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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ1

И. В. Наумов

Основная цель работы — выявление главных проблем инновационно-технологического разви-
тия социально-экономических территориальных систем и формирование механизмов их решения. 
В ходе исследования был выявлен ряд проблем: постепенная утеря интеллектуальных ресурсов ре-
гиона (сокращение численности работников, занимающихся исследованиями и разработками); за-
медление процессов воспроизводства кадров научно-инновационного потенциала; замедление тем-
пов воспроизводства новых технологий (сокращение числа создаваемых в регионе передовых произ-
водственных технологий); усиление диспропорций в структуре финансирования фундаментальных 
и прикладных исследований; смена приоритета в производстве инновационной продукции в сторону 
простого технического усовершенствования на основе уже имеющихся морально и физически уста-
ревающих технологий. Для решения данных проблем, по нашему мнению, необходимы: оптимизация 
структуры финансирования фундаментальных и прикладных исследований из федерального бюд-
жета; создание условий для привлечения подготовленных научно-технических кадров в научно-ис-
следовательскую и инновационную сферы; изменение структуры воспроизводства специалистов по 
отраслям науки (повышение доли выпускаемых специалистов в области естественных, технических 
наук).

1 Материал подготовлен при финансовой поддержке программы ориентированных фундаментальных исследований УрО 
РАН на 2013 г. академика РАН Осипова Ю. С.
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инновационная экономика

Свердловская область является регионом 
России, обладающим богатейшими интеллек-
туальными ресурсами. Здесь накоплен разви-
тый инновационный потенциал, основу кото-
рого составляют научные учреждения акаде-
мического и отраслевого профиля, конструк-
торские и проектные организации, научные 
опытные станции, вузы, инновационно актив-
ные предприятия, маркетинговые организа-
ции и предприятия информационно-вычисли-
тельного обслуживания, интеллектуальные ре-
сурсы (исследователи научных учреждений и 
работники научных подразделений инноваци-
онных предприятий) и финансовые ресурсы, 
использующиеся на осуществление иннова-
ционной деятельности. Однако имеющиеся в 
Свердловской области интеллектуальные ре-
сурсы используются не в полную силу, уровень 
инновационной активности региона за по-
следние десять лет практически не изменился, 
и происходит это по нескольким причинам. 
Рассмотрим основные факторы, препятствую-
щие инновационно-технологическому разви-
тию территории, более подробно.

Снижение инновационной активности в ре-
гионе началось с 2003 г. и во многом обуслов-
лено снижением уровня финансирования фун-
даментальных исследований из федерального 
бюджета (рис. 1). 

За период с 2001 по 2010 гг. удельный вес 
расходов федерального бюджета на фундамен-

тальные исследования сократился на 29,8 %, и 
при сохранении текущих тенденций секвес-
тирования бюджета на научно-исследователь-
скую деятельность возможно дальнейшее со-
кращение инвестиций в области фундамен-
тальных исследований, от уровня и качества 
которых напрямую зависит инновационность 
выпускаемой продукции. Незначительно из-
менился и объем затрат самих инновационных 
предприятий на технологические инновации 
(рис. 2). Наблюдавшийся после 2003 г. устой-
чивый рост затрат на технологические инно-
вации сменился устойчивым падением в связи 
с развивающимся глобальным финансовым 
кризисом. Финансовый кризис 2008 г. также 
негативно повлиял на инновационное разви-
тие региона.м

В результате сложившейся ситуации ин-
новационные предприятия сегодня неохотно 
вкладывают средства в развитие технологиче-
ских инноваций, приоритет отдается техноло-
гическому и техническому усовершенствова-
нию уже использующихся технологий для про-
изводства «инновационной продукции», а не 
созданию прорывных, передовых технологий, 
не имеющих аналогов в мире. Структура про-
изводства инновационной продукции за пе-
риод 1998–2008 гг. претерпела существенных 
изменений: доля вновь внедренной инноваци-
онной продукции сократилась с 77,2 до 35,5 %, а 
доля усовершенствованной в течение трех лет 

Рис. 1. Инерционный прогноз изменения структуры расходов федерального бюджета на 
фундаментальные и прикладные исследования, % (прогноз построен с учетом сохранения текущей 

тенденции снижения показателя и характеризуется следующим уравнением: y = 4E + 31e – 0,03x, 
коэффициент детерминации R² = 0,705)

Рис. 2. Динамика затрат инновационных предприятий на технологические инновации в Свердловской 
области в ценах 1996 г., млн руб. [4]
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продукции выросла с 18,6 до 64,5 %. В резуль-
тате инновационность продукции с каждым 
годом снижается. 

По количеству создаваемых передовых про-
изводственных технологий Свердловская об-
ласть уже достигла уровня 1997 г. В 2010 г., как 
и в 1997, было создано всего 52 передовых про-
изводственных технологий [4]. Ускорение про-
цессов создания новых технологий является 
острой необходимостью для инновационно 
ориентированной территориальной системы, 
какой является Свердловская область. Анализ 
динамики структуры инновационной продук-
ции по степени новизны показал угрозу физи-
ческого и морального устаревания использую-
щихся технологий. 

Вероятность реализации пессимистичного 
прогноза воспроизводства передовых техно-
логий в регионе растет с каждым годом, и од-
ной из главных причин данной тенденции яв-
ляется резкое сокращение числа организаций, 
выполняющих исследования и разработки 
(рис. 3). С каждым годом количество научно-
исследовательских организаций в регионе со-
кращается в среднем на 2 % в год. Если в 1995 г. 
в Свердловской области функционировало 140 
организаций, выполняющих исследования и 
разработки, то к 2010 г. их количество сократи-
лось на 28,6 % [4]. Если текущие темпы сокра-
щения числа научно-исследовательских ор-
ганизаций сохранятся и в будущем (прогноз 
инерционного развития [2, c. 91]), то к 2015 г. 
в регионе будет функционировать всего 92 на-
учно-исследовательских учреждения.

Сохранение отмеченных темпов сокраще-
ния числа научных учреждений в регионе при-
ведет, во-первых, к резкому снижению числа 
создаваемых в данных учреждениях технико-
технологических новшеств, а во-вторых, к со-
кращению количества научно-исследователь-
ских работников, то есть к потере накоплен-
ного в течение многих лет кадрового потен-
циала науки в регионе. За последние 16 лет в 

регионе установилась устойчивая тенденция 
сокращения интеллектуальных ресурсов. С ка-
ждым годом численность научно-исследова-
тельских работников сокращается в среднем 
на 3,2 % в год. Если в 1994 г. в Свердловской 
области исследованиями и разработками за-
нимались 15450 исследователей, то к 2010 г. — 
9293 чел. За период с 1994 по 2010 гг. числен-
ность научных исследователей в регионе со-
кратилась на 40 % [4]. Основной причиной, как 
показал анализ, стало общее сокращение числа 
научно-исследовательских учреждений в ре-
гионе и понижение уровня финансирования 
НИОКР. Для формирования прогноза по ди-
намике числа исследователей в регионе нами 
была использована множественная линейная 
регрессия по методу наименьших квадратов 
(табл. 1). 

Для выявления зависимости было прове-
дено 20 наблюдений. С вероятностью 67 % (ко-
эффициент детерминации составил 0,68) была 
установлена зависимость между численностью 
исследователей, занятых исследованиями и 
разработками, и долей расходов на фундамен-
тальные и прикладные исследования в струк-
туре расходов федерального бюджета на науку:

I = 179,2074366 × F1 + 44,15023972 × F2, (1)

где I — численность исследователей, заня-
тых исследованиями и разработками в Сверд-
ловской области, чел.; F1 — доля расходов на 
фундаментальные исследования в структуре 
расходов федерального бюджета на науку, %; F2 
— доля расходов на прикладные исследования 
в структуре расходов федерального бюджета на 
науку, %.

Необходимо отметить, что полученная за-
висимость не является прямой зависимостью 
из-за невысокого значения показателя детер-
минации и критерия Дарбина — Уотсона, кото-
рый свидетельствует о наличии автокорреля-
ции первого порядка элементов исследуемой 
последовательности при значении ниже 2,0. 

Рис. 3. Прогноз динамики числа организаций, выполнявших исследования и разработки  
в Свердловской области до 2015 г., ед. (прогноз построен с учетом сохранения текущей тенденции 

снижения показателя и характеризуется следующим уравнением: y = 2E + 18e –0,01x, коэффициент 
детерминации R² = 0,717)
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Значение t-статистики для коэффициентов не-
зависимых переменных F1, F2 больше двух, сле-
довательно, значения коэффициентов чистой 
регрессии существенно отличаются от нуля. 
Это свидетельствует о том, что между коэффи-
циентами и зависимой переменной, характе-
ризующей численность исследователей в реги-
оне, существует взаимосвязь. На точность по-
лученных коэффициентов указывают и низкие 
значения стандартных ошибок (Std. Error). 

Инерционный прогноз изменения числен-
ности исследователей в регионе до 2015 г. был 
сформирован с учетом сохранения текущих 
тенденций в динамике структуры финансиро-
вания фундаментальных и прикладных иссле-
дований (рис. 1, табл. 2). 

Инерционный прогноз изменения струк-
туры расходов федерального бюджета на фун-
даментальные и прикладные исследования по-
казал высокую вероятность продолжения тен-
денции сокращения научно-исследователь-
ских кадров в регионе: к 2015 г. численность 
работников, занимающихся исследованиями и 
разработками, может снизиться еще на 15 % по 

сравнению с 2010 г. Оптимистичный прогноз 
был составлен с учетом возможной коррекции 
структуры расходов федерального бюджета на 
фундаментальные и прикладные исследования 
для повышения инновационности выпускае-
мой продукции. Данные изменения в струк-
туре финансирования научных исследований 
позволят остановить развивающиеся в регионе 
негативные тенденции сокращения кадрового 
научно-исследовательского потенциала. 

Инновационное развитие региона сдержи-
вается из-за недостаточного количества ква-
лифицированных научно-технических кадров. 
За период с 1994 по 2010 гг. количество техни-
ков, занятых исследованиями и разработками, 
в Свердловской области сократилось в 2 раза 
(рис. 4). 

Для составления прогноза по динамике ко-
личества техников в регионе была исполь-
зована множественная линейная регрессия 
по методу наименьших квадратов (табл. 3). 
Данный метод позволил установить зависи-
мость между численностью техников, заня-
тых исследованиями, разработками, и долей 

Таблица 2
Инерционный и оптимистичный прогнозы изменения структуры финансирования научных исследова-

ний из федерального бюджета
Прогноз 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Оптимистич-
ный 

Доля расходов на 
фундаментальные ис-
следования, %

41,3 43,0 38,0 34,6 34,6 39,0 40,0 41,0 42,0 44,0

Доля расходов на 
прикладные исследо-
вания, %

58,7 57,0 62,0 65,4 65,4 61,0 60,0 59,0 58,0 56,0

Инерцион-
ный 

Доля расходов на 
фундаментальные ис-
следования, %

41,3 43,0 38,0 34,6 34,6 32,9 31,3 29,6 27,8 26,0

Доля расходов на 
прикладные исследо-
вания, %

58,7 57,0 62,0 65,4 65,4 67,1 68,7 70,4 72,2 74,0

Таблица 1
Основные результаты множественной линейной регрессии при определении зависимости между чи-

сленностью исследователей в регионе и уровнем финансирования прикладных и фундаментальных ис-
следований

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
F1 179,2074 17,18651 10,42722 0,0000
F2 44,15024 14,06920 3,138078 0,0120
R-squared 0,677582 Mean dependent var 10485,64
Adjusted R-squared 0,641758 S.D. dependent var 975,6682
S. E. of regression 583,9701 Akaike info criterion 15,74054
Sum squared resid 3069190, Schwarz criterion 15,81289
Log likelihood –84,57298 Durbin — Watson stat 1,422172
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расходов на фундаментальные исследования в 
структуре расходов федерального бюджета на 
науку:

T = 62,46513998 × F1,               (2)

где Т — численность техников, занятых иссле-
дованиями и разработками в регионе, чел.; F1 
— доля расходов на фундаментальные исследо-
вания в структуре расходов федерального бюд-
жета на науку, %.

Инерционный прогноз изменения числен-
ности техников в регионе до 2015 г. был сфор-
мирован с учетом сохранения текущих тенден-
ций сокращения уровня финансирования фун-
даментальных исследований в структуре рас-
ходов федерального бюджета на науку (рис. 1). 
Данный прогноз показал высокую вероятность 
продолжения тенденции сокращения техниче-
ских кадров, занимающихся исследованиями и 
разработками в регионе. Оптимистичный про-
гноз сделан с учетом повышения доли расхо-
дов федерального бюджета на фундаменталь-
ные исследования до 44 %. 

В ходе исследования была выявлена еще 
одна причина установившейся тенденции сни-
жения уровня новизны производимой в реги-
оне инновационной продукции и морального 
и физического устаревания используемых тех-
нологий, заключающаяся в сокращении чи-
сленности научно-исследовательского персо-
нала в области естественных и технических 

наук и увеличении исследователей в области 
гуманитарных и общественных наук (рис. 5, 6). 
За период с 1995 по 2010 гг. в регионе число ис-
следователей в области естественных наук со-
кратилось в 1,3 раза, а технических наук — в 1,5 
раза [4].

Дальнейшее сокращение данной категории 
научно-исследовательского персонала поста-
вит в будущем под большой вопрос возмож-
ность самостоятельного генерирования и вос-
производства в регионе передовых технологий 
и инновационных решений. Анализ статисти-
ческой базы данных по Свердловской области 
показал, что в сложившихся условиях иннова-
ционные предприятия в регионе не занима-
ются созданием и внедрением новых техноло-
гий для производства инновационной науко-
емкой продукции, а заимствуют их, при этом 
техническим обслуживанием данных техно-
логий и ремонтом оборудования, использую-
щимся в данном производственном процессе, 
занимаются сторонние организации. Потеря 
кадрового научно-технического потенциала, 
которая происходила в перестроечный период 
развития нашей страны, продолжающаяся и 
сегодня, существенным образом сдерживает 
возможности инновационного развития эко-
номики. Данные потери трудно восполнимы, 
ведь для подготовки научных кадров нужны 
годы, развитая научно-исследовательская база, 
соответствующая инфраструктура. В условиях 

Рис. 4. Прогноз динамики численности техников, занятых исследованиями и разработками,  
в Свердловской области до 2015 г., чел.

Таблица 3
Основные результаты множественной линейной регрессии при определении зависимости между чи-

сленностью техников в регионе и уровнем финансирования фундаментальных исследований
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

F1 62,46514 2,342479 26,66626 0,0000
R-squared 0,629755 Mean dependent var 2795,909
Adjusted R-squared 0,629755 S. D. dependent var 578,4556
S. E. of regression 351,9773 Akaike info criterion 14,65152
Sum squared resid 1238880, Schwarz criterion 14,68769
Log likelihood –79,58335 Durbin — Watson stat 1,102542
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перехода экономики на инновационный путь 
развития утеря кадрового потенциала науки 
просто недопустима.

Процесс обновления научно-исследователь-
ских кадров в Свердловской области осуществ-
ляется крайне низкими темпами. Процесс под-
готовки молодых специалистов — кандида-
тов наук и их закрепления в науке постепенно 
сворачивается. Их численность ежегодно со-
кращается в среднем на 3 %. Если в 1995 г. на-
учно-исследовательской деятельностью в 
Свердловской области было занято 2178 кан-
дидатов наук, то к 2010 г. — 1500 чел. (рис. 7).

Сокращение их численности за рассматри-
ваемый период времени составило 25,5 % [4]. 
В случае сохранения отмеченной тенденции 
(прогноз инерционного развития) численность 
кандидатов наук в регионе за период 2010 
— 2015 гг. может сократиться еще на 19,2 %. 
Регион может потерять наиболее инноваци-
онно мыслящую часть кадрового потенциала 
науки, ведь большинство передовых техноло-
гий разрабатывается именно молодыми спе-
циалистами. Кадровый научно-исследователь-
ский потенциал территории должен активно 
воспроизводиться для сохранения и генерации 
новых знаний, а не деградировать. Пока же на-
блюдаются тенденции его деградации. 

Отмеченные на рисунках 5 и 6 тенденции 
снижения численности научно-исследователь-

ского персонала в области технических и есте-
ственных наук и возрастания численности ис-
следователей в области гуманитарных и обще-
ственных наук были выявлены и в процессе 
воспроизводства научно-исследовательского 
потенциала в целом по России (рис. 8). За пе-
риод с 1995 по 2004 гг. произошли существен-
ные изменения в структуре выпуска аспиран-
тов по отраслям науки: доля выпущенных ас-
пирантов в области точных наук (технических, 
физико-математических, химических, биоло-
гических, медицинских и др.) сократилась на 
20 % [4] и заметно возросла доля выпущенных 
специалистов в области гуманитарных и обще-
ственных наук (экономических, юридических, 
педагогических, филологических, психологи-
ческих, философских, социологических, поли-
тических и др.).

Формирование и активное развитие в на-
шей стране постиндустриального общества и 
третичного сектора экономики способство-
вало смещению акцентов в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов, но се-
годня, в условиях формирования новой инду-
стриализации, инновационно ориентирован-
ной экономики необходимо восстановление 
кадрового научно-исследовательского потен-
циала в области точных наук для активизации 
инновационных процессов в социально-эко-
номических территориальных системах.

   
Рис. 5. Прогноз численности исследователей, занятых исследованиями в области естественных и 

технических наук в регионе до 2015 г., чел. (прогноз построен с учетом сохранения текущих тенденций 
сокращения численности исследователей в области естественных (слева на графике) и технических 

(справа на графике) наук)

Рис. 6. Прогноз численности исследователей, занятых исследованиями в области гуманитарных и 
общественных наук в регионе до 2015 г., чел. (прогноз построен с учетом сохранения текущей тенденции 

снижения показателя и характеризуется следующим уравнением: y = 28,13x2 − 11256x + 1E + 08, 
коэффициент детерминации R² = 0,745)
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Проведенный нами анализ позволил выя-
вить несколько негативных тенденций и угроз 
для инновационного развития Свердловской 
области:

— постепенная утеря интеллектуальных ре-
сурсов региона (сокращение численности ра-
ботников, занимающихся исследованиями и 
разработками);

— замедление процессов воспроизводства 
кадров научно-инновационного потенциала 
(устойчивый спад численности молодых спе-
циалистов, работающих в научно-исследова-
тельских учреждениях — кандидатов наук, со-
кращение численности аспирантов и докто-
рантов);

— замедление темпов воспроизводства но-
вых технологий (сокращение числа создавае-
мых в регионе передовых производственных 
технологий);

— снижение уровня инновационности со-
здаваемых в регионе технологий;

— низкий уровень отдачи от вкладываемых 
в инновационную деятельность финансовых 
средств (объем инновационной продукции на 
рубль затрат на технологические инновации с 
каждым годом снижается);

— смена приоритета в производстве инно-
вационной продукции в сторону простого тех-
нического усовершенствования на основе уже 

имеющихся морально и физически устареваю-
щих технологий.

Отмеченные тенденции уже оказали нега-
тивное влияние на инновационную активность 
предприятий Свердловской области (рис. 9). 
Начиная с 2004 г. в регионе остановился рост 
числа инновационно активных предприятий. 
Количество осуществляющих технологиче-
ские, организационные и маркетинговые ин-
новации предприятий уже пять лет держится 
на уровне 2004 г. Дальнейшее увеличение их 
числа маловероятно, поскольку число созда-
ваемых в науке передовых производственных 
технологий с каждым годом сокращается, по-
степенно разрушается и кадровый потенциал 
науки. Для роста инновационной активности 
предприятий еще не созданы необходимые 
институциональные условия, нет полноценно 
функционирующей инновационной инфра-
структуры. 

Патентная активность научно-исследова-
тельских организаций и инновационно актив-
ных предприятий в регионе также находится 
на низком уровне (рис. 10). Исследование ста-
тистических данных с помощью многофактор-
ного регрессионного анализа, результаты ко-
торого отражены в табл. 4 и уравнении 3, пока-
зало, что существенное влияние на динамику 
выдачи в регионе патентов на изобретения 

Рис. 7. Прогноз инерционного развития динамики численности кандидатов наук, занятых научными 
исследованиями и разработками в Свердловской области до 2015 г., чел. [3; с. 31]

Рис. 8. Прогноз структуры выпуска аспирантов по отраслям науки в Российской Федерации до 2015 г., %
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может оказать положительная динамика числа 
инновационно активных предприятий (рис. 
10). Данная зависимость вполне логична, по-
скольку инновационно развивающиеся пред-
приятия чаще, чем научно-исследовательские 
организации, оформляют патенты на изобре-
тения, которые в дальнейшем используются 
ими в производственной деятельности.

PI = 2,193807261 × I5 + 6,550187816 × I3 (3)

где PI — количество выданных в Свердловской 
области патентов на изобретения, ед.; I3 — чи-
сло высших учебных заведений, ед.; I5 — число 
инновационно активных организаций, ед.

Увеличение количества инновационно ак-
тивных предприятий к 2015 г. на 28 % позволит 
повысить уровень выдаваемых в регионе па-
тентов на изобретения на 18,6 %, в результате 
чего будет достигнут пик патентной активно-
сти, отмеченный в 1998 и 2009 гг. Достигнуть 
данного уровня можно и путем увеличения 
доли финансируемых из федерального бюд-
жета фундаментальных исследований с 34,6 % 
в 2010 г. до 44 % к 2015 г., согласно оптимистич-
ному прогнозу изменения соотношения фи-
нансируемых из бюджета фундаментальных и 
прикладных исследований. Это подтвержда-
ется полученной зависимостью (табл. 5) между 

объемом выданных в регионе патентов на изо-
бретения и долей расходов на фундаменталь-
ные исследования в структуре расходов феде-
рального бюджета на науку, а также уровнем 
финансирования научных исследований к ва-
ловому внутреннему продукту:

PI = 5,254499494 × F1 + 695,4472175 × F4 (4)

где F1 — доля расходов на фундаментальные 
исследования в структуре расходов федераль-
ного бюджета на науку, %; F4 — финансирова-
ние научных исследований в процентах к ВВП.

Для достижения высокого уровня патент-
ной активности в регионе необходимо не 
только пересмотреть структуру расходов фе-
дерального бюджета на науку, но и увеличить 
уровень финансирования научных исследова-
ний по отношению к ВВП с 0,6 % отмеченных 
в 2010 г. до 0,7 % к 2015 г. Более серьезное по-
вышение данного показателя будет способст-
вовать более высокому уровню патентной ак-
тивности в регионе.

Рассмотрев возможные сценарии разви-
тия инновационных процессов на территории 
через призму ряда показателей — количество 
инновационно активных предприятий, объем 
производства инновационной продукции и 
уровень патентной активности, — мы пришли 

Рис. 9. Динамика численности инновационно активных предприятий в Свердловской области за период 
с 1999 по 2010 гг., ед. [4]

Рис. 10. Сценарии развития патентной активности предприятий и научно-исследовательских 
организаций в Свердловской области до 2015 г., ед.
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к выводу о том, что оптимальным сценарием 
развертывания инновационной активности 
предприятий на территории Свердловской об-
ласти является сценарий прогрессивного ин-
новационного развития. Данный сценарий 
предполагает рост объема производства ин-
новационной продукции в регионе к 2015 г. в 
1,6 раза, количества инновационно активных 
предприятий на 28 %, уровня выдаваемых в ре-
гионе патентов на изобретения на 18,6 %. 

Для реализации данного сценария к 2015 г. 
необходимо: 

— увеличение доли финансирования фун-
даментальных исследований в структуре рас-
ходов федерального бюджета на науку с 34,6 
до 44 % и соответствующее снижение доли фи-
нансирования прикладных исследований с 61 
до 56 %; 

— увеличение уровня финансирования на-
учных исследований по отношению к ВВП с 0,6 
до 0,7 %;

— увеличение численности исследовате-
лей, осуществляющих научные исследования и 
разработки, с 9293 до 10358 человек (на 11,5 %);

— увеличение численности техников, осу-
ществляющих научные исследования и разра-
ботки, с 1832 до 2749 человек (на 50 %);

— смещение акцентов в процессе иннова-
ционной деятельности от усовершенствова-
ния использующихся технико-технологиче-
ских инноваций к созданию прорывных техно-
логий; 

— существенные изменения в структуре вы-
пуска аспирантов по отраслям науки: повыше-
ние доли выпуска аспирантов в области точ-
ных наук (технических, физико-математиче-
ских, химических, биологических, медицин-
ских и др.).

Данные меры позволят остановить потерю 
интеллектуальных ресурсов региона, ускорить 
процессы воспроизводства кадрового научно-
инновационного потенциала, темпы генера-
ции и внедрения новых технологий, повысить 
инновационность создаваемых в регионе тех-
нологий и продуктов, уровень отдачи от вкла-
дываемых в инновационную деятельность фи-
нансовых средств. 

Таблица 4
Основные результаты множественной линейной регрессии при определении зависимости между объ-
емом выданных патентов на изобретения и числом высших учебных заведений, инновационно актив-

ных организаций
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

I5 2,193807 0,639856 3,428593 0,0075
I3 6,550188 2,969519 2,205808 0,0548
R-squared 0,647247 Mean dependent var 489,7273
Adjusted R-squared 0,608052 S. D. dependent var 68,84198
S. E. of regression 43,09901 Akaike info criterion 10,52784
Sum squared resid 16717,73 Schwarz criterion 10,60019
Log likelihood –55,90314 Durbin — Watson stat 1,720864

Таблица 5
Основные результаты множественной линейной регрессии при определении зависимости между объ-
емом выданных патентов на изобретения, долей расходов на фундаментальные исследования в струк-

туре расходов федерального бюджета и финансированием научных исследований в % к ВВП
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

F1 5,254499 0,673833 7,797929 0,0000
F4 695,4472 80,20498 8,670873 0,0000
R-squared 0,706552 Mean dependent var 489,7273
Adjusted R-squared 0,673947 S. D. dependent var 68,84198
S. E. of regression 39,30949 Akaike info criterion 10,34377
Sum squared resid 13907,12 Schwarz criterion 10,41612
Log likelihood –54,89076 Durbin — Watson stat 2,029412
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ПРОДУКТОВЫЕ ИННОВАЦИИ КАК СПОСОБ НЕЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ  
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Р. Н. Коросташов

В статье, обобщающей обширный инновационный опыт российских и зарубежных банков, пред-
ставлено описание происхождения инноваций, оценена продуктовая дифференциация в банковском 
секторе. Рассматриваются изменения в роли ценовой конкуренции и усиления развитости и слож-
ности неценового метода борьбы, а также анализируется эффективность различных форм инно-
вационной деятельности банка. На основе проведенного анализа инновационных продуктов совре-
менных банков и их конкурентоспособности разработаны рекомендации по повышению эффектив-
ности инновационной деятельности коммерческих банков и показана фактическая роль социально-
психологических и коммуникационных методов конкуренции на рынке.

Сегодня в России способность банка к ин-
новациям выступает одним из основных фак-
торов конкурентоспособности. Конкуренто-
способность и инновационность банка — по-
нятия тесно связанные. В современных усло-
виях конкурентоспособность коммерческого 
банка на рынке преимущественно зави-
сит от внедрения инновационных банков-
ских продуктов и технологических процес-
сов. Конкурентоспособный банк обязательно в 
большей или меньшей степени является инно-
вационным. 

В современных условиях меняется природа 
конкуренции, которая превращается в конку-
ренцию инноваций. Непрекращающийся по-
иск новых «очагов конкурентоспособности» на 
базе инновационных технологий объединяет 
рынок финансовых услуг и новаторство на но-
вой основе, формируя предпринимательский 
(инновационный) менеджмент в банковских 
учреждениях.

Возникновение новых условий конкурен-
ции — конкуренции инноваций — ставит банки 
перед выбором формирования «набора» не-

обходимых организационных, или микроэко-
номических, факторов/условий, способствую-
щих преобразованию новшества в инновацию. 
Конкурируя «наборами» микроэкономических 
факторов, банк может искать инновационные 
ответы на новые вызовы и, как свидетельст-
вуют М. Амор и С. Шнайдер, своим развитием 
определить прогресс всей экономики [21].

Цель данной статьи — показать читатель-
ской аудитории значимость поставленной 
проблемы в условиях глобализации и обозна-
чить рамки концепции ее перспективного раз-
вития. Обозначить, каким образом современ-
ные продуктовые инновации влияют на кон-
курентоспособность коммерческого банка, а 
также какие риски здесь возникают и как с 
ними можно справиться.

Современный мир меняется очень интен-
сивно. Постоянное совершенствование техно-
логий, желание жить в более комфортном обще-
стве и пользоваться более совершенной структу-
рой благ движет человеческое общество к посто-
янному изменению используемых технологий, 
устройств, методик и вещей. Ни одно повседнев-




