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С целью ускорения социально-эконо-

мического развития достижения конкурент-
ного иммунитета региона в Алтайском крае 
реализуется стратегия инновационного раз-
вития. 

Экономика региона реализует инноваци-
онный вектор развития, если в обществе: 

− любой индивидуум, группа лиц, пред-
приятий в любой точке страны и в любое 
время могут получить на основе любую не-
обходимую информацию о новых или из-
вестных знаниях, инновациях; 

− имеются развитые инфраструктуры, 
обеспечивающие создание национальных 
информационных ресурсов в объеме, не-
обходимом для поддержания постоянно 
убыстряющихся научно-технического про-
гресса и инновационного развития; 

− происходит процесс ускоренной авто-
матизации и компьютеризации всех сфер и 
отраслей производства и управления; 

− осуществляются радикальные измене-
ния социальных структур; 

− доброжелательно воспринимают но-
вые идеи, знания и технологии; 

− имеются развитые инновационные ин-
фраструктуры, способные оперативно и 
гибко реализовать необходимые в данный 
момент времени инновации; 

− имеется четко налаженная гибкая сис-
тема опережающей подготовки и перепод-
готовки кадров-профессионалов в области 
инновационной деятельности. 

Под инновационной деятельностью, по 
нашему мнению, следует понимать дея-

тельность коллектива людей, направленную 
на реализацию в общественной практике 
«под ключ» производственно-технических 
достижений — инноваций, применения суще-
ствующих прогрессивных технологий, сис-
тем, машин и оборудования на базе ис-
пользования и внедрения научно-технических 
достижений отечественной и мировой науки 
и техники. 

Инновационная деятельность — это такой 
вид деятельности, который на основе ре-
зультатов научных исследований ведет к 
созданию принципиально нового продукта, 
новой услуги, нового знания, в результате 
которых появляется продукт, которого 
раньше не было. Неотъемлемым призна-
ком инновационной деятельности является 
выход конкурентоспособного продукта на 
рынок. Соединение всех этих понятий в 
классическом понимании и есть инновацион-
ная деятельность. 

В научной интерпретации — инновацион-
ная экономика — это экономика знаний и 
высококачественного человеческого капита-
ла. Нам представляется, что инновационная 
экономика обусловлена экономической по-
литикой и включает семь основных состав-
ляющих, которые необходимо создавать и 
развивать до конкурентоспособного уровня 
по мировым критериям: образование, нау-
ка; человеческий капитал в целом, включая 
высокое качество жизни и специалистов 
высшей квалификации; институциональная 
инновационная система, которая включает: 
законодательную базу; материальные со-
ставляющие инновационной системы (цен-
тры трансфера технологий, технопарки, 
технополисы, инновационные центры, кла-
стеры, территории освоения высоких техно-
логий, венчурный бизнес и другое); иннова-
ционная промышленность, реализующая 
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новшества; инновационное сельское хозяй-
ство и агропромышленный комплекс; бла-
гоприятная среда функционирования чело-
веческого капитала. 

При этом базовой платформой иннова-
ционной экономики в современном общест-
ве объективно являются наука и образова-
ние. Следовательно, очередной этап в реа-
лизации стратегии инновационного развития 
экономики и общества — поиск перспектив-
ных направлений развития образования и 
науки на основе их интеграционной связно-
сти с экономическими субъектами. 

Интеллектуальный и творческий потенци-
ал человека раскрывается в большей степе-
ни в условиях сотрудничества, развития ин-
теграционных процессов. Не секрет, что 
современное общество является результа-
том продолжающихся на протяжении тысяч 
лет интеграционных процессов. По мнению 
Л. фон Мизеса, за исключением незначи-
тельного числа последовательных отшельни-
ков, все люди считают определенный вид 
общественного сотрудничества основным 
средством достижения цели. 

Использование многообразных форм ин-
теграционного взаимодействия экономиче-
ских систем различного уровня служит важ-
нейшей движущей силой самореализации 
территорий как формы наращивания и бо-
лее эффективного использования имеющих-
ся конкурентных преимуществ. Представля-
ется обоснованным положение о том, что 
чем полнее субъекты федерации и муници-
пальные образования будут использовать 
потенциал интеграционного взаимодействия, 
тем динамичнее пойдут процессы адаптации 
регионал. 

Инновационную деятельность субъекта 
хозяйствования характеризует его иннова-
ционная активность, которую большинство 

ученых понимает как интенсивность реали-
зуемых нововведений. Это связано, с одной 
стороны, с отсутствием общепринятого оп-
ределения термина «инновационная актив-
ность», с другой, — использованием таких 
семантически родственных понятий, как 
уровень инновационности или инновационно-
го развития, которые зачастую ограничива-
ются лишь качественными оценками. 

В условиях перехода экономики Россий-
ской Федерации на инновационный путь 
развития одним из стратегических ресурсов 
этого развития являются малые инновацион-
ные предприятия, которые способны обес-
печить результативное освоение технологий 
и выпуск мелкосерийной инновационной 
продукции.  

217 Федеральный закон РФ открыл воз-
можность высшим учебным заведениям 
«без согласия собственника их имущества 
с уведомлением федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере научной и научно-
технической деятельности, быть учреди-
телями (в том числе совместно с другими 
лицами) хозяйственных обществ, деятель-
ность которых заключается в практиче-
ском применении (внедрении) результа-
тов интеллектуальной деятельности», дру-
гими словами, данный закон позволяет 
быть как учредителями, так и соучредите-
лями малых инновационных предприятий». 

Для реализации предоставленных 217 ФЗ 
возможностей необходимо исследовать ин-
новационный потенциал Алтайского края. В 
таблице 1 представлены данные инноваци-
онной активности регионов Сибирского фе-
дерального округа.  

Таблица 1 
Инновационная активность Сибирского федерального округа 2010-2011 гг. 

 

Субъекты РФ, Сибирский фе-
деральный округ 

Индекс инновационной 
активности Место в рейтинге 

СФО 2011 г. 
Место в рейтинге 

РФ 2011 г. 
2010 г 2011 г 

Томская область 0,12 0,19 1 5 

Новосибирская область 0,07 0,08 2 7 

Алтайский край 0,07 0,07 3 9 

Кемеровская область 0,03 0,04 4 24 

Красноярский край 0,04 0,04 5 26 

Омская область 0,03 0,04 6 32 

Иркутская область 0,02 0,02 7 52 

Республика Алтай 0,02 0,02 8 53 

Республика Бурятия 0,01 0,01 9 67 

Забайкальский край 0,01 0,01 10 69 

Республика Тыва 0,01 0,01 11 71 

Республика Хакасия 0,004 0,003 12 77 
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Из таблицы 1 следует, что Алтайский 
край находится в первой тройке Сибирского 
федерального округа по уровню инноваци-
онной активности, уступая лишь Томской и 
Новосибирской области, и 9-е место в рей-
тинге Российской Федерации. Наблюдается 
динамический рост данного показателя за 
исследуемый период в Алтайском крае. 

Исследования инновационного потенциала 
Алтайского края показали, что он обладает 
многопрофильным инновационным потен-
циалом, который характеризуется наличием 
академической, отраслевой и вузовской 
науки и их тесным взаимодействием. Раз-
личными видами научной, проектной и изы-
скательской деятельности в Алтайском крае 
занимаются более 40 организаций [1]. 

В крае ведутся исследования по ряду 
перспективных для региона и России в це-
лом направлений: лазерные и электронно-
ионно-плазменные технологии, нанотехноло-
гии и наноматериалы, полимеры и компози-
ты, синтез лекарственных средств и пище-
вых добавок, приборостроение и медицин-
ская техника, производство и переработка 
сельскохозяйственного сырья, молочное и 
мясное скотоводство, энергосбережение, 
технологии тракторостроения и сельскохо-
зяйственного машиностроения. 

Для алтайской науки характерно сосре-
доточение исследователей высшей квалифи-
кации: к концу 2011 г. более четырехсот 
исследователей с ученой степенью, в том 
числе свыше восьмидесяти докторов наук. 
По доле «остепененных» исследователей 
край стабильно входит в первую пятерку 
регионов округа. За последние пять лет в 
структуре персонала произошло увеличение 
численности специалистов высшей квалифи-
кации: докторов наук — в 1,7 раза, кандида-
тов наук — в 1,4 раза. 

В инновационной структуре научных кад-
ров доминирующую роль играют специали-
сты технической области — их доля состав-
ляет 51% от общей численности исследова-
телей.  

Следующими наиболее активными иссле-
довательскими сферами являются сельско-
хозяйственные и естественные науки — 
здесь задействовано по 18% общей числен-
ности исследователей. Десятая часть всех 
специалистов осуществляет исследователь-
ские работы в сфере общественных наук 
самая малочисленная. 

Методология официальных органов ста-
тистики такова, что уровень инновационной 
активности предприятий определяется как 
отношение количества инновационно актив-
ных предприятий к общему числу обсле-
дуемых предприятий. При этом инновацион-
ной деятельностью, согласно той же мето-
дологии, считается деятельность, связанная 

с трансформацией идей в новый или усо-
вершенствованньй продукт, внедренный на 
рынке; в новый или усовершенствованный 
технологический процесс, использованный в 
практической деятельности. 

Методология исследования проблем ор-
ганизации и эффективности инновационной 
деятельности пространственных, территори-
альных экономических образований нахо-
дится в стадии разработок и становления. 
Нами предложена методология исследова-
ния проблем организации и эффективности 
инновационной деятельности региона, кото-
рая включает построение дерева целей, 
расчеты показателей доли инновационной 
продукции в ВРП, инновационной емкости 
ВРП, инновационной активности региона. 
При этом многокритериальная оценка инно-
вационной активности региона дополнена 
интегральным показателем эффективности 
его инновационной деятельности, также по-
казателями количества и результативности 
инновационных, научно-образовательных 
кластеров в динамике.  

Как показывают исследования, в совре-
менных условиях глобализации и возрас-
тающей конкуренции на мировых рынках 
инновационный вариант развития экономики 
является фактически безальтернативным как 
для каждой отдельно взятой страны, так и 
регионов. Актуальность инновационного 
развития регионов продиктована не только 
внешними факторами, но и внутрирегио-
нальными проблемами, в том числе и необ-
ходимостью обеспечения экономически 
сбалансированного развития территории 
страны. По данным РИЭПП, сохраняющийся 
высокий уровень дифференциации социаль-
но-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации ведет к ежегодным по-
терям 2—3% ВВП. Неоспорим тот факт, что 
от инновационной активности и инновацион-
ной восприимчивости региональных эконо-
мик и отраслей зависит стратегическая кон-
курентоспособность России в мировой эко-
номике. 

Вместе с тем в практике управления эко-
номикой подходы к оценке инновационного 
уровня развития регионов и факторов их 
инновационности находятся в стадии нарабо-
ток. В условиях программно-целевого 
управления экономикой требуется опреде-
ление уровня инновационного развития ре-
гионов, результативности, применяемости 
инновационных разработок и научных ис-
следований в практике, инновационной го-
сударственной, региональной политики. Для 
инновационного развития экономики важны 
не только и не столько инновационный по-
тенциал, но, в большей мере, инновацион-
ная восприимчивость организаций, регионов 
и общества. Необходима выработка науч-
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ных методик для адекватной оценки резуль-
тативности государственной инновационной 
политики на федеральном и региональном 
уровнях, эффективности расходования 
бюджетных средств. 

Важным фактором эффективности науч-
но-технической и инновационной деятельно-
сти принято считать степень восприимчиво-
сти, а именно, востребованности общест-
вом в целом, и конкретными потребителя-
ми в частности, продуктов и результатов, 
получаемых в сфере инновационной дея-
тельности.  

В современной теории и практике до сих 
пор не сформировался единый комплексный 
подход к восприимчивости нововведений, 
которые осуществляются во всех сферах 
общества. Сами же инновации, составляя 
основу инновационного типа развития, вы-
ступают результатом совместной деятель-
ности таких сфер, как ведущие отрасли 
науки, крупные сектора НИОКР, высшего 
образования и инвестиционного комплекса. 
В свою очередь, все звенья, задействован-
ные в создании и распространении резуль-
татов инновационной деятельности, рас-
сматриваются как инновационный потенциал 
социально-экономического развития, или по 
выражению Р. Нельсона «ядро националь-
ных систем нововведений индустриально 
развитых стран».  

Основываясь на имеющих место пред-
ставлениях об основных инновационных сис-
темах и необходимых условиях, составляю-
щих основу экономического роста иннова-
ционного типа, мы уточнили содержание 
категории «инновационной восприимчивости 
экономики». Также раскрыли основные 
принципы построения модели инновацион-
ной восприимчивости и выявили степень 
взаимозависимости и взаимообусловленно-
сти между составляющими ее элементами 
системного подхода. Представляется воз-
можным выделить три основных уровня 
экономических систем: индивид, организа-
ция, регион, степень воздействия инноваци-
онных процессов на которые обусловлена 
наличием и состоянием трех необходимых 
условий (факторов) формирования иннова-
ционной восприимчивости, а именно: стаби-
лизирующего, структурного и активизи-
рующего факторов. 

В настоящее время в России все чаще 
говорят об инновационном типе развития 
экономики в целом и об инновационных 
предприятиях. Но если по поводу инноваци-
онного типа развития экономики среди эко-
номистов все же существует некоторая оп-
ределенность, то в понятии инновационного 
предприятия, которым оперируют на уров-
не экономики предприятия, зачастую вкла-
дывается разный смысл. В условиях нарас-

тающего инновационного потенциала созда-
ние и развитие малых инновационных пред-
приятий служат механизмом коммерциали-
зации инновационных технологий. Данный 
показатель напрямую зависит от затрат на 
инновационную деятельность. На рисунке 2 
представлена структура затрат на иннова-
ционную деятельность предприятий. 

На рисунке 2 отражено, что за иссле-
дуемый период 2009-2011 г. наблюдается 
неустойчивая структура затрат на иннова-
ционную деятельность, что характеризуется 
слабо отлаженной стратегией иннова-
ционного развития предприятий. Отсутствие 
четкого механизма инновационного разви-
тия обусловило изменчивость финанси-
рования сфер инновационной деятельности 
исследуемых предприятий. 

На ряду с предприятиями, занимаю-
щимися инновационной деятельностью в 
Алтайском крае, существуют малые 
инновационные предприятия при вузах, 
созданные согласно 217 Федеральному 
закону. На сегодняшний день активное уча-
стие в реализации 217 ФЗ в части создания 
малых инновационных предприятий при ву-
зах принимают три ведущих вуза Алтайско-
го края: «Алтайский государственный уни-
верситет» — с его совместным участием 
создано 6 малых инновационных предпри-
ятий, деятельность которых связана с глу-
бокой переработкой отходов растительного 
сырья новыми способами химического мо-
дифицирования, получением высокоочищен-
ной микрокристаллической целлюлозы для 
твердых лекарственных форм с применени-
ем интенсивных способов делигнификации и 
кислотного гидролиза, постановка комплек-
тующих и монтажом систем локального 
оповещения об опасности и т.д.; «Алтай-
ский государственный технический универ-
ситет» — лидер по созданным МИПам, их 
количество в настоящее время составляет 
21, и основные направления деятельности 
связаны с производством высокоэффектив-
ного ультразвукового оборудования и ульт-
развуковых аппаратов, разработка техноло-
гий и производство термостойких полиме-
ров и продуктов на их основе, проектиро-
вание и производство пирометрических дат-
чиков координат очага возгорания, разра-
ботка и производство оптико-электронных 
приборов и систем и т.д.; «Алтайский госу-
дарственный аграрный университет» — с 
его активным участием создано 3 малых 
инновационных предприятия, основная сфе-
ра деятельности которых направлена на 
разработку и производство лекарственных 
ветеринарных препаратов и биологически 
активных добавок, инновационные техноло-
гии лечения сельскохозяйственных животных 
и профилактики заболеваний, обеспечение 
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производства и научных исследований высо-
котехнологичными измерительными прибо-
рами. 

Рост числа малых инновационных пред-
приятий в 2010-2011 гг., с особо резкой по-
ложительной динамикой в 2011 г. связан с 
реализацией и выполнением программ раз-
вития инновационной инфраструктуры вузов. 

Все малые инновационные предприятия 
успешно прошли регистрацию в базе дан-
ных хозяйственных обществ Министерства 
образования и науки, имеют минимальную 
долю вуза в уставном капитале на уровне 
34%. 

Особенностью АлтГТУ, в отличие от мно-
гих других вузов региона, создавших малые 
инновационные предприятия, является ис-
ходная мотивация руководства (коллектива) 
предприятия на доведение инновационных 
разработок до определенной стадии их 
жизненного цикла (проект, конструкторская 
разработка, макет, прототип, опытный об-
разец и пр.), причем этот процесс изна-
чально имеет гарантии финансовой под-
держки, так как 85-90% малых инновацион-
ных предприятий АлтГТУ уже получили или 
продолжают получать государственную и 
иную финансовую поддержку на реализа-
цию инновационных проектов и начало сво-
ей хозяйственной деятельности. 

Таким образом, практика развития мало-
го инновационного предпринимательства в 
странах с рыночной экономикой определяет 
необходимое условие для успешного функ-
ционирования таких предприятий, которое 
заключается в непосредственном участии 
органов государственной власти и управле-
ния в формировании и реализации экономи-
ческой политики поддержки в отношении 
малых инновационных предприятий. Широ-
комасштабное развитие малого предприни-
мательства позволит более эффективно 
решать такие проблемы экономической 
безопасности, как расширение социальной 
базы экономических реформ и обеспечение 
гарантий их необратимости; мобилизация 
трудовых, инвестиционных, инновационных, 
информационных и других ресурсов; разви-
тие конкуренции; структурная перестройка 
экономики и увеличение национальных кон-
курентных преимуществ. Решив множество 
проблем малого инновационного предпри-
нимательства, защитив его, государство 
только выиграет и получит мультипликатив-
ный эффект в виде роста благосостояния 
населения и роста национальной экономики, 
основанного на инновационном факторе. 
Это, в свою очередь, повысит экономиче-
скую и политическую стабильность и безо-
пасность страны. 

 

 
 

Рис. 2. Численность исследователей по отраслям наук, Алтайский край, 2011 г. 
 

 
 

Рис. 2. Затраты организаций на инновационную деятельность, Алтайский край, 2009-2011 гг. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  
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тивность, деятельность, система показате-
лей. 

Введение 
В России уже накоплен достаточный опыт 

в проведении оценки эффективности соци-
ально-экономической политики регионов и 
использовании для ее осуществления тех 
или иных критериев. Например, оценка 
коммерческой деятельности рассматривает 
коммерческую составляющую как систему 
управления территорией, создания условий 
функционирования субъектов и объектов 
инвестиционной деятельности, учитывая ад-
министративные ресурсы. 

Цель — провести оценку социально-
экономической политики региона на основе 
инвестиционного подхода. Основными зада-
чами являются оценка социально-эконо-
мической политики региона в динамике, оп-
ределение основных направлений стратеги-
ческого развития социально-экономической 
политики региона. 

Объектом выступает уровень развития 
социально-экономической политики Алтай-
ского края. 

 
Экспериментальная часть 

Разработанная в отделе развития инве-
стиционной сферы ГНИУ «Совет по органи-
зации производительных сил» (СОПС) в 
1996-2005 гг. методология комплексного 
анализа региональных процессов базируется 
на моделировании поведения субъектов ры-
ночных отношений. Её разработчиками яв-
ляются И. Гришина, А. Шахназаров,  
И.В. Ройзман рамках данной методологии 
каждый из регионов страны рассматривает-
ся через призму конкурентного федера-
лизма, т.е. как квазикорпорация, конкури-

рующая с другими регионами (квазикорпо-
рациями) за ресурсы, в том числе. Предла-
гаемая система включает шесть основных 
элементов:  

- измеритель инвестиционной привлека-
тельности региона (X); 

- измеритель инвестиционного потенциа-
ла региона (XPot); 

- измеритель регионального инвестици-
онного риска (XRisk); 

- измеритель инвестиционной активности 
в регионе (Y); 

- измеритель эффективности использова-
ния инвестиционного потенциала региона, 
определяемый соотношением уровня инве-
стиционной активности в регионе и уровня 
его инвестиционного потенциала  
(EPot = Y/XPot); 

- измеритель эффективности использова-
ния инвестиционной привлекательности ре-
гиона, определяемый соотношением уровня 
инвестиционной активности в регионе уровня 
его инвестиционной привлекательности  
(Е = Y/X) [1]. 

Логическая схема определения уровня 
инвестиционной привлекательности региона 
как интегрального показателя, суммирую-
щего разнонаправленное влияние показате-
лей инвестиционного потенциала и неком-
мерческого регионального инвестиционного 
риска, представлена на рисунке. Н. Брюха-
нова и Е. Вологдин включают в оценку инве-
стиционной привлекательности показатели 
производственно-финансового, социального, 
природно-географического, социально-
политического, экологического потенциала и 
предлагают оценить такие критерии, как 
уровень преступности, уровень диском-
фортного климата, отношение населения к 
процессам формирования рыночной эконо-
мики [2]. Однако, на наш взгляд, представ-




