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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие региональных инновационных подсистем (далее – РИП) 

является важным фактором эффективного функционирования 

экономики региона и обеспечения его конкурентоспособности. 

Существенным барьером на пути их развития являются дисбалансы в 

процессе трансфера результатов научных исследований в экономику 

региона, что в итоге проводит к отставанию страны по уровню 

инновационного развития. Российская Федерация практически не 

влияет на развитие мировых рынков инноваций. По Глобальному 

индексу инноваций (Global Innovation Index) в 2019 г. Российская 

Федерация занимала 47-е место среди 131 оцениваемой страны, доля 

страны на мировом рынке инновационных технологий составляла не 

более 1%.   

Подобное отставание является не только следствием кризисов в 

экономике, оно обусловлено длительным процессом снижения как 

инновационной активности предприятий, так и формированием 

ключевых институциональных барьеров развития региональных 

инновационных подсистем. Управленческие решения по развитию 

РИП принимаются изолированно для отдельных ее элементов, 

недостаточно сформировано системное видение РИП с позиции 

инновационного процесса как поэтапного непрерывного трансфера 

результатов научных исследований в экономику региона.  

Накопленный опыт исследований показывает, что долгосрочное 

эффективное развитие РИП возможно только при условии 

непрерывности инновационного процесса, а также ресурсного 

обеспечения и результативности каждого из его этапов. 

Существующие методологические подходы к исследованию РИП 

(функциональный, кластерно-отраслевой, позиционный, ресурсо-

ориентированный, процессный) обосновывают отдельные аспекты 

функционирования и развития РИП, имеют большое количество 

пересечений и дополняют друг друга. Однако в наибольшей степени 

раскрыть природу РИП с позиции непрерывности и результативности 

позволяет конвергенция ресурсо-ориентированного и процессного 

подходов в контексте регионального развития.  

В монографии на основе процессно-ресурсного подхода 

предложена модель развития РИП; определены причины и факторы 

разрыва этапов трансфера результатов научных исследований; 

разработана методика количественной оценки соответствия уровня 
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ресурсного обеспечения результату на каждом этапе трансфера; 

сформирован механизм развития РИП. Результаты апробированы на 

материалах субъектов Российской Федерации. 

В первой главе рассмотрены существующие подходы к проблеме, 

описана экономическая природа РИП и ее роль в региональном 

развитии. Разработана модель развития РИП на основе процессно-

ресурсного подхода. Исследованы элементы РИП, соответствующие 

каждому этапу трансфера результатов научных исследований в 

экономику региона. Изучены внешние и внутренние причины 

прерывания инновационного процесса. 

Во второй главе изучены основные подходы к оценке РИП, 

разработан методический подход к оценке непрерывности 

инновационного процесса в РИП. Методика апробирована на оценке 

структурно-компетентностного дисбаланса инновационных процессов 

в регионах России. 

В третьей главе определены проблемы непрерывности трансфера 

результатов научных исследований РИП и разработан механизм для ее 

решения, направленный на снижение дисбалансов трансфера 

результатов научных исследований в экономику региона. Предложены 

рекомендации по снижению структурно-компетентностного 

дисбаланса в РИП субъектов Российской Федерации. 

В четвертой главе представлены проблемы и перспективы 

развития РИП Республики Башкортостан. Проведен анализ 

предпосылок к возникновению дисбалансов РИП. Апробирован 

механизм развития РИП и предложены рекомендации по развитию 

системы подготовки научных кадров для снижения структурно-

компетентностного дисбаланса РИП. 

Научная значимость результатов исследования состоит в 

расширении теоретико-методических представлений о развитии РИП, 

расширении инструментальной базы проблематики исследования. В 

практическом плане полученные результаты исследования могут быть 

применены при разработке и корректировке мер государственной 

инновационной политики в субъектах Российской Федерации, а также 

при разработке соответствующих программ и стратегий 

инновационного развития регионов. Предложенные авторами 

инструменты снижения структурно-компетентностного дисбаланса 

РИП могут служить научно-методической основой для 

совершенствования государственной политики.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ

1.1. Экономическая природа региональной инновационной 

подсистемы и ее роль в региональном развитии 

Инновационная деятельность всегда оказывала значительное 

влияние на все сферы жизнедеятельности человека, в том числе на 

развитие экономики как на национальном, так и на региональном 

уровнях. Конкурентоспособность и эффективность функционирования 

экономики региона во многом определяется уровнем развития его 

региональной инновационной подсистемы [45, 46, 73, 151, 153].  

Исследование экономической природы региональной 

инновационной подсистемы и ее роль в региональном развитии будут 

рассмотрены через следующие положения: 

– понятие и сущность РИП;

– существующие подходы к развитию РИП;

– роль РИП в развитии социально-экономической системы;

– процессы, протекающие в РИП;

− механизмы, воздействующие на развитие РИП.

Понятие и сущность РИП.

Первые исследования, касающиеся тех или иных аспектов

изучения инновационных систем, появились в 1980–1990 гг. Большое 

внимание уделялось изучению понятия «национальная инновационная 

система» (далее – НИС), его роли и функции. Единого определения 

среди авторов выделено не было, но в целом большинство из них под 

НИС понимали совокупность различных институтов, целями которых 

является создание, распространение, использование инновационных 

технологий, а также развитие инновационной деятельности внутри 

страны. Концепция региональной инновационной подсистемы была 

изложена одновременно с концепцией НИС и определялась как ее 

составная часть. Начиная с 2000 г. стали появляться отдельные 

исследования, касающиеся РИП. Более того, ряд авторов исследовали 

РИП не только как часть НИС, но и как самодостаточную часть 

социально-экономической системы региона, обеспечивающую 

инновационную деятельность.  

Рассмотрим, как изменялись представления авторов о понятии 

«региональная инновационная подсистема». 
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Как уже было отмечено ранее, первые концепции РИП изучались 

как отдельные системы, находящиеся в тесной привязке к НИС как ее 

составляющая часть без индивидуально определенных характеристик 

и особенностей. Зарубежными учеными, которые сформировали 

концепцию развития РИП, являются К. Фримен, Б.А. Лундвалл, 

Ф. Кук, С. Меткалф, А. Исаксен, А. Сверкер, Д. Стаффан, С. Ссорен, 

О. Кристер и другие. 

К. Фримен изучал инновационную систему и описывал ее как 

взаимодействующую структуру различных институтов, которые могут 

быть как государственными, так и частными. Сотрудничество и обмен 

информацией между институтами обеспечивало производство 

инновационной продукции, необходимой обществу [205]. 

Б. Лундвалл в своих работах изучал инновационные системы с 

точки зрения их влияния на развитие общества. Автор отметил 

определяющий фактор производства инновационной деятельности – 

результаты образовательных процессов на территории, которые 

оказывают прямое влияние на инновационную систему [211]. 

Процессный подход к инновационной подсистеме ярко выражен в 

работах Ф. Кука, который определял ее как совокупность элементов, 

обеспечивающих не просто инновационную деятельность, а 

инновационный процесс. В исследованиях автора появляется 

необходимость организации инновационного процесса для развития 

инновационной подсистемы [204]. 

С. Меткалф при исследовании влияния инновационного развития 

на территорию выделяет совокупность субъектов и объектов, 

объединенных в инновационную систему, взаимодействие которых 

обеспечивает создание новых знаний и инноваций [212].  

А. Исаксен в своих работах рассматривает такие составляющие 

РИП, как производственная, институциональная и инфраструктурная. 

Важной с точки зрения автора является среда для развития РИП, 

которая заключается в организации долгосрочных партнерских связей, 

договорных схем и принятии норм осуществления инновационной 

деятельности [208].   

А. Сверкер, Д. Стаффан, С. Ссорен, О. Кристер рассматривают 

инновационную систему только на уровне предприятия. Авторы 

считают, что наличие инновационной системы обеспечивает 

предприятию повышение конкурентоспособности и рост основных 

показателей [217]. 
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В целом в основе исследований зарубежных авторов лежит 

институциональный подход. Под инновациями они понимают не 

только отдельный продукт или услугу, а в целом процесс, который 

способствует его производству, а элементы инновационной системы 

генерируют инновации в процессах взаимодействия. В качестве 

элементов, выступающих объектами исследования в подходах, 

выделяют государство, образовательные, научные и иные учреждения, 

а также правила и нормы, создаваемые на территории для 

функционирования и развития инновационной подсистемы, и 

существующие меры поддержки объектов инновационной 

подсистемы.  

Рассмотрим, что под РИП понимают ведущие российские ученые. 

Л.М. Гохберг особое внимание уделяет развитию институтов, 

обеспечивающих функционирование РИП. Они по мнению автора, 

обеспечивают не только протекание инновационного процесса от идеи 

до реализации конкретного продукта, но и основу для реализации 

инновационной политики [57, 58, 59]. 

А.А. Дынкин исследует экономическую природу инновационных 

процессов и их влияние на развитие бизнеса в стране и регионе. Автор 

представлял инновационные системы не только как взаимодействие 

элементов, но и доказал, что без механизмов управления развитие 

инновационных систем невозможно [7]. 

Ю.П. Анисимов, Е.В. Солнцева, С.В. Шапошникова в своей 

совместной работе выделяют субъекты и объекты РИП, к которым 

относятся научно-исследовательские институты, вузы, инновационные 

центры, технопарки и др. По мнению авторов, основной функцией 

РИП является организация инновационных процессов [20]. 

Ю.В. Иода, Е.В. Иода в своих исследованиях выделяют свойства 

РИП, к которым относятся многоплановость, общность элементов, 

законодательность, функциональность. Данные свойства 

способствуют развитию инновационных процессов в регионе [87]. 

Н.В. Бекетов в своих работах определяет РИП как «состояние» 

(процессуальное и результирующее) основных элементов 

инновационных подсистем, к которым он относит всю совокупность 

вузовских и научных учреждений крупных хозяйствующих субъектов, 

а также систему государственных органов, учреждений, институтов 

поддержки. И это «состояние», по мнению автора, обеспечивается 

согласованным функционированием этих элементов с позиции 

достижения стратегических целей развития.  
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А.А. Румянцев в своих работах определяет основные положения 

развития РИП через исследование влияния процессов внутри нее, их 

состав и структуру, организационные формы связей между 

институтами РИП [164]. 

С.В. Теребова охарактеризовала основную цель развития РИП – 

обеспечение конкурентоспособности экономики. В классическое 

понятие инновационной подсистемы как совокупности элементов 

РИП, расположенных в границах региона, основной функцией которых 

является создание и распространение инноваций, она включила еще и 

рыночную составляющую (сама инновационная деятельность носит 

рыночный характер), а также фактор институциональной среды (на 

инновационную деятельность оказывает влияние федеральная и 

региональная политика) [180].  

А.Е. Матюхов отдельно выделяет национальную и региональную 

инновационные системы. В своих работах автор описывает различие в 

функциях и задачах данных систем, а также влияние их друг на друга 

[134]. 

Г. Ицковиц под РИП подразумевает взаимодействие трех 

элементов: университет, бизнес, власть, которые взаимодействуют 

между собой для развития инновационной деятельности [89]. К этим 

трем элементам С.П. Лапаев добавляет финансово-кредитные 

организации, элемент «бизнес» у него подразделяется на 

непосредственно предприятия, занимающиеся инновационной 

деятельностью, и инвесторов, а элемент «власть» выражается в 

стратегии (в данном случае инновационной) региональных властей 

[120]. 

А.М. Мухамедьяров, Э.А. Диваева в своей совместной работе 

описали разные типы РИП, общей характеристикой которых является 

представление их как «комплекса организаций, инициирующих и 

осуществляющих производство новых знаний, их распространение и 

использование, способствующих финансово-экономическому, 

правовому и методико-информационному обеспечению 

инновационных процессов и функционирующих на единой 

социокультурной территории, взаимосвязанных между собой и 

имеющих постоянно устойчивые взаимоотношения»  [142].  

Таким образом, большинство отечественных авторов под РИП 

подразумевают совокупность взаимосвязанных элементов 

инновационной деятельности, способных к созданию нового 

(инновационного) продукта, товара или услуги [152, 153, 158, 163].  
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В настоящее время ученые все чаще используют термин 

«региональная инновационная подсистема», что подчеркивает ее 

второстепенное положение как части НИС и региональной социально-

экономической системы [31, 153, 198].  

Обзор подходов к развитию РИП. 

РИП имеет динамичный характер, меняется ее структурный 

состав, целевые ориентиры развития как отдельных ее элементов, так 

и подсистемы в целом, изменяются внешние и внутренние факторы 

развития и др. Возникает вопрос, «формируется» ли РИП в принципе 

или она уже априори является сформированной в регионах, так как все 

или подавляющее большинство ее элементов так или иначе 

присутствуют в каждом регионе (субъекте Федерации), и тогда РИП 

может только «развиваться» исходя из неких целевых ориентиров. Для 

ответа на вопрос был проведен обзор существующих 

методологических подходов к пониманию процесса «развития» РИП 

(табл. 1.1). 
Таблица 1.1 

Подходы к развитию РИП 
 

Наименование 
подхода 

Основные положения Недостатки 

Организацион-
ный  
(С. Меткалф,                   
Ф. Кук) 

Формирование РИП происходит за счет 
организации субъектов инновационной 
инфраструктуры и регионального 
управления. Развитие РИП 
обеспечивается за счет организации 
нормативно-правовой поддержки 

Отсутствие 
особенностей 
инновационного 
процесса и 
влияющих на 
него факторов 

Институцио-
нальный 
(А. Исаксен,                 
Л.М. Гохберг) 

РИП формируется имеющимися на 
территории региона институтами, 
развитие РИП необходимо для 
создания и распространения новых 
технологий 

Понятие 
«институт» 
имеет различные 
интерпретации, 
что усложняет 
их оценку  

Функциональный  
(Л.А. Яременко,  
С.В. Теребова) 

Каждый элемент РИП имеет свои 
функции в обеспечении 
инновационного процесса и развития 
инновационной деятельности в 
регионе. РИП представляется как 
открытая система 

Отсутствие 
четких 
взаимосвязей 
между 
элементами 
РИП 

Кластерно-
отраслевой  
(Й. Шумпетер) 

Одним из базовых параметров развития 
РИП является отраслевая структура 
экономики, так как для разных 
отраслей типичны различные модели 
возникновения и распространения 
инноваций, а также различный характер 
взаимосвязи внутри РИП 

Не учитывается 
влияние 
процессов, 
происходящих 
непосредственно 
в РИП 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

Наименование 
подхода 

Основные положения Недостатки 

Позиционный  
(А.М. Вафин)  

Позиционирование государства в 
управлении развитием ключевых 
отраслей и повышении эффективности 
государственного регулирования 
инновационной деятельности 

Не 
структурированы 
взаимосвязи 
между 
ключевыми 
элементами РИП 

Комплексный  
(Ю.В. Иода, 
Е.В. Иода,  
А.М. 
Мухамедьяров) 

Формирование РИП определяется 
комплексом элементов, которые 
реализуют инновационный процесс, 
происходящий в подготовленной 
правовой, финансовой, 
социокультурной среде региона 

Не учитывается 
обеспеченность 
ресурсами 
каждого этапа 
инновационного 
процесса 

Системно-
механистический  
(Ю.П. Анисимов,  
С.В. 
Шапошникова, 
Е.В. Солнцева) 

Субъекты и объекты выступают в 
качестве основы формирования РИП. 
Государственная инновационная 
политика определяет функции 
элементов РИП по отдельности 

Элементы РИП 
не 
взаимосвязаны 
между собой 

Субъектно-
структурный 
(А.А. Дынкин,  
А.А. Румянцев)  

Структура РИП формируется исходя 
из наличия в регионе субъектов и 
объектов, взаимодействие которых 
обеспечивается управленческими 
механизмами 

Не 
рассматриваются 
особенности 
процессов РИП 

Ресурсо-
ориентированный 
(Б. Вернельфельт, 
Р.М. Грант)  

Рассматривает систему ресурсного 
обеспечения РИП как совокупность 
уникальных ресурсов, 
обеспечивающих инновационные 
приоритеты региона 

Ресурсы 
рассматриваются 
для обеспечения 
всей системы в 
целом, не 
учитывается 
ресурсное 
обеспечение 
отдельных 
процессов 

Процессный  
(Г. Чесбро, Г. 
Ицковиц, Т.А. 
Шевченко)  

Рассматривает функции и результаты 
инновационных процессов как основы 
развития РИП. Также отслеживает 
преобразование ресурсов по всем 
этапам инновационного процесса  

Ресурсы 
рассматриваются 
с точки зрения 
обеспечения ими 
процессов РИП, 
но не 
учитываются 
вопросы их 
формирования 
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Анализ подходов к развитию РИП показал, что многие 

исследователи определяют РИП в зависимости от контекста своего 

исследования. Определим характерные черты данных подходов: 

− развитие РИП невозможно без взаимодействующих подсистем и 

элементов; 

− инновационный процесс является основой развития РИП; 

− наличие внешней и внутренней правовой, финансовой, 

социокультурной среды; 

− способность развивать экономику региона; 

– необходимость ресурсов для обеспечения функционирования 

РИП. 

Каждый автор рассматривает особенности РИП с разных позиций. 

Единым является мнение авторов о том, что основными функциями 

РИП являются производство знаний, их распространение и 

использование, планирование, прогнозирование, координация, 

стимулирование и контроль.  

Роль РИП в развитии социально-экономической системы. 

РИП является важной составляющей конкурентоспособности 

экономики страны и ее регионов, поскольку ее основная цель –

обеспечение хозяйственного развития и роста качества жизни 

населения за счет внедрения новых технологий и изобретений, 

распространения и реализации новых знаний [33, 183].  

РИП создает условия для объединения и взаимодействия 

элементов социально-экономической системы региона, относящихся к 

производству и распространению новых знаний и технологий. Данные 

условия способствуют развитию инновационной экономики не только 

в регионе, но и в стране в целом. Без развития РИП в регионах 

достижение приоритетов инновационного развития за счет 

фундаментальных и прикладных исследований и связанного с ними 

высокотехнологичного производства невозможно [40].  

Как уже было отмечено ранее, РИП является частью региона как 

социально-экономической системы, «сложноорганизованной, 

пространственно-целостной, многомерной» [45]; системы, которая 

включает множество подсистем, исходя из тех или иных параметров их 

выделения. Не рассматривая подходы к структурной составляющей 

социально-экономической системы региона, выделим основные ее 

подсистемы (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Подсистемы региональной социально-экономической системы 

 

Развитие РИП возможно только при условии взаимодействия ее с 

другими социально-экономическими подсистемами [60]. Роль 

инновационной подсистемы в экономике региона обусловлена тем, что 

она позволяет ускорить внедрение новых технологий в различные 

сферы социально-экономической системы региона, например: в сфере 

управления – использовать новые методы и технологии производства 

и менеджмента; в сфере образования – содействовать подготовке 

необходимых кадровых ресурсов с новыми компетенциями; в сфере 

маркетинга – продвигать инновационные продукты либо использовать 

новые методы продвижения продуктов и услуг на отечественном и 

зарубежном рынках.  

Помимо того, что РИП является частью социально-экономической 

системы региона, она является и составляющей НИС [51, 120, 126, 

140]. Соответственно, РИП является динамической системой, 

балансирующей между интересами НИС и стратегическими целями 

социально-экономического развития региона, которые могут частично 

не совпадать и зависят от ресурсного обеспечения элементов РИП, что 

влияет на ее результативность (рис. 1.2). 

При этом РИП отличается от НИС не только масштабами 

институтов и подсистем, но и механизмами управления, 

производимыми инновациями, а также целевыми приоритетами [49, 

52]. Если приоритетом НИС является обеспечение экономической 

безопасности и конкурентоспособности страны, то РИП должна быть 

ориентирована на обеспечение конкурентоспособности региона за счет 
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развития приоритетных направлений инновационной деятельности 

[168, 120].  

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОДСИСТЕМА Региональная 
экологическая 
подсистема

Региональная 
экономическая 
подсистема

Региональная 
социальная 
подсистема

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА

Ускорение 
воспроизводственного 

процесса

Сохранение 
окружающей 

среды
Улучшение 
качества 

жизни

 
 

Рис. 1.2. Место РИП в экономике страны и региона 

 

Внешняя среда РИП определяется как влиянием глобализации, 

международных отношений, так и действиями правительства страны в 

области социального, экономического и технологического развития 

[76, 79]. Особое влияние на развитие РИП оказывает не только 

инновационная, но и промышленная, торговая, налогово-бюджетная, 

денежно-кредитная политика государства [41, 46, 154, 169]. К внешней 

среде, наиболее сильно воздействующей на РИП, относятся социально-

экономические процессы, происходящие в регионе.   

Процессы, протекающие в РИП. 

Процесс в общем понимании представляет собой взаимосвязанную 

совокупность регламентированных действий для достижения 

результата. С помощью процесса происходит преобразование ресурсов 

в результат [32, 53].  
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Развитие РИП тесно связано с эффективностью инновационного 

процесса. Единое определение инновационного процесса в российских 

и международных исследованиях отсутствует, в данной монографии 

под инновационным процессом понимаются «последовательные 

действия, способствующие преобразованию идеи, научного знания в 

инновационный продукт». Другими словами, это процесс, связанный с 

«созданием, освоением и распространением инноваций» [135]. 

Впервые структуру инновационных процессов установил 

Й. Шумпетер, который также ввел понятие «инновация», описывая ее 

как результат научно-технического прогресса [199]. Он доказал 

невозможность развития инновационных систем без происходящих в 

ней инновационных процессов, а также определил, что за счет этих 

процессов осуществляется экономическое развитие, основанное на 

появлении инноваций и новых технологий [199].   

Целью инновационного процесса в любой территориальной 

системе так или иначе является получение конкретного 

инновационного материального или нематериального продукта, 

производство и коммерческая реализация которого зависит как от 

эффективности использования ресурсов в инновационном процессе, 

так и от непрерывности самого процесса его производства и 

реализации.  

На инновационный процесс, протекающий в регионе, влияет 

большое количество факторов, таких как уровень исследовательской 

базы, технологического оснащения, наличие механизмов 

взаимодействия между участниками инновационного процесса, 

уровень инновационной активности предприятий, финансирования 

научной и инновационной деятельности. Существуют различные 

модели инновационных процессов: линейная, линейно-

последовательная, интерактивная, японская, стратегическая [24]. 

Рассмотрим совокупность функций инновационного процесса, 

протекающего в регионе и влияющего на развитие РИП (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Функции инновационного процесса РИП 

 

Основной функцией инновационного процесса является 

обеспечение цепочки «идея – технология – инновационный продукт – 

вклад в экономику региона», которую в данном исследовании 

предлагается именовать термином «трансфер результатов научных 

исследований в экономику региона». Целью трансфера является 

организация условий для передачи научных исследований другим 

участникам инновационного процесса для получения конкретного 

результата – инновационного товара, работы или услуги [75, 138]. 

Механизм развития РИП. 

Механизм развития РИП является необходимым условием ее 

эффективного функционирования. На рисунке 1.4 рассмотрены 

различные подходы к определению понятия «механизм». 

На основании предложенных определений можно сформулировать 

понятие экономического механизма – это система методов, 

инструментов, рычагов и процедур взаимодействия различных 

субъектов и объектов для организации определенного экономического 

процесса [22, 166]. Помимо общего понятия выделяют отдельные 

экономические механизмы: инновационные (механизмы 

формирования технологических платформ, реализации 
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«инновационного лифта»); институциональные (механизмы 

корректировки федеральных и региональных целевых программ, 

формирования институтов развития» [22]) и другие. 

 

внутреннее устройство, система функционирования чего-нибудь, 

аппарат какого-нибудь вида деятельности

«Механизм» – это:

последовательность состояний, процессов, определяющих собою 
какое-нибудь действие, явление 

1) устройство машины   и т.п., приводящее их в действие; 
2) совокупность состояний и процессов, из которых складывается 
какое- либо   явление; 
3) система, устройство, определяющие порядок какого-либо вида 
деятельности или процесса

1) система, устройство, определённый порядок какого-нибудь вида 
деятельности; 
2) внутреннее устройство, система звеньев машины, прибора, 
аппарата, приводящее их в действие

совокупность состояний системы, главный движитель развития 
(главный элемент структуры системы, особенности его 
взаимодействия с другими элементами), а также совокупность 
ресурсов экономического процесса и способов их соединения, т.е. 
показывает «наличие процесса, неразрывную связь и соподчиненность 
механизма процессу

совокупность процессов, организационных структур, конкретных форм 
и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых 
реализуются действующие в конкретных условиях экономические 
законы, процесс воспроизводства

 
 

Рис. 1.4. Подходы к определению понятия «механизм» 

 

Можно выделить следующие этапы развития РИП: 1 – 

формирование и развитие элементов РИП; 2 – развитие взаимосвязей 

между элементами РИП (рис. 1.5). 

Таким образом, РИП на каждом этапе своего развития может как 

заново формировать свои элементы и взаимосвязи, так и изменять их. 

В связи с этим в данной монографии подразумевается общий механизм 

развития РИП, представляющий собой систему методов, 

инструментов, рычагов и процедур для: 

1) создания базовых элементов РИП (системы управления, 

организационного и ресурсного обеспечения инновационного 

процесса);  
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2) организации эффективного взаимодействия различных 

субъектов и объектов РИП [151, 155].  

 

Результат

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ

I ЭТАП. ФОРМИРОВАНИЕ II ЭТАП. РАЗВИТИЕ

• определение недостающих элементов 
РИП исходя из потребностей 
инновационного развития региона;

• установление программных 
документов региона по созданию 
данных элементов;

• создание необходимых элементов 
РИП;

• формирование ресурсной базы, 
обеспечивающей РИП;

• разработка инструментов передачи 
результатов между элементами РИП

• выявление проблем региональной 
социально-экономической системы 
требующих инновационного решения;

• постановка целей и определение 
приоритетов РИП;

• прогноз перспективных направлений 
инновационного развития региона;

• актуализация инструментов передачи 
результатов между элементами РИП;

• оценка нехватки ресурсов, 
необходимых для решения задач РИП 

Совокупность элементов РИП

Эффективное взаимодействие 

элементов РИП 

Вклад РИП в социально-экономическую 

систему региона

 
 

Рис. 1.5. Этапы развития РИП 

 

Объектом управления РИП выступают элементы и 

инновационный процесс как структурная и процессная составляющие 

РИП. Механизм развития РИП включает отдельные инструменты: 

организации, финансирования инновационной деятельности, 

мотивационные и стимулирующие; трансфера результатов научных 

исследований, планирования и контроля инновационной деятельности; 

взаимодействия участников инновационного процесса.  

В соответствии с этапами развития РИП определены функции 

механизма:  

– оценка инновационной деятельности региона; 

– поиск необходимого ресурсного обеспечения для 

формирования элементов РИП и взаимосвязей между ними, 

обеспечение ее инфраструктурой и кадрами; 

– организация системы управления РИП (расстановка задач по 

объектам управления РИП); 

– определение приоритетов, целей и задач РИП;  
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– создание практических технологий для обеспечения процессов, 

происходящих в РИП, способов и методов их реализации;  

– финансовое обеспечение взаимодействия элементов РИП;  

– организация взаимодействия элементов РИП; 

– определение инструментов, позволяющих совершенствовать 

процессы, происходящие в РИП.  

Механизм развития РИП обладает следующими свойствами:  

– целенаправленность: механизм не может существовать сам по 

себе, он имеет целевую ориентацию. Цель, согласно классическому 

подходу стратегического управления, декомпозируется на тактические 

задачи, затем на оперативные мероприятия; 

– действенность: механизм может носить формальный характер, 

соответственно, его результативность будет низкой. Только реальный, 

практически ориентированный механизм может обеспечить 

достижение необходимого результата; 

– адаптивность: механизм должен быть адаптирован под каждый 

регион, учитывать его особенности; 

– правомерность: механизм основывается на принципах, 

правилах, нормативных правовых актах, определяющих характер 

взаимодействия между его элементами; 

– иерархичность: механизм развития РИП должен обеспечиваться 

стратегическим, тактическим и оперативным уровнями управления. 

Таким образом, в исследовании определено, что экономическая 

природа РИП выражается через формирование и развитие субъектов и 

объектов РИП; место в национальной инновационной и социально-

экономической системах региона; процессы, протекающие в РИП; 

механизмы, воздействующие на развитие РИП. Отсюда возникает 

необходимость уточнения методологического подхода к пониманию 

сущности РИП с позиции двойственности ее объекта управления. 

Таким подходом является процессно-ресурсный подход к развитию 

РИП. 

 

 

 

 

 

1.2. Модель развития региональной инновационной подсистемы 
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Развитие РИП включает в себя ряд процессов. Определяющим 

является инновационный процесс, который представляет собой 

последовательное преобразование идеи в инновационный продукт.  

Существует много подходов и моделей инновационного процесса, 

разработанных для предприятий (линейная, линейно-

последовательная, интерактивная, японская, стратегическая), однако 

их применение для РИП представляет собой сложную задачу. Регион – 

значительно более сложная система, где участниками инновационного 

процесса является множество организаций и предприятий, 

осуществляющих кадровое, институциональное, финансовое, научное 

и иное обеспечение инновационной деятельности. Отличием также 

является функциональная роль инновационного процесса в регионе, 

которая заключается не в разработке и реализации конкретных 

инновационных продуктов, а в получении социально-экономических 

эффектов от инновационной деятельности. 

Так, РИП – это совокупность взаимосвязанных элементов, 

инициирующих, производящих, распространяющих и использующих 

новые знания, а также создающих условия (правовые, финансово-

экономические и информационные) обеспечения непрерывности 

инновационного процесса в регионе. Это расширяет определение РИП, 

используемое многими ведущими авторами (Ю.П. Анисимов, 

А.М. Мухамедьяров и др.), как совокупности институтов и их 

деятельности для создания инноваций, а также условий, 

обеспечивающих процессы и ресурсы данной деятельности. 

На основе проведенного в п. 1.1 анализа зарубежных и 

отечественных подходов к развитию РИП установлено, что 

существенно важным для регионов России на данном этапе социально-

экономического и инновационного развития является: 

1) формирование структуры элементов, обеспечивающих 

инновационные процессы; 2) организация непрерывности этих 

процессов в РИП. Поэтому предлагается конвергенция двух подходов 

[53, 55]: 

– ресурсо-ориентированного подхода к формированию 

подсистем и элементов РИП. Суть подхода заключается в том, что 

качество и конкурентные преимущества РИП определяются 

совокупностью уникальных ресурсов, обеспечивающих приоритетные 

инновационные виды деятельности региона; 

– процессного подхода к развитию РИП, согласно которому 

развитие РИП – это процесс трансфера результатов научных 
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исследований – последовательное поэтапное преобразование 

фундаментальных и прикладных исследований в инновационный 

продукт с помощью трансфера результатов научных исследований 

РИП. Процессный подход в данном случае позволяет проследить 

преобразование ресурсов в результат РИП. 

Основным процессом развития РИП является инновационный 

процесс, целью которого является внесение вклада в другие 

региональные социально-экономические системы путем эффективного 

использования имеющихся в регионе уникальных ресурсов [96]. 

Соответственно, основной функцией инновационного процесса, 

протекающего в регионе, является трансфер результатов научных 

исследований в экономику региона. Трансфер состоит из 

последовательных этапов от проведения научных исследований до 

внедрения инновационной продукции на рынок. Условием 

непрерывного инновационного процесса является ресурсное 

обеспечение каждого этапа трансфера.  

Процессно-ресурсный подход к развитию РИП основан на том, что 

на каждом этапе трансфера происходит преобразование ресурсов в 

результат, который является ресурсом для следующего этапа. Данный 

процесс представлен на рисунке 1.6.  

 

1. Проведение 

научных 

исследований

2. Разработка 

инновационной 

продукции 

(проектный этап)

4. Внедрение  

инновационной 

продукции на 

рынок

3. Выпуск 

инновационной 

продукции 

(технологический 

этап)

Этапы 

трансфера

Процесс 

преобразова-

ния ресурсов 

при трансфере Результат Y1

Ресурс Y0

Результат Y2

Ресурс Y1

Результат Y3

Ресурс Y2

Результат Y4

Ресурс Y3

 
 

Рис. 1.6. Процесс преобразования ресурсов в результат при трансфере 

 

Задачами региона в развитии РИП являются обеспечение 

ресурсами и создание условий для передачи ресурсов и результатов 

между этапами через институты регионального развития и механизм 

развития РИП. 

Процессно-ресурсный подход позволяет связать структурные 

элементы РИП (формирование РИП) с инновационным процессом 
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(развитие РИП). При этом такая интеграция структуры и динамики 

осуществляется с учетом внутренних особенностей региона и внешних 

факторов, влияющих на РИП. 

На основе процессно-ресурсного подхода предложена модель 

развития РИП (рис. 1.7).  

Элементами модели являются совокупность взаимосвязанных 

субъектов, инициирующих, производящих, распространяющих и 

использующих новые знания, а также создающих условия обеспечения 

инновационного процесса в регионе [109]. Модель включает в себя 

ресурсное обеспечение инновационных процессов в РИП, а также 

совокупность элементов РИП, соответствующих каждому этапу 

трансфера результатов научных исследований, что позволяет 

взаимоувязать элементы, условия и результаты развития РИП через 

механизмы обеспечения каждого этапа инновационного процесса 

РИП. 

Развитие РИП определяется наличием:  

– элементов РИП, которые являются участниками процессов 

развития РИП. Каждый элемент РИП вносит вклад в осуществление 

инновационного процесса на том или ином этапе, имеет свою 

структуру и может существовать автономно от РИП [145]; 

– институтов развития РИП, которые используют инструменты и 

механизмы для развития РИП таким образом, чтобы это приносило 

вклад и результат в социально-экономическую систему региона. Набор 

инструментов разрабатывается исходя из целей, задач и направлений 

развития РИП и региона в целом [146]. Инструменты можно разделить 

на следующие группы: финансовой поддержки, поддержки научной 

деятельности, развития инновационной инфраструктуры; 

– взаимосвязей между элементами РИП для обеспечения 

протекания инновационного процесса.  

Таким образом, в качестве основных положений модели развития 

РИП на основе процессно-ресурсного подхода можно выделить 

следующие. 
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1. Развитие РИП обеспечивается непрерывностью трансфера 

результатов научных исследований в экономику региона. 

2. Структура РИП представляет объекты инновационной 

инфраструктуры – элементы, объединенные в подсистемы и 

выполняющие определенные функции на всех этапах трансфера 

научных результатов. 

3. Условием непрерывного инновационного процесса является 

ресурсное обеспечение каждого этапа трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона.  

4. Сдерживающим фактором развития РИП являются дисбалансы, 

которые представляют собой несоответствие ресурсного обеспечения 

и результата ключевых этапов трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона. 

5. Управление непрерывностью инновационного процесса в 

регионе обеспечивается механизмом развития РИП.  

6. Результат развития РИП характеризуется его вкладом в 

социально-экономическую систему и носит как инновационный, так и 

социально-экономический характер. 

Рассмотрим более подробно каждое из положений. 

1. Развитие РИП обеспечивается непрерывностью 

трансфера результатов научных исследований в экономику 

региона. 

Развитие РИП осуществляется через функцию инновационного 

процесса – трансфер результатов научных исследований в экономику 

региона. Под трансфером результатов научных исследований 

понимаются процессы передачи фундаментальных и прикладных 

исследований для разработки конкретной инновационной продукции 

[71, 180, 184, 193]. 

Трансфер включает в себя следующие этапы: проведение и 

передача фундаментальных и прикладных исследований, разработка 

инновационной продукции, ее выпуск и внедрение на рынок. Целью 

трансфера является преобразование результатов научной деятельности 

в конкретный инновационный продукт, который внесет вклад в 

развитие социально-экономической системы региона. 

Многие авторы выделяют разные этапы трансфера результатов в 

зависимости от целей исследования, но, как правило, они имеют 

одинаковую цель и отличаются только масштабами этапа, то есть один 

крупный этап может быть разбит на несколько небольших. В данном 

исследовании нами предлагается выделять укрупненные этапы 
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трансфера, которые подразделяются на следующие: 1) проведение 

научных исследований; 2) разработка инновационной продукции; 

3) выпуск инновационной продукции; 4) внедрение инновационной 

продукции на рынок и повышение социально-экономической 

эффективности региона.  

Каждый этап трансфера обеспечивается совокупностью элементов 

РИП, которые объединены в соответствующие подсистемы: 

производства знаний, обеспечивающей проведение и передачу 

научных исследований; распространения знаний, создающей условия 

для разработки инновационной продукции; использования знаний, в 

которой осуществляется выпуск инновационной продукции; 

реализации результатов, обеспечивающей внедрение инновационного 

продукта на рынок. 

Разработанная модель трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона представляет собой 

последовательное преобразование фундаментальных и прикладных 

исследований в инновационный продукт. Данное преобразование 

происходит на каждом этапе трансфера. В модели можно выделить 

четыре ключевых этапа, где происходит преобразование ресурсов в 

результат, и три этапа передачи результатов на следующие (рис. 1.8).   
 

1. Проведение 
научных 

исследований

2. Разработка 
инновационной 

продукции 
(проектный этап)

4. Внедрение  
инновационной 
продукции на 

рынок

3. Выпуск 
инновационной 

продукции 
(технологический 

этап)

Трансфер результатов научных исследований в экономику региона

I II IIIСистема 
ресурсного 
обеспечения

Производство 
знаний

Распространение 
знаний

Реализация 
результатов

Использование 
знаний

Элементы региональной инновационной подсистемы

 
 

Рис. 1.8. Модель трансфера научных исследований в экономику региона 

 

Результатом трансфера является достижение приоритетов 

инновационного развития региона за счет увеличения показателей 

научной и инновационной деятельности [159]. 

На входе в модель находится система ресурсного обеспечения, 

которая необходима для проведения этапов трансфера. На первом 

этапе происходит трансформация ресурсов социально-экономической 
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системы в результат первого этапа. На втором этапе ресурсами 

являются результаты последующего этапа и дополнительные внешние 

ресурсы социально-экономической системы. Таким образом, 

происходит последовательное осуществление трансфера результатов 

научных исследований в экономику региона.  

Первый этап трансфера – проведение научных исследований 

элементами подсистемы производства знаний, находящимися в 

регионе. 

На данном этапе протекают следующие процессы: 

1) возникновение идеи; 2) проведение фундаментальных и прикладных 

исследований на основании этой идеи.  

Разработку идеи и превращение ее в инновационный продукт 

могут осуществлять все элементы не только РИП, но и в целом 

воспроизводственного процесса, от конкретного человека, не 

относящегося к науке, до крупных корпораций. На возникновение идей 

в данном случае механизмы развития РИП не могут оказывать свое 

влияние. В связи с этим возникает необходимость выделения 

управляемых и неуправляемых процессов возникновения идеи. 

Неуправляемый – появление новой идеи спонтанно, инициатором 

может выступить любой элемент региональной социально-

экономической системы; управляемый – появление новой идеи в 

рамках проведения научно-исследовательских работ внутри научной 

организации [125].  

Задачей региона в этом случае является определение приоритетов 

инновационного развития региона, по которым регион наиболее 

заинтересован в появлении инновационных идей.  

Второй этап трансфера – разработка инновационной продукции 

элементами распространения знаний, находящимися в регионе.  

Внутри данного этапа протекают следующие процессы: 

1) проектная (опытно-конструкторская) разработка инновационного 

продукта; 2) экспериментальное производство. Итогом этапа является 

создание конкретного промышленного образца, готового к массовому 

производству и внедрению на рынок. 

На третьем этапе – выпуск инновационной продукции – протекает 

процесс внедрения продукта на рынок, выполняемый элементами 

использования знаний, находящимися в регионе. Для обеспечения 

объемов массового производства инновационного продукта возникает 

необходимость увеличения мощностей производства, строительства 
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дополнительной инфраструктуры для технического обеспечения 

производственной деятельности.   

Четвертый этап трансфера результатов научных исследований 

подразумевает выпуск инновационной продукции, которым 

занимаются элементы реализации результатов в регионе.  

Получение итоговых социально-экономических эффектов зависит 

от фактической коммерциализации готового инновационного 

продукта. Трансфер результатов научных исследований в экономику 

региона не заканчивается внедрением инновационной продукции, так 

как по мере распространения продукт, товар или услуга 

совершенствуются, принося большие эффекты. На данном этапе 

важной составляющей является информационное обеспечение 

инновационного продукта.  

2. Структура РИП представляет объекты инновационной 

инфраструктуры – элементы, объединенные в подсистемы и 

выполняющие определенные функции на всех этапах трансфера. 

Инновационная инфраструктура является основой региональной 

инновационной подсистемы, способствует развитию инновационной 

деятельности и формирует условия для трансфера результатов 

научных исследований в экономику региона. Для представления в 

модели развития РИП инновационную инфраструктуру региона 

необходимо разбить на элементы, классифицировать их с точки зрения 

роли и выполняемых функций на каждом этапе трансфера и 

объединить данные элементы в обеспечивающие подсистемы.  

На рисунке 1.9 представлена классификация элементов РИП в 

соответствии с подсистемами, обеспечивающими трансфер.  

3. Ресурсное обеспечение каждого этапа трансфера результатов 

научных исследований в экономику региона является условием 

непрерывности инновационного процесса. 

Для обеспечения инновационного процесса необходимы ресурсы 

на каждом этапе трансфера. Под «ресурсным обеспечением» этапа 

трансфера понимается достаточность существующих ресурсов для 

получения необходимого результата данного этапа и обеспечения 

протекания всего инновационного процесса [49, 61]. Классический 

подход выделяет следующие группы ресурсов: трудовые – кадровая 

обеспеченность; материальные – информационно-организационная 

обеспеченность; капитал – финансовая обеспеченность. 
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На рисунке 1.10 представлены виды ресурсной обеспеченности 

РИП.  

 

➢ характеризует качественную и количественную 
составляющую кадровых ресурсов, необходимых для 
развития РИП;

➢ оценивается таким показателем, как численность 
исследователей, выполнявших научные исследования и 
разработки, которые необходимы для реализации первого 
этапа трансфера результатов научных исследований 

➢ характеризует объем и структуру инвестиций в 
инновационную деятельность региона;

➢ оценивается такими показателями, как затраты на 
исследования и разработки и затраты на технологические 
инновации

➢ характеризует наличие основных мощностей, 
организаций и доступность информации, технологий, 
возможность распространения результатов 
инновационной деятельности;

➢ оценивается такими показателями, как количество 
организаций, количество публикаций, патентов, 
разработанных передовых производственных технологий, 
использованных технологий, принципиально новых 
технологий, инновационная активность организаций, 
приобретенные и переданные новые технологии

Кадровая 
обеспеченность

Финансовая 
обеспеченность

Материально-
техническая 

обеспеченность

 
 

Рис. 1.10. Виды ресурсной обеспеченности  

инновационного процесса РИП 

 

Для развития РИП в современных условиях необходимы ресурсы 

с новыми качествами на каждом этапе трансфера результатов научных 

исследований [50, 85]. Это новое качество обусловлено повышением 

информационной емкости, уникальности и необходимостью учета 

специфики трансфера результатов научных исследований − высоких 

рисков, большой стоимости, долгосрочности.   

Особенностью организации трансфера является то, что результат 

предыдущего этапа трансфера научных исследований является 

ресурсом для последующего этапа (табл. 1.2).  

Ключевыми ресурсами, обеспечивающими первый этап трансфера 

результатов научных исследований, являются исследователи – 

научные кадры, их способности и компетенции, а также технологии их 

формирования и использования.  
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Таблица 1.2 

Ресурсное обеспечение каждого этапа трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона 
 

Этап трансфера Ресурсы  Результат 

1. Проведение 

научных 

исследований 

Исследователи, затраты на 

исследования и разработки 

Публикации, патенты, 

разработанные передовые 

производственные 

технологии 

2. Разработка 

инновационной 

продукции 

Публикации, патенты, 

разработанные передовые 

производственные 

технологии 

Возможность 

использования 

технологий, 

принципиально новые 

технологии 

3. Выпуск 

инновационной 

продукции 

Возможность использования 

технологий, принципиально 

новые технологии 

Инновационная 

активность организаций, 

приобретенные и 

переданные новые 

технологии 

4. Внедрение 

инновационной 

продукции на 

рынок 

Инновационная активность 

организаций, 

приобретенные и 

переданные новые 

технологии 

Инновационные товары, 

работы и услуги, экспорт 

инновационной продукции 

 

Основой формулировки данного положения в рамках 

предлагаемой модели развития РИП послужила теория «тройной 

спирали», разработанная Г. Ицковицем, Л. Лейдесдорфом [89]. 

Основная идея данной теории заключается в том, что развитие 

инновационных систем основано на взаимодействии образования, 

науки, власти и бизнеса. При этом наличие качественного образования 

и необходимых научных кадров являются определяющими факторами 

инновационного процесса [84, 89, 128]. Теория «тройной спирали» 

допускает, что именно образование и научные кадры обеспечивают 

создание новых технологий. Принятая модель образовательной 

деятельности превращается в сферу предоставления не просто знаний, 

а знаний, способствующих развитию фундаментальных и прикладных 

исследований, необходимых для развития РИП.  

Следуя данному предположению, человеческие ресурсы являются 

определяющими ресурсами региональной инновационной подсистемы 

[37, 181]. Под человеческими ресурсами понимаются количественная 

характеристика человека и его способность к развитию какой-либо 
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деятельности [139, 174, 196]. Если изучить отечественную литературу, 

то существует путаница и подмена понятий «человеческий», 

«трудовой», «кадровый» и «потенциал», «ресурсы», а также множества 

сочетаний этих слов между собой. Термины, безусловно, отличаются 

между собой и характеризуют возможную (потенциал) и имеющуюся 

(ресурсы) численность персонала, его уровень знаний, навыков и 

умений, которые удовлетворяют потребности экономики [5, 132, 181].  

Так, человеческие ресурсы включают в себя кадровые ресурсы, а 

научные кадры являются частью кадровых ресурсов, выполняющих 

фундаментальные и прикладные исследования. Научные кадры в 

России включают в себя магистров, кандидатов и докторов наук 

[23, 62, 121, 185].  

Если кадровые ресурсы региона – это численность занятых, 

обладающих способностью к осуществлению деятельности для 

эффективного функционирования и развития экономики региона, то 

научные кадры – это численность научно-исследовательского 

персонала, являющегося ресурсом для обеспечения первого этапа 

трансфера результатов научных исследований [90, 92]. 

Определим место научных кадров в системе подготовки кадров в 

Российской Федерации (рис. 1.11). 

 

Трансфер научных исследований в экономику

Внедрение научных 

результатов в экономику

Развитие 

прикладных 

исследований

Развитие 

фундаментальных 

исследований

Система 

общего 

образования

Система 

профессионального 

образования

Магистры
Кандидаты 

наук

Доктора 

наук

Магистратура Аспирантура Докторантура

Научные кадры

 
 

Рис. 1.11. Место научных кадров в системе подготовки кадров  

в Российской Федерации 
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Так как инновационный процесс подразумевает производство 

новых товаров и услуг, не использованных ранее, то для его 

обеспечения необходимы научные кадры с уникальными 

компетенциями: знаниями, навыками и способностями [88, 104, 191]. 

Для формирования уникальных компетенций необходимы 

технологии подготовки научных кадров, которые включают в себя 

совокупность новых методов и инструментов обучения, способных 

сформировать навыки и способности к обеспечению трансфера 

результатов научных исследований в экономику региона [108, 115]. 

На рисунке 1.12 структурированы функциональные роли научных 

кадров разного уровня (докторов наук, кандидатов наук и магистров) в 

соответствии с этапами трансфера результатов научных исследований 

в экономику региона и обеспечивающих его подсистем РИП.  

Для обеспечения первого этапа трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона необходимы кадровые ресурсы – 

научные кадры с уникальными компетенциями. Под компетенциями 

мы понимаем традиционную совокупность знаний, способностей, 

навыков и опыта.  Компетентность научных кадров – совокупность 

видов компетенций, необходимых для развития фундаментальных и 

прикладных исследований для формирования результатов на первом 

этапе трансфера РИП. Компетенции научных кадров определяются 

знаниями, навыками и способностями для выполнения научных 

исследований, обеспечивающих первый этап трансфера результатов 

научных исследований в экономику региона. Знания, навыки и 

способности формируются у научных кадров в процессе обучения в 

магистратуре, аспирантуре или докторантуре. Для формирования 

необходимых компетенций научных кадров необходимо уделить 

значительное внимание вопросам их подготовки [64, 85]. 

4. Дисбалансы, как сдерживающий фактор развития РИП, 

являются следующим основным положением модели развития 

РИП на основе процессно-ресурсного подхода.  

Дисбаланс представляет собой несоответствие ресурсного 

обеспечения и результата ключевых этапов трансфера результатов 

научных исследований в экономику региона, что препятствует 

эффективному развитию РИП [113]. 

 



34 
 

 

Р
и

с.
 1

.1
2

. 
В

о
зм

о
ж

н
ы

е 
ф

у
н

к
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
е 

р
о
л

и
 к

а
д
р

о
в

ы
х
 р

ес
у
р

со
в

 в
 с

о
о

т
в

ет
ст

в
и

и
 с

 э
т
а

п
а
м

и
 т

р
а
н

сф
ер

а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
о
в

 н
а
у
ч

н
ы

х
 и

сс
л

ед
о
в

а
н

и
й

 в
 э

к
о
н

о
м

и
к

у
 р

ег
и

о
н

а
 

П
р

о
и

зв
о

д
с
т

в
о

 

зн
а
н

и
й

Р
а

с
п

р
о

с
т

р
а
н

е
н

и
е
 

зн
а
н

и
й

И
с
п

о
л

ь
з
о

в
а
н

и
е
 

зн
а
н

и
й

Р
е

а
л

и
за

ц
и

я

р
е
зу

л
ь

т
а
т

о
в

 

Д
о

кт
о

р
а

 н
а

у
к

О
тк
р
ы
ти
е
 з
а
ко
н
о
в
 и
 

за
ко
н
о
м
е
р
н
о
с
те
й
, 
ка
те
го
р
и
й
 и
 

я
в
л
е
н
и
й
, 
о
б
о
сн
о
ва
н
и
е
 т
е
о
р
и
й
, 

п
р
и
н
ц
и
п
о
в
 и
 т
.д
.,
 а
 т
а
кж
е
 п
у
те
й
 

и
х 
и
сп
о
л
ьз
о
в
а
н
и
я
 н
а
 п
р
а
кт
и
ке
. 

С
о
зд
а
н
и
е
 к
о
н
кр
е
тн
ы
х 

н
о
в
о
в
в
е
д
е
н
и
й

К
а
н

д
и

д
а
ты

 н
а
у
к

И
зу
че
н
и
е
 т
е
хн
и
ч
е
ск
о
й
 

в
о
зм

о
ж
н
о
ст
и
, 
со
ц
и
а
л
ьн
о

-
эк
о
н
о
м
и
че
с
ко
й
 э
ф
ф
е
кт
и
вн
о
ст
и
 и
 

п
ут
е
й
 п
р
а
кт
и
ч
е
ск
о
го
 и
с
по
л
ь
зо
в
а

-
н
и
я
 р
е
зу
л
ь
та
то
в
 ф
ун
д
а
м
е
н
та
л
ь
-

н
ы
х 
и
сс
л
е
д
о
в
а
н
и
й
 в
 к
о
н
кр
е
тн
о
й
 

о
б
л
а
ст
и

М
а
ги

с
тр

ы

П
о
и
ск
 п
р
а
кт
и
че
ск
о
го
 р
е
ш
е
н
и
я
 

те
хн
и
ч
е
ск
и
х 
и
 с
о
ц
и
а
л
ьн
ы
х 

п
р
о
б
л
е
м

1
. 
П
р
о
в
е
д
е
н
и
е
 

н
а
уч
н
ы
х 

и
сс
л
е
д
о
в
а
н
и
й

2
. 
Р
а
зр
а
б
о
тк
а
 

и
н
н
о
в
а
ц
и
о
н
н
о
й
 

п
р
о
д
ук
ц
и
и
 

(п
р
о
е
кт
н
ы
й
 э
та
п
)

4
. 
В
н
е
д
р
е
н
и
е
  

и
н
н
о
в
а
ц
и
о
н
н
о
й
 

п
р
о
д
ук
ц
и
и
 

н
а
 р
ы
н
о
к

3
. 
В
ы
п
ус
к 

и
н
н
о
в
а
ц
и
о
н
н
о
й
 

п
р
о
д
ук
ц
и
и
 (
те
хн
о
л
о
-

ги
ч
е
с
ки
й
 э
та
п
)

I
II

II
I

И
с

с
л

е
д

о
в

а
те

л
ь

с
ки

е
 

(н
а
у

ч
н

о
-т

е
х
н

и
ч
е

с
ки

е
)

С
о
зд
а
н
и
е
, 
в
н
е
д
р
е
н
и
е
, 

ул
уч
ш
е
н
и
е
 т
е
хн
и
ки
, 
м
а
те
р
и
а
л
о
в 

и
л
и
 п
р
о
ц
е
сс
о
в

К
о

н
с

тр
у
кт

о
р

с
ки

е
 (

п
р

о
е
кт

н
ы

й
)

К
о
н
ст
р
уи
р
о
ва
н
и
е
 

(п
р
о
е
кт
и
р
о
ва
н
и
е
),
 с
о
зд
а
н
и
е
 и
 

и
сп
ы
та
н
и
е
 п
р
о
то
ти
п
о
в
 

те
хн
и
ч
е
ск
и
х 
ус
тр
о
й
ст
в

Т
е
х

н
о

л
о

ги
ч
е
с

ки
е
 

(п
р

о
и

зв
о

д
с

тв
е

н
н

ы
й

)

О
р
га
н
и
за
ц
и
я
 п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
е
н
н
о
го
 

п
р
о
ц
е
сс
а

Т
е

х
н

и
ч

е
с

ки
е

 и
с

п
о

л
н

и
те

л
и

В
ы
п
о
л
н
е
н
и
е
 р
а
зл
и
чн
ы
х 

те
хн
о
л
о
ги
че
ск
и
х 
п
р
о
ц
е
с
со
в
. 

П
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о
 н
о
в
ы
х 
и
зд
е
л
и
й
, 

п
р
а
кт
и
ч
е
ск
о
е
 и
сп
о
л
ьз
о
в
а
н
и
е
 

н
о
в
ы
х 
м
е
то
д
о
в

Р
а
б

о
ч

и
е

В
ы
п
о
л
н
е
н
и
е
 р
а
зл
и
чн
ы
х 

те
хн
о
л
о
ги
че
ск
и
х 
п
р
о
ц
е
с
со
в
. 

П
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о
 н
о
в
ы
х 
и
зд
е
л
и
й
, 

п
р
а
кт
и
ч
е
ск
о
е
 и
сп
о
л
ьз
о
в
а
н
и
е
 

н
о
в
ы
х 
м
е
то
д
о
в

М
а

р
ке

то
л

о
ги

В
ы
п
о
л
н
е
н
и
е
 а
н
а
л
и
за
 с
пр

о
са
 н
а
 

п
р
о
и
зв
о
д
и
м
ы
й
 и
н
н
о
ва

ц
и
о
н
н
ы
й
 

то
ва

р
 и
 п
о
и
ск
 р
ы
н
ко
в 
с
б
ы
та
 

эт
о
го
 т
о
ва
р
а

Э
ко

н
о

м
и

с
ты

О
су
щ
е
ст
в
л
е
н
и
е
 э
ко
н
о
м
и
ч
е
ск
о
го
 

а
н
а
л
и
за
 д
е
я
те
л
ь
н
о
ст
и
 

о
р
га
н
и
за
ц
и
й
, 
в
ы
п
ус
ка
ю
щ
и
х 

и
н
н
о
ва

ц
и
о
н
н
ы
й
 т
о
в
а
р

М
е
н

е
д

ж
е

р
ы

О
су
щ
е
ст
в
л
е
н
и
е
 у
п
р
а
в
л
е
н
ч
е
ск
о
й
 

д
е
я
те
л
ь
н
о
ст
и
 в
кл
ю
ч
а
ю
щ
е
е
 

п
л
а
н
и
р
о
ва
н
и
е
 и
 т
.д
.

I.
 Н

а
у
ч
н

ы
е

 к
а
д

р
ы

II
. 
И

н
ж

е
н

е
р

н
о

-т
е
х
н

и
ч

е
с
ки

е
 

ка
д

р
ы

II
I.

 П
р

о
м

ы
ш

л
е
н

н
о

-

п
р

о
и

зв
о

д
с
тв

е
н

н
ы

е
 к

а
д

р
ы

II
I.
 А

д
м

и
н

и
с
тр

а
ти

в
н

ы
е

 

ка
д

р
ы



35 
 

На возникновение дисбалансов оказывают значительное влияние 

показатели инновационной деятельности в регионах. В России за 

последние 20 лет во всех регионах произошло снижение показателей 

развития инновационной инфраструктуры: на 18% – количества 

научных учреждений, на 16% – количества проектно-конструкторских 

подразделений промышленных предприятий, более чем в 10 раз – 

количества проектных организаций. По показателям производства и 

реализации инновационной продукции наблюдается 

незаинтересованность предприятий и организаций в разработке 

инновационной продукции и осуществлении технологических затрат 

на нее. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в 2018 г. в России составил 9,3% (для примера, в Германии 

данный показатель равнялся 65%).  

По показателям кадровой обеспеченности инновационной 

деятельности также наблюдается спад: доля работников, 

выполняющих исследования и разработки в промышленных 

предприятиях, в 2018 г. почти в 4 раза меньше значения аналогичного 

показателя в Швеции.  

Удельный вес новой для рынка промышленной продукции в 

общем объеме инновационной продукции в 2018 г. в России составил 

0,5%.  

Однако нельзя не отметить, что, несмотря на незначительные 

показатели инновационной деятельности в России, эффективность 

работы организаций промышленности, осуществляющих 

технологические инновации, достаточно высока.  

5. Управление непрерывностью инновационного процесса в 

регионе обеспечивается механизмом развития РИП. 

В соответствии с этим положением механизм развития РИП в 

монографии рассматривается как система методов, инструментов, 

рычагов и процедур взаимодействия различных субъектов и объектов 

РИП для организации инновационного процесса в регионе, 

включающая в себя взаимосвязанные элементы: систему управления, 

организационное и ресурсное обеспечение. Механизм должен быть 

направлен как на сам трансфер результатов научных исследований 

(преобразование ресурсов в результат на каждом этапе), так и на 

процесс передачи ресурсов между этапами [122, 127]. 

Механизм должен осуществляться на всех уровнях управления 

РИП: стратегическом – федеральный, тактическом – региональный, 

оперативном – уровень элементов РИП [48, 54, 165].  
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На федеральном уровне разрабатываются нормативные правовые 

акты, регулирующие научную и инновационную деятельность, в 

которых устанавливаются приоритеты инновационного развития 

страны и ее субъектов, а также цели и задачи государственной 

инновационной политики. Федеральный уровень должен обеспечивать 

взаимосвязи правового регулирования научно-инновационной сферы с 

другими сферами жизнедеятельности общества. На федеральном 

уровне решаются вопросы стимулирования приоритетных 

направлений научных исследований и разработки новых технологий в 

соответствии с приоритетами инновационного развития, в том числе 

на региональном уровне.  

Региональный уровень управления РИП особенно важен, 

поскольку именно региональные органы государственной власти 

являются субъектами управления РИП, обеспечивающими 

взаимодействие между элементами РИП и участвующими в 

инновационном процессе. Региональные органы государственной 

власти осуществляют управление на основе определения приоритетов 

инновационного развития, разработки региональных программ 

развития инновационной деятельности, а также через организацию и 

создание региональных институтов развития, которые воздействуют на 

РИП с использованием механизма развития РИП. 

Региональные институты развития – это организационные 

структуры, создаваемые в регионе с целью реализации важных для 

экономики и общества проектов, развития приоритетных отраслей и 

инфраструктуры, перераспределения в их пользу ресурсов. 

Региональные институты развития являются одним из способов 

государственной политики, воздействующих на инновационные 

процессы и направленных на развитие инновационной 

инфраструктуры. Региональные институты развития также выступают 

посредниками между ресурсным обеспечением и процессами, 

протекающими в РИП.  

К основным направлениям деятельности региональных 

институтов развития относятся поддержка малого и среднего 

инновационного предпринимательства, стимулирование развития 

инноваций, ликвидация технологического отставания. Региональные 

институты развития создаются преимущественно в виде фондов 

поддержки, региональных венчурных фондов и бизнес-инкубаторов. 

На сегодняшний день в регионах Российской Федерации создано более 

250 организаций, которые, исходя из осуществляемых функций, могут 
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быть отнесены к институтам развития. Наличие региональных 

институтов развития обеспечивает реализацию механизма развития 

РИП.  

На уровне элементов РИП непосредственно осуществляется 

реализация этапов трансфера (подготовка научных кадров, 

инновационные разработки, коммерциализация инновационной 

деятельности).  

6. Результат развития РИП характеризуется его вкладом в 

социально-экономическую систему и носит как инновационный, 

так и социально-экономический характер. 

Это положение исходит  из того, что РИП является частью как 

НИС, так и региональной социально-экономической системы, ее 

результаты можно разделить на: «прямые», необходимые для НИС 

(рост объема инновационной продукции, повышение роли России на 

мировом рынке инноваций, создание необходимого уровня техники и 

технологий и др.); «косвенные», необходимые для региональной 

социально-экономической системы (ускорение воспроизводственного 

процесса, повышение производительности труда и др.). 

Отдельно можно выделить «цифровые» результаты, актуальные в 

условиях становления цифровой экономики: цифровизация бизнеса, 

увеличение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг 

сектора информационно-коммуникационных технологий в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг и др. [196]. 

РИП является организационной основой инновационной 

деятельности в регионе, формируя условия для генерации знаний, 

разработки и распространения технологий, производства 

инновационной продукции. 

Таким образом, модель развития РИП на основе процессно-

ресурсного подхода позволяет взаимоувязать процессы, элементы, 

условия и цели ее развития через систему ресурсного обеспечения. Это 

дало возможность сформулировать определение понятия 

«региональная инновационная подсистема» и определить особенности 

инновационного процесса развития РИП. Основная значимость 

полученного результата для сферы регионального управления 

заключается в том, что модель характеризует идеальное состояние 

функционирования РИП, а также условия и факторы, которые 

способствуют достижению такого состояния. Модель помогает 

формированию целостного представления о структуре РИП как 

совокупности взаимосвязанных элементов, инициирующих, 
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производящих, распространяющих и использующих новые знания как 

условия непрерывности инновационного процесса в регионе. 

Для принятия управленческих решений по развитию РИП 

необходимо выявить проблемы ее функционирования на основе 

определенного методического подхода. Для его выбора проведем 

анализ существующих методических подходов к оценке параметров 

функционирования и развития РИП. 

 

 

1.3. Внутренние причины прерывания инновационного процесса 

в региональной инновационной подсистеме 

 

Для понимания причин возникновения данных проблем 

необходимо выделить дисбалансы, существующие в трансфере 

результатов научных исследований РИП, и предложить методику их 

оценки. 

Выявление сдерживающих дисбалансов развития РИП основано 

на двух положениях: во-первых, для каждого этапа трансфера 

необходимы достаточные ресурсы (финансовые, кадровые, 

организационные и др.), получаемые как из предыдущих этапов 

трансфера, так и дополнительно из внешней среды; во-вторых, 

непрерывность трансфера связана с эффективностью самого процесса, 

когда структура и темпы потребления ресурсов на каждом этапе 

должны приносить соответствующие результаты и в совокупности 

приводить к инновационным и социально-экономическим 

результатам.  

Нарушение этих положений приводит к дисбалансам в развитии 

РИП как нарушение последовательности цепочки этапов 

инновационного процесса [99, 101].  

В целом под дисбалансом понимается нарушение 

функционирования объекта, нарушение связей между объектами, 

элементами и т.д. Дисбаланс в развитии РИП – это прерывание по 

разным причинам одной из стадий трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона, которое возникает из-за 

недостаточности ресурсного обеспечения этапа трансфера, так как на 

каждом его этапе происходит преобразование ресурсов в результат, а 

результат каждого этапа является ресурсом для следующего этапа 

трансфера. Соответственно, сдерживающий дисбаланс – это 

несоответствие ресурсного обеспечения и результата ключевых этапов 
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трансфера результатов научных исследований в экономику региона, 

что препятствует эффективному развитию РИП. 

На рисунке 1.13 структурированы сдерживающие дисбалансы в 

трансфере результатов научных исследований РИП. 

На первом этапе возникает структурно-компетентностный 

дисбаланс, который проявляется в несоответствии структуры и 

компетенций подготавливаемых научных кадров и потребностью РИП 

в научных исследованиях. Данный дисбаланс приводит к прерыванию 

процесса передачи научных исследований в разработку 

инновационной продукции.  

На возникновение данного дисбаланса влияет система подготовки 

научных кадров, не соответствующая потребностям РИП. Потребности 

заключаются в проведении научных исследований по приоритетам 

инновационного развития региона. Для проведения таких актуальных 

исследований необходима соответствующая государственная 

образовательная и инновационная политика, которая будет учитывать 

задачи и потребности друг друга. Для обеспечения структуры и 

компетенций научных кадров образовательный процесс (прием по 

актуальным специальностям, выпуск с защищенными работами, 

обеспечение необходимых контрольных цифр приема, актуализация 

преподаваемых дисциплин и др.) должен быть направлен на 

удовлетворение потребностей РИП.  

Характерным признаком несоответствия структуры и 

компетенций научных кадров и в целом системы подготовки научных 

кадров является несоответствие перечня специальностей фактическим 

задачам, стоящим перед развитием РИП. 

На втором этапе возникает технологический дисбаланс. Он 

проявляется в отсутствии необходимого уровня техники и технологий, 

способных реализовать инновационные идеи и разработки [81, 82]. 

Разработка инновационной продукции по проделанным научным 

исследованиям не соответствует как мощностям, так и компетенциям, 

имеющимся у инновационных организаций, что делает невозможным 

технологическую разработку инновационной продукции. В России 

совокупный уровень инновационной активности организаций в 2018 г. 

был в 9 раз ниже по сравнению с ведущими странами мира. 
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На третьем этапе возникает рыночный дисбаланс. Он проявляется 

в невостребованности уже произведенных инноваций на рынке. 

Данный дисбаланс обуславливается в основном двумя факторами: 

отсутствием спроса на инновации в промышленном секторе экономики 

и резким сокращением финансирования инноваций в стране.  

Проанализируем более подробно причины и следствия каждого 

дисбаланса на примере Республики Башкортостан.  

1. Структурно-компетентностный дисбаланс подготовки 

научных кадров для выполнения научных исследований, требующихся 

РИП Республики Башкортостан. 

Системообразующим дисбалансом, лежащим в основе проблем 

развития РИП Республики Башкортостан, является несоответствие 

между структурой и компетенциями подготавливаемых научных 

кадров и потребностью РИП в научных исследованиях.  

Для обеспечения первого этапа трансфера научных исследований 

в экономику региона необходимы научные кадры, количество и 

качество подготовки которых влияют на первый дисбаланс. Научные 

кадры начинают формироваться на стадии их приема в аспирантуру и 

докторантуру. Для снижения дисбалансов прием должен 

осуществляться по перспективным научным направлениям, 

соответствующим приоритетам инновационного развития региона. 

В соответствии с конкурентными преимуществами Республики 

Башкортостан в «Стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан на период до 2030 года» определены 

приоритетные направления инновационного развития региона, к 

которым относятся нефте- и газохимия, технологии и продукты 

машиностроения, фармацевтическая промышленность, IT-, 

нанотехнологии и др. [25, 83].  

Анализ показателей приема и выпуска аспирантов в регионе 

показал, что направления специальностей, по которым осуществляется 

подготовка аспирантов, не адаптированы под новые потребности РИП 

Республики Башкортостан (рис. 1.14). 
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Рис. 1.14. Прием в аспирантуру по направлениям подготовки  

в Республике Башкортостан в 2019 г., чел. 

 

Еще одной причиной возникновения первого дисбаланса является 

отсутствие прогноза потребности в научных кадрах по приоритетам 

инновационного развития региона. В Республике Башкортостан 

осуществляется прогноз потребности рынка труда в рабочих кадрах по 

профессиям, где укрупненной группой является профессия 

«исследователь». Кроме того, Министерством семьи, труда и 

социальной защиты населения Республики Башкортостан выполняется 

прогноз потребности рынка труда в кадрах по видам экономической 

деятельности, где укрупненной группой выделяют научную и 

инновационную сферу без учета того, какие именно кадры 

необходимы [136]. 

Отсутствие актуализации дисциплин подготовки научных кадров 

также ведет к несоответствию структуры и компетенций научных 

кадров потребностям РИП и провоцирует возникновение первого 

дисбаланса трансфера результатов научных исследований в экономику 

региона.  

2. Технологический дисбаланс. 

Данный дисбаланс возникает из-за низкого уровня научно-

технического развития Республики Башкортостан, который не 
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позволяет реализовывать инновационные идеи и разработки. Анализ 

научно-технической сферы Республики Башкортостан говорит об 

истощении инновационной инфраструктуры и научно-технической 

базы. Так, за последние 10 лет на 20% сократилось число проектных 

организаций; объем инновационной продукции, в производстве 

которой использованы современные технологии, достигает менее 1% 

от общего объема промышленной продукции в 2019 г.  

Инновационная инфраструктура Республики Башкортостан 

представлена многообразными объектами: индустриальными парками 

(10 ед.), технопарками (7 ед.), центрами трансфера технологий и 

научно-технологическим парком. 

Особенное внимание заслуживают существующие 

индустриальные парки Республики Башкортостан (рис. 1.15). 
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Рис. 1.15. Индустриальные парки Республики Башкортостан 

(информация на 2021 г.) 

 

Индустриальные парки в республике расположены не только на 

территории столицы – г. Уфы, но и в других муниципальных 

образованиях. Более подробный анализ состояния данных объектов 

инновационной инфраструктуры Республики Башкортостан 

показывает, что в большинстве из них отсутствуют оборудование и 

резиденты, что говорит лишь о формальном их существовании.  

О наличии технологического дисбаланса также свидетельствует 

низкий уровень инновационной активности организаций в регионе. В 
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Республике Башкортостан инновационная активность наблюдается у 

предприятий только некоторых видов экономической деятельности, 

80% из которых составляют предприятия промышленности (рис. 1.16). 

Высокой инновационной активности (свыше 60%) по 

предприятиям Республики Башкортостан не наблюдается. Средняя 

инновационная активность (свыше 30%) наблюдается у предприятий 

ведущих видов экономической деятельности республики. Химическое 

производство, обработка древесины, добыча полезных ископаемых и 

некоторые другие отрасли являются ведущими для республики более 

20 лет, при этом развитие инноваций в данных областях идет низкими 

темпами. 

 

 
 

Рис. 1.16. Уровень инновационной активности предприятий 

Республики Башкортостан по некоторым видам  

экономической деятельности в 2019 г., % 

 

Предприятия почти всех отраслей промышленности в России 

предпочитают прочим видам инновационной деятельности 

приобретение овеществленных технологий, то есть машин и 

оборудования. Доля предприятий, приобретавших новые технологии 

(менее 5%) и, в частности, права на патенты и патентные лицензии, 

тоже невелика – не более 6% за последние 5 лет. К закупке 

неовеществленных средств можно отнести только программные 

средства.  

Причиной низкой инновационной активности к разработке, а не 

приобретению технологий является недостаточная технологическая 

база: оборудование на предприятиях не обновляется, финансирование 
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на создание технических средств не выделяется. Даже при наличии 

актуального исследования создание модели инновационного продукта 

и его выпуск не представляются возможными. Это приводит к 

нарушению трансфера результатов научных исследований в 

экономику региона и возникновению технологического дисбаланса. В 

данных условиях нельзя говорить о развитии РИП.  

3. Рыночный дисбаланс. 

Данный дисбаланс возникает по причине отсутствия спроса на 

инновационный продукт и финансирования маркетинговых 

мероприятий по внедрению инноваций на рынок. То есть основанием 

прерывания трансфера может стать не только спад творческой и 

изобретательской активности, но и отсутствие спроса со стороны 

промышленности, которое подтверждается снижением показателя 

удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, работ и услуг с 10,7% в 2015 г. до 6,5% в 2019 г. 

(рис. 1.17) [105]. 

 

 
 

Рис. 1.17. Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг  

в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг  

в Республике Башкортостан, % 

 

Возникновение представленных дисбалансов приводит к 

отсутствию результатов РИП: выпуск инновационной продукции не 

соответствует потребностям региональной социально-экономической 

подсистемы. Это означает, что РИП не выполняет свои функции. 

Совокупность представленных дисбалансов провоцирует 

возникновение системно-стратегического разрыва между системой 

подготовки научных кадров и выпуском инновационной продукции, 
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что приводит к прерыванию трансфера результатов научных 

исследований РИП, а отсутствие необходимых обеспечивающих 

ресурсов свидетельствует о существовании серьезных угроз. 

 

 

1.4. Внешние причины прерывания инновационного процесса в 

региональной инновационной подсистеме 

 

Помимо внутренних институциональных и иных факторов на РИП 

оказывают влияние также внешние факторы. На момент написания 

монографии значительное влияние на инновационное развитие 

регионов России оказали последствия ограничительных мер во время 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и санкционная 

политика западных стран.  

В отношении последнего ученые разделились во мнениях: одни 

считают, что санкции стимулируют создание новых отечественных 

наукоемких технологий, развитие ранее не развитых отраслей и 

направлений, другие не столь оптимистичны. Остановимся на 

проблемах, которые препятствуют инновационному процессу на 

каждом из его этапов в условиях санкционных ограничений.  

Проведение научных исследований. 

Одной из основных проблем, которая возникает из-за политики 

санкций на первом этапе инновационного процесса, является 

усложнение научного взаимодействия. Например, на некоторые 

ведущие вузы России наложили ограничения, которые отражаются на 

сотрудничестве с мировыми учеными и исследовательскими центрами, 

появились проблемы с публикациями отечественных исследований в 

ведущих зарубежных изданиях. Происходит снижение и прекращение 

научного обмена.  

Также возникла проблема технического обеспечения научных 

исследований: закупка и внедрение оборудования для лабораторий 

усложнились и подорожали с введением санкций.   

Разработка и выпуск инновационной продукции. 

Проблемы возникают и на этапах разработки и выпуска 

инновационной продукции, так как для их обеспечения необходимо 

иностранное оборудование. Отечественные предприятия не готовы 

обеспечить наукоемкие исследования необходимой базой (в список 

экспортных ограничений уже вошли полупроводники, компьютеры, 

телекоммуникационное оборудование, лазеры и сенсоры).  
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В 2019 г. в России на приобретение зарубежного научно-

исследовательского оборудования и приборов приходится 80 % 

госзакупок для вузов и исследовательских институтов 

(9,6 из 12 млрд руб.). 

Импортозамещающая политика, проводимая в России, старается 

компенсировать проблемы с оснащением разработки и выпуска 

инновационной продукции. Например, планируется разработать и 

реализовать «План мероприятий по развитию отечественного научного 

приборостроения гражданского назначения, направленный на 

импортозамещение в данной сфере, включая производство наиболее 

востребованных приборов, необходимых расходных материалов и 

обеспечение сервисного обслуживания производимой продукции, а 

также на подготовку высококвалифицированных кадров и обеспечение 

проведения научных исследований» [4]. 

Для разработки и выпуска инновационной продукции необходимо 

финансирование, которое в условиях политики санкций также 

пострадало. Последствием введения антироссийских санкций является 

заморозка многих инвестиционных проектов на неопределенный срок. 

Усиливается проблема миграции научных кадров.  

Внедрение инновационной продукции на рынок. 

На данном этапе инновационного процесса возникают проблемы, 

связанные со снижением финансовой устойчивости предприятий. 

Ограничительные меры повлияли на отставание в системе внедрения 

разработок и коммерциализации инновационной продукции. Для 

внедрения инновационной продукции на рынок России важна была 

поддержка отечественных предприятий на мировых рынках – политика 

санкций усложнила данный процесс.  

Несколько другое влияние оказали последствия ограничительных 

мер в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Глобальный поиск решений для остановки новой инфекции 

способствовал росту инвестиций в инновации. Однако приоритеты 

изменились в сторону медицинских и химических инноваций, 

вследствие чего сокращаются государственные и частные расходы на 

исследования и инновации в других приоритетных областях.  

Пандемия повлияла и на обеспеченность научными кадрами. 

Необходимость ускоренного развития цифровых технологий привела к 

потребности увеличить нужные квалификации. На обучение кадров 

потребуется время, что приведет к дисбалансу на рынке трудовых 

ресурсов: несмотря на большое количество невостребованных 
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научных работников, экономика будет испытывать нехватку кадров 

нужной квалификации.  

Основные внешние причины прерывания инновационного 

процесса в РИП структурированы в табл. 1.3. 

 
Таблица 1.3 

Внешние причины прерывания инновационного процесса в РИП 
 

Этапы 

инновационного 

процесса 

Внешние причины прерывания инновационного 

процесса 

Проведение научных 

исследований 
− усложнение научного взаимодействия и 

прекращение научного обмена; 

− невозможность оснащения лабораторий 

иностранным оборудованием; 

− снижение финансирования научных исследований 

Разработка   и выпуск 

инновационной 

продукции 

− снижение финансирования технологических 

инноваций; 

− невозможность обслуживания и покупки 

необходимого оборудования; 

− разобщенность научно-исследовательских и 

конструкторских разработок; 

− миграция научных кадров; 

− снижение скорости обновления технологий 

Внедрение 

инновационной 

продукции на рынок 

− отсутствие системы внедрения разработок; 

− закрытые внешние рынки 

 

Для предотвращения негативного влияния внешних факторов на 

инновационный процесс, протекающий в регионе, необходимо 

формировать условия для возможности оснащения оборудованием 

научных исследований и инноваций, а также постановка новых 

актуальных целей в научной сфере, разработка инструментов 

финансовой поддержки научных и инновационных проектов, 

совершенствование системы подготовки научных кадров. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЕ 

 

2.1. Обзор подходов к оценке развития региональных 

инновационных подсистем 

 

В последнее десятилетие появилось большое количество работ в 

области методических аспектов оценки функционирования и развития 

инновационных систем и подсистем различного уровня: 

межстрановой, межрегиональной, региональной и внутри 

предприятия.  

Большинство методик направлено на оценку эффективности 

инновационной деятельности [91]. Как правило, она проводится 

количественными способами, однако в ряде работ авторы попытались 

провести качественную оценку эффективности инновационной 

деятельности через исследование параметров законодательной среды, 

качественную оценку развитости инновационной инфраструктуры и 

т.п. [169].  

Рассмотрим отдельные зарубежные подходы к межстрановой 

оценке эффективности инновационных систем, которые можно 

адаптировать для РИП [43, 66]. Наиболее известными 

и используемыми подходами являются:  

− «Индекс глобальной конкурентоспособности «Global 

Competitiveness Report»» [218]; 

− «Глобальный инновационный индекс» [209]; 

− «Индекс инновационной активности (Методика Руководства 

Осло)» [216]; 

− «Индекс знаний (Всемирный банк)» [218]; 

− «Интегральная оценка научно-технического потенциала 

страны» (Правительство Японии) [206]; 

− «Исследование insead: глобальный индекс инноваций» 

(Нидерланды) [216]; 

− «Европейское инновационное табло» (European Institute of 

Innovation & Technology) [219]. 

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 

двум группам показателей: «глобальный индекс 

конкурентоспособности» и «индекс деловой конкурентоспособности». 

Первая группа оценивает показатели на макроуровне, вторая – на 
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микроуровне. Методика позволяет оценить, как инновации влияют на 

конкурентоспособность в стране. С помощью данного подхода 

возможно разграничить цели и задачи инновационных систем и 

выявить проблемы в конкретной области инновационной деятельности 

[218].  

Глобальный индекс инноваций представляет собой рейтинг стран 

по 82 показателям развития инновационной деятельности. Несмотря на 

то, что используется большое количество показателей, исследовать 

проблемы в конкретной области при помощи данной методики очень 

затруднительно. Картина развития инновационной деятельности в 

странах мира представляется обширной и носит слабоинформативный 

характер [209].  

Индекс инновационной активности основан на оценке показателей 

инновационной деятельности, сгруппированных по видам 

экономической деятельности. Это позволяет провести анализ 

конкретных преимуществ стран по отдельным областям развития 

[216]. 

Методика Всемирного банка включает оценку 76 показателей, при 

помощи которых страны группируются по уровню развития 

инновационной деятельности. Данная методика сравнивает страны как 

по отдельным показателям инновационной деятельности, разбитым на 

группы (образование, институциональное обеспечение, 

информационные технологии, коммуникации), так и в совокупности 

[216].  

Интегральная оценка научно-технического потенциала 

проводится с помощью 8 ключевых показателей, которые определяют 

ресурсное обеспечение и результаты, полученные инновационной 

системой. Данная методика не отражает качество использования 

ресурсов внутри процессов инновационной системы, что не позволяет 

достоверно оценить эффективность ее функционирования [216].  

Европейское инновационное табло включает в себя 16 показателей 

в четырех группах: производство знаний, использование знаний, 

качество человеческих ресурсов, достаточность финансовых ресурсов. 

Данная методика позволяет сравнить достижения стран по развитию 

инновационных систем и определить проблемы, которые требуют 

большего внимания государства и бизнеса [125].  

Существует большое количество отечественных методик оценки 

уровня развития инновационных систем. И поскольку оценка развития 

РИП основана на показателях, отражающих динамику процессов, 
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происходящих в ней [19, 78], практическая апробация данных методик 

во многом зависит от возможностей государственной статистики. На 

сегодняшний день ведется сбор показателей по научной и 

производственной сферам инновационной деятельности для 

получения более точных результатов [18]. 

Наиболее распространенные методики, разработанные в России, 

можно разделить на две группы: методики научных организаций и 

сообществ и методики, разработанные отдельными учеными 

(табл. 2.1).  
Таблица 2.1  

Методики оценки уровня развития инновационных подсистем, 

разработанные в России 
 

Наименование Содержание 

Отечественные методики (организаций и научных сообществ) 

Методика НИУ 

«Высшая 

экономическая 

школа» 

Основана на системе показателей, характеризующих 

социально-экономические условия инновационной 

деятельности, научно-технический потенциал, 

уровень инновационной активности и качество 

региональной инновационной политики. 

Методика 

Ассоциации 

инновационных 

регионов России и 

Минэкономразвития 

Российской 

Федерации 

Основана на 29 количественных показателях 

инновационного развития, расчет которых позволяет 

выявить лидеров по каждому критерию: научные 

исследования и разработки; инновационная 

деятельность; социально-экономические условия 

инновационной деятельности; инновационная 

активность региона. Показывает сильные и слабые 

стороны развития каждого региона.  

Методика 

Национальной 

Ассоциации 

инноваций и 

развития 

информационных 

технологий 

Использованы критерии, разработанные в рамках 

Executive Information System для оценки уровня 

инновационного развития европейских стран и 

адаптированные с учетом национальной специфики и 

возможностей по поиску различных статистических 

данных. 

 

Отечественные методики (разработанные отдельными учеными) [44, 166] 

Методика 

факторного анализа 

инновационного 

потенциала региона 

(Э.П. Амосенок,                  

В.А. Бажанов) 

Основана на шести 6 факторах, выраженных в 

интегральных показателях инновационного 

потенциала региона. Интерпретация факторов 

осуществляется по показателям, на которые 

приходятся наиболее значимые нагрузки.  
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Продолжение таблицы 2.1 
 

Наименование Содержание 

Методика 

регрессионного 

анализа                           

(Т.А. Штерцер) 

Основана на факторах, положительно и отрицательно 

влияющих на уровень инновационной активности, в 

основе которой лежит регрессионный анализ. 

Методика позволяет определить тип инновационного 

развития территории и уровень ее восприимчивости к 

инновациям. 

Методика 

структурного анализа 

инновационной 

активности 

территории по 

отраслевому 

признаку                         

(С.В. Кортов)  

Основана на том, что инновационное развитие 

территории рассматривается в отраслевом разрезе, 

исходя из концепции технологических укладов. Расчет 

значений показателей определяет степень 

наукоемкости и технологической независимости 

каждой отрасли региона и сравнивает эту степень с 

ориентирами, необходимыми для устойчивого роста. 

После ранжирования по величине показателей 

производится «отраслевой срез» экономики, 

характеризующий уровень инновационной 

активности и степень развития научно-технического 

прогресса территории. 

 

В основном указанные методики оценивают уровень развития 

инновационных подсистем на основе рейтинговой оценки и 

группировки региона на основе сопоставления интегральных 

показателей, то есть основаны на классических статистических 

методах анализа [28, 94, 160].  

Выделим достоинства существующих методик: 

− простота проведения: не нужны какие-либо специальные 

программные продукты, все расчеты можно проводить в MS Excel; 

− доступность показателей: все методики ориентированы на 

показатели, данные по которым имеются в базе Федеральной службы 

государственной статистики в общем доступе; 

− возможности оценки общего уровня развития РИП, 

возможность увидеть проблемы инновационной деятельности.  

Основным недостатком представленных методик является то, что 

показатели характеризуют определенную сферу инновационной 

деятельности, а не процесс и его отдельные этапы. Это приводит к 

невозможности определить проблемы внутри РИП. Также данные 

методики соотносят уровень развития РИП с уровнем развития 

национальной инновационной подсистемы, что не учитывает 

внутренние особенности региона. Кроме того, указанные методики не 
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позволяют провести оценку результативности каждого этапа 

трансфера результатов научных исследований в экономику региона.  

В таблице 2.2 представлена классификация основных подходов к 

оценке уровня развития инновационных систем по их содержанию.  
 

Таблица 2.2 

Классификация методических подходов  

к оценке уровня инновационного развития территорий  
 

Класси-

фикация 

Наименование 

методик 
Содержание Недостатки 

Меж- 

страновая 

оценка 

− Индекс знаний  

− Глобальный 

инновационный 

индекс 

− Индекс глобальной 

конкурентоспособнос

ти 

Оценивает общий 

уровень развития 

инновационной 

деятельности 

стран и 

сопоставляет их 

между собой 

Отсутствие 

возможности 

оценить состояние 

и перспективы 

инновационного 

развития 

экономических 

систем на микро-, 

мезо- уровнях 

Построение 

рейтинга  
− Европейское 

инновационное табло  

− Методика 

рейтингования 

регионов по уровню 

их инновационного 

развития (А.Б. Гусев)  

Формируется 

рейтинг регионов 

по показателям 

развития РИП 

Направленность 

на сравнение 

территорий между 

собой либо на 

сопоставление 

уровня развития 

РИП и НИС.  

Не учитывает 

внутренних 

взаимодействий и 

взаимосвязей 

Оценка 

инновацион

ного 

потенциала 

− Интегральная 

оценка научно-

технического 

потенциала страны  

− Методика НИУ 

«Высшая 

экономическая 

школа» 

Оценка 

осуществляется на 

основе динамики 

инновационного 

потенциала 

территории. 

Сравнивается с 

предыдущими 

периодами 

Не позволяет 

выявить проблемы 

в управлении 

инновационной 

системы 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

Класси-

фикация 

Наименование 

методик 
Содержание Недостатки 

Комплекс-

ные  
− Методика 

структурного анализа 

инновационной 

активности 

территории по 

отраслевому 

признаку 

(С.В. Кортов) 

− Методика 

регрессионного 

анализа 

(Т.А. Штерцер) 

Оценка 

инновационных 

систем 

основывается на 

сравнении 

показателей 

ресурсного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности и ее 

результатов 

Не позволяет 

выявить проблемы 

на отдельных 

этапах 

инновационной 

деятельности 

 

Таким образом, представленные методики оценки развития РИП 

не удовлетворяют целям данного исследования, так как с их помощью 

невозможно определить проблемы, существующие внутри самой РИП 

в конкретном регионе. Поскольку объект управления в РИП носит 

двойственный характер (элементы РИП как ее структурная 

составляющая и инновационный процесс – как процессная), 

необходимо разработать методику, позволяющую оценить РИП как с 

точки зрения развитости ее элементов, так и с точки зрения ресурсного 

обеспечения и организации инновационного процесса. 

 

 

2.2. Разработка методического подхода к оценке непрерывности 

инновационного процесса в региональной инновационной 

подсистеме 

 

Для систематизации и выявления причинно-следственных 

факторов, воздействующих на баланс элементов системы ресурсного 

обеспечения и препятствующих эффективному развитию РИП, 

разработана методика оценки сдерживающих дисбалансов трансфера 

результатов научных исследований, которую можно применить для 

сравнительной оценки субъектов Российской Федерации.  

В рамках методики будем оперировать двумя категориями: 

«ресурсы» и «результаты». Под «ресурсами» понимаются источники 

обеспечения потребности этапа трансфера РИП (кадровые, 

финансовые, организационные, информационные и др.) или ресурсное 
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обеспечение трансфера результатов научных исследований РИП, под 

«результатами» – итог каждого этапа трансфера результата научных 

исследований РИП. 

Методика включает в себя восемь основных этапов: от 

формирования комплекса показателей до построения матрицы 

дисбалансов в трансфере результатов научных исследований в 

экономику региона (рис. 2.1).  

Суть методики определяется тем, что результативность трансфера 

результатов научных исследований зависит от соответствия итогового 

результата затраченным на него ресурсам. Ресурсное обеспечение и 

результат каждого этапа оцениваются показателями 𝑋𝑖𝑡
рез

 и 𝑋𝑖𝑡
рес

 , 
исходя из специфики инновационного процесса в регионе.  

При этом предполагается, что результат предыдущего этапа 

трансфера научных исследований является ресурсом для 

последующего этапа, то есть соблюдается закономерность (2.1): 

 

𝑌𝑡
рез

→ 𝑌𝑡+1
рес

∓ 𝑅,    (2.1) 

 

где 𝑌𝑡
рез

= ∑ 𝑋𝑖𝑡
рез

 – сумма результатов t-го этапа трансфера 

результатов научных исследований РИП;  

𝑌𝑡+1
рес

= ∑ 𝑋𝑖𝑡+1
рес

 – сумма ресурсов (t+1)-го этапа трансфера 

результатов научных исследований РИП;  

R – дополнительные ресурсы, поступающие из РИП и социально-

экономической подсистемы, не являющиеся результатом предыдущего 

этапа. 

Рассмотрим более подробно каждый этап представленной 

методики: 

1 этап. Формирование комплекса показателей, характеризующих 

ресурсное обеспечение (𝑋𝑖𝑡
рес

 ) и результат (𝑋𝑖𝑡
рес

) каждого этапа 

трансфера. 

Для оценки соответствия дисбаланса необходимо определить 

комплекс показателей, оценивающих «ресурсы» и «результаты» на 

всех четырех этапах трансфера научных исследований. 
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1 этап

Формирование комплекса показателей, характеризующих ресурсное обеспечение и 

результат каждого этапа трансфера

Использование программы Statistica для выделения групп регионов по соотношению 

ресурсного обеспечения и результатов каждого этапа трансфера

2 этап

Приведение показателей к сопоставимому виду (расчет удельных значений) и их 

нормирование

3 этап

Кластеризация регионов по рассчитанным показателям

Определение показателей «входа» и «выхода» на каждом этапе трансфера

4 этап

Расчет интегральных показателей, характеризующих уровень ресурсного 

обеспечения и результат каждого этапа трансфера

7 этап

Определение границ дисбалансов трансфера и распределение регионов по зонам 

проявления дисбалансов

Границы показателей уровней ресурсного обеспечения и результата трансфера научных 

исследований РИП определяются методом поиска расстояния (d, D) между объектами при 

помощи кластерного анализа программы Statistica

8 этап

Сопоставление результатов расчета и распределение регионов на матрице 

дисбалансов трансфера

Матрица позволяет сгруппировать регионы по уровню проявления дисбалансов РИП по зонам:

Зона А – зона результативности. 

Зона B – зона баланса.

Зона C – зона дисбаланса. 

5 этап

Расчет дисбаланса эффективности 

использования ресурсов «ресурсы-

результат» на каждом этапе трансфера

6 этап

Расчет дисбаланса непрерывности 

инвестирования «результат-ресурсы+1» 

на каждом этапе трансфера

Выявление регионов с выраженными дисбалансами 

трансфера результатов научных исследований в экономику региона, 

определение причин возникновения данных дисбалансов
 

 

Рис. 2.1. Методика оценки дисбалансов РИП 
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При выборе показателей учитываются следующие особенности: 

1) количественный характер показателей, однозначно 

характеризующий ресурсы и результат, не допускающий 

вариативность итогов; 

2) относительность показателей для межрегионального сравнения;  

3) учет условий развития РИП в ресурсах и результатах, который 

выражается в выборе показателей, отражающих затраты и результат 

развития научной и инновационной деятельности. 

4) наличие данных по показателю в источниках статистики. 

Перечень выбранных показателей по всем этапам трансфера 

представлен в таблице 2.3.  
 

Таблица 2.3 

Показатели методики выявления дисбалансов РИП 
 

Дисбаланс Ресурсы 𝑿𝒊𝒕𝒏
рес

 Результат 𝑿𝒊𝒕𝒏
рез

 

I. 

Структурно-

компетент-

ностный 

Персонал, занятый 

исследованиями и разработками. 

Исследователи, имеющие ученую 

степень. 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки. 

Патенты (подано/выдано). 

Разработанные передовые 

производственные 

технологии. 

II. Техноло-

гический 

Патенты (подано/выдано). 

Разработанные передовые 

производственные технологии.  

Организации, занимающиеся 

технологическими инновациями. 

Затраты на технологические 

инновации. 

Использованные и 

созданные 

производственные 

технологии. 

III. 

Рыночный 

Использованные и созданные 

производственные технологии. 

Организации, занимающиеся 

технологическими инновациями. 

Инновационная активность 

организаций. 

Приобретенные и 

переданные новые 

технологии. 

Достижение 

приоритетов 

иннова-

ционного 

развития 

Прямые: Удельный вес инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции; Объем экспорта 

инновационной продукции 

Косвенные: Удельный вес отгруженных товаров, работ, слуг в 

ВРП; Индекс промышленного производства 

Цифровые: Удельный вес инновационной продукции сектора 

ИКТ в общем объеме отгруженной продукции; Индекс 

цифровизации бизнеса 

 



58 
 

Выбор показателей обосновывается спецификой каждого этапа 

трансфера результатов научных исследований РИП. 

Так, ресурсами проведения научных исследований являются 

научные кадры и затраты на фундаментальные исследования и 

разработки. Результатом вложенных ресурсов в первый этап является 

число выданных патентов и разработанных передовых 

производственных технологий. 

Ресурсами второго этапа трансфера – разработка инновационной 

продукции – являются результаты первого этапа и дополнительные 

ресурсы, необходимые для осуществления данного этапа 

(организации, реализующие технологические инновации, затраты на 

технологические инновации). Главным результатом данного этапа 

является число использованных производственных технологий и 

принципиально новых технологий, которые будут способствовать 

третьему этапу – выпуску инновационной продукции.  

Ресурсом третьего этапа является количество используемых 

производственных технологий, имеющих прямое отношение к 

результату РИП – выпуску инновационных товаров, работ и услуг. 

Результатами третьего этапа являются инновационная активность 

организаций и количество приобретенных технологий, от которых 

зависит объем инновационных товаров, работ и услуг. 

2 этап. Приведение показателей к сопоставимому виду.  

Необходимость приведения показателей к сопоставимому виду 

возникает в связи с неоднородностью регионов. Для этого нами 

использовались показатели в соответствующих единицах измерения в 

расчете на душу населения.  

3 этап. Кластеризация регионов по рассчитанным показателям.  

Кластеризация позволяет выделить группы регионов по 

одинаковому признаку. Для данного исследования такими признаками 

являются ресурсное обеспечение и результат каждого этапа трансфера 

результатов научных исследований.  

Кластеризация позволяет выявить отличающиеся группы регионов 

для дальнейшей оценки дисбалансов трансфера результатов научных 

исследований РИП. 

4 этап. Расчет показателей, характеризующих уровень 

ресурсного обеспечения (𝑌𝑡
рес

 ) и результат (𝑌𝑡
ре𝑝

) каждого этапа 

трансфера. 

Выбранные показатели имеют разный диапазон значений, в связи 

с этим целесообразно осуществить их нормирование, что даст 
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безразмерную величину. Нормирование проводилось по следующей 

формуле (2.2): 

 

𝑋𝑖𝑡𝑛 =
𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
, (2.2) 

 

где 𝑋𝑖𝑡𝑛 – нормированное значение i-го показателя t-го этапа 

трансфера результатов научных исследований РИП; 

𝑋𝑖𝑡 – значение i-го показателя t-го этапа трансфера результатов 

научных исследований РИП; 

𝑋𝑚𝑎𝑥, 𝑋𝑚𝑖𝑛 – максимальное и минимальное значения i-го 

показателя t-го этапа трансфера результатов научных исследований 

РИП. 

 

Расчет ресурсного обеспечения и результата каждого этапа 

трансфера результатов научных исследований РИП можно 

осуществить через расчет интегральных значений при помощи 

среднего значения нормированных показателей (2.3): 

 

𝑌𝑡
рес

=
∑ 𝑋𝑖𝑡𝑛

рес

𝐼
, 𝑌𝑡

рез
=

∑ 𝑋𝑖𝑡𝑛
рез

𝐼
, 

(2.3) 

 

где 𝑋𝑖𝑡𝑛
рес

 – нормированное значение i-го показателя 

ресурсного обеспечения t-го этапа трансфера результатов научных 

исследований РИП; 

𝑋𝑖𝑡𝑛
рез

 – нормированное значение i-го показателя результата t-го 

этапа трансфера результатов научных исследований РИП; 

I – количество показателей по каждому этапу трансфера 

результатов научных исследований РИП.  

5 этап. Расчет дисбаланса использования ресурсов «ресурсы t-го 

этапа – результат t-го этапа» на текущем этапе трансфера.  

Данный дисбаланс отражает результативность использования 

ресурсов для получения промежуточных результатов на каждом этапе 

трансфера. Он оценивается как степень соответствия результата 

каждого из ключевых этапов трансфера научных исследований 

𝑌𝑡
рез

 затраченным на этапе ресурсам 𝑌𝑡
рес

 (2.4): 
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𝐷𝑡
рес/рез

=
𝑌𝑡

рес

𝑌𝑡
рез, 

(2.4) 

 

где 𝐷𝑡
рес/рез

 – значение показателя, отражающего дисбаланс 

эффективности использования ресурсов «ресурсы – результат» на 

текущем этапе трансфера; 

𝑌𝑡
рез

 – интегральный показатель результата t-го этапа трансфера 

научных исследований; 

𝑌𝑡
рес

− интегральный показатель ресурсов t-го этапа трансфера 

научных исследований. 

6 этап. Расчет дисбаланса непрерывности инвестирования 

«результат t-го этапа – ресурсы (t+1) этапа» на переходе от 

текущего к последующему этапу трансфера. 

Дисбаланс отражает, насколько результаты текущего этапа 

трансфера были использованы в качестве ресурсов для последующего 

этапа. Здесь также учитываются дополнительные ресурсы – из РИП и 

социально-экономической подсистемы, не являющиеся результатом 

предыдущего этапа. Данный дисбаланс оценивается как степень 

соответствия результата каждого из ключевых этапов трансфера 

результатов научных исследований 𝑌𝑡
рез

 затраченным на этапе 

ресурсам 𝑌𝑡+1
рес

 (2.5): 

 

𝐷𝑡
рес+1/рез

=
𝑌𝑡+1

рес
+ 𝑅

𝑌𝑡
рез , (2.5) 

 

где 𝐷𝑡
рес+1/рез

 – значение показателя, отражающего 

дисбаланс непрерывности инвестирования «результат t-го этапа – 

ресурсы (t+1) этапа» на переходе от текущего к последующему этапу 

трансфера; 

𝑌𝑡+1
рес

 – интегральный показатель ресурсного обеспечения 

последующего этапа трансфера результатов научных исследований; 

R – дополнительные ресурсы, поступающие из РИП и социально-

экономической подсистемы, не являющиеся результатом предыдущего 

этапа. 

Общая результативность трансфера определяется как соответствие 

суммарного затраченного 𝑌𝑡
рес

= ∑ 𝑋𝑡
рес

 при трансфере результатов 

научных исследований в результат 𝑌𝑡
рез

= ∑ 𝑋𝑡
рез

. 
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7 этап. Определение границ дисбалансов трансфера результатов 

научных исследований в экономику региона. 

Границы показателей уровней ресурсного обеспечения и 

результата трансфера научных исследований РИП определяются 

методом поиска расстояния (d, D) между объектами при помощи 

кластерного анализа программы Statistica. Это позволит 

классифицировать регионы по зонам, каждый из которых 

характеризуется проявлением дисбалансов на каждом этапе трансфера 

результатов научных исследований РИП (табл. 2.4). 
 

Таблица 2.4 

Границы показателей уровней ресурсного обеспечения и результата  
 

Граница Уровень 

0 d Низкий 

d D Средний 

D 1 Высокий 

ЗОНА 𝑌𝑡
рес

 𝑌𝑡
рез

 

A 

Низкий Средний 

Низкий Высокий 

Средний Высокий 

B 

Высокий Высокий 

Средний Средний 

Низкий Низкий 

C 

Средний Низкий 

Высокий Низкий 

Высокий Средний 

 

8 этап. Распределение регионов на матрице дисбалансов 

трансфера результатов научных исследований. 

Матрица отражает распределение регионов по шкалам 

«Суммарный дисбаланс эффективности использования ресурсов 

"ресурсы – результат"» и «Суммарный дисбаланс непрерывности 

инвестирования "результат – ресурсы+1"» (рис. 2.2).  

На рисунке 2.2 представлены зоны, по которым распределяются 

регионы по итогам расчетов: 

1) зона А – зона результативности (высокий по сравнению с 

другими регионами уровень результативности этапов трансфера); 
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2) зона B – зона баланса (ресурсное обеспечение каждого этапа 

дает необходимый результат и обеспечивает следующий этап 

трансфера результатов научных исследований РИП); 

3) зона C – зона дисбаланса (низкая отдача на каждом этапе 

трансфера от вложенных ресурсов в РИП, следствием чего является 

недостаточное обеспечение следующего этапа необходимыми 

ресурсами).  
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Интегральный показатель ресурсного обеспечения t-го этапа 

трансфера результатов научных исследований РИП 

 

Рис. 2.2. Матрица проявления дисбалансов на этапах трансфера 

результатов научных исследований  

 

Распределение регионов на матрице дисбалансов трансфера 

результатов научных исследований дает возможность определить 

направления государственной инновационной политики в регионах.   

В данном исследовании проведена апробация методики на основе 

оценки структурно-компетентностного дисбаланса трансфера 

результатов научных исследований РИП субъектов Российской 

Федерации. 
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2.3. Оценка структурно-компетентностного дисбаланса развития 

региональной инновационной подсистемы субъектов 

Российской Федерации 

 

Структурно-компетентностный дисбаланс является дисбалансом 

первого этапа трансфера результатов научных исследований в 

экономику региона. Обеспечивающими ресурсами первого этапа 

являются научные кадры, их структура, компетенции и возможность 

воспроизводства. Проведем оценку структурно-компетентностного 

дисбаланса по методике, разработанной в п. 2.2.  

Оценка проводилась по показателям 82 субъектов Российской 

Федерации за 2010 г. и по 82 субъектам1 за 2019 г., имеющимся в 

открытом доступе Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации.  

На рисунке 2.3 представлены показатели, использованные в 

методике оценки структурно-компетентностного дисбаланса 

трансфера научных исследований, в приложениях 1–4 даны их 

количественные значения в сопоставимом виде по субъектам 

Российской Федерации [110, 147]. Далее по представленным 

показателям была проведена кластеризация субъектов Российской 

Федерации. Исходя из трех уровней результата, определенных в п. 2.2, 

было выбрано три кластера. Кластеризация проходила с помощью 

метода K-средних [36, 47]. 

 

➢ Персонал, занятый 
исследованиями и 
разработками

➢ Исследователи, имеющие 
ученую степень

➢ Внутренние затраты на 
исследования и 
разработки

➢ Патенты (подано/выдано

➢ Разработанные 
передовые 
производственные 
технологи

Ресурсы

𝑿𝒊𝒕𝒏
рес

Результат

𝑿𝒊𝒕𝒏
рез

 
 

Рис. 2.3. Показатели оценки  

структурно-компетентностного дисбаланса РИП 

  

 
 
1 Автономные округа включены в соответствующие области, без Республики Крым и г. Севастополя в 
2010 г.  
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С помощью кластеризации, реализованной в программном пакете 

STATISTICA®, проведено распределение регионов Российской 

Федерации на три кластера по показателям ресурсного обеспечения и 

результата первого этапа трансфера результатов научных 

исследований РИП по данным за 2010 и 2019 гг. (приложение 5). 

Рассмотрим график со средними значениями переменных для 

каждого кластера (рис. 2.4). По горизонтали отложены участвующие в 

классификации переменные, а по вертикали – средние значения 

переменных в разрезе получаемых кластеров.  

 
 

  

 
 

Рис. 2.4. Средние значения переменных в разрезе получаемых 

кластеров в 2010 и 2019 гг.  

 

Дисперсионный анализ проведен для оценки значимости различия 

между полученными кластерами. Значение p менее 0,05, что говорит о 

различии между элементами. 

Далее распределим регионы по кластерам, для этого определим 

расстояние между кластерами (рис. 2.5).   

По результатам анализа субъекты Российской Федерации 

распределены по трем кластерам, выделены регионы, которые 

ухудшили и улучшили свои позиции с 2010 по 2019 гг.  
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Рис. 2.5. Элементы кластеров и их расстояния от центров кластеров  

в 2019 г. (фрагмент) 

 

1. Первый кластер характеризуется высоким уровнем ресурсного 

обеспечения и результатом первого этапа трансфера результатов 

научных исследований в экономику региона. В 2010 г. включает в себя 

четыре субъекта Российской Федерации, такие как города Москва и 

Санкт-Петербург, Калужская и Московская области. В 2019 г. к данной 

группе регионов присоединились Томская, Новосибирская, 

Нижегородская области и Республика Татарстан. И это не случайно, 

так как последние 5–10 лет данные регионы активно развивают свою 

инфраструктуру, привлекают научные кадры со всего мира, 

обеспечивают рост научной и инновационной деятельности [131]. 

Например, в Республике Татарстан за последние 8 лет созданы два 

крупнейших объекта инновационной инфраструктуры – «Иннополис» 

и «Алабуга». Данные зоны позволили привлечь высокоэффективные 

научные кадры со всей России. 

В Томской области развивается крупный научно-образовательный 

комплекс, состоящий из 50 элементов. В области сформирована 

эффективная РИП, основанная на таких элементах, как особая 
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экономическая зона, промышленный парк, региональные центры 

инжиниринга, центр поддержки экспорта. Приоритетными 

направлениями Томской области являются информационно-

коммуникационные, электронные, производства новых материалов, 

нано-, био-, медицинские, ресурсосберегающие технологии [44]. Опыт 

Томской области доказывает, что при эффективном 

функционировании элементов РИП можно ликвидировать структурно-

компетентностный дисбаланс трансфера научных исследований, 

привлекая нужные научные кадры. 

Калужская область ухудшила свои позиции и перешла во второй 

кластер.  

2. Второй кластер характеризуется нестабильной ситуацией и 

относительно небольшими показателями ресурсного обеспечения и 

результата первого этапа трансфера результатов научных 

исследований РИП. В данный кластер в 2010 г. входило 28 регионов, к 

2019 г. в данную группу вошли только 16: Владимирская, 

Воронежская, Калужская, Тверская, Тульская, Ярославская, 

Свердловская, Тюменская, Магаданская, Пензенская, Ленинградская, 

Мурманская области, Пермский, Красноярский, Камчатский, 

Приморский края. 11 регионов ухудшили свои позиции и перешли в 3 

кластер.  

3. Третий кластер характеризуется низким ресурсным 

обеспечением и низким результатом первого этапа трансфера 

результатов научных исследований РИП. Эта самая многочисленная 

группа: в 2010 г. в нее входило 50 регионов, в 2019 г. – 59. Но есть и 

регионы, которые улучшили свои позиции и перешли во второй 

кластер: Свердловская, Тюменская области. 

Проанализировав полученные результаты за 2010 и 2019 гг., 

можно сделать вывод о том, что регионы, развивающие 

инновационную инфраструктуру и взаимосвязи между элементами 

РИП, улучшали свои позиции по ресурсному обеспечению и 

результату первого этапа трансфера результатов научных 

исследований РИП (табл. 2.5). 

Для дальнейшей оценки будем исследовать субъекты Российской 

Федерации, которые ухудшили свои позиции в 2019 г. относительно 

2010 г., к ним относятся 10 субъектов: Калужская, Курская, 

Калининградская, Волгоградская, Ростовская, Самарская, 

Ульяновская, Челябинская, Омская области, Краснодарский край, 

Республики Башкортостан, Бурятия. 



67 
 

Таблица 2.5 

Распределение субъектов Российской Федерации по показателям 

ресурсного обеспечения и результата первого этапа трансфера 

результатов научных исследований РИП  

по данным за 2010 и 2019 гг. 
 

К
л

а
ст

ер
 Фактор 

обеспе-

ченности 

ресурсами/ 

результат 

Кол-во 

реги-

онов в 

2010 г. 

Кол-во 

регионов 

в 2019 г. 

Ухудшили 

позиции 

Улучшили 

позиции 

1 Высокая 4 6  

Нижегородская, 

Новосибирская, 

Томская области,  

Республика 

Татарстан 

2 Средняя 28 16 
Калужская 

область 

Свердловская, 

Тюменская 

области 

3 Низкая 50 59 

Курская, 

Калининградская, 

Волгоградская, 

Ростовская, 

Самарская, 

Ульяновская, 

Челябинская, 

Омская области, 

Краснодарский 

край, Республики 

Башкортостан, 

Бурятия 

 

 

Перед проведением расчетов структурно-компетентностного 

дисбаланса в трансфере результатов научных исследований РИП 

выбранные показатели были пронормированы для них были 

определены границы зон с помощью метода поиска расстояния между 

объектами при помощи кластерного анализа программы STATISTICA. 

На рисунке 2.6 приведены расстояния между классами по показателям 

структурно-компетентностного дисбаланса субъектов Российской 

Федерации.  
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Рис. 2.6. Расстояния между классами по показателям структурно-

компетентностного дисбаланса субъектов Российской Федерации  

 

Применим евклидово расстояние для определения границы зон. 

Так, в 2010 г. расстояние между вторым и третьим кластерами равно 

0,48, между вторым и первым – 0,24. В 2018 г. расстояние между 

вторым и третьим кластерами составило 0,33, между вторым и первым 

– 0,37. 
Таблица 2.6 

Границы показателей уровня обеспеченности ресурсами и результатом 

1-го этапа трансфера  
 

Граница Уровень  ЗОНА 𝒀𝒕
рес

 𝒀𝒕
рез

 

2010 г. 

А 

низкий средний 

0 0,48 низкий  низкий высокий 

0,48 0,72 средний средний высокий 

0,72 1 высокий 

В 

высокий высокий 

 средний средний 

2019 г. низкий низкий 

0 0,33 низкий 

С 

средний низкий 

0,33 0,70 средний высокий низкий 

0,70 1 высокий высокий средний 

   высокий средний 
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Результаты расчетов выявления первого структурно-

компетентностного дисбаланса по выбранным субъектам Российской 

Федерации за 2010 и 2019 гг. представлены в таблице 2.7.  
 

Таблица 2.7 

Результаты расчетов оценки структурно-компетентностного 

дисбаланса РИП по регионам России за 2010 и 2019 гг. 
 

Наименование 

региона 

2010 г. 

𝒀𝒕
рес

 Уровень 𝒀𝒕
рез

 Уровень 𝑫𝒕
рес/рез

 
Зона 

дисбаланса 

Калужская обл. 1,00 Высокий 0,73 Высокий 1,36 B 

Курская обл. 0,13 Низкий 0,50 Средний 0,26 A 

Калининградская 

обл. 
0,08 Низкий 0,08 Низкий 

0,92 
B 

Краснодарский 

край 
0,05 Низкий 0,18 Низкий 

0,26 
B 

Волгоградская обл. 0,06 Низкий 0,18 Низкий 0,35 B 

Ростовская обл. 0,24 Низкий 0,30 Низкий 0,80 B 

Республика 

Башкортостан 
0,11 Низкий 0,24 Низкий 

0,47 
B 

Самарская обл. 0,38 Низкий 0,54 Средний 0,71 A 

Ульяновская обл. 0,39 Низкий 0,47 Низкий 0,83 B 

Челябинская обл. 0,23 Низкий 0,55 Средний 0,42 A 

Респ. Бурятия 0,15 Низкий 0,10 Низкий 1,45 B 

Омская область 0,14 Низкий 0,32 Низкий 0,43 B  
Калужская обл. 0,77 Высокий 0,54 Средний 1,44 C 

Курская обл. 0,09 Низкий 0,32 Низкий 0,29 B 

Калининградская 

обл. 0,33 Средний 0,15 Низкий 2,14 C 

Краснодарский 

край 0,16 Низкий 0,27 Низкий 0,59 B 

Волгоградская обл. 0,09 Низкий 0,24 Низкий 0,38 B 

Ростовская обл. 0,51 Средний 0,23 Низкий 2,19 C 

Республика 

Башкортостан 0,33 Средний 0,21 Низкий 1,57 C 

Самарская обл. 0,53 Средний 0,43 Средний 1,22 B 

Ульяновская обл. 0,68 Средний 0,32 Низкий 2,13 C 

Челябинская обл. 0,41 Средний 0,56 Средний 0,73 B 

Республика 

Бурятия 0,26 Низкий 0,05 Низкий 4,96 B 

Омская обл. 0,18 Низкий 0,32 Низкий 0,57 B 
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Оценка структурно-компетентностного дисбаланса выбранных 

регионов России показала изменение позиций регионов в 2019 г. по 

сравнению с 2010 г. В 2010 г. Курская, Самарская и Челябинская 

области входили в зону А – эффективного использования ресурсов, 

давая средние результаты первого этапа трансфера при низком 

ресурсном обеспечении. В 2019 г. данные регионы перешли в зону В, 

Самарская и Челябинская области нарастили ресурсную базу, но при 

этом результаты у данных регионов не изменились. В Курской области 

снизился показатель, отражающий результат первого этапа трансфера.  

Калужская область в 2010 г. вошла в зону В – зону баланса, при 

этом у региона была высокая ресурсная обеспеченность и высокие 

результаты. К 2019 г. регион перешел в зону С – дисбаланса, уменьшив 

свои результаты.  

Остальные регионы в 2010 г. находились в зоне В, имея низкий 

интегральный показатель ресурсного обеспечения и результата 

первого этапа трансфера. К 2019 г. такие регионы, как 

Калининградская, Ростовская, Ульяновская области и Республика 

Башкортостан нарастили ресурсную базу, а результат при этом не 

изменился и субъекты перешли из зоны баланса в зону дисбаланса. 

Такие регионы, как Краснодарский край, Волгоградская, Омская 

области и Республика Бурятия не изменили свои позиции, сохранив 

низкий показатель по ресурсному обеспечению и результату первого 

этапа трансфера результатов научных исследований в экономику 

региона.  

На рисунке 2.7 представлены результаты оценки структурного-

компетентностного дисбаланса выбранных субъектов Российской 

Федерации в масштабах численности населения по данным за 2010 и 

2019 гг. Результаты расчетов выявления первого структурно-

компетентностного дисбаланса по регионам России показал, что 

большинство исследуемых регионов переместилось из зоны B в зону 

С. Причинами такого перемещения стало то, что многие регионы 

нарастили ресурсное обеспечение, но при этом результаты остались на 

прежнем уровне. Это говорит об отсутствии взаимосвязей между 

элементами РИП и наличии структурно-компетентностного 

дисбаланса.  

Для более эффективного формирования рекомендаций по 

ликвидации структурно-компетентностного дисбаланса необходимо 

анализировать значения показателей по каждому региону в 

отдельности.  
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Рис. 2.7. Матрица результатов оценки первого  

(структурно-компетентностного) дисбаланса трансфера результатов 

научных исследований РИП за 2010 и 2019 гг. 

 

В 2010 г. Республика Башкортостан находилась в зоне В – зоне 

баланса, у республики были низкие значения показателей ресурсного 

обеспечения и низкие значения показателей результата по первому 
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этапу трансфера научных исследований. К 2019 г. в Республике 

Башкортостан показатели, отражающие ресурсное обеспечение 

первого этапа, были выше, чем у большинства регионов в 2010 г. Но 

это не привело к необходимым результатам, они остались на прежнем 

уровне. 

Видно, что, как по показателям ресурсного обеспечения, так и по 

показателям результата первого этапа трансфера научных 

исследований, Республика Башкортостан улучшила свои позиции, но с 

более низкими темпами, чем остальные регионы, что повлекло за собой 

возникновение структурно-компетентностного дисбаланса. Это 

говорит о несовпадении качества и количества научных кадров для 

обеспечения научных исследований. Процесс трансфера научных 

исследований прерывается на первом этапе, и возникает структурно-

компетентностный дисбаланс. Вложенные ресурсы не дают 

необходимого результата, то есть следующий этап не обеспечивается 

необходимыми ресурсами.  

Для достижения целей Республики Башкортостан в сфере развития 

экономики и промышленности согласно «Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 

года» необходимо снижать дисбалансы трансфера результатов 

научной деятельности в экономику региона.  
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

 

3.1. Механизм обеспечения непрерывности инновационного 

процесса в региональных инновационных подсистемах субъектов 

Российской Федерации 

 
Причиной возникновения дисбалансов является неэффективность 

системы управления РИП как с точки зрения ресурсного обеспечения, 

так и с позиции обеспечения эффективности передачи ресурсов на 

каждом этапе трансфера результатов научных исследований.  

Управление РИП осуществляется на трех уровнях:  

1) стратегическом, на котором определяются направления и 

долгосрочные ориентиры инвестиционной деятельности, реализуются 

федеральные программы инновационного развития страны и регионов;  

2) тактическом, где создаются непосредственные экономические 

и организационные условия для обеспечения трансфера результатов 

научных исследований;  

3) оперативном, на котором осуществляется непосредственно 

реализация этапов трансфера (подготовка научных кадров, 

инновационные разработки, коммерциализация инновационной 

деятельности) [68, 70].  

На рисунке 3.1 представлена схема уровней управления РИП и 

соответствующие им цели, результат развития для инновационных 

систем и субъекты управления.   

Целью стратегического уровня является определение 

стратегических направлений, которые должны быть представлены в 

таких документах, как Стратегия инновационного развития и 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. 

Результатом стратегического уровня должно стать увеличение доли 

России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг.  

Целью тактического уровня управления значится создание 

условий для трансфера научных исследований в РИП. Мероприятия по 

созданию условий должны быть отражены в программах 

инновационного развития региона. Результатом является 

непосредственный уровень развития РИП.  
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Целью оперативного уровня управления является координация 

и мониторинг трансфера результатов научных исследований РИП, 

результатом – рост показателей уровня развития РИП.  

Результаты проведенного в главе 2 анализа возникновения 

структурно-компетентностного дисбаланса показали, что большинство 

исследуемых регионов Российской Федерации переместилось из зоны 

B (зона баланса) в зону С (зона дисбаланса). Причинами такого 

перемещения стало то, что многие регионы нарастили ресурсное 

обеспечение РИП, но при этом результат остался на прежнем уровне, 

что говорит об отсутствии взаимосвязей между элементами РИП. 

Исходя их этого сделан вывод о том, что в большинстве регионов 

России недостаточно реализован тактический уровень управления 

РИП (рис. 3.1). 

Тактический уровень управления составляет основу процесса 

обеспечения взаимодействия элементов РИП. В то время как на 

стратегическом уровне определяются конечные цели РИП, а на 

оперативном уровне каждый элемент РИП выполняет свою 

конкретную задачу, тактический уровень призван обеспечить 

согласованность целей и выполняемых задач. Тактический уровень 

определяет требования и ограничения по решению каждой задачи 

РИП, а также создает условия для взаимодействия элементов РИП.  

Недостаточная реализация тактического уровня управления 

приводит к рассогласованности действий элементов РИП, ресурсы не 

передаются на следующий этап трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона, что приводит к возникновению 

дисбалансов.   

Совершенствование тактического уровня управления должно быть 

направлено на: обеспечение непрерывности передачи ресурсов между 

этапами трансфера результатов научных исследований в экономику 

региона; координацию процесса взаимодействия элементов РИП 

между собой; обеспечение передачи информации между 

стратегическим и оперативным уровнями управления; организацию 

взаимодействия РИП с другими подсистемами региона.  

Проблему реализации тактического уровня в РБ иллюстрируют 

изменения позиции регионов в матрице РИП за 2010–2019 г. В таблице 

3.1 представлены факторы развития регионов, улучшивших позиции 

в матрице результатов оценки структурного-компетентностного 

дисбаланса регионов (переход в зону А), и сдерживающие факторы 

регионов, ухудшивших позиции (переход в зону С).  
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Таблица 3.1 

Факторы изменений позиций регионов в матрице оценки структурного-

компетентностного дисбаланса регионов России за период 2010–2019 гг. 
 

Регионы Факторы 

Примеры регионов, улучшивших свои позиции и перешедших в зону А  

(всего 6 регионов) 

Республика 

Татарстан 

− создание двух крупнейших объектов инновационной 

инфраструктуры «Иннополис» и «Алабуга»; 

− привлечение научных кадров из других стран (в 2016 г. – 

313 чел. из 10 стран, в 2019 г. – 248 чел. из 33 стран) 

Новосибирская 

область 

− создание ГАУ НСО «Новосибирский областной 

инновационной фонд»; 

− наличие крупных объектов инновационной 

инфраструктуры; 

− высокий экспорт инновационной продукции 

Томская 

область 

− создание мощного научно-образовательного комплекса: 

6 вузов, 12 НИИ; создание разветвленной инновационной 

подсистемы, включающей более 50 элементов 

Примеры регионов, ухудшивших свои позиции и перешедших в зону C (всего 12 

регионов) 

Республика 

Башкортостан 

− нехватка крупных объектов инновационной 

инфраструктуры; 

− отток научных кадров в другие регионы;  

− закрытие НИИ 

Самарская 

область 

− недостаточная координация между элементами РИП; 

− низкое финансирование НИОКР 

Челябинская 

область  

− низкий уровень качества управления РИП;  

− снижение численности научных кадров; 

− низкий уровень финансирования НИОКР 

 

Так, в регионах, которые улучшили свои позиции, активно велась 

работа по организации взаимосвязей между элементами РИП и по 

совершенствованию инновационной инфраструктуры, а в регионах, 

которые ухудшили свои позиции, не уделяли должного внимания 

вопросам управления инновационной деятельностью.  

Для обеспечения согласованного взаимодействия субъектов 

управления РИП на тактическом уровне предлагается механизм 

развития, основанный на снижении системно-стратегического разрыва 

в трансфере научных исследований через согласование интересов 

ключевых элементов (рис. 3.2). 
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В общем понимании механизм представляет собой комплекс 

инструментов, направленных на развитие РИП, включающий в себя 

взаимосвязанные элементы: управленческие, организационные, 

ресурсные, информационные, а также инструментарий. Механизм 

развития РИП – это система инструментов и мероприятий на всех 

уровнях управления РИП, направленных на снижение дисбалансов 

в условиях сдерживающих факторов. На рисунке 3.2 представлены 

элементы согласованного взаимодействия РИП и соответствующие им 

уровни управления. Так, механизм развития РИП, направленный на 

снижение дисбалансов в трансфере результатов научных 

исследований, должен реализовываться на тактическом уровне 

управления.  

Структура механизма развития РИП представлена на рис. 3.3.  

 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РИП

Инструменты

Субъект управления – федеральные и 

региональные органы государственной власти

Объект управления – элементы региональной 

инновационной подсистемы 
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Рис. 3.3. Механизм развития РИП  
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Главной целью механизма развития РИП является снижение 

выявленных дисбалансов. Задачи механизма развития РИП 

представлены для каждого уровня управления, где тактический 

уровень является определяющим.  

Задачи стратегического уровня выполняют органы 

государственной власти Российской Федерации, к числу которых 

относятся формирование долгосрочных задач развития РИП, 

понимание того, какой вклад может внести РИП в национальную 

инновационную подсистему. Также одной из важнейших задач 

федерального уровня является содействие в нормативно-правовом, 

финансовом, организационном обеспечении процессов развития РИП.  

Задачи тактического уровня в предлагаемом механизме 

соответствуют выделенным в нем дисбалансам (структурно-

компетентностному, технологическому и рыночному) и направлены на 

их снижение. 

Задачи оперативного уровня решают конкретные вопросы 

инновационного развития в регионе: подготовки научных кадров, 

развития инновационной инфраструктуры и обеспечения выпуска 

инновационной продукции. 

Механизм направлен на обеспечение согласованного 

взаимодействия всех элементов РИП и имеет процессно-ресурсный 

характер. Это означает, что в целях снижения дисбалансов в РИП 

механизм, с одной стороны, должен осуществляться на всех этапах 

трансфера результатов научных исследований, а с другой – должен 

обеспечивать реализацию ключевого принципа трансфера – 

соответствия итогового результата затраченным на него ресурсам. 

 

 

3.2. Инструменты снижения внутренних причин прерывания 

инновационного процесса в субъектах Российской Федерации 

 

Механизм содержит инструменты, направленные на повышение 

результата (превращение ресурсов в результат внутри этапа), и 

ресурсное обеспечение (переход результата в ресурс следующего 

этапа) трансфера результатов научных исследований. Предложенная 

структуризация инструментов по этапам трансфера представлена на 

рисунке 3.4.  
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Рис. 3.4. Инструменты механизма развития РИП 

 

К ключевым инструментам механизма снижения дисбалансов 

трансфера результатов научных исследований РИП относятся 

следующие. 

1. Формирование компетенций трансфера результатов научных 

исследований РИП. Компетенции научных кадров являются базовым 

условием достижения эффективности первого этапа трансфера 

результатов научных исследований РИП: от возникновения идеи до 

проведения конкретных фундаментальных и прикладных 

исследований.  

В целях осуществления процесса формирования компетенций 

необходима реализация следующих мероприятий: 

− установление приоритетов инновационного развития региона 

(региональные органы государственной власти (РОИВ) по 
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инновационной деятельности) для определения специальностей 

подготовки научных кадров РИП; 

− выявление конкурентного преимущества данных приоритетов 

(РОИВ по инновационной деятельности) для определения 

дополнительных компетенций научных кадров РИП; 

− прогноз количества научных кадров, обеспечивающих 

приоритеты инновационного развития РИП, формирование 

контрольных цифр приема (Министерство науки и высшего 

образования региона); 

− выбор организации, ведущей подготовку необходимых 

научных кадров (Министерство науки и высшего образования 

региона); 

− установление ключевых компетенций научных кадров в 

соответствии с конкретными отраслевыми задачами по каждому из 

приоритетов инновационного развития региона (вузы, РАН и др.). 

Реализация данных мероприятий позволит повысить результат 

первого этапа трансфера научных исследований РИП через проведение 

научных исследований по приоритетам инновационного развития 

региона, которые будут выполнять научные кадры в процессе 

подготовки. 

2. Мониторинг спроса и предложения результатов НИОКР. 

Данный инструмент необходим для обеспечения структурно-

компетентностного соответствия научных исследований потребностям 

в разработке инновационной продукции. Главной целью реализации 

данного инструмента является содействие передаче результатов 

научных исследований на второй этап.  

В целях осуществления мониторинга необходима реализация 

следующих мероприятий:  

− организация системы межведомственного взаимодействия 

РОИВ; 

− формирование государственного заказа на НИОКР с учетом 

потребностей крупного, среднего и малого бизнеса; 

− выявление проблем инновационного развития крупного, 

среднего и малого бизнеса. 

3. Формирование технологий трансфера результатов научных 

исследований РИП. Данные инструменты обеспечивают достижение 

результата этапа «разработка инновационной продукции», в процессе 

которого научные исследования превращаются в конкретную модель 

(проект) инновационного продукта. 
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Для обеспечения данного этапа необходимы мероприятия, 

направленные на увеличение возможностей инновационной 

инфраструктуры региона: 

− создание новых объектов инновационной инфраструктуры; 

− организация в вузах площадок для инновационных 

исследований и разработок; 

− создание условий для взаимодействия элементов РИП; 

− формирование особых экономических зон, направленных на 

поддержку инновационной деятельности; 

− создание системы организационно-информационной 

поддержки инновационно активных предприятий. 

4. Мониторинг уровня технологического развития. 

Осуществление мониторинга заключается в разработке мероприятий, 

проведении оценки и обоснования выбора технологий и продвижении 

лучших технологических решений мирового уровня в регионе. 

В целях осуществления мониторинга уровня технологического 

развития региона необходима реализация следующих мероприятий: 

− качественная и количественная оценка инновационных 

возможностей предприятий региона; 

− выявление основных проблем технологического развития 

региона; 

− оценка потребности в новых технологических мощностях; 

− оценка достаточности инновационной инфраструктуры.  

5. Реализация способностей трансфера результатов научных 

исследований РИП. Данный инструмент направлен на создание 

условий для распространения инноваций.  

В рамках реализации названного инструмента рекомендуется 

проводить следующие мероприятия: 

− поиск потребителей инновационных проектов; 

− стимулирование инновационной активности предприятий; 

− организация государственно-частного партнерства; 

− создание условий для привлечения инвестиций в 

инновационную деятельность.   

6. Мониторинг потребностей в инновационной продукции. 

Данный инструмент призван обеспечить взаимодействие этапов 

«выпуск инновационной продукции» и «внедрение ее на рынок».  

Включает в себя проведение следующих мероприятий: 
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− прогноз перспектив развития инновационной деятельности в 

регионе; 

− прогноз потребности в новых технологиях и инновационной 

продукции;  

− анализ потребностей предприятий в инновационной 

продукции. 

7. Коммерциализация инновационной продукции. Инструмент 

связан с проведением маркетинговых мероприятий по продвижению 

инновационной продукции на рынок, оценке стоимости 

инновационного товара или услуги.  

К данному инструменту относятся следующие мероприятия: 

− создание центров коммерциализации, консалтинговых 

компаний и др.; 

− реализация программы импортозамещения товаров и 

оборудования и др.; 

− организация ярмарок с демонстрацией инновационной 

продукции.  

Предлагаемый механизм развития РИП на основе снижения 

дисбалансов в трансфере научных исследований в экономику региона 

выступает важным инструментом управления, обеспечивающим 

достижение стратегических целей регионального развития. 

Для реализации механизма развития РИП необходимо 

соответствующее организационное обеспечение. Под ним понимается 

система, в которую встроены субъекты осуществления процессов и 

функций механизма развития РИП, а также институциональные 

условия и рекомендации для повышения эффективности его 

реализации. 

Организационное обеспечение механизма развития РИП на всех 

этапах инновационного процесса включает в себя:  

− организацию обеспечивающей инфраструктуры – 

формирование новых взаимосвязей между элементами РИП в 

региональном научно-образовательном центре; научно-

образовательный центр не имеет законодательно утвержденного 

определения, но имеет широкий круг обозначений – это могут быть как 

отдельные академические институты, так и «комплексные системы, 

представляющие собой взаимосвязи вузов, институтов, научно-

образовательных центров, организаций инновационной 

инфраструктуры по конкретному направлению науки и техники на 

уровне региона или страны» [198];  
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− организацию нормативно-правового обеспечения – разработку 

региональной программы развития инновационной подсистемы, 

позволяющей формировать институциональные условия развития 

РИП. 

 

 

3.3. Рекомендации по снижению структурно-компетентностного 

дисбаланса в региональных инновационных подсистемах 

субъектов Российской Федерации 
 

Научные кадры (доктора, кандидаты наук и магистры) 

обеспечивают первый этап трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона, занимаясь приращением 

фундаментальных и прикладных исследований. В первой главе 

определены роль и место научных кадров в развитии РИП, их 

структура, функции и задачи. Именно научные кадры являются 

основным ресурсом первого этапа трансфера, от них зависит 

протекание всего управляемого инновационного процесса [65, 167]. 

Исходя из этого подготовка научных кадров должна осуществляться в 

соответствии с приоритетами инновационного развития региона и 

задачами развития РИП.  

Причиной возникновения структурно-компетентностного 

дисбаланса является несбалансированность в системе подготовки 

научных кадров. Соответственно, для его нивелирования необходим 

комплекс мер согласованного взаимодействия субъектов управления 

системой подготовки научных кадров РИП.  

Такой мерой может быть разработка региональной программы 

развития системы подготовки научных кадров, направленной на 

обеспечение структурно-компетентностного соответствия научных 

кадров РИП за счет организации научно-образовательных процессов. 

Региональная программа развития системы подготовки научных 

кадров должна включать себя следующие документы: план 

мероприятий по подготовке научных кадров РИП; прогноз 

количественных и качественных показателей, отражающих состояние 

научных кадров. 

В качестве мероприятий, направленных на обеспечение научными 

кадрами первого этапа трансфера результатов научных исследований 

РИП, можно выделить прогнозные, организационные и финансовые 

меры (рис. 3.5). 
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1. Прогнозные мероприятия, направленные на определение 

количественных и качественных показателей подготовки научных 

кадров для потребностей РИП.  

В отношении качественных параметров прогноза предлагается 

установить ключевые компетенции научных кадров в соответствии с 

конкретными отраслевыми задачами по каждому приоритетному 

направлению инновационного развития региона.  

 

I Обеспечить структурно-компетентностностное соответствие научных кадров потребностям РИП

Формирование компетенций трансфера 

научных исследований РИП

Мониторинг спроса и предложения результатов 

НИОКР в регионе

ПРОГНОЗНЫЕ

Формирование прогнозных 

компетентностных моделей научных 

кадров

Прогноз необходимого количества 

научных кадров для развития РИП

Предложения по целевому приему 

научных кадров междисциплинарных 

программ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

Выделение приоритетных направлений 

развития науки, техники и технологий

Привлечение ведущих ученых к 

процессу подготовки научных кадров

Формирование программ подготовки 

научных кадров на основе 

междисциплинарного подхода

Формирование государственного 

заказа на НИОКР с учетом 

потребностей РИП

Государственный заказ на подготовку 

кадров новых компетенций

Создание междисциплинарных 

научно-образовательных центров

ФИНАНСОВЫЕ

Создание системы грантов для 

поддержки фундаментальных и 

прикладных междисциплинарных 

исследований

Создание инвестиционных фондов 

поддержки инновационной 

деятельности

Введение системы регионального 

стимулирования для подготовки 

научных кадров  
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Рис. 3.5. Прогнозные, организационные и финансовые меры по 

снижению первого (структурно-компетентностного) дисбаланса 

трансфера результатов научных исследований РИП 
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Данные компетенции дополняют профессиональные и 

организационные компетенции научных кадров, позволяя получать 

качественно новые научные результаты, в том числе на стыке научных 

дисциплин, интегрировать фундаментальные исследования в практику 

инновационной деятельности, создавать кадровый базис для 

непрерывного трансфера результатов научных исследований в 

экономику региона [74]. Более того, адаптация системы образования 

под условия развития РИП происходит именно через изменение 

системы подготовки научных кадров в сторону усиления их 

профессиональных компетенций в области инноваций.  

При формировании научных кадров, способных к выполнению 

актуальных исследований, необходимо выделить уровни компетенций, 

которыми наделяются научные кадры в процессе обучения в 

аспирантуре (докторантуре) (табл. 3.2).  
Таблица 3.2 

Ключевые компетенции научных кадров трансфера  

результатов научных исследований РИП 
 

Уровни 

компетен-

ций 

Период 

приобретения 
Профессиональные компетенции 

Техники 

1 год 

обучения в 

аспирантуре 

Коммуникативные, информационные: 

сбор, обработка, накопление информации, 

описание проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов и др. 

Исследо-

ватели 

2–3 года 

обучения в 

аспирантуре 

Проектировочные, аналитические, 

познавательные: анализ данных, поиск связей и 

тенденций развития РИП и ее конкурентного 

преимущества; использование цифровых 

технологий для создания и распространения 

научных данных открытого доступа; поиск 

решения социально-экономических и 

технических проблем при помощи новых 

технологий и конкурентного преимущества и др. 

Эксперты 

Подготовка  

к защите 

диссертации 

Оценочные: оценка проводимых исследований с 

точки зрения необходимости для развития 

приоритетов РИП; оценка возможностей, 

необходимых для выполнения исследования; 

оценка возможности применения новых 

технологий и использования конкурентного 

преимущества и др. 
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Продолжение таблицы 3.2 
 

Уровни 

компетен-

ций 

Период 

приобретения 
Профессиональные компетенции 

Генераторы 

идей 

Защита 

диссертации, 

получение 

ученой 

степени 

Концептуальные, презентационные: 

− описание концепций развития приоритетов 

РИП, определение конкретной проблемы и цели 

исследований; 

выдвижение идей для развития приоритетов 

РИП и возможности использования их 

конкурентных преимуществ и др. 

 

На рисунке 3.6 представлены функции научных кадров по уровням 

компетенций. 

 

➢ выполняют работу по сбору, обработке и накоплении 
статистической информации;

➢ составляют описание проводимых исследований и 
разрабатываемых проектов, необходимые 
спецификации, диаграммы, таблицы, графики и другую 
техническую документацию и др. 
(1-й год обучения)

➢ выполняют работу по оценке и анализу тенденций и 
взаимосвязей 
в проблемных социально-экономических процесса 
региона 
(2-3-й год обучения)

➢ являются носителями профессионального опыта в какой-
то одной области;

➢ создают возможности для применения своих знаний 
(доктора наук) (подготовка к защите диссертации)

Техники

Исследователи

Эксперты

➢ являются источниками новых идей и разработок;

➢ являются руководителями крупных научно-
исследовательских работ (защита диссертации, 
получение степени кандидата или доктора наук)

Генераторы идей

 
 

Рис. 3.6. Функции научных кадров по уровням компетенций 

 

Рассмотрим меры по повышению компетентности научных кадров 

[42, 64, 66, 67, 93]. 

Для развития составляющих компетентности предлагается 

использовать четыре группы инструментов (рис. 3.7), каждый из 

которых направлен на развития двух и более составляющих 

профессиональной компетентности. Рассмотрим их подробнее. 
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1. Тренинги. 

Тренинги как способ повышения креативности и развития иных 

качеств не получили своего распространения среди научных кадров. 

Как правило, они применяются в коммерческих структурах [141, 173]. 

Однако они являются одним из наиболее действенных способов 

повышения креативного мышления, что в свою очередь является 

ключевым условиям для инновационного развития научных кадров. 

Российский рынок тренингов достаточно разнообразен, здесь мы не 

будем их описывать.  

 

Само-
презентация

Коммуника-
тивность и 
работа в 
команде

Формирование 
научных 
связей и 

трансляция 
знаний

Самомотивация и 
стрессо-

устойчивость

Готовность 
к инновациям

Составляющие 

компетентности

Тренинги

Внутренние методы 

повышения 

креативности 

сотрудников 

Развитие связей с 

другими научными 

учреждениями

Развитие связей с 

ВУЗами

Инструменты 

повышения 

компетентности

ораторское 

мастерство

тренинги 

креативности

тренинги по 

развитию 

корпоративного 

духа и др.

«Action learning»

«Secondment»

. Storytelling

корпоративные 

встречи и др.

обмен опытом 

научной 

деятельности с 

другими 

учреждениями

временный обмен 

сотрудниками

договора о 

сотрудничестве и 

др.

поддержка 

преподавания 

дисциплин научными 

сотрудниками

привлечение 

студентов и аспирантов 

на практику

органиазция 

совместных 

мероприятий 

со студентами

 
Рис. 3.7. Инструменты повышения компетенций научных кадров 

 

2. Внутренние методы повышения креативности 

сотрудников. 

Эти методы также больше развиты в коммерческих организациях, 

научная среда изначально не предполагала отклонений от 

классических методов управления персоналом. Как правило, это 

базовая система мотиваций, прежде всего финансовых, связанных с 

результативностью научных исследований [149]. 
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Однако некоторые методы повышения креативности сотрудников 

вполне применимы и в научных организациях [179]. К ним можно 

отнести: 

1)  «Action learning» – это создание временных групп сотрудников 

из различных структурных подразделений для решения отдельных 

реальных задач. Метод позволяет оценить лидерские качества 

отдельных сотрудников и приобрести навыки решения проблем 

команды; 

2) «Secondment» – временное «отправление» одного из 

сотрудников в другое структурное подразделение для овладения 

необходимыми навыками; 

3) Storytelling (метафорическая игра) – это метод «рассказывания 

историй», в данном случае об истории своего научного становления, о 

внешних связях, причем «рассказчик» концентрируется на 

положительных аспектах научной работы. Метод направлен на 

изменение установок и поведения сотрудников, а также на 

формирование мотивации к саморазвитию, прежде всего молодых 

ученых; 

4) Shadowing («следовать как тень») и Buddying (метод, при 

котором новый сотрудник получает опыт от опытного руководителя в 

процессе выполнения работы). В случае научной организации молодой 

сотрудник прикрепляется к опытному сотруднику, повсюду его 

сопровождая и участвуя в его научных исследованиях; 

5) обсуждение собственных проектов. Одна из главных проблем 

молодых ученых и аспирантов заключается в том, что они не имеют 

возможности обсуждать свои научные проекты. Выделение отдельного 

времени для обсуждения научных исследований молодых ученых 

позволит как повысить их мотивированность, так и получить обратную 

связь от более опытных сотрудников [201]; 

6) стимулирование лучших креативных идей. Креативность 

научных сотрудников должна максимально поддерживаться со 

стороны руководства, в том числе за счет материального или 

нематериального поощрения. Это обеспечит развитие конкуренции в 

креативности, а соответственно, и позволит повысить 

инновационность самой научной организации; 

7) проведение корпоративных встреч. Обсуждение научных и 

ненаучных проблем в неформальной обстановке может стать большим 

стимулом к саморазвитию подчиненных и решить ряд проблемных 

вопросов развития организации; 
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8) в зависимости от ситуации и проблем руководство структурных 

подразделений и научной организации в целом может применять и 

иные традиционные и инновационные методы управления персоналом. 

3. Развитие связей с другими научными учреждениями и 

организациями. 

Обмен опытом – один из наиболее перспективных и 

недооцененных способов повышения результативности научных 

сотрудников научной организации [124]. Кроме того, он может быть 

большим стимулом к саморазвитию и самомотивации для аспирантов, 

молодых ученых, которые не знают о перспективных направлениях 

научных исследований, о том, какие идеи сейчас актуальны и в каких 

направлениях можно развивать собственные научные исследования 

[190]. 

4. Развитие связей с вузами. 

На сегодня это главный, если не единственный способ обеспечения 

воспроизводства кадрового потенциала научной организации. 

Активное сотрудничество со студентами, привлечение их в 

аспирантуру научных учреждений является основой для 

формирования будущего кадрового состава научной организации 

[200]. Кроме того, обсуждение направлений научных исследований со 

студентами может привести к появлению новых креативных идей по 

изучаемой проблематике.  

В совокупности применение представленных инструментов 

развития профессиональной компетентности может значительно 

повысить инновационный потенциал научных кадров.  

2. Организационные мероприятия, в основе которых лежат 

способы подготовки научных кадров.  

В настоящее время большинство научных прорывов совершается 

на стыке двух сфер деятельности. Для подготовки научных кадров, 

способных к развитию идей, необходимых для РИП, необходимы 

новые методы и способы их подготовки. Таким способом является 

междисциплинарный подход, который удовлетворяет потребности 

в необходимых компетенциях научных кадров и основан на 

взаимодействии различных отраслей науки для формирования 

системы ключевых компетенций научных кадров РИП.  

Междисциплинарный подход к подготовке научных кадров можно 

определить как способ подготовки научных кадров, основанный на 

внедрении нескольких областей знаний в образовательный процесс 

[176]. Его преимуществами является комплексное решение проблем и 
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выполнение научных исследований, необходимых для развития РИП. 

В процессе междисциплинарной подготовки научных кадров большее 

количество исследований приведет к развитию новых концепций, идей 

и технологий [129, 137, 143,157]. 

Для внедрения междисциплинарного подхода в образование 

научных кадров необходимо формирование междисциплинарных 

программ подготовки. Рассмотрим пример их формирования на основе 

приоритетов инновационного развития России и ее регионов. В 

Российской Федерации одним из приоритетов развития регионов 

являются цифровые технологии [39, 95, 97, 194]. Так, 

междисциплинарная программа должна складываться из дисциплин, 

касающихся общероссийских и региональных приоритетов 

инновационного развития.   

Основные этапы формирования междисциплинарной программы 

подготовки представлены на рисунке 3.8.  
 

➢ формирование и применение междисциплинарных связей 
между 
учебными структурами и институтами для решения 
прикладных задач 
в приоритетных областях знаний;

➢ формирование междисциплинарных рабочих программ; 

➢ повышение мотивации и активизация учебно-
познавательной деятельности магистрантов и аспирантов

➢ анализ учебного материала по дисциплинам перспективных 
областей знаний с целью выявления вопросов, для 
многоаспектного рассмотрения которых необходимо 
привлечь междисциплинарный материал;

➢ отбор междисциплинарного материала для каждой темы в 
соответствии с целями ее изучения и научным содержанием;

➢ анализ и отбор материала смежных дисциплин для 
использования в учебном процессе

➢ определение места междисциплинарного материала, логики 
его подачи и выбор методов и средств обучения;

➢ прогнозирование предполагаемых результатов 
междисциплинарного синтеза;

➢ определение критериев и показателей оценки знаний 
обучаемых, сформированных на междисциплинарной основе 
в соответствии с целями обучения

1. Согласование 

рабочих программ 

разных 

специальностей 

аспирантуры и 

магистратуры

2. Наполнение и 

подготовка 

междисциплинарного 

обучающего 

компонента

3. Формирование 

междисциплинарных 

форм обучения

➢ мониторинг научно-технических достижений; 

➢ форсайт-прогноза необходимых компетенций; 

4. Анализ процессов 

развития компетенций 

научных кадров 

ЭТАП МЕРОПРИЯТИЯ

 
 

Рис. 3.8. Этапы формирования междисциплинарной программы 

подготовки научных кадров 
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За разработку междисциплинарных программ отвечают 

конкретные вузы, а за согласование данных программ с приоритетами 

региона – Министерство образования и науки региона. 

Таким образом, для удовлетворения современных потребностей 

РИП научные кадры должны обладать компетенциями и 

способностями для создания «цифровых платформ, разработки 

базовых технологий цифровой экономики, управления цифровой 

трансформацией бизнеса и цифровой инфраструктурой» [27, 35, 74, 

100]. 

Примеры направлений подготовки научных кадров на основе 

междисциплинарного подхода представлены на рисунке 3.9. 

 

➢ «Электронные сервисы и интеллектуальные 
информационные технологии 
в экономике»; 

➢ «Цифровые технологии в государственном и 
муниципальном управлении»;

➢ «Информационная аналитика в цифровой 
экономике»;

➢ «Противодействие уголовным правонарушениям в 
сфере информатизации»;

➢ «IT-менеджмент»;

➢ «IT-аудит»и т.д.

➢ «Анализ больших данных»;

➢ «Компьютерная мехатроника»;

➢ «Компьютерные науки и технологии»;

➢ «Smart-технологии» и т.д.

➢ «Развитие цифровых социальных сервисов»;

➢ «Цифровые технологии в решении социальных 
проблем»;

➢ «Цифровая гуманитаристика»

➢ «Цифровая история»;

➢ «Дизайнер виртуальных миров»;

➢ «ИТ-и журналистика» и т.д.

Цифровые 
технологии и 
решения 

экономической и 
управленческой 

сферы

Цифровые 
технологии и 
решения 

технической 
сферы

Цифровые 
технологии и 
решения 

социальной сферы

СФЕРА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

 
 

Рис. 3.9. Направления подготовки научных кадров  

по междисциплинарным программам  

 

3. Финансовые мероприятия, заключающиеся в формировании 

эффективного финансирования целей первого этапа трансфера 
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результатов научных исследований: введение системы регионального 

стимулирования для подготовки научных кадров, поддержка молодых 

ученых перспективных направлений обучения; создание системы 

грантов для поддержки фундаментальных и прикладных 

междисциплинарных исследований; создание инвестиционных фондов 

поддержки инновационной деятельности; создание механизмов 

государственно-частного партнерства. 

Предложенные мероприятия способствуют снижению первого 

структурно-компетентного дисбаланса в трансфере результатов 

научных исследований в экономику региона, что обеспечит 

непрерывность инновационного процесса РИП.  
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ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

4.1. Анализ предпосылок к возникновению дисбалансов 

региональной инновационной подсистемы  

Республики Башкортостан 

 

Развитие РИП является одной из задач органов государственной 

власти регионов России. В Республике Башкортостан в «Стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на 

период до 2030 года» определено, что достижение приоритетов 

инновационного развития невозможно без организации условий для 

развития РИП [12].  

Республика Башкортостан занимает высокие позиции среди 

других регионов России по показателям развития инновационного 

бизнеса:                11-е место среди всех субъектов Российской 

Федерации, 4-е –среди регионов Приволжского федерального округа 

(далее – ПФО) в 2018 г. Это говорит о наличии достаточно высокого 

потенциала РИП республики, способной к получению эффектов для 

экономики не только региона, но и России в целом [111, 156]. 

Рассмотрим внешние факторы, влияющие на РИП Республики 

Башкортостан. К ним можно отнести мировые и российские тенденции 

развития научной и инновационной деятельности (рис. 4.1). 

По показателям научной и инновационной деятельности Россия 

отстает от большинства развитых и развивающихся стран. Регионы 

России, в том числе и Республика Башкортостан, следуют данным 

тенденциям.  

В таблице 4.1 представлена динамика показателей инновационной 

деятельности по регионам России и место Республики Башкортостан.  

Республика Башкортостан вошла в Топ-20 регионов России, 

которые увеличили долю инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции в 1–1,5 раза, но по доле затрат на 

технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции 

и численности исследователей в республике наблюдается спад от 1,1 

до 1,5 раза.  
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Усиление роли науки

(доля мирового рынка наукоемкой 

продукции 

у США 35%, Японии – 3 % и 

Германии – 16 %)

Увеличение доли расходов на НИОКР 

в валовом внутреннем продукте 

(за последние 25 лет наблюдается 

рост  

в Японии – с 2,8% до 3,5%; 

Германии – с 2,1% до 2,9%)

Увеличение числа исследователей 

(за период с 199  по 2 19 гг. рост в 

США составил 29%, в Европейских 

странах – 55%, 

в Китае – более чем в 2 раза)

Снижение роли науки 

(около 25% изобретений в мире 

приходилось 

на СССР, сегодня у России только 

 ,3% мирового рынка наукоемкой 

продукции)

Снижение доли расходов на НИОКР

в валовом внутреннем продукте 

(с 199  по 2 19 гг. уменьшилась

с 2,1% до 1,12%)

Снижение числа исследователей 

(за период 199 -2 19 гг. уменьшилось 

в 3 раза)

Роль науки

Расходы на НИОКР

Кадровый потенциал

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

 
 

Рис. 4.1. Мировые и российские тенденции развития  

научной и инновационной деятельности 

 

Как было определено ранее, основой РИП является 

инновационный процесс, главная функция которого – обеспечение 

непрерывности трансфера результатов научных исследований в 

экономику региона. Каждому этапу трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона соответствует подсистема, 

включающая в себя конкретные элементы РИП. В этой связи анализ 

состояния и перспектив развития РИП Республики Башкортостан 

проведен по следующим основным этапам: 

1) анализ подсистемы производства знаний; 

2) анализ подсистемы распространения знаний; 

3) анализ подсистемы использования знаний; 

4) анализ подсистемы реализации результатов.  
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Таблица 4.1 

Распределение регионов России по динамике роста отдельных 

показателей инновационного развития за 2010–2019 гг., 

 количество регионов 
 

Показатель 

Рост/спад значения показателя за 2010–2019 гг. 

Спад 

более 

чем  

в 2 

раза 

Спад 

от  

1,5 

до 2 

раз 

Спад  

от 1,1  

до 1,5 

раза 

Рост  

от 1  

до 

1,5 

раза 

Рост  

от 1,5 

до  

2 раз 

Рост 

более 

чем  

в 2 

раза 

Доля инновационных 

товаров, работ, услуг в 

общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, 

услуг2 

4 20 29 21 15 14 

в том числе место 

Республики 

Башкортостан 

      

Доля затрат на 

технологические 

инновации в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 

14 33 20 4 9 3 

в том числе место 

Республики 

Башкортостан 

      

Численность 

исследователей3 
7 3 44 16 6 3 

в том числе место 

Республики 

Башкортостан 

      

 

1. Анализ подсистемы производства знаний 

Создание инноваций, их конкурентоспособность во многом 

определяются организационной составляющей подсистемы 

«производства знаний», проявляющейся в обеспечении этапа 

трансфера «проведение научных исследований» и перехода на этап 

«разработка инновационной продукции».  

 
 
2 Расчет, ф. № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» (годовая). 
3 В таблице не учтены Республика Крым и г. Севастополь, по четырем регионам данные отсутствуют.  



97 
 

На территории Республики Башкортостан по состоянию на 2019 г. 

сформированы следующие элементы подсистемы производства 

знаний: Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Уфимский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук» (УФИЦ РАН) и Государственное 

бюджетное научное учреждение «Академия наук Республики 

Башкортостан» (АН РБ), включающие институты различного 

академического профиля; вузы и их филиалы, имеющие действующую 

лицензию на образовательную деятельность [106, 189]. 

В целом в Республике Башкортостан в 2019 г. научные 

исследования и разработки выполняли 73 организации. По сравнению 

с предыдущим годом их число сократилось на 2 ед., с 2010 г. – 

увеличилось на 13 ед. В структуре организаций доминирующую роль 

играли организации государственной формы собственности, доля 

которых в 2019 г. составила 70% (из них 77% находились в 

федеральной собственности, 23% – в собственности Республики 

Башкортостан). Число организаций частной формы собственности 

составило 20%, смешанной российской собственности и 

собственности государственных корпораций – 10%.  

Для обеспечения первого этапа трансфера результатов научных 

исследований необходимы научные кадры. Результаты анализа 

состояния научных кадров в регионе показали, что доля 

исследователей в Республике Башкортостан в общей численности 

исследователей России составляет 1,1% (15-е место среди регионов 

Российской Федерации, 3-е –среди регионов ПФО). Анализируя 

динамику значений данного показателя, можно сделать вывод о том, 

что за 2010–2018 гг. она выросла с 0,97 до 1,1% (рис. 4.3). 

В целом можно отметить снижение общего числа научных кадров 

с 2015 по 2019 гг. на 1,3%. Пропорционально наблюдается снижение 

численности кандидатов и докторов наук [158, 159] (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Динамика численности научно-исследовательского персонала 

в Республике Башкортостан, чел. [161, 186, 197] 

 

Доля кандидатов наук среди всех сотрудников научных 

организаций составила 10,7%, доля докторов наук – 3,5% (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Доля кандидатов и докторов наук среди общего числа 

исследователей в Республике Башкортостан, % [162, 195] 

 

Оценить потенциал для развития персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, можно при помощи анализа кадрового 

потенциала региона в виде динамики численности аспирантов и 

докторантов. Анализ показал значительное сокращение их численности 

за период с 2010 по 2019 гг. Так, численность аспирантов сократилась 

7 655
8 238 8 262

7 726 7 795 7 555

3739

4298 4383 4108 4190
4594

770 826 921 849 841 810
245 276 274 248 277 264

2010 2013 2015 2017 2018 2019

Всего Исследователи и техники из них кандидаты наук из них доктора наук

72,9 74,4 72,7 73,3 73,3
76,6

20,6 19,2 21 20,7 20,1
17,6

6,6 6,4 6,3 6 6,6 5,7

2010 2013 2015 2017 2018 2019

Исследователи и техники Кандидаты наук Доктора наук



99 
 

более чем в 2 раза, докторантов – в 4 раза. Это свидетельствует о том, 

что в Республике Башкортостан наблюдается слабая преемственность в 

науке и через ближайшие 10 лет науку ожидает еще большее 

сокращение численности научных кадров (рис. 4.4). 

Сокращение численности аспирантов –не единственная проблема 

формирования научных кадров. Наиболее значимым является то, что 

более 70% обучающихся, закончивших аспирантуру и докторантуру, 

выпускаются без защиты кандидатской диссертации. 

 

 
 

Рис. 4.4. Численность аспирантов и докторантов  

в Республике Башкортостан, чел.  

 

Результаты анализа структуры научных кадров по секторам 

экономики с 2010 по 2019 гг. показали, что доля в 

предпринимательском секторе в общей численности исследователей 

увеличилась на 16%, в секторе образования осталась неизменной, в 

государственном секторе соответственно – сократилась на 16%. 

Еще одним значимым показателем, оценивающим процессы, 

происходящие внутри первого этапа трансфера результатов в 

экономику региона, является финансирование научных исследований 

и разработок. В 2019 г. объем внутренних затрат на научные 

исследования и разработки в реальных ценах вырос в 2,5 раза по 

сравнению с 2010 г., но в сопоставимых ценах 2010 г. уровень затрат 

остался на уровне 2015 г. (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Динамика затрат на научные исследования и разработки  

в Республике Башкортостан, млн руб. 

 

Результатом первого этапа трансфера научных исследований РИП 

являются выданные патенты и число разработанных передовых 

производственных технологий. Данные показатели выступают 

ресурсным обеспечением второго этапа трансфера «разработка 

инновационной продукции». Этот этап обеспечивает подсистема 

производства знаний.  

Таким образом, результаты анализа состояния подсистемы 

производства знаний в Республике Башкортостан показали, что в 

регионе сформированы элементы РИП, но наблюдается недостаточное 

ресурсное обеспечение данного этапа: несоответствие подготовки 

научных кадров потребностям развития научной и инновационной 

деятельности и отсутствие необходимых затрат на научные 

исследования и разработки.  

2. Анализ подсистемы распространения знаний 

Подсистема распространения знаний обеспечивает второй этап 

трансфера результатов научных исследований РИП. В настоящее 

время в Республике Башкортостан сформированы следующие 

элементы подсистемы распространения знаний РИП: 24 отраслевых 

НИИ и проектных института, 10 конструкторских бюро. 

Для обеспечения эффективного процесса этого этапа трансфера 

необходимы достаточное количество затрат на технологические 

инновации, количество выданных патентных заявок и разработанных 
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передовых производственных технологий, число организаций, 

осуществляющих технологические инновации.   

Количество выданных патентов в Республике Башкортостан 

незначительно увеличивается на 8 ед. в расчете на 1 млн человек 

населения [187]. При том, что в России данный показатель в 2019 г. 

снижается на 20 ед. по сравнению с 2010 г. (табл. 4.2). 
 

Таблица 4.2 

Число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским 

заявителям, в расчете на 1 млн чел. населения, ед. 
 

Территория 2010 2012 2014 2016 2018 2019 

Темп 

прироста 

2019/10 

Российская 

Федерация 
151,4 156,8 157,7 143,2 139,8 137,1 – 9,4% 

Приволжский 

федеральный 

округ 

111,6 118,6 114,6 97,3 113,1 119,7 7,3% 

Республика 

Башкортостан 
114,7 139,4 118,1 119,5 134,0 156,1 36,1% 

 

Если рассмотреть динамику за последние 9 лет, то доля 

Республики Башкортостан в общем числе поданных заявок и выданных 

патентов на изобретения в ПФО остается примерно на одном уровне 

(рис. 2.7).  

 

 
 

Рис. 2.7. Доля Республики Башкортостан в количестве поданных заявок 

и выданных патентов на изобретения в регионах ПФО, % 
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Количество разработанных передовых технологий в Республике 

Башкортостан увеличилось всего на 9 ед. с 2010 по 2019 гг. и до сих 

пор остается на низком уровне. Доля республики в ПФО по данному 

показателю составила всего 5,9% в 2019 г. (табл. 4.3). 
 

Таблица 4.3 

Динамика количества разработанных передовых производственных 

технологий, ед.  
 

Территория 2010 2012 2014 2015 2016 2018 2019 

Российская 

Федерация 
864 1323 1409 1398 1534 1565 1620 

Приволжский 

федеральный 

округ 

142 256 284 238 279 264 219 

Республика 

Башкортостан 
4 6 7 8 10 11 13 

Доля РБ в ПФО 2,8 2,3 2,5 3,4 3,6 4,2 5,9 

 

Лидерами в ПФО являются такие регионы, как Республика 

Татарстан, Самарская и Нижегородская области, в которых значения 

данного показателя превышают более чем в 4 раза в 2019 г. значения 

Республики Башкортостан. 

Финансирование подсистемы распространения знаний 

осуществляется через затраты на технологические инновации. 

В 2019 г. в Республике Башкортостан данный показатель составил 28,9 

млрд руб., что на 1,4% ниже, чем в предыдущем году (табл. 4.4).  

 
Таблица 4.4  

Затраты на технологические инновации в Республике Башкортостан 
 

Показатель 
Терри-

тория 
2010 2016 2017 2018 2019 

Изменение 

показателя 

2019/2010 

Затраты на 

тех. 

инновации, 

млрд руб. 

Россия 400,8 1284,6 1405,0 1472,8 1954,1 
Рост в 4,9 

раза 

ПФО 14,4 258,8 336,9 397,3 437,3 
Рост в 30,4 

раза 

РБ 2,9 28,9 29,9 29,3 28,9 
Рост в 10 

раз 

Доля РБ в ПФО, % 
20,4 11,2 8,9 7,4 6,6 

Спад в 3,1 

раз 

Доля РБ в России, % 
0,7 2,3 2,1 2,0 1,5 

Рост в 2,1 

раз 



103 
 

Наибольшее значение показателя затрат на технологические 

инновации в Республике Башкортостан было в 2017 г., когда оно 

составило 29,9 млрд руб. (8,9% от затрат ПФО, 2,1% от затрат России). 

Анализ структуры затрат показал, что в 2011 г. 65% затрат 

приходилось на собственные средства предприятий, к 2019 г. значение 

показателя сократилось в 2 раза и составило 37%. Увеличение затрат 

на технологические инновации произошло за счет прочих источников 

финансирования (кредиты банков, заемные средства других 

организаций) с 24 до 57%.  

Структура затрат по видам инновационной деятельности в 

Республике Башкортостан за 2010 и 2018 г. представлена в таблице 4.5. 

Из данной таблицы видно, что значительный рост произошел 

только за счет приобретения машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями. Затраты на приобретение прав на 

патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных 

образцов, полезных моделей отсутствуют.  
 

Таблица 4.5 

Затраты на технологические инновации организаций  

по видам инновационной деятельности  

в Республике Башкортостан, млрд руб. 
 

Виды затрат 

2010 г. 2018 г. 

2018 г. 

в ценах 

2010 г. 

млрд. 

руб. 
доля 

млрд. 

руб. 
доля 

млрд. 

руб. 

Всего 6,8 100,0 29,3 100,0 18,9 

Исследование и разработка 

новых продуктов, услуг и 

методов их производства 

(передачи), новых 

производственных 

процессов 

0,1 1,5 4,8 16,4 3,1 

Производственное 

проектирование, дизайн и 

другие разработки (не 

связанные с научными 

исследованиями и 

разработками) новых 

продуктов, услуг и методов 

их производства (передачи), 

новых производственных 

процессов 

1,2 17,6 0,2 0,7 0,1 
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Продолжение таблицы 4.5 
 

Виды затрат 

2010 г. 2018 г. 

2018 г. 

в ценах 

2010 г. 

млрд. 

руб. 
доля 

млрд. 

руб. 
доля 

млрд. 

руб. 

Приобретение машин и 

оборудования, связанных с 

технологическими 

инновациями 

2,1 30,9 21,2 72,4 13,7 

Приобретение новых 

технологий 
1,4 20,6 0,3 1,0 0,2 

Приобретение программных 

средств 
  0,9 3,1 0,6 

Другие виды подготовки 

производства для выпуска 

новых продуктов, внедрения 

новых услуг или методов их 

производства (передачи) 

2,0 29,4 0,3 1,0 0,2 

Обучение и подготовка 

персонала, связанные с 

инновациями 

- - 0,1 0,3 0,1 

Прочие затраты на 

технологические инновации 
- - 1,5 5,1 1,0 

 

Таким образом, результаты анализа подсистемы распространения 

знаний выявили следующие проблемы, существующие на втором этапе 

трансфера результатов научных исследований: недостаточная 

патентная активность в регионе, низкая доля разработанных 

производственных технологий, устойчивое снижение затрат на 

технологические инновации в регионе. Данные проблемы 

препятствуют ресурсному обеспечению следующего этапа 

«разработка инновационной продукции». 

3. Анализ подсистемы использования знаний 

Подсистема использования знаний в Республике Башкортостан 

включает в себя 14 производственно-технологических центров, 7 

технопарков, 4 бизнес-инкубатора, 2 центра коллективного 

пользования оборудованием, Территориальный центр инноваций 

Республики Башкортостан и другие объекты инновационной 

инфраструктуры. 

Подсистема использования знаний обеспечивает третий этап 

трансфера результатов научных исследований РИП. Для его 
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эффективного протекания необходимо использование передовых 

производственных технологий, а результат этапа выражается в 

инновационной активности организаций.  

На рисунке 4.7 отражено количество разработанных и 

используемых передовых производственных технологий в регионах 

ПФО за 2019 г., где Республика Башкортостан занимает 8-е место по 

количеству разработанных производственных технологий (10 ед.) и 2-

е после Нижегородской области – по количеству используемых 

производственных технологий (9324 ед.). Это говорит о том, что 

предприятия Республики Башкортостан заинтересованы в разработке 

новых технологий и готовы использовать их в своем производстве. 

Результатом применения новых технологий, продуктов, 

материалов и др. является инновационная активность предприятий, 

которая во многом зависит от проведения государственной 

инновационной политики и развития инновационной инфраструктуры 

[56].  

Наблюдается снижение уровня инновационной активности 

организаций по всей России, в том числе в регионах ПФО и Республике 

Башкортостан (табл. 4.6) [188]. 

 

 
 

Рис. 4.7. Разработанные и используемые передовые производственные 

технологии в регионах ПФО в 2019 г., ед. 
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Уровень инновационной активности организаций Республики 

Башкортостан показывает высокий рост к 2018 г., но в 2019 г. значение 

данного показателя опять снижается и становится ниже уровня 2010 г.  
 

Таблица 4.6  

Уровень инновационной активности организаций  

Республики Башкортостан, % 
 

Территория 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Россия 9,5 9,3 8,4 8,5 12,8 9,1 

ПФО 12,3 10,6 9,4 9,1 13,3 11,6 

Республика Башкортостан 11,1 9,1 7,3 7,4 12,4 10,3 

 

Таким образом, анализ подсистемы распространения знаний 

выявил следующие проблемы, существующие на третьем этапе 

трансфера результатов научных исследований: диспропорция 

количества созданных и используемых передовых производственных 

технологий и незаинтересованность бизнеса в научных исследования и 

разработках. 

4. Анализ подсистемы реализации результатов 

Реализация является завершающим этапом трансфера результатов 

научных исследований РИП, который способствует достижению 

приоритетов инновационного развития. Результатом трансфера в 

первую очередь является объем отгруженных инновационных товаров, 

работ и услуг.  

Динамика доли инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции по России, регионам ПФО и Республики 

Башкортостан представлена в таблице 4.7. По России наблюдается 

рост показателя на 10,4%, в ПФО – на 10,8, в Республике Башкортостан 

– на 18,2%. Но несмотря на это, с 2015 г. наблюдается снижение 

данного значения показателя в республике на 39,3%.  
 

Таблица 4.7  

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 
 

Территория 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Россия 4,8 8,4 8,5 7,2 6,5 5,3 

ПФО 10,2 13,0 14,1 13,3 13,3 11,3 

Республика 

Башкортостан 
5,5 10,7 8,4 7,0 6,3 6,5 
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По доле инновационной продукции в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг Республика Башкортостан 

значительно отстает от регионов ПФО. По данному показателю 

Республика Башкортостан занимает 11-е место среди 14 регионов 

ПФО. Для примера, если доля инновационной продукции Республики 

Башкортостан в суммарном объеме инновационной продукции ПФО 

составляет 8,9%, то в Республике Татарстан – 33,9%.  (рис. 4.8).  

В целом анализ РИП показал, что в Республике Башкортостан 

сформированы ее элементы, обеспечивающие трансфер результатов 

научных исследований в экономику региона. Однако эффективные 

связи между элементами практически не развиты, что влияет на 

результаты инновационной деятельности в регионе.  

 

 
 

Рис. 4.8. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг в регионах ПФО в 2019 г., % 

 

Элементы РИП Республики Башкортостан систематизированы 

в соответствии с этапами трансфера результатов научных 

исследований и обеспечивающими их подсистемами (рис. 4.9).  
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В каждой подсистеме РИП республики остаются проблемы, 

которые препятствуют передаче результатов на каждый этап 

трансфера результатов научных исследований в экономику региона: 

− в подсистеме производства знаний – несоответствие подготовки 

научных кадров потребностям РИП; 

− в подсистеме распространения знаний – низкая патентная 

активность, низкое количество разработанных производственных 

технологий; 

− в подсистеме использования знаний – диспропорция количества 

созданных и использованных технологий и незаинтересованность 

бизнеса в научных разработках; 

− в подсистеме реализации результатов – снижение значимости 

инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных 

товаров и, как следствие, отсутствие результата РИП и социально-

экономической эффективности. 

Причиной возникновения данных проблем является отсутствие 

взаимодействия между элементами РИП и передачи результатов 

между этапами трансфера результатов научных исследований в 

экономику региона. 

Рассмотрим законодательную базу в области научной 

и инновационной деятельности Республики Башкортостан (рис. 4.11). 

Законодательную основу научной и инновационной деятельности 

в Республике Башкортостан составляют документы федерального и 

регионального уровней.  

На федеральном уровне научную и инновационную деятельность 

регламентирует №127-ФЗ от 23.08.1996 г. «О науке и государственной 

научно-технической политике» [1]. Данный документ описывает 

взаимодействие элементов РИП, источники финансирования, права и 

обязанности субъектов и объектов инновационной деятельности. 

Инновационной деятельности в законе посвящена только глава 6.  

Также на федеральном уровне разрабатываются программные 

документы, в которых определяются как долгосрочные, так и 

краткосрочные цели и задачи развития научной и инновационной 

деятельности. Отдельные федеральные программные документы 

направлены на определенную сферу, например, на подготовку кадров 

для научной и инновационной деятельности или создания 

технопарков.  
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          Федеральные законы

q Федеральный закон  от 23. 8.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»

          Программные документы РФ

q Ежегодные Послания Президента РФ;

q Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации» на 2 19–2 3  гг.;

q ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2 14–2 3  годы»;

q Государственная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в 
сфере высоких технологий»;

q ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2 14-
2 3  годы»

          Законы Республики Башкортостан

q Закон Республики Башкортостан от 28.12.2  6 г.     -з «Об инновационной 
деятельности в Республике Башкортостан»

q Закон Республики Башкортостан от  2. 3.1994  ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в Республике Башкортостан»

          Программные документы РБ

q Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан на 
период до 2 3  года;

q Государственная программа «Развитие науки и технологий в Республике 
Башкортостан» на 2 18-2 23 гг.»

 
 

Рис. 4.11. Законодательная база в сфере научной и инновационной 

деятельности Республики Башкортостан [3, 6, 4, 7, 8, 11, 13] 

 

На региональном уровне в Республике Башкортостан научную 

и инновационную деятельность регламентируют: Закон №400-з от 

28.12.2006 г. «Об инновационной деятельности в Республике 

Башкортостан» [11] и Закон №ВС-22/39 от 02.03.1994 г. «О научной и 

научно-технической деятельности в Республике Башкортостан» [9]. В 

республике законодательно разграничены научная и инновационная 

деятельность, и в этом есть свои положительные и отрицательные 

стороны. Преимуществом является полнота раскрытия вопросов по 

каждой деятельности в отдельности, недостатком – отсутствие 
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взаимосвязи между регулированием научной и инновационной 

деятельности, что приводит к отсутствию взаимодействия между 

подсистемами РИП.  

Также на региональном уровне принимаются программные 

документы, отражающие цели и задачи научного и инновационного 

развития Республики Башкортостан. Так, в «Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 

года» определены приоритеты инновационного развития республики, 

в Государственной программе «Развитие науки и технологий в 

Республике Башкортостан» на 2018–2023 годы» [13] предложены 

мероприятия по развитию научной и инновационной деятельности. 

Общий объем финансового обеспечения государственной программы 

в 2018–2023 гг. составит 3 833,2 млн рублей, в том числе за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан – 1 972,3 млн руб., 

внебюджетных источников – 1 860,8 млн руб. 

Для оценки полноты законов Республики Башкортостан, 

регулирующих научную и инновационную деятельность, проведем 

сравнительный анализ нормативных правовых актов некоторых 

регионов России. В данном исследовании были выбраны такие 

регионы, как Новосибирская, Свердловская области и Республика 

Татарстан, так как они являются лидерами среди субъектов Российской 

Федерации по уровню развития инновационной деятельности, не 

считая Москвы и Санкт-Петербурга (рис. 4.11). 

Анализ нормативных правовых актов показал, что в отличие от 

других регионов, например, Республики Татарстан, закон Республики 

Башкортостан не содержит норм, раскрывающих понятие и состав 

субъектов и объектов инновационной деятельности, в нем отсутствуют 

перечень мер поддержки субъектов инновационной деятельности, а 

также нормы, регулирующие деятельность инновационных фондов, в 

том числе не прописана ответственность организаций инновационной 

деятельности (рис. 4.12). 
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Рис. 4.11. Содержание законов, регулирующих научную и 

инновационную деятельность в отдельных субъектах  

Российской Федерации  

 

1. Закон Республики Башкортостан от 28.12.2  6 г.     -з 
«Об инновационной деятельности в Республике Башкортостан» [11]

2. Закон Республики Татарстан от  2. 8.2 1  г.   63-ЗРТ 
«Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» [14]

3. Закон Свердловской области от 15. 7.2 1    60-ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инновационной 
деятельности в Свердловской области» [15]

4. Закон Новосибирской области от 15.12.2  7 г.   178-ОЗ 
«О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной 
системы» [16]

 
 

Рис. 4.12. Нормативные правовые акты, регулирующие научную и 

инновационную деятельность в некоторых регионах России 
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Формы государственного регулирования, финансовой, 

организационной и иной поддержки субъектов инновационной 

деятельности широко представлены в законах Новосибирской области 

и Республики Татарстан. Часть из этих форм в Республике 

Башкортостан не представлена (рис. 4.13). 

Недостаточность законодательного регулирования инновационной 

деятельности в Республике Башкортостан может быть скомпенсирована 

путем заимствования законодательных инициатив лучших 

региональных практик. Нивелирование сдерживающих факторов 

развития РИП в части дисбалансов трансфера результатов научных 

исследований требует детализации механизма развития РИП 

применительно к конкретному региону.  

 

1. Предоставление 

государственных 

гарантий субъектам 

инновационной 

деятельности

2. Размещение 

государственного 

заказа на научную и 

инновационную 

деятельность

3. Предоставление 

субсидий

4. Предоставление 

прав на использование 

объектов 

интеллектуальной 

собственности

5. Финансирование 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов в сфере 

инновационной 

деятельности

6. Осуществление мер 

по популяризации 

научно-технической 

деятельности и 

повышению 

инвестиционной 

привлекательности

7. Содействие 

общественным 

организациям и 

объединениям в 

инновационной сфере

8. Содействие в 

установлении 

внешнеэкономических 

связей, необходимых 

для осуществления 

инновационной 

деятельности в форме 

капитальных вложений

9. Производственно-

технологическая 

поддержка субъектов 

инновационной 

деятельности

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ 

 
 

Рис. 4.13. Формы и методы государственного регулирования 

инновационной деятельности регионов-лидеров  
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4.2. Механизм развития региональной инновационной 

подсистемы Республики Башкортостан 

 

Механизм развития РИП Республики Башкортостан должен 

обеспечивать непрерывность инновационного процесса в регионе 

(рис. 4.14). Механизм реализуется на всех трех уровнях управления, но 

с точки зрения существующих проблем развития РИП особое 

внимание уделяется формированию тактического уровня управления, 

который позволяет согласовать стратегические задачи, установленные 

на федеральном уровне, с региональными приоритетами 

инновационного развития и задачами оперативного уровня управления 

(элементов РИП).  

Несмотря на то, что на создание инноваций региональные органы 

власти (реализующие тактический уровень управления) напрямую не 

влияют, но как субъект управления РИП осуществляют нормативное и 

организационное обеспечение общего регионального инновационного 

процесса, в том числе через создание региональных институтов 

развития, финансирования инновационных проектов, изменения 

структуры подготовки научных кадров, то есть влияют на все этапы 

инновационного процесса. 

К достоинствам предложенного механизма можно отнести то, что 

для его реализации нет необходимости создавать дополнительные 

организационные структуры и увеличивать численность 

государственных служащих. Особенностью механизма является 

развитие межведомственного взаимодействия и согласование 

стратегических ориентиров, тактических приоритетов и оперативных 

решений для обеспечения инновационного процесса в регионе. Также, 

несмотря на то что задачи механизма разработаны на основе проблем 

инновационного процесса Республики Башкортостан, он является 

универсальным и подходит для большинства регионов России.  
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В рамках организации механизма развития РИП в Республике 

Башкортостан необходимо создание обеспечивающей научной и 

инновационной инфраструктуры. Как показал анализ развития РИП, в 

Республике Башкортостан сформированы элементы РИП, но остаются 

проблемы, которые говорят об отсутствии организованных в систему 

информационных и экономических связей элементов РИП (Институты 

развития, региональные структуры РАН, НИИ, вузы, объекты 

региональной инновационной инфраструктуры). 

Причины, по которым необходимо создание новых взаимосвязей 

между элементами РИП, представлены на рисунке 4.15. 

 

1. Наука – это 

фундаментальная база, 

на которой строится вся 

сфера образования общества 

и обеспечивается ее 

функционирование

2. Содержательное 

наполнение всех 

учебных дисциплин в сфере 

образования обеспечивает 

наука

3. Подготовка кандидатов и 

докторов наук 

для сферы образования 

осуществляется 

в сфере науки, а кадры для 

сферы науки предоставляет 

сфера образования

4. Организация сферы 

образования 

и построение для нее систем 

управления должно 

основываться на 

соответствующих разработках 

в сфере науки и др.

 
 

Рис. 4.15. Причины необходимости организации новых взаимосвязей 

между элементами РИП 

 

Это возможно в рамках структуры регионального научно-

образовательного центра, основной целью которого является 

обеспечение взаимодействия исследовательских групп, 

профессиональных педагогических сообществ, образовательных 

учреждений, органов регионального управления, проектных и 

конструкторских организаций для удовлетворения потребностей 

общества, бизнес-структур и др. [117, 202].  

В качестве координирующей структуры, организующей новые 

взаимосвязи между элементами РИП, может выступить Евразийский 

научно-образовательный центр (далее – НОЦ), который представляет 

собой новую кластерную модель научно-образовательной, 
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производственно-технологической, пространственно-инновационной 

и культурной трансформации Республики Башкортостан в ключевого 

агента страны по обеспечению глобальной конкурентоспособности 

образования, исследований, бизнеса, качества жизни и гармонизации 

экономических и гуманитарных связей в евразийских интеграционных 

проектах, активной участницей которых является Россия4.  

Расширить организационное обеспечение механизма развития 

РИП возможно путем включения дополнительных структурных 

элементов в региональный научно-образовательный центр:  

1) координационный сектор, целью которого является обеспечение 

взаимодействия других секторов и элементов РИП; 

2) научно-образовательный сектор, целью которого выступает 

реализация первого и второго этапов трансфера результатов научных 

исследований и передача результатов на следующие этапы; 

3) сектор инновационной инфраструктуры, целью которого 

является реализация третьего и четвертого этапов трансфера 

результатов научных исследований и достижение приоритетов 

инновационного развития региона.   

Встраивание уже существующей структуры НОЦ в РИП 

Республики Башкортостан позволит создать условия для повышения 

качества управления как основы интеграции и согласованного 

взаимодействия элементов РИП на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях управления и непрерывности инновационного 

процесса для достижения целей развития региона. (рис. 4.16.) 

Задачами НОЦ являются: 

− формирование компетенций научных кадров; 

− подготовка проекта контрольных цифр приема в магистратуру, 

аспирантуру и докторантуру; 

− формирование междисциплинарных программ подготовки 

научных кадров; 

− определение приоритетных видов экономической деятельности 

региона; 

− определение задач РИП; 

− определение потребности в научных кадрах и др. 

 

 
 

4 Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня создан в 

Республике Башкортостан в 2019 г. https://nocrb.ru/news 
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УФИЦ РАН, 

Академия наук 

РБ, Молодежный 

технопарк УГНТУ 

и др.
Башкирский 

инновационный научно-

технологический парк, 

Корпорация развития РБ, 

Индустриальные парки  и 

др.

ГазпромТрансгазУфа, 

ГазпромНефтехимСалават, Башнефть, 

Транснефть Урал, Ростех и др.

 
 

Рис. 4.16. Организация НОЦ в Республике Башкортостан  

для взаимодействия элементов РИП 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

курирует научно-образовательный сектор, в который входят элементы 

подсистемы производства и распространения знаний. Данный сектор 
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обеспечивает подготовку научных кадров и разработку научных 

исследований, которые передает сектору инновационной 

инфраструктуры для реализации идей.  

Министерство промышленности, энергетики и инноваций 

Республики Башкортостан курирует сектор инновационной 

инфраструктуры, в который входят элементы подсистемы 

использования знаний и реализации результатов.  

Основными задачами НОЦ Республики Башкортостан являются: 

− мониторинг потребностей крупного, среднего и малого бизнеса 

в инновационных разработках и организации взаимодействия с 

образовательными структурами; 

− контроль, содействие и создание условий для финансового 

обеспечения инновационных разработок; 

− определение проблем инновационной деятельности в регионе, 

включающей мониторинг инновационной среды в регионе, создание 

адресных баз инновационных предприятий, разработку бизнес-планов 

инновационных проектов, поиск инновационных идей; 

− развитие и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований по приоритетным направлениям 

инновационного развития региона и обеспечение передачи данных 

исследований объектам инновационной инфраструктуры; 

− организация совместной деятельности науки и образования в 

процессе подготовки научных кадров; 

− мониторинг интересов бизнес-структур, населения и органов 

государственной власти;  

− совершенствование материального обеспечения 

образовательного процесса и научных исследований; 

− разработка актуальных программ обучения в соответствии 

с приоритетами инновационного развития;  

− осуществление международного сотрудничества; 

− популяризация научных знаний и довузовская 

профориентационная работа со школьниками. 

Управление региональным НОЦ должны осуществлять 

профильные РОИВ, такие как Министерство образования и науки и 

Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ.  

Функционирование НОЦ будет направлено на активизацию 

усилий по созданию перспективных коммерческих технологий 

и новых продуктов в инновационной сфере, а также на привлечение 
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дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок 

на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, 

государства, гражданского общества). 

Такая структура позволит обеспечить непрерывность трансфера 

результатов научных исследований в экономику региона, передачу 

информации и результатов между элементами РИП. 

Институциональное обеспечение развития РИП осуществляется 

через подготовку региональных программ развития инновационной 

подсистемы. Для обеспечения механизма развития РИП Республики 

Башкортостан предлагается в рамках существующих программ 

разработать региональную программу «Развитие региональной 

инновационной подсистемы Республики Башкортостан» (рис. 4.17).  
 

Существующие 
НПА в 
Республике 
Башкортостан

Разработка НПА в 
рамках механизма  
развития РИП

Цели программы, 
направленные на 
снижение 
дисбалансов

Исполнители 
подпрограмм

➢ Закон РБ от 28.12.2006 г.     -з «Об инновационной 
деятельности в Республике Башкортостан»

➢ Стратегия социально-экономического развития Республики 
Башкортостан на период до 2030 г.

➢ Государственная программа «Развитие науки и технологий в 
Республике Башкортостан» на 2018-2023 гг. 
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Рис. 4.17. Нормативно-правовое обеспечение механизма развития РИП 

в Республике Башкортостан 
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Программа должна включать в себя три подпрограммы, 

направленные на обеспечение: 

− структурно-компетентностного соответствия научных кадров 

РИП Республики Башкортостан;   

− соответствия уровня техники и технологий для реализации 

инновационных идей и разработок; 

− востребованности инновационных товаров на рынке. 

В предлагаемой программе возможно финансирование 

мероприятий как из средств федерального, так и регионального 

бюджетов.  

Реализация предложенной программы будет способствовать 

эффективной организации взаимосвязей элементов РИП и отвечать 

быстро меняющимся запросам других подсистем Республики 

Башкортостан, а также НИС и научно-образовательных процессов. 

Организационное обеспечение механизма развития РИП должно 

осуществляться на всех этапах трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона. Научно-образовательный 

комплекс и совершенствование нормативно-правовой базы будут 

способствовать организации взаимодействия элементов подсистем 

производства, распространения, использования знаний и реализации 

результатов. Итогом организационного обеспечения данного 

механизма является разработка конкретных мер по ликвидации 

каждого из выявленных дисбалансов.  

 

 

4.3. Мероприятия по развитию системы подготовки научных 

кадров для снижения структурно-компетентностного дисбаланса 

региональной инновационной подсистемы  

Республики Башкортостан 

 

Причины возникновения структурно-компетентностного 

дисбаланса в Республике Башкортостан заключаются в несовпадении 

качества и количества научных кадров для обеспечения первого этапа 

трансфера результатов научных исследований РИП. Этот вывод 

подтвержден результатами анализа, проведенными в параграфе 2.2  

В настоящее время в Республике Башкортостан сформированы 

отдельные элементы РИП, включающие в себя подсистемы:  

− производства знаний: на территории региона находится 

УФИЦ РАН, АН РБ; 
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− распространения знаний: 24 отраслевых НИИ и проектных 

института, 10 конструкторских бюро; 

− использования знаний: 14 производственно-технологических 

центров, 7 технопарков, 4 бизнес-инкубатора, 2 центра пользования 

уникальным оборудованием, территориальный центр инноваций и др.; 

− реализации результатов: уровень инновационно-активных 

организаций в 2019 г. составил 10,3%.   

Несмотря на такой структурный состав РИП республики, 

результаты оценки структурно-компетентностного дисбаланса 

показывают неэффективность ее функционирования. Это связано с 

тем, что большинство элементов РИП региона, ответственных за 

развитие фундаментальной науки, являются федеральными, в то время 

как отраслевые институты – региональными или частными. В 

результате имеет место разобщенность не только образования, науки и 

бизнеса, но и самих научно-исследовательских учреждений между 

собой, что приводит к дублированию научных направлений и тем 

исследования. В конечном итоге РИП не обеспечивается научными 

кадрами. 

Рассмотрим мероприятия по подпрограмме, направленной на 

снижение структурно-компетентностного дисбаланса в трансфере 

результатов научных исследований РИП [103]. 

В данном исследовании предложены рекомендации по 

обеспечению научными кадрами РИП Республики Башкортостан для 

снижения структурно-компетентностного дисбаланса, которые 

согласно механизму развития РИП включают в себя следующие 

мероприятия:  

1) прогностические – определение количественных и 

качественных параметров подготовки научных кадров для 

потребностей РИП Республики Башкортостан; 

2) организационные – применение междисциплинарного подхода 

к подготовке научных кадров Республики Башкортостан; 

3) нормативно-правовые – разработка региональной программы 

развития системы подготовки научных кадров Республики 

Башкортостан.  

1. Определение количественных и качественных показателей 

подготовки научных кадров для потребностей РИП Республики 

Башкортостан. 

Количественные параметры подготовки включают в себя прогноз 

потребности в научных кадрах для РИП Республики Башкортостан. 
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Для этого необходимо, во-первых, определить приоритеты 

инновационного развития Республики Башкортостан, во-вторых, 

проанализировать контрольные цифры приема.  

Согласно статье 100 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» контрольные цифры приема (далее – КЦП) – это 

«количество мест в образовательной организации по 

соответствующему направлению (специальности), которые 

финансируются за счет бюджетных ассигнований» [1]. КЦП 

устанавливаются ежегодно из расчета не менее чем на 800 студентов 

на каждые 10 000 человек в возрасте от 17 до 30 лет, проживающих в 

Российской Федерации (рис. 4.18) [2, 10]. 

 

 
 

Рис. 4.18. Распределение контрольных цифр приема аспирантов  

по укрупненным направлениям в 2019 г.  

в Республике Башкортостан, ед. 
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Представленные контрольные цифры приема коррелируют с 

приоритетами инновационного развития Республики Башкортостан, 

установленными в «Стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан на период до 2030 года» (рис. 4.19). 

 Для определения потребности приоритетов в количестве научных 

кадров Республики Башкортостан необходимо каждый из приоритетов 

сопоставить со специальностью подготовки, проанализировать число 

аспирантов и докторантов по каждой специальности и определить их 

потребность [148].   
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Рис. 4.19. Приоритеты инновационного развития Республики 

Башкортостан согласно «Стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан на период до 2030 года» 

 

Для примера в таблице 4.8 определена потребность в количестве 

аспирантов с учетом приоритетов инновационной деятельности 

Республики Башкортостан. Потребность может определяться разными 

способами, в данном примере она рассчитывалась на основании 

модели П. Ромера и Р. Лукаса, описывающей воздействие «рынка 

технологий» и «человеческого капитала» на экономический рост. В 

этой модели авторы оценивали вклад человеческого капитала в 

экономический рост регионов. Также ими была проведена оценка 

человеческого капитала по доле выпускников вузов в трудоспособном 

возрасте. 
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Таблица 4.8 

Определение количества научных кадров с учетом приоритетов 

инновационной деятельности Республики Башкортостан  

и их конкурентного преимущества 
 

Приоритеты 

инновац. 

развития РБ 

(Стратегия РБ 

2030) 

Направление 

специальности 

подготовки 

аспирантов 

Контр. 

цифры 

приема 

2019/20 

уч.г. 

Число 

занятых по 

приоритету 

инновац. 

развития 

РБ 

Потр. в 

аспирантах 

(1% от 

числ. 

занятых) 

Нефтехимия и 

газохимия 

03.01.05 – 

Нефтехимия 

4 чел. 

(УГНТУ) 
1 054 чел. 

10 чел. 

(УГНТУ, 

ИНК 

УФИЦ 

РАН) 

Технологии 

живых систем 

03.01.05 – Физиология 

и биохимия растений 

03.02.01 – Ботаника 

03.02.03 – 

Микробиология 

03.02.08 – Экология 

03.02.13 – 

Почвоведение 

4 чел.  

(УИБ 

УФИЦ 

РАН) 

2 643 чел. 

9 чел.  

(УИБ 

УФИЦ 

РАН) 

03.01.03 – 

Молекулярная 

биология 

03.01.04 – Биохимия 

03.01.05 – Физиология 

и биохимия растений 

03.02.07 – 

Молекулярная 

генетика 

5 чел.  

(ИБГ 

УФИЦ 

РАН) 

8 чел.  

(ИБГ 

УФИЦ 

РАН) 

03.01.06 – 

Биотехнология 

(бионанотехнологии) 

03.01.08 – 

Биоинженерия 

03.02.02 – 

Вирусология 

03.02.09 – 

Биогеохимия 

03.03.03 – 

Иммунология 

0 чел. 

9 чел.  

(УИБ 

УФИЦ 

РАН, ИБГ 

УФИЦ 

РАН, 

БГАУ) 

… … …  … 

Нанотехнологии 

и наноматериалы 

05.16.08 – 

Нанотехнологии и 

наноматериалы 

1 чел. 987 чел. 
10 чел. 

(УГАТУ) 
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На основании данных работ и с учетом поправок настоящего 

исследования можно предположить, что для обеспечения развития 

того или иного вида экономической деятельности (достижения доли 

инновационных товаров, работ и услуг в ВЭД более 40%) необходима 

доля докторантов 0,2% в численности занятых в приоритетных ВЭД, а 

доля аспирантов – 1%. 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что 

в Республике Башкортостан приоритетные направления 

инновационного развития недостаточно обеспечены научными 

кадрами, что и приводит к возникновению структурно-

компетентностного дисбаланса.  

Для решения данной проблемы необходимо формировать КЦП на 

основании потребности в аспирантах и докторантах. Потребность 

должна рассчитываться Министерством образования и науки и 

Министерством промышленности, энергетики и инноваций 

Республики Башкортостан, и затем данные по ней должны быть 

переданы в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

В отношении качественных параметров прогноза предлагается 

установить ключевые компетенции научных кадров в соответствии 

с конкретными отраслевыми задачами по каждому приоритету 

инновационного развития Республики Башкортостан.  

Одними из значимых приоритетов инновационного развития для 

Республики Башкортостан являются технологии живых систем, 

поскольку они призваны формировать основу для решения проблем, 

касающихся профилактики и лечения наиболее распространенных и 

опасных заболеваний, а также обеспечения повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства. В технологии 

живых систем входят: биоинженерия, генодиагностика 

и гемотерапия, иммунокоррекция, контроль качества 

сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, 

жизнеобеспечение и защита человека, биологические средства 

защиты растений и животных, производство и переработка 

сельскохозяйственного сырья и др. 

Другим приоритетом Республики Башкортостан являются 

цифровые технологии, включающие: общую теорию систем 

управления и информационно-управляющие системы; 

информационные технологии контроля и управления сложными 

техническими и технологическими объектами на предприятиях 
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Республики Башкортостан и др. Развитие данного приоритета важно не 

только для Республики Башкортостан, но и для России в целом.  

Формирование компетенций научных кадров должно 

производиться на стыке двух приоритетов инновационного развития 

Республики Башкортостан [116]. Ключевые компетенции научных 

кадров по направлениям «технологии живых систем» и «цифровые 

технологии» представлены в таблице 4.9. 
 

Таблица 4.9 

Ключевые компетенции научных кадров трансфера результатов 

научных исследований РИП 
 

Уровни 

компетенций 

Период 

приобретения 

Технологии живых систем и  

цифровые технологии 

Техники 

1-ый год 

обучения в 

аспирантуре 

− системное использование цифровых 

технологий для сбора, обработки и накопления 

информации по уровню развития технологий 

живых систем  

Исследователи 

2–3 года 

обучения в 

аспирантуре 

− использование цифровых, в том числе 

сквозных, технологий и инновационных 

бизнес-моделей в сельскохозяйственных и 

агропромышленных предприятиях; 

− внедрение цифровых коммуникаций в 

технологии живых систем и др. 

Эксперты 

Подготовка к 

защите 

диссертации 

− оценка проводимых исследований с точки 

зрения необходимости для развития 

приоритетов РИП; 

− оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей и др. 

Генераторы 

идей 

Защита 

диссертации, 

получение 

ученой 

степени 

− предложение концепций развития цифровых 

платформ биоинженерии; 

− выдвижение идей по автоматизации и 

информатизации технологий живых систем, в 

том числе производства продукции сельского 

хозяйства и др. 

 

Предложенный подход к формированию ключевых компетенций 

научных кадров по приоритетам Республики Башкортостан можно 

применить и к другим направлениям подготовки аспирантов и 

докторантов.  

Данные компетенции дополняют профессиональные и 

организационные компетенции научных кадров, позволяя получать 

качественно новые научные результаты, необходимые для развития 
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приоритетов инновационного развития Республики Башкортостан. 

Более того, адаптация системы образования в республике под условия 

развития РИП происходит именно через изменение системы 

подготовки научных кадров в сторону усиления их профессиональных 

компетенций в области инноваций. 

2. Применение междисциплинарного подхода к подготовке 

научных кадров Республики Башкортостан. 

Для формирования компетенций научных кадров на стыке двух 

приоритетов инновационного развития Республики Башкортостан 

необходимо применение междисциплинарного подхода, основанного 

на взаимодействии различных отраслей науки для формирования 

системы ключевых компетенций научных кадров РИП.  

Рассмотрим текущую ситуацию подготовки научных кадров по 

приоритету «технологии живых систем». Для примера 

проанализирована специальность «Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии)», являющаяся перспективной областью науки в 

Республике Башкортостан. Подготовка аспирантов по данной 

специальности включает «учебный план, рабочие программы 

обязательных дисциплин (история и философия науки, иностранный 

язык, специальные дисциплины отрасли науки, дисциплины по выбору 

аспиранта) и факультативные дисциплины, программу педагогической 

практики. Обязательными дисциплинами являются промышленная 

биотехнология и биоинженерия, история и философия науки» [88]. 

Учебный план по специальности «Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии)» не носит междисциплинарный характер.  

Проведенный сравнительный анализ лучших практик обучения 

аспирантов как зарубежных, так и ведущих вузов России с 

использованием метода бенчмаркинг [171] позволил предложить 

программу обучения аспирантов по междисциплинарным 

исследованиям, учитывающим приоритеты инновационного развития 

Республики Башкортостан (пример «технологии живых систем») и его 

конкурентные преимущества («цифровые технологии») (табл. 4.10).  

Предложенный подход к разработке междисциплинарных 

программ обучения научных кадров можно применить и к другим 

направлениям подготовки аспирантов и докторантов. 

Междисциплинарный подход к образованию научных кадров в 

Республике Башкортостан позволит реализовать новые значимые 

исследования, необходимые для развития РИП.  
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Таблица 4.10 

Пример программы обучения аспирантов по междисциплинарным 

исследованиям, учитывающим приоритеты инновационного развития 

Республики Башкортостан и его конкурентные преимущества (на 

примере технологии живых систем) 
 

Модуль 

Шифр 

специаль-

ности 

Ключевая 

дисциплина 

Дополнительная 

дисциплина 

Биотехнология 

(бионано-

технология) 

03.01.06 

Основы 

биотехнологии, 

основы 

биохимии и др. 

Алгоритмы в 

биоинформатике; 

генетика в задачах 

биоинформатики и 

агротехнологий; 

программирование для 

биоинформатики; 

биоинформатический анализ 

метагеномных данных и др. 

Биоинженерия 03.01.08 

Основы 

биоинженерии, 

актуальные 

проблемы 

биоинженерии 

в медицине и 

экологии и др. 

Автоматизированные 

системы управления 

производством в области 

агробиоинженерии; 

биоинформатика; 

анализ биологических 

изображений и др. 

… 

Вирусология 03.02.02 

Молекулярная 

вирусология, 

биометрия, 

общая 

вирусология 

Медицинская информатика 

 

3. Разработка региональной программы развития системы 

подготовки научных кадров Республики Башкортостан 

Для реализации мероприятий необходима разработка 

региональной подпрограммы «Развитие системы подготовки научных 

кадров в Республике Башкортостан», направленной на обеспечение 

структурно-компетентностного соответствия научных кадров РИП 

региона. Данная программа включает в себя План мероприятий по 

подготовке научных кадров РИП Республики Башкортостан и прогноз 

количественной и качественной составляющих научных кадров РИП 

Республики Башкортостан. 

Стратегическая цель подпрограммы – сформировать новые 

условия, способствующие подготовке научных кадров в соответствии 
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с приоритетами инновационного развития Республики Башкортостан, 

для осуществления первого этапа трансфера результатов научных 

исследований РИП.  

Задачи подпрограммы представлены в таблице 4.11. 
 

Таблица 4.11 

Задачи региональной подпрограммы «Развитие системы подготовки 

научных кадров в Республике Башкортостан» 
 

Уровень 

управления 
Задачи 

Стратегический  
− определение стратегических направлений развития 

регионов Российской Федерации  

Тактический  

− анализ диспропорции структуры подготовки научных 

кадров реальной потребности РИП; 

− прогноз приоритетов инновационной деятельности через 

10 лет; 

− прогноз количества научных кадров; 

− формирование соответствующей компетентностной 

структуры подготовки научных кадров по приоритетам 

инновационной деятельности; 

− выявление существующих дисбалансов в структуре 

обеспеченности приоритетов инновационной деятельности; 

− формирование соответствующей компетентностной 

структуры подготовки научных кадров 

Оперативный  

− региональные статистические исследования потребности 

предприятий по отраслям в решении инновационных задач; 

− оценка качества подготовки научных кадров; 

− привлечение научных кадров из других регионов для 

развития РИП; 

− мотивация научных кадров к работе в приоритетах 

инновационного развития. 

 

Целевые индикаторы предлагаемой подпрограммы «Развитие 

системы подготовки научных кадров в Республике Башкортостан» в 

рамках обеспечения структурно-компетентностного соответствия 

научных кадров потребностям РИП представлены в таблице 4.12.  
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Таблица 4.12 

Целевые индикаторы подпрограммы «Развитие системы подготовки 

научных кадров в Республике Башкортостан» 
 

Наименование целевого 

индикатора, единица 

измерения 

Текущее 

значение 

в 2019 г. 

Плановое значение целевого 

индикатора в 2030 г. 

Оптимис-

тический 
Умеренный  

Пессимис- 

тический  

Численность персонала, 

занятого исследованиями 

и разработками, чел. 

7555 8945 8574 7555 

Численность 

исследователей с 

учеными степенями, чел. 

1134 1502 1216 1134 

Внутренние затраты на 

исследования и 

разработки, млн руб. (в 

ценах 2019 г.) 

10 299,9 12 970,0 11 979,4 10 299,9 

Выдано патентных 

заявок, шт. 
749 1022 952 749 

Число разработанных 

передовых 

производственных 

технологий, ед. 

13 25 21 13 

 

Предложены плановые значения показателей по трем сценариям:  

1) оптимистический: переход Республики Башкортостан к 2030 г. 

в зону А со средним уровнем обеспечения ресурсами и высоким 

результатом первого этапа трансфера результатов научных 

исследований РИП;  

2) умеренный: переход Республики Башкортостан к 2030 г. в зону 

В со средним уровнем обеспечения ресурсами и средним результатом 

первого этапа трансфера результатов научных исследований РИП;  

3) пессимистический: Республики Башкортостан к 2030 г. остается 

в зоне С со средним уровнем ресурсного обеспечения и низкими 

результатами первого этапа трансфера результатов научных 

исследований в экономику региона.  

На рисунке 4.20 отражено перемещение Республики Башкортостан 

по зонам к 2030 г. при достижении целевых индикаторов. 
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Оптимистический 

сценарий

Умеренный сценарий
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Рис. 4.20. Перемещение Республики Башкортостан в матрице 

результатов оценки первого (структурно-компетентностного) 

дисбаланса к 2030 г. при достижении целевых индикаторов 

подпрограммы «Развитие системы подготовки научных кадров  

в Республике Башкортостан»5 

 

Ответственные исполнители программы: Министерство 

образования и науки, Министерство экономического развития и 

инвестиционной политики, Министерство промышленности, 

энергетики и инноваций Республики Башкортостан.  

В рамках Программы также необходима разработка плана 

мероприятий по формированию научных кадров с новыми 

компетенциями.  

Мероприятия в рамках региональной целевой программы по 

обеспечению научными кадрами приоритетов инновационного 

развития Республики Башкортостан представлены в таблице 4.13. Они 

учитывают специфику и показатели Республики Башкортостан в 

отношении подготовки научных кадров.  

Финансирование подпрограммы должно осуществляться из 

средств федерального и регионального бюджетов. Точный объем 

 
 
5 При условии, что другие регионы не меняли свои позиции. 
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затрачиваемых средств можно будет определить только после 

разработки комплекса мероприятий.  

Таким образом, неэффективность реализации тактического уровня 

управления РИП в регионах с высоким уровнем дисбалансов 

установила причины рассогласованности действий элементов РИП и 

их влияние на возникновение дисбалансов трансфера. Это позволило 

определить необходимость выстраивания единой согласованной 

инновационной политики на всех уровнях управления и установить 

особую значимость тактического уровня для создания условий 

эффективного взаимодействия элементов РИП.  
 

Таблица 4.13 

Мероприятия механизма развития РИП Республики Башкортостан 
 

  По уровню управления РИП 

Федеральный Региональный Оперативный 

П
о

 э
т
а

п
а
м

 и
н

н
о

в
а

ц
и

о
н

н
о

го
 п

р
о

ц
е
сс

а
 Проведение 

научных 

исследова-

ний 

− формирование 

приоритетов 

инновационной 

деятельности; 

− формирование 

КЦП по 

приоритетам 

инновационной 

деятельности; 

− формирование 

компетенций 

научных кадров, 

необходимых для 

инновационного 

развития 

− определение 

потребности в 

научных кадрах по 

специальностям; 

− формирование 

запросов от 

предприятий на 

инновационные 

разработки; 

− мониторинг 

спроса и 

предложения 

результатов 

НИОКР 

− подготовка 

необходимых 

научных кадров; 

− формирование 

ключевых 

компетенций 

научных кадров в 

соответствии 

с приоритетами 

инновационной 

деятельности; 

− непосредственное 

проведение 

актуальных НИОКР; 

− передача 

результатов НИОКР 

Разработка 

инновационн

ой 

продукции 

(проектный 

этап) 

− формирование 

технологий 

трансфера 

научных 

исследований; 

− мониторинг 

уровня 

имеющихся 

технологий; 

−  продвижение 

лучших 

технологических 

решений мирового 

уровня  

− проведение 

оценки технологий 

для разработки 

инновационной 

продукции; 

− формирование 

особых 

экономических 

зон; 

− создание 

системы 

организационно-

информационной 

поддержки  

− применение 

новых технологий; 

− организация 

инновационного 

производственного 

процесса;  

− создание новых 

объектов 

инновационной 

инфраструктуры; 

− передача 

прототипа 

инновационной 

продукции 
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Продолжение таблицы 4.13 
 

  По уровню управления РИП 

Федеральный Региональный Оперативный 

 

Выпуск 

инновационн

ой 

продукции 

(технологиче

ский этап) 

− мониторинг 

потребностей в 

инновационной 

продукции; 

− создание 

условий для 

стимулирования 

инновационной 

активности 

предприятий; 

− организация 

государственно-

частного 

партнерства; 

− привлечение 

инвестиций в 

инновационную 

деятельность 

− реализация 

способностей 

трансфера 

результатов 

научных 

исследований 

РИП; 

− качественная и 

количественная 

оценка 

инновационных 

возможностей 

предприятий 

региона 

− создание 

условий для 

распространения 

инноваций 

− производство 

инновационной 

продукции; 

− поиск 

потребителей 

инновационных 

проектов 

Внедрение 

инновационн

ой 

продукции 

− формирование 

благоприятного 

инновационного 

климата; 

−  создание 

условий и 

стимулов для 

инновационной 

деятельности 

− организация 

центров 

коммерциализации

, консалтинговых 

компаний и др.; 

− организация 

ярмарок с 

демонстрацией 

инновационной 

продукции 

− коммерциализаци

я инновационной 

продукции; 

− проведение 

маркетинговых 

мероприятий; 

− оценка стоимости 

инноваций 

 

Сформированный механизм и предложенные инструменты 

развития РИП создают условия для интеграции и согласованного 

взаимодействия элементов РИП на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях управления, позволяют повысить эффективность 

действующей государственной инновационной политики. Реализация 

предложений и совершенствование организационного обеспечения 

механизма развития РИП в Республике Башкортостан будет 

способствовать эффективной организации взаимосвязей элементов 

РИП и позволит повысить степень достижения стратегических 

приоритетов инновационного развития региона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Базовой идеей монографии является мнение авторов, что одним из 

существенных ограничений развития РИП является отсутствие 

взаимосвязи между их элементами, что приводит к прерыванию 

цепочки трансфера результатов научных исследований в 

инновационные продукты конкретно для предприятий и социально-

экономических эффектов для региона в целом.  

В монографии представлены теоретико-методологические аспекты 

развития РИП, включающие в себя исследование экономической 

природы РИП и ее роли в региональном развитии. Это позволило 

описать основные подходы к развитию РИП: организационный, 

институциональный, функциональный, кластерно-отраслевой, 

позиционный, комплексный, системно-механистический, субъектно-

структурный, ресурсо-ориентированный, процессный. 

На основе проведенного анализа зарубежных и отечественных 

подходов к развитию РИП установлено, что существенно важным для 

регионов России на данном этапе развития является формирование 

структуры элементов, обеспечивающих инновационные процессы; 

организация непрерывности этих процессов в РИП. Поэтому 

предлагается конвергенция двух подходов: ресурсо-ориентированного 

и процессного. 

В рамках исследования разработана модель развития РИП, 

позволяющая взаимоувязать ее процессы, элементы, условия и цели 

развития через организацию системы ресурсного обеспечения на 

основе процессно-ресурсного подхода. Полученные результаты 

способствовали формулированию понятия «региональная 

инновационная подсистема» и позволили выявить особенности 

инновационного процесса развития РИП. Основная значимость 

полученного результата для сферы регионального управления 

заключается в том, что модель характеризует желаемое состояние 

функционирования РИП, а также условия и факторы, способствующие 

этому.  

В основе модели развития РИП лежит инновационный процесс, 

основной функцией которого является трансфер результатов научных 

исследований в экономику региона. Трансфер состоит из 

последовательных этапов: от проведения научных исследований до 

внедрения продукции на рынок. Каждый этап трансфера 

обеспечивается соответствующей группой элементов, объединенных в 
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подсистемы. Условием непрерывного инновационного процесса 

является ресурсное обеспечение каждого этапа трансфера, в том числе 

научными кадрами, обеспечивающими первый этап – проведение 

научных исследований. Результатами трансфера является достижение 

приоритетов инновационного развития региона. Непрерывность 

трансфера зависит от эффективности реализации механизма развития 

РИП, направленного как на каждый этап, так и на передачу результатов 

между этапами. 

Проведен анализ основных тенденций и условий развития РИП 

Республики Башкортостан, результаты которого позволили выявить 

причины возникновения дисбаланса на первом этапе трансфера 

результатов научных исследований. Сделан вывод о том, что в 

Республике Башкортостан сформированы элементы РИП и есть 

потенциал для ее развития, однако существующие в ней на 

сегодняшний день проблемы нуждаются в новых вариантах решения.  

Определены дисбалансы, препятствующие непрерывному 

инновационному процессу в регионе: структурно-компетентностный, 

технологический, рыночный.  

Структурно-компетентностный дисбаланс подготовки научных 

кадровых ресурсов для потребностей первого этапа трансфера 

результатов научных исследований проявляется в несоответствии 

между структурой и компетенциями подготавливаемых научных 

кадров и потребностью РИП в научных исследованиях. На 

возникновение данного дисбаланса влияет система подготовки 

научных кадров, которых готовят по неактуальным специальностям. 

Технологический дисбаланс проявляется в отсутствии необходимого 

уровня техники и технологий, способных реализовать инновационные 

идеи и разработки. Разработка инновационной продукции по 

проделанным научным исследованиям не соответствует мощностям, 

имеющимся у инновационных организаций, что делает невозможным 

технологическую разработку инновационной продукции. Рыночный 

дисбаланс проявляется в невостребованности уже произведенных 

инноваций на рынке. Данный дисбаланс обуславливается в основном 

двумя факторами: отсутствием спроса на инновации в промышленном 

секторе экономики и резким сокращением финансирования инноваций 

в стране. 

Выявленные дисбалансы позволяют идентифицировать проблемы 

формирования эффективных связей между элементами РИП на каждом 

из этапов трансфера. 
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На основании изученных методических положений разработана 

методика выявления дисбалансов трансфера результатов научных 

исследований РИП, которая позволяет количественно оценить 

дисбалансы через соответствие уровня ресурсного обеспечения 

результату на каждом этапе трансфера и выявление причин 

возникновения дисбалансов для принятия управленческих решений. 

Суть методики определяется двумя основными тезисами:  

1) результативность трансфера результатов научных 

исследований зависит от соответствия итогового результата 

затраченным на него ресурсам; 

2) дисбаланс отражает несоответствие ресурсов и результатов на 

каждом этапе трансфера результатов научных исследований РИП.  

В исследовании подробно описан алгоритм проведения методики 

выявления дисбалансов, состоящий из восьми этапов, начиная от 

формирования комплекса показателей и заканчивая созданием 

матрицы дисбалансов на основе рассчитанных значений уровня 

результата и ресурсного обеспечения каждого этапа трансфера 

результатов научных исследований. 

По результатам методики можно классифицировать регионы по 

зонам, каждая из которых характеризуется проявлением дисбалансов 

на определенном этапе трансфера результатов научных исследований 

РИП: зона результативного процесса трансфера научных 

исследований; зона баланса (показывает регионы, где ресурсное 

обеспечение дает необходимый результат); зона дисбаланса 

(характеризует ухудшение процесса трансфера научных 

исследований). 

Проведена апробация данной методики на основе оценки 

структурно-компетентностного дисбаланса трансфера результатов 

научных исследований РИП субъектов Российской Федерации. В итоге 

осуществлено распределение регионов Российской Федерации в 2010 

и 2018 гг. по зонам ресурсного обеспечения и результату первого этапа 

трансфера, а также построена матрица структурно-компетентностного 

дисбаланса. Количество регионов, находящихся в зоне дисбаланса, за 

анализируемый период увеличилось. Это говорит о том, что регионы 

нарастили ресурсную базу, но это не дало необходимого результата. 

Позиции Республики Башкортостан ухудшились (в 2010 г. регион 

относился к зоне В, к 2018 г. регион перешел в зону С).  

Предложенная методика оценки дисбалансов трансфера 

результатов научных исследований в экономику региона позволила 
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выявить региональные особенности и тенденции в динамике 

ресурсного обеспечения и результативности развития РИП. Апробация 

методики на примере структурно-компетентностного дисбаланса на 

материалах субъектов Российской Федерации расширила 

представление о причинах дифференциации эффективности 

инвестиций в научно-образовательную сферу с точки зрения 

достижения результатов инновационной деятельности. Методика 

является универсальной и может быть использована региональными 

органами власти любого региона России. 

Определено, что основной причиной возникновения дисбалансов 

являются несогласованное взаимодействие ключевых элементов РИП 

и недостаточная развитость тактического уровня управления. Для 

обеспечения согласованного взаимодействия субъектов управления 

РИП на тактическом уровне сформирован механизм развития РИП, 

способствующий снижению системно-стратегического разрыва в 

трансфере научных исследований РИП. 

Установлены основные задачи механизма: оценка 

результативности каждого из этапов трансфера результатов научных 

исследований; достижение структурно-компетентностного 

соответствия базовых ресурсов – научных кадров – потребностям РИП; 

достижение соответствия уровня техники и технологий для реализации 

инновационных идей и разработок; достижение востребованности 

произведенных инновационных товаров на рынке. 

Определены ключевые инструменты механизма снижения 

дисбалансов развития РИП, к которым относятся: формирование 

компетенций трансфера результатов научных исследований РИП; 

мониторинг спроса и предложения результатов НИОКР; 

формирование технологий трансфера результатов научных 

исследований РИП; мониторинг уровня технологического развития 

региона; реализация способностей трансфера результатов научных 

исследований РИП; мониторинг потребностей в инновационной 

продукции; коммерциализация инновационной продукции.  

Для эффективной реализации механизма и обеспечения 

эффективного взаимодействия всех элементов РИП расширено 

организационное обеспечение данного механизма путем включения 

дополнительных структурных элементов в региональный научно-

образовательный центр: 

– координационный сектор, обеспечивающий взаимодействие 

других секторов и элементов РИП; 
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– научно-образовательный сектор, реализующий первый и второй 

этапы трансфера и передачу результатов на следующие этапы; 

– сектор инновационной инфраструктуры, реализующий третий и 

четвертый этапы трансфера и достижение приоритетов 

инновационного развития региона.   

Особенностью предлагаемого обеспечения является создание 

новых взаимосвязей между научно-образовательной системой региона 

и элементами РИП.  

В части организационного обеспечения также предложена 

разработка подпрограммы развития РИП в рамках существующих 

нормативных правовых актов. Подпрограмма должна быть 

структурирована в соответствии с трансфером результатов научных 

исследований в экономику региона и включать мероприятия, 

направленные на ликвидацию каждого из дисбалансов и установление 

исполнителей каждого мероприятия. 

Определено, что структурно-компетентностный дисбаланс 

является определяющим и влечет за собой возникновение 

последующих дисбалансов, а также отвечает за протекание всего 

трансфера научных исследований, так как структура и компетенции 

научных кадров имеют большое значение в формировании новых идей, 

разработок и технологий. Причиной возникновения структурно-

компетентностного дисбаланса является несбалансированность в 

системе подготовки научных кадров, соответственно, для его 

ликвидации необходим комплекс мер согласованного взаимодействия 

субъектов управления системой подготовки научных кадров РИП. В 

качестве мероприятий выделены: 

1) прогнозные мероприятия, направленные на определение 

количественных и качественных параметров подготовки научных 

кадров для потребностей РИП. В рамках данных мероприятий 

определены уровни компетенций научных кадров трансфера 

результатов научных исследований РИП, которые включают техников, 

исследователей, экспертов и генераторов идей; 

2) организационные мероприятия, в основе которых лежат способы 

подготовки научных кадров. Для удовлетворения потребностей РИП 

необходимо применение междисциплинарного подхода, основанного 

на взаимодействии различных отраслей науки для формирования 

системы ключевых компетенций научных кадров РИП. За разработку 

междисциплинарных программ отвечают конкретные вузы, а за 



140 
 

согласование данных программ с приоритетами региона – 

Министерство образования и науки региона; 

3) финансовые мероприятия, заключающиеся в формировании 

эффективного финансирования целей этапов трансфера результатов 

научных исследований: введения системы регионального 

стимулирования для подготовки научных кадров, поддержки молодых 

ученых перспективных направлений обучения; создания системы 

грантов для поддержки фундаментальных и прикладных 

междисциплинарных исследований; создания инвестиционных фондов 

поддержки инновационной деятельности; использования механизмов 

государственно-частного партнерства.  

Указанные мероприятия должны способствовать снижению 

первого структурно-компетентного дисбаланса в трансфере 

результатов научных исследований в экономику региона.  

Предложены рекомендации по обеспечению научными кадрами 

РИП Республики Башкортостан, включающие выявление 

необходимых условий и разработку следующих мероприятий:  

1) прогностические – определение количественных и качественных 

параметров подготовки научных кадров для потребностей РИП 

Республики Башкортостан; 

2) организационные – применение междисциплинарного подхода к 

подготовке научных кадров Республики Башкортостан; 

3) нормативно-правовые – разработка региональной программы 

развития системы подготовки научных кадров Республики 

Башкортостан.  

Реализация механизма развития РИП и его организационное 

обеспечение будут способствовать эффективной организации 

взаимосвязей элементов в РИП и ее соответствию быстро меняющимся 

запросам других подсистем региона, а также НИС. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А. Данные для оценки структурно-

компетентностного дисбаланса трансфера научных исследований 

инновационных подсистем регионов России  

(ресурсное обеспечение первого этапа трансфера научных 

исследований РИП) за 2010 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Белгородская 

область 776 0,03 201,7 0,04 582,02 0,03 

Брянская область 617 0,02 39,0 0,00 158,24 0,01 

Владимирская 

область 3370 0,15 197,9 0,04 1714,97 0,10 

Воронежская 

область 5647 0,26 393,6 0,09 2264,34 0,13 

Ивановская 

область 704 0,03 243,4 0,05 397,58 0,02 

Калужская 

область 9970 0,47 928,8 0,22 7213,67 0,42 

Костромская 

область 173 0,00 31,4 0,00 84,07 0,00 

Курская область 2605 0,12 127,4 0,02 1883,45 0,11 

Липецкая область 275 0,00 85,1 0,01 56,70 0,00 

Московская 

область 11970 0,57 1217,2 0,29 9197,26 0,54 

Орловская область 1010 0,04 216,6 0,05 345,21 0,02 

Рязанская область 2051 0,09 150,4 0,03 1011,05 0,06 
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Продолжение таблицы А1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Смоленская 

область 884 0,03 64,8 0,01 797,00 0,04 

Тамбовская 

область 1521 0,06 163,5 0,03 735,74 0,04 

Тверская область 3573 0,16 340,3 0,08 2154,15 0,12 

Тульская область 3205 0,15 114,3 0,02 1005,33 0,06 

Ярославская 

область 4850 0,22 693,0 0,16 2492,34 0,14 

г. Москва 21046 1,00 4133,2 1,00 16964,36 1,00 

Республика 

Карелия 1447 0,06 486,3 0,11 879,89 0,05 

Республика Коми 1994 0,09 480,3 0,11 1742,17 0,10 

Архангельская 

область 932 0,04 122,6 0,02 588,46 0,03 

Вологодская 

область 400 0,01 59,8 0,01 238,05 0,01 

Калининградская 

область 1977 0,09 123,4 0,02 1260,12 0,07 

Ленинградская 

область 3784 0,17 338,3 0,07 2570,60 0,15 

Мурманская 

область 2631 0,12 613,6 0,14 2517,94 0,15 

Новгородская 

область 1402 0,06 42,4 0,00 1113,72 0,06 

Псковская область 470 0,01 103,5 0,02 84,39 0,00 

г. Санкт-

Петербург 16402 0,78 2319,1 0,56 12170,61 0,72 

Республика 

Адыгея 750 0,03 161,4 0,03 135,73 0,01 

Республика 

Калмыкия 702 0,03 255,8 0,05 216,74 0,01 

Краснодарский 

край 1198 0,05 199,0 0,04 624,33 0,03 

Астраханская 

область 908 0,04 199,9 0,04 365,67 0,02 

Волгоградская 

область 1532 0,07 162,4 0,03 998,38 0,06 

Ростовская 

область 3832 0,18 311,9 0,07 1558,04 0,09 

Республика 

Дагестан 568 0,02 178,5 0,04 233,24 0,01 
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Продолжение таблицы А1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Республика 

Ингушетия 230 0,00 77,5 0,01 45,02 0,00 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 787 0,03 321,0 0,07 507,40 0,03 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 1032 0,04 281,8 0,06 564,55 0,03 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 903 0,03 266,8 0,06 325,66 0,02 

Чеченская 

Республика 326 0,01 192,5 0,04 87,68 0,00 

Ставропольский 

край 752 0,03 174,7 0,03 323,37 0,02 

Республика 

Башкортостан 1881 0,08 249,4 0,05 1003,12 0,06 

Республика Марий 

Эл 244 0,00 57,4 0,01 179,08 0,01 

Республика 

Мордовия 1077 0,04 96,9 0,02 622,44 0,03 

Республика 

Татарстан 3480 0,16 369,8 0,08 1703,10 0,10 

Удмуртская 

Республика 1001 0,04 153,0 0,03 300,57 0,02 

Чувашская 

Республика 752 0,03 54,3 0,01 516,92 0,03 

Пермский край 3687 0,17 232,9 0,05 2812,46 0,16 

Кировская область 1200 0,05 129,3 0,02 631,41 0,03 

Нижегородская 

область 12250 0,58 643,3 0,15 9454,09 0,56 

Оренбургская 

область 465 0,01 133,1 0,02 239,30 0,01 

Пензенская 

область 4481 0,21 213,9 0,04 1798,94 0,10 

Самарская область 6274 0,29 166,2 0,03 3889,74 0,23 

Саратовская 

область 1971 0,09 288,4 0,06 935,88 0,05 

Ульяновская 

область 5855 0,27 219,9 0,05 3976,67 0,23 

Курганская 

область 705 0,03 121,5 0,02 233,67 0,01 
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Продолжение таблицы А1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Свердловская 

область 4736 0,22 518,0 0,12 2954,34 0,17 

Тюменская 

область 2111 0,09 220,8 0,05 2243,35 0,13 

Челябинская 

область 4165 0,19 144,3 0,03 2560,36 0,15 

Республика Алтай 767 0,03 169,9 0,03 304,92 0,02 

Республика 

Бурятия 981 0,04 474,9 0,11 481,23 0,03 

Республика Тыва 1352 0,06 253,5 0,05 508,57 0,03 

Республика 

Хакасия 280 0,01 140,8 0,03 111,36 0,00 

Алтайский край 806 0,03 138,6 0,03 333,98 0,02 

Забайкальский 

край 291 0,01 59,6 0,01 131,19 0,01 

Красноярский 

край 2287 0,10 290,7 0,06 2503,69 0,15 

Иркутская область 2018 0,09 567,7 0,13 1435,35 0,08 

Кемеровская 

область 455 0,01 111,3 0,02 278,85 0,01 

Новосибирская 

область 8114 0,38 1929,8 0,46 4605,96 0,27 

Омская область 3093 0,14 165,6 0,03 1351,33 0,08 

Томская область 8318 0,39 1579,9 0,38 5620,11 0,33 

Республика Саха 

(Якутия) 2347 0,10 650,1 0,15 1723,58 0,10 

Камчатский край 3579 0,16 620,3 0,14 3444,66 0,20 

Приморский край 2803 0,13 784,4 0,18 2092,52 0,12 

Хабаровский край 1114 0,05 276,4 0,06 751,38 0,04 

Амурская область 998 0,04 257,3 0,06 424,15 0,02 

Магаданская 

область 3626 0,17 760,6 0,18 4647,33 0,27 

Сахалинская 

область 1806 0,08 412,8 0,09 1465,91 0,08 

Еврейская авт. 

область 339 0,01 90,4 0,01 200,68 0,01 

Чукотский АО 335 0,01 39,4 0,00 632,35 0,03 



172 
 

Приложение Б. Данные для оценки структурно-

компетентностного дисбаланса трансфера научных исследований 

инновационных подсистем регионов России (результат первого 

этапа трансфера научных исследований РИП) за 2010 г. 
 

Таблица Б1 
 

Наименование 

региона 

Выдано 

патентных 

заявок на млн 

чел. постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Число 

разработанных 

передовых 

производственных 

технологий на млн 

чел. постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Белгородская 

область 105,1 0,12 
6,5 

0,25 

Брянская область 57,8 0,07 3,9 0,15 

Владимирская 

область 132,8 0,15 
0,0 

0,00 

Воронежская 

область 210,3 0,24 
9,0 

0,34 

Ивановская область 473,7 0,53 0,0 0,00 

Калужская область 167,0 0,19 25,7 0,98 

Костромская 

область 95,6 0,11 
3,0 

0,11 

Курская область 294,6 0,33 0,0 0,00 

Липецкая область 93,7 0,11 0,0 0,00 

Московская область 262,7 0,30 9,3 0,36 

Орловская область 204,0 0,23 6,3 0,24 

Рязанская область 157,3 0,18 0,0 0,00 

Смоленская область 75,9 0,09 2,0 0,08 

Тамбовская область 91,4 0,10 0,0 0,00 

Тверская область 130,4 0,15 2,2 0,08 

Тульская область 150,2 0,17 6,4 0,25 

Ярославская 

область 178,0 0,20 
0,8 

0,03 

г. Москва 888,7 1,00 17,9 0,69 

Республика Карелия 40,3 0,05 0,0 0,00 

Республика Коми 38,6 0,04 1,1 0,04 

Архангельская 

область 43,0 0,05 
5,7 

0,22 

Вологодская 

область 73,9 0,08 
0,8 

0,03 

Калининградская 

область 85,1 0,10 
1,1 

0,04 
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Продолжение таблицы Б1 
 

Наименование 

региона 

Выдано 

патентных 

заявок на млн 

чел. 

постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Число 

разработанных 

передовых 

производственных 

технологий на 

млн чел. 

постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

     

Ленинградская 

область 
72,4 0,08 4,1 0,16 

Мурманская 

область 
74,0 0,08 0,0 0,00 

Новгородская 

область 
44,0 0,05 6,3 0,24 

Псковская область 47,3 0,05 3,0 0,11 

г. Санкт-Петербург 443,3 0,50 26,1 1,00 

Республика Адыгея 20,5 0,02 0,0 0,00 

Республика 

Калмыкия 
3,5 0,00 0,0 0,00 

Краснодарский 

край 
130,0 0,15 1,1 0,04 

Астраханская 

область 
113,8 0,13 10,9 0,42 

Волгоградская 

область 
136,0 0,15 0,4 0,01 

Ростовская область 177,1 0,20 2,1 0,08 

Республика 

Дагестан 
91,0 0,10 2,4 0,09 

Республика 

Ингушетия 
4,8 0,01 0,0 0,00 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

58,2 0,07 3,5 0,13 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

37,8 0,04 0,0 0,00 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

132,0 0,15 0,0 0,00 

Чеченская 

Республика 
6,3 0,01 0,0 0,00 

Ставропольский 

край 
103,2 0,12 0,0 0,00 
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Продолжение таблицы Б1 
 

Наименование 

региона 

Выдано 

патентных 

заявок на млн 

чел. 

постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Число 

разработанных 

передовых 

производственных 

технологий на 

млн чел. 

постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Республика 

Башкортостан 
159,0 0,18 1,0 0,04 

Республика Марий 

Эл 
174,9 0,20 0,0 0,00 

Республика 

Мордовия 
107,6 0,12 9,6 0,37 

Республика 

Татарстан 
251,5 0,28 4,5 0,17 

Удмуртская 

Республика 
155,0 0,17 2,0 0,08 

Чувашская 

Республика 
172,4 0,19 6,4 0,24 

Пермский край 232,5 0,26 5,7 0,22 

Кировская область 101,1 0,11 0,0 0,00 

Нижегородская 

область 
185,4 0,21 11,2 0,43 

Оренбургская 

область 
76,1 0,09 2,5 0,09 

Пензенская область 165,7 0,19 2,9 0,11 

Самарская область 257,9 0,29 5,9 0,23 

Саратовская 

область 
163,4 0,18 6,7 0,26 

Ульяновская 

область 
245,4 0,28 3,9 0,15 

Курганская область 85,4 0,10 0,0 0,00 

Свердловская 

область 
198,9 0,22 12,1 0,46 

Тюменская область 88,7 0,10 3,2 0,12 

Челябинская 

область 
218,5 0,25 10,6 0,41 

Республика Алтай 34,0 0,04 0,0 0,00 

Республика 

Бурятия 
55,6 0,06 5,2 0,20 

Республика Тыва 6,5 0,01 0,0 0,00 

Республика 

Хакасия 
5,6 0,01 0,0 0,00 
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Продолжение таблицы Б1 
 

Наименование 

региона 

Выдано 

патентных 

заявок на млн 

чел. 

постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Число 

разработанных 

передовых 

производственных 

технологий на 

млн чел. 

постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Алтайский край 114,3 0,13 1,2 0,05 

Забайкальский край 36,1 0,04 0,0 0,00 

Красноярский край 183,0 0,21 2,1 0,08 

Иркутская область 100,7 0,11 4,1 0,16 

Кемеровская 

область 115,6 0,13 2,5 0,10 

Новосибирская 

область 265,4 0,30 8,6 0,33 

Омская область 189,9 0,21 2,0 0,08 

Томская область 486,4 0,55 5,7 0,22 

Республика Саха 

(Якутия) 56,3 0,06 0,0 0,00 

Камчатский край 34,1 0,04 0,0 0,00 

Приморский край 125,0 0,14 1,5 0,06 

Хабаровский край 114,4 0,13 0,7 0,03 

Амурская область 109,4 0,12 7,2 0,28 

Магаданская 

область 19,0 0,02 0,0 0,00 

Сахалинская 

область 22,0 0,02 0,0 0,00 

Еврейская авт. 

область 5,7 0,01 0,0 0,00 

Чукотский авт. 

округ 0,0 0,00 
0,0 

0,00 
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Приложение В. Данные для оценки структурно-

компетентностного дисбаланса трансфера научных исследований 

инновационных подсистем регионов России  

(ресурсное обеспечение первого этапа трансфера научных 

исследований РИП) за 2019 г. 
 

Таблица В1 
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1 2 3 4 5 6 7 

Белгородская 

область 634,7 0,07 274 0,09 1699,29 0,05 

Брянская область 237,2 0,03 70 0,02 558,34 0,00 

Владимирская 

область 1425,6 0,16 289 0,09 4047,57 0,01 

Воронежская 

область 2609,7 0,29 419 0,13 4155,12 0,02 

Ивановская 

область 451,4 0,05 238 0,08 868,205 0,00 

Калужская 

область 2835,5 0,31 627 0,20 7368,59 0,02 

Костромская 

область 134,3 0,01 51 0,02 198,736 0,00 

Курская область 861,4 0,09 153 0,05 2620,74 0,01 

Липецкая область 318,7 0,04 221 0,07 809,57 0,00 

Московская 

область 4993,9 0,55 1054 0,34 15841,6 0,31 

Тульская область 2289,9 0,25 153 0,05 5648,7 0,02 

Орловская область 495,9 0,05 223 0,07 1039,86 0,00 

Рязанская область 892,7 0,10 156 0,05 1846,98 0,00 

Смоленская 

область 554,0 0,06 74 0,02 1596,58 0,00 

Тамбовская 

область 444,9 0,05 162 0,05 965,938 0,00 
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Продолжение таблицы В1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тверская область 1380,2 0,15 242 0,08 3884,76 0,01 

Ярославская 

область 1978,5 0,22 604 0,19 5711,32 0,02 

г. Москва 9077,1 1,00 3137 1,00 31429,4 1,00 

Республика 

Карелия 853,4 0,09 555 0,18 1973,62 0,00 

Республика Коми 1001,2 0,11 605 0,19 2379,78 0,00 

Архангельская 

область 588,0 0,06 147 0,05 1291,73 0,00 

Вологодская 

область 560,3 0,06 93 0,03 605,603 0,00 

Калининградская 

область 432,4 0,05 220 0,07 1541,76 0,00 

Ленинградская 

область 1457,9 0,16 299 0,10 4591,95 0,02 

Мурманская 

область 1178,1 0,13 630 0,20 3737,79 0,01 

Новгородская 

область 1328,3 0,15 67 0,02 3067,17 0,00 

Псковская область 193,3 0,02 69 0,02 326,518 0,00 

г. Санкт-

Петербург 7191,6 0,79 1752 0,56 26834,3 0,36 

Республика 

Адыгея 237,6 0,03 143 0,05 446,436 0,00 

Республика 

Калмыкия 394,8 0,04 192 0,06 334,686 0,00 

Республика Крым 480,6 0,05 215 0,07 738,755 0,00 

Краснодарский 

край 501,8 0,06 251 0,08 1016,98 0,01 

Астраханская 

область 632,2 0,07 233 0,07 805,07 0,00 

Волгоградская 

область 754,3 0,08 153 0,05 1496,55 0,01 

г. Севастополь 1262,8 0,14 639 0,20 2633,41 0,04 

Ростовская 

область 1392,6 0,15 339 0,11 3801,95 0,00 

Республика 

Дагестан 329,2 0,04 226 0,07 334,298 0,00 

Республика 

Ингушетия 220,9 0,02 152 0,05 213,018 0,00 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 785,7 0,09 434 0,14 998,848 0,00 



178 
 

Продолжение таблицы В1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 607,3 0,07 335 0,11 1105,79 0,00 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 493,5 0,05 263 0,08 594,692 0,00 

Чеченская 

Республика 147,4 0,02 96 0,03 236,714 0,00 

Ставропольский 

край 526,9 0,06 382 0,12 712,166 0,00 

Республика 

Башкортостан 1003,7 0,11 281 0,09 2550,74 0,03 

Республика Марий 

Эл 116,3 0,01 71 0,02 356,701 0,00 

Республика 

Мордовия 500,0 0,06 103 0,03 1227,97 0,00 

Республика 

Татарстан 1817,1 0,20 431 0,14 4611,17 0,04 

Удмуртская 

Республика 782,1 0,09 161 0,05 1504,46 0,01 

Чувашская 

Республика 790,6 0,09 92 0,03 1658,13 0,00 

Пермский край 1898,0 0,21 302 0,10 6966,49 0,05 

Кировская область 501,2 0,06 162 0,05 2599,76 0,01 

Нижегородская 

область 6015,3 0,66 700 0,22 27646,3 0,22 

Оренбургская 

область 266,7 0,03 128 0,04 493,357 0,00 

Пензенская 

область 1992,3 0,22 243 0,08 3342,11 0,01 

Самарская область 2067,0 0,23 155 0,05 6126,01 0,05 

Саратовская 

область 1083,4 0,12 388 0,12 2563,83 0,02 

Ульяновская 

область 1694,3 0,19 239 0,08 9358,21 0,03 

Курганская 

область 475,2 0,05 173 0,06 425,756 0,00 

Свердловская 

область 2130,4 0,23 609 0,19 6499,12 0,07 

Тюменская 

область 1442,4 0,16 175 0,06 5022,84 0,05 

Челябинская 

область 2067,5 0,23 325 0,10 6166,5 0,05 
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Продолжение таблицы В1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Республика Алтай 290,9 0,03 123 0,04 408,182 0,00 

Республика 

Бурятия 608,5 0,07 486 0,15 893,205 0,00 

Республика Тыва 449,5 0,05 235 0,08 948,93 0,00 

Республика 

Хакасия 149,8 0,02 109 0,03 196,255 0,00 

Алтайский край 590,9 0,07 274 0,09 875,788 0,07 

Забайкальский 

край 204,7 0,02 73 0,02 379,434 0,02 

Красноярский 

край 1497,2 0,16 317 0,10 9456,87 0,00 

Иркутская область 753,2 0,08 507 0,16 2545,84 0,06 

Кемеровская 

область 302,5 0,03 176 0,06 623,326 0,01 

Новосибирская 

область 3615,1 0,40 1794 0,57 9218,51 0,04 

Омская область 1023,4 0,11 176 0,06 3094,19 0,01 

Томская область 4065,7 0,45 1594 0,51 15543,2 0,00 

Республика Саха 

(Якутия) 1226,3 0,14 728 0,23 3060,6 0,02 

Камчатский край 1524,0 0,17 671 0,21 4499,04 0,01 

Приморский край 1308,0 0,14 821 0,26 3840,56 0,00 

Хабаровский край 886,8 0,10 523 0,17 1658,59 0,01 

Амурская область 348,1 0,04 191 0,06 857,342 0,00 

Магаданская 

область 2157,1 0,24 1250 0,40 5572,86 0,00 

Сахалинская 

область 727,5 0,08 219 0,07 2197,75 0,00 

Еврейская авт. 

область 0,0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Чукотский авт. 

округ 0,0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Приложение Г. Данные для оценки структурно-

компетентностного дисбаланса трансфера научных исследований 

инновационных подсистем регионов России (результат первого 

этапа трансфера научных исследований РИП) за 2019 г. 
 

Таблица Г1 
 

Наименование 

региона 

Выдано 

патентных 

заявок на млн 

чел. 

постоянного 

населения, 

ед. 

Норм. 

знач. 

Число 

разработанных 

передовых 

производственных 

технологий на млн 

чел. постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Белгородская 

область 161,4 0,04 
27,8 

0,13 

Брянская область 131,6 0,03 14,2 0,07 

Владимирская 

область 172,3 0,04 
6,6 

0,03 

Воронежская 

область 272,8 0,06 
8,2 

0,04 

Ивановская область 98,3 0,02 17,1 0,08 

Калужская область 205,4 0,05 17,9 0,09 

Костромская 

область 91,6 0,02 
0,0 

0,00 

Курская область 315,2 0,07 0,0 0,00 

Липецкая область 57,1 0,01 6,1 0,03 

Московская область 250,0 0,06 16,6 0,08 

Орловская область 132,9 0,03 4,1 0,02 

Рязанская область 172,2 0,04 11,7 0,06 

Смоленская область 42,8 0,01 28,9 0,14 

Тамбовская область 119,2 0,03 7,9 0,04 

Тверская область 161,9 0,04 1,6 0,01 

Тульская область 140,5 0,03 6,1 0,03 

Ярославская 

область 204,9 0,05 
185,8 

0,90 

г. Москва 4234,0 1,00 0,1 0,00 

Республика Карелия 84,7 0,02 0,0 0,00 

Республика Коми 90,1 0,02 6,1 0,03 

Архангельская 

область 94,2 0,02 
5,3 

0,03 

Вологодская 

область 102,6 0,02 
10,3 

0,05 

Калининградская 

область 90,8 0,02 
3,9 

0,02 
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Продолжение таблицы Г1 
 

Наименование 

региона 

Выдано 

патентных 

заявок на млн 

чел. 

постоянного 

населения, 

ед. 

Норм. 

знач. 

Число 

разработанных 

передовых 

производственных 

технологий на млн 

чел. постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Ленинградская 

область 
39,4 0,01 12,3 0,06 

Мурманская 

область 
47,2 0,01 0,0 0,00 

Новгородская 

область 
118,9 0,03 51,9 0,25 

Псковская область 67,1 0,02 9,6 0,05 

г. Санкт-Петербург 503,7 0,12 29,1 0,14 

Республика Адыгея 32,4 0,01 0,0 0,00 

Республика 

Калмыкия 
81,2 0,02 206,6 1,00 

Республика Крым 97,8 0,02 1,6 0,01 

Краснодарский край 117,0 0,03 9,2 0,04 

Астраханская 

область 
101,4 0,02 11,9 0,06 

Волгоградская 

область 
167,4 0,04 0,0 0,00 

г. Севастополь 140,3 0,03 37,9 0,18 

Ростовская область 155,3 0,04 1,2 0,01 

Республика 

Дагестан 
31,2 0,01 4,8 0,02 

Республика 

Ингушетия 
7,9 0,00 2,0 0,01 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

88,7 0,02 1,2 0,01 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

27,9 0,01 4,3 0,02 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

139,2 0,03 4,3 0,02 

Чеченская 

Республика 
14,2 0,00 1,4 0,01 

Ставропольский 

край 
74,9 0,02 4,6 0,02 
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Продолжение таблицы Г1 
 

Наименование 

региона 

Выдано 

патентных 

заявок на млн 

чел. 

постоянного 

населения, 

ед. 

Норм. 

знач. 

Число 

разработанных 

передовых 

производственных 

технологий на млн 

чел. постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Республика 

Башкортостан 
185,5 0,04 3,2 0,02 

Республика Марий 

Эл 
167,9 0,04 10,3 0,05 

Республика 

Мордовия 
129,1 0,03 6,3 0,03 

Республика 

Татарстан 
280,0 0,07 13,8 0,07 

Удмуртская 

Республика 
127,9 0,03 2,0 0,01 

Чувашская 

Республика 
114,1 0,03 9,9 0,05 

Пермский край 166,2 0,04 17,3 0,08 

Кировская область 121,9 0,03 0,0 0,00 

Нижегородская 

область 
166,1 0,04 6,6 0,03 

Оренбургская 

область 
63,4 0,01 0,5 0,00 

Пензенская область 138,6 0,03 3,8 0,02 

Самарская область 211,7 0,05 9,1 0,04 

Саратовская 

область 
144,1 0,03 5,4 0,03 

Ульяновская 

область 
286,2 0,07 8,9 0,04 

Курганская область 102,8 0,02 1,2 0,01 

Свердловская 

область 
182,6 0,04 16,0 0,08 

Тюменская область 107,0 0,03 20,2 0,10 

Челябинская 

область 
136,8 0,03 38,9 0,19 

Республика Алтай 4,5 0,00 0,0 0,00 

Республика Бурятия 32,5 0,01 4,1 0,02 

Республика Тыва 3,1 0,00 0,0 0,00 

Республика Хакасия 41,2 0,01 7,5 0,04 

Алтайский край 105,3 0,02 1,3 0,01 
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Продолжение таблицы Г1 
 

Наименование 

региона 

Выдано 

патентных 

заявок на млн 

чел. 

постоянного 

населения, 

ед. 

Норм. 

знач. 

Число 

разработанных 

передовых 

производственных 

технологий на млн 

чел. постоянного 

населения, ед. 

Норм. 

знач. 

Забайкальский край 25,5 0,01 2,8 0,01 

Красноярский край 187,0 0,04 13,3 0,06 

Иркутская область 82,8 0,02 1,3 0,01 

Кемеровская 

область 
104,2 0,02 0,4 0,00 

Новосибирская 

область 
240,9 0,06 7,1 0,03 

Омская область 183,2 0,04 5,2 0,03 

Томская область 428,7 0,10 38,0 0,18 

Республика Саха 

(Якутия) 
90,5 0,02 0,0 0,00 

Камчатский край 22,4 0,01 22,4 0,11 

Приморский край 117,1 0,03 2,1 0,01 

Хабаровский край 104,1 0,02 0,8 0,00 

Амурская область 94,9 0,02 0,0 0,00 

Магаданская 

область 
57,1 0,01 0,0 0,00 

Сахалинская 

область 
24,6 0,01 14,3 0,07 

Еврейская авт. 

область 
63,3 0,01 0,0 0,00 

Чукотский авт. 

округ 
0,0 0,00 0,0 0,00 
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Приложение Д. Распределение регионов России по кластерам по 

показателям оценки структурно-компетентностного дисбаланса 

трансфера результатов научных исследований за 2010 и 2019 гг. 
 

Таблица Д1 
 

Наименование региона 2010 г. 2019 г. 

Белгородская область  3 3 

Брянская область  3 3 

Владимирская область  2 2 

Воронежская область  2 2 

Ивановская область  3 3 

Калужская область  1 2 

Костромская область  3 3 

Курская область  2 3 

Липецкая область  3 3 

Московская область  1 1 

Орловская область  3 3 

Рязанская область  3 3 

Смоленская область  3 3 

Тамбовская область  3 3 

Тверская область  2 2 

Тульская область  2 2 

Ярославская область  2 2 

г. Москва  1 1 

Республика Карелия  3 3 

Республика Коми  3 3 

Архангельская область 3 3 

Вологодская область  3 3 

Калининградская область 2 3 

Ленинградская область 2 2 

Мурманская область  2 2 

Новгородская область  3 3 

Псковская область  3 3 

г. Санкт-Петербург  1 1 

Республика Адыгея  3 3 

Республика Калмыкия  3 3 

Республика Крым   3 

Краснодарский край  2 3 

Астраханская область  3 3 

Волгоградская область 2 3 

г. Севастополь   3 

Ростовская область  2 3 

Республика Дагестан  3 3 

Республика Ингушетия  3 3 

Кабардино-Балкарская Республика 3 3 

Карачаево-Черкесская Республика 3 3 
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Продолжение таблицы Д1 
 

 

Наименование региона 2010 г. 2019 г. 

Республика Северная Осетия-Алания 3 3 

Чеченская Республика  3 3 

Ставропольский край  3 3 

Республика Башкортостан 2 3 

Республика Марий Эл  3 3 

Республика Мордовия  3 3 

Республика Татарстан  2 1 

Удмуртская Республика 3 3 

Чувашская Республика  3 3 

Пермский край  2 2 

Кировская область  3 3 

Нижегородская область 2 1 

Оренбургская область  3 3 

Пензенская область  2 2 

Самарская область  2 3 

Саратовская область  3 3 

Ульяновская область  2 3 

Курганская область  3 3 

Свердловская область  3 2 

Тюменская область  3 2 

Челябинская область  2 3 

Республика Алтай  3 3 

Республика Бурятия  2 3 

Республика Тыва  3 3 

Республика Хакасия  3 3 

Алтайский край  3 3 

Забайкальский край  3 3 

Красноярский край  2 2 

Иркутская область  3 3 

Кемеровская область  3 3 

Новосибирская область 2 1 

Омская область  2 3 

Томская область  2 1 

Республика Саха (Якутия) 3 3 

Камчатский край  2 2 

Приморский край  2 2 

Хабаровский край  3 3 

Амурская область  3 3 

Магаданская область  2 2 

Сахалинская область  3 3 
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Монография 

 

 

ГАЙНАНОВ Дамир Ахнафович 

АТАЕВА Айсылу Гарифулловна 

КЛИМЕНТЬЕВА Анна Юрьевна 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ДИСБАЛАНСОВ 

 

 

 

 

 

Компьютерная верстка Климентьева А.Ю. 

Художественное оформление Климентьева А.Ю. 
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