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демонстрируют перспективные направления 
дальнейших исследований в целях совершен-

ствования качества предоставляемых населе-
нию локальных общественных благ.
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УДК 339.97

организация инновационных СиСтем в СоответСтвии  
С вызовами глобальной экономики 1

В. В. Захарова

В статье выполнен краткий обзор вопроса исследований инноваций. Отмечено, что в экономи-
ческой отечественной и зарубежной литературе существует множество трактовок понятия ин-
новация, и исследователями в понятие «инновации» вкладываются разные значения: инновация как 
изменение, как результат, как процесс. Цель данного исследования — показать существование раз-

1 Статья подготовлена в рамках проекта фундаментальных исследований УрО РАН (2015–2017 гг.) № 15–14–7–5 
«Региональная экономика институтов инновационного развития».
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личных уровней национальных инновационных систем: от глобального до регионального. Предложена 
иерархическая типологизация инновационных систем и уточнено определение глобальной иннова-
ционной системы, формирующейся под воздействием все возрастающей интернационализации на-
учно-исследовательской и инновационной деятельности в мире.

Ключевые слова: инновации, инновационная система, глобальная инновационная система, макрорегиональная ин-
новационная система

Знания всегда играли большую роль в жизни 
человечества, но в современном мире их зна-
чение неизмеримо возросло. Это связано в 
первую очередь с переходом мирового сооб-
щества на новый этап развития, базу которого 
составляет экономика, основанная на знаниях 
[3]. Улучшение конкурентоспособности со-
временной России для встраивания в систему 
мировых экономических связей в статусе кон-
курентоспособного партнера невозможно без 
повышения инновационной компоненты в ее 
экономическом развитии [6].

Вопросы исследования инноваций и инно-
вационной экономики стали подниматься рос-
сийскими и иностранными учеными начиная 
со второй половины XX века. Основу для разви-
тия теории инноваций заложил Й. Шумпетер, 
первый экономист, который ввел понятие «ин-
новация» в своей работе «Теория экономиче-
ского развития» (1911 г.) [18]. Под инновацией 
он понимал изменение с целью внедрения и 
использования новых видов потребительских 
товаров, новых производственных, транспорт-
ных средств, рынков и форм организации в 
промышленности.

В экономической отечественной и зару-
бежной литературе существует множество 
трактовок понятия инновация. Разработкой 
различных аспектов теории инноваций за-
нимались Б. Твисс, Г. Менш, В. Г. Медынский, 
Л. С. Бляхман, Н. Д. Кондратьев, А. И. Пригожин, 
С. Ю. Глазьев, Ю. В. Яковец, К. Фримен, 
Е. Г. Яковенко, Б. Санто, Ф. Валента, Э. Роджерс, 
Э. А. Уткин, Р. А. Фатхутдинов и другие ученые. 
По мнению норвежского экономиста К. Холта, 
к началу 1980-х годов насчитывалось уже более 
100 определений понятия «innovation», в кото-
рое вкладывался разный смысл при рассмотре-
нии инновации как изменения, процесса или 
результата (таблица).

Согласно современному российскому зако-
нодательству, инновации — введенный в упо-
требление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый ме-
тод продаж или новый организационный метод 
в деловой практике, организации рабочих мест 
или во внешних связях [16]. Инновационное 
развитие экономики зависит от того, насколько 

эффективно ее участники взаимодействуют 
между собой в рамках единой системы с мо-
мента создания инноваций и новых знаний до 
их использования. Государственная поддержка 
инновационной деятельности — совокупность 
мер, принимаемых органами государственной 
власти Российской Федерации и органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъектов РФ в целях создания необходимых 
правовых, экономических и организационных 
условий, а также стимулов для юридических и 
физических лиц, осуществляющих инноваци-
онную деятельность. Взаимодействие участни-
ков может заключаться в совместных исследо-
ваниях, обмене информацией и работниками, 
совместном патентовании, коллективной за-
купке оборудования и других видах деятельно-
сти, включая создание общих межотраслевых 
лабораторий. Многообразие видов и методов 
взаимодействия участников в инновационном 
процессе определяет характер национальной 
инновационной системы (НИС) [9].

Концепция формирования НИС появи-
лась в 80-х гг. XX века (работы Б. Лундвала, 
К. Фримена, Р. Нельсона) и получила широкое 
распространение и развитие в странах — чле-
нах ЕС, США, Японии и др. Согласно опреде-
лению К. Фримена, НИС — это «сеть частных 
и государственных институтов и организаций, 
деятельность и взаимодействие которых при-
водят к возникновению, импорту, модифика-
ции и распространению новых технологий» 
[20]. НИС может рассматриваться как совокуп-
ность взаимосвязанных научно-технических, 
производственных, инфраструктурных подси-
стем, необходимых и достаточных для иннова-
ционного развития государства и обеспечения 
его экономической безопасности.

Концепция инновационных систем при-
менима не только к национальному уровню 
экономики. Так, К. Фримен предложил следую-
щую иерархию территориально определенных 
инновационных систем: континентальные, на-
циональные (внутригосударственные) и субна-
циональные (региональные). В отечественных 
и иностранных исследованиях региональных 
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инновационных систем в качестве региона 
выступали города, городские районы, группы 
стран и части стран. 

Сотрудничество дает возможность распре-
деления издержек и риска нововведений, полу-
чения новых знаний и информации. Высокие 
темпы роста торговли наукоемкой продукцией, 
интеллектуальными ноу-хау, появление новых 
«игроков» на инновационной арене, усиление 
тенденции к использованию глобальной иссле-
довательской стратегии для развития техноло-
гического потенциала, открытие научно-ис-
следовательских центров постепенно форми-

руют глобальную инновационную систему [4]. 
Вследствие процессов интернационализации и 
глобализации возникают понятия глобальной 
инновационной системы, наднациональной 
инновационной системы и макрорегиональ-
ной инновационной системы. 

Глобальная инновационная система (ГИС) 
в качестве основных субъектов объединяет 
многие десятки и сотни крупнейших трансна-
циональных компаний, являющихся важней-
шими структурными единицами новой эконо-
мики: известные мировые бренды, начиная с 
информатики, электроники и информацион-

Таблица 
Определение понятия «инновация» в работах различных исследователей

Автор Определение «инновации»
Инновации как процесс

Б. Твисс Процесс, в котором изобретение или новая идея приобретает экономическое содержание 
[13]

Б. Санто

Инновация — это такой общественно-экономический процесс, который через практи-
ческое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свой-
ствам изделий, технологий, и, в случае, если инновация ориентирована на экономиче-
скую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход [12]

С. Ю. Глазьев

Главным источником экономического роста являются инновации. Более 90 % прироста 
валового продукта в передовых странах — это технологический прогресс. Те страны, 
которые раньше других смогут выявить технологии и внедрить технологический уклад, 
будут конкурентоспособными [5]

В. Н. Лапин Комплексный процесс создания, распространения и использования нового практиче-
ского средства для лучшего удовлетворения известной потребности людей [8]

Инновации как изменения

Ф. Валента Инновация — это изменение в первоначальной структуре производственного организма, 
т. е. как переход его внутренней структуры к новому состоянию [2]

Л. С. Бляхман
Целенаправленное изменение, сознательно вносимое в процессе воспроизводства для 
лучшего удовлетворения имеющейся или формирования новой общественной потребно-
сти [1]

Ю. В. Яковец Внесение в разнообразные виды человеческой деятельности новых элементов (видов, 
способов), повышающих результативность этой деятельности [19]

А. С. Барютин Любое техническое, организационное, экономическое и управленческое изменение, от-
личное от существующей практики на данном предприятии [14]

Инновации как результат

П. Лемерль Любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия 
для такой экономии [10]

Р. А. Фатхутди-
нов

Конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и по-
лучения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого 
вида эффекта [15]

А. С. Кулагин

Новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), способ (технология) ее произ-
водства или применения, нововведение или усовершенствование в сфере организации и 
(или) экономики производства и (или) реализации продукции, обеспечивающие эконо-
мическую выгоду, создающие условия для такой выгоды или улучшающие потребитель-
ские свойства продукции (товара, работы, услуги) [7]

А. И. Татаркин, 
А. Ф. Суховей

Новый продукт, являющийся результатом практического приложения научных и на-
учно-технических знаний, использование которого приводит к экономическим и/или 
социальным эффектам [17]
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но-коммуникационной индустрии (Microsoft, 
Intel, Oracle, HP и др.), авиационной промыш-
ленности (Aerobus, Boing), автомобильной 
индустрии и заканчивая производителями 
лекарств, пищевых продуктов, парфюмерии 
и т. д. Глобальная инновационная система — 
это рыночная инновационная система с жест-
кой конкуренцией за материальные и инфор-
мационные ресурсы, за кадры, обладающие 
уникальными знаниями, навыками и потен-
циалами. Жесткая конкуренция существует и 
в фундаментальных исследованиях, секторе — 
производителе некоммерческого знания [11].

Глобальная инновационная система в на-
стоящее время находится на стадии форми-
рования. Нарастающая интернационализация 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в мире ускоряет процесс ее фор-
мирования. В качестве основных субъектов 
формирующаяся глобальная инновационная 
система объединяет национальные иннова-
ционные системы и многие десятки и сотни 
крупнейших ТНК, являющихся важнейшими 
структурными единицами новой экономики, 
основанной на знаниях [4].

По мнению автора, глобальная инноваци-
онная система — это совокупность субъектов 
и институтов, обеспечивающих формирова-
ние инфраструктуры, норм и правил регули-
рования отношений в сфере инновационной 
деятельности, основанных на общепринятых 
участниками принципах инновационной по-
литики, поддержки и стимулирования инно-
вационной деятельности и реализации межго-
сударственных целевых программ и инно-
вационных проектов, охватывающих прочие 
национальные и наднациональные системы 
в общемировом масштабе. Элементами гло-
бальной инновационной инфраструктуры яв-
ляются макрорегиональные и национальные 

инновационные системы, международные 
фонды и ассоциации, международные органи-
зации, ведущие университеты и технопарко-
вые структуры, транснациональные компании.

В макрорегиональном контексте важны 
устойчивые связи между группами стран од-
ного историко-географического региона (со-
вокупности стран, которым присуща общность 
природных условий, физико- и экономико-ге-
ографического положения, хозяйственной 
деятельности, истории и культуры народов, а 
также близость уровня социально-экономиче-
ского развития). Обобщая все вышеизложен-
ное, можно выделить следующую иерархиче-
скую типологизацию инновационных систем:

— глобальная инновационная система;
— макрорегиональная инновационная си-

стема;
— национальная инновационная система;
— региональная инновационная система.
Процессы глобализации на основе ускоре-

ния инновационных процессов привели к уве-
личению доли инноваций в мировом валовом 
продукте, усилили их значение в глобальном 
технологическом развитии. Перед Российской 
Федерацией поставлена задача — разработать 
программу инновационного развития, чтобы 
занять нишу в формирующейся глобальной 
инновационной системе и мировой эконо-
мике. Формирование не только национальной, 
но и макрорегиональной инновационной си-
стемы в рамках ЕАЭС, созданного в целях все-
сторонней модернизации, кооперации и повы-
шения конкурентоспособности национальных 
экономик и создания условий для стабильного 
развития в интересах повышения жизненного 
уровня населения государств-членов, может 
играть роль мультипликатора, в значительной 
степени повышая эффективность мероприя-
тий на национальном и региональном уровнях. 
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барьеры развития Социальных инноваций

ж. к. омонов

Статья представляет собой исследование барьеров развития социальных инноваций. Для до-
стижения данной цели раскрыта сущность понятия «социальная инновация», на основе теорети-
ческого и практического анализа представлены барьеры, которые разделены на три группы: про-
блемы протекционизма и антипатии риска; специфичность человеческих активов, необходимых 
для внедрения социальных инноваций; проблемы сетей и коопераций. Результаты исследования 
показывают, что социальные инновации, вне зависимости от местоположения, имеют примерно 
одинаковые барьеры. Также представлена модель открытых социальных инноваций, которые вы-
ступают в качестве средства по преодолению барьеров.

Ключевые слова: социальные инновации, открытые инновации, барьеры развития, общественный сектор

Введение

На данном этапе социально-экономиче-
ского развития социальные инновации пред-
стают одним из эффективных инструментов 
для решения социально-экономических про-
блем и, соответственно, повышения благосо-
стояния населения. Данный факт обусловлен 
тем, что при современном уровне динамично-
сти многие модели удовлетворения потребно-
стей населения быстро устаревают и актуаль-
ность новых моделей повышается изо дня в 
день [15; 4]. 

Актуальность и востребованность изучения 
обозначенной области знаний подтвержда-
ется ростом числа форумов, конференций, 
посвященных проблемам социальных ин-
новаций: конференция «Social Innovation 
Residency» в Канаде, «Social innovation summit» 

в Сан-Франциско, форум социальных инно-
ваций в Турции; регулярные тематические 
встречи TACSI в Австралии, Young Foundation в 
Лондоне; офис социальных инноваций и граж-
данского участия в Белом доме в Вашингтоне; 
Министерство социального развития и соци-
альных инноваций в Британской Колумбии и 
мн. др. Несмотря на наличие интереса к дан-
ной сфере, в реальности существуют различ-
ные барьеры, препятствующие развитию со-
циально-инновационных процессов. В связи с 
этим целью данной работы является исследо-
вание основных барьеров социально-иннова-
ционного развития, а также разработка реко-
мендаций по их преодолению. Для достижения 
данной цели была раскрыта сущность понятия 
«социальная инновация», на основе теоретиче-
ского анализа представлен перечень барьеров 


