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Abstract. The article presents the results of the verification of the implementation of the 
installations of the “National Strategy for the Development of Artificial Intelligence for the 
Period up to 2030” in the Siberian Federal District and Siberian cities in 2020–2022. Of 
the three main approaches to assessing the scientific potential of the territory –  resource, 
qualification and bibliometric –  the latter was chosen. For regions and cities, the study of 
publication activity in the field of artificial intelligence has not been conducted before. 
From the national strategy, the guidelines for increasing the number of publications, 
researchers and organizations are highlighted. They are presented in the form of three 
initial hypotheses of our study. Three types of journal articles devoted to the discussion, 
use and development of artificial intelligence technologies were taken into account. The 
author’s semantic search algorithm was used to select articles on artificial intelligence. 
More than five hundred articles of Siberian scientists have been identified. Based on them, 
all hypotheses for the federal district have been confirmed. The distribution of publications, 
researchers and organizations by Siberian cities is given. The situation in them is not the 
same. The results obtained can be used to monitor the National Strategy and localization 
of companies developing artificial intelligence technologies. Five possible directions for 
further research are presented.
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Научный потенциал сибирских городов  
после утверждения стратегии развития  
искусственного интеллекта в России

В. И. Блануца
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН 
Российская Федерация, Иркутск

Аннотация. В статье представлены результаты проверки выполнения установок 
«Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» 
в Сибирском федеральном округе и сибирских городах в 2020–2022 гг. Из трех 
основных подходов к оценке научного потенциала территории –  ресурсного, 
квалификационного и библиометрического –  выбран последний. Для регионов 
и городов изучение публикационной активности в области искусственного интеллекта 
ранее не проводилось. Из национальной стратегии выделены установки на увеличение 
количества публикаций, исследователей и организаций. Они представлены в виде трех 
исходных гипотез нашего исследования. Учитывались три типа журнальных статей, 
посвященных обсуждению, использованию и разработке технологий искусственного 
интеллекта. Для отбора статей по искусственному интеллекту применялся авторский 
алгоритм семантического поиска. Выявлено более пятисот статей сибирских ученых. 
На их основе подтверждены все гипотезы для федерального округа. Приведено 
распределение публикаций, исследователей и организаций по сибирским городам. 
В них сложилась неодинаковая ситуация. Полученные результаты могут использоваться 
для мониторинга национальной стратегии и локализации компаний по разработке 
технологий искусственного интеллекта. Представлены пять возможных направлений 
дальнейших исследований.

Ключевые слова: стратегия развития, машинное обучение, публикационная 
активность, местное научное сообщество, Сибирский федеральный округ.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
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Введение
В наиболее общем виде под искусствен-

ным интеллектом (ИИ) понимается способ-
ность машины принимать решения как че-
ловек. Разработка технологий ИИ ведется 
с середины прошлого века с периодическими 
подъемами и спадами научного и коммерче-

ского интереса к ним (Farrow, 2019). За это 
время значительно изменилось представление 
о том, какие именно технологии следует отно-
сить к искусственному интеллекту (Haenlein, 
Kaplan, 2019). Современная парадигма ИИ 
связана с технологиями машинного обуче-
ния (Cristianini, 2014). Разработки в этой об-
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ласти ведутся во многих странах. В России 
стратегический документ по развитию ИИ 1 
(далее –  Стратегия) принят в октябре 2019 г. 
Затем на основе Стратегии был разработан 
федеральный проект «Искусственный ин-
теллект» 2 (далее –  Федеральный проект). Его 
реализация до конца 2024 г. предусматривает 
бюджетное (24,1 млрд руб.) и внебюджетное 
(5,1 млрд руб.) финансирование. Для оценки 
выполнения целей Стратегии имеет смысл 
периодически проводить экспертизу полу-
ченных результатов. Одна из первых попы-
ток была сделана в 2020 г. (Blanutsa, 2021). 
Она касалась ситуации в целом по России 
и не предусматривала анализа регионального 
и локального уровней.

Целью нашей работы стала оценка 
выполнения положений Стратегии по уве-
личению публикационной активности оте-
чественных исследователей на примере од-
ной территории (Сибирский федеральный 
округ) и входящих в нее городов. Сделано 
предположение, что после утверждения 
Стратегии должен наблюдаться рост науч-
ного потенциала сибирских городов по от-
дельности и всего федерального округа. 
При этом надо понимать, что на научно- 
исследовательские разработки и опубли-
кование их результатов уходит некоторое 
время. Поэтому в качестве базового пери-
ода, на который Стратегия не оказала су-
щественного влияния, выбран 2020 г.3 Это 
позволило оценить реализацию стратегиче-
ского документа путем сравнения результа-
тов 2021 и 2022 гг. с данными по 2020 г. Для 
достижения поставленной цели потребова-
лось решить следующие задачи: (а) опреде-
лить подходы к оценке научного потенци-

1 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 
«О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации» / Президент России. URL: http://prezident.
org/articles/ukaz- prezidenta- rf-490-ot-10-oktjabrja-2019-
goda-11–10–2019.html (дата обращения: 08.08.2023).
2 Паспорт федерального проекта «Искусственный 
интеллект» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». URL: https://sudact.
ru/law/pasport- federalnogo- proekta- iskusstvennyi- intellekt- 
natsionalnoi- programmy/ (дата обращения: 08.08.2023).
3 Следует также учитывать, что паспорт Федерального 
проекта утвержден 27 августа 2020 г., а финансирование 
проекта осуществляется с 1 января 2021 г. по 31 декабря 
2024 г.

ала территории, (б) выделить из Стратегии 
ключевые положения, (в) сформулировать 
гипотезы исследования, (г) создать базу 
данных и предложить методы ее обработ-
ки, (д) наметить контуры рассматриваемой 
ситуации в России, (е) оценить ситуацию 
в Сибирском федеральном округе, (ж) про-
анализировать ситуацию в каждом сибир-
ском городе и (з) обсудить полученные ре-
зультаты.

Научный потенциал территории
Под научным потенциалом территории 

подразумевается система институциональ-
ных, экономических, материа льно- техничес-
ких и про фес сиональ но- ква лифи кацион ных 
факторов, способных обеспечить эффектив-
ную генерацию научного знания в преде-
лах конкретной территории (города, регио-
на, страны). Для оценки этого потенциала 
предлагаются разные показатели и спосо-
бы их обработки (Avraamova, 2012; Balland, 
Boschma, 2022; Borodina, Burylova, 2009; 
Gaidamakina, 2014; Kurbatova et al., 2018; 
Shipitsyna, Zhuikova, 2022; Sikorskaya et al., 
2020; Tretyakova, 2014). Все это разнообразие 
можно свести к трем основным подходам –  
ресурсному, квалификационному и библио-
метрическому. При первом подходе научный 
потенциал оценивается преимущественно 
по объему финансирования и наличию обо-
рудования, необходимых для проведения ис-
следований. Подготовка научных кадров, их 
квалификация и специализация лежат в ос-
нове второго подхода. В последнем подходе 
оценка потенциала осуществляется по коли-
честву публикаций, индексу цитирования, 
индексу Хирша и структуре международ-
ного соавторства. Первые два подхода дают 
оценку возможностям территории, а третий 
подход –  результатам реализации возмож-
ностей. Их сопоставление позволяет сделать 
заключение о реализуемости потенциала.

Переходя к стратегиям и програм-
мам социально- экономического развития, 
следует отметить, что они призваны фор-
мировать (стимулировать) возможности 
территорий (первые два подхода). Тогда 
мониторинг эффективности выполнения 
стратегических документов должен пока-
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зать научный результат (третий подход). 
В Стратегии и Федеральном проекте зафик-
сированы новые возможности развития ис-
кусственного интеллекта в России. Однако 
в них или других официальных докумен-
тах не приведены статистические данные 
по распределению финансовых и других 
ресурсов на развитие ИИ в российских ре-
гионах и городах. Поэтому будем исходить 
из того, что Стратегия оказывает некоторое 
влияние на рост научного потенциала.

Современный научный потен-
циал зависит от ранее сложившейся 
научно- организационной, социально- 
экономической и демографической ситу-
ации в округе (регионе, городе), а также 
от внешних факторов (например, COVID-19 
и международная обстановка), но Страте-
гия для того и принималась, чтобы ней-
трализовать все известные и неизвестные 
негативные факторы и способствовать 
стремительному развитию ИИ. Имеющий-
ся опыт реализации библиометрического 
подхода связан с оценкой научного потен-
циала стран (De la Vega Hernández et al., 
2023), а регионам в пределах страны и горо-
дам внимание не уделялось.

Национальная стратегия развития  
искусственного интеллекта

Рассматриваемая Стратегия нацеле-
на на достижение Россией лидирующих 
позиций в мире в области искусственного 
интеллекта (пункты 17, 23, 27, 31, 36 и 47). 
Это касается и фундаментальных научных 
исследований в сфере ИИ (пункт 31). Од-
нако в Стратегии и Федеральном проекте 
не приведена конкретизация термина «ли-
дирующая позиция» 4. Поэтому не понятно, 
о каком именно месте в мире идет речь. Наш 
анализ публикационной активности стран 
мира по 11 направлениям ИИ показал, что 
Россия к 2024 г. не сможет вой ти в первую 
десятку стран (Blanutsa, 2021). Тем не менее 
4 В Стратегии отмечено, что к 2024 г. «основным 
показателем, характеризующим успешную реализацию 
мер по поддержке научных исследований в области 
искусственного интеллекта, должен стать существенный 
рост: а) количества … научных статей российских ученых 
на тему, посвященную искусственному интеллекту …» 
(пункт 33).

Стратегия призывает отечественных иссле-
дователей существенно увеличить количе-
ство публикуемых статей.

В анализируемом документе также от-
мечена необходимость роста численности 
отечественных исследователей 5 и количе-
ства российских организаций 6, работающих 
в области ИИ. Таким образом, в рамках при-
нятого подхода возможны три количествен-
ные оценки –  публикаций, исследователей 
и организаций. Имеет смысл также учесть, 
что в 35 из 59 пунктов Стратегии (пункты 4, 
5, 7–15, 17–22, 24, 25, 27–29, 32–38, 45, 48, 
49, 51, 54 и 57) речь идет о технологиях ИИ, 
а первыми двумя понятиями, определения 
которых приведены в пункте 5, являются 
«искусственный интеллект» (трактуется 
как «комплекс технологических решений») 
и «технологии искусственного интеллек-
та». Поэтому целесообразно различать пу-
бликации, в которых обсуждаются, исполь-
зуются и разрабатываются технологии ИИ. 
На основе трех приведенных типов публи-
каций можно рассчитать количество иссле-
дователей и организаций, специализирую-
щихся на каждом типе.

Гипотезы исследования
Возможность оценить количество пу-

бликаций (обозначено N), исследователей 
(R) и организаций (O) во всем федеральном 
округе и в отдельных городах позволяет 
сформулировать три гипотезы роста (H1, 
H2 и H3). Тогда наше исследование будет 
направлено на подтверждение этих гипо-
тез или их опровержение (принятие аль-
тернативных гипотез H1A, H2A и H3A). Если 

5 В Стратегии указано, что «в Российской Федерации 
сформировано активное и постоянно растущее сообщество 
специалистов по обработке данных с использованием 
искусственного интеллекта» (пункт 13), и к 2024 г. «должно 
существенно увеличиться число граждан, имеющих 
компетенции в области искусственного интеллекта 
и в смежных областях его использования, в том числе 
аспирантов и специалистов в области искусственного 
интеллекта, имеющих ученую степень» (пункт 46).
6 «Основными показателями, характеризующими рост 
предложения продуктов (услуг), созданных (оказываемых) 
с использованием искусственного интеллекта, являются: 
а) увеличение количества организаций, разрабатывающих 
технологические решения на основе искусственного 
интеллекта …» (пункт 27 Стратегии).
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Стратегия призывает к «существенному 
росту» (H1, H2 и H3), то отсутствие роста 
можно трактовать как невыполнение стра-
тегических установок (H1A, H2A и H3A). При 
этом определенные сложности возникают 
с пониманием «существенности» или «не-
существенности» роста. В Стратегии и Фе-
деральном проекте ничего не сказано о це-
левых значениях N, R и O, которые должны 
быть достигнуты к 2024 г. Поэтому придет-
ся привлекать дополнительные сведения 
в тех случаях, когда это возможно.

Первая гипотеза (H1): количество пу-
бликаций по ИИ должно увеличиваться каж-
дый год реализации Стратегии (N2020 < N2021 < 
N2022). Это распространяется как на Россий-
скую Федерацию в целом, так и на отдельные 
ее территории (федеральные округа, регио-
ны и города). Невыполнение данного требо-
вания приводит к принятию альтернативной 
гипотезы (варианты H1A: N2020 = N2021 = N2022; 
N2020 > N2021 > N2022; N2020 < N2021 > N2022; 
N2020 > N2021 < N2022; N2020 = N2021 < N2022; 
N2020 < N2021 = N2022; N2020 = N2021 > N2022; 
N2020 > N2021 = N2022). Ранее на гипотетическом 
примере роста числа отечественных публи-
каций по ИИ при сохранении количества 
аналогичных статей в странах- лидерах было 
показано (Blanutsa, 2021), что такой рост 
не должен быть менее чем в пять раз в 2019–
2024 гг. Если принять N2019 = N2020 и N2020 = 
100 %, тогда N2021 = 200 % и N2022 = 300 %. 
Возможна также проверка роста значений 
по каждому типу публикаций.

Вторая гипотеза (H2): число иссле-
дователей, публикующих статьи по ИИ, 
должно постоянно расти (R2020 < R2021 < 
R2022). В каждом году подсчитывается ко-
личество только тех исследователей, ко-
торые хотя бы в соавторстве зафиксирова-
ны не менее чем в одной опубликованной 
статье. Для H2A действуют те же варианты, 
что и для H1A. В утвержденной версии Фе-
дерального проекта был дополнительный 
показатель «размер ИИ-сообщества», кото-
рый в дальнейшем отменен. По этому пока-
зателю базовое значение (100 %) относилось 
к 31.12.2019, что с некоторой условностью 
позволяет перенести его на следующий год 
(R2020 = 100 %), а в 2021 и 2022 гг. плани-

ровалось достичь 120 (R2021 = 120 %) и 140 
процентов (R2022 = 140 %) соответственно.

Третья гипотеза (H3): количество ор-
ганизаций, сотрудники которых публику-
ют статьи по ИИ, должно увеличиваться 
с каждым годом (O2020 < O2021 < O2022). Здесь 
учитываются только те организации, со-
трудники которых хотя бы в соавторстве 
участвовали не менее чем в одной опубли-
кованной статье. Альтернативная гипоте-
за (H3A) имеет те же варианты, что и H1A, 
а каких-либо –  официальных или иссле-
довательских –  количественных значений 
«существенного роста» числа рассматрива-
емых организаций в 2020–2024 гг. не обна-
ружено.

Материалы и методы
Исходным материалом для проверки 

гипотез стали статьи отечественных иссле-
дователей по ИИ, опубликованные в рос-
сийских научных журналах в 2020–2022 гг. 
Выбор именно журнальных статей связан 
не только с оперативностью размещения 
в них результатов исследований, но и с до-
ступностью электронных версий статей, 
тогда как ряд монографий, сборников ста-
тей и материалов конференций не являют-
ся доступными. Для отбора статей по ИИ 
использовался авторский алгоритм поиска, 
представляющий интеллектуальную си-
стему итерационного расширения семан-
тического поля с помощью набора правил 
экспертной системы и машинного обучения 
(Blanutsa, 2022). В качестве неструктури-
рованного массива публикаций выступа-
ло множество сайтов российских научных 
журналов, из которых извлекались необхо-
димые статьи. При поиске использовалось 
несколько дополнительных фильтров: год 
публикации (2020–2022 гг.), наличие у ав-
торов аффилиации (исключались статьи, 
авторы которых не указывали место рабо-
ты) и российская (сибирская) аффилиация 
(отклонялись статьи иностранных авторов, 
но сохранялись совместные публикации от-
ечественных и зарубежных авторов).

Результаты семантического поиска 
фиксировались в базе данных в виде тек-
стов отечественных статей по ИИ. Фамилии 



– 2315 –

Viktor I. Blanutsa. Scientific Potential of Siberian Cities after the Approval of the Artificial Intelligence Development…

и инициалы авторов каждой статьи, города 
и наименования организаций считывались 
автоматически, а для определения типа 
публикации применялся содержательный 
анализ (чтение текста статьи). Поскольку 
последнее слишком трудоемко и не столь 
обязательно (исходя из цели нашего иссле-
дования) для анализа всех отечественных 
публикаций, то оно выполнялось только 
для всех статей сибирских исследователей. 
Чтобы в первом приближении понять си-
туацию в целом по Российской Федерации, 
производилась выборка статей (10 % гене-
ральной совокупности) с помощью онлайн- 
генератора случайных чисел 7. Содержа-
тельный анализ выборки позволил сделать 
предположение об отечественных предпо-
чтениях в распределении статей по типам.

Контуры ситуации в России
Применение алгоритма семантическо-

го поиска позволило выявить 5177 статей 
по ИИ, опубликованных в российских на-
учных журналах в 2020–2022 гг. Если ко-
личество статей 2020 г. принять за 100 %, 
то в 2021 г. опубликовано 69,08 %, а в 2022 г.– 
77,91 %. Эти данные по Российской Федера-
ции позволяют отклонить H1 и принять H1A 
(N2020 > N2021 < N2022). Получается невыпол-
нение установки Стратегии на увеличение 
количества публикаций и, соответственно, 
появляются сомнения в достижении «суще-
ственного роста» от 2020 г. к 2024 г. на фоне 
«провала» 2021–2022 гг. Что касается рас-
пределения статей по типам, то содержа-
тельный анализ выборки из 518 статей по-
казал следующее соотношение: 58,49 % 
публикаций посвящено обсуждению, 
32,24 % –  использованию и 9,27 % –  разра-
ботке технологий ИИ. При этом к третьему 
типу относились разработки именно новых 
технологий, а не использование известных 
алгоритмов ИИ как составных частей при 
создании других технологических решений 
(такие статьи считались вторым типом).

Ситуация в Сибирском федеральном округе
Если для оценки ситуации в России ис-

пользовалась выборка (поэтому «контуры 
7 Генератор случайных чисел www.randomall.ru.

ситуации»), то по Сибири анализировались 
все журнальные статьи с соответствую-
щей аффилиацией. Они отбирались в ходе 
семантического поиска с подключением 
фильтра по сибирским городам, который 
для минимизации пробелов включал пере-
чень не только 115 городов, но и 146 посел-
ков городского типа, по сведениям Росстата 
на 1 января 2022 г.8 В итоге выявлено 513 
статей, из них в 67 присутствовали соавто-
ры, работающие вне Сибири. Поэтому для 
более точного подсчета статья как едини-
ца счета делилась на количество соавторов 
(например, при четырех соавторах каждый 
из них получал по 0,25). Результатом такого 
уточнения стало определение 479,03 статей 
по ИИ, опубликованных сибирскими иссле-
дователями в российских научных журна-
лах в 2020–2022 гг. В разрезе гипотез и их 
дополнений получились следующие данные.

Первая гипотеза: N2020 (127,20 статей 
приняты за 100 %) < N2021 (137,79 %) < N2022 
(138,49 %), что подтверждает H1, но не соот-
ветствует «существенному росту» (не опу-
бликовано, по крайней мере, еще 223,72 %, 
или 284,57 статей в 2021–2022 гг.). На пер-
вый тип статей пришлось 48,32 %, на вто-
рой –  39,42 % и на третий –  12,26 %. В дина-
мике (2020 → 2021 → 2022 гг.) по первому 
типу получилось (в процентах) 100,00 → 
108,47 → 108,10 (H1A), по второму типу –  
100,00 → 279,42 → 281,21 (H1), а по третьему 
типу –  100,00 → 63,65 → 66,20 (H1A).

Вторая гипотеза: R2020 (219 исследова-
телей приняты за 100 %) < R2021 (160,27 %) < 
R2022 (180,37 %), что подтверждает H2 и пре-
вышает «существенный рост» (на 40,27 % 
в 2021 г. и 40,37 % в 2022 г.; последую-
щие целевые значения составляют 160 % 
в 2023 г. и 200 % в 2024 г.). Всего в 2020–
2022 гг. публиковали статьи по ИИ 813 ис-
следователей.

Третья гипотеза: O2020 (61 организа-
ция принята за 100 %) < O2021 (126,23 %) < 
O2022 (134,43 %), что подтверждает H3. Всего 
8 Численность постоянного населения Российской 
Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 
2022 года / Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат). URL: https://rosstat.gov.ru/fold-
er/11110/document/13282]?print=1 (дата обращения: 
01.05.2023).
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в 2020–2022 гг. публиковали статьи по ИИ 
сотрудники 141 организации. Более 15 ста-
тей опубликовали сотрудники Сибирского 
федерального университета (37,10 статей; 
Красноярск), Томского государственного 
университета систем управления и радио-
электроники (31,33), Новосибирского госу-
дарственного технического университета 
(30,52), Кузбасского государственного тех-
нического университета имени Т. Ф. Горба-
чева (29,06; Кемерово), Томского политех-
нического университета (21,52), Сибирского 
государственного университета науки и тех-
нологий имени академика М. Ф. Решетнева 
(18,62; Красноярск), Алтайского государ-
ственного университета (17,34; Барнаул), 
Новосибирского государственного универ-
ситета экономики и управления «НИНХ» 
(16,96) и Новосибирского государственного 
университета (15,49).

Общие выводы по Сибири: в федераль-
ном округе следовали установкам Страте-
гии на увеличение количества публикаций, 
расширение числа исследователей и органи-
заций (H1, H2 и H3); наблюдался небольшой 
рост количества статей по ИИ, что отлича-

лось от общероссийского публикационного 
«провала» 2021–2022 гг., а также увеличение 
числа организаций и особенно количества 
исследователей; распределение публикаций 
по типам имело превышение общероссий-
ских значений по использованию и разра-
ботке технологий ИИ; основная негативная 
тенденция связана с уменьшением количе-
ства статей по разработке технологий.

Ситуация в сибирских городах
Сибирские исследователи, опублико-

вавшие статьи по ИИ в 2020–2022 гг., рабо-
тали в организациях, расположенных в 16 
городах и 2 рабочих поселках. По количе-
ству публикаций выделялись семь городов 
(табл. 1), а на остальные населенные пункты 
пришлось только 5,07 % от общего массива 
статей. При этом два города –  Новосибирск 
и Томск –  доминировали по числу статей, 
посвященных использованию (48,69 %) 
и разработке (62,59 %) технологий ИИ (см. 
табл. 1). Семь городов также выделялись 
на фоне остальных поселений по количе-
ству исследователей (табл. 2) и организа-
ций (табл. 3). В последнем случае это видно 

Таблица 1. Количество статей по обсуждению, использованию и разработке технологий 
искусственного интеллекта, опубликованных исследователями из городов  

Сибирского федерального округа в российских научных журналах в 2020–2022 гг.

Table 1. The number of articles on the discussion, use and development of artificial intelligence  
technologies published by researchers from the cities of the Siberian Federal District  

in Russian scientific journals in 2020–2022

Город
Технологии искусственного интеллекта

Всего статей
обсуждаются используются разрабатываются

Новосибирск 53,85 53,34 20,27 127,46
Красноярск 42,67 28,68 6,00 77,35
Томск 21,14 38,60 16,50 76,24
Иркутск 40,17 17,71 2,25 60,13
Кемерово 22,06 14,60 7,06 43,72
Омск 20,25 13,25 3,67 37,17
Барнаул 11,66 19,00 2,00 32,66
Новокузнецк 7,00 1,00 0 8,00
Абакан 5,00 0 1,00 6,00
Братск 2,67 0 0 2,67
Ангарск 2,00 0 0 2,00
Горно- Алтайск 1,00 0,16 0 1,16
Ачинск 1,00 0 0 1,00



– 2317 –

Viktor I. Blanutsa. Scientific Potential of Siberian Cities after the Approval of the Artificial Intelligence Development…

Таблица 2. Количество исследователей в городах Сибирского федерального округа,  
опубликовавших в российских научных журналах разное число статей  

по искусственному интеллекту в 2020–2022 гг.

Table 2. The number of researchers in the cities of the Siberian Federal District who published  
in Russian scientific journals a different number of articles on artificial intelligence in 2020–2022

Город
Количество статей Всего 

исследователей0,01–0,99 1,00–1,99 2,00–2,99 3,00 и более
Новосибирск 161 44 7 2 214
Красноярск 130 22 1 2 155
Томск 127 21 2 0 150
Иркутск 70 19 4 1 94
Омск 48 13 2 0 63
Барнаул 38 12 1 1 52
Кемерово 42 3 0 2 47
Абакан 6 3 0 0 9
Братск 8 0 0 0 8
Новокузнецк 0 4 2 0 6
Ангарск 4 0 0 0 4
Железногорск 3 0 0 0 3
Бийск 2 0 0 0 2
Горно- Алтайск 1 1 0 0 2
Ачинск 0 1 0 0 1
Дивногорск 1 0 0 0 1
Кольцово 1 0 0 0 1
Краснообск 0 1 0 0 1
Итого авторов 642 144 19 8 813

Примечание: города упорядочены по количеству исследователей, а при одинаковом количестве исследователей –  
по алфавиту.

Источник: составлено автором.

Город
Технологии искусственного интеллекта

Всего статей
обсуждаются используются разрабатываются

Бийск 0 1,00 0 1,00
Железногорск 1,00 0 0 1,00
Краснообск* 0 1,00 0 1,00
Дивногорск 0 0,33 0 0,33
Кольцово* 0 0,14 0 0,14
Итого статей 231,47 188,81 58,75 479,03

Примечание: при нескольких авторах из  разных городов статья как единица счета делилась на  количество 
авторов с точностью до двух знаков после запятой. Города упорядочены по общему количеству статей, а при 
одинаковом количестве статей –  по алфавиту.

* Рабочий поселок в Новосибирской области.

Источник: составлено автором.

Таблица 1. Продолжение
Table 1 Continued
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по числу организаций с 12 и более статьями 
(см. табл. 3). Поэтому проверка трех гипо-
тез была проведена только для первых семи 
городов.

Для сибирских поселений можно отме-
тить следующие особенности: концентра-
ция публикационной активности в центрах 
регионов (на другие поселения пришлось 
3,55 % статей; из 10 сибирских регионов 
не зафиксированы статьи по ИИ только 
в Республике Тыва); средний по России 
удельный вес публикаций по разработке 
технологий ИИ (9,27 %) превысили пять го-
родов –  Томск (21,64 %), Абакан (16,67 %), 

Кемерово (16,15 %), Новосибирск (15,90 %) 
и Омск (9,87 %); при сравнении количества 
исследователей с численностью горожан 
совпадение рангов в первой семерке было 
только у Новосибирска (место 1 по исследо-
вателям –  место 1 по людности) и Кемерово 
(7–7), более высокие места по исследовате-
лям заняли Томск (3–6), Красноярск (2–3) и 
Иркутск (4–5), а более низкие –  Омск (5–2) и 
Барнаул (6–4); если считать высокой публи-
кационной активностью в среднем не менее 
одной статьи в год (в пересчете на статьи без 
соавторов), то таких исследователей было 
всего восемь (в том числе по два в Новоси-

Таблица 3. Количество организаций в городах Сибирского федерального округа,  
сотрудники которых опубликовали в российских научных журналах разное число статей  

по искусственному интеллекту в 2020–2022 гг.

Table 3. The number of organizations in the cities of the Siberian Federal District  
whose employees published in Russian scientific journals a different number of articles  

on artificial intelligence in 2020–2022

Город
Количество статей

Всего 
организаций0,01–2,99 3,00–5,99 6,00–8,99 9,00–11,99 12,00 

и более
Новосибирск 32 4 1 0 4 41
Иркутск 15 3 3 0 1 22
Омск 11 3 0 0 1 15
Томск 11 1 0 0 3 15
Красноярск 10 1 1 0 2 14
Кемерово 6 2 0 0 1 9
Барнаул 6 0 0 1 1 8
Новокузнецк 6 0 0 0 0 6
Абакан 1 1 0 0 0 2
Ангарск 1 0 0 0 0 1
Ачинск 1 0 0 0 0 1
Бийск 1 0 0 0 0 1
Братск 1 0 0 0 0 1
Горно- Алтайск 1 0 0 0 0 1
Дивногорск 1 0 0 0 0 1
Железногорск 1 0 0 0 0 1
Кольцово 1 0 0 0 0 1
Краснообск 1 0 0 0 0 1
Итого 
организаций 107 15 5 1 13 141

Примечание: города упорядочены по  количеству организаций, а  при одинаковом количестве организаций  –  
по алфавиту.

Источник: составлено автором.
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бирске, Красноярске и Кемерово); наиболее 
активные в сфере ИИ организации (более 
12 статей в 2020–2022 гг.) сосредоточены 
в Новосибирске (организации с рангами 3, 
8, 9 и 13), Томске (2, 5 и 10) и Красноярске 
(1 и 6).

Первая гипотеза: постоянный рост 
числа публикаций (H1) наблюдался в Крас-
ноярске (100 → 169,33 → 199,45 %), Томске 
(100 → 116,04 → 145,80 %) и Новосибирске 
(100 → 123,75 → 123,83 %), а H1A следова-
ли Кемерово (100 → 543,55 → 202,54 %), 
Омск (100 → 90,91 → 147,00 %), Иркутск 
(100 → 90,93 → 112,15 %) и Барнаул (100 → 
123,30 → 103,30 %). Среди трех типов сле-
дует отметить увеличение количества ста-
тей по использованию технологий ИИ (H1) 
в Омске (100 → 450 → 775 %), Иркутске (100 
→ 402,67 → 678 %), Красноярске (100 → 
294,25 → 322,75 %) и Томске (100 → 211,55 
→ 234,61 %).

Вторая гипотеза: ИИ-сообщество по-
стоянно расширялось (H2) в Кемерово (100 
→ 170 → 300 %), Томске (100 → 182,05 
→ 202,56 %), Барнауле (100 → 146,67 → 
173,33 %) и Иркутске (100 → 130,77 → 
173,08 %), а другие тенденции (H2A) были 
в Красноярске (100 → 203,13 → 203,13 %), 
Новосибирске (100 → 153,62 → 152,17 %) 
и Омске (100 → 94,74 → 168,42 %).

Третья гипотеза: увеличение числа ор-
ганизаций в области ИИ (H3) происходило 
в Омске (100 → 140 → 220 %), Томске (100 
→ 180 → 200 %), Барнауле (100 → 133,33 
→ 200 %) и Новосибирске (100 → 116,67 → 
133,33 %), а другие пути (H3A) наблюдались 
в Иркутске (100 → 145,45 → 90,91 %), Кеме-
рово (100 → 66,67 → 100 %) и Красноярске 
(100 → 114,28 → 100 %).

Общие выводы по сибирским городам: 
только в Томске происходил рост по всем 
рассматриваемым показателям (H1, H2 и H3); 
нигде не проявился «существенный рост» 
числа публикаций к 2022 г. (свыше 300 %); 
только в Иркутске наблюдалось стабильное 
увеличение числа статей по использованию 
технологий ИИ в сочетании со снижением 
количества публикаций по обсуждению 
технологий ИИ; количество статей по раз-
работке технологий ИИ не увеличилось 

ни в одном городе; в семи ведущих городах 
наблюдалось превышение «существенного 
роста» количества исследователей к 2022 г. 
(свыше 140 %); наибольшее количество ста-
тей, приходящихся в среднем на одного ис-
следователя, имело место в Кемерово (0,93), 
а максимум публикаций на одну организа-
цию –  в Красноярске (5,53).

Обсуждение результатов исследования
Обычно обсуждение результатов про-

водится путем сравнения с ранее получен-
ными данными по анализируемой террито-
рии или по территориям- аналогам. Однако 
в нашем случае такие данные отсутствуют. 
Поэтому отметим только возможность при-
менения созданной базы данных для дру-
гих оценок и прикладной аспект, связанный 
с размещением компаний. Анализ научно-
го потенциала сибирских городов по пу-
бликационной активности исследователей 
может быть дополнен оценками (1) межре-
гионального и международного научного 
сотрудничества в области ИИ (сибирские 
исследователи в 2020–2022 гг. опублико-
вали статьи в соавторстве с учеными из 25 
российских городов вне Сибири и 9 стран), 
(2) распределения статей (исследователей, 
организаций) по «значимости» журналов 
(например, по импакт- фактору или включе-
нию в «Белый список»), (3) специализации 
городов на отдельных направлениях ИИ, 
(4) плотности городских ИИ-сообществ 
(количество ИИ-исследователей на 100 тыс. 
горожан или 1 тыс. ученых всех специаль-
ностей) и (5) структуры цитирования (кла-
стеры совместной цитируемости и карты 
цитирования, индексы активности, опера-
тивности, Хирша и др.).

Еще одним направлением дополни-
тельной оценки научного потенциала мо-
жет стать изучение структуры ИИ-сооб-
щества и результатов интеллектуальной 
деятельности для размещения компаний 
по разработке технологий ИИ. Релокация 
(смена местоположения) существующих 
или локализация новых компаний должна 
учитывать наилучший доступ (близость) 
к талантам и знаниям (Florida, Adler, 
2022), местную инновационную атмосфе-
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ру (Corradini et al., 2022) и наличие специ-
алистов по обработке данных (Baslé, 2021). 
Все это можно идентифицировать по на-
шей базе данных для каждого города с де-
тализацией до конкретного исследователя 
и его навыков, зафиксированных в опубли-
кованных статьях. Тогда при определении 
местоположения высокотехнологичной 
компании, деятельность которой в первую 
очередь зависит от подбора профессио-
нальных кадров и возможности переноса 
неявных знаний от местных исследовате-
лей, можно выбрать наиболее подходящий 
город по специализации и размеру ИИ-со-
общества.

Заключение
Проверка трех гипотез, отражающих 

установки Стратегии на рост количества 
публикаций, исследователей и организа-
ций, позволила сделать вывод о следовании 
этим установкам в Сибирском федеральном 
округе в 2020–2022 гг. Однако при перехо-
де к городам выяснилось, что все исходные 
гипотезы подтвердились только в Томске. 
Остальные 15 городов и 2 поселка имели 
противоречивую ситуацию (сочетание ис-
ходных и альтернативных гипотез). При на-
личии в Сибири благоприятной ситуации 
(по сравнению в Российской Федерацией) 
по динамике публикационной активности 
и распределению статей по трем типам (об-
суждение, использование и разработка тех-
нологий ИИ), следует отметить негативную 
тенденцию сокращения числа публикаций 
по разработке новых технологий в Сибири 

и отсутствие по этому показателю постоян-
ного роста во всех сибирских городах.

Дальнейшие исследования по рас-
сматриваемой проблематике могут быть 
направлены на устранение имеющихся 
ограничений: применение только библио-
метрического подхода к оценке научного 
потенциала территории (подключение ре-
сурсного и квалификационного подходов 
будет способствовать пониманию соот-
ношения между затраченными ресурсами 
и полученными результатами); города одно-
го федерального округа (изучение ситуации 
во всех городах Российской Федерации по-
зволит выделить регионы- лидеры и отста-
ющие территории, а также более точно оце-
нить выполнение Стратегии); трехлетний 
период (поскольку реализация Федераль-
ного проекта происходит в 2021–2024 гг., 
то целесообразно охватить весь этот пери-
од с добавлением базового –  2020 –  года); 
содержательный анализ публикаций (бу-
дущее расширение пространственных 
и временных рамок исследования приведет 
к очень большому массиву публикаций, 
структуризация которого в режиме чтения 
станет невозможной, и потребуется разра-
ботка алгоритма машинного обучения для 
типологического анализа текста статей); 
отсутствие оценок по отдельным областям 
человеческой деятельности (общую оценку 
предстоит дифференцировать на частные 
оценки публикационной активности по об-
суждению, применению и разработке тех-
нологий ИИ для экономики, здравоохране-
ния, образования и других областей).
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