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ГЛАВА I 

 АНАЛИЗ СРЕДЫ, ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

1.1 Оценка достигнутого уровня развития инновационной деятельности 

Итоги реализации Концепции создания и технико-экономического 

обоснования Технопарка высоких технологий в г. Ханты-Мансийске. 

Решение о создании Автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий», далее 

Технопарк, было принято Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и закреплено распоряжением Правительства ХМАО-Югры № 

497-рп от 20.11.08г. 

Целями деятельности Технопарка были определены: 

- развитие инновационных технологий и создание инновационной среды 

для развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в области инновационной 

деятельности; 

- содействие органам государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в формировании политики и принятии 

необходимых решений для инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

В 2009 году Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

(г. Санкт-Петербург) была разработана Концепция создания и технико-

экономического обоснования Технопарка высоких технологий в г. Ханты-

Мансийске, которая определила основные направления развития Технопарка. 

Сформулированные в Концепции цели и задачи по созданию и развитию 

Технопарка высоких технологий в Ханты-Мансийске по их значимости 

можно подразделить на основные и подчиненные основным. 
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В качестве основной цели создания Технопарка высоких технологий в 

Ханты-Мансийске в Концепции прописана активизация процесса 

инновационного развития экономики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры.  

Можно утверждать, что по отношению к субъектам малого и среднего 

предпринимательства основная цель достигнута и активизация процесса 

инновационного развития экономики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры произошла, что не отменяет необходимости ее дальнейшей 

активизации на более высоком качественном уровне. 

Система продвижения  

Продвижение Технопарка высоких технологий должно выполняться в 

соответствии со следующими задачами:  

- улучшение узнаваемости компании «Технопарк высоких технологий в 

г. Ханты-Мансийске» в научно-исследовательской среде автономного округа 

и России; 

- улучшение узнаваемости компании «Технопарк высоких технологий в 

г. Ханты-Мансийске» в околонаучной бизнес-среде; 

- повышение привлекательности технопарка для российских и 

иностранных компаний, реализующих стратегии по выходу на рынок Ханты-

Мансийского автономного округа и Западной Сибири. 

В качестве основных направлений политики по продвижению 

Технопарка в Концепции предполагалось участие Технопарка в различных 

ассоциациях. Для достижения этой цели Технопарк в разные годы с согласия 

наблюдательного совета принял участие в ряде российских и зарубежных 

юридических лиц: 

1. Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, 2009 г.  
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2. Технологическая платформа БиоТех2030, 2012 г. 

3. Объединение работодателей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, 2013 г. 

4. Ассоциация технопарков Уральского федерального округа, 2013 г. 

5. Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и 

технопарков, 2013 г. 

6. Европейская ассоциация инновационных бизнес центров (EBN), 2014 

г. 

7. Международная ассоциация научных парков (IASP), 2015 г. 

Для продвижения технопарка предусматривалось его участие в 

выставках. В качестве примеров можно привести ряд мероприятий, 

направленных на позиционирование Технопарка Югры и его резидентов. 

С 12 по 14 марта 2014 года Технопарк высоких технологий принимал 

участие в работе XX-й международной выставке «HI-TECH 2014» в рамках 

Петербургской технологической ярмарки, где были представлены 

инновационные разработки 7 компаний-резидентов Технопарка. На 

торжественной церемонии закрытия XX-й международной выставки «HI-

TECH 2014» Технопарку и 5 компаниям-резидентам были вручены 2 золотые 

и 4 серебряные медали, а также дипломы за активное участие в выставке. 

2-23 ноября 2014 года в городе Губкинский состоялся 

Межрегиональный инновационный форум «Инновации в малых арктических 

городах». На выставке, проходящей в рамках Форума, были представлены 8 

проектов инновационных компаний-резидентов Технопарка Югры. 

Технопарк Югры был признан победителем конкурса «Полярная звезда» в 

номинации «За активное продвижение продукции». 

По итогам работы XVII Международного салона изобретений и 

инновационных технологий «Архимед» в 2014 г. шести компаниям-
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резидентам Технопарка вручены 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые 

медали, а сам Технопарк Югры за активную работу по развитию 

изобретательства и рационализаторства в автономном округе удостоен 

золотого кубка. 

25 – 27 марта 2015 года на Петербургской технической ярмарке 

Технопарк Югры представил проекты своих резидентов на Международной 

специализированной выставке «Высокие технологии. Инновации. 

Инвестиции» (HI-TECH) и в конкурсе «Лучший инновационный проект и 

научно-техническая разработка года», которые призваны стимулировать 

деятельность предприятий в области инновационных технологий. Проекты 

резидентов Технопарка Югры получили высокие оценки. Диплом I степени и 

золотые медали завоевали 4 проекта, дипломы II степени и серебряные 

медали были вручены трем резидентам, Технопарк награжден дипломом «За 

вклад в развитие научно-промышленного комплекса России и активное 

участие в Петербургской технической ярмарке». 

15-16 апреля 2015 года в Ханты-Мансийске прошел «Югорский 

промышленный форум – 2015», посвященный модернизации, 

технологическому обновлению и кластерному развитию промышленного 

комплекса. Технопарк и его резиденты приняли в Форуме и 

специализированных выставках активное участие. 

22-24 апреля 2015 года Технопарк Югры принимал участие в работе VII 

Международного форума по интеллектуальной собственности 

«EXPOPRIORITY-2015». На экспозиции в центральном выставочном 

комплексе «Экспоцентр» (г. Москва) были представлены инновационные 

разработки 8 компаний-резидентов Технопарка.  Технопарку Югры и двум 

компаниям-резидентам вручены награды: бронзовые медали и дипломы 

выставки. 
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Технопарк Югры и 6 проектов инновационных компаний-резидентов 

отмечены призами и медалями XVIII Московского международного Салона 

изобретений и инновационных технологий «Архимед», сотрудники 

Технопарка награждены орденами «За созидание». 

В Челябинске 15-16 февраля прошел Startup Tour, где собрались более 

500 участников – молодых предпринимателей и ученых из Курганской, 

Свердловской и Тюменской областей, Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Во втором 

туре 1 и 3 место заняли резиденты Технопарка Югры. Победители получили 

право участвовать в конкурсе Startup Village в Сколково без прохождения 

дополнительной экспертизы. 

18 февраля в Технопарке Югры прошел семинар «Вопросы охраны 

интеллектуальной собственности, средств индивидуализации товаров и услуг 

малых и средних предприятий». 

2-3 сентября 2016 года в Ханты-Мансийске состоялась конференция 

предпринимателей Югры «Малый бизнес Югры: новые возможности 

развития», которая стала завершающим мероприятием для муниципальных и 

межмуниципальных конференций предпринимателей, проведенных в мае 

2016 года. 

Можно утверждать, что значительной мере цель по позиционированию 

Технопарка Югры достигнута, задачи решены. 

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 3 февраля 2012 

года действует Региональное представительство Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере которым является АУ 

ХМАО – Югры «Технопарк высоких технологий». В функции 

Представительства входят: информирование общественности о деятельности 

Фонда, содействие предприятиям в подготовке заявок на участие в конкурсах 
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Фонда, организация проведения финальных мероприятий программы 

«УМНИК», осуществление контроля за ходом выполнения проектов. 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере — это государственная некоммерческая организация, 

образованная в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65. 

25 октября 2012 г. Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Технопарк высоких технологий» прошло 

оценку и регистрацию уполномоченной организацией NQA на соответствие 

требованиям стандарта Системы Менеджмента Качества в области 

организационно-методической и консультационной деятельности по 

коммерциализации инновационных проектов резидентов Технопарка. Данная 

система, основанная на принципах процессного подхода и соответствующая 

требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008, разработана, 

документирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии в 

Технопарке высоких технологий Югры, что подтверждает высокий уровень 

работы учреждения. 

В 2014 г. подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере 

инновационного развития и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности между Технопарком Югры и ООО 

«Технопарк «Сколково». 

В 2014 году были созданы обособленные территориальные 

подразделения (представительства) Технопарка в Сургуте, Нижневартовске и 

Березово. 

В 2015 году Технопарк высоких технологий прошел очередную оценку 

деятельности за минувшее трехлетие и регистрацию уполномоченной 

организацией NQA Global Assurance на соответствие требованиям стандарта 

Системы Менеджмента Качества в области организационно-методической и 
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консультационной деятельности по коммерциализации инновационных 

проектов резидентов Технопарка.  

С 2015 г. Технопарк издает журнал «Технополис Югры». В 2015 г. он 

издавался ежеквартально, а с 2016 – один раз в полгода тиражом 1000 экз. 

18 июня 2015 года на базе АУ «Технопарк высоких технологий» 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 

совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) и Технопарком Югры впервые на территории ХМАО – Югры 

был организован Национальный семинар по международной патентной 

системе (договор РСТ – Patent Cooperation Treaty). 

Резидентом Технопарка ООО «Центр геологического моделирования» 

получен грант Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 

регионального конкурса проектов 2015 г. 

Всего по Фонду содействия инновациям была получена следующая 

поддержка: 

«УМНИК» - с 2012 по 2016 годы поддержано 40 проектов от заявителей 

Югры на общую сумму 10 млн. руб. 

«СТАРТ» - с 2012 по 2016 годы поддержано 4 проекта резидентов 

Технопарка на общую сумму 5 млн. руб. 

«РАЗВИТИЕ» - в 2016 году поддержан 1 проект резидента Технопарка на 

сумму 10 млн. руб. 

 «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» - в 2015 году поддержано 2 проекта 

резидентов Технопарка на общую сумму 30 млн. руб. 

Ряд целей, декларированных в Концепции, не был достигнут. 

Результаты анализа представлены в Приложении 1. 
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В Концепции определено, что необходимо сделать Технопарк 

привлекательным для резидентов для того, чтобы получить высокую и 

стабильную арендную плату. Однако, поиск механизмов развития 

инновационного бизнеса не обозначается как приоритетная задача. Так в 

Концепции указывается, что: «Основные функции Технопарка высоких 

технологий сводятся к предоставлению собственных помещений 

инновационным компаниям на условиях аренды, оказанию 

специализированных услуг по созданию и продвижению инновационного 

бизнеса. Третья функция по созданию и развитию инновационного бизнеса 

не является основной и профильной для технопарка. Данная функция 

выполняется для реализации основного предназначения технопарка – 

стимулированию инновационного развития автономного округа. Решение по 

применимости данной функции в каждом конкретном случае определяется в 

частном порядке. При этом выбор компании для реализации того или иного 

проекта, а также выбор проектов предлагается осуществлять в режиме 

конкурса (гранты технопарка, гранты Правительства и другие)». 

 

1.2 Показатели результативности деятельности Технопарка за период 

2009 – 2017 гг. 

 

Кадровый состав Автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» представлен 

высококвалифицированными сотрудниками, среди которых 1 доктор наук, 8 

кандидатов наук, почётные и заслуженные работники науки и образования, 

нефтяной отрасли и геологоразведки. 

Фактическая численность персонала на I квартал 2017 года достигла 

уровня 2012-2013 годов. Ежегодно сотрудники проходят повышение 

квалификации соответственно занимаемым должностям и нововведениям в 

профессии. 
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Рис. 1. Численность персонала Технопарка 

 

За период с 2009 по I квартал 2017 года в Технопарке разместилось 147 

резидентов – инновационных компании, которые создали 764 рабочих места, 

реализовали продукцию на сумму свыше 6 млрд. рублей.  

Динамика развития АУ «Технопарк высоких технологий» за 

анализируемый период позволяет сделать вывод о стабильном росте 

основных показателей его деятельности (рис. 2). Существует положительная 

тенденция основных показателей резидентов Технопарка. 
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Рис. 2. Динамика основных показателей Технопарка 

 

 

Рис. 3. Динамика процентного соотношения резидентов Технопарка 

относительно отраслей промышленности. 
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Показатели деятельности Технопарка Югры по организации и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства представлены в Таблице 

1. 

 

Таблица1.  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.  

Количество 

инновационных 

компаний - 

резидентов 

Технопарка 

ед. 27 53 74 102 123 142 152 

2.  

Доля 

коммерциализова

нных проектов 

резидентов 

Технопарка в 

общем 

количестве 

% 30 40 43 43 49 50 43 

3.  

Количество 

созданных 

резидентами 

Технопарка 

рабочих мест 

ед. 120 291 413 534 651 730 795 

4.  
Объем 

произведенной 

млн. 

руб. 

119,

4 

604,

0 

1002

,8 
1184 1350 1806 1753 
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Резидентами 

продукции 

(работ/услуг) 

5.  

Доля 

инновационных 

товаров и услуг в 

общем объеме 

товаров и услуг 

резидентов 

Технопарка 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.  

Объем 

привлеченных 

резидентами 

Технопарка 

финансовых 

средств за год, / в 

том числе в виде 

государственной 

поддержки 

млн. 

руб. 

114,

2/ 

23 

447,

4/32,

4 

550,

0/ 

33,7 

198,

7 / 

55,1 

610/ 

0,99

9 

94,6

1/ 

20,1 

56,0

3/ 

26,5 

7.  

Количество 

созданных 

объектов 

интеллектуально

й собственности 

Технопарка, 

резидентов 

Технопарка 

ед. 7 7 10 13 14 15 12 

8.  
Количество 

резидентов 
ед. 7 24 23 45 2 10 2 
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Динамика изменения значений показателей уровня развития 

инновационной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры за период 2009 – 2017 гг. представлены в Таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2. Рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

версии Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

Год 2008 2010 2012 2013 2014 

Место по 

значению 

регионального 

инновационного 

индекса 

33 46 45 35 50 

Место по 

показателю 

«Инновационная 

деятельность» 

69 69 74 57 64 

 

Технопарка, 

участников 

региональных, 

федеральных 

программ по 

развитию 

инновационной 

деятельности 

(получение 

льгот, грантов, 

преференций) 
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Таблица 3. Рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

версии Ассоциации инновационных регионов России. 

Год 2013 2014 2015 2016 

Место 67 67 68 67 

 

Одним из существенных количественных критериев развития 

инновационной деятельности является количество регистрируемых в регионе 

заявок на результаты интеллектуальной деятельности. В Таблице 4 

приведены данные по количеству заявок на объекты промышленной 

собственности (изобретения, полезные модели, товарные знаки) по данным 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

зарегистрированные заявителями из Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2009-2016 годах. 

 

Таблица 4. Количество поданных заявителями ХМАО - Югры заявок на 

выдачу патентов и свидетельств РФ в 2009-2016 годах по данным ФИПС. 

 

Объекты 

интеллектуаль

ной 

собственности 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изобретения 39 51 53 40 53 49 38 

Полезные 

модели 

27 31 38 29 40 38 41 

Товарные 

знаки 

31 49 66 82 27 43 68 

Общее 

количество 

97 131 157 151 120 130 147 
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заявок 

заявителей 

ХМАО-Югры 

Общее 

количество 

заявок 

резидентов 

Технопарка 

6/6 % 6/4,5 % 12/7,5 

% 

17/11 

% 

10/8 % 13/10 

% 

9/6 % 

Коэффициент 

изобретательс

кой 

активности 

региона (К)* 

0,43 0,53 0,59 0,44 0,58 0,54 0,49 

* К – количество поданных заявок на выдачу патентов на изобретения и 

полезные модели в расчете на 10000 человек населения региона. 

 

По количеству заявок на выдачу патентов и свидетельств РФ на 

изобретения, полезные модели и товарные знаки Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра за 2012-2016 годы находится на 5 месте среди 

регионов Уральского федерального округа. Заявителями автономного округа 

в среднем в год подается от 90 до 160 заявок на указанные объекты 

интеллектуальной собственности, из них доля заявок предприятий – 

резидентов АУ «Технопарк высоких технологий» составляет от 4,5 до 13 % 

(Таблица 4). 

По показателю коэффициента изобретательской активности региона (К) 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра среди регионов Уральского 

федерального округа относится к 4 группе (с низким значением К), что 

позволяет прогнозировать значительный потенциал для роста 

изобретательской активности населения в последующей перспективе на 

период до 2030 года. 
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За период с 2009 по I квартал 2017 года заявителями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, включая инновационные 

предприятия – резидентов Технопарка Югры получено 89 патентов и 

свидетельств РФ и 2 зарубежных патента на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

1.3. SWOT-анализ. 

Проведение оценки текущей ситуации организации позволяет выявить 

и структурировать ее сильные и слабые стороны, а также определить 

потенциальные возможности, что в свою очередь, позволит сформировать 

стратегию развития Технопарка и принять взвешенные управленческие 

решения.   

 

Сильные стороны организации: Слабые стороны организации: 

Персонал 

- профессионализм персонала (опыт 

работы с резидентами учреждения, 

большое количество сотрудников с 

учеными степенями); 

- опыт участия в реализации 

федеральных программ: создание 

Кванториума, центра 

прототипирования, центра кластерного 

развития, регионального центра 

инжиниринга, кластеров; 

- опыт организации и проведения 

стратегических сессий, семинаров, 

вебинаров, круглых-столов. 

- нехватка узкопрофильных 

специалистов (технологи, 

маркетологи, специалисты PR…); 

- отсутствие опыта продвижения 

проектов; 

- отсутствие жилищных условий 

для сотрудников учреждения и 

привлеченных специалистов для 

резидентов; 

- ограниченная возможность 

повышения уровня компетенции 

(квалификации); 

- отсутствие мотивирующих 

факторов для реализации 
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проектного управления; 

 

Корпоративная культура 

 

- наличие товарного знака; 

- слабая корпоративная культура 

(базовые ценности, убеждения, 

негласные соглашения и нормы, 

разделяемые всеми членами 

учреждения). 

Организационная структура 

- наличие представительства Фонда 

содействия инновациям; 

- наличие патентного поверенного в 

штате учреждения. 

- слаборазвитая филиальная сеть 

(неразвитость инновационной 

инфраструктуры, инфраструктуры 

экспорта информационных товаров 

и услуг). 

 

Материальные активы (здания, сооружения, машины и оборудования) 

- наличие офисных помещений для 

предоставления в аренду резидентам 

учреждения (более 6000 кв.м.); 

- наличие учебных аудиторий; 

- наличие серверного оборудования, с 

возможностью предоставления его в 

аренду резидентам учреждения. 

- отсутствие опытно-

производственной площадки; 

- отсутствие центра коллективного 

доступа; 

- значительный процент 

устаревшего офисного 

оборудования; 

- отсутствие производственных 

площадок для резидентов 
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учреждения; 

- отсутствие служебного 

транспорта. 

Нематериальные активы 

- наличие лицензии на организацию 

образовательной деятельности; 

- база малых инновационных компаний; 

- соответствие стандартам ИСО 9001; 

- аккредитация в EBN и АКИТ. 

- отсутствие программного 

продукта для внутренней 

деятельности; 

- отсутствие «брэнда». 

Иное 

- перечень оказываемых услуг; 

- оказание платных услуг – 

формирование внебюджетного 

источника финансирования 

учреждения. 

 

 

 

Возможности: Угрозы: 

Административный ресурс 

- обозначение в Стратегии региона 2030 

инновационного сценария развития как 

базового; 

- Технопарк Югры – платформа 

реализации инновационного развития 

региона по модели «тройной спирали»; 

- развитие инновационной 

инфраструктуры для предоставления 

инновационным фирмам комфортных 

условий ведения бизнеса и 

стимулирования их межфирменного 

взаимодействия и сотрудничества; 

- громоздкая система согласования 

«сверху-вниз» 

- смена политики региона; 

- отсутствие действенных 

механизмов реализации модели 

«тройной спирали»; 

- создание иных институтов 

поддержки субъектов 

инновационной деятельности; 

- отсутствие четкой системы 

взаимодействия с органами 

государственной власти региона, а 
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- лоббирование интересов Технопарка 

Югры на региональном уровне; 

- наличие  мер государственной 

поддержки Технопарка Югры. 

также   

с органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований; 

- нормативно-правовые акты не в 

полной мере соответствуют 

тенденциям рынка.  

 

 

 

Экономический ресурс 

- экономически благоприятный регион 

(регион-донор) с высокой 

инвестиционной привлекательностью; 

- наличие грантовой поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- наличие природных ресурсов, как 

потенциал диверсификации экономики 

региона (углеводородное сырье, лес); 

- кластерная отраслевая и 

межотраслевая кооперация. 

- зависимость региона от 

конъюнктуры мировых рынков 

энергоносителей (изменений цен на 

нефть вызывает изменение доходов 

регионального бюджета и сжатие 

бюджетного сектора экономики, 

что значительно затрудняет 

реализацию самого благоприятного 

инновационного сценария развития 

региона) и приоритетов 

федеральной политики. 

Географическая среда 

- расположение в центральной части 

Западно-Сибирской равнины, а также 

пограничное расположение с 

Уральскими горами определило 

наличие большого количества полезных 

ископаемых (нефть, газ, газовый 

- климатические условия, 

оказывающие влияние на здоровье 

населения и производительность 

труда; 

- удаленность от федеральных 

структур; 
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конденсат, неметаллические полезные 

ископаемые – глины, пески, 

песчаногравийная  смесь, лесные, 

биологические ресурсы). 

- удаленность Технопарка Югры от 

промышленных центров региона; 

- ограниченность транспортной 

логистики. 

 

Наука и образование 

- наличие учебных заведений в регионе 

(ВУЗы, СУЗы); 

- наличие готовых инновационных 

идей; 

- развитие инновационных технологий 

в условиях импортозамещения; 

- открытие центров дополнительного 

молодежного образования 

(Кванториумы, ЦМИТ). 

- отток научных кадров; 

- отсутствие в учебных заведениях 

специалистов в области 

инновационной деятельности; 

- низкий уровень материально-

технической базы в учебных 

заведениях; 

- высокая конкуренция со стороны 

крупных федеральных учебных 

заведений; 

- закрытость НИИ при крупных 

промышленных организациях 

региона; 

- лоббирование иностранных 

технологий. 

Конкуренты. Партнеры. Потребители 

- наличие партнерских соглашений  - конкуренция с федеральными 

институтами поддержки 

инновационной деятельности 

- слабая реализация возможностей 

партнерских соглашений 

Иное 

 - сформирован негативный 
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информационный поток. 

 

Внутренняя среда управленческой деятельности включает в себя 

персонал, корпоративную культуру, организационную структуру и все 

принадлежащие компании здания и сооружения, машины и оборудование.  

Как видно из представленного в таблице анализа, наиболее сильными 

сторонами Технопарка является наличие высококвалифицированного 

персонала и успешный опыт работы с представителями бизнеса, органами 

государственной власти, федеральными и иными учреждениями. На 

сегодняшний день порядка 22% сотрудников имеют научные степени в 

различных областях науки, что оказывает существенное влияние на 

формирование инновационной деятельности, как в рамках Технопарка Югры, 

так и региона в целом. Существующий недостаток опыта продвижения 

проектов напрямую связан с нехваткой узкопрофильных специалистов этого 

направления, а отсутствие жилищных условий для сотрудников учреждения 

и ограниченная возможность повышения уровня компетенции 

(квалификации), существенно ограничивают возможности Технопарка в 

продвижении и продаже инновационных идей на рынке.  

Стоит отметить, что корпоративная культура учреждения, с точки 

зрения конкурентных преимуществ компании, является значимым фактором, 

однако с самого начала становления Технопарка ей не уделялось должного 

внимания.  Внутренняя культура должна соответствовать требованиям, как 

внешней  среды, так и стратегии организации. Она должна включать набор 

базовых ценностей, убеждений, негласных соглашений и норм, разделяемых 

всеми сотрудниками организации. В настоящее время корпоративная 

культура в учреждении нуждается в  доработке. Однако к положительному 

аспекту следует отнести наличие товарного знака (свидетельство №596871, 

зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 29 ноября 2016 года), как символа 

Технопарка Югры вокруг которого возможно развивать бренд учреждения и 
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корпоративную культуру. При грамотном позиционировании, наличие знака 

позволит обеспечить прочные позиции на целевом рынке, а в перспективе 

поможет сформировать приверженность брэнду и создать «семью» 

разделяющую ценности Технопарка. 

Отдельно стоит выделить успешный опыт участия Технопарка в 

федеральных программах, таких как создание Кванториума Югры (открыт в 

2015 году, с целью вовлечения подрастающего поколения в научно-

техническую и инновационную сферы), центра прототипирования (создан в 

2011 году, оказывает услуги по проектированию и промышленному запуску 

моделей изделий), центра кластерного развития, регионального центра 

инжиниринга, специализированных организаций лесопромышленного и 

газоперерабатывающего кластеров. Кроме того, имеющаяся научная и 

техническая база позволяют реализовать в рамках деятельности учреждения 

обучающие мероприятия для представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства в форме семинаров, вебинаров и круглых столов, с 

привлечением как своих сотрудников, так и российских и иностранных 

ученых. Отметим наличие лицензии на организацию образовательной 

деятельности, что существенно расширяет возможность реализации 

дополнительной образовательной деятельности на площадке Технопарка 

Югры.  

По состоянию на I квартал 2017 года представительства Технопарка 

Югры созданы и функционируют в г. Сургуте и г. Нижневартовске, однако 

дальнейшее развитие филиальной сети на территории автономного округа 

является одним из перспективных инструментов повышения доступности 

услуг резидентам Технопарка Югры.  На базе филиалов будет создана гибкая 

система оказания помощи инновационным компаниям, и предоставление 

полного спектра услуг, таких как консультации по развитию бизнеса, 

правовое и консультационное сопровождение регистрации и защиты 

объектов интеллектуальной собственности (объекты авторских и патентных 
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прав), услуги по исследованию конъюнктуры рынка, услуги 

прототипирования и 3D печати и др.  

Рассматривая организационную структуру учреждения, невозможно 

оставить без внимания наличие представительства Фонда содействия 

инновациям, что позволяет проводить на базе учреждения конкурсы для 

молодых инноваторов в возрасте от 18 до 30 лет. Технопарк принимает 

участие в организации видеоконференцсвязи, с целью дистанционной 

презентации проектов участников конкурсных отборов, а также оказывает 

консультации и курирует субъекты малого и среднего предпринимательства 

при подаче документов на конкурсные отборы Фонда содействия 

инновациям. Стоит отметить, что в штатной структуре Технопарка Югры 

представлен единственный в регионе патентный поверенный - 

уполномоченное лицо, осуществляющее по поручению заявителей ведение 

дел с российским федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности.  

Наличие собственных офисных помещений и учебных аудиторий (более 

6 500 кв. м.), а также серверного оборудования позволяют проводить 

образовательные мероприятия как для сотрудников Технопарка Югры и его 

резидентов, так и формировать дополнительные источники дохода путем 

предоставления имеющихся активов в аренду сторонним организациям. 

Однако, отсутствие опытно-производственных площадок (для резидентов в 

том числе), центра коллективного доступа, значительный процент морально 

устаревшего оборудования и отсутствие служебного транспорта определяет 

слабые стороны учреждения. К категории сдерживающих рост факторов 

можно отнести и отсутствие собственного программного обеспечения, 

обеспечивающего продвижение документооборота. Разработка собственного 

продукта или внедрение стороннего ПО позволит минимизировать 

временные затраты сотрудников и, тем самым, высвободить их время для 

реализации поставленных задач.  
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На сегодняшний день Технопарк располагает собственной базой малых 

инновационных компаний с потенциальными инновационными проектами, 

обладающими потенциалом для реализации на территории региона. Наличие 

сертификата соответствия стандарту ИСО 9001 свидетельствует о 

систематизации локальных документов учреждения. Аккредитации EBN и 

АКИТ свидетельствуют о соответствии российским и международным 

критериям, определенным для объектов инновационной инфраструктуры, что 

является знаком качества на рынке инновационных услуг. 

Не стоит оставлять без внимания сложившееся вокруг предприятия 

негативное информационное пространство. В ближайшее время необходимо 

разработать стратегию информационно-разъяснительной деятельности, 

направленную на предоставление заинтересованной общественности 

информации о деятельности предприятия в удобной и доступной форме.  

 

 Внешняя среда включает факторы, влияющие на учреждение и 

находящиеся вне его пределов: административный (политический) ресурс, 

экономический ресурс, географическая среда, научная среда, конкуренты, 

партнеры, потребители, кадровый потенциал. 

Административный ресурс, наряду с экономическим, является 

основополагающим в развитии учреждения, и во многом определяет вектор 

развития, формируя как возможности, так и угрозы. 

Позиционирование в «Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период 

до 2030 года» инновационного сценария развития региона и определение его 

в качестве базового, определяет приоритеты и перспективы реализации 

региональной политики на платформе Технопарка Югры. Предусмотренная 

проектом модель «тройной спирали» (взаимодействие власти, бизнеса и 

науки/образования) будет способствовать, совместно с благоприятной 

экономической средой, развитию инновационной инфраструктуры для 

предоставления инновационным фирмам комфортных условий ведения 
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бизнеса и стимулированию между ними взаимодействия и сотрудничества. 

При этом действующая государственная система управления придерживается 

административного принципа «сверху вниз», что оказывает негативное 

влияние на развитие инноваций. Чрезмерный контроль объектов 

деятельности инновационной инфраструктуры, и также активное участие 

контролирующих органов в управленческой и оперативной деятельности 

учреждения нарушает принципы автономии и затормаживает реализацию 

модели «тройной спирали», что свидетельствует об отсутствии действенных 

механизмов взаимодействия с госорганами. К внешним угрозам, стоит 

отнести смену политики региона, отсутствие четкой системы взаимодействия 

с органами государственной власти региона, а также с органами местного 

самоуправления муниципальных образований. 

Сложившаяся на сегодняшний день благоприятная экономическая 

ситуация в регионе способствует привлечению инвестиций в реализуемые на 

территории автономного округа проекты, реализации грантовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, возможности повышения 

эффективности энергоемких отраслей экономики, созданию и выпуску 

инновационной продукции, развитию рынков b2b, b2c.  

Структура экономики региона характеризуется низким уровнем 

диверсификации. Доминирование нефтегазодобычи и бюджетного сектора, а, 

следовательно, и зависимость региона от конъюнктуры мировых рынков 

энергоносителей способны оказать существенное влияние на развитие 

Технопарка Югры в частности и инновационной деятельности округа в 

целом. Изменение цен на нефть, пропорционально влияющее на уровень 

доходов регионального бюджета, значительно затрудняет реализацию самого 

благоприятного инновационного сценария развития региона.  

Значимый природно-ресурсный потенциал региона во многом определен 

географической средой: расположение автономного округа в центральной 

части Западно-Сибирской равнины, а также пограничное расположение с 

Уральскими горами, предопределило крупнейшие в стране запасы нефти, а 
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также значительные запасы газа и газового конденсата, высокий потенциал 

по добыче широко распространенных неметаллических полезных 

ископаемых: глины, пески, песчано-гравийная смесь, высокую 

обеспеченность лесосырьевыми ресурсами, богатые биологические ресурсы. 

Отсутствие критических природных катаклизмов, таких как землетрясения 

или извержение вулканов также является благоприятным внешним фактором, 

но суровые природно-климатические условия, предопределяющие высокие 

издержки производства, оказывающие влияние на здоровье населения и 

производительность труда, негативно влияют на развитие региона. Кроме 

того, ограниченная транспортная логистика региона, выраженная в 

удаленности Технопарка Югры от промышленных и логистических центров 

округа, федеральных структур также оказывает негативное влияние на 

развитие предприятия. 

Рассматривая научную и образовательную среду, следует выделить 

факторы, определяющие возможность развития, продвижения и 

популяризации инновационной деятельности в автономном округе: наличие 

высших и средних учебных заведений в регионе, развитие направления 

дополнительного молодежного образования в инновационной сфере 

(открытие Кванториумов, ЦМИТ). Для Технопарка Югры данные факторы 

выступают в качестве возможностей с позиции использования готовых 

инновационных идей, а также воспитания потенциальных кадров внутри 

региона. 

Одновременно с потенциальными возможностями в области науки и 

образования следует выделить возможные угрозы: отток научных кадров в 

регионы, с более развитой инфраструктурой и возможностями практического 

применения полученных знаний, высокая конкуренция со стороны крупных 

федеральных учебных заведений, обладающих помимо статуса,  

наработанной базой, опытным кадровым составом, обширной материально-

технической базой, а также закрытость НИИ при крупных промышленных 
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организациях, опасающихся «утечки» информации в условиях высокой 

конкуренции.    

Наличие партнерских соглашений с федеральными структурами в 

области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

иными организациями и регионами Российской Федерации – возможности 

развития инновационной деятельности Технопарком Югры, однако, слабая 

реализация механизмов партнерских соглашений и конкуренция с 

федеральными институтами поддержки инновационной деятельности 

тормозят это развитие. 

Приоритетные направления деятельности Технопарка включают на 

период до 2030 года: 

- содействие развитию «умной экономики» региона; 

- создание и коммерциализация новых материалов, продуктов и 

технологий в нефтепереработке, нефтегазохимии, альтернативной 

энергетике и информационных технологиях; 

- участие в развитии отраслей производства, не специфичных для 

региона – путь на диверсификацию экономики региона;  

- выход на новые рынки в рамках разработанной научно-

технологической инициативы; 

- популяризация инновационной деятельности среди населения и 

молодежи, в частности. 

 

На основе проведенного SWOT-анализа можно определить задачи, 

стоящие перед Технопарком Югры: 

- Автоматизация бизнес процессов (создание собственных 

продуктов) позволит сократить издержки при работе с 

сопроводительной документацией и повысить производительность 

персонала; 
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- Создание привлекательных условий труда для приглашенных 

специалистов, позволит решить ряд задач, связанных с нехваткой 

компетентных сотрудников; 

- Разработка стандартов отбора потенциальных резидентов, 

позволит определить перечень наиболее востребованных проектов, 

разработка которых будет иметь приоритет и оптимальное сочетание 

затрат/практического применения; 

- Стандартизация работы с контролирующими/курирующими 

органами, позволит формализовать взаимодействие, снизит временные и 

финансовые затраты; 

- Создание опытно-производственной площадки, центра 

коллективного доступа на базе Технопарка, позволит получить доступ 

большему числу инноваторов к научным проектам; 

- Увеличение количества партнеров – ВУЗов, для повышения 

квалификации сотрудников и привлечения молодых специалистов; 

- Разработка брэнда, работа по формированию корпоративной 

культуры и создание положительного информационного фона. 
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ГЛАВА II 

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Стратегия развития АУ «Технопарк высоких технологий» опирается на 

следующие основные тренды развития мировой, отечественной и 

региональной экономик. 

Топливно-энергетический комплекс. 

В соответствии с итогами социально-экономического развития за 2016 

год в структуре промышленного производства на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры добыча полезных ископаемых 

продолжает оставаться доминантой по видам экономической деятельности, 

составляя величину 81,06% от общего объема промышленного производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды составляет 6,55%. 

В соответствии со стратегией Социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на перспективу до 2030 года 

подобный тренд будет сохраняться, обеспечивая роль топливно-

энергетического комплекса Югры в качестве локомотива развития региона. 

В отношении перспектив развития нефтегазодобычи в Югре возможны 

два сценария развития. По инерционному сценарию сохранится 

существующий уровень развития техники и технологий в отрасли, а уровень 

добычи снизится с 239,2 млн. тонн в 2016 году до 165 млн. тонн к 2030 году. 

Инновационный сценарий подразумевает расширение применения 

инноваций в секторе нефтегазодобычи, что обеспечит уровень добычи 190 

млн. тонн к 2030 году. При любых сценариях развития все более актуальной 

становится задача повышения уровня инновационного развития Югры с 

преимущественной ориентацией не на нефтегазовый сектор, при 

инерционном сценарии развития, или с включением в сферу инновационного 
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развития нефтегазодобычи, как одного из ключевых заказчиков на 

инновации, при инновационном сценарии развития. 

В 2016 году произведено 92,6 млрд. кВтч электроэнергии (8,64% от 

общего объема выработки электроэнергии Российской Федерации) и 21,3 

млн. Гкал тепловой энергии. При этом наблюдается устойчивый тренд на 

увеличение объемов вырабатываемой энергии. Так за последние десять лет 

выработка электрической энергии в округе выросла практически на треть. 

Инновационная деятельность в секторе нефтегазодобычи при 

инерционном сценарии развития будет связана с локализацией на территории 

округа обрабатывающих производств, обслуживающих топливно-

энергетический комплекс. Инновационный сценарий развития обеспечит 

стимулирование создания комплекса инновационных технологий и 

высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской 

свиты, что создаст условия для прорывного развития не только исследований 

в сфере нефтегазодобычи, но и в иных, обслуживающих нефтегазовый сектор 

областях. 

14.10.2016г. Министром энергетики Российской Федерации А.В. 

Новаком был утвержден Прогноз научно-технологического развития 

отраслей ТЭК России на период до 2035 года. На основе этого документа был 

разработан проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года. 

В документе в качестве ключевых задач определена необходимость 

синхронизации усилий всех заинтересованных сторон – научного 

сообщества, органов государственной власти, компаний ТЭК, институтов 

развития и инвесторов – по разработке, апробации и промышленному 

производству, а также применению инновационных технологий и материалов 

в энергетике. Кроме этого, ставится задача упреждающего формирования 

необходимых образовательных и научных компетенций под перспективные 

технологии будущего. 
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В качестве наиболее перспективных направлений развития 

нефтегазового сектора указывается: разработка технологии увеличения 

нефтеотдачи и коэффициента извлечения нефти, освоение 

трудноизвлекаемых запасов нефти месторождений, а также производство 

сжиженного природного газа и его транспортировка. Предполагается 

систематическое повышение производительности труда за счет повышения 

уровня автоматизации производственно-технологических процессов в 

добывающих отраслях. 

В электроэнергетике с целью повышения надежности 

функционирования и эффективности эксплуатации энергетических систем 

предполагается интенсивное развитие и внедрение технологий активно-

адаптивных электрических сетей, технологических концепций Smart Grid и 

решений в рамках направления Национальной технологической инициативы 

– EnergyNet, внедрение систем автоматизированной защиты и управления 

электрическими подстанциями, нового электротехнического, 

электромеханического и электронного оборудования и компонентной базы 

силовой электроники, применение новых конструкционных материалов, в 

том числе композитных, разработка материалов и технологий для проводов, а 

также применение высокотемпературных сверхпроводниковых материалов. 

Важным трендом развития электроэнергетики является массовое 

внедрение децентрализованных систем распределенного электроснабжения. 

Децентрализация производства электроэнергии изменила действующий в 

течение всего ХХ века тренд на укрупнение промышленных производств и 

их концентрацию. В настоящее время все большее значение приобретают 

установки по производству электроэнергии небольшой мощности – менее 25 

МВт, работающие на органическом топливе. Установки малой 

электрогенерации, обладающие высокой «системной гибкостью», могут 

эксплуатироваться автономно, подключаться к распределительной сети 

крупной энергосистемы или объединяться в собственную небольшую сеть. 
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Ярким примером развития этого тренда является развитие энергетики 

нефтяных компаний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Так, 

при 12,2 тыс. МВт установленной мощности крупных электростанций 

автономного округа, порядка 2,3 тыс. МВт установленной мощности 

вырабатывается электростанциями промышленных предприятий, введенных 

в эксплуатацию на месторождениях нефтяных компаний. 

Развитие распределенной генерации стимулирует разработку и 

применение принципиально новых сетевых технологий, соответствующих 

концепции НТИ EnergyNet, таких как: 

– интеллектуальные активно-адаптивные микросети, представляющие 

собой совокупность технических средств и систем управления ими на базе 

современных информационно-коммуникационных технологий и методов 

прогнозирования, обеспечивающих эффективное управление конечным 

энергопотреблением по экономическому критерию, прогнозирование в 

реальном времени спроса и предложения энергии и ее ценовых атрибутов, 

двунаправленный обмен энергией и информацией, мониторинг и 

диагностику состояния основных элементов системы, самовосстановление ее 

работоспособности и др.; 

– «виртуальная электростанция» – инструмент интеграции объектов 

распределенной генерации, накопителей электроэнергии и потребителей с 

управляемой нагрузкой для их совместного участия в энергосистеме, 

оказания системных услуг и взаимного резервирования – включает средства 

дистанционного мониторинга технического состояния объектов, 

оперативного учета располагаемой мощности, управления режимами, 

коммерческого учета перетоков, расчетных модулей и др.; 

– «Энергетический Интернет» – сетевые технологии, обеспечивающие 

дистанционное управление взаимодействием и функционированием 

производящих и потребляющих энергию установок. 
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В рамках инициативы EnergyNet в Российской Федерации в настоящее 

время реализуются два пилотных проекта: 

1) Проект Цифровой РЭС – Янтарьэнерго – разработка и апробация в 

границах двух районов электрических сетей – Мамоновский и 

Багратионовский РЭС на территории Калининградской области 

принципов организации «умного электроснабжения» с верификацией 

возможного технико-экономического эффекта и целевых показателей 

модели сетевой компании, а также созданию инициатив по 

корректировке действующей нормативно-технической документации 

и нормативно-правовых актов. 

2) Проект по внедрению технологий «умных сетей» в Севастополе 2017 

года – реализация на территории города пилотного проекта создания 

цифровой распределительной электросети нового поколения 

EnergyNet. 

В отношении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

перспективным является направление, связанное с повышением предложения 

на рынке электроэнергетики за счет внедрения малой частной 

электрогенерации на основе альтернативных источников энергии, например, 

электростанции, работающие на торфе, буром угле, малые атомные 

электростанции. Развитие распределенной энергетики потребует применения 

высокотехнологичных инфокоммуникационных систем управления 

электрогенерирующими установками, что повлечет за собой развитие 

промышленного или индустриального интернета. 

Развитие этого направления позволит нарастить энергетический 

потенциал Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который может 

быть использован для увеличения текущей валовой выручки. 

Применение углеводородов в качестве энергоносителей имеет 

преимущества развитости и унификации, использующей их в настоящее 

время, инфраструктуры. В случае расширения применения альтернативных и 
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возобновляемых источников энергии и решении задач нестабильности и 

дороговизны таких источников возникнет эффект диверсификации 

энергоносителей и переключение топливно-энергетического комплекса с 

преимущественной транспортировки энергоносителей к транспортировке 

электроэнергии. К примеру, по данным консалтингового агентства Thomson 

Reuters, в автомобильной промышленности в настоящее время порядка 21% 

всех исследований направлено на разработку транспортных средств 

с альтернативными источниками энергии. Т.е. роль продуктов переработки 

углеводородов в одном из самых энергозатратных секторов будет постепенно 

снижаться. 

В случае трансформации спроса на углеводороды как результат развития 

альтернативных и возобновляемых источников энергии производство 

электроэнергии может стать одним из драйверов для дальнейшего развития 

Югры. От эры нефтегазоносной провинции Югра перейдет к эпохе мирового 

центра по производству электроэнергии с диверсифицированной выработкой 

и развитыми системами контроля и управления транспортировкой 

электроэнергии. 

При таком сценарии развития значительные усилия по инновационному 

развитию экономики Югры должны быть сосредоточены на разработке 

систем и устройств аккумулирования электроэнергии, для возможности ее 

отложенного использования и транспортировки в место потребления. 

Положительным трендом для подобного сценария является все более 

широкое применение электромеханических вместо теплоэнергетических 

установок, в том числе, и по соображениям экологической безопасности. 

Обрабатывающие производства. 

В структуре экономики Югры обрабатывающие производства, по 

состоянию на 2016 год, занимают 12,39%. Из них производство 

нефтепродуктов – 10,25%. В условиях прогноза на снижение объемов добычи 
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полезных ископаемых остро встает вопрос по расширению обрабатывающего 

сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Для экономики Югры в сфере развития обрабатывающих производств на 

перспективу до 2030 года наиболее вероятным сценарием является не 

создание «подрывных» инноваций, а вовлечение в хозяйственный оборот 

экономики Югры улучшающих и поддерживающих инноваций с целью 

локализации производств, наращивания производственного потенциала и 

диверсификации экономики автономного округа. Это ставит задачу создания 

в Югре системы поиска, отбора и реализации инновационных проектов, 

имеющих подтвержденный положительный результат в других регионах 

Российской Федерации. Инновационная деятельность, в этом случае, связана 

с обеспечением локализации инновационных проектов на территории 

автономного округа. 

Наиболее вероятные локализуемые производства относятся к 

следующим направлениям: 

- экология Севера, разработка и внедрение природоохранных 

технологий, техники и технологий для экологически чистой нефтедобычи; 

- техника и технологии для удаления загрязнений почвы, воды, 

производственных и коммунальных отходов, комплексы сбора и переработки 

твердых бытовых отходов;  

- производство специализированной техники для условий Севера и 

Арктики, включая снегоболотоходы и другие виды вездеходной техники, 

амфибийного транспорта, гидросамолетов; 

- производство оборудования для систем жизнеобеспечения работников 

месторождений и других групп пользователей, в том числе автономных 

систем энергообеспечения. 
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Тем не менее, наращивание производственного потенциала может 

привести к созданию в отдельных сегментах и «подрывных» технологий, 

обеспечивающих выход и на вешние рынки за пределы автономного округа. 

В качестве перспективных с этой точки зрения могут рассматриваться: 

– информационно-коммуникационные и компьютерные технологии, 

включая искусственный и кибернетический интеллект; 

– новые технологии производства и автоматизации, включая 3D-печать 

и другие аддитивные технологии; 

– биотехнологии, включая генную инженерию; 

– нанотехнологии, в том числе создание новых материалов с 

уникальными свойствами, например, для задач электроэнергетики; 

– технологии повышения энергоэффективности. 

Например, в ближайшей перспективе в рамках развития направлений 

НИТ FoodNet и HealthNet в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

целесообразно развитие производства натуральных продуктов питания, 

биологически активных добавок, лекарственных и косметических средств на 

основе местного растительного сырья. Ассортимент растительного сырья 

Югры содержит свыше 40 наименований, эксплуатационные запасы 

составляют величину порядка 11020,89 тыс. тонн, фактически заготовляемые 

объемы, на сегодняшний день, составляют величину порядка 1 тонны в год 

при разрешенных объемах 337,25 тыс. тонн в год. 

К сдерживающим факторам развития сегмента рынка можно отнести 

отсутствие на территории Югры развитой системы сбора и переработки 

дикоросов, отсутствие спроса на местных рынках, а также фрагментарность 

исследований, проводимых с целью поиска путей вовлечения в 

хозяйственный оборот местного растительного сырья. Естественное, 

эволюционное развитие отрасли, очевидно, не привело ни к какому 
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существенному результату. Следовательно, необходимо применение 

управленческих инноваций, обеспечивающих преодоление возникших 

проблем. Выходом из ситуации является изначальная ориентация не на 

местные рынки, а на международные с выходом на них через крупные 

сетевые компании, специализирующиеся в этом сегменте, например, Natura 

Siberica, PepsiCo. 

Отдельные направления обрабатывающего сектора будут развиваться в 

соответствии с современными принципами международной конкуренции:  

- индивидуализация продукции под заказы конкретных потребителей; 

- стратегическое планирование экономической деятельности, 

отталкивающееся от возможности коммерческой реализации конечной 

продукции, т.е. открытие конкретного бизнеса предваряет разработка четкой 

маркетинговой политики вывода товара, продукта, услуги на целевой рынок. 

Медицина и здравоохранение. 

По результатам форсайт-сессии, проводимой 12.04.2017г. в рамках 

Промышленного форума Югры, по направлению НТИ HealthNet, было 

определено, что потенциалом развития в рамках персонифицированной 

медицины сегодня является повышение качество и скорости предоставления 

медицинских услуг. Учитывая специфику региона, эта проблема особенно 

актуальна в удаленных и труднодоступных районах. Основные ожидания 

сфокусированы на изменениях, связанных с внедрением информационных 

технологий, электронного документооборота в рамках запуска единой 

информационной системы, оптимизации процессов за счет использования 

цифровых медицинских карт и электронной очереди (как при первичном 

приеме пациентов, так и при планировании курса лечения или операций). 

Применение устаревших технологий хранения медицинской 

информации и маршрутизации пациентов, оказывают негативное влияние на 

развитие отрасли. Низкий уровень информатизации, не позволяет перейти к 
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обслуживанию с помощью технологий телемедицины пациентов, 

находящихся в удаленных и труднодоступных районах. Не могут быть 

реализованы возможности увеличения эффективности лечения за счет 

применения персонифицированной медицины и обработки статистических 

медицинских данных по региону в целом. 

Неопределенности, связанные с правоприменительной практикой в 

рамках 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", в контексте оказания бесплатной и платной медицинской 

помощи, приводят к искажению статистики и показателей между частными и 

государственными медицинскими учреждениями. Сложности, связанные с 

отсутствием единых и четких правил, не позволяют дать объективную 

оценку качества предоставляемых услуг. 

К перспективным направлениям относятся возможности использования 

новейших исследований медико-биологических проблем, генетики, 

управления здоровьем через микрофлору, применение игрофикационных 

моделей мотивации. 

Ключевые тренды рынка медицинских услуг развиваются в рамках 

следующих кластеров. 

Кластер: IT технологии и носимые устройства. 

Информационные технологии оказывают значительное влияние на 

качество, скорость и доступность медицинских услуг. Растет спрос на 

высокотехнологичную медицинскую помощь. Все более широкое 

применение различных носимых устройств, как специализированных 

медицинских, так и потребительских (смартфоны со специальным ПО, 

фитнесс-трекеры) значительно расширяет возможности по мониторингу 

состояния здоровья пациентов. Расширяются возможности по сбору и 

обработке данных (в т.ч. с использованием интернета вещей). Использование 

технологий BigData позволяет расширить границы стандартного сбора 
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статистики и значительно увеличить информационное пространство по 

отдельным сегментам медицинской отрасли. Развитие телемедицины, 

расширяет возможности по удаленной работе с пациентами. 

Кластер: Здоровый образ жизни. 

Будет актуализирована потребность в увеличении качества и 

продолжительности жизни. Рост числа людей, которые будут отказываться 

от вредных привычек и больше заниматься спортом и физкультурой, будет 

безусловно связан с увеличивающейся потребностью в доступности 

спортивных и медицинских услуг. Рост популярности здорового образа 

жизни, эксперты связывают с пропагандой и поощрением со стороны 

государства и работодателей. Прогнозируется появление новых спортивных 

центров для детей и взрослых, рост разнообразия доступных видов спорта, 

появление новых способов борьбы с вредными привычками.  

Кластер: Развитие здравоохранения. 

Использование новых технологий, оборудования и привлечение 

специалистов, безусловно, увеличат расходы бюджета и могут отразиться на 

стоимости и доступности медицинских услуг для населения. Применение 

профилактических мер и диагностика заболеваний на ранней стадии, названы 

экспертами, как одна из мер поддержки здравоохранения в ХМАО. В целях 

увеличения продолжительности и качества жизни, для определенных групп 

риска (пенсионеры, представители определенных профессий, жители 

удаленных и труднодоступных территорий и др.) будет необходимо 

увеличивать уровень подготовки медицинского персонала. 

Кластер: Новые препараты. 

На рынок выводится все большее число препаратов, эффективность, 

многих из которых остается недоказанной. Новые препараты широко 

рекламируются и продаются, но не всегда лечат. Крайне востребованными 

являются «генно-терапевтические» препараты, относящиеся к новому классу 
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лекарств. Отечественная фармацевтика будет отвоевывать все большую долю 

рынка и будет готова предложить большее число новых 

высокотехнологичных препаратов (в т.ч. и отечественных дженериков).  

Кластер: Медицинский туризм. 

Уже сегодня крупные города автономного округа - г. Ханты-Мансийск, 

Сургут, Нижневартовск, Урай могут предложить высокий уровень оказания 

платных медицинских услуг, по более низким, относительно других регионов 

РФ, ценам. Началось формирование сегмента «медицинского туризма», когда 

жители других регионов приезжают на лечение в автономный округ. 

Развитие транспортной инфраструктуры, расширение возможностей по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, удаленное 

консультирование пациентов – могут стать основными драйверами роста. 

Развитие инватуризма и новых методик реабилитации, одновременно с 

рекреационными зонами, расположенными в экологически чистых районах, 

могут создать уникальные преимущества для развития ХМАО. 

К перспективным инновационным проектам по направлению развития 

медицины и здравоохранения можно отнести: 

Проект: «Глобальная пропаганда северного патриотизма». 

Разработка PR-концепции по продвижению «северного патриотизма» 

для борьбы с предвзятым отношением к медицинским услугам севера. 

Медицинским работникам автономного округа важно донести для 

потребителей медицинских услуг, уважительное отношение к методам 

профилактики заболеваний и заблаговременным обследованиям состояния 

собственного здоровья, а также показать возможности использования 

технологий здорового образа жизни, питания и микрофлоры.  

Проект: «Мотивационная игрофикационная система». 
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Создание системы информирования и финансовой ответственности за 

халатное отношение к собственному здоровью и невыполнение 

рекомендаций лечащего врача. В регионе возможно создать прецедент, 

привлечение к ответственности потребителя медицинских услуг, за 

нарушение рекомендаций по профилактике и лечению. Вместе с этим 

важным является рассмотрение возможности по премированию и поощрению 

граждан, ведущих здоровый образ жизни и поддерживающих необходимый 

уровень физической подготовки. Для коммерческих компаний, может быть 

предоставлен налоговый вычет или сокращение налоговой базы, за счет 

снижения ставки ЕСН для некоторых сотрудников. 

Проект: «Здоровое питание в регионе». 

В целях поддержания высокого уровня иммунитета и физического 

состояния, важно оказать меры поддержки производителям здорового 

питания, работающим в Югре. Овощная и мясомолочная промышленность 

должны развиваться в регионе при поддержке государства. Данный проект 

может быть усилен появлением нормативного регулирования полезности 

продуктов питания (а не только безопасности).  

Проект «Профилактика здоровья с помощью исследований микрофлоры 

жителей Югры». 

Проведение мероприятий по контролю микрофлоры человека для 

оценки естественного иммунитета среди различных возрастных групп: в 

возрасте 1 года; 6-7 лет; 12-15 лет и т.д. Данный проект возможен только при 

разработке соответствующей законодательной базы и может оказать 

значительное влияние на качество и продолжительность жизни граждан не 

только автономного округа, но и всей страны.   

Проект: «Онлайн консультации». 

Проект консультаций и подготовки рекомендаций для пациента по 

телефону, видеосвязи и др. До принятия закона о «Телемедицине», оказание 
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данной услуги невозможно, т.к. требуется законодательное регулирование 

оказания дистанционных медицинских услуг врач-пациент. При содействии 

государства, участники сессии готовы приложить усилия в разработке и 

реализации проекта. 

Проект: «Центр медицинского туризма». 

Развитие медицинских центров и сопряженной инфраструктуры 

позволит привлекать пациентов из других регионов РФ. Удаленная 

диагностика и консультирование пациентов позволят оптимизировать 

предоставление медицинских услуг и обеспечить доступ к ним еще его 

фактического приезда. Создание информационной системы, позволяющей 

учитывать загрузку медицинских центров, отдельных специалистов, 

оценивать удовлетворенность пациентов, должно обеспечить высокий 

уровень качества и доступности медицинских услуг. Вместе с этим, 

возможно создание единого туроператора, специализирующегося на 

продвижении и продаже услуг, оказываемых медицинскими центрами 

автономного округа. Использование спортивной инфраструктуры и 

концепции эко-туризма может помочь создать новый формат реабилитации и 

восстановления, способный изменить общий имидж региона. 

Для реализации перспективных проектов необходимы следующие меры 

поддержи. 

Разработка нормативных актов: 

• Нормативный акт: «Поощрение человека, когда он не болеет». Медико-

экономический стандарт здорового образа жизни. Меры стимуляции в виде 

сокращения стоимости страховки, дополнительных дней отпуска и др. 

• Изменение показателей медицинских учреждений для стимуляции 

сокращения количества заболеваний. 
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• Обязательное введение и использование в регионе 

«здоровьесберегающих» технологий, как составляющие образовательного и 

трудового стандарта. 

• Создание региональной системы контроля полезности продуктов 

питания. 

• Программа поддержки местной овощной и мясомолочной 

промышленности. 

• Закрепление врачебной лицензии за врачом, а не только за 

медицинским учреждением, привязывающим лицензию к специалисту. 

• Новый стандарт оснащения: включение нового оборудования в 

стандарт оснащения и перечень оборудования (порядок оказания 

медицинской помощи). 

• Налоговые льготы: предприятия, внедряющие программы ЗОЖ или 

подготовку и сдачу ГТО, могут получить налоговые льготы. 

• Налоговый вычет: вычет из налоговой базы юридического лица сумм, 

затраченных на здоровье сотрудника. 

• Обучение первой помощи: обязательное обучение и подготовка 

сотрудников всех компаний основам оказания первой помощи. 

• Первая помощь в ГТО: включить нормативы по подготовке к оказанию 

первой помощи в программу ГТО. 

• Экспериментальные препараты: Разрешение на добровольное участие 

граждан в тестировании экспериментальных препаратов. 

Технологии: 

• Развитие электронных и информационных технологии в медицине 

создает рынок открытой статистической информации, обработки данных в 
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реальном времени, анализа данных и разработки алгоритмов предсказания 

заболеваний. 

• Разработка технологии оценки функциональной активности человека, 

предоставляющей его характеристики и влияющей на его финансовое 

положение. Оценка бактериальной, молекулярной и генетической 

составляющих человека.  

• Разработка автоматических устройств по оказанию простых 

медицинских услуг: 

- забор и анализ крови; 

- базовый медицинский осмотр; 

- автоматический скрининг. 

• Разработка облачной платформы для хранения «Единой карточки 

пациента». Между всеми частными и государственными организациями. 

• IoT в диагностике здоровья – сетевые структуры устройств, способные 

предоставлять данные для медицинских целей. 

Бизнес модели. 

• Продукт для страховых компаний: при активном развитии здорового 

образа жизни происходит сокращение рисков и затрат на клиента, так как 

профилактика дешевле лечения. Льготное страхование, на стыке страховых и 

государственных компаний может создать среду Здорового образа жизни в 

рамках региона. 

• Программное обеспечение для ведения пациентов по группам риска и 

показателям для обеспечения возможности превентивного реагирования. 

Математическое интегральное вычисление, позволяющее вычислить риски 

для каждого отдельного пациента. 
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• Центры экспериментальной медицины: создание площадок для 

апробации и тестирования новых медицинских методик и препаратов. 

Развитие инфокоммуникационной и транспортно-логистической схем. 

Решения последнего времени по развитию сети автомобильных и 

железных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 

решения по развитию информационных оптических магистралей, 

обеспечивают уменьшение транспортно-логистической и информационной 

оторванности Югры от других регионов Российской Федерации. Обладая 

достаточным накопленным потенциалом при дальнейшей реализации планов 

по развитию северных транспортных коридоров, Югра становится 

форпостом по освоению соседних регионов Севера и Арктики. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по факту становится 

логистическим центром дальнейшей экспансии на Север России. Увеличение 

объемов автомобильных перевозок, при этом, приведет к стимулированию 

спроса на автоматизацию транспортной системы. Поэтому в рамках 

инновационного сценария на территории округа будут востребованы 

программы по развитию в рамках НТИ технологий AutoNet. При этом в силу 

специфики региона, в горизонте до 2030 года основными востребованными 

технологиями будут системы ADAS – помощник водителя и системы с 

частичной автоматизацией. Применение подобных систем позволит, прежде 

всего, повысить безопасность на дорогах Югры при создании так 

называемых транспортных коридоров с оптимизированным графиком 

движения, а также повысить экономические показатели логистической 

системы за счет оптимизации грузоперевозок при комбинации маршрутов и 

видов транспорта, используемых для доставки грузов. 

Хорошим дополнением к системе AutoNet в данном контексте станут 

системы направления НТИ AeroNet – беспилотные летательные аппараты, 

используемы для решения задач доставки малогабаритных грузов в 
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труднодоступные районы, а также мониторинга и контроля состояния 

промышленных и природных объектов. 

Промышленное использование различных удаленных объектов на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках 

направления НТИ AeroNet также стимулирует развитие малой авиации в 

округе. 

Управление мобильными наземными и воздушными аппаратами 

потребует применения технологий промышленного интернета, построенных 

с применением беспроводных инфокоммункационных сетей доступа, 

подключенных к высокоскоростным каналам оптоволоконной транспортной 

сети связи. К настоящему времени в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре сформирована базовая оптоволоконная инфокоммуникационная 

инфраструктура, которая может послужить опорой для создаваемой сети 

промышленного интернета Югры. Развитие технологий SmartGrid 

управления энергетической системой, технологий управления 

логистическими сетями, беспилотными транспортными системами потребует 

создания систем BigData и облачных вычислений, а также решения задач 

обеспечения информационной безопасности с применением технологий 

направления НТИ SafeNet. 

В рамках этого же направления перспективным выглядит развитие 

технологий Интернета вещей и Виртуальной или дополненной реальности, 

как дополнительные диверсифицирующие направления отрасли 

инфокоммуникаций. Развитие этих технологий является стратегическими 

задачами таких международных инфокоммуникационных гигантов, как 

Cisco, Google, Microsoft, Samsung, Huawei. К отечественным компаниям, 

ориентирующимся на этот рынок, можно отнести ПАО «Ростелеком», ПАО 

«Мегафон». Планируемые сроки запуска технологий Интернета вещей и 

дополненной реальности – 2020 год. 
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Человеческий капитал. 

Снижение доли нефтегазового сектора при сохранении положительной 

демографической динамики создаст условия для перераспределения 

занятости из топливно-энергетического комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в другие сферы деятельности и обеспечит 

формирование кадрового ресурса для развития инновационной деятельности 

в автономном округе. Однако для формирования качественного кадрового 

потенциала в сфере инноваций необходим пересмотр системы развития 

компетенций инновационной деятельности в системе образования 

автономного округа. В настоящее время система подготовки для сферы 

инноваций в Югре находится в зачаточном состоянии.  

Прогнозируемый рост численности населения до 1838,2 тыс. человек к 

2030 году при условии сжимающихся нефтегазодобывающих производств 

обеспечит повышение конкуренции за рабочие места в традиционных сферах 

занятости и создаст условия для формирования спроса на образование в 

сфере инноваций, как на возможную для построения бизнеса сферу 

деятельности. 

Образовательные программы, обеспечивающие подготовку кадров для 

сферы инновационного предпринимательства, будут востребованы как в 

бюджетном, так и в коммерческом образовании. Развитие этого сегмента 

рынка важно не только, как способ вовлечения в инновационную 

деятельность новых кадров, но как самостоятельный инновационный сегмент 

экономики. 

Предпринимательство. 

Основная занятость предпринимателей автономного округа в настоящее 

время наблюдается в сфере торговли и предоставления услуг. Однако сфера 

торговли в последнее десятилетие в Югре значительно трансформировалась 

– реализовался сценарий укрупнения потребительских рынков. 
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Международные, российские и региональные торговые сети вытесняют 

малый и средний бизнес из сферы торговли. Поэтому переориентирование 

малого и среднего предпринимательства на деятельность в реальном секторе 

экономики является насущной задачей развития экономики Югры. 

В Югре сформировалось развитое предпринимательское сообщество. 

Действуют институты поддержки и развития предпринимательской 

инициативы. Необходимо обеспечить переориентацию малого и среднего 

бизнеса на сферу промышленного производства. Для этого необходимо 

разработать систему комплексной поддержки предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в высокотехнологичных отраслях экономки 

Югры, обеспечивающую решение задач логистики, размещения производств, 

стимулирования спроса на продукцию, обеспечения необходимыми 

финансовыми и кадровыми ресурсами. Также должны быть разработаны 

механизмы повышения качества и конкурентоспособности производимой 

продукции. 

В рамках инновационного сценария развитие предпринимательства 

пойдет по пути развития инновационной сферы в целом, обеспечивая 

вовлечение в коммерческий оборот результатов интеллектуальной 

деятельности.  Этот путь связан с развитием инновационной активности 

частных изобретателей, т.е. в первую очередь с количеством 

коммерциализуемых идей и изобретений. Именно наличие инновационных 

идей, готовых для коммерциализации, является одним из двух необходимых 

условий возникновения стартапов наряду с венчурным рынком.  

Отправной точкой в развитии пути является показатель доли 

коммерциализуемых идей, измеряемый как процент изобретений, 

патентуемых физическими лицами. Страны-лидеры опережают Россию по 

данному показателю в девять раз. В этой связи важно продолжать работу по 

прохождению данного пути: способствовать появлению и усилению 
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активности изобретателей, повышать их социальный статус, 

пропагандировать науку, технологии и предпринимательство. 

Еще одной задачей развития малого и среднего предпринимательства в 

Югре является повышение качества предпринимательской инициативы. Для 

этого необходимо обеспечить формирование соответствующей 

инфраструктуры и создать условия для привлечения инициативных 

предпринимателей, в том числе, и из других регионов. 

В качестве общего вывода можно указать, что в целом, все направления 

инновационного развития подразумевают высокую степень автоматизации и 

цифровизации всех производственных процессов, т.е. приводят к построению 

цифровой экономики. 
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ГЛАВА III  

 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

3.1 Барьеры для инноваций 

Накопленный опыт инновационной деятельности АУ «Технопарк 

высоких технологий» позволяет выделить следующие барьеры, стоящие на 

пути развития инновационной деятельности в Югре: 

- барьеры по предложению инноваций; 

- барьеры по спросу на инновации; 

- барьеры кадрового обеспечения инновационной деятельности; 

- барьеры, связанные с регулированием и государственной поддержкой. 

Барьеры по предложению инноваций. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

Югра в течение последних 5 лет имеет стабильно низкие показатели 

инновационной активности, входя в группу регионов Российской Федерации, 

занимающих 30-50 места по сводному инновационному индексу. При этом 

по показателю инновационной активности организаций и количеству малых 

инновационных компаний Югра входит в группу регионов с 60-80 местами в 

рейтинге, а по затратам на технологические инновации и результативности 

инновационной деятельности в группу регионов с 20-30 местами. 

Сложившаяся практика реализации инновационной деятельности на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подразумевает 

пассивный характер отношений между субъектами инновационной 

инфраструктуры и субъектами инновационной деятельности. На уровне 

округа сформирован определенный перечень услуг, оказываемых для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 

организовано консультирование по различным аспектам инновационной 

деятельности. Однако системная работа по стимулированию инновационной 
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активности и сопровождению инновационных проектов не является 

приоритетом в организации инновационной работы. 

В системе нормативно-правового регулирования инновационной 

деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

инновационный проект воспринимается не как область деятельности, в ходе 

которой определяются и достигаются строго и четко заданные цели, а как 

описание инновационной идеи подлежащей оценке и экспертизе. Решение об 

одобрении инновационного проекта на практике не сопровождается 

организацией необходимых для реализации проекта работ. Поэтому 

результативность инновационных проектов на сегодняшний день не является 

высокой. Для решения этой проблемы необходимо переосмысление порядка 

реализации инновационной деятельности и активное внедрение методов 

проектного управления. 

Эффективность инновационной деятельности напрямую связана с 

объемами и результативностью предшествующего созданию инновации 

периода – периода выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Югра 

входит в группу регионов, занимающих 40-50 места по объему 

финансирования научных исследований и разработок, в группу регионов с 

60-70 местами по кадровой обеспеченности научных исследований и 

разработок и в группу регионов с 70-80 местами по показателю 

результативности научных исследований и разработок. 

Таким образом, очевидно, что при среднем уровне финансирования 

НИОКР в округе ее результативность значительно ниже, чем могла бы быть. 

Это говорит о наличии проблем в организации научной деятельности и 

необходимости пересмотра порядка поддержки научных исследований и 

разработок, финансируемых за счет регионального бюджета в объеме 
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порядка 130 млн. руб. в год. Реорганизация научной деятельности должна 

привести к повышению ее результативности и, как следствие, к повышению 

инвестиционной привлекательности за счет внебюджетных и федеральных 

источников. Для решения этой задачи необходимо пересмотреть политику в 

сфере организации научно-исследовательской деятельности, перейдя от 

фиксированного финансирования образовательных организаций в плане 

науки по государственному заказу к финансированию научных школ, 

занимающихся исследованиями по тематикам, востребованным 

региональной экономикой и имеющим перспективы по инновационной 

результативности НИОКР. 

Согласно концепции воронки инновационного процесса, т.е. 

последовательного прохождения инновации от идеи через патентование и 

бизнес-планирование до выхода на целевые рынки, НИОКР – это этап от 

формирования идеи до оформления патента и подготовки технического 

проекта. Недостаточное развитие региональной системы научно-

исследовательской деятельности может быть компенсировано качеством 

реализации коммерческого и рыночного этапов внедрения инноваций. Для 

этого необходимо существование качественной региональной системы 

поиска, отбора и реализации инновационных проектов, поддержанной 

соответствующей инновационной инфраструктурой. Система должна 

обеспечивать вовлечение в инновационную деятельность не только 

результатов региональных НИОКР, но и привлечение инновационных 

проектов и из других регионов и стран. Однако инновационная 

инфраструктура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имеет ряд 

ограничений, не позволяющих обеспечить необходимый уровень поддержки 

инновационных проектов. К этим ограничениям можно отнести: 

- отсутствие у специализированного субъекта поддержки 

инновационной деятельности АУ «Технопарк высоких технологий» развитой 

сети полноценных представительств в муниципалитетах автономного округа; 
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- процессный, а не проектный подход к сопровождению инновационных 

проектов; 

- отсутствие автоматизированной информационной системы поиска, 

обработки и сопровождения инновационных проектов, обеспечивающей 

решение задач автоматизации сопровождения, повышения контроля за ходом 

реализации, информационной поддержки инновационных проектов, а также 

накопление и обобщение опыта по реализации инноваций в Югре; 

- разобщенность, несогласованность в работе и нездоровое 

соперничество опорных субъектов инновационной деятельности; 

- фрагментарность созданной инновационной инфраструктуры, 

отсутствие полноценной структуры обеспечения полного жизненного цикла 

или воронки инноваций. 

Еще одним сдерживающим фактором развития инновационной 

деятельности является отсутствие у производителей средств на инновации. 

Причины такой ситуации могут быть различными – это во многом зависит от 

конкретной отрасли. Однако общим для всех отечественных производителей 

является то, что расходы на инновации в течение последнего десятилетия не 

включались в ценообразование товаров, продуктов и услуг. Соответственно, 

производители экономили на исследованиях, и все больше втягивались в 

технологическое отставание. Заказчики инновационной продукции 

предпочитали покупать готовые решения, зачастую, у зарубежных 

производителей. 

Начиная с 2014 г., после существенного снижения цен на нефть и 

введения технологических санкций, российские компании стали активнее 

привлекать локальных производителей. Однако отсутствие развития в период 

доминирования зарубежных компаний привело к отсутствию у 

отечественных производящих компаний средств и кадров для 

удовлетворения возникшего спроса. При этом, несмотря на наличие 
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потребности в инновационной продукции, крупные компании даже в 

сложившихся условиях санкционных ограничений все еще не готовы активно 

участвовать в развитии отечественных вендоров, например, соинвестировать 

НИОКР поставщиков или гарантировать спрос на определенную продукцию. 

Барьеры по спросу на инновации. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

удельный вес затрат на технологические, маркетинговые, организационные 

инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

для предприятий Российской Федерации по итогу 2016 года составляет 

величину не более 2%. Для предприятий топливно-энергетического 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры этот показатель 

лежит в пределах 1,4-1,5%. Аналогичные показатели сохраняются уже не 

менее 10 последних лет. 

Несмотря на то, что сама по себе постановка вопроса повышения 

производительности труда, снижение производственных издержек, 

увеличение общей эффективности предприятия и, в конченом итоге, его 

развитие непосредственно связаны с внедрением инноваций, что 

подразумевает инновационную деятельность на производстве в качестве 

неотъемлемой составляющей, тем не менее на практике российские 

предприятия оказываются неспособными к внедрению инноваций, а 

менеджмент этих предприятий не мотивирован для решения задач 

инновационного развития. 

По мнению экспертов, главной причиной сложившейся ситуации 

является отсутствие у менеджмента компаний ответственности за развитие 

компании на среднесрочною перспективу. Это связано с низкой 

предсказуемостью экономической ситуации и краткосрочным характером 

контрактов менеджмента, что естественным образом сокращает горизонт 

планирования. В тоже самое время внедрение инноваций требует, как раз, 
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формирования среднесрочных и долгосрочных планов. Поэтому основным 

мотивирующим фактором становится решение операционных задач и 

максимизация прибыли в краткосрочной перспективе. 

Мировой опыт показывает, что в настоящее время полный цикл 

реализации инноваций составляет период порядка 5-10 лет, что делает 

менеджмент компаний незаинтересованным в формировании инновационной 

повестки. И даже в случае наличия в крупных госкомпаниях утвержденных 

Программ инновационного развития и Долгосрочных программ развития, 

инновации, зачатую, не являются приоритетом для текущего состава 

менеджмента, поскольку отсутствует персональная ответственность за 

достижение целей развития инноваций на предприятии. 

Внутренние процессы в компаниях ориентированы на решение 

краткосрочных, операционных задач и не настроены на внедрение 

инноваций. В компаниях зачастую отсутствует система управления 

инновациями, отсутствуют четкие и прозрачные критерии отбора 

инновационных проектов. В целом это приводит к тому, что компании не 

заинтересованы во внедрении даже собственных разработок, в значительной 

мере снижая запрос и на инновации сторонних разработчиков. Итогом 

реализации подобного подхода является невозможность для менеджмента 

компаний формировать не только спрос, но и запрос на инновации, а также 

формулировать тематики для исследовательских проектов. 

Еще одной проблемой на пути формирования спроса на инновации 

является практически полное отсутствие в маркетинговых стратегиях 

отечественных компаний стимулирования спроса на инновационную 

продукцию. Действующие стратегии ориентированы на продвижение уже 

готового продукта, тогда как зарубежные инновационные компании зачастую 

осуществляют продвижение продукта, который еще только выводится на 

рынок. 
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Инновационная маркетинговая стратегия ориентирована не на занятие, 

расширение или удержание доли сформированного рынка, а на его 

формирование или стимулирование роста.  

Ярким примером реализуемых в настоящее время инновационных 

маркетинговых стратегией является деятельность инфокоммуникационных 

компаний по развитию сферы широкополосного мобильного доступа. В 

настоящее время интенсивно внедряются системы стандарта 4G. По 

прогнозам, следующее поколение систем широкополосного мобильного 

доступа 5G появится не раньше 2020 года. Однако уже сейчас компании-

разработчики этих систем активно формируют спрос на две основные услуги, 

которые, как предполагается, будут главными поставщиками трафика в 

рамках систем 5G – интернет вещей (промышленный или индустриальный 

интернет) и системы виртуальной или дополненной реальности. 

Достижение этой цели объединяет для совместной работы даже 

принципиальных конкурентов, которые формируя временные кластерные 

структуры оптимизируют собственные расходы на разработки в ожидании 

компенсации издержек за счет будущих доходов. Реализация инновационной 

маркетинговой стратегии в высокотехнологичном бизнесе в обязательном 

порядке сопровождается разработкой технологических стандартов, 

обеспечивающих формирование правил функционирования будущих рынков 

инновационной продукции. Это позволяет компаниям отрегулировать рынки 

и повысить точность прогнозов их развития, что обеспечивает компенсацию 

рисков работы в инновационном бизнесе. 

Стандарты изготовления и потребления инновационных товаров, 

продуктов и услуг – это способ обеспечить необходимый уровень качества, 

повысить уровень доверия к инновации и обеспечить, тем самым, ее 

привлекательность на новых формирующихся рынках. Таким образом, 

стандарты качества инноваций являются неотъемлемой составляющей 
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инновационных маркетинговых стратегий, но, зачастую, оказываются вне 

всякого внимания отечественных разработчиков.  

Наличие отраслевых стандартов на инновационную продукцию и 

государственная поддержка сертификации предлагаемых для реализации 

инноваций под требования этих стандартов – один из механизмов 

преодоления барьеров как на спрос, так и на предложение инноваций. 

Барьеры кадрового обеспечения инновационной деятельности. 

Одной из главных проблем является отсутствие квалифицированных 

кадров, обладающих необходимыми компетенциями для успешного 

внедрения инноваций, в том числе управлением изменениями, рисками, 

масштабированием результатов, а также организацией культуры 

непрерывного улучшения. 

Схожие проблемы существуют и в системе закупок, которая 

сфокусирована на цене предложения, а не качестве предлагаемой продукции. 

Также следует учесть отсутствие специализированных пространств для 

занятия инновационным творчеством. 

Барьеры, связанные с регулированием и государственной поддержкой. 

Создание сети Технопарков, которым были делегированы некоторые 

функции по поддержке инновационной деятельности, позволило снять 

большое количество барьеров, связанных с регулированием и 

государственной поддержкой. Типовой набор мер государственной 

поддержки инноваций на региональном уровне содержит следующий 

перечень услуг: 

- Информирование и консультирование по всем вопросам 

инновационной деятельности; 

- Патентование результатов интеллектуальной деятельности; 
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- Выполнение экспертиз инновационных проектов и конкурсной 

документации; 

- Разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов; 

- Управление инновационными проектами; 

- Позиционирование, продвижение и сопровождение инновационных 

проектов; 

- Макетирование и прототипирование инновационных изделий; 

- Аренда помещений и оборудования на льготных условиях. 

При оказании комплекса услуг поддержки инновационной деятельности, 

определенных государственными заданиями бюджетных технопарков, одним 

из барьеров остается невысокая степень систематизации предоставления 

услуг и отсутствие работающей системы менеджмента качества, что 

приводит к снижению общей эффективности инновационной системы 

региона. Кроме этого, зачастую в региональной системе управления 

инновациями остаются нереализованными функции по мониторингу 

изменений федерального законодательства в сфере инноваций и 

соответствующей корректировке региональной нормативно-правовой базы, в 

том числе и с учетов региональных трендов. Возникающее при этом 

несовершенство нормативно-правовой базы также является 

административным барьером на пути развития региональной сферы 

инноваций. Еще одной проблемой при предоставлении государственных 

услуг в сфере инноваций является сложность доступа к существующим 

мерам поддержки. Государству необходимо проводить постоянный аудит и 

администрирование предоставляемых услуг с целью повышения уровня их 

прозрачности и доступности. 

Ряд задач, например, повышение коэффициента извлечения нефти в 

нефтегазовой отрасли, требует разработки принципиально новых 
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технических решений. Сегодня в России крупные компании в большинстве 

случаев решают данные задачи по отдельности. Мировой опыт показывает, 

что более эффективный подход заключается в кооперации компаний для 

решения общеотраслевых задач, например, разработки / освоения технологий 

или устранения разрывов в производственных цепочках. При этом именно 

государству следует инициировать и координировать такое взаимодействие. 

В мире существует много примеров успешного участия государства в 

качестве регулятора решения сложных комплексных задач создания и 

внедрения инноваций.  

Стандартизация технологий и производственных процессов в различных 

отраслях является способом снятия барьеров входа на рынок конкретного 

товара, продукта или услуги, поскольку стандарты качества формализуют 

рыночные отношения, делают их более прозрачными. На сегодняшний день у 

государства отсутствует стратегический подход к отраслевым стандартам. 

Хотя отдельные положительные примеры стимулирования развития 

инноваций путем внедрения стандартов известны. Например, в нефтегазовой 

отрасли примерами могут служить внедрение стандарта по объему 

утилизации попутного нефтяного газа. Принятие этого стандарта 

стимулировало развитие в Югре целой отрасли маломощной генерации 

электроэнергии. 

В инновационной сфере, ориентированной на малое и среднее 

предпринимательство, эта проблема может быть частично решена 

разработкой и внедрением региональных отраслевых стандартов, носящих 

рекомендательный характер. 

 

3.2 Миссия 

 

Анализ текущего состояния развития инновационной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и барьеров на пути развития 
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инноваций позволяет сделать вывод о том, что в этой сфере накоплен 

достаточный потенциал. Однако несогласованность действий и 

разобщенность участников инновационных процессов не позволяет сфере 

инноваций в Югре перейти на новый уровень развития и качественно 

изменить показатели инновационной активности автономного округа. 

Деятельность АУ «Технопарк высоких технологий» призвана ликвидировать 

инфраструктурную разобщенность инновационной деятельности, в связи с 

чем, миссия Технопарка формулируется следующим образом: 

Развивать культуру сотрудничества, взаимодействия и совместной 

деятельности в инновационной сфере Югры. 

 

3.3 Направления развития сферы инноваций 

 

Основными направлениями являются: 

¶ Сектор топливно-энергетического комплекса; 

¶ Сектор энергетики; 

¶ Сектор транспорта и логистики; 

¶ Сектор пищевой промышленности; 

¶ Сектор медицины и здоровья; 

¶ Сектор инфокоммуникаций. 

В силу особенностей истории развития сфера инфокоммуникаций в 

настоящее время является одной из самых передовых и наиболее быстро 

развивающихся отраслей. До недавнего времени отрасль связи и отрасль 

информационных технологий развивались независимо друг от друга. Однако 

с начала 2000-х в отраслях наметилась ярко-выраженная тенденция к 

конвергенции, т.е. взаимному проникновению отраслевых технологий друг в 

друга, что создало условия для появления широкого спектра инноваций. 
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В настоящее время инновационной доминантой, т.е. поставщиком 

инновационных решений, в конвергентной отрасли инфокоммуникаций 

является сфера информационных технологий, а заказчиком и спонсором 

выступает сфера телекоммуникаций. Специфика развития сферы 

телекоммуникаций такова, что, начиная с 2006-2007 годов уровень 

капитализации телекоммуникационной компании зависит в большей степени 

от объемов передаваемого трафика, чем от стоимости инфраструктуры. При 

этом канальные технологии передачи данных вышли на уровень развития 

при котором на уровне транспортной подсистемы практически не осталось 

никаких ограничений на предлагаемые скорости передачи данных. 

С целью повышения уровня загрузки сетей и, соответственно, 

повышения уровня капитализации, видоизменившиеся 

телекоммуникационные компании стали инвестировать в проекты, которые 

увеличивают сетевой трафик. До настоящего времени преобладала так 

называемая P2P идеология в развитии сетей, в которой сети создавались  

  Проекты в информационных технологиях, основные направлениями в 

развитии определили: 

• Виртуальная реальность -  технологии виртуальной реальности 

призваны обеспечивать «эффект присутствия», когда мозг начинает верить в 

то, что происходящее вокруг реально. Энтузиасты уже не один десяток лет 

мечтают о том, чтобы технология ВР могла обмануть мозг человека, однако 

ранее эта задача была невыполнима в силу недостаточной развитости 

аппаратных технологий. Сегодня современные процессоры, экраны и 

датчики позволяют достичь эффекта присутствия и формировать такую 

картинку, в которую человек начинает верить. 

Можно ожидать, что виртуальная реальность станет высшей ступенью 

развития устройств ввода-вывода. 
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• Виртуальные помощники – совершенно новая концепция 

взаимодействия человека с окружающим миром.  

• Дополненная реальность – это автономные гарнитуры дополненной 

реальности, которые проецируют подробные 3D – изображения прямо в ваши 

глаза. 

• Телепатия – нейроинтерфейс, позволяющий обмениваться 

информацией и общается на уровне мысли. 

• Развитие сенсорных технологий и модернизация предприятий - 

развитие мобильных технологий во многом изменило некоторые процессы в 

жизни человека. Мы вызываем такси через приложение. Мы можем не 

задавать наш начальный адрес — его автоматически определит GPS. Мы 

можем не печатать поисковой запрос, вместо этого мы голосом скажем 

«Окей, Гугл». Процессы доступа к информации и обмена ею переживают 

значительные изменения. Мы управляем смартфоном прикосновениями и 

жестами. Ставшие привычными для нас современные интерфейсы могут 

быть применены к организации рабочих процессов. Возможно, современные 

технологии избавят нас от необходимости вручную печатать текст и позволят 

заняться решением более увлекательных задач. 

• Машинное обучение и Big Data - машинное обучение, проводимое на 

больших данных, можно сравнить с обучением людей на реальном 

жизненном опыте. Человек использует полученный опыт при решении 

схожих жизненных ситуаций. В случае машинного обучения происходит то 

же самое, только в больших масштабах. С определенной долей уверенности 

можно сказать, что возможности приложений в будущем будут определяться 

результатом анализа больших данных. Для этого нужно будет пройти через 

три этапа: сбор и накопление данных; их анализ; прогноз. Чтобы выполнить 

все необходимые расчеты, потребуются огромные вычислительные 

мощности, которые смогут оперировать данными в реальном времени. 
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Поэтому Левайн считает вычислительную инфраструктуру привлекательным 

объектом для инвестиций. 

• Стартапы полного цикла - стартапы новой волны стараются создавать 

комплексные решения и конечные продукты, которые могут существовать 

без покровительства крупных традиционных структур. Стартап полного 

цикла хорош тем, что ему не требуется поддержка крупного отраслевого 

игрока, он проще проходит процесс принятия новой технологии конечным 

пользователем. 

Проблемой комплексных стартапов являются трудности, с которыми 

они неизбежно сталкиваются в попытке сделать все самостоятельно. Но в 

этом и их сила. Если основателю удастся решить эти проблемы, то в 

результате любому потенциальному конкуренту будет крайне сложно 

воспроизвести технологию целиком. 

• Безопасность - область обеспечения безопасности сегодня находится в 

тонусе благодаря двум факторам: появление новых онлайн- и мобильных 

платформ и непреодолимая тяга мошенников к наживе. Оба фактора 

стимулируют развитие новых технологий и наборов технологий, а также 

появление новых типов компаний. Системы и комплексы определяющие 

потенциальные угрозы преступлений. 

• Биткоин и блокчейн - в последнее время мы наблюдаем принятие 

биткоинов традиционными финансовыми институтами. Можно с 

уверенностью сказать, что этот тренд будет продолжен. Технологии, которые 

позволяют использовать криптовалюты для осуществления платежей, 

международных переводов и других операций, выгодно отличаются от 

существующих ныне традиционных банковских методов совершения 

транзакций. 

Кроме того, технология боковой цепи может стать основой 

инфраструктуры, которая будет выполнять задачи идентификации 
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пользователя. Поэтому направление, связанное с развитием криптовалют и 

технологии блокчейн, можно считать одним из самых интересных. 

• Мобильные информационные технологии в медицине - мобильные 

технологии диагностики состояния организма постоянно развиваются и 

становятся более доступными для потребителей. Носимые устройства 

получают данные с тела, результат сохраняется на телефоне. Анализ этих 

данных выполняется специальным программным обеспечением. Таким 

образом, некоторые вещи человек, не имеющий отношения к медицине, уже 

может делать самостоятельно.  

• Интернет вещей - Представьте себе микроволновую печь, которая 

подключена к интернету и оборудована различными датчиками: камерой, 

электронными весами, считывателем штрихкода и т. д. Вы просто кладете в 

нее еду, а микроволновка сама определяет, что за продукт находится внутри, 

какова его пищевая ценность, сколько он весит. Далее печь обращается к 

облачной базе данных и получает информацию о том, какие режимы следует 

использовать для приготовления пищи и сколько времени займет процесс. 

Примеров может быть много: «умный» дом, который экономит ресурсы и 

поддерживает определенную температуру только тогда, когда это 

необходимо его обитателям. Или открывает ворота, когда ваш автомобиль 

подъезжает к зданию. 

Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии, Робототехника. 

• Бионика - Бионика черпает вдохновение в мире живой природы — в 

биологических процессах, физиологии организмов, их поведении. Именно 

природа подкидывает ученым идеи для новых продуктов. Девиз бионики: 

«Живые прототипы – ключ к новой технике». Разработка бионического глаза, 

нейроимплантантов, конечностей организма и внутренних органов, которые 

помогут вернуть зрение ослепшим людям, выполнять все функции 
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конечностей которые были утрачены или возобновление функций 

определённых органов пришедшие в негодность. 

• Нутригеномика — наука о том, как продукты питания 

взаимодействуют с нашим организмом. Нутригенетика изучает гены 

ответственные за метаболизм и усвояемость пищи. Каждый человек обладает 

индивидуальным набором генов: у кого-то темные волосы, у кого-то рыжие. 

Различия определяются небольшими отличиями в ДНК, и это явление 

называют полиморфизм. Благодаря ему каждый человек уникален, и его 

организм усваивает пищу по-своему. Один хорошо перерабатывает жирную 

пищу или, например, углеводы другой - намного хуже. Поэтому сегодня 

многие клиники предлагают сделать генетический анализ, чтобы определить, 

какая диета подходит именно вам. 

• Биотехнологии – глубокая переработка растений, дикоросов до 

получение определённых биологически активных материалов 

(биофлавоноидов). Производство из природных биоматериалов 

фармацевтических препаратов: корректирующих обмен веществ, 

нуклеиновых кислот, иммуномодулирующих, производство белка.  

• 3D фармацевтика – анализ и печать лекарств для конечного 

потребителя, производство препаратов, предназначенных для одного 

конечного потребителя под его физиологию и расшифрованную ДНК. 

• ИИ в медицине – создание искусственного интеллекта для помощи и 

замены врачей, проведения анализа заболеваний, ведения истории 

заболеваний, назначение лечения, разработки новых технологий в лечении.   

• Мобильная диагностика – мобильное оборудование постоянного 

личного ношения для постоянного анализа состояния за организмом. 

• Домашняя лаборатория – мини лаборатория, которая анализирует и 

диагностирует отклонения в показания. 
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Химическая, производственная, авиационная, судостроительная 

промышленность. 

Проекты в химической отрасли, основные направлениями в развитии 

определили: 

• Утеплительные материалы,  

• Добавки в конструкционные материалы,  

• Изоляционные материалы;  

• Покрытия, производящие электричество из солнечного света;  

• Дорожные покрытия, позволяющие измерить транспортный поток. 

• Биотопливо,  

• Продуктов из биодеградирующих полимеров,  

• Биосенсоров и биочипов. 

• Биополимеров. 

• Полимеры, замещающие и превосходящие по свойствам традиционные 

материалы, в т. ч. пластмассовые композиты, как материал для производства 

крупногабаритных корпусных и мелких, конструктивно сложных, деталей 

машин и механизмов.  

• Термопластиковые композитные материалы: в автомобилестроении, 

корабле- и судостроение, аэрокосмической и энергетической отраслях, 

строительстве¸ электронике. 

• Пластики с долгим циклом жизни;  

• Арктические виды топлива;  

• Материалы, способные к самодиагностике и самоадаптации;  

• Высокотехнологичные волокна нового поколения; 
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• Самовосстанавливающаяся экорезина; 

• «Умные» наноматериалы, изменяющие форму по желанию 

пользователя; 

• Полимеры с функцией активных мембран, способные сортировать 

молекулы;  

• Аморфные полимеры, способные восстанавливать поврежденные 

покрытия, биосовместимые и биоразлагаемые материалы. 

К наиболее продвинутыми направлениями нанохимии относят: 

нанокатализ, производство наноматериалов для приема, обработки и 

передачи информации, молекулярные носители памяти, разработка 

наномодуляторов — средств борьбы со злокачественными опухолями; 

производство материалов уникальной прочности, пластичности, особо 

чистые вещества, абразивы, поверхностно — активные вещества, подложки 

из полукристаллического кремния для электроники. 

• Биокаталитические технологии предполагается использовать для 

производства: биоразлагаемых и электропроводящих полимеров; 

высокомолекулярных полимеров для повышения нефтеотдачи пластов и 

водоочистки; антикоррозионных и антистатических покрытий 

металлоконструкций, превосходящих по эффективности лакокрасочные 

покрытия; биосенсоров и биочипов, использующих принципы 

высокоспецифического биологического восприятия и узнавания для 

использования в медицине, авиакосмической промышленности и 

производстве компьютерной техники.; 

• Области применения: новый энергосберегающий метод экстракции, 

разделения и очистки химических смесей, получение и нанесение 

порошковых покрытий, обессоливание воды, очистка воды и почвы в том 

числе и от тяжелых металлов и радионуклеидов. 
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• Освоение нано- и биотехнологий приведет к появлению нового 

поколения продуктов с расширенными свойствами, что в свою очередь 

приведет к их новому применению во многих отраслях промышленности, в 

том числе энергетике, здравоохранении, транспорте, связи, электронике, 

безопасности, а также продовольствии и снабжении. Например, новые 

материалы для хранения водорода, усовершенствованные мембраны для 

опреснительных и очистных сооружений, самовосстанавливающиеся 

покрытия и т. д.    

  

Оценка ресурсов, необходимых, для реализации проектов. 

В Технопарке, имеются ряд проблем в нехватке ресурсов, для развития и 

достижения высоких результатов, но для решения задач поставленных перед 

учреждением необходимо решить ряд задач в восполнении ресурсов: 

Человеческий ресурс. Для успешной деятельности проектной 

деятельности в Технопарке необходимо изменить организационную 

структуру. Ощущается нехватка узкоспециализированных специалистов: 

• Маркетологов, 

• Экономистов, 

• Управленцев (по проектной деятельности), 

• Финансистов. 

Также ощущается нехватка молодых специалистов в разных отраслях 

промышленности, для анализа продуктов и технологических линий, 

улучшения продукции и технологических линий, и разработки новых 

продуктов. 

Для резидентов компаний необходимо создание института школы 

Менторов (Наставничество – обучение посредством предоставления в разных 



71 
 

видах обучаемому, модели действий и их корректировки посредством 

обратной связи). Данное направление наилучшим образом скажется на 

развитии инновационных проектов, поскольку Ментор имеющий опыт в 

развитии компаний, получил большой опыт в создании успешных 

взаимоотношений с государственной и муниципальной властью, 

разрешительными структурами, финансовыми-банковскими структурами, 

имеет опыт в выводе на рынок продукции, работы с рынком потребления и 

потребителями. Развитие данного направления позволяет значительно кратно 

уменьшить сроки выведения на рынок продукции и избежать типичные 

ошибки которые делают новички в создании своего продукта. 

Необходима организация образования в высших учебных заведениях в 

направлении «Инновационного менеджмента», подготовка специалистов 

нового направления позволит улучшить понимание рынка по внедрению 

новых технологий, а также улучшению отношений между Бизнесом-Наукой-

Властью. 

Финансовые ресурсы. 

В Технопарке в настоящее время значительно сокращено 

финансирование на развитие учреждения. 

Для устойчивого и успешного развития Технопарка и инновационных 

технологий необходимо увеличить финансирование 5-6 раз по сравнению с 

нынешним периодом. Учреждение и инновации в отраслях имеют 

значительный потенциал в регионе. 

Дополнительные средства необходимы: 

• Для деятельности самого Технопарка, стимулирования деятельности 

сотрудников, 

• Проведение конференций и семинаров, обучающих курсов, повышение 

квалификации. 
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• Проведение региональных, российских и международных 

соревнований, конкурсов среди научных и технологических разработок 

(соревнования: киберспорт, по управлению дронами, разработки дронов, 

соревнования по программированию и т.д.). 

•  НИОКР по внутренним разработкам, Технопарка. 

• Для развития опытно-промышленных и опытно конструкторских 

лабораторий как внутри, так и вне технопарка. 

• Для организации стратегических сессий по развитию территорий и 

инноваций на территории округа. 

• Для проведения бизнес-конференций, привлечение инновационных 

компаний, инвесторов, менторов, фондов и т.д.. 

• Для организация диалоговой площадки, посвященной  

инновационному партнерству государства, российской науки и бизнеса. 

• Для внедрения новых инновационных проектов в отрасли региона. 

• Создание института Менторов. 

• Организация сессий акселераторов. 

Технологические ресурсы 

 Ранее в проведённого в Технопарке мероприятия по SWOT-анализу в 

котором выявили, что необходима организация повышение технологического 

оснащения и определили следующие мероприятия: 

• Создание опытно-конструкторских площадок. 

• Создание опытно-производственных площадок. 

• Создание кооперационных производственных площадок. 

Также было выявлены ситуации, когда во внедрении инноваций в 

деятельность региона, необходимо изменение нормативной документации, 
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определить систему внеочередного внедрения инновационных технологий 

прошедших экспертную оценку специалистов и допущенных технопарком 

для внедрения в жизнедеятельность региона. 

Организационные ресурсы. 

 Как ранее было сказано, что Технопарк имеет большой потенциал в 

развитии многих отраслей на территории округа, но для этого необходимо 

провести ряд изменений, как во внешней, так и внутренней среде технопарка. 

 Внутренняя среда технопарка. Необходимо внести изменения в 

структуре технопарка: дополнительно необходимо внести в структуру ряд 

специалистов узкой специализации (маркетологи, экономисты, юристы, 

проектные управляющие), изменить подчиненность отделов и направления 

деятельности отделов. 

 Организовать полноценные представительства в крупных городах 

региона, с наличием офисов и рабочих мест. Которые будут налаживать 

взаимоотношения с органами исполнительной власти – бизнесом – 

университетами, организовывать площадки для развития инновационных 

проектов, модерировании проектов на закрепленных территориях. Внедрение 

разработок на предприятиях и организациях работающих на данных 

территориях. 

 Внешняя среда. Необходимо проведение ряда мероприятия и 

изменения нормативных документов, для того чтобы Технопарк стал одним 

из основных звеньев в развитии и поставщика инноваций в регионе для 

компаний, населения и органов исполнительной власти. 

 Технопарк выходит с инициативой по организации на своей площадке 

системы взаимодействия между Органами исполнительной власти и 

Бизнесом, для решения конфликтных ситуаций, разработке стратегических 

программ развития, согласования дорожных карт внедрения, изменения 
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нормативной документации или создание новых нормативов для успешного 

сотрудничества. 

 Организовать и замкнуть взаимодействие технопарка:  

• С учебными заведениями. 

• Кружками. 

• Кванториумоми. 

• ВУЗ и СУЗ. 

• НИПИ. 

• Инновационными компаниями. 

• Изобретателями. 

• Органами Государственной и Муниципальной власти. 

• Государственными частными компаниями. 

• Населением региона 

Технопарк должен выступать как законодатель направления развития 

инноваций, экспертом в признании проекта инновационным, проводником в 

продвижении и внедрении проектов. Органы исполнительной власти должны 

оказывать полное содействие во внедрении разработок в промышленную 

эксплуатацию, а также в экспериментальную эксплуатацию, не имею права 

отказывать, если теоретически или практически доказана эффективность от 

внедрения, экономика применения, социальный или экологический эффект. 

 

3.3 Цели инновационного развития 

 

Текущие цели деятельности АУ «Технопарк высоких технологий» 

обозначены в Уставе учреждения: 
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1. Развитие и внедрение инновационных технологий и создание инновационной 

среды для развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Содействие органам государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в формировании политики и принятии решений 

для инновационного развития экономики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в области инновационной 

деятельности. 

Указанные цели определяют содержание деятельности, однако не 

отвечают на вопрос о главной стратегической цели АУ «Технопарк высоких 

технологий», задающей «направление главного удара» и формирующей 

контекст принятия всех решений, касающихся деятельности учреждения. 

В стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в качестве стратегической цели указывается 

повышение качества жизни населения в результате формирования новой 

модели экономики, основанной на инновациях и глобально 

конкурентоспособной.  Считается, что цель будет достигнута в результате 

решения трех интегральных задач, соответствующих основным приоритетам 

социально-экономического развития: 

1) Формирование «умной» экономики на основе развития новых 

технологий, повышающих эффективность нефтедобычи, создания все более 

высоких стадий переработки нефтегазового и лесного сырья и 

сельхозпродукции, и постепенного выращивания новых видов производств, 

ориентированных на удовлетворение спроса в узко специализированных 

рыночных нишах; 

2) Создание условий для всемерного повышения 

конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной 

здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда 
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компетенций, для реализации творческого потенциала, для удовлетворения 

потребностей в комфортной и безопасной жилищной, бытовой и социальной 

среде, в культурном развитии; 

3) Обеспечение условий формирования благоприятной окружающей 

среды для нынешних и будущих поколений жителей Югры. Реализация 

задачи будет включать минимизацию экологического ущерба текущей 

экономической деятельности и радикальное сокращение экологического 

ущерба, накопленного за предыдущие периоды хозяйствования за счет 

создания и внедрения новых экологических технологий хозяйствования и 

удаления отходов, за счет повышения экологической ответственности всеми 

субъектами регионального развития (органами государственной власти, 

институтами гражданского общества, бизнесом и др.), находящимися как 

внутри региона, так и за его пределами. 

В привязке к указанным цели и задачам, с учетом специфики 

деятельности АУ «Технопарк высоких технологий», а так особенностей 

организации инновационной деятельности в Югре главная цель деятельности 

АУ «Технопарк высоких технологий» на период до 2030 года может быть 

сформулирована следующим образом: 

Создание в рамках новой модели экономики Югры, основанной на 

инновациях и глобально конкурентоспособной, эффективной региональной 

системы реализации инновационных проектов, обеспечивающей повышение 

объемов производства инновационных товаров, работ, услуг и увеличение 

числа компаний, осуществляющих инновационную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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 ГЛАВА IV 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1 Показатели оценки инновационной активности 

 

Для анализа текущего уровня развития и определения совокупности мер, 

направленных на стимулирование роста инновационной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, используется модель 

инновационной деятельности, определенная следующими нормативными 

документами Российской Федерации: 

1) Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» №127-ФЗ от 23.08.1996г., в котором определены основные 

понятия инновационной деятельности: 

- Инновации - введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 

продаж или новый организационный метод в деловой практике, 

организации рабочих мест или во внешних связях. 

- Инновационный проект - комплекс направленных на достижение 

экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, 

в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-

технических результатов. 

- Инновационная инфраструктура - совокупность организаций, 

способствующих реализации инновационных проектов, включая 

предоставление управленческих, материально-технических, 

финансовых, информационных, кадровых, консультационных и 

организационных услуг. 

- Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных 

проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и 
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обеспечение ее деятельности. 

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об 

инновационной деятельности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» №114-оз от 10.07.2010г., в котором определены 

функции инновационной системы автономного округа: 

- Формирование технологических цепочек производства наукоемкой 

продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, 

на основе отечественных разработок; 

- Научно-техническое обеспечение инновационного развития 

экономики автономного округа; 

- Содействие развитию малого инновационного бизнеса; 

- Разработка схем прямого и косвенного финансового обеспечения 

инновационного развития экономики автономного округа; 

- Нормативно-правовое обеспечение инновационного развития 

автономного округа - стимулирование заинтересованности, 

обеспечение и защита прав предпринимателей, инвесторов, ученых, 

конструкторов, юридических лиц других субъектов инновационной 

деятельности; 

- Формирование систем подготовки специалистов для работы в 

инновационной сфере; 

- Формирование органов управления инновационным процессом. 

3) Актуализированная стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации №2227-р от 8 декабря 2011г., в 

которой определены направления реализации стратегии: 

- формирование компетенций инновационной деятельности; 

- инновационный бизнес; 

- эффективная наука; 

- инновационное государство; 

- инфраструктура инноваций; 
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- участие в мировой инновационной системе; 

- территории инноваций; 

- финансовое обеспечение, 

а также определены 45 целевых индикаторов реализации Стратегии. 

4) Национальные доклады об инновациях в России 2015 и 2016 годов, 

подготовленные совместно Минэкономразвития России, Открытым 

правительством и РВК, в которых определены ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) инновационной деятельности: 

- Экспорт российских высокотехнологичных товаров; 

- Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 

- Удельный вес затрат на технологические инновации в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 

- Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность в общем числе обследованных организаций; 

- Общий объем венчурных инвестиций; 

- Отношение инвестиций в нематериальные активы к ВВП; 

- Количество патентов, полученных за рубежом через процедуру PCT 

на национальной фазе; 

- Количество патентных заявок с использованием процедуры PCT, 

поданных резидентами; 

- Число цитирований в расчете на 1 публикацию российских 

исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

«Сеть науки» (WEB of Science); 

- Доля России в общемировом количестве публикаций в научных 

журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of 

Science), 

А также определен расширенный перечень КПЭ из 72 показателей, на 

основе анализ различных моделей инновационной деятельности, и 

представлены принципы каскадирования и декомпозиции КПЭ. 
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5) Основные показатели инновационной деятельности Федеральной 

службы государственной статистики: 

- Инновационная активность организаций (удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций); 

- Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных 

организаций; 

- Объем инновационных товаров, работ, услуг; 

- Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 

- Затраты на технологические инновации организаций по видам 

инновационной деятельности по субъектам Российской Федерации; 

- Затраты на технологические инновации организаций; 

- Удельный вес затрат на технологические инновации в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 

- Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных 

организаций; 

- Удельный вес организаций, осуществлявших организационные 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных 

организаций; 

- Удельный вес организаций, осуществлявших экологические 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных 

организаций; 

- Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, 

обеспечивающие повышение экологической безопасности в процессе 

производства товаров, работ, услуг; 
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- Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, 

обеспечивающие повышение экологической безопасности в 

результате использования потребителем инновационных товаров, 

работ, услуг; 

- Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями; 

- Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 

технологические инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных малых предприятий; 

- Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых 

предприятий; 

- Затраты на технологические инновации малых предприятий; 

- Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в 

России; 

- Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в 

России, по субъектам Российской Федерации; 

- Разработанные передовые производственные технологии в целом по 

Российской Федерации по группам передовых производственных 

технологий; 

- Разработанные передовые производственные технологии по 

субъектам Российской Федерации; 

- Используемые передовые производственные технологии в целом по 

Российской Федерации по группам передовых производственных 

технологий; 

- Используемые передовые производственные технологии по 

субъектам Российской Федерации; 

- Сведения об использовании объектов интеллектуальной 

собственности по субъектам Российской Федерации. 

6) Система показателей российского регионального инновационного 

индекса, разработанная в Институте статистических исследований и 
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экономики знаний Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», которая строится на учете 37 

показателей, получаемых из статистических отчетов, объединенных в 

4 группы, каждая из которых содержит в себе подгруппы, которые 

еще дополнительно детализируются: 

1. Социально-экономические условия инновационной деятельности. 

1.1. Основные макроэкономические показатели. 

1.2. Образовательный потенциал населения. 

1.3. Уровень развития информационного общества. 

2. Научно-технический потенциал. 

2.1. Финансирование научных исследований и разработок. 

2.2. Кадры науки. 

2.3. Результативность научных исследований и разработок. 

3. Инновационная деятельность. 

3.1. Инновационная активность организаций. 

3.2. Малый инновационный бизнес. 

3.3. Затраты на технологические инновации. 

3.4. Результативность инновационной деятельности. 

4. Качество инновационной политики. 

4.1. Нормативная правовая база инновационной политики. 

4.2. Организационное обеспечение инновационной политики. 

7) Рейтинг инновационных регионов для целей мониторинга и 

управления был разработан Ассоциацией инновационных регионов 

России в 2012 году соввместно с Министерством экономического 

развития Российской Федерации, при участии представителей 

региональных администраций и ведущих экспертов страны. Он 

формируется Экспертно-аналитическим комитетом АИРР и выходит 

дважды в год вслед за публикацией новых статистических данных. 

Рейтинг инновационных регионов представляет актуальные 

результаты инновационного развития всех субъектов РФ и строится 
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на основе 29 показателей, получаемых из статистических отчетов, 

объединенных в 4 группы, каждая из которых содержит в себе 

подгруппы, которые еще дополнительно детализируются. Перечень 

показателей рейтинга: 

I. Научные исследования и разработки. 

1.1. Удельный вес занятых с высшим профессиональным 

образованием трудоспособного возраста в общей численности 

населения в трудоспособном возрасте, %;  

1.2. Численность студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования в расчете на 10 000 

человек населения; 

1.3. Численность исследователей в расчете на миллион населения 

региона; 

1.4. Количество поданных международных PCT-заявок в расчете 

на миллион человек экономически активного населения; 

1.5. Число патентных заявок на изобретения, поданных в 

Роспатент национальными заявителями, в расчете на миллион 

человек экономически активного населения;  

1.6. Число статей, опубликованных в журналах, индексируемых в 

Web of Science, в расчете на 100 исследователей;  

1.7. Число статей, опубликованных в рецензируемых журналах, 

индексируемых в РИНЦ,в расчете на 100 исследователей;  

1.8. Внутренние затраты на исследования и разработки в 

процентах от ВРП, %;  

1.9. Удельный вес средств организаций предпринимательского 

сектора 

II. Инновационная деятельность. 

2.1. Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе организаций, %;  
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2.2. Удельный вес организаций, осуществлявших 

нетехнологические инновации, в общем числе организаций, %  

2.3. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе малых предприятий, 

%  

2.4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %   

2.5. Удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся 

значительным технологическим изменениям инновационных 

товаров, работ, услуг, новых для рынка, в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 

2.6. Число используемых изобретений в расчете на миллион 

населения;  

2.7. Объем поступлений от экспорта технологий в расчете на 1 

тыс. руб. ВРП;  

2.8. Число созданных передовых производственных технологий в 

расчете на миллион человек экономически активного населения;  

2.9. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %.  

III. Социально-экономические условия. 

3.1. Коэффициент обновления основных фондов, %;  

3.2. ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона (без 

учета добывающих произ¬водств), тыс. руб.;  

3.3. Удельный вес занятых в высокотехнологичных и 

среднетехнологичных (высокого уровня) видах деятельности в 

общей численности занятых в экономике региона, %;  

3.4. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в ВРП, %;  

3.5. Удельный вес организаций, использовавших Интернет, в 

общем числе обследованных организаций, %.  



85 
 

IV. Инновационная активность региона. 

4.1. Объем привлеченных инвестиций из федерального бюджета в 

инновационную сферу экономики региона в расчете на 1 млн. 

руб. ВРП;  

4.2. Поддержка инновационных проектов федеральными 

институтами развития;  

4.3. Участие в конкурсах, проводимых ФОИВ и федеральными 

институтами развития;  

4.4. Победа в конкурсах, проводимых ФОИВ и федеральными 

институтами развития;  

4.5. Наличие инновационной инфраструктуры (в т.ч. созданной с 

госучастием);  

4.6. Проведение публичных инновационных мероприятий. 

 

4.2 Целевая модель инновационной деятельности 

 

Описанные в разделе 1.2 параметры оценки инновационной активности 

определяют КПЭ модели макроуровня Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации, которую невозможно использовать напрямую для 

определения целей и задач развития региональной инновационной 

деятельности, а также распределение ответственности за их достижение. 

Поэтому в настоящей стратегии развития АУ «Технопарк высоких 

технологий» используется инструментальная модель инновационной 

деятельности Югры, которая построена в виде целевой модели, как 

комплекса факторов или векторов (направлений) обеспечения развития 

инновационной деятельности, для каждого из которых определено целевое 

значение и показатели оценки его достижения. 

Инструментальная модель инновационной деятельности Югры 

представляет собой совокупность семи целевых моделей. Целевые модели по 
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векторам развития представляют собой совокупность индикаторов 

эффективности инновационной деятельности, затрагивающих широкий круг 

вопросов, относящихся не только к сфере компетенций АУ «Технопарк 

высоких технологий», но и к полномочиям иных субъектов инновационной 

деятельности. Следовательно, развитие инноваций в Югре в соответствии с 

общей целевой моделью инновационной деятельности, должно 

осуществляться во взаимодействии со всеми субъектами, обладающими 

полномочиями по соответствующим направлениям. 

Инструментальная модель инновационной деятельности Югры связана с 

региональной макромоделью по показателям инновационной деятельности 

Федеральной службы государственной статистики. 

 

1) Вектор «Экономика». 

Экономика, как совокупность отношений, складывающихся в системе 

производства, распределения, обмена и потребления, представляет собой 

основу всей инновационной деятельности. В рамках вектора «Экономика» 

основное значение имеют базовые индикаторы, демонстрирующие общий 

уровень развития инновационной деятельности, представленные 

следующими группами: 

- Количественные и качественные характеристики инновационной 

инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

- Количество и качество инновационных товаров, продуктов, услуг, 

технологий, производимых и потребляемых в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре; 

- Количественные характеристики экспорта и импорта инновационных 

товаров, продуктов, услуг, технологий; 

- Количественные характеристики инвестиций в инновации на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

2) Вектор «Малое и среднее предпринимательство». 
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Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в области инновационной 

деятельности определено в качестве одной из целей деятельности АУ 

«Технопарк высоких технологий». Малое и среднее предпринимательство 

представлено обособленными юридическими и физическими лицами, 

действующими самостоятельно. В рамках вектора «Малое и среднее 

предпринимательство» функции АУ «Технопарк высоких технологий» 

заключаются в поиске, отборе и реализации инновационных проектов в 

форме субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в 

стимулировании предложения инноваций для соответствующих рынков. 

Целевая модель по вектору «Малое и среднее предпринимательство» 

определяется следующими группами индикаторов эффективности 

инновационной деятельности: 

- Количество проектных инициатив на реализацию инноваций на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Количество и качество реализации инновационных проектов на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Широта ассортимента инновационных проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- Количество мероприятий по стимулированию предложений инноваций 

для соответствующих рынков; 

- Количество инновационных решений, предлагаемых для внедрения. 

3) Вектор «Спрос на инновации». 

В силу специфики инновационность товара, продукта, услуги или 

технологии соответствует фазе роста спроса на нее. Поэтому стимулирование 

спроса на инновационные товары, продукты, услуги, а также на 

инновационные технологии является неотъемлемой составляющей 
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инновационной деятельности. Разработка механизмов стимулирования 

спроса как на конкретные инновации, так и на целые отрасли народного 

хозяйства, в которых осуществляется внедрения инноваций, представляет 

собой отдельное направление в рамках инновационной деятельности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и заключается в постепенном 

создании и развитии на основе имеющегося потенциала и компетенций 

новых видов деятельности, ориентированных на спрос в отдельных 

рыночных нишах.  

Целевая модель по вектору «Спрос на инновации» определяется 

следующими группами индикаторов эффективности инновационной 

деятельности: 

- Количество и результативность мероприятий, реализуемых в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, направленных на стимулирование 

спроса на инновации; 

- Количество и результативность программ развития, реализуемых в 

Ханты-Мансийском округе – Югре, реализующих механизмы 

стимулирования спроса на инновации; 

- Количество и качество информационно-аналитических ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ориентированных на 

выявление и стимулирование спроса на инновации. 

4) Вектор «Наука». 

Важнейшей составляющей инновационной деятельности является 

коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов. Закон 

ХМАО-Югры №114-оз от 10.07.2010г. не накладывает никаких ограничений 

на локализацию как результатов научной деятельности, подлежащих 

коммерциализации, так и на рынки, на которых реализуются инновационные 

проекты. В текущей редакции нормативных документов единственным 

требованием по локализации является необходимость для юридических лиц, 
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являющихся резидентами Технопарка, быть зарегистрированными и 

осуществлять инновационную деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, что определяется Резидентной 

политикой Технопарка, утвержденной Приказом АУ «Технопарк высоких 

технологий» №45 от 14.04.2017г. 

Объемы инновационной деятельности находятся в зависимости от 

объемов выполняемых научных исследований и разработок либо иных 

научно-технических достижений, результаты которых могут быть вовлечены 

в хозяйственный оборот через инновационную деятельность. Исходя из 

этого, целевая модель по вектору «Наука» определяется следующими 

группами индикаторов эффективности инновационной деятельности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

- Количество и качество научных исследований и разработок, 

выполняемых по тематикам, востребованным экономикой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

-   Количество результатов научных исследований и разработок, 

вовлеченных в инновационную деятельность Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

5) Вектор «Образование». 

Инновационная деятельность, как и любой другой вид деятельности, 

требует соответствующего кадрового обеспечения. Вместе с тем, как это 

было обозначено в Национальном докладе об инновациях в России 2016 года, 

подготовленного совместно Минэкономразвития России, Открытым 

правительством и Российской венчурной компанией, одним из барьеров на 

пути развития инновационной деятельности является «… отсутствие кадров, 

обладающих необходимыми компетенциями для успешного внедрения 

инноваций, в т.ч. управлением изменениями, рисками, масштабированием 

результатов, а также организацией культуры непрерывного улучшения». 
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Поэтому целенаправленное формирование кадрового ресурса для 

инновационной деятельности в настоящее время является неотъемлемой 

составляющей развития сферы инноваций в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

Формирование кадрового потенциала инновационной деятельности 

может вестись либо через вовлечение в инновационную деятельность 

специалистов, уже обладающих необходимым набором компетенций, либо 

через систему обучения, которая обеспечивает формирование 

соответствующих компетенций инновационной деятельности. 

Следовательно, целевая модель по вектору «Образование» определяется 

следующими группами индикаторов эффективности инновационной 

деятельности: 

- Количество и качество реализации основных профессиональных 

образовательных программ подготовки специалистов в сфере инноваций; 

- Качество формирования компетенций инновационной деятельности 

при реализации образовательных программ подготовки специалистов для 

различных отраслей экономики; 

- Количество и качество реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования в сфере инноваций; 

- Количественные и качественные показатели реализации 

профориентационной работы и популяризации инновационной деятельности 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

6) Вектор «Общество». 

Внедрение инноваций и развитие инновационной деятельности должно 

обеспечивать положительный социально-общественный эффект, который 

выражается в повышении качества жизни населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Качество жизни является социальной 
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категорией, которая характеризует структуру потребностей человека и 

возможности их удовлетворения. Оценка качества жизни может быть 

выполнена на основании статистических показателей демографии, уровня 

жизни, здоровья, состояния среды обитания, производительности труда, 

трудовой занятости и уровня заработной платы, а также иных показателей. 

Затруднение составляет оценка влияния на качество жизни от внедрения 

конкретной инновации, которое преодолевается наличием соответствующей 

методики или стандарта оценки этого влияния. В рамках вектора «Общество» 

выполняются работы по разработке стандартов оценки качества жизни от 

внедрения инноваций. Разработка стандартов может вестись как для 

конкретной инновации с целью оценки ее влияния на качество жизни, так и с 

целью стимулирования предложений по внедрению инноваций. 

Целевая модель по вектору «Общество» определяется следующими 

группами индикаторов эффективности инновационной деятельности: 

- Количественные и качественные характеристики обеспеченности 

внедренных инноваций стандартами оценки влияния инноваций на 

показатели качества жизни жителей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры; 

- Количество стандартов оценки влияния инноваций на показатели 

качества жизни жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Индикаторы качества жизни жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

7) Вектор «Региональное управление». 

В настоящее время отсутствует единая модель управления 

инновационной деятельностью, как на уровне Российской Федерации, так и 

на уровне субъектов Российской Федерации. Представленная в разделах 1.1 – 

1.6 целевая модель управления инновационной деятельности используется на 

этапе начала реализации стратегии развития Технопарка и, в дальнейшем, 



92 
 

подлежит корректировке и уточнению по мере развития нормативной базы 

федерального и регионального уровней по управлению инновационной 

деятельностью. Отсутствие утвержденной единой модели управления не 

позволяет устанавливать показатели эффективности для субъектов 

инновационной деятельности. Однако развитие инновационной деятельности 

подразумевает достижение определенных региональных показателей, 

которые формируются не только Технопарком, но и иными субъектами 

инновационной деятельности. В стратегии развития Технопарка 

предусматриваются механизмы вовлечения в инновационную деятельность 

всех субъектов, имеющих к ней отношение. Поэтому по вектору 

«Региональное управление» также формируется целевая модель, которая 

определяется следующими группами индикаторов эффективности 

инновационной деятельности: 

- количественные и качественные характеристики субъектов инновационной 

деятельности, учитывающих в своей деятельности индикаторы целевой 

модели развития инновационной деятельности. 

 

4.3 Показатели деятельности 

 

Указанные в разделе 4.2 индикаторы целевой модели инновационной 

деятельности относятся ко всей инновационной деятельности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Деятельность АУ «Технопарк 

высоких технологий» непосредственно влияет на значения только части из 

указанных в разделе 4.2 индикаторов. Поэтому весь набор индикаторов 

эффективности инновационной деятельности по целевым моделям всех 

направлений, исходя из уровня ответственности Технопарка за их 

достижение, можно разделить на следующие группы. 
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ГЛАВА V  

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

В современных условиях экономики необходимо разрабатывать и 

применять новые методы по управлению и достижения заданных уровней в 

стратегии развитии. 

 В реализации стратегии развития Технопарка, необходимо проводить 

поиск новых возможностей и технологий, а также обеспечение на их уровне 

конкурентного преимущества на инновационном рынке.  

 С целью формирования целостного механизма стратегического 

управления Технопарка необходимы изменения в следующих элементах: 

• Структурные механизмы, формирования организационной структуры 

предприятия, структуры рынков и стратегических зон хозяйствования.  

• Организация планирования и управления, являющаяся одной из 

главных задач стратегического управления. По мере решения стратегических 

задач стратегическое плавно перетекают в стадию решения тактических, а 

далее - в стадию решения операционных задач. 

• Механизмы контроля внутри Технопарка могут включать в себя все 

виды контроля, применяемые при стратегическом менеджменте в процессе 

управленческого цикла. Необходимо изменение внешнего контроля 

кураторов на правительственном уровне, изменение подчиненности. 

• Организация технико-технологического управления включает в себя 

стандарты управления и стандарты производственных процессов.  

• Внедрение новых информационных технологий в деятельность не 

только Технопарка, но и самого правительства. 

Экономический механизм реализации стратегии развития Технопарка 

должен быть основан на расчетах потребности предприятия в собственных и 

привлеченных финансовых ресурсах для достижения целей стратегии, а не 

постоянном сокращении расходов на развитие инновационной деятельности. 
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Мотивационный механизм сотрудников является одной из 

составляющих системы механизмов реализации стратегии Технопарка, 

который необходимо решать в первоочередных задачах, поскольку 

мотивировка персонала на эффективную деятельность это мотивация на 

качественное развитие инновационной деятельности. 

Механизмы реализации инновационных проектов на внешних уровнях: 

Работа с резидентами и взаимодействие: 

• коренным образом необходимо изменить подход к определению 

понятия резидент Технопарка, 

• изменить систему определения проекта инновационным, когда проект 

признается по существу инновации проекта, и не признаются 

рационализаторская идея.  

• совершенствовать систему поддержки резидентов, повысить качество 

образования в отраслях и технологиях, в управлении проектами, управлении 

предприятием, 

•  совершенствовать систему взаимодействия между Технопарком:  

1. Правительством нашего и других регионов 

2. Внебюджетными фондами. 

3. Службами контроля, 

4. Муниципальными образованиями, 

5. Индустриальными парками, 

6. Кванториумом, 

7. Венчурными фондами. 

Работа с резидентами Экономические параметры: 

1. Необходимо упростить систему финансовой поддержки резидентов с 

инновационными проектами, здесь возникают большое количество 

препятствий со стороны фондов и правительственных структур, 

необходимо организовать систему одного окна. Технопарк проводится 

комплексный подход к анализу проекта и полная подготовка и проверка 

всех расчетов инновационного проекта и результаты решения по проекту 
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технопарка являются основанием для предоставления финансирования 

фондами, выдача грантов, поддержка правительством и муниципальными 

образованиями. 

2. Организация на территории Технопарка Особой экономической зоны 

со всеми преференциями, это даст новый подход к привлечению 

сторонних инвестиционных компаний к проектам Технопарка. 

3. Предоставление Резидентам технопарка на особых условиях не только 

офисных помещений, но также и производственных площадей. 

4. Передать Технопарку полномочия по распределению 

компенсационных фондов по компенсации затрат на развитие предприятий 

(приобретение оборудования, модернизация, расширение, обучение, 

участие в выставках и т.д.) 

5. Увеличить финансирование Технопарка на организацию, выставок, 

соревнований, конференций, обучения, для привлечения новых 

специалистов, и поиска новых технологических разработок и привлечения 

новых резидентов. 

6. Организовать работу департаментов и служб правительств и 

муниципальных образований, индустриальных парков, кванториумов к 

которым обращаются к которым обращаются в организации внедрения 

решений в экономику региона, через Технопарк. Технопарк будет являться 

системой отсева инновационных предложений и также будет для структур 

инструментом для внедрения разработок. 

7. Допустить к системе управления Индустриальных парков, это 

улучшить взаимодействие и управление парками и резидентной политикой 

в регионе и организации высокотехнологических производств. 

 

5.1 Маркетинг - ориентированные отрасли 

 

Технопарк в своей деятельности ставит в первую позицию стратегии это 

развитие маркетинг-ориентированных отраслей, основной функцией 
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которого ставит изучение нужд и запросов потребителей, подразумевая то, 

что не поддается измерению или оценке традиционными, всем известными 

способами.  

Внедряя новые систему подхода к инновационным продуктом мы 

должны изменить последовательность создания продукта, услуги, решения, 

удовлетворяющего нужды и запросы потребителя: 

• Определение неудовлетворенной потребности: сегментация рынка, 

изучение нужд и запросов потребителей; выбор целевого сегмента; 

позиционирование продукта. 

• Создание ценности для потребителя: разработка продукта; создание 

услуги; ценовая политика; покупка материалов и выпуск продукта; сбыт и 

обслуживание. 

• Информирование потребителя о созданной ценности наем сбытового 

персонала; продвижение продукта; реклама. 

Изменив систему подхода в нынешнем высококонкурентном рынке мы 

открываем возможность осваивать новые отрасли, рынки, создавать свои 

«Голубые Океаны» на территории нашего региона и РФ. 

Развитие маркетинг-ориентированных отраслей не чем не ограничено на 

территории нашего региона из природных ресурсов, есть возможное 

ограничение в кадровом потенциале, данную ситуацию можно изменить 

применив технологию образования на определение компетенций кадров. 

С момента открытия в регионе нефтяных и газовых месторождений 

основным направлением развития экономики региона была направлена на 

нефтегазодобывающие и перерабатывающие производства. В настоящее 

время экономическое состояние отраслей находятся в критическом 

состоянии из-за внедренных против РФ санкций, в связи возможным 

возникновением таких же ситуаций региональную экономику необходимо 

снять с нефтяной и газовой иглы. 
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Основная задача Технопарка разработать мероприятия и условия для 

создание и развития маркетинг-ориентированных предприятий и производств 

в разных отраслях. 

По нашему мнению Технопарк должен развивать направления в 

следующих отраслях: 

Информационные технологии - развитие внутренних резервов в 

информационных технологиях позволит более эффективно развивать 

экономическую и социальную составляющую. Создание новых технологий в 

управлении комплексами систем Блокчейн, инфороботов, нейросистем. 

Медицина – развитие новых технологий, препаратов, способов лечения, 

а также развитие и применение новых систем информационных технологий 

для новых аналитических систем (Искусственного интеллекта), применения 

систем отслеживания состояния человека в онлайн режиме и т.д. 

Химическая – Создание препаратов и их производства для домашней 

химии, создания препаратов для коммунальных хозяйств, для очистки вод, и 

т.д. Составление и производства химического состава, строительных 

материалов, асфальтов, стекловолокна, оптики и т.д. Производство 

высокотехнологических элементов для возобновляемой энергии. Глубокая 

переработка нефти и газа. Производство экологически чистых удобрений. 

Фармацевтическая – создание лекарственных препаратов и БАДов на 

основе экологически чистой продукции, являющейся трендом в лечении и 

профилактике заболеваний и пользующихся большим спросом. 

Использование полезных ископаемых расположенных на территории нашего 

региона  

Биотехнологии – производство высоко активных химических элементов 

из аква флоры  

Туристические создание современных технологических инициатив по 

организации туристической отрасли в разных направлениях и исторических 

вехах. 
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Авиационная – создание малой авиации, новых технологических машин 

и аппаратов, новых технологий производства. 

Роботостроение (дроны - летательные, пешеходные, плавательные, и 

т.д.). Проектирование и производство нового технологического транспорта 

под условия нашего региона с использованием технологии автопилотов. 

 Образование – создание новых инициатив технологий по новым 

технологичным видам образования с применение современных направлений 

и информационных технологий. 

Промышленность создание высокотехнологических производств для 

высокоточных производств, для судостроения, авиастроения, строительства, 

жкх, и т.д. 

Сельское хозяйство а именно агрономия и рыбоводство - создание 

новых технологий по выращиванию продуктов питания с применением 

новых разработок способных снизить себестоимость продукции, повысить 

количество, качество и экологию продукции 

В ближайшие 10 – 15 лет приоритетами НТИ следует считать те 

направления (маркетинг - ориентированные отрасли), которые позволят 

получить и научно-технические результаты, и создать технологии, 

являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка 

продуктов и услуг. 

По итогам стратегической сессии «Форсайт-флот», проводимой 

экспертами Агентства стратегических инициатив и состоявшейся в мае 2015 

года, определены девять перспективных рынков, соответствующих 

критериям НТИ: 

1. аэронет – распределенные системы беспилотных летательных 

аппаратов; 

2. автонет – распределенная сеть управления автотранспортом без 

водителя; 

3. маринет – интеллектуальная система управления морским транспортом 

и технологии освоения мирового океана; 



99 
 

4. нейронет – рынок средств человеко-машинных коммуникаций, 

основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих 

продуктивность человеко-машинных систем, производительность 

психических и мыслительных процессов; 

5. хелснет – рынок персонализированных медицинских услуг и 

лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а 

также получение новых эффективных средств профилактики и лечения 

различных заболеваний; 

6. фуднет – рынок производства и реализации питательных веществ и 

конечных видов пищевых продуктов (персонализированных и общих, на 

основе традиционного сырья и его заменителей), а также сопутствующих IT 

– решений (например, обеспечивающих сервисы по логистике и подбору 

индивидуального питания); 

7. энерджинет – распределенная энергетика от personal power до smart 

grid, smart city; 

8. сэйфнет – безопасные и защищенные компьютерные технологии, 

решения в области передачи данных, безопасности информационных и 

киберфизических систем; 

9. финнет – децентрализованные финансовые системы и 

персонифицированные сетевые финансовые сервисы.  

Учитывая специфику региона, накопленный опыт, наиболее 

перспективными рынками для Югры следует отметить: аэронет 

(беспилотные технологии обнаружения нефтеразливов, утечек из 

трубопроводов природного газа), нейронет, хелснет (инновационные 

технологии выращивания свежих фруктов, овощей и ягод, создание 

«внутренних городских ферм») и энерджинет (разработка 

высокоэффективных теплообменников и тепловых конверсионных 

устройств).  

Формирование вышеизложенных рынков возможно лишь при развитии 

следующих технологий:  
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 большие данные; 

 искусственный интеллект; 

 системы распределенного реестра; 

 квантовые технологии 

 новые производственные технологии 

 сенсорика и компоненты робототехники; 

 технологии беспроводной связи; 

 технологии управления свойствами биологических объектов; 

 нейротехнологии, технологии виртуальной и дополнительной 

реальностей. 

Технопарк Югры в рамках реализации своей маркетинговой политики с 

целью содействия формированию развития в регионе вышеуказанных 

рынков, а также появления на них отечественных высокотехнологичных 

компаний, способных производить глобально конкурентоспособные 

продукты и сервисы, руководствуется следующими задачами: 

 формирование научно-технологического задела по ключевым 

технологиям НТИ; 

 участие в подготовке талантливых технических специалистов и 

предпринимателей в сфере деятельности НТИ; 

 оказание поддержки высокотехнологичным компаниям, 

относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

5.2 Развитие компетенций инновационной деятельности 

 

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 ставит своей 

целью осуществление перехода экономики на инновационную, социально-

ориентированную модель развития. Основной задачей в данном случае 

является развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, 

технологий и инноваций.  
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 Достижение поставленной задачи немыслимо вне совершенствования 

существующих механизмов регулирования сферы труда и образования с 

целью выявления и опережающего формирования необходимых для развития 

инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей 

поведения. Одним из инструментов такого совершенствования является 

создание Национальной системы компетенций и квалификаций, ключевым 

этапом формирования которой является разработка и внедрение 

совокупности взаимосвязанных профессиональных стандартов для 

различных отраслей экономической деятельности. Также инновационное 

развитие немыслимо без создания условий для формирования у граждан 

следующих компетенций инновационной деятельности:  

1. способность и готовность к непрерывному образованию, 

постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 

профессиональной мобильности, стремление к новому; 

2. способность к критическому мышлению; 

3. способность и готовность к разумному риску, креативность и 

предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в 

команде и в высококонкурентной среде; 

4. владение иностранными языками, предполагающее способность к 

свободному бытовому, деловому и профессиональному общению. 

Формирование таких компетенций предполагает адаптацию для этих 

целей не просто отдельных направлений социально-экономической политики 

(в первую очередь политики в сфере образования), но и общественной среды 

в целом, создание условий для свободы творчества и самовыражения, 

поощряющих и вознаграждающих людей, обладающих соответствующими 

компетенциями и достигающих успеха. 

Система образования на всех этапах, начиная с дошкольного, в части 

содержания и в части методов и технологий обучения (преподавания) должна 

быть ориентирована на формирование и развитие навыков и компетенций, 

необходимых для инновационной деятельности. Необходимы специалисты, 



102 
 

компетентные в вопросах построения сетевых сообществ, организации 

обучающих инициатив, управления организационными и социальными 

факторами инновационных процессов; способные стимулировать, развивать, 

управлять, контролировать и транслировать лучшие практики и стратегии в 

управлении инновационными проектами.   

В целях обеспечения права образовательной деятельности по реализации 

программ дополнительного образования в автономном учреждении 

«Технопарк высоких технологий» была организована работа по 

лицензированию образовательной деятельности (подготовлены кабинеты и 

оборудование, получено санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии их санитарным правилам, разработаны дополнительные 

общеобразовательные программы по направлениям ведения образовательной 

деятельности, представлен  пакет документов в Обрнадзор Югры).  

В ноябре 2015 года получена лицензия № 2401 от 26 ноября 2015 года на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ дополнительного образования (подвиды: дополнительное 

образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное 

образование), выданная Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Кванториум Югры был создан в структуре АУ «Технопарк высоких 

технологий» на основании Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2015 г. № 344-П, 

Распоряжения заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 20 октября 2015 г. № 209-р А.А. Путина, Распоряжения 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 

ноября 2015 г. № 685-РП. 

Деятельность Кванториума Югры осуществлялась в рамках реализации 

новой модели системы дополнительного образования детей 

общеобразовательным программам технической направленности с 
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использованием инновационного оборудования и программного обеспечения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

25 декабря 2016 года Кванториум Югры прекратил свое существование 

как структурное подразделение АУ «Технопарк высоких технологий» и 

передан в ведение АУ «Региональный молодежный центр». 

 Наряду с деятельностью Кванториума с 2013 года Технопарком» 

успешно проводится конкурс «Молодой изобретатель среди подростков в 

возрасте от 12 до 18 лет, постоянно или преимущественно проживающих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Целью конкурса является стимулирование инновационной активности 

школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

На основании заключенных соглашений о сотрудничестве с 

муниципальными образованиями автономного округа к участию в окружном 

этапе конкурса приглашаются победители его муниципальных этапов. 

Участие в конкурсе в 2013 году приняли 9 ребят, в 2014 – 12, 2015 – 26, 

в   2016 получены – 32 школьника. 

Конкурс помогает выявить наиболее перспективные молодежные 

инновационные проекты. Технопарком Югры оказано содействие в 

подготовке заявки на регистрацию программы для ЭВМ № 2015663357 

«Букчеллендж для школьников» для победителя Ханты-Мансийского 

городского этапа окружного конкурса «Молодой изобретатель Югры» 

ученицы средней общеобразовательной школы № 4 г. Ханты-Мансийска 

Лисютиной Марии, в результате чего в феврале 2016 года Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности была зарегистрирована 

указанная программа и этим молодым автором получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016612206. 

Участие в такого рода конкурсах помогает юным изобретателям 

поверить в себя, стимулирует ребят к дальнейшему творчеству, помогает 

завести новые нужные знакомства (с единомышленниками, наставниками, 
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специалистами по патентованию, инвесторами) и может стать определяющим 

фактором при выборе сферы деятельности во взрослой жизни.  

Не менее важен этот конкурс и для Технопарка высоких технологий. 

Организуя его, мы, прежде всего, надеемся, что ребята, которые в нем 

участвуют, получат хорошее образование, станут инженерами и 

инициаторами масштабных технических решений и технологий, организуют 

свои инновационные компании и войдут в число резидентов Технопарка 

высоких технологий. 

В настоящее время в Технопарке и в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, в целом, наблюдается острая нехватка профессиональных 

кадров, способных управлять инновационными процедурами и проектами 

(сопровождение создания продуктовых, процессных и маркетинговых 

инноваций); создающих инновационную экосистему организации 

(сопровождение внедрения организационно-управленческих инноваций).  

Основные компетенции, необходимые для управления инновационными 

проектами: научно-исследовательские, проектные, экономические. 

Тип компетенций Набор компетенций 

Научно-исследовательские Организация проведения исследований: 

способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных исследований в своей области, 

готовность к научной организации эксперимента, логистики средств и 

времени, проектированию научно-исследовательских работ.  

Методологическое обеспечение исследований: способность 

формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с 

тенденциями и перспективами развития своей предметной области, 

способность обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач. 

Анализ данных и моделирование: способность к комплексному анализу 

и аналитическому обобщению результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и техники, навыки 
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самостоятельного сбора данных, изучения, анализа и обобщения научно-

технической информации по тематике исследования, умение создавать 

теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства исследуемых 

объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов. 

Интеграция, применение на практике и публикации: способность делать 

научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и 

экспериментальных исследований, давать рекомендации по 

совершенствованию устройств и процессов, готовить научные публикации и 

заявки на изобретения 

 

Проектные Применение технологических процессов и автоматизация: 

способность использовать технологические процессы и операции, с учетом 

их назначения и способов реализации, нормативных и методических 

материалов, навыки самостоятельной разработки методов и средств 

автоматизации процессов производства. 

Организация и проведение исследований: способность проводить 

самостоятельные научные и консалтинговые исследования в соответствии с 

разработанной программой, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследований, осуществлять разработку рабочих 

планов и программ проведения исследований и разработок. 

Владение методами исследований: способность использовать 

количественные и качественные методы для проведения исследований, 

осуществлять разработку инструментов проведения исследований. 

Анализ информации: способность осуществлять сбор, обработку, анализ 

и систематизацию информации, обобщать и критически оценивать 

результаты. 

Разработка моделей: способность осуществлять разработку 

теоретических и прикладных моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности. 
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Интеграция данных и публикации: способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде отчета, статьи или презентации. 

Экономические Выработка и принятие управленческих решений: 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности.  

Построение стратегии и политики развития: способность руководить 

разработкой краткосрочной и долгосрочной политики и стратегии развития 

организации, умение использовать современные методы управления для 

решения стратегических задач.  

Контроль и оперативное управление: способность разрабатывать 

системы стратегического, текущего и оперативного контроля, владеть 

принципами и современными методами управления операциями в различных 

сферах деятельности. 

Управление персоналом: владение современными технологиями 

управления персоналом и эффективной (успешной) реализацией их в своей 

профессиональной деятельности. 

Мотивация и стимулирование: знание и умение применять на практике 

методы формирования системы мотивации и стимулирования, а также 

оценки ее эффективности, умение формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение. 

Кризис-менеджмент: способностью управлять в кризисных ситуациях и 

применять технологии кризис-менеджмента. 

Открытие нового бизнеса: способность находить и оценивать новые 

рыночные возможности и формулировать бизнес-идею, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Финансовый менеджмент: способность использовать основные методы 

финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 
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оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала. 

Управление маркетингом: способность участвовать в разработке 

маркетинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию. 

Взаимодействие с государством: пониманием основных мотивов и 

механизмов принятия решений органами государственного регулирования. 

Система образования на всех своих этапах, начиная с дошкольного, 

должна и в части содержания, и в части методов и технологий 

обучения/преподавания быть ориентирована на формирование и развитие 

названных выше навыков и компетенций, необходимых для инновационной 

деятельности. Одна из важнейших задач в этой сфере – формирование 

глобально конкурентоспособных преподавателей, исследователей и 

управленцев. При этом высшее образование в перспективе должно быть 

интегрировано с научной деятельностью. В соответствии со стратегией 

«Инновационная Россия – 2020» к 2020 г. большинство студентов, 

получающих образование по магистерским программам, должны участвовать 

в научных исследованиях, направленных на решение перспективных задач 

инновационного развития, а все вузы, где есть магистерские программы, 

должны иметь соответствующий научный потенциал и налаженные связи с 

инновационными организациями и высокотехнологичными предприятиями. 

Для этого предстоит последовательно развивать механизмы поддержки 

кооперации вузов с компаниями инновационного сектора, направляя на 

соответствующие программы не менее 10% от объемов бюджетного 

финансирования высшего профессионального образования. 

Ключевой задачей в сфере образования станет развитие системы 

непрерывного образования, создание эффективной системы стимулов и 

условий (инфраструктуры) для постоянной переподготовки и повышения 

квалификации для всего экономически активного населения. В современных 

условиях не только резко ускоряются процессы технологического развития, 
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что обесценивает полученные знания вскоре после их получения, но также 

меняется и отраслевая структура экономики. Эти процессы резко повышают 

ценность компетенций по быстрому анализу, критическому осмыслению 

больших объемов новой информации, компетенций по "переключению" 

человека с одного вида деятельности на другой. Чтобы быть успешным, 

человеку нужно быть готовым к смене нескольких профессий и видов 

деятельности в течение жизни.   

С точки зрения механизмов государственного регулирования это 

означает, что программы повышения квалификации персонала как в сфере 

деятельности государственных предприятий, так и в сфере служб занятости 

должны быть направлены в том числе на освоение гражданами инструментов 

инновационной деятельности. Значительное внимание в рамках таких 

программ должно уделяться освоению навыков коммерциализации научных 

разработок, ведения предпринимательской деятельности, пользования 

современными финансовыми инструментами. Предстоит также на 

конкурсной основе поддержать наиболее удачные программы обучения 

взрослого населения, на основе которых до 2020 г. создать систему 

ежегодного повышения квалификации не менее чем 15–20% работающих 

граждан. 

В связи с эти актуальными результативными являются следующие 

системы получения знаний: 

1. Необходимо обеспечить формирование целостной системы 

непрерывного образования, отвечающей требованиям, предъявляемым 

инновационной экономикой, а также создать стимулы и условий для 

постоянной переподготовки, и повышения квалификации всего 

экономически активного населения. Отметим, что программы высшего 

профессионального образования и дополнительного образования направлены 

на формирование бизнеса. Отдельное звено в этих системах отводится Школе 

менторов, которые станут временными участниками бизнес-процессов и 

своими знаниями, и опытом помогут продвигать инновационные проекты. 
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Работа же в сфере школьного образования своей целью, в большей степени, 

имеет развитие социальных связей через взаимодействие с индустриальными 

партнерами, привлечение представителей органов власти и общественности.  

Проведенное 12 апреля 2017 года профориентационое мероприятие «Шоу 

компетенций» показало высокий интерес школьников к подобного рода 

получению знаний. В связи этим в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре программу JuniorSkills можно использовать как инструмент развития 

профессиональных сообществ и систем подготовки кадров, построения 

воспроизводимой практики освоения школьниками и молодежью 

востребованных и перспективных навыков профессиональной деятельности. 

2. В качестве открытой площадки для инженерно-технического 

творчества детей и молодежи, оснащенной современным оборудованием, 

выступают Центры молодежного инновационного творчества. Их главными 

задачами являются: 

3. Обеспечение доступа детей и молодежи к современному 

оборудованию цифрового производства для реализации, проверки и 

коммерциализации их инновационных идей;  

4. Поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том 

числе в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости и 

развития молодежного предпринимательства (профессиональная навигация 

учащихся);  

5. Техническая и производственная поддержка субъектов МСП, 

осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий 

(инжиниринговые услуги);  

6. Взаимодействие, обмен опытом с аналогичными центрами в 

город Российской Федерации и за рубежом;  

7. Организация конференций, семинаров, рабочих встреч с 

пользователями Центра;  
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8. Проведение конкурсов, олимпиад, чемпионатов и реализация 

проектов  в целях освоения пользователями Центра возможностей 

оборудования.  

Во всех этих направлениях необходимо актуализировать содержание 

образовательных программ профессионального, общего и дополнительного 

образования с учетом современного мирового уровня научных и 

технологических знаний по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в ключевых областях естественных и точных наук и в 

сфере подготовки управленческих кадров. В части профессионального 

образования такая актуализация должна опираться на развитие системы 

взаимодействия образовательных организаций с предприятиями, 

развивающими высокотехнологичные производства, посредством создания 

малых инновационных компаний, а также на международные стандарты. В 

целях обеспечения экономики высокопрофессиональными техническими 

кадрами и оптимизации системы профессионального образования 

необходимо сочетание в современном инженерном образовании технических 

и управленческих компетенций.  

Должны быть созданы модели сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, промышленных 

предприятий и бизнес-структур, в том числе в сфере научно-технического 

творчества, робототехники и поддержки всероссийских и межрегиональных 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов), в том числе в области 

научно-технического творчества (робототехники) учащихся. 

 

5.3 Сетевые кластерные структуры 

Технопарк Высоких Технологий одним из возможных вариантов 

развития отраслей в экономике округа считает развитие кластерного сектора. 
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Территориальный кластер — совокупность предприятий, поставщиков 

оборудования, комплектующих, специализированных производственных и 

сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, 

связанных отношениями территориальной близости и функциональной 

зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. 

Программа поддержки пилотных инновационных территориальных 

кластеров (далее – ИТК) реализуется в соответствии со Стратегией 

инновационного развития на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 № 

2227-р. 

Формирование и развитие территориальных кластеров является 

эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и 

активизации внешнеэкономической интеграции, в том числе в результате 

ускоренного наращивания инфраструктурного и кадрового потенциала, 

развития сети конкурентоспособных поставщиков и сервисных организаций, 

обеспечения необходимого учета потребностей бизнеса в рамках механизмов 

территориального планирования. 

Специфика кластерного подхода к развитию территории заключается в 

комплексности и системности постановки задач развития территории, 

усилении синергетических эффектов от использования различных 

инструментов регионального развития. 

Развитие кластеров позволяет обеспечить оптимизацию положения 

отечественных предприятий в производственных цепочках создания 

стоимости, содействуя повышению степени переработки добываемого сырья, 

импортозамещению и росту локализации сборочных производств, а также - 

повышению уровня неценовой конкурентоспособности отечественных 

товаров и услуг, интенсификации частно-государственного партнерства. 

Наиболее перспективным в развитии кластеров считаем в следующих 

отраслях:  

• медицинского. 
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• биотехнологический 

• информационных технологий; 

• научно-инновационного;  

• туристско-рекреационного;  

• агропромышленного.  

Эти кластеры обладают совершенно различным потенциалом роста и 

развития, и потому разделены на приоритетные и перспективные, при этом 

часть кластеров должна быть интегрирована в более крупные. В качестве 

основных параметров конкурентоспособности кластеров входит: 

обеспеченность ресурсами, конкурентная среда, наличие сопутствующих 

отраслей и наличие взыскательного спроса по месту производства как 

гарантия постоянного улучшения качества продукции. 

Медицинский кластер является перспективным для развития по 

следующим причинам:  

высокий уровень перинатальной медицины,  

уникальные компетенции врачей по работе в составе передвижных 

бригад (плавучее судно, автомобили),  

инфраструктура реабилитации инвалидов.  

медицина Югры отличается высоким уровнем технической 

оснащенности.  

В кластер будут входить лечебные учреждения, образовательные 

организации высшего образования, ведущие подготовку по медицинским 

специальностям (Медицинская академия в Ханты-Мансийске, Медицинский 

институт в составе Сургутского государственного университета), 

специализированные медицинские центры; малые предприятия (в числе 

которых – организации социального предпринимательства: центры оказания 

паллиативной помощи, производства медицинского оборудования).  

Два организационно оформленных кластера – 

нефтегазоперерабатывающий и лесопромышленный – будут развиваться в 
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направлении наращивания стадий более глубокой переработки исходного 

сырья и выпуска конечной потребительской продукции.  

В перспективе возможно появление горнопромышленного кластера на 

базе переработки минерального сырья в западной части Югры. 

Нефтегазодобывающий кластер будет развиваться на основе новых 

технологий нефтегазодобычи и геологоразведки.  

Научно-инновационный кластер, как сумма инновационных 

составляющих других кластеров, создается на базе Инновационного центра 

«РАН – ЮГРА», инновационного центра «Технополис Югры» и 

существующих в автономном округе НИИ и ВУЗов, а также инфраструктуры 

поддержки и развития научно-инновационного кластера (включая 

существующие и планируемые: технопарки и технополисы, индустриальные 

парки, инновационно-образовательный комплекс (кампус) в городе Сургуте, 

Кванториумы - детские  технопарки). 

В современном виде потенциальные участники научно-инновационного 

кластера Югры представляют собой конгломерат разнородных производств с 

невысокой синергией. Тем значимее встает на повестку вопрос о 

необходимости создания единого координирующего центра, 

самостоятельной структуры в исполнительных органах государственной 

власти.  

Имеющийся потенциал развития агропромышленного и туристического 

кластеров позволяет ожидать их формирование в долгосрочной перспективе 

после 2030 года. В ближайшее время целесообразно вхождение отдельных 

предприятий АПК (производство биотехнологической продукции, 

экологически чистых продуктов питания) и сферы туризма (санаторно-

курортные объекты) в формирующийся межотраслевой биомедицинский 

кластер (кластер технологий обеспечения здорового образа жизни) без 

формирования специализированных отраслевых кластеров. 

При этом в Югре сложились предпосылки и потенциал формирования 

нового межотраслевого кластера – кластера «Техника и технологии для 
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Севера». Предлагаемый кластер включает взаимосвязанные направления 

деятельности, направленные на реализацию стратегического видения Югры 

как технологического плацдарма России для освоения Севера и Арктики. 

Кластер является межотраслевым образованием и включает 

специализированные виды деятельности (преимущественно маркетинг-

ориентированные) в отраслях: 

- экология Севера, разработка и внедрение природоохранных 

технологий, техники и технологий для «зеленой» нефтедобычи 

(антикоррозийная обработка труб и т.п.); техника и технологии для удаления 

загрязнений почвы, воды, производственных и коммунальных отходов; 

- производство специализированной техники для условий Севера и 

Арктики, включая снегоболотоходы и другие виды вездеходной техники, 

амфибийного транспорта, гидросамолетов;  

- производство оборудования для систем жизнеобеспечения работников 

месторождений и других групп пользователей, в том числе автономных 

систем энергообеспечения; 

- производство отдельных видов продуктов питания, в том числе 

брендовых «северных» продуктов питания (рыба, дикоросы.), 

сопутствующих товаров и оборудования для их производства); 

- торговля (специализированные центры продаж техники для 

экстремальных условий); 

- экстремальный, экологический и научно-образовательный туризм 

(тестирование и продвижение товаров и услуг, созданных в 

производственных организациях кластера; аккумулирование идей в 

отношении приемов обеспечения жизнедеятельности в экстремальных 

условиях, в т.ч. на основе опыта коренных малочисленных народов Севера); 

- научное обеспечение перспективных разработок техники и технологий 

для условий Севера и Арктики, экологии Севера (в том числе на базе 

инновационно-образовательного комплекса (кампуса) в г. Сургуте).  
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Виды деятельности, включенные в кластер, объединены по принципу 

общих каналов маркетинга в соответствии с выбранным в стратегии 

приоритетом маркетингового мышления как фактором повышения 

конкурентоспособности Югры.  

В Югре сложились также предпосылки и потенциал формирования 

кластера в сфере жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Югры.  

 Предлагаемый кластер должен включить взаимосвязанные направления 

деятельности, способствующие реализации стратегического видения Югры 

по развитию жилищно-коммунального комплекса. 

Основными целями создания  кластера в сфере жилищно-

коммунального комплекса являются: 

 повышение конкурентоспособности и развитие 

производственного потенциала участников кластера за счет их эффективного 

взаимодействия, в т.ч. в рамках научно-технической и производственной 

кооперации; 

 формирование благоприятных (оптимальных) инвестиционных 

условий развития ЖКК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 повышение энергоэффективности отраслей ЖКК;  

 повышение качества жилищно-коммунального обслуживания и 

формирование необходимых для этого условий; 

 внедрение инновационных технологий в системе ЖКК; 

 совершенствование структуры управления жилищно-

коммунальным комплексом на региональном и местном уровне. 

Результатами создания кластера станут рост производительности и 

инновационной активности предприятий, входящих в кластер; повышение 

интенсивности развития малого и среднего предпринимательства; 

активизация привлечения прямых инвестиций в ходе реализации совместных 

кластерных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса. 

Объединение производственных предприятий и научной базы будет 

способствовать  формированию площадки для апробации новых технологий, 
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призванных максимально эффективно развивать жилищно-коммунальный 

комплекс автономного округа.   

   К настоящему времени инновационные кластеры являются «точками» 

опережающего социально-экономического развития, опирающегося на 

высокий научно-технологический потенциал, яркими инвестиционно-

привлекательными территориями, широко известными в стране и за 

рубежом. 

В кластерах сосредоточен значительный потенциал инновационного 

роста, включая высококвалифицированные кадры, что особенно ценно в 

условиях усиливающейся глобальной конкуренции за «человеческий 

капитал». В кластерах складываются  сложные кооперационные взаимосвязи 

между образовательными и научными организациями, производственными 

предприятиями, во многом обусловленные традициями сотрудничества, 

атмосферой доверия и «командной культурой».  

Еще одним важным преимуществом  кластеров является высокий 

уровень самоорганизации их ключевых организаций-участников, развития 

организационных механизмов выработки и реализации совместных 

стратегий, программ и проектов. В них «изнутри» определены 

стратегические цели и видение будущего развития, сформирована четкая 

позиция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

относительно поддержки кластеров, что нашло отражение в региональных 

программах развития инновационных кластеров. 

В соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 316, предусматривается предоставление субсидий 

субъектам Российской Федерации по следующим направлениям: 

В результате средства субсидий, выделяемые на цели развития 

кластеров, позволяют обеспечить «расшивку» наиболее значимых «узких 

мест», направления которых определяют кластеры с учетом приоритетов, 

установленных программами развития кластеров. 
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В рамках определения целей, задач и направлений деятельности 

потенциальных кластеров региона целесообразно разработать цели, задачи, 

направления деятельности и мероприятия в соответствии с нормативно-

правовыми актами региона, а также профильными государственными 

программами региона, определяющими развитие отраслей, в рамках которых 

планируется формировать и развивать потенциальные кластеры региона. При 

определении целей, задач и мероприятий рекомендуется использовать 

программно-целевой подход с определением контрольных сроков, 

промежуточных этапов и целевых значений показателей эффективности 

реализации программ развития кластеров. 

 

5.4. Методы проектного управления 

В 2015 году в Югре создан Департамент проектного управления Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющий функции по 

реализации единой государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере управления проектной деятельностью 

исполнительных органов государственной власти автономного округа для 

повышения эффективности организации их деятельности по достижению 

целей и решению поставленных задач, в том числе по решению задачи 

улучшения инвестиционного климата в автономном округе. 

 Элементы проектного управления активно прививаются не только 

государственным структурам, но и бизнес среда самостоятельно использует 

проектное управление для оптимизации своей деятельности.  

Технопарк Югры не стал исключением. Учитывая специфику 

деятельности Технопарка, проектное управление является оптимальным для 

Технопарка. Это связано в первую очередь с делением деятельности на 

текущую (начиная от обеспечения деятельности хозяйственной и 

бухгалтерской службами до взаимодействия с Департаментом 

экономического развития Югры по сбору отчётной, статистической и иной 
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информации) и проектную деятельность, связанная с реализацией 

договорных отношений с резидентами, предметом которых является 

развитие и реализация инновационных проектов. 

И если текущая деятельность, характеризующаяся высокой степенью 

определенности, периодичности, стабильности, то проектная деятельность 

характеризуется новизной, неопределенностью и рисками (как 

определенными, так и неопределенными). Но несмотря на временность и 

уникальность проектной деятельности, именно она является 

основополагающей для Технопарка Югры. При этом очевидно, что все 

проекты разные. Не существует идеальной системы управления проектами, 

подходящей для каждого из видов проектов. Также не существует системы, 

которая бы подходила каждому руководителю и была удобна для всех членов 

команды. Поэтому система управления проектами должна быть адаптивна и 

гибка.  

 Ретроспектива внедрения проектного управления в Технопарке 

прослеживается с периода его основания. Инновационный проект как 

документ, описывающий ресурсы и потенциал резидентов, является 

обязательной частью входной документации – основой для дальнейшей 

работы с резидентами. При этом необходимо отметить, что дальнейшая 

деятельность по реализации таких проектов не удовлетворяет современным 

условиям и требует модернизации для обеспечения большей 

результативности. 

 В 2017 году в Технопарке создано Управление проектами, в состав 

которого вошли Отдел сопровождения инновационных проектов, Центр 

кластерного развития и Региональный центр инжиниринга. Целевая 

ориентация Управления связана с обеспечением достижения 

запланированных результатов (в первую очередь относительно проектов 

резидентов), соблюдением и сокращением сроков их достижения; 

обеспечением эффективного использования ресурсов; обеспечением 
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прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений; 

повышением эффективности взаимодействия внутри учреждения. 

 Выделяются четыре этапа реализации проекта: инициация, 

планирование, исполнение, завершение. Для обеспечения качества 

выполнения каждого этапа внедряется система управления проектной 

деятельностью Технопарка, которая строится на 4 основах:  

1. проработанная и апробированная методология управления 

проектами;  

2. работающая организационная структура;  

3. целеустремленный и компетентный персонал;  

4. использование современных информационных технологий. 

ʄʝʪʦʜʦʣʦʛʠʷ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʨʦʝʢʪʘʤʠ в Технопарке основа на 

методологии Департамента проектного управления Югры, но с 

специфическими (в силу специфики инновационного бизнеса) отклонениями 

и дополнениями. 

Так реализация каждого проекта в Технопарке основывается на 

проектной инициативе, разработанной и утвержденной заинтересованными 

сторонами. Проектная инициатива – документ, инициирующий проект, 

обеспечивающий принятие решения о начале его выполнения и включающий 

такие описательные разделы, как: общая информация; описание 

предлагаемого проекта; предложение инициатора проекта; финансирование 

расходов на реализацию проекта.  

Общая информация содержит вводные данные о идентификационном 

номере проекта, дате его регистрации и инициаторе проекта. 

Описание проекта отражает его наименование, основание для 

инициации, наличие связи с приоритетами федеральной и/или региональной 

политики, формализует задачи (проблемы), на решение которых направлены 

проекты, их цели, идентифицирует продукт проекта, сроки его реализации, 

ресурсоёмкость проекта, ответственных лиц и другие характерные данные и 

дополнительные сведения. Данный раздел является основным (базисным). 
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Предложение инициатора проекта – это определение и закрепление 

куратора проекта (обеспечивает ресурсы проекта в денежной или 

материальной форме), заказчика проекта (будет использовать продукт или 

результат проекта), руководителя проекта (отвечает за все аспекты 

реализации проекта для достижения его целей) и группы планирования 

проекта. 

Раздел «Финансирование расходов на реализацию проекта» - это 

указание на источник финансирования и выявлением его видовой 

принадлежности. 

Проектная инициатива подписывается инициатором проекта и 

согласуется с заинтересованными сторонами.  

После согласования проектной инициативы формируется паспорт 

проекта, который утверждается руководителем проекта. 

Основные участники проекта определяются паспортом проекта и 

взаимодействуют на благо реализации проекта. Администратор проекта – 

сотрудник, ассистирующий руководителю проекта при ведении и 

документировании проектной деятельности. Поимо администратора над 

проектом работают исполнители. И если наличие администратора 

необязательно и определяется под нужды каждого проекта, то без 

исполнителей реализация проекта невозможна. Учитывая небольшой 

кадровый состав Технопарка, для реализации проектной деятельности 

используются элементы проектного и матричного подхода, характеризуемого 

участием любого сотрудника учреждения в проектной деятельности 

(необходимость такого участия определяет руководитель проекта) помимо 

основной работы. 

Данный подход позволит увеличить эффективность реализации проекта, 

обеспечить оптимальность кадрового состава, повысить качество 

выполнения работ и стимулировать сотрудников. 

ʇʝʨʩʦʥʘʣ Технопарка должен обладать достаточными компетенциями 

для реализации проектной деятельности. Основной проблемой являлось 
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отсутствие методологии его использования на соответствующих ступенях 

реализации концепции «инновационного лифта», когда переход от первой к 

последующим стадиям должен проходить без задержек (временных, 

организационных, экономических). Необходимость обучения и повышения 

квалификации, а также оптимизации кадрового состава под нужды 

резидентов, уже была отражена в настоящей Стратегии. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ для 

проектной деятельности основывается на формировании (до конца 2017 года) 

и использовании (в ближайшей перспективе) внутреннего программного 

обеспечения Технопарка, позволяющего собираться, анализировать и 

визуализировать данные о проектах и ключевых показателях их реализации, 

отслеживать сроки реализации проекта и контролировать ответственных лиц 

по контрольным точкам. Данная системы станет составной частью единой 

автоматизированной информационной системы «Инновации для Югры». 

 

5.5 Резидентная политика 

Содержание Стратегии развития автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» 

на период до 2030 года основывается на положениях, сформулированных в 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года и 

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2030 года. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 

года отмечается, что Россия ставит перед собой амбициозные, но 

достижимые цели долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении 

высокого уровня благосостояния населения и закреплении геополитической 

роли страны как одного из лидеров, определяющих мировую политическую 

повестку дня. Единственным возможным способом достижения этих целей 

является переход экономики на инновационную социально ориентированную 

модель развития. 
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Региональные документы стратегического характера призваны 

адаптировать поставленные в рамках Стратегии инновационного развития 

цели и задачи к нашим специфическим условиям. И резидентная политика 

Технопарка реализуется в том же русле. 

За период 2009-2016 гг. в Технопарке разместилось 152 резидента – 

субъекта малого и среднего предпринимательства, которые создали 795 

рабочих мест и реализовали продукцию на сумму более 7 млрд. рублей.  

При этом резидентную политику Технопарка нельзя назвать 

определённой. Период деятельности с 2008 по 2013 годы можно 

охарактеризовать как экстенсивный рост, когда на фоне нарастающего 

интереса общества к инновационному развитию наблюдался повышенный 

спрос на резидентство Технопарка. И даже несмотря на фильтр на входе в 

виде Экспертной комиссии общий показатель численности резидентов 

превысил 100 единиц. В последующие годы (2014-2016 гг.) можно 

охарактеризовать как интенсивный рост, когда на фоне незначительного 

общего роста показателей реализуется политика по исключению из числа 

резидентов компаний, которые не ведут инновационную деятельность или по 

иным критериям не соответствуют требованиям, предъявляемым к 

резидентам Технопарка. За эти годы исключено 37 компаний, что более чем в 

6 раз превышает соответствующее значение предыдущего периода. 
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Рисунок 4 - Динамика резидентов Технопарка 

Рассматривая отраслевую специализацию резидентов Технопарка, 

можно резюмировать, что несмотря на специфику регионального развития 

большое число резидентов, реализующих проекты в направлении 

топливного-энергетического комплекса наблюдалось лишь в первые годы 

деятельности Технопарка. Начиная с 2012 года отмечается рост числа 

проектов в области информационных технологий, с 2014 года – в области 

медицинских и биотехнологий. Таким образом, в настоящее время, портфель 

проектов Технопарка Югры несмотря на явную моноотраслевую специфику 

региона представляет собой хорошую основу для диверсификации и 

кластеризации экономики, отмечаемых в качестве векторов Стратегии 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года. 

Несмотря на то, что государственное задание Технопарка формируется 

Департаментом экономического развития Югры, в Технопарке реализуется 

клиентоориентированный подход. На основе изучения и анализа 

потребностей резидентов ведутся работы по изменению государственного 

задания, формированию перечня дополнительных услуг. Так, несмотря на 

отсутствие в качестве уставной деятельности Технопарка финансирования 

проектов резидентов, проведена работа по привлечению дополнительных 

инвестиций в проекты за счёт государственных источников. Резиденты 

Технопарка получают финансирование из самых различных источников. Так, 

152 резидента Технопарка высоких технологий в 2009-2016 гг. получили 

финансовую поддержку из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и бюджета Российской Федерации на сумму более 123 млн. 

рублей. 
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Рисунок 5 – Средства, привлечённые резидентами на конкурсной основе 

в 2010-2016 годы, для реализации инновационных проектов (млн. руб.)  

Таким образом, за несколько лет активной деятельности на базе 

автономного учреждения «Технопарк высоких технологий» создана основа 

инновационной инфраструктуры региона и сформирован пояс 

инновационных компаний-резидентов. 

Дальнейшая реализация резидентной политики планируется в 

соответствии со стратегическими приоритетами федерального и 

регионального уровня, основываясь на миссии и цели настоящей Стратегии 

(см. раздел 4), а также в адаптации к сценариям развития Технопарка (см. 

раздел 3). Очевидна необходимость возрастания роли инновационного 

фактора, в том числе и в виде критического значения, относительно вопроса 

оказания государственных услуг, которые в свою очередь должны быть 

адаптированы под запросы инновационного бизнеса и поэтапно развивать 

проект на его пути от стадии идеи к рыночной реализации. При росте уровня 

конкуренции возможно использование элементов «диффузии инноваций» из 

других регионов и стран, если имеется спрос на них и высок потенциал 

развития на их основе собственных инновационных бизнесов и/или научных 

школ. 

Внедрение проектного управления позволит продолжить реализацию 

концепции «инновационного лифта», но на качественно ином уровне, а также 
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снизить срок пребывания компаний в статусе резидента до 2-3 лет. 

Проектная деятельность позволит расширить поле деятельности Технопарка 

и подключить к реализации инновационных проектов резидентов все 

структурные подразделения с соответствующей актуализацией деятельности 

Отдела сопровождения инновационных проектов и возрастание роли 

Проектного управления. 

Также резидентная политика в рассматриваемом периоде будет 

направлена на укрепление и развитие инноваторского сообщества путём 

привлечения якорных и сервисных резидентов, что позволит решить ряд 

производственных задач на местном уровне. Такая практика активно 

применяется в развитых технопарковых структурах России и мира. 

Основными показателями резидентной политики на стратегическом 

горизонте планирования являются: 

1. Количество инновационных компаний-резидентов, ед.; 

2. Доля коммерциализованных проектов, %; 

3. Средний срок пребывания компаний в резидентуре, ед.; 

4. Доля успешных проектов в общем объеме, %,  

а также статистические данные об объеме отгруженной инновационной 

продукции, количестве созданных рабочих мест, привлеченных инвестициях 

и налоговых поступлениях резидентов, на которые по сути влияние 

Технопарка минимально. 

Региональные документы стратегического характера призваны 

адаптировать поставленные в рамках Стратегии инновационного развития 

цели и задачи к нашим специфическим условиям. И резидентная политика 

Технопарка реализуется в том же русле. 

За период 2009-2016 гг. в Технопарке разместилось 152 резидента – 

субъекта малого и среднего предпринимательства, которые создали 795 

рабочих мест и реализовали продукцию на сумму более 7 млрд. рублей.  

При этом резидентную политику Технопарка нельзя назвать 

определённой. Период деятельности с 2008 по 2013 годы можно 
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охарактеризовать как экстенсивный рост, когда на фоне нарастающего 

интереса общества к инновационному развитию наблюдался повышенный 

спрос на статус резидента Технопарка. И даже несмотря на фильтр на входе в 

виде Экспертной комиссии общий показатель численности резидентов 

превысил 100 единиц. В последующие годы (2014-2016 гг.) можно 

охарактеризовать как интенсивный рост, когда на фоне незначительного 

общего роста показателей реализуется политика по исключению из числа 

резидентов компаний, которые не ведут инновационную деятельность или по 

иным критериям не соответствуют требованиям, предъявляемым к 

резидентам Технопарка. За эти годы исключено 37 компаний, что более чем в 

6 раз превышает соответствующее значение предыдущего периода. 

Технопарк 2017 года в стратегии с развития изменяет подход к 

резидентной политике, полностью будет изменен подход по рассмотрению и 

признанию проектов инновационными, а также изменить правила приема в 

резиденты.  

Обозначить определенные параметры предоставленных документов при 

подаче документов для признания проекта инновационным и принятия в 

резиденты Технопарка,  предоставить следующие документы:  

• Презентация проекта составленному по шаблону. 

• Бизнес план, разработанный по шаблону технопарка. 

• Проработанный маркетинговый анализ рынка, продукта или услуги. 

• Подробное описание технологии производства (технологической 

линии) или предоставления услуг. 

• Описание в чем именно заключается новаторская идея, продукта или 

услуги. 

Новый подход в работе заключается в переходе на активный поиск 

перспективных проектов, тесное сотрудничество с высшими и средними 

учебными заведениями, организация, выставок, соревнований, конференций, 

круглых столов, ярмарок инноваций и инвестиций в сотрудничестве с 

другими технопарками. Тем самым поднимая спрос на новые разработки и 
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технологии. Будет создать площадку на безе Технопарка для близкого 

взаимодействия с научными работниками, и лабораториями подготавливать 

технические задания и требования к заказам которые будет размещать 

технопарк. 

Структуре технопарка необходимо изменить систему работы персонала, 

эффективность работы персонала должна зависит от KPI,  в новой системе 

управления будет самостоятельно модерировать инновационные проекты, 

разрабатывать новые решения, проводить научно исследовательские опытно 

конструкторские работы и разрабатывать свои проекты. Когда будут 

проработан полностью проект и подготовлен для реализации, проект может 

быть передан заинтересованному резиденту для развития или возможно 

создание юридического лица куда будут входить учредителем Технопарк и 

какое либо физическое или юридическое лицо заинтересованное в данном 

проекте или инвестор. 

Основным направлением развития будет в следующих отраслях: 

Биотехнологии, Медицина, ЖКХ, Информационные технологии, Топливо-

энергетический комплекс, Робототехника. Создание дронов. 

Внедрение проектного управления позволит продолжить реализацию 

концепции «инновационного лифта», но на качественно ином уровне, а также 

снизить срок пребывания компаний в статусе резидента до 2-3 лет. 

Проектная деятельность позволит расширить поле деятельности Технопарка 

и подключить к реализации инновационных проектов резидентов все 

структурные подразделения. 

Также резидентная политика в рассматриваемом периоде будет 

направлена на укрепление и развитие инноваторского сообщества путём 

привлечения якорных и сервисных резидентов, что позволит решить ряд 

производственных задач на местном уровне. Такая практика активно 

применяется в развитых технопарковых структурах России и мира. 
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