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На эффективное развитие Евразийской интегра-
ции в условиях перехода экономик на «цифровые 
рельсы» окажет существенное влияние формирова-
ние единой инновационной экосистемы. 

В основе формирования современной инноваци-
онной экосистемы лежит концепция национальных 
инновационных систем, которая в конце 70-х – нача-
ле 80-х гг. прошлого столетия основана на исследова-
ниях технологических систем (К. Фримен, Д. Кларк, 
Л. Соете), проблем, связанных с диффузией иннова-
ционных разработок (С. Девис, Э. Менсфилд, А. Ро-
мео) [1], и институционализма (Д. Норт) [2]. 

Необходимость разработки и реализации полити-
ки, влияющей на экономическое развитие страны, на 
основе инновационной деятельности явилось пред-
посылкой формирования концепции инновацион-
ных систем на национальном уровне. Для объясне-
ния различий в уровне технологического развития 
экономик стран английский экономист К. Фримен в 
1987 г. дал первое определение инновационным си-
стемам, делая упор на институциональном контексте 
инновационной деятельности, – «сеть институтов в 
общественном и частном секторах, чья деятельность 
и взаимосвязь способствуют разработке, импор-
ту и проникновению новых технологий» [3]. Также 

огромное значение в развитие данной концепции 
принадлежит ученым Б. Лундваллу, который подчер-
кивал значимость отношений, складывающихся меж-
ду производителями и потребителями инноваций в 
рамках отдельного государства [4], и Р. Нельсону, 
акцентировавшему внимание на проблемах государ-
ственной научной и технологической политики, под-
черкивая особую роль технического прогресса [5]. В 
основе их разработок лежат идеи Й. Шумпетера, под-
черкивающего роль инноваций как гарантии устой-
чивого конкурентоспособного превосходства, значи-
мость научных исследований и институциональных 
аспектов инновационной деятельности как важней-
ших факторов экономического развития; «признании 
особой роли знания в экономическом развитии, ис-
следование ценности нематериальных активов ком-
пании по сравнению с ее материальными ресурсами 
и финансовым капиталом» [1]. 

В начале нового тысячелетия в данном направле-
нии активные исследования стали проводить и оте-
чественные ученые, среди первых следует выделить 
Н.И. Иванову, В. Иванова, Н. Бекетова, О. Голичен-
ко, В. Васин, Л. Миндели и др. 

Профессор Чарльз В. Весснер, исследователь ин-
новационной политики, в 2004 г. впервые определил 
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понятие «инновационная экосистема» (innovation 
ecosystem) [6]. Концепция инновационной экосисте-
мы получила дальнейшее развитие, существующие 
определения понятия «инновационная экосистема» 
представлены в (табл. 1).

Проведенный нами ранее анализ исследований 
отечественных и зарубежных авторов [1] позволил 
констатировать, что инновационная система должна 
способствовать созданию «благоприятной среды». 
В микробиологии при выращивании микроорганиз-
мов используют специальные питательные среды, 
которые содержат все необходимые элементы для 
их роста и развития. Подобной средой для эффек-
тивного развития инновационной деятельности 
должна стать национальная инновационная экоси-
стема, «состоящая из совокупности организаций, 
занятых производством и коммерческой реализаци-
ей научных знаний и технологий, институтов, созда-
ющих благоприятную среду обитания разнородных 

элементов, систему связей, осуществляющей обмен 
между ними» [1]. 

Национальная инновационная система является 
сложной системой, состоящей из множества разно-
родных взаимодействующих составляющих (под-
систем). Основываясь на определении сложных 
систем, следует подчеркнуть, что «национальная ин-
новационная система как экосистема является слож-
ной самоорганизующейся, саморегулирующейся и 
саморазвивающейся системой» [1]. Таким образом, 
«национальная инновационная система – это слож-
ная система экологического типа (далее экосистема), 
состоящая из разнородных элементов и представля-
ющих собой современную институциональную мо-
дель получения и практического использования при 
максимально возможном распространении научных 
результатов и результатов творческой деятельности, 
их воплощения в новых продуктах, технологиях, ус-
лугах во всех сферах жизни общества» [1].

Эффективному раз-
витию Евразийской 
интеграции в услови-
ях цифровизации будет 
способствовать совмест-
ная инновационная дея-
тельность стран – участ-
ников Евразийского 
экономического союза, 
вектором которой станет 
инновационная экоси-
стема. Успешность раз-
вития инновационной 
экосистемы зависит от 
наличия элементов, ге-
нерирующих идеи, во-
площающих в иннова-
ционную продукцию, 
распространяющих и 
приносящих коммерче-
ский результат.

Основными принци-
пами формирования ин-
новационной экосисте-
мы являются:

– принцип перманент-
ности саморазвития;

– принцип стабиль-
ности взаимодействия 
между стейкхолдерами;

– принцип непосред-
ственного участия орга-
нов власти;

– принцип комплекс-
ности на основе струк-
турной идентификации;

– принцип адаптив-
ности;

Таблица 1
 Определения понятия «Инновационная экосистема»

Определение Источник
ИЭС – «инструмент для создания условий, повышающих 
конкурентоспособность организаций в национальных и региональ-
ных экономиках, этосреда, образованная непосредственно 
участниками инновационного процесса, в которой протекает 
их взаимодействие, направленное на создание и развитие 
инноваций» [6]

С.W. Wessner 

ИЭС – «набор факторов, которые обеспечивают успешное 
создание и функционирование предприятия, при этом субъектами 
экосистемы являются ученые, исследователи, научные 
сообщества, инновационные менеджеры и инвесторы» [7]

Л. Копейкина 

ИЭС – «система, состоящая из совокупности организаций, 
занятых производством и коммерческой реализацией научных 
знаний и технологий, институтов, создающих благоприятную 
среду обитания разнородных элементов, систему связей, 
осуществляющей обмен между ними» [1]

И.Г. Салимьянова 

ИЭС – «…сложная взаимосвязанная система организаций 
различной формы собственности, государственных институтов, 
законодательных и иных стимулов, социальных отношений, 
сервисов и практик, в рамках которой наиболее эффективным 
образом осуществляется процесс превращения новаторских 
инженерно-технических идей в успешные высокотехнологичные 
компании». Здесь же уточняется, что «коммерциализация знаний 
успешнее всего протекает в благоприятной поддерживающей 
среде, которую и принято именовать экосистемой венчурного 
инвестирования» [8]

Венчурные 
инвестиции 
экосистема 

технологического 
предприни-
мательства 

ИЭС – «сообщество (или сетевое сообщество), выступающее 
катализатором взаимодействия участников для трансформации, 
обмена, распространения и эффективного распределения знаний 
и иных ресурсов» [9]

А.Ю. Яковлева 

 ИЭС – «описание большого, разнородного набора участников и 
ресурсов, которые необходимы для инновационного процесса 
в современной экономике. Этот набор включает предпринима-
телей, инвесторов, исследователей, преподавателей, венчурных 
капиталистов, а также ресурсы развития бизнеса и другой техни-
ческой помощи, включая бухгалтерию, конструкторов, контракт-
ных производителей и поставщиков услуг обучения и профес-
сионального развития» [10]

O. Dedehayir, 
M. Seppanen 

ИЭС – самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвиваю-
щаяся, открытая система, характеризующаяся входными 
потоками идей, стоимости, людей, информации, ресурсов [11]

С.Д. Проскурнин 
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– принцип мониторинга эффективности деятель-
ности.

Цифровизация накладывает отпечаток на все, 
требует новых навыков, высокого темпа работы в 
условиях неопределенности, частых и внезапных 
изменений. Каждой стране в отдельности доволь-
но сложно реагировать на современные вызовы в 
сфере высоких технологий. Для развития цифро-
вой экономики и ее дальнейшего роста необходимо 
эффективное функционирование практически всех 
компонентов инновационной экосистемы, интегра-
ционное партнерство между всеми институтами и 
стейкхолдерами. Важнейшую роль при формирова-
нии инновационной экосистемы играют не только 
сами субъекты, но и система развитых взаимоотно-
шений. В настоящее время, вследствие различий в 
экономическом развитии каждой из стран евразий-
ской пятерки [12], дифференцированный характер 
имеет и развитие финансовых, правовых и др. ин-
ститутов, активизирующих взаимоотношения меж-
ду организациями, выполняющими исследования и 
разработки и инновационными компаниями различ-
ного уровня. От развитости инновационной инфра-
структуры зависит эффективность инновационной 
экосистемы.

На международном форуме «Цифровая повестка 
в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экоси-
стема Евразии», проходившем в феврале 2019 г. в 
Казахстане, в повестке дня среди актуальных вопро-
сов рассматривались вопросы создания совместных 
инновационных проектов, развития инновацион-
но-ориентированных компаний, государственной 
поддержки инновационных экосистем, дальней-
шего развития инфраструктуры инновационной 
экосистемы, в частности, интеграции технопарков 
евразийской пятерки [13]. В итоге была подписа-
на Декларация о взаимосотрудничестве крупней-
ших технопарков этих стран: «Сколково» (Россия), 
Международный технопарк IТ-стартапов «Aстана 
Хаб» (Казахстан), фонд «Инкубатор предприятий» 
(Армения), «Парк высоких технологий» (Киргизия). 

Консолидация технопарков как один из ключе-
вых элементов инфраструктуры инновационной 
экосистемы позволит не только обмениваться сво-
им опытом, но и иметь доступ к технологическим 
стартапам стран ЕАЭС, оказывать консультаци-
онные услуги по активизации инновационной де-
ятельности, венчурному финансированию. В от-
личие от России с ее весомым опытом создания 
и развития технопарков различных типов другие 
участники ЕАЭС имеют сравнительно недавний 
опыт. Для каждой страны характерны особые чер-
ты формирования и развития инновационной си-
стемы в зависимости от ряда факторов (их эконо-
мического, геополитического положения). 

Опыт развития технопарков РФ, характеризу-
ющейся широкой специализацией, большим коли-

чеством резидентов, высоким уровнем инвестиро-
вания, наличием различных форм собственности, 
радикальными инновационными разработками и 
пр., будет успешно использован другими участника-
ми. Так, в Сколково развитие экосистемы основано 
на опыте Силиконовой долины, но с учетом совре-
менных реалий. Более 2 тыс. стартапов, созданных 
в иннограде и функционирующих по всей России, 
разработали прорывные инновации на основе циф-
ровых технологий, которые успешно используются 
в медицине, фармацевтике, агропромышленности, 
энергетике, биотехнологии [14].

Ядром инновационной экосистемы в Казахстане 
является созданный в 2018 г. международный тех-
нопарк IT-стартапов Astana Hub, миссией которого 
является «развитие стартап-культуры и поддержка 
высокотехнологичных проектов для укрепления 
экономики страны» [15].

В Армении ежегодно регистрируют около 100 
стартапов. Фонд «Инкубатор предприятий», в со-
став которого входит Гюмрийский технопарк, зани-
мается наукоемким производством для расширения 
экспортных возможностей страны, основные на-
правления – развитие инновационных технологий 
в машиностроительной индустрии, телекоммуни-
кациях, дизайне. Мобильное приложение PicsArt, 
разработанное специалистами из Армении, заняло 
пятое место среди 50 успешных стартапов, опу-
бликованных Forbes, и оценено в 250 млн долл., 
при этом PicsArt рассматривают как конкурента 
Instagram [16].

Киргизский «Парк высоких технологий», создан-
ный в 2013 г., занимается разработкой программно-
го обеспечения, оказывает услуги в сфере информа-
ционных технологий. Интересен опыт этого Парка 
в работе с рынками зарубежных стран, в частности, 
Японии, США Великобритании, Китая и др. 

Тесное сотрудничество технопарков позволит 
аккумулировать инновационный потенциал евра-
зийской пятерки, сократить технологический раз-
рыв, развить «сеть партнерств для взаимного мас-
штабирования активности компаний-резидентов на 
рынках стран участников; фасилитацию цифрового 
развития стран-участниц» [16], оптимизировать со-
вместную работу по развитию эффективной инно-
вационной экосистемы.

Одним из необходимых условий развития ин-
новационной экосистемы является развитие меха-
низма привлечения частного бизнеса к финансиро-
ванию инновационной деятельности, особенно на 
начальных стадиях. Таким экономическим механиз-
мом является государственно-частное партнерство 
(ГЧП). Бюджет каждой из стран – участниц Евра-
зийского союза имеет свои ограничения, и именно 
выстраивание партнерских взаимоотношений госу-
дарственного и частного секторов, основанное «на 
гражданско-правовом, равноправном и взаимовы-



Конференции

155

Вестник экономики, права и социологии, 2019, № 3, Т. 2

годном сотрудничестве частного бизнеса с инсти-
тутами развития» [17, с. 9], должно способствовать 
развитию инновационной экосистемы.

В 2014 г. Межпарламентской Ассамблеей госу-
дарств – участников СНГ был принят модельный 
закон «О публично-частном партнерстве» [18]. Счи-
тается, что задача по формированию нормативно-
правовой базы ГЧП государствами ЕАЭС выпол-
нена. Однако, это не совсем так. Четыре страны из 
евразийской пятерки разработали и приняли закон 
о ГЧП, в Армении планируется в ближайшее время 
рассмотреть проект этого закона (табл. 2). 

Анализ нормативных правовых актов евразий-
ской пятерки позволяет сделать вывод, что, несмотря 
на проводимую в последнее время определенную ра-
боту, предлагаемую Межпарламентской Ассамбле-
ей, модель публично-частного партнерства, до сих 
пор не развита прочная нормативно-правовая база 
участия государства и бизнеса на условиях взаимо-
выгодного сотрудничества. Отпечаток накладывают 
и недостаток высококвалифицированных специали-
стов в области ГЧП в странах ЕАЭС, осторожное 
отношение (недоверие) частного бизнеса, связанное 
с неотчетливым разделением рисков и ответствен-
ности при реализации инновационных программ, 
вопросы открытости и доступности информации и 
т.п. Совершенствование законодательной базы этих 
стран должно быть направлено на формирование 
единого понятийного аппарата, одинаковых право-
вых условий для привлечения инвестиций, единого 
регламента проведения конкурса по выбору частно-
го партнера, одинаковых обязательств и гарантий 
прав участников.

С целью активизации инновационной деятель-
ности малого и среднего бизнеса в Ереване в рам-
ках Евразийского межправительственного совета 
(апрель, 2019 г.) был утвержден инновационный 
проект «Евразийская сеть промышленной коопе-

рации и трансфера технологий». Д.А. Медведев 
отметил, что «…бизнес активно включился в инте-
грационные процессы. Для предпринимателей от-
крываются новые перспективы. Самое главное, что-
бы и экономики чувствовали себя более уверенно в 
результате интеграции» [19]. 

Для эффективного развития инновационной эко-
системы евразийской пятерки, наряду с совершен-
ствованием финансового и правого механизмов, не-
обходимо и совершенствование организационного 
механизма, создание единой управленческой среды 
между этими странами.

Основными направлениями в формировании ин-
новационной экосистемы являются:

• развитие объектов инновационной инфраструк-
туры;

• развитие институтов финансирования с привле-
чением механизмов государственно-частного пар-
тнерства;

• создание единой управленческой среды между 
странами – участниками Евразийской интеграции;

• развитие электронного «доверия» на евразий-
ской территории;

• формирование «сквозных» цифровых техноло-
гий;

• разработка мотивирующих механизмов для эф-
фективного функционирования высокотехнологич-
ных компаний;

• развитие единой цифровой инфраструктуры на 
территории Евразийского союза;

• формирование единой нормативно-правовой 
базы стран ЕАЭС.

Таким образом, развитие инновационной экоси-
стемы в рамках евразийской интеграции в услови-
ях перехода государств на цифровизацию позволит 
в созданной благоприятной среде на основе со-
вместной научно-технической деятельности стейк-
холдеров преодолеть технологическое отставание, 
развивая объекты инновационной инфраструкту-
ры, наукоемкий бизнес, совершенствуя индустрию 
информационных технологий, формируя открытые 
платформы, проводя техническое перевооружение 
производства отраслей народного хозяйства, ком-
мерциализируя инновационные разработки не толь-
ко на рынках стран ЕАЭС, но и выходя на междуна-
родную арену. 

Таблица 2
Состояние нормативно-правовой базы ГЧП 

государствами ЕАЭС

Страна Дата принятия 
закона Закон

Россия 13.07.2015 г. 
№ 224-ФЗ «О 
государственно-частном 
партнерстве»

Казахстан 31.10.2015 г. 
№ 379-V «О 
государственно-частном 
партнерстве»

Беларусь 30.12.2015 г.
№ 345-З Закон РБ «О 
государственно-частном 
партнерстве»

Кыргызстан 22.06.2016 г.
№ 88 Закон «О 
государственно-
частном партнерстве в 
Кыргызской Республике»

Армения на этапе становления
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The article considers the innovation ecosystem in the context of national innovation systems, analyzes 
the approaches to the definition of the notion «innovation ecosystem». The principles of the formation 
of an innovation ecosystem are proposed. The role of consolidation of technopark structures of the 
EAEU countries in the conditions of uneven development of the innovation infrastructure is shown, the 
experience of the leading technology parks of the Eurasian five is analyzed, the main directions in the 
development of the innovation ecosystem in the context of Eurasian integration are highlighted.
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