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НАУКА И ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются проблемы формирования научно-технической и инJ
новационной политики в условиях глобализации и перехода к постиндустриальJ
ному обществуK Освещаются вопросы повышения конкурентоспособностиI 
предлагаются подходы к формированию научно-технической и образовательной  
политикиK Анализируются проблемы инновационного развития РоссииK  
Ключевые словаW глобализацияI постиндустриальное обществоI наукаI инноваJ
ционное развитиеI образованиеI конкурентоспособностьI качество жизниK 

 
Глобальные трансформационные процессыK Конец CC – начало 

CCI века характеризуются глобальными геополитическими трансформаJ
циямиI начало которым было положено распадом СССРK Разрушение соJ
циалистической системыI составлявшей конкуренцию системе капиталиJ
стическойI привело к формированию нового мирового укладаI в котором 
отчетливо выделяются четыре типа государствK 

1. «Золотой миллиард» – постиндустриальные страныI пользующиеJ
ся всеми благами цивилизацииI формирующие перспективный технолоJ
гический уклад N I определяющие функционирование мирового рынкаI 
привлекающие внешние ресурсы для своего развитияK Совокупный экоJ
номическийI технологическийI политический и военный потенциал этих 
стран позволяет определять правила игры на всем мировом пространствеI 
включая глобальный рынокK 

Страны этой категории являются глобальными технологическими 
лидерамиI они обладают сильной фундаментальной наукойI результаты 
которой используются для создания качественно новых технологий и 
наукоемким производствомI способным воспринять эти технологии и 
обеспечить массовый выпуск продукцииK 

                                                
N  Подробнее смKW Иванов В.В. Перспективный технологический укладW возможностиI 
рискиI угрозыKLЭкономические стратегииI OMNPI №4K 
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Институциональная структура науки обеспечивает эффективное взаJ
имодействие трех традиционных научных секторовW академическогоI 
университетскогоI отраслевогоK При этом расходы на фундаментальную 
науку покрываются государством без требования немедленной отдачи от 
получаемых результатовK 

Система образования в этих странах ориентирована на подготовку 
творцов и обеспечивает в полной мере подготовку кадров для всех отрасJ
лей экономикиK Кроме тогоI государство создает условия для привлечения 
в университеты студентов со всего мираI что позволяетI во-первыхI отоJ
брать для своих нужд лучших специалистов мирового уровня иI воJ
вторыхI проводить свою идеологию в других странахK 

Экономика базируется на четкой и внятной научно-технической и 
инновационной политикеI ориентированной на технологическое лидерстJ
воI подкрепленной необходимыми ресурсамиK При этом развиваются разJ
личные формы организации научных исследованийK 

 

 
Принципиальным отличием стран «золотого миллиарда» является 

становление новой общественно–экономической формации – постинду-
стриального общества1, сутью которого является повышение качества 
                                                
N Белл. Д. Грядущее постиндустриальное обществоK Опыт социального прогнозированияK 
– МKW АкадемияI NVVVK. 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

Цель: повышение качества жизни 

Преобладание интеллектуального труда 
над индустриальным 

Дружелюбное технологическое  
пространство 

Опережающее развитие информационного и сервисного секторов 
экономики 

РисK N Логика формирования постиндустриального общества 

СРЕДСТВА 
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жизни (рисKNFK При этом государство на основе общественных потребноJ
стей определяет стратегию развития и основные контуры формируемой 
социально-экономической системыK Бизнес работает на интересы общестJ
ва и является основным инвестором исследований и разработокK ЗаконоJ
дательство построено таким образомI что общество четко контролирует 
властьI а власть – бизнесK 

O. Индустриальные доноры – страныI обеспечивающие мировой рыJ
нок технологиями и продукциейI базирующейся преимущественно на реJ
зультатах исследований и разработок стран …золотого миллиарда» (индуJ
стриальные страныFK  

В этих странах развиваются преимущественно прикладная наука и 
образованиеI обеспечивающее восприятие передовых технологийI постуJ
пающих в основном из стран первого эшелонаK Основу их экономики соJ
ставляет развитая наукоемкая промышленностьI обеспечивающая массоJ
вое производство продукцииK При этом интенсивно развиваются собстJ
венные фирмы и корпорацииI разрабатывающие наукоемкую продукцию 
на базе импортируемых научных результатовK В этом плане показательны 
страны Юго-Восточной АзииI на долю которых приходится основной 
объем выпуска современной электронной техникиK 

P. Продуктово-ресурсные доноры – страныI обладающие значительJ
ными природными ресурсамиI прежде всего углеводородными энергоноJ
сителямиI и обеспечивающие свое развитие за счет их продажиI а также 
за счет реализации собственной продукцииI выпускаемой по …отверточJ
ной технологии» (индустриально-ресурсные страныFK  

Образование ориентировано на выпуск квалифицированного потреJ
бителяI т.еK подготовку специалистовI способных воспринять зарубежные 
технологииK Наука в этих странах выполняет функции поддержки образоJ
вания и перед ней не ставится задача разработки конкурентоспособных 
технологийK 

Для этих стран характерно отсутствие четких целей и приоритетов 
научной политикиI наука сосредотачивается в основном в университетах 
и играет вспомогательную рольK Задача науки сводится к поддержке обJ
разованияK Основная задача состоит в томI чтобы выпускник вуза смог 
освоить импортируемые технологииK Задача создания собственной наукоJ
емкой конкурентоспособной промышленности не ставится или носит 
имитационный (имиджевыйF характерK Подготовка высококвалифицироJ
ванных кадров осуществляется в ведущих зарубежных университетахK  

Промышленность основана также на импортируемых технологияхI 
по схеме отверточной сборкиK При этом модернизация технологий собстJ
венными силами не проводитсяK Бизнес ориентирован в основном на фиJ
нансовые и торгово-закупочные операцииI предоставление услугK В сфере 
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управления предпочтение отдается специалистамI получившим подготовJ
ку за рубежомK 

4. Страны низшего цивилизационного порядка отличаются низким 
уровнем жизни и неспособны к самостоятельному выходу на траекторию 
современного развития (доиндустриальные страныFK Эти страны являются 
источником повышенной напряженностиI центрами распространения 
терроризмаI пиратства и т.дK 

Основы политики перехода к постиндустриальному обществу на 
базе научно-технологического развитияK Глобальные изменения во 
многом являются следствием научно-технического прогрессаK Основные 
научно-технологические факторыI обусловливающие эти измененияI 
можно представить в следующем видеK  

NK Увеличение объёма доступных результатов фундаментальных исJ
следованийI что является прямым следствием развития ИКТ и глобализаJ
ционных процессовI а также расширение спектра проводимых исследоваJ
нийK  

OK Создание качественно новых технологийI обеспечивающих жизJ
недеятельность человекаI повышающих уровень жизниK При этом подавJ
ляющее большинство новых технологийI в том числе ИКТI являются исJ
ключительно результатом человеческой деятельности и в природе не 
встречаютсяK  

PK Расширение номенклатуры продукции на базе новейших технолоJ
гий и увеличение скорости её распространенияK  

4K Снижение уровня государственного и общественного контроля 
над создаваемыми технологиями и выпускаемой продукциейK Это создаёт 
условия для создания и распространения технологий и продукцииI обесJ
печивающих высокую прибыльI но в то же время порождающих потенциJ
ально опасностиI а в ряде случаев оказывающих негативное влияние на 
развитие человека и общества в целомK 

 При этом происходит изменение методологии научных исследоваJ
ний и разработки технологийK В основу современной методологии науки 
закладываются процессы самоорганизацииK Проиллюстрируем это на 
примере нанотехнологийK  

Главная идея нанотехнологий – как её сформулировал РK Фейнман в 
NVRV  году –  состоит в томI  чтобы делать совершенные материалыI  не 
имеющие дефектов на атомном уровнеI что придаёт им новые физикоJ
химические свойстваK При этом если речь идёт о создании материалов на 
макроуровнеI то число атомовI которые необходимо перемещатьI сравниJ
мо с числом Авогадро k= SGNMOP K ИI размещая их от наноуровня к макроJ
уровнюI создать новый материал в промышленных масштабах невозможJ
ноI поскольку потребуется больше времениI чем существует вселеннаяK 
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Выходом из положения является самоорганизация1. Иначе говоряI надо 
создавать не конкретные материалы путем механического перемещения 
атомовI а такие условияI при которых атомы сами займут те положенияI в 
которых мы хотим их видетьK Для этого необходимо очень хорошо предJ
ставлять механизмы самоорганизации и иметь соответствующие моделиK 
Именно поэтому теория самоорганизацииI или синергетика (от греческого 
– …совместное действие»FI всё чаще рассматривается как новая методолоJ
гия науки и ключ к новым технологиямK  

В постиндустриальном обществе принципиально меняется и поня-
тие конкурентоспособности. При традиционном подходе конкурентоJ
способность определяется как …свойство товараI услугиI субъекта рыночJ
ных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там 
аналогичными товарамиI услугами или конкурирующими субъектами 
рыночных отношений» OK В постиндустриальном же обществе конкурен-
тоспособность рассматривается как «способность к привлечению 
внешних ресурсов для собственного развития и возможность полноправ-
ного участия в функционировании рынков»P.  

Одновременно с этим меняется и концепция повышения конкурен-
тоспособности. Теперь на первое место выходит не рост производи-
тельности, а развитие человеческого потенциала. Экономический ростI 
технологическое развитиеI повышение производительности и дрK выстуJ
пают в постиндустриальном обществе как факторыI обеспечивающие поJ
вышение качества жизниK  

Изменение концепции конкурентоспособности принципиально меJ
няет и систему целеполагания4K Если рассматривать рост производительJ
ности как базовый принцип повышения конкурентоспособности в период 
индустриального развитияI то вполне логичноI что главным показателем 
эффективности и успеха является финансовая прибыльK Это также объясJ
няется и тем обстоятельствомI что финансовые показатели в силу своей 
природы являются инвариантомI позволяющим сравнивать различные 
                                                
N Пригожин И . От существующего к возникающемуK  Время и сложность в физических 
науках – МKWУРССIOMMOXI Хакен Г. СинергетикаK Иерархии неустойчивостей в самооргаJ
низующихся системах и устройствахKJ МKWМирI NVURX Малинецкий Г.Г. Пространство 
синергетикиW взгляд с высотыK – МKW Книжный дом …ЛиброкомI OMNPK  
O Портер М. Конкуренция – МK W издK дом ВильямсI OMMPK 
P Иванов В.В. Инновационная парадигма CCIK – МKW НаукаI OMNNK 
4 ЗаметимI что широко используемая при подготовке стратегических документов и проJ
грамм практика расплывчатого и неконкретного формирования целейI замена четких и 
конкретных постановок реальных задач расплывчатыми формулировками типа …создаJ
ния условий для…»I не подкрепленных реальными ресурсамиI доказала свою бесперJ
спективность и требует измененияK  
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сферы экономического и социального развитияK Однако они тоже имеют 
свои ограниченияK ТакI напримерI очевидноI что компания Jмонополист 
всегда по финансовым показателям будет эффективнойI т.кK в предельном 
случае может произвольно устанавливать цены на свои услуги и продукJ
циюK Вмешательство государства в процесс ценообразования и развитие 
антимонопольного законодательства с позиций либеральной экономики 
могут трактоваться как давление на рыночные структурыI чтоI в общемJ
тоI не только справедливоI но и необходимоK Вместе с тем именно финанJ
совые показатели являются главными для отечественных наукоемких 
корпорацийK ПредставляетсяI что именно погоня за увеличением прибыли, 
что вообще говоря, не совпадает с интересами общества, и является 
одним из основных тормозов в инновационном процессе. В глобальной 
экономике и в условиях перехода к постиндустриальному обществу эфJ
фективность бизнеса должна определяться долей рынкаI контролируемоJ
го компаниейK В этом случае компания объективно будет заинтересована 
в работе на потребителяI в создании качественно новых видов продукции 
на основе достижений наукиK 

ОчевидноI что переход к постиндустриальному обществу требует 
выработки и реализации принципиально новой научно-технологической 
политикиI ориентированной на достижение технологического превосходJ
стваK В основу этой политики должно быть положено четкое понимание 
необходимости консенсуса между государствомI обществомI бизнесом и 
наукойK При этом организация взаимодействия должна исходить из слеJ
дующейI в общем-тоI очевиднойI моделиW 

Бизнес (производствоI услугиF работает на сегодняшний день 
Прикладная наука (технологииF  –  на завтрашнийI  т.еK  сегодня будут 

созданы технологииI которые бизнес сможет использовать только завтраK 
Фундаментальная наука Eзнания) – на послезавтрашнийI т.еK сегодня 

будут получены те знанияI на основе которых завтра будут созданы техJ
нологииI а послезавтра – новая продукцияK 

Из этой модели прямо вытекает дуализм инновационного развитияW 
современное состояние фундаментальной науки определяет состояние 
бизнеса в долгосрочной перспективе – современное состояние бизнеса 
определяет перспективы развития фундаментальной наукиK 

Отсюда следует логичный вывод – бизнес может стать наукоемким в 
стратегической перспективеI если уже сейчас начнет делать прямые инвеJ
стиции в фундаментальные научные исследованияK 
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Возможности инновационного развития государства также зависят 
от проводимой образовательной политикиNK Как уже отмечалосьI модель 
системы образования зависит от стратегических целей развитияK В общем 
виде эти модели могут быть сведены к модели подготовки квалифицироJ
ванного потребителя и инновационной модели образования (таблKNFK  

 
Таблица 1 

Инновационная система образования EИСОF и система подготовки  
квалифицированного потребителя EСПКПF 

Основные  
характеристики ИСО СПКП 

Базовый принцип обJ
разования 

Фундаментальность Развитие компетенций 

Базовая квалификация Творческая работа в сфеJ
ре науки и высоких техJ
нологий  

Способность к освоению уже 
имеющихся технологий  

Поддержание квалиJ
фикации 

Возможность самостояJ
тельного образования в 
течение всей жизни 

Необходимо создание специJ
альной системы переподготовJ
ки и повышения квалификации 

Уровень конкурентоJ
способности 

Конкурентоспособность 
на мировом рынке труда 

Конкурентоспособность на 
внутреннем рынке при условии 
периодической переподготовки 

Подготовка кадров 
высшей квалификации 

Аспирантура как первый 
шаг научной карьеры  

Аспирантура как ступень обраJ
зования 

Интеграция в мировой 
образовательный проJ
цесс 

Привлечение студентов 
из развитых стран 

Привлечение студентов из разJ
вивающихся странK  
Отъезд молодежи в ведущие 
университеты мира     

Выбор моделей развития однозначно определяется государственной 
политикой исходя из исторических условийI конкурентных преимуществI 
социально-экономической и политической ситуации в странеK При этом в 
мировой практике известны примерыI когда страныI не обладавшие досJ
таточным инновационным потенциаломI выбивались в лидеры благодаря 
четко поставленным целям и политической волеK Именно так развивалась 
РоссияI начиная со времен Петра NK Из современных стран можно указать 
Финляндию и КитайI которые примерно за PM лет превратились из слабых 
в технологическом отношении стран в мировых инновационных лидеровK 
В этом определяющую роль будет играть выбор государственной стратеJ
гии развития и формулирование соответствующей политикиO (таблK OFK 
                                                
N Подробнее смKW Иванов В.В. Стратегические направления модернизацииW инновацииI 
наукаI образование – МKW НаукаI OMNO (Электронная версия  
httpWLLwwwKrasKruLcptorageLaownäoadKaspx?id=eM4U4UbfJddaSJ4NMPJbVPUJOPM4MSTMMUcdF 
O СмKW Иванов В.ВK Модернизация и политика инновационного развитияLL ИнновацииI 
OMNOI № V 
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Таблица O 
Сравнительные характеристики различных видов государственной  

научно-технологической инновационной политики 
Политика Цель Инструменты 

 
Научная 

Производство  
научных знаний 

Конкурсные грантыI госинститутыI 
налоговые льготы фирмамI защита ИС 

 
Технологическая 

Развитие отраслеJ
вых технологичеJ
ских направлений 

ГосзакупкиI субсидииI кооперацияI 
стандартыI прогнозированиеI кадры 

 
Инновационная 

Повышение уровня 
и результатов инноJ
вационной активноJ
сти 

Конкурентная политикаI корпоративное 
законодательствоI 
региональные и отраслевые кластерыI 
защита потребителейI 
экологическое регулированиеI форсайтK 
Национальная инновационная система 

 
 

Инновационного  
развития 

 
 
Развитие человечеJ
ского потенциала 

Консенсус обществаI властиI бизнеса и 
наукиK 
Конкурентная борьба за ресурсыK 
Социально-ориентированное научноJ
технологическое прогнозированиеK 
Синергетическая методология развития 
наукиK 
Инновационная система образованияK 
Планирование и экология технологийK 
Программы модернизации научноJ
технологического комплекса и реальноJ
го сектора экономикиK 
Программы повышения качества жизниK  
 

При этом для решения задачи вхождения в «золотой миллиард» не-
обходимо сосредоточиться на двух главных направлениях – повышение 
качества жизни и создание собственного научно-технологического ком-
плекса, обеспечивающего стране технологическое лидерство. ОчевидноI 
что оптимальная траектория решения этой задачи заключается в создании 
научно-технологического комплексаI ориентированного на повышение 
качества жизниK Для разработки соответствующих программ необходимо 
провести социально ориентированное технологическое прогнозирование 
(рисK OF суть которого заключается в следующемK  

На первом этапе выявляются факторыI определяющие качество жизJ
ниI  и их количественные показателиK  Применительно к России в первом 
приближении это могут быть показатели развитых стран с прогнозом их 
изменения в краткоJI среднеJ и долгосрочном периодахK Затем формулиJ
руются траектории их достиженияI определяются необходимые техника и 
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технологииI выдается заказ науке с соответствующим ресурсным обеспеJ
чениемK При этом выделяемые ресурсы должны обеспечить не только теJ
кущие потребности наукиI но и развитие кадров и инфраструктуры на 
длительную перспективуK 

Научно-инновационная политика РоссииW инновации или деграJ
дация? Научная политика является неотъемлемой частью политики социJ
ально-экономического развития государстваK Анализ состояния научноJ
технологического комплекса РоссииNI показалI что в настоящее время в 
стране отсутствует комплексная научная и инновационная политикаI ориJ
ентированная на достижение технологического лидерстваK Это является 
прямым продолжением идеологии VMJх годовI основу которой составляла 
концепция перевода российской науки в фарватер западнойI отрицание наJ

                                                
N Подробнее смKW Инновационная политика OMMOJOMNMW Россия и МирL Под редK Н.ИK ИваJ
новой и В.ВK Иванова – МKW НаукаI OMNNX Научная и инновационная политика OMNNJ
OMNOWРоссия и Мир Lпод редK Н.ИK Ивановой и В.ВK Иванова – МKW НаукаI OMNPX Иванов ВK 
ВKI Малинецкий ГK ГK Мировая наука и будущее России (аналитический докладFLL ИзборJ
ский клубI OMNPI №UK (электронная версия httpXLLdynaconKruLcontentLarticäesLNVUUFK  
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личия собственного конкурентоспособного научного и образовательного 
потенциалаI отказ от активной государственной промышленной политикиK 

В начале VMJх годов было нанесено два сильнейших удараI  опредеJ
ливших направление развитияI а точнее деградацииI отечественного наJ
учно-образовательного комплексаK 

Первым ударом стало существенное сокращение финансирования 
научных исследованийI под предлогом избыточности научного комплекса 
для РоссииK ДействительноI по уровню развития и практическому выходу 
научный комплекс страны существенно опережал промышленностьI коJ
торая была конкурентоспособна на внешним рынке в весьма ограниченJ
ных видах продукцииI прежде всегоI обороннойK Поэтому промышленJ
ность и не могла в полной мере использовать перспективные научные наJ
работкиK ОднакоI вместо тогоI чтобы принять политику активного проJ
мышленного развитияI был взят курс на сокращение научного потенциалаK  

Вторым ударом стало разрушение наукоемкой промышленностиI в 
первую очередьI оборонно-промышленного комплексаK При этом работа 
проводилась комплексно с использованием информационныхI институJ
циональных и экономических методовK ТакI напримерI необходимость 
сокращения военного производства обосновывалась декларациями об 
аморальности продажи оружияI нехватке средствI заявлениями о снижеJ
нии угроз военных конфликтов и т.дK и при этом использовался лозунг 
конверсииK Одновременно с этим происходила приватизация предприятий 
ОПКI которые в ряде случаев переходили в руки иностранных владельцевI 
в том числе граждан стран-конкурентовK 

Отказ промышленности от заказа новых технологий и образцов проJ
дукции в отсутствие прямой ресурсной поддержки государства неизбежJ
но привели к разрушению прикладного сектора науки и снижению качеJ
ства инженерного корпусаK  

Реформы образованияI в первую очередь введение ЕГЭ и исключеJ
ние физики из числа обязательных выпускных экзаменовI привели к деJ
фициту квалифицированных инженерных кадров в РоссииNK  

Однако подготовка научных кадров высшей квалификации до неJ
давнего времени оставалась на достаточно высоком уровнеI о чем свидеJ
тельствует высокий спрос на российских молодых ученых за рубежомK 
Качество научных кадров обеспечивалось темI что их подготовка в осJ
новном осуществлялась в системе Российской академии наукI ведущих 

                                                
N В феврале OMN4 гK депутаты Мосгордумы после консультаций в Минобрнауки России 
выступили с предложением исключить математику из числа обязательных экзаменов 
при сдаче ЕГЭK ОчевидноI что в случае принятия этого предложения система среднего 
образования в России будет полностью разрушенаK 
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научных центрах и нескольких десятках технических вузовK  Однако и 
здесь государство проводит последовательную политикуI пересмотрев 
подход к аспирантуреK Если ранее аспирантура в России традиционно 
считалась первой ступенью научной карьерыI то вступившим в силу феJ
деральным законом …Об образовании» аспирантура признана ступенью 
образованияK Тем самым образование в России полностью переориентиJ
ровалось с воспитания творцов на подготовку квалифицированных поJ
требителей (смK таблKNFK  

Современная научно-технологическая политика России базируется 
на следующих положенияхW 

· основная задача российской науки – интегрироваться в мировое 
научное пространствоI 

· опережающее развитие университетского сектора науки за счет 
отраслевого и академическогоI 

· государство определяет приоритеты и направления научных исJ
следованийI в том числе для фундаментальной наукиI 

·  главная задача науки – повышение доли публикаций российских 
ученых в мировом потоке до OI44%NK 
На практике реформы науки осуществляются по следующим наJ

правлениямW 
· передача управления наукой от ученых чиновникамI 
· искусственное опережающее развитие вузовской науки за счет отJ

раслевого и академических секторовI  
· стимулирование отъезда квалифицированных молодых ученых за 

границуI 
· неуклонное снижение финансирование фундаментальных исслеJ

дованийK 
«Апофеозом» проводимых реформ стала ликвидация в OMNP году 

Российской академии наук как самостоятельной научной структуры миJ
рового класса и фактический ее вывод из системы управления наукойOK  

Таким образомI следует признатьI что современная государственная 
научно-технологическая политика России идет вразрез с декларируемы-
ми на разных уровнях власти заявлениями о необходимости инновацион-
ного развития и построения постиндустриального общества. Эта поли-

                                                
N Указ Президента России В.ВK Путина № RVV от MT мая OMNO гK 
O Федеральный закон от OT сентября OMNP гK № ORPJФЗ …О Российской академии наукI 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные заJ
конодательные акты Российской Федерации»X Российская академия наукK Хроника проJ
тестаK Июнь-июль OMNPLсост А.НK Паршин – МKW НаукаI OMNP 
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тика в целом ориентирована на развитие страны по сценарию глобаль-
ного ресурсного и промышленного донора. 

Дальнейшее движение в этом направлении уже в ближайшее время 
приведет к следующим последствиямNW 

· окончательно закрепит за Россией статус мирового резервуара 
природных энергоносителейI 

· ускорит деградацию культурыI наукиI образования и интеллектуJ
ального потенциала нации в целомI 

· стимулирует сокращение населения за счет естественных демоJ
графических процессовI низкого качества жизниI эмиграцииK 

Альтернативой этому сценарию может стать перевод страны на инJ
новационное развитиеOK Однако для этого требуется отказ от изживших и 
не оправдавших себя моделей социально-экономического развитияI что 
потребует не только формирования государственной идеологии инноваJ
ционного развитияI но и определенной политической волиK  

Если согласиться с этимI то первыми шагамиI по-видимомуI должны 
статьW  

· модернизация системы взаимоотношений властиI обществаI науки 
и бизнесаI  

· определение стратегической цели внутренней политики государJ
ства как повышение качества жизни населения страны до мировых 
стандартовI  

· формирование научно-технологической политикиI ориентированJ
ной на достижение мирового лидерстваI 

· создание современной системы управления научноJ
технологическим комплексом страныI в том числе полный отказ от 
концепции главной роли …эффективных менеджеров» в развитии 
науки и от привлечения непрофессионалов в сферу управления еюI 

·  опора на собственные ресурсыI опыт и человеческий потенциал 
при разумном использовании лучшей зарубежной практикиK  
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