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 Рис. 1. Динамика объемов производства продукции наукоемких 
и высокотехнологичных отраслей с наиболее интенсивным исполь-
зованием научных исследований и разработок в регионах мира, 
в текущих ценах (2002-2018 гг.). Составлено автором по: Science 
and Engineering Indicators – 2020 

 Рис. 3. Динамика объемов производства продукции высокотех-
нологичных отраслей с наиболее высокой интенсивностью НИОКР 
в регионах мира, в текущих ценах (2002-20018 гг.). Составлено  
автором по: Science and Engineering Indicators – 2020 

 Рис. 5. Динамика объемов производства продукции средне- 
высокотехнологичных отраслей со значительной интенсивностью 
НИОКР в регионах мира, в текущих ценах (2002-20018 гг.). Состав-
лено  автором по: Science and Engineering Indicators – 2020

 Рис. 2. Динамика объемов производства продукции наукоемких 
и высокотехнологичных отраслей с наиболее интенсивным исполь-
зованием научных исследований и разработок в странах-лидерах, 
в текущих ценах (2002-2018 гг.). Составлено  автором по: Science 
and Engineering Indicators – 2020

 Рис. 4. Динамика объемов производства продукции высокотех-
нологичных отраслей с наиболее высокой интенсивностью НИОКР 
в странах-лидерах, в текущих ценах (2002-20018 гг.). Составлено  
автором по: Science and Engineering Indicators – 2020  

 Рис. 6. Динамика объемов производства продукции средне- 
высокотехнологичных отраслей со значительной интенсивностью 
НИОКР в странах-лидерах, в текущих ценах (2002-20018 гг.). Со-
ставлено  автором по: Science and Engineering Indicators – 2020
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Пространственный вектор развития высокотехнологичного 
производства в мире в ХХI веке

цель статьи – выявить изменения в пространственной организации производства высокотехно-
логичной продукции в мире и охарактеризовать роль регионов и стран-лидеров в выпуске раз-
ных видов продукции данной отрасли. позиции крупных регионов и стран по выпуску высо-
котехнологичной продукции отображались и сопоставлялись по новой системе классификации 
отраслей при изменении методики отнесения отраслей к сфере наукоемких и высокотехноло-
гичных в базе данных научного фонда сШа. Выполненные расчеты показали, что смена глобаль-
ного лидерства ключевых стран-производителей в отраслях высокотехнологичного производ-
ства закономерно отражается на расстановке сил регионов в мировой индустрии и мировой 
экономике в целом. 
ключевые слова: мировая индустрия, обрабатывающая промышленность, наукоемкое и высо-
котехнологичное производство, структурные сдвиги, наукоемкие и высокотехнологичные отрас-
ли с наиболее интенсивным использованием ниокр, отрасли со средне-высокой интенсивно-
стью ниокр.

Процесс производства промышленных 
товаров осуществляется в настоящее вре-
мя там, где есть для того необходимые 
условия, включая сырье и материалы со-
ответствующего качества (доступные по 
конкурентной цене), технологии и профес-
сиональные знания работников. 

Глубокий анализ трендов мирового ин-
дустриального развития, сдвигов простран-
ственной организации производственных 
мощностей по всему миру и сдвигов в гео-

графической и товарной структуре ми-
рового экспорта/импорта промышленной 
продукции, в том числе высокотехноло-
гичной, предоставляют доклады ЮНИДО 
[16, 17, 18, 7]. Эксперты сопоставляют кон-
курентоспособность государств в мировой 
индустрии [15]. Структурные сдвиги в ми-
ровой индустрии выступают главным фак-
тором темпов роста современного глобаль-
ного и регионального развития [9, 21, 6, 
1]. Вне всякого сомнения, неравномер-

Иллюстрации к статье смотри на с. 2 обложки
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ность социально-экономического развития 
регионов и стран, в том числе в сфере про-
изводства, а также в сфере использования 
информационных технологий (именуемая 
как «цифровой разрыв») является основ-
ной характеристикой мировой индустрии 
и мирового сообщества в целом. 

Процитируем текст из предисловия к 
опубликованному «Отчету о промышлен-
ном развитии – 2020»: «Возникновение и 
распространение технологий передового 
цифрового производства в рамках четвер-
той промышленной революции радикаль-
но меняют производство в обрабатывающей 
промышленности, все более размывая гра-
ницы между физическими и цифровыми 
производственными системами. Прогресс 
в развитии робототехники, технологий 
искусственного интеллекта, аддитивного 
производства и анализа данных открыва-
ет значительные возможности для уско-
рения процесса инноваций и повышения 
доли производства обрабатывающей про-
мышленности в общей добавленной стои-
мости» [7].

Цифровизация мировой экономики, про-
исходящая ныне небывалыми темпами, 
распространилась не только на все сферы 
жизнедеятельности населения, но, в пер-
вую очередь, на промышленное производ-
ство. Вследствие влияния разнообразных 
условий, предпосылок, а также за счет из-
менения технико-экономических факторов 
производства разного вида продукции про-
исходит изменение отраслевой структуры 
мировой промышленности, выразившее-
ся непосредственно в увеличении удель-
ного веса обрабатывающей промышлен-
ности и высокотехнологичных отраслей 
мировой индустрии. Это способствует прос-
транственному перераспределению произ-
водственных мощностей на региональном 
и глобальном уровне [9, 12, 4, 20, 21, 5, 
6, 8, 1]. Последнее в свою очередь вызы-

вает перемены, как в товарной структуре, 
так и в географии мировой торговли го-
товой промышленной продукцией и раз-
ного вида компонентами. Региональные 
стратегии транснациональных корпо-
раций, особенно крупнейших, измене-
ния транспортно-логистических структур, 
портово-складских помещений междуна-
родных портов, в свою очередь оказывают 
воздействие на размещение промышлен-
ного производства в мире.

Технологии передового цифрового про-
изводства, будучи примененными к про-
мышленному производству, открывают 
огромный потенциал для экономического 
роста и улучшения благосостояния людей, 
а также защиты окружающей среды и до-
стижения целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. 
[7].

В отечественной и зарубежной научной 
литературе анализируется динамика объ-
емов производства той или иной промыш-
ленной продукции в странах и регионах 
мира. Этим занимаются и экономисты, и 
экономико-географы. Целью исследований 
является определение характера отрасле-
вых структурных сдвигов и направлений 
региональных сдвигов в размещении не 
только тех или иных производств, но и от-
дельных отраслей мировой индустрии, в 
том числе высокотехнологичных. Уровень 
развития наукоемких отраслей, мирового 
рынка технологий создает новые центры 
силы формирующейся глобальной эконо-
мики [3, 9, 14, 2, 4, 20, 22, 21, 11, 5, 10, 1]. 
При этом стремительно нарастает значи-
мость группы «глобальных инновационно-
технологических отраслей» (производство 
электронной аппаратуры и полупроводни-
ков, компьютерного и офисного оборудова-
ния, высокоточного медицинского оборудо-
вания и оптики).

Цель статьи – выявить изменения в 
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пространственной организации производ-
ства высокотехнологичной продукции в 
мире и охарактеризовать роль регионов 
и стран-лидеров в выпуске разных видов 
продукции данной отрасли.

Используемая методология и ин-
формационная база исследования

Как известно, появляются новые и но-
вейшие производства и отрасли, оснащен-
ные по последнему слову науки и техники. 
Именно на эти производства приходит-
ся ныне самая большая часть расходов 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) в разви-
тых и во многих развивающихся странах. 
И тут, безусловно, возникает методологи-
ческий вопрос непосредственного отнесе-
ния отраслей или производств к числу 
наукоемких и высокотехнологичных. 

Информационной базой настоящего ис-
следования явились статистические дан-
ные Научного фонда США, публикуемые 
в сборниках один раз в два года (Science 
and Engineering Indicators). Для анализа 
и проведения расчетов были использова-
ны данные об объемах производства про-
дукции высокотехнологичных отраслей в 
стоимостном выражении в текущих ценах 
по регионам и странам мира. 

Необходимо отметить, что в базе данных 
Научного фонда США представлена новая 
классификация наукоемких отраслей [23]. 
Как известно, интенсивность применения 
знаний и технологий в промышленных от-
раслях можно измерить несколькими спо-
собами. Например, анализируя занятость 
в отрасли высококвалифицированных ра-
ботников. Но можно также оценить ин-
тенсивность использования научных ис-
следований и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР – англ. R&D). В ана-
лизируемом нами сборнике представлены 
данные о развитии наукоемких и высоко-
технологичных отраслей с наиболее ин-

тенсивным использованием научных ис-
следований и разработок (Knowledge- and 
technology-intensive (KTI) industries) в ди-
намике за период 2001–2018 гг.

Указанные отрасли отличаются пока-
зателями интенсивности научных иссле-
дований и разработок – отношением за-
трат отрасли на НИОКР к выпускаемой 
ею добавленной стоимости. В базе данных 
Научного фонда США выделяют пять от-
раслей с высокой интенсивностью НИОКР 
(«high R&D intensive» industries) и восемь 
отраслей со средне-высокой (если так мож-
но выразиться) интенсивностью НИОКР 
(«medium-high R&D intensive» industries). 
При этом отмечается, что индустрия, осно-
ванная на знаниях и технологиях (KTI in-
dustries), производит продукции на сумму 
свыше 9 триллионов долларов США, что 
соответствует примерно 11% мирового ва-
лового внутреннего продукта [23].

Отрасли с самым высоким соотношени-
ем затрат на НИОКР к объему производ-
ства продукции отмечены в упомянутом 
нами отчете как отрасли с высокой интен-
сивностью НИОКР («high R&D intensive» 
industries). Иными словами, используя в 
качестве меры интенсивность исследова-
ний и разработок (levels of R&D intensity), 
наиболее интенсивными отраслями, ис-
пользующими научные исследования и 
разработки, в мире являются следующие 
пять: авиакосмическая промышленность 
(aircraft), фармацевтическая промыш-
ленность (pharmaceuticals), производ-
ство компьютеров, электронной и высоко-
точной оптической продукции (computer, 
electronic, and optical products), как бы-
ло и ранее в прежних классификациях 
отраслей высоких технологий. Но ныне 
в данную категорию отраслей также бы-
ли добавлены: публикация компьютерно-
го программного обеспечения (computer 
software publishing) и научные исследова-
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ния и разработки (scientific R&D services). 
Все эти отрасли составляют категорию вы-
сокотехнологичных отраслей с высоким 
уровнем интенсивности НИОКР («high 
R&D intensive» industries). 

Во вторую категорию отраслей с более 
низким, но все же значительным уров-
нем интенсивности НИОКР (medium-high 
R&D intensive industries) включают: про-
изводство разнообразной химической про-
дукции (за исключением фармацевтиче-
ских препаратов), транспортных средств, 
электрических и других машин и обору-
дования, вооружения, а также услуги в 
области информационных технологий. 
Отмечено, что на производственных мощ-
ностях этих средне-высокотехнологичных 
наукоемких отраслей объем производства 
в 2018 г. составил почти 5,8 триллиона 
долларов [23].

На основании анализа статистических 
данных по этим группам отраслей, а так-
же по сопоставлению данных по экспорту 
и импорту продукции наукоемких и высо-
котехнологичных отраслей с интенсивным 
использованием научных исследований и 
разработок и проводилось данное исследо-
вание.

Добавим лишь, что расчеты нами про-
водились по шести макрорегионам ми-
ра: Северная Америка (США, Канада 
и Мексика), Центральная и Южная 
Америка, Европа (включая страны СНГ), 
Азия, а также Австралия (с Океанией). 
Сопоставление удельного веста регионов в 
мировом производстве высокотехнологич-
ной продукции проводилось по статисти-
ческим данным за период 2002–2018 гг. 
При этом выделялись Топ-10 стран мира 
(и лидеры в каждом из регионов) и рассчи-
тывалась их доля в мировом объеме произ-
водства продукции в каждой отрасли вы-
сокотехнологичного производства. Иными 
словами, фиксировался факт смены лиде-

ров и темпы развития производства в тех 
или иных отраслях и производствах высо-
котехнологичных отраслей (которые и по-
лучили свое отражение в приводимых в 
данной статье таблицах и рисунках).

Результаты исследования
Отметим, прежде всего, что согласно 

данным ЮНИДО за 2019 г. на суммар-
ную долю 15-и стран-лидеров мировой об-
рабатывающей промышленности прихо-
дилось около 80% мирового производства 
продукции (в стоимостных показателях в 
ценах 2015 г. – manufacturing value add-
ed, at constant 2015 prices in US$) [19]. 
Иными словами, по-прежнему очень вы-
сок уровень концентрации промышлен-
ного производства в небольшой груп-
пе стран-лидеров мировой индустрии. 
Результаты анализа фиксируют стреми-
тельные темпы промышленного развития 
Китая (в настоящее время 1-е место в ми-
ре – около 30%; 2019 г.). Эта страна уже 
опередила не только Японию, Германию 
и другие развитые страны, но и преж-
него лидера – США (около 20%). На 5-й 
позиции ныне находится Индия, на 6-й 
– Республика Корея. Россия в 2019 г. за-
нимала 13-ю позицию среди индустриаль-
ных лидеров [19].

При этом важно отметить, что дан-
ные о наиболее информативном, на наш 
взгляд, показателе уровня индустриаль-
ного развития – о валовой добавленной 
стоимости в обрабатывающей промыш-
ленности в расчете на душу населения 
(manufacturing value added per capita, 
at constant 2015 prices in US$) – очень 
сильно различаются даже в странах-
лидерах мировой индустрии (для срав-
нения: Китай – 2864 долл., США – 6858, 
Япония – 7645, Германия – 8980, Индия 
– 315, Республика Корея – 8252 долл.; 
2019 г.). Это свидетельствует, в том чис-
ле, о том, какую продукцию производят 
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страны: низкотехнологичную, средне- 
или высокотехнологичную [19].

Как уже было отмечено выше, нами 
анализировались данные Научного фон-
да США по нескольким категориям нау-
коемкого и средне- и высокотехнологич-
ного производства (табл. 1, 2, 3). Как 
показывают расчеты, доля стран азиат-
ского региона выросла в производстве 
продукции объединенной категории нау-
коемких и высокотехнологичных отрас-
лей с наиболее интенсивным использова-
нием НИОКР (Knowledge and Technology 
Intensive Industries) с 30 до 44% за пери-
од с 2002 по 2018 гг. (табл. 1).

А вот доля стран Северной Америки 
сократилась (с 36 до 28%), как и доля 
стран европейского региона (с 30 до 24%). 
Интенсивность развития ситуации за ана-
лизируемый период в регионах мира ил-
люстрируют представленные графики 
(рис. 1).

Лидируют в производстве данной груп-
пы товаров и услуг следующие государства: 
США (25,5% мирового показателя), Китай 
(24%), Япония (около 8%), Германия (7%), 
Республика Корея (около 4%), Франция, 
Великобритания, Индия, Италия, Тайвань 
(рис. 2). При этом удельный вес США в ми-

ровом производстве данной категории то-
варов и услуг снизился с 2002 г. с 32,5 до 
25,5% в настоящее время. А вот доля Китая 
выросла стремительно за тот же период – 
с 6 до 24% (рассчитано автором по: [23]). 
Сильно различающиеся темпы роста объе-
мов производства в странах-лидерах хоро-
шо иллюстрируют представленные ниже 
графики. Фактически в данной отрасли 
имеются лишь два лидера – США и дого-
няющий это государство Китай (рис. 2).

Важно отметить, что только на пять 
стран азиатского региона (Китай, Япония, 
Республика Корея, Индия и Тайвань), вхо-
дящих в десятку мировых лидеров, сум-
марно в 2018 г. приходилось почти 90% 
производства продукции всего региона 
(а именно 39% из 43,7% общей доли реги-
она Азия в мировом производстве). Только 
в Китае производят свыше половины всей 
высокотехнологичной продукции дан-
ной категории сложности, выпускаемой в 
Азии. Так в настоящее время велико зна-
чение этого государства в данном регионе, 
как и в мировой индустрии в целом. 

Перейдем далее непосредственно к ха-
рактеристике объемов производства про-
дукции высокотехнологичных отрас-
лей с наиболее высокой интенсивностью 

регион/год 2002 2005 2008 2011 2014 2018

северная америка 36,1 31,3 27,0 25,6 26,1 27,7

центральная и Южная америка 2,0 2,5 3,6 4,1 3,3 2,3

европа 29,7 32,3 33,7 28,9 27,5 24,4

азия 30,6 31,9 33,5 38,9 40,7 43,7

африка 0,6 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9

австралия и остальная океания 0,6 1,2 1,2 1,5 1,2 1,0

Рассчитано по: [23]

Таблица 1
изменение доли регионов в мировом производстве продукции наукоемких и высокотехноло-

гичных отраслей с интенсивным использованием научных исследований и разработок 
(Knowledge and Technology Intensive industries), 2002–2018 гг. (%) 
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Таблица 2
изменение доли регионов в мировом производстве продукции высокотехнологичных  

отраслей с наиболее высокой интенсивностью ниокр (high R&D intensive industries),  
2002–2018 гг. (%) 

регион 2002 2005 2008 2011 2014 2018
северная америка 42,8 38,8 35,5 33,0 32,9 34,1
центральная и Южная америка 1,6 1,7 2,4 2,7 2,5 1,9
европа 26,6 28,7 30,5 27,4 25,8 23,2
азия 27,5 28,7 29,4 34,2 36,3 38,7
африка 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7
австралия и остальная океания 1,0 1,3 1,5 1,9 1,5 1,4

 Рассчитано по: [23]

НИОКР («high R&D intensive» industries) 
в целом в стоимостных показателях (val-
ue added of high R&D intensive industries, 
millions of current dollars). Напомним, что 
в эту группу товаров включена продук-
ция следующих отраслей: авиационная, 
фармацевтическая, производство компью-
теров, электронной и высокоточной опти-
ческой продукции, а также разработка 
компьютерного программного обеспече-
ния (computer software publishing) и услу-
ги по внедрению научных исследований 
(scientific R&D services).

Выполненные расчеты показали, что 
только за период с 2002 по 2018 гг. доля 
Азии (которая ныне лидирует по выпуску 
продукции данной группы высокотехноло-
гичных товаров и услуг) увеличилась с 27 
до 39% (табл. 2). 

При этом доля стран Северной Америки 
снизилась с 43 до 34%, и несколько сни-
зилась доля стран европейского региона 
(с 26,6 до 23,2%). Вновь представленные 
графики иллюстрируют интенсивность 
развития ситуации в регионах мира за 
анализируемый период в регионах мира 
в абсолютных показателях производства 
продукции в текущих ценах. И наглядно 
видно, что азиатский регион вышел на ли-
дирующую позицию уже с 2010 г., опере-
див Северную Америку и Европу (рис. 3).

Можно лишь добавить, что доля Азии 
в мировом экспорте продукции указанной 
категории (high R&D intensive industries) 
уже превышает 50%, так как многие ази-
атские государства создают подобного ро-
да продукцию в основном на экспорт 
(рассчитано автором по: [23]). Как по-
казывает анализ статистических данных, 
внедрение технологий передового цифро-
вого производства в отрасли промышлен-
ности на глобальном уровне по-прежнему 
сосредоточено в отдельных регионах, а в 
большинстве развивающихся экономик (за 
исключением нескольких стран) наблюда-
ются низкие темпы их развития.

Так, доля Китая в производстве уве-
личилась с 5,6 до 20,6% за период с 2002 
по 2018 гг. При этом на Китай приходит-
ся более половины производства продук-
ции этой группы товаров среди всех стран 
азиатского региона. Доля Японии сокра-
тилась с 12 до 4,5% мирового показате-
ля. Хотя в стоимостных показателях на-
блюдается рост объемов производства во 
всех регионах и во многих странах ми-
ра. Но одновременно в два-три раза уве-
личивался объем выпуска высокотехно-
логичной продукции практически во всех 
странах Азии (в том числе в Республике 
Корея, Индонезии, Таиланде, в государ-
ствах Персидского залива). В Китае в те-
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кущих ценах выпуск продукции вырос поч-
ти в 9 раз, в Индии – в 7 раз, а Катаре – в 
20 раз, во Вьетнаме – почти в 30 раз (рас-
считано по: [23]). В то же время миро-
вым лидером по-прежнему остаются США. 
Прочное второе место в группе лидеров за-
нимает Китай. Далее следуют Германия и 
Япония. Но Япония снизила объема выпу-
ска данной категории продукции, особен-
но после 2011 г. (рис. 4). 

В «Отчете о промышленном разви-
тии – 2020» сделан вывод о том, что на 10 
экономик-лидеров приходится 90% всех 
выданных в мире патентов и 70% всего 
экспорта, напрямую связанного с этими 
технологиями. Еще 40 экономик (после-
дователи) активно работают с этими тех-
нологиями, хотя и менее интенсивно. В 
остальном мире наблюдается очень низ-
кая активность (опоздавшие экономики) 
или полное отсутствие участия в глобаль-
ной разработке и использовании этих тех-
нологий (отстающие экономики) [7].

В связи с вышеизложенным, имеет 
смыл охарактеризовать ситуацию в отрас-
лях, выпускающих среднетехнологичную 
продукцию. Как было отмечено выше, к 
данной категории средне- высокотехно-
логичных отраслей (medium-high R&D 
intensive industries) с более низким (по 
сравнению с первой категорией высокотех-

нологичных отраслей), но все же значи-
тельным уровнем интенсивности НИОКР 
(согласно классификации ОЭСР) относят 
восемь отраслей. Это: производство хи-
мической продукции (Chemicals excluding 
pharmaceuticals), производство электри-
ческих и других машин и оборудования 
(Electrical equipment, оther machinery and 
equipment), выпуск транспортных средств 
(Мotor vehicles), железнодорожная и во-
енная техника (Railroads and military 
vehicles), производство оружия (Weapons), 
а также услуги в области информацион-
ных технологий (IT services).

И что же мы здесь наблюдаем? Под 
влиянием совокупности факторов, тре-
бующих, безусловно, отдельного рассмо-
трения, налицо кардинальное изменение 
пропорций между регионами «старой» и 
«новейшей» волны индустриального раз-
вития, свершение своего рода революци-
онного перехода к новой территориальной 
организации мировой промышленности. 
Появились и крепнут новые лидеры ре-
гионального и даже глобального уровня. 
Изменяется расстановка сил в мировой 
экономике и по производству продукции 
средне-высокотехнологичных отраслей. 
Приводимые данные таблицы свидетель-
ствуют о сложившейся ситуации в данной 
отрасли (табл. 3).

Таблица 3
изменение доли регионов в мировом производстве продукции средне- высокотехнологич-
ных отраслей со значительным уровнем интенсивности ниокр (medium-high R&D intensive 

industries), 2002–2018 гг. (%) 

регион 2002 2005 2008 2011 2014 2018
северная америка 31,8 26,5 22,0 21,4 22,4 24,1
центральная и Южная америка 2,3 3,0 4,3 4,9 3,7 2,5
европа 31,8 34,5 35,6 29,8 28,4 25,0
азия 32,6 34,0 35,9 41,6 43,2 46,6
африка 0,7 1,0 1,1 1,1 1,3 1,0
австралия и остальная океания 0,8 1,0 1,0 1,3 1,1 0,8

 Рассчитано автором по: [23]
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И в данной группе отраслей ныне лиди-
рует Азия (почти 47% мирового показате-
ля). Хотя, как показывают данные стати-
стики, европейский регион даже опережал 
Азию в период 2003–2007 гг., и только по-
том с 2008 г. он уступил первенство ази-
атскому региону. Одновременно наблю-
даем сокращение удельного веса стран 
Северной Америки с 32 до 24% (включая 
США, так как доля этой страны тоже сни-
зилась с 2002 г. с 27 до 22%). Ситуация в 
данной отрасли на уровне крупных регио-
нов представлена на графиках (рис. 5).

Что бросается в глаза? Быстрые тем-
пы роста объемов производства в Азии. 
А также влияние мирового финансово-
экономического кризиса 2008–2009 гг., 
выразившееся в спаде объемов промыш-
ленного производства в данной группе 
отраслей в Европе и Северной Америке. 
При этом лишь небольшая стагнация от-
мечалась в Азии.

Но интересно также сопоставление тем-
пов роста производства продукции в реги-
онах и отдельных странах. В Северной 
Америке стоимостные показатели объемов 
производства в текущих ценах выросли в 
2 раза (как и в США, Канаде и Мексике). 
В целом в Европе за период 2002–2018 
гг. объемы выпуска продукции (по стои-
мости в текущих ценах) также увеличи-
лись примерно в два раза. Но в странах 
Центрально-Восточной Европы темпы ро-
ста производства были значительно выше. 
В Польше и Чехии – рост был более чем 
четырехкратный. В Словакии объемы про-
изводства выросли в 7 раз, в Румынии – в 
8 раз. Хотя доли этих стран по-прежнему 
на европейском уровне несопоставимы 
(сильно уступают) с долями Германии, 
Франции, Великобритании, Италии в ми-
ровом производстве этого вида промыш-
ленной продукции.

При этом в средне-высокотехнологичных 

отраслях Китай, азиатские НИС 
(Республика Корея, Тайвань, Сингапур) 
и некоторые другие развивающиеся стра-
ны (Бразилия, Мексика, а также отдель-
ные страны Персидского залива: Катар, 
Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.), 
применяют современные достижения на-
уки и техники и уже глубоко интегриро-
ваны в глобальные производственные це-
почки (в первую очередь за счет стратегий 
крупнейших транснациональных корпо-
раций, разместивших производственные 
мощности на их территории). Они тоже 
показывали довольно высокие темпы ро-
ста объемов производства в анализируе-
мый нами период (рис. 6).

Иными словами, всегда есть группа 
стран-лидеров (в первую очередь это эко-
номически развитые страны), за ней сле-
дуют еще 30–40 стран, которые также ак-
тивно работают с новыми технологиями, 
хотя и менее интенсивно. А в остальных 
странах мира наблюдается очень низкая 
активность или полное отсутствие уча-
стия в разработке и использовании новей-
ших технологий в промышленности (это 
отстающие экономики). На фоне продол-
жающегося процесса индустриализации в 
глобальном масштабе, очень четко фик-
сируется процесс реиндустриализации и 
неоиндустриализации в экономически 
развитых странах. В последние годы мно-
гие экономически высокоразвитые страны 
свои стратегии реализуют в направлении 
восстановления роли промышленного про-
изводства. Это касается не только возвра-
та из развивающихся стран традиционных 
производств (решоринг). Это и формирова-
ние новой концепции развития (Industry 
4.0) и создание новых отраслей промыш-
ленности, для которых характерно повы-
шение значимости таких факторов, как 
оптимизация логистики, близость исследо-
вательской базы и основного потребитель-
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ского спроса [13, 11, 6, 1]. Высокоразвитые 
европейские страны и США, понимая, что 
многие другие страны видят экономиче-
ские преимущества в наличия мощной 
производственной базы, целенаправлен-
но выделяют значительные ресурсы на ее 
развитие. Они хотят сохранить свое преи-
мущество в этой области, имеющей стра-
тегическое значение, и предпринимают 
соответствующие меры, выделяя очень 
значительные финансовые средства и раз-
рабатывая программы по дальнейшему 
развитию обрабатывающей промышлен-
ности [1]. 

В данной статье представлен лишь об-
щий обзор ситуации в высокотехнологич-
ных отраслях мировой промышленности. 
Необходимо последовательно и глубоко 
изучать ситуацию в каждой из входящих 
в состав отраслей средне- и высокотехно-
логичной промышленности с разной сте-
пенью интенсивности использования на-
учных исследований. Но это уже будет 
целью исследований других статей.

Вне всякого сомнения, изменения в про-
странственной организации мировой обра-
батывающей промышленности происходят 
под влиянием экономического развития 
стран, в частности, быстрых, но различа-
ющихся по странам, темпов развития их 
индустриального сектора, в том числе за 
счет размещения производственных мощ-
ностей ТНК. 

На глобальном уровне сдвиги фикси-
руются в целом в направлении с Запада 
на Восток (от развитых в сторону разви-
вающихся государств). А в региональном 
исчислении в настоящее время рейтинг 
наиболее «индустриальных» регионов ми-
ра возглавляет Азия. Такой прогресс ази-
атского региона, безусловно, связан с эко-
номическим феноменом Китая.

Рост объемов производства и изменения 
в размещении высокотехнологичных от-

раслей свидетельствуют об увеличении их 
доли в отраслевой структуре мировой об-
рабатывающей промышленности и инду-
стрии отдельных стран, что и определяет 
их уровень конкурентоспособности в сов-
ременном мире.

Однако анализ имеющихся данных по-
казывает, что разработка и распростра-
нение технологий передового цифрового 
производства на глобальном уровне по-
прежнему сосредоточены в группе эконо-
мически развитых стран, к которым доба-
вилась небольшая группа развивающихся 
государств во главе с Китаем. А в боль-
шинстве же развивающихся экономик наб-
людаются хоть и заметно различающиеся, 
но слабые темпы развития данных техно-
логий и производств и внедрение их в про-
мышленность. 

При этом эксперты отмечают, что имен-
но на страны из группы ТОП-10 приходит-
ся 90% всех выданных в мире патентов и 
70% всего экспорта, напрямую связанного с 
новейшими технологиями [7]. Существует 
положительная корреляция между теми 
ролями, которые играют экономики мира 
в разработке и использовании новейших 
технологий (а именно: лидеры, последова-
тели, опоздавшие, отстающие) и их про-
мышленным потенциалом и позициями в 
мировой экономике. 
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Пустыни – это природные области Земли 
где господствуют пески. Здесь нещадно па-
лит солнце, практически нет необходимой 
для развития органической жизни влаги 
(дождь выпадает раз в несколько десятков 
лет и то, как исключение), животные и че-
ловек не выдерживают экстремально вы-
соких температур, а из крупных животных 
известны только верблюды – эти неспеш-
но бредущие по пескам вечные странники 
пустынь. В таких природных условиях вы-
живают лишь немногие виды растений и 
животных, имеющие приспособления к пе-
реживанию неблагоприятных условий, а 
самая разнообразная растительная и жи-
вотная жизнь ютится лишь в крайне ред-
ких и небольших по площади оазисах во-
круг источников воды, созданных руками 
человека сотни и тысячи лет назад.

Но вот в XX столетии, когда ученые про-
никли почти до самого Северного полюса, 

ими было установлено, что и здесь, в обла-
сти вечного холода и льда есть уголки, где 
распространены другие варианты пустынь 
– так называемые полярные. Как и в пус-
тынях жаркого климата, здесь  наблюда-
ется дефицит влаги, преобладают бедные 
органикой грунты, в которых почти не мо-
гут укореняться и развиваться растения, 
для животных очень мало корма. В отли-
чии от пустынь жаркого климата, где од-
ним из лимитирующих факторов развития 
жизни является экстремально высокая 
температура воздуха и почвы, в полярных 
пустынях одним из таких ограничитель-
ных факторов выступает постоянно низ-
кая температура грунтов и воздуха.

В 1995–1998 гг. мне посчастливилось по-
бывать в полярных пустынях на Северном 
острове Новой Земли. Знакомство с этой 
природной областью Земли можно срав-
нить с путешествием в северное зазер-
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Иллюстрации к статье смотри на с. 1–4 вкладки
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I.A. Rodionova, Doctor of Geographical Sciences, 
Professor

Spatial Vector Of The Development Of High-
Tech Manufacturing Industries In The World 
During XXI Centure

The goal of the article is to analyze the changes 
of the positions of regions and countries in the ranks 
of the world input of high-tech production. The po-
sitions of large regions and countries in the produc-
tion of high-tech products were displayed and com-
pared according to the new system of classification of 
industries when the methodology for classifying indus-
tries as knowledge-intensive and high-tech in the US 
Science Foundation database changed. The calcula-
tions showed that the change in the global leadership 
of the key manufacturing countries in the high-tech 
industries naturally affects the alignment of region-
al forces in the global industry and the global econo-
my as a whole. 

Keywords: world industry, manufacturing, 
«high R&D intensive» industries, structural changes, 
Knowledge- and technology-intensive (KTI) industries, 
R&D, medium-high R&D intensive industries.

N.V. Vekhov, candidate of biological sciences
Life in the polar deserts of the Russian 

Arctic

The author shares his impressions about the na-
ture of the Severnaya Zemlya archipelago.

Keywords: polar deserts, Novaya Zemlya.

V.D. Sukhorukov, Doctor of Geographical 
Sciences, Professor, Head of the Department of 
Methods of Teaching Geography and Local History of 
the Russian State Pedagogical University named after 
A.I. Herzen

Geographical education and national security 
of russia

Interest to Russian national security issues is 
steadily growing. This is due to negative trends and 
crisis events taking place both in the country and 
in the world. Against this background, Russia is 
undergoing unprecedented political, economic, military 
and informational pressure. To reduce and neutralize 
it, immediate answers are required to all challenges 
that undermine the national security of the state. In 
such conditions, the role of schools in educating young 
people as responsible citizens of Russia imbued with a 
sense of duty and patriotism is increasing. The article 
reveals the possibilities of school geography in ensuring 
Russian civilizational identity and strengthening the 
national security of Russia.

Keywords: geographic uniqueness of Russia, 
national security, Russian civilizational identity.

GeoGraphy in school 3–21

Ответы
По горизонтали: 1. гигрофоб. 5. сапропель. 9. атлас. 13. иглу. 15. осушение. 17. транспорт.18. Хребет. 20. 
ойкумена. 22. Экосистема. 24. цикл. 25. склон. 27. ил. 28. разлом. 29. алас. 32. Ус. 35. паводок. 37. Бар. 39. 
ложбина. 40. Долина. 42. яр. 43. осередок. 44. известняк. 45. иордан. 46. Залив.
По вертикали: 1. гриф. 2. гал. 3. фаза. 4. Биосфера. 5. стропа. 6. протока. 7. опушка. 8. лен. 10. тече-
ние. 11. антеклиза. 12. Веха. 14. Утес. 16. ермак. 19. Экватор. 21. нло. 23. изогипса. 26. неоген. 30. ледник. 
31. сельва. 33. спарта. 34. наст. 36. осока. 38. рукав. 39. ляни. 41. межа. 

Н.Н. Колосова



География в школе     3/202164

 любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

N.N. Petrova, Doctor of Science in Pedagogy, 
professor. Federal State Budget Scientific Institution 
“Institute for Strategy of Education Development 
of the Russian Academy of Education”, Leading 
Researcherscience education Laboratories,

A.S. Bazanov, Master of Teacher Education, 
Teacher of Geography State Budgetary Educational 
Institution of the City of Moscow “School No. 878”, 
Moscow

Methodological ways to improve student’s 
homework in geography

Why do I need homework? What results are 
expected by the teacher, student, or parent? Is it 
possible to make homework not a burden, but a 
fruitful extracurricular activity aimed at developing 
mental abilities, personal growth and motivator in 
school?

Modern technologies, computerization, smart 
phones, and constant access to the Internet make it 
possible to change the approaches not only to teaching 
lessons, but also to homework, from the classical 
model to the modern one, not replacing it completely, 
but complementing it with the achievements of science 
and technology.

Keyword: geography, school, homework, educa-
tional outcomes, textbook, regional studies, geograph-
ical literacy, motivation.

S.S. Pavlenko, department of methods of 
teaching geography of the moscow state pedagogical 
university» 

Experience of using the cluster approach in 
Russian education

Abstract: The application of the cluster method 
is considered in the modern Russian school. A brief 
analysis of the history of the emergence of the clus-
ter approach is given in pedagogy and teaching tech-
nique of geography and other sciences. Interpretations 
of the concept of “cluster” are represented from differ-
ent fields of science, and also specific types of clusters, 
the advantages of using the cluster method are con-
sidered in the classroom at school.

Keywords: geographic education, cluster, mind-
map, technology for the development of critical think-
ing, activity approach.

T.V. Stefanenko, geography teacher MBOU gym-
nasium. Academician N.G. Basov, Voronezh 

Lesson of generalization of knowledge on the 
topic “Foreign Europe” (11th grade) 

M.B. Ivanova, R.K. Abdullin, E.K. Bukin, 
A.V. Klimova, A.S. Luchnikov, O.I. Nagornyuk, 
K.S. Osorgin, P.Yu. Sannikov, A.V. Smetanin, 
A.N. Shikhov

Materials of the multi-Subject Olympiad 
“Young talents” on the subject “Geography”, 
2019/2020 academic year. Tasks of the final 
stage. Written tour. 8–10 classes

G.I. Sarenko, Associate Professor of the 
Department of Natural-Geographical and Technological 
Education of BOU DPO “ IROOO» 

The marathon continues.... 
The author told about how the XIX regional peda-

gogical marathon was held in 2020. 
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