижений науки.
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