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Статья посвящена решению актуальной задачи для обеспечения регио-

нального развития – исследованию подходов к оценке научной и инновацион-

ной деятельности субъектов Российской Федерации. В статье рассматриваются 

существующие подходы к оценке подобной деятельности и тренды в развитии 

регионов по данным видам деятельности. Было выявлено, что регионы, лиди-

рующие по объемам научной и инновационной деятельности, могут стать опор-

ными точками в совершенствовании пространственного развития России. На 

основе полученных результатов выделены регионы, которые должны составить 

основу развития региональных инновационных систем в Российской Федера-

ции.  
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В условиях перехода к цифровой экономике и увеличения значимости ре-

зультатов инновационной, а вместе с ней и научной деятельности, для целей 

максимально эффективного управления развитием регионов необходимо прово-

дить их подробный качественный и количественный анализ. Инновационная 

деятельность стала механизмом экономических и социальных изменений, а ин-
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новации одним из ключевых стимулов для роста экономического и социального 

благополучия [1, с. 10].  

Глобальной тенденцией современности является увеличение ценности зна-

ний в сравнении с ценностью материальных активов. Это делает целесообраз-

ной оценку и анализ ресурсов, возможностей и актуального состояния научной 

и инновационной деятельности в регионах. Соединение науки и технологий с 

инновациями, а также развитие в России фундаментальных и прорывных ис-

следований и разработок являются ключевыми целями, изложенными в проекте 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2035 года. В со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции» в числе приоритетных задач отмечаются следующие: 

1. Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличе-

ние количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 

50 процентов от их общего числа; 

2. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 

и социальной сфере. 

Инновационная деятельность представляет собой интеграцию новых тех-

нологий в общий экономический и социальный уклад, которая предполагает 

коммерциализацию накопленных знаний. Инновации стимулируют рост, вызы-

вая при этом изменения структуры экономической системы. В рамках эволюци-

онного подхода это является следствием технологической конкуренции и посто-

янного изменения количества и состава предприятий, занимающихся инноваци-

онной деятельностью. Условия, в которых ведется инновационная деятельность, 

называются инновационной средой [2, с. 170]. При оценке инновационной сре-

ды целесообразно исследовать факторы, препятствующие разработке и внедре-

нию технологических инноваций [3, с. 143]. 

Инструментом инновационной деятельности являются технологии. Созда-

ние и совершенствование технологий является одной из основных задач науч-
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ной деятельности. Таким образом, в современных условиях научная и иннова-

ционная деятельность наиболее полно характеризуют уровень развития и пер-

спективы экономического роста на всех уровнях от города до государства.  Од-

ним из ключевых факторов, влияющих на формирование среды, в которой осу-

ществляется научная и инновационная деятельность, является соответствующая 

нормативно-правовая база [4, c. 2]. В России инновационную среду формируют 

такие документы как «Стратегия инновационного развития Российской Федера-

ции до 2020 года», «Стратегия научно-технологического развития до 2035 года» 

и другие документы.  

Вопрос связи инноваций и промышленности с географическим положени-

ем был поднят в работах Альфредом Маршаллом в 1879 и 1930 годах. Он был 

первым, кто исследовал данную проблему, однако в то время его работы оказа-

лись невостребованными. В 1980-х интерес к ним возродился на фоне очевид-

ного успеха промышленных районов, объединяющих большое количество ма-

лых и средних предприятий. Произошло это в первую очередь за счет успеха 

европейских регионов [5]. Итогом исследований в данной области стала кон-

цепция RIS («regional innovation system»), описывающая логику региональных 

инновационных систем.   

Объединенный исследовательский центр Брюсселя в своих исследованиях 

также применяет концепцию региональных инновационных системы, понимая 

под этим термином сумму инновационного и социально-экономического воз-

действия новых технологий на регион. [6, с. 11]. Основным направлением в хо-

де оценки деятельности регионов в указанных сферах является изучение про-

цесса научно-технического развития региона и различных совокупностей реги-

онов и последующего ответного роста его экономического и социального бла-

гополучия. Территориальное развитие в основной массе случаев подразумевает 

опору на промышленное производство [7, c. 5].  

В общей региональной инновационной системе концентрация ресурсов в 

уже развитом регионе позволяет получить больший эффект от их использова-
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ния. Для научной деятельности, например наличие необходимого для исследо-

ваний оборудования позволяет расходовать средства на зарплаты ученым или 

расходные материалы. В случае, когда необходимого оборудования нет, нужен 

дополнительный этап вложений. Эта логика может считаться универсальной в 

отношении систем, успех которых зависит от достигнутого уровня развития.  

В отечественной науке исследования в области региональных инновацион-

ных систем стали проводиться в начале 2000-х годов [8, с. 49]. Существенный 

вклад в исследования по данному направлению внес В.В. Иванов, считающий 

основной задачей формирование в России на территориальной основе «нацио-

нальной инновационной системы» [9, c. 122]. Такой формулировки придержи-

ваются многие российские ученые, занимающиеся проблемами инновационно-

го развития [10, c. 55; 11, c. 44]. 

Концепция региональных инновационных систем в настоящее время обре-

ла такую популярность, что используется практически повсеместно в странах с 

развитой экономикой в качестве способа «кластерного строительства» с целью 

активизации регионального экономического развития и конкурентоспособности 

[12, с. 1]. Несмотря на это, использование данной концепции имеет существен-

ный недостаток. Он заключается в отсутствии типичности и многообразии в 

развитии таких систем, которое порождает «путаницу определения». Таким об-

разом, данный подход страдает от сложности в создании универсальной модели, 

работающей для большинства видов региональных инновационных систем [13, 

c. 29]. Однако это не уменьшает актуальность оценки абсолютных объемов 

научной и инновационной деятельности, которые отражают результаты функ-

ционирования всей региональной системы.  

Очевидно, что любой обширный анализ ситуации в данных сферах по ре-

гионам потребует разнородных показателей. Это возможно благодаря расчету 

интегрального индекса развития инновационной среды с возможностью учесть 

в нем любой необходимый показатель. Индексный метод в оценке является 

универсальным и позволяет сопоставить регионы между собой. 
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Ряд авторов сходятся во мнении, что показатели научной и инновационной 

деятельности можно логически разделить на две группы: ресурсные и результи-

рующие [14, с. 69; 15, с. 77]. Таким образом, общая схема расчета комплексного 

индекса развития научной и инновационной деятельности региона будет иметь 

следующий вид (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема комплексного индекса развития научной и инновационной деятельности 

 

Все базовые показатели для индексов и субиндексов должны быть норми-

рованы с исключением значений, выходящих за пределы  от среднего. Это 

позволяет уменьшить смещение средних оценок. Москва и Санкт-Петербург 

значительно опережают по многим показателям среднее значение по регионам и 

значения ближайших по уровню регионов. Перевод всего массива данных в ин-

тервал от 0 до 1 вызывает уменьшение среднего значения. Это в свою очередь 

влияет на оценку динамики по показателям, субиндексам и индексам, которая 

начинает в большей степени отражать динамику только Москвы, и в меньшей 

динамику остальной России. По этой причине для расчетов целесообразно вы-

делять такие регионы в отдельную категорию сверх развитых и сразу присваи-

вать максимально возможное значение в рейтинге.   
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Все используемые для расчетов показатели имеют положительное влияние 

на конечные объемы научной и инновационной деятельности, поэтому формула 

для нормирования имеет следующий вид (1): 

(1) 

Субиндексы ресурсов и результатов научной и инновационной деятельно-

сти рассчитываются как среднее арифметическое между нормированными зна-

чениями входящих в них показателей.  

Комплексный индекс рассчитывается в два шага, так что при наличии ис-

ходного массива данных по всем субиндексам в диапазоне [0;1] итоговый ин-

декс окажется в диапазоне [0;2], который фактически уже нормирован. Таким 

образом, целесообразно рассчитать промежуточные индексы развития научной 

и инновационной деятельности как длину вектора, в котором субиндексы ре-

сурсов и результатов будут являться координатами. КИ также рассчитывается 

как длина вектора от нижестоящих индексов. Для обеспечения наглядности 

значения также будут умножаться на 100. 

После всех необходимых расчетов будет получен рейтинг регионов в ин-

тервале [0;1] по комплексному индексу развития научной и инновационной дея-

тельности. Как данный конечный результат, так и промежуточные в виде субин-

дексов и индексов, представляют широкое поле для анализа. Формирование 

различных групп по территориальному или иному признаку позволит разрабо-

тать типовые дорожные карты для каждой из них. 

Подчеркнем, что идея дифференциации регионов по различным признакам 

с возможным выделением областей, где конкретный регион имеет ощутимые 

преимущества, также может быть применяться для разработки стратегии про-

странственного развития. В рамках этой логики и сделанных оценок одни реги-

оны могут стать полюсами научной деятельности, а другие инновационной и 

производственной. Работоспособность такой модели напрямую будет зависеть 

minmax

min~
XX
XХХ
-
-

=
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от развитости инфраструктуры для научно-технического обмена между регио-

нами. 
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The article is devoted to solving an urgent task for ensuring regional develop-

ment – the study of approaches to the assessment of scientific and innovative activi-

ties of the subjects of the Russian Federation. The article examines the existing ap-

proaches to assessing such activities and trends in the development of regions for 

these types of activities. It was revealed that the region’s leading in terms of scientific 

and innovative activity can become reference points in improving the spatial devel-

opment of Russia. Based on the results obtained, the regions that should form the ba-

sis for the development of regional innovation systems in the Russian Federation are 

identified.  
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