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Аннотация. В условиях необходимости стремительного развития науки, по мнению автора, именно 
наукограды должны стать центрами притяжения и консолидации научной мысли, одним из 
значимых элементов прогресса. Необходима актуализация и совершенствование законодательства 
в данной сфере с учетом новых вызовов, констатируются недостаточность нормативно-правового 
регулирования и доктринальной проработки вопроса формирования гуманитарных научных 
кластеров. Целью исследования является создание фундаментальных основ для дальнейшего 
развития гуманитарных наук, определение перспективных векторов экономического роста 
неиндустриальных городов. В результате сформированы ключевые элементы новой нормативной 
конструкции, обеспечивающей создание необходимых условий для научных исследований, на 
примере города Ханты-Мансийска. 
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Введение 

Современные условия управленческой деятельности в сфере науки и высшего обра-
зования свидетельствуют о существенно возросшей значимости их дальнейшего совершен-
ствовании. Президент России В.В. Путин на заседании Совета по науке и образованию  

8 февраля 2023 года поставил задачу: для того, чтобы добиться практического, нужного 
стране результата, нам нужно объединять усилия и науки, и образования, и административ-

ных органов, в том числе и на региональном уровне1. Для решения данной задачи необхо-
дима эффективная работа наукоградов, которые обеспечивают интенсивное проведение 
научных исследований в областях технических и естественных наук и непосредственное 

внедрение результатов исследований на производстве.  
Объединение в составах научных коллективов представителей технических, есте-

ственных и гуманитарных научных специальностей позволяют получить результаты ком-
плексного значения, которые положительно сказываются на развитии страны. Обеспечение 
комплексного научного развития возможно в рамках муниципальных образований, имею-

щих статус наукограда. Но в новых условиях функционирования междисциплинарных 
научных кластеров требуется пересмотр совокупности тех требований, которые необхо-

димо выполнить муниципальному образованию для получения статуса «наукоград».  
Несмотря на значимость данных вопросов для современной России, сфера научных 

исследований ограничивается в большей степени ретроспективным анализом создания  

и жизнедеятельности наукоградов. Только некоторыми авторами высказываются предло-
жения о необходимости дальнейшего их развития, а также расширения сферы проводимых 

в них исследований [Глазунова, Кожевников, 2022; Шугрина, 2022; Шеркунов, 2021]. Од-
нако, должное доктринальное развитие и структурирование эта научная мысль до настоя-
щего времени не получила. 

При этом даже в условиях современной модели правового регулирования имеются 
практические возможности, направленные на территориальную консолидацию научной 

мысли, формирование гуманитарных научных кластеров. Такая конструкция уже реализу-
ется на территории города Ханты-Мансийска и может быть заимствована иными муници-
пальными образованиями неиндустриальной направленности экономики. Однако, дальней-

шее развитие требует новых идей и нормативной проработки порядка их реализации.  

Объекты и методы исследования 

К объектам исследования необходимо отнести наукограды и научные кластеры,  

создаваемые в нетрадиционной для них сфере гуманитарной научной деятельности и пред-
лагаемый способ их создания: по инициативе региональных и местных научных учрежде-

ний, ВУЗов, общественных объединений, организаций, научных школ и творческих кол-
лективов и т.п.  

Ввиду сложности объектов данного исследования нельзя обойтись без эффективного 

использования общенаучных методов: диалектического, анализа, синтеза, абстрагирова-
ния, классифицирования, аналоги, индукции, дедукции и сравнения. Исторический метод 

использован для выявления ретроспективных характеристик наукоградов советского и со-
временного периодов. 

Комплексное применение различных междисциплинарных методов исследования 
позволило выявить особенности и закономерности правового регулирования правоотноше-

ний в сфере создания и деятельности наукоградов. Так, для анализа нормативных актов, 
были применены специальные юридические методы: сравнительно-правовой и формально-
правовой. Важным стал и прогнозный метод, позволивший оценить возможность развития 

                                                                 
1 Стенограмма заседания Совета по науке и образованию 8 февраля 2023 года. – Портал «Научная Рос-

сия». 08.02.2023. URL: https://scientificrussia.ru/ (дата обращения 16.02.2023). 

https://scientificrussia.ru/
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законодательства и функционального содержания правового регулирования гуманитарных 
научных кластеров и наукоградов. Экономические и социальные методы позволили оце-
нить роль и место объектов исследования в процессах обеспечения жизнедеятельности и 
развития городов. 

Правовое регулирование статуса наукограда 

Правовая регламентация вопросов, связанных с конституционно-правовым статусом 
наукограда, критериев и условий присвоения данного статуса муниципальному образова-
нию, видов (сфер) научно-исследовательской деятельности, реализуемой на территории 
наукограда, а равно и иных вопросов функционирования наукограда, имеет важное значе-
ние для развития данного города, региона, а в большинстве случаев – страны в целом.  
Их правовой статус, специфику правового регулирования, порядок создания и прекращения 
определяют Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ) 1, а также Поста-
новление Правительства РФ от 25.11.2004 № 681 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
предложений о присвоении муниципальному образованию статуса наукограда Российской 
Федерации и прекращении такого статуса» 2. 

Юридический анализ положений указанного Федерального закона от 07.04.1999 
№ 70-ФЗ свидетельствует, что данный нормативный акт носит рамочный характер, опреде-
ляя общий правовой контур наукограда как специфического муниципального образования: 
критерии и общий порядок присвоения статуса наукограда, особенности государственной 
(бюджетной) поддержки деятельности наукограда, права и обязанности участников  
публичных правоотношений, возникающих в связи с реализацией мероприятий по выпол-
нению стратегии социально-экономического развития муниципального образования – 
наукограда, а также общие правила по осуществлению контрольных функций в отношении 
субъектов научно-производственной деятельности, осуществляемой на территории науко-
града, реализации мер социально-экономической поддержки лиц, проживающих на терри-
тории соответствующего муниципального образования. 

К соискателям статуса наукограда предъявляются такие требования, как расположе-
ние в границах одного муниципального образования, включение в нормативный акт, при-
нятый органом местного самоуправления, обязанности администрации муниципального 
образования по поддержке развития научно-производственного комплекса, научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, производства наукоемкой продукции  
и подготовки кадров, определению порядка формирования научно-технического совета му-
ниципального образования, его задач, прав и обязанностей, порядка принятия решения  
о целесообразности развития данного муниципального образования как наукограда, по-
рядка включения юридических лиц в состав научно-производственного комплекса. 

Правоведы справедливо указывают на недостатки отраслевого нормативно-правового 
регулирования статуса наукограда в России. На основе ст. 2 Федерального закона от 
07.04.1999 №70-ФЗ правовое регулирование статуса наукограда осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией РФ, федеральными законами и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации, однако ни в Конституции РФ, ни в федеральных конституционных зако-
нах не определяется конституционно-правовой статус наукограда. Вследствие этого статус 
современного наукограда не представляет собой самостоятельного института конституци-
онного права, а соответствующие особенности юридической регламентации обеспечива-
ются на уровне нормативных актов, включаемых в состав современной отрасли муници-
пального права России [Глазунова, Кожевников, 2022]. 

                                                                 
1 О статусе наукограда в Российской Федерации: федеральный закон от 7.04.1999 № 70-ФЗ (ред. 

20.04.2015) // СЗ РФ. 1999. № 15. Ст. 1750. 
2 О промышленной политике в Российской Федерации: федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ 

(ред. 05.12.2022) // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 41.  
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Любой наукоград представляет собой значительный научно-производственный  

ресурс, поэтому Правительством Российской Федерации определяются, а Президентом 
России утверждаются направления научной, научно-технической, инновационной деятель-
ности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров в соответствии  

с государственными приоритетами развития науки и техники, а также представленную Пра-
вительством РФ программу развития наукограда, в которой определены меры государ-

ственной поддержки конкретного наукограда с учетом его специфики. Тем самым решение 
о присвоении статуса наукограда отнесено к компетенции Правительства РФ. На этом  
основании можно предположить, что юридический статус современного наукограда дол-

жен рассматриваться как межотраслевой институт конституционного и муниципального 
права, в связи с чем в настоящее время требуется значительная законодательная доработка 

положений об общих принципах присвоения статуса наукограда, перспективных направле-
ниях научно-исследовательской деятельности, осуществляемой на территории соответству-
ющего муниципального образования, порядка бюджетного и внебюджетного финансирова-

ния хозяйствующих субъектов наукоградов, критериев оценки их деятельности, а равно 
особенностей осуществления местного самоуправления на территории соответствующего 

муниципального образования. 

Доктринальные представления о сущности наукоградов 

Советский опыт свидетельствует, что наукоград как форма концентрации интел-

лектуальных ресурсов на относительно небольшой территории и создание условий для 
непосредственного и скорейшего внедрения результатов научно-исследовательской  

и опытно-конструкторской деятельности в практическое использование показал свою 
эффективность.  

Впервые в современной России наукоградом стал город Обнинск (Калужская об-

ласть), которому этот статус был присвоен Указом Президента РФ № 821 от 6 мая 2000 года 
1. В настоящее время наукоградами являются 13 городов со статусом городского округа 

[Гриценко, 2022] в пяти субъектах РФ. С 2005 по 2010 гг. статус наукограда имел г. Петер-
гоф – в отличие от остальных наукоградов, к направлениям его развития были отнесены 
исследования, связанные с восстановлением и содержанием музейных, исторических и 

культурных ценностей. Петергоф – единственный наукоград, в деятельности которого, хоть 
и пунктирно, но проявлялась гуманитарная направленность исследований. К этой катего-
рии не относятся 4 академгородка крупнейших научных отделений РАН. В настоящее 

время они являются административными районами больших городов (Новосибирска,  
Томска, Иркутска, Красноярска) [Шугрина, 2022]. 

В современных условиях наукограды имеют значительный потенциал для обеспече-
ния комплексного устойчивого развития страны. Это подтверждается принятием ряда нор-
мативных актов стратегического значения, которые формируют условия для осуществле-

ния практико-ориентированной научной и инновационной деятельности, которая осу-
ществляется на площадках научно-производственных комплексов современных наукогра-

дов. Так, национальными проектами «Наука и университеты» и «Цифровая экономика» 
определяются мероприятия, осуществление которых предполагает цифровое формирова-
ние и (или) обновление научно-производственных комплексов наукоградов, привлечение 

молодых ученых в научно-исследовательскую деятельность, формирование дополнитель-
ного пакета социальных гарантий и компенсаций для представителей указанной группы 

граждан. Аналогичные мероприятия уже закладываются в Стратегиях социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований, которые получили или претендуют на по-
лучение статуса наукограда [Шеркунов, 2021].  

                                                                 
1 О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Обнинску Калужской области: указ Пре-

зидента РФ № 821 от 6 мая 2000 г. (ред. от 20.04.2005) // СЗ РФ. 2000. № 42. Ст. 4152. 
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В свою очередь представители научного сообщества в целом выражают единодушие 

в вопросе о необходимости наращивания и развития научно-технического потенциала ре-

гионов страны, используя наукоград как средство для решения задач не только стратегиче-

ского значения. К примеру, Т.А. Барсукова считает, что получение статуса наукограда  

с последующей государственной финансовой поддержкой является основой для развития 

инновационной экономики, обеспечивает региональное экономическое развитие и вносит 

весомый вклад в национальную инновационную систему [Барсукова, 2013].  

Д.К. Тузкова приводит комплексные доказательства того, что наукоград, вне зависи-

мости от сферы научно-производственной деятельности и места своего расположения,  

играет приоритетную роль в региональных инновационных системах. Ею установлено, что 

наукоград обеспечивает значительные возможности для увеличения экономического роста 

региона за счет концентрации на своей территории объектов научно-производственной ин-

фраструктуры, высокоинтеллектуальных кадров, что в итоге позволяет достигать высоких 

социально-экономических показателей инновационной деятельности, которые не могут 

быть достигнуты в условиях муниципального образования, не обладающего специальным 

статусом [Тузкова, 2020].   

Совокупная доля инновационной продукции наукоградов значительно превосходит 

среднестатистический уровень, что объясняется построением эффективной модели взаимо-

действия между научно-исследовательской и производственными сферами. В то же время 

авторы указывают на проблему отсутствия универсальной системы показателей для оценки 

эффективности инновационной и иной деятельности наукоградов [Митяковы, 2022].  

Критерии формирования  

новых наукоградов 

В указанных обстоятельствах, а равно современных условиях тотальных антироссий-

ских санкций, наукоград, объединяющий в себе научно-исследовательскую и производ-

ственную деятельность, аккумулирующий на своей территории значительный интеллекту-

альный потенциал ученых и иных специалистов в профильной области исследований и про-

изводства является наиболее перспективным средством для экономического развития  

муниципальных образований, регионов и государства. Из этого следует необходимость  

создания законодательных условий для увеличения числа муниципальных образований,  

которые могут претендовать на получение статуса наукограда Российской Федерации.  

При чем, по нашему мнению, «дорожная карта» формирования новых наукоградов 

может начинаться не с федерального уровня, а с инициативы местных органов власти  

и научных организаций (ВУЗов, НИИ, научно-образовательных центров, научных обще-

ственных объединений, инициативных ученых и т.п.) путем создания научных кластеров  

в городах – и не только производственно-технического или естественнонаучного характера, 

но и гуманитарного междисциплинарного профиля. Для этого необходимы новые научные 

комплексные междисциплинарные подходы к регулированию всех процессов, сопровожда-

ющих создание, развитие и прекращение деятельности наукоградов и научных кластеров  

в городе. 

С.В. Нарутто обращает внимание на то, что Федеральным законом № 70-ФЗ установ-

лены критерии присвоения муниципальному образованию статуса наукограда и сохранения 

такого статуса, его анализ позволяет утверждать, что наукограды выполняют функцию  

соединения звеньев технологической цепочки в единую систему. Статус наукограда при-

сваивается муниципальному образованию Правительством РФ на 15-летний срок, если 

научно-производственный комплекс (НПК) данного муниципального образования соответ-

ствует требованиям Закона [Нарутто, 2022].  
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Перечислим требования статьи 2.1 вышеуказанного Федерального закона1 к составу, 

но с учетом гуманитарного профиля наукограда. В НПК должны входить:  
1) научные организации, осуществляющие научную, научно-практическую, иннова-

ционную деятельность в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники РФ; 
2) образовательные организации высшего образования; 

3) организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, осуществляющие производство товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том 
числе в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и тех-

ники Российской Федерации), при условии, что доля практической реализации результа-
тов исследований составляет не менее чем 50 % общего объема выполненных в течение 

года работ; 
4) организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, осуществляющие полностью или частично приготовления для выполнения иннова-

ционных исследовательских работ, оказания инновационных услуг в соответствии с прио-
ритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ; 

5) хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, которые созданы в установ-
ленном федеральными законами порядке научными организациями и образовательными 
организациями высшего образования и деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные 
права на которые принадлежат указанным организациям (в том числе совместно с другими 

лицами). 
Установленные законом критерии присвоения муниципальному образованию статуса 

наукограда: 

1. Муниципальное образование должно иметь научно-образовательный комплекс 
(кластер), расположенный на территории этого муниципального образования.  

2. В муниципальном образовании разрабатываются и утверждаются стратегия соци-
ально-экономического развития муниципального образования, которая подлежит согла-
сованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, и план меро-
приятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования. 
3. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

должна включать в себя раздел, который содержит, в частности: характеристику научного, 
научно-образовательного, инновационного потенциалов организаций, входящих в научно-
образовательный комплекс (кластер) наукограда, способы и механизмы развития научного, 

научно-практического потенциалов и использования научно-образовательного комплекса 
(кластера) наукограда для достижения целей и решения задач социально-экономического 

развития муниципального образования. 
4. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования включает в себя мероприятия, способствующие: развитию 

научно-образовательного комплекса (кластера) наукограда, реализации инновационных гу-
манитарных проектов в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники РФ, сохранению и развитию инфраструктуры наукограда. 
В настоящее время на территории существующих в России наукоградов осуществля-

ются практико-ориентированные научные исследования в таких областях, как космос, 

                                                                 
1 О статусе наукограда в Российской Федерации: федеральный закон от 7.04.1999 № 70-ФЗ (ред. 

20.04.2015) // СЗ РФ. 1999. № 15. Ст. 1750. 
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авиастроение, ракетостроение, радиотехника, электроника, машиностроение, приборостро-
ение, автоматизация, материаловедение, ядерные технологии, медицина, биология, биотех-
нологии, энергетика. При этом наукоград позиционируется не иначе как лидер в соответ-

ствующей области знаний и место концентрации ученых соответствующего уровня 
[Проскурин, 2017].  

Особенности формирования гуманитарных научных кластеров 

Представленный перечень приоритетных областей не включает в себя гуманитарных 
наук, что свидетельствует о предпочтении государством исследований в области техниче-

ских и естественных наук. Между тем проведение хотя бы междисциплинарных (межнауч-
ных) исследований значительно увеличивает практическую значимость получаемых  
результатов. Междисциплинарные исследования становятся все более популярными,  

поскольку обеспечивают комплексное понимание и решение имеющихся проблем. В насто-
ящее время установлено, что естественные и технические науки не могут должным образом 

дать ответы на ключевые вопросы современности, поскольку последние являются пробле-
мами развития государства и общества в целом.  

Конечно же, для создания наукоградов гуманитарного профиля необходимо будет 

внести соответствующие изменения в действующее законодательство и в первую очередь 
определить правовой статус научных кластеров. Между тем само определение термина 

«кластер» в научной литературе четко не устоялось. Одни отмечают, что на кластеры под-
разделяется деятельность наукоградов (например, Сколково), другие отмечают относитель-
ную самостоятельность данного образования. В Большой Российской энциклопедии 1 кла-

стер в экономике определяется как гибкое и свободное объединение предприятий по тер-
риториально-пространственному принципу, представляющее собой скопления («созвез-

дия», «гроздья») предприятий, расположенных на определённой местности, индустриаль-
ные кластеры возникли в ходе развития территориального разделения и комбинации труда 
и производства, территориальной интеграции.  

Представляется, что в контексте гуманитарного подхода можно использовать поня-
тие «кластера» как функционального и пространственного комплекса, характеризующе-

гося конкретной сферой гуманитарной научной деятельности, структурой, стратегией 
социально-экономического развития территории, объединенного инновационными кана-
лами связи и инфраструктуры. 

Рассмотрим виды кластеров, которые упоминаются в целом ряде правовых актов:  
Федеральном законе № 488-ФЗ «О промышленной политике» 2; Распоряжении Правитель-

ства РФ от 20.09.2021 № 2613-р «Об утверждении Концепции развития творческих (креа-
тивных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных 
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» 3; Стратегии экономической безопас-

ности РФ на период до 2030 года 4 и др. В данных документах встречаются такие виды, как 
«территориально-производственный кластер», «инновационный  высокотехнологичный 

кластер», «инновационный территориальный кластер», «территориальный кластер», 

                                                                 
1 Большая российская энциклопедия. – URL: https://bigenc.ru/economics/text/2623087 (дата обращения 

04.02.2023) 
2 О промышленной политике в Российской Федерации: федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ 

(ред. 05.12.2022) // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 41.  
3 Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществле-

ния их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года: распоря-

жение Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р // Правительство России: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/docs/ all/136723/ (дата обращения 20.02.2023) 
4 Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 г.: указ Президента РФ 13.05.2017 

№ 208 // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902. 

https://bigenc.ru/economics/text/2623087
http://government.ru/docs/%20all/136723/
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«наукоемкий кластер», «региональный инновационный производственный кластер»,  

«промышленный кластер», а также «креативный кластер». 
Кластеры объединяют в группу локализованные географически, взаимосвязанные  

и дополняющие друг друга научные, исследовательские, образовательные организации, 

а также компании различной специализации и сфер деятельности с учетом уровня развития 

инфраструктуры для достижения заданного эффекта, усиливающего возможности каждого 

участника и всего кластера в целом. Формирование и развитие научного кластера призвано 

способствовать повышению уровня регионального развития и синергетического эффекта от 

интеграции научных структур в экономику региона на всех уровнях. Ядром такого кластера 
становятся научные и образовательные организации, осуществляющие деятельность в тес-

ном сотрудничестве с бизнесом и органами власти. 

Таким образом, с точки зрения формирования гуманитарных научных кластеров осо-

бых проблем возникнуть не должно, потому что уже создаются образовательные кластеры 

как группы научно-образовательных площадок, связанных территориально и организаци-

онно в сфере научно-образовательной деятельности. Благодаря географической близости 

решаются вопросы обеспечения ресурсами, эффективности взаимодействия. Сегодня такие 

кластеры организуют ведущие вузы страны, реализуя на практике новый подход к органи-

зации образовательной деятельности. 

Не удивительно, что кластеры создаются в рамках федеральных городов или городов 

в непосредственной близости от столиц субъектов Российской Федерации. Именно здесь 

возникают эффективные варианты организации управления, развития международных свя-

зей, имеются большие возможности для реализации научных идей и претворения их  

в жизнь, а включение в состав кластеров научных издательств позволяет распространять 

научное знание и развивать межрегиональное сотрудничество при организации межкла-

стерного сотрудничества [Манасян, 2016]. 

Заключение 

Значимость гуманитарных наук для современного общества достаточно велика. 
Именно они дают ответы на глобальные вопросы о человечестве, правилах построения об-

щества, взаимодействия индивида с властью, оценке человека как части окружающей при-
родной среды. Все эти знания, получаемые в результате гуманитарных исследований, по-
могают осознать человеку истинные ценности и блага, беречь их и рационально использо-

вать, формируют сознание индивида, а также культуру общества. Одно из ведущих мест  
в этом процессе, несомненно, принадлежит юридической  науке [подробнее: Юридическая 

урбанология, 2021]. 
Думается, что наукоград, в котором сбалансированно реализуется научно-исследова-

тельская междисциплинарная деятельность, включающая область гуманитарных знаний, 

является наиболее предпочтительным проектом для реализации в ближайшее время. Науко-
град – это специфическое муниципальное образование, особая роль в определении этих спе-

цифических характеристик (особенностей обеспечения безопасности, повышения уровня 
социального комфорта, защиты прав граждан на безопасную окружающую среду и многие 
другие вопросы) должна принадлежать конституционно-правовым и муниципально-право-

вым актам. В этой части действующее законодательство не располагает необходимыми 
средствами правового регулирования, что указывает на необходимость проведения ком-

плексных исследований, в т. ч. и с использованием методологического арсенала не только 
юридических, но и иных гуманитарных наук.  

В последнем случае сам город может выступать в качестве «научно-практического 

кластера» неиндустриального характера. И таким образом «гуманитарный наукоград» бу-
дет являться формой сбалансированного устойчивого развития территории, обладающей 
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высоким научным (интеллектуальным) потенциалом. По этой причине проведение юриди-
ческих (гуманитарных) исследований на территории муниципального образования, имею-
щего статус наукограда, имеет достаточно высокое социально-экономическое и политико-

правовое значение.  
Механизм создания первого в России гуманитарного наукограда в настоящее время 

разрабатывается в городе Ханты-Мансийске – административном центре одноименного  

автономного округа. Формируется научно обоснованная Стратегия социально-экономиче-

ского развития города и организационно-правовые элементы структуры образования и раз-

вития соответствующего научного кластера, план научных исследований и мероприятий, 

содержащий цели и задачи по ее практической реализации, который включает в себя сле-

дующие подпрограммы: 

– развитие приоритетных направлений науки и техники; 

– развитие научно-производственного комплекса наукограда; 

– создание условий для активной инновационной деятельности и содействие коммер-

циализации проектов; 

– создание условий для привлечения инвестиций, развитие межрегионального и меж-

дународного сотрудничества; 

– подготовка кадров для поддержки развития наукограда; 

– создание единой информационной среды наукограда; 

– социальное развитие наукограда. 

Предполагается, что результаты гуманитарных исследований впоследствии могут быть 

внедрены на территориях «классических» наукоградов путем принятия соответствующих 

нормативных актов как федерального, так и регионального значения с целью повышения 

комплексности, междисциплинарности и определенной социально-практической значимости 

результатов. Упорядочение нормативной базы, определяющей особенности получения  

статуса и функционирования наукограда, внедрение междисциплинарных подходов к 

научно-исследовательской деятельности в наукоградах создаст необходимые условия для 

устойчивого роста экономики, обороноспособности страны и качества жизни населения.  
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