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В эпоху глобальной цифровизации высокие технологии становятся локомотивом развития как мировой эко-
номики в целом, так и экономики отдельных государств в частности. Они проникают во все сферы деятель-
ности, в том числе и в промышленность. Высокотехнологичная промышленность является основой иннова-
ционного развития и базой для обеспечения экономической безопасности страны. Она затрагивает интересы 
большого числа субъектов. Это сами производственные предприятия, государство, которое выступает в роли 
регулятора, инвесторы, подрядчики и поставщики, сервисные компании, научно-исследовательские и обра-
зовательные организации и, конечно, потребители. Таким образом, целесообразно рассматривать высоко-
технологичную промышленность сквозь призму экосистемы. В статье автором показано, что использование 
экосистемного подхода позволяет еще более эффективно развивать громадный потенциал высокотехноло-
гичных предприятий, повышать эффективность их работы, а также способствует активизации процессов 
распространения инноваций в другие, менее технологичные отрасли. Для проведения исследования была 
выбрана Республика Мордовия, характеризующаяся высокой степенью инновационности экономики и раз-
вития высокотехнологичных производств. Основой инновационной экосистемы региона является АУ «Тех-
нопарк-Мордовия», позволяющее объединить усилия властей, науки и бизнеса в вопросах создания и рас-
пространения высокотехнологичной продукции. 
Ключевые слова: экосистема, инновационная деятельность, знания, государство, наука, высокотехнологичная 
промышленность, технопарк.  
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асполагая громадным научно-
технологическим, образовательным 
и сырьевым потенциалом, Россия 

пока значительно отстает от стран-лидеров 
в вопросах формирования экономики но-
вого типа. Для успешной интеграции 
нашей страны в экономику будущего 
необходимо начинать этот процесс именно 
с регионов как части территориальной 
экономической системы страны. Однако и 
внутри страны регионы характеризуются 
различным уровнем инновационно-
технологического развития. В связи с этим 
отстающим регионам следует перенимать 
инструментарий регионов-лидеров. 

Вопросы инновационного развития в 
целом, а также формирования и распро-
странения инноваций в частности доста-
точно широко освещены в трудах как за-
рубежных, так и отечественных исследова-
телей, среди которых Г. Менш [11],  
Й. Шумпетер [10], С. Глазьев [1], Е. Доцен-
ко [3], С. Жиронкин [4], С. Кукушкин [8]. 
Различные аспекты формирования бизнес-
экосистем рассматривали в своих трудах 
Дж. Ф. Мур [12], Ч. Весснер [13] и др. 

В сложившейся экономической ситуа-
ции, обусловленной падением спроса на 
нефть, переход от сырьевой направленно-
сти на инновационный высокотехноло-
гичный путь развития является для рос-
сийской экономики приоритетным. Высо-
котехнологичная промышленность должна 
стать основой конкурентоспособности 
национальной экономики. Обеспечение 
условий экономического развития связано 
с формированием инновационной экоси-
стемы. Она характеризует современную 
модель инновационного развития эконо-
мики страны, региона или отрасли, высту-
пая актуальной версией более ранних 
концепций, основной из которых является 
теория национальной инновационной си-
стемы (НИС).  

Концепция инновационной экосистемы 
была представлена в 2004 г. признанным 
экспертом в области инноваций Ч. Вессне-
ром. Основой данной теории выступает 
представление инноваций как процесса 

трансформации научных исследований в 
товар или услугу, востребованные на рын-
ке. Эта трансформация требует большого 
числа совместных усилий всех ее участни-
ков: предприятий, научно-исследователь-
ских организаций, университетов, инве-
сторов, венчурных фондов и т. д. Иннова-
ционная экосистема объединяет эти уси-
лия, позволяя добиться синергетического 
эффекта. 

Инновационная экосистема объединяет 
в себе два основных термина: «инноваци-
онная деятельность» и «экосистема». 

Впервые понятие экосистемы было 
предложено в 1935 г. английским ботани-
ком и экологом Артуром Тенсли, который 
подразумевал под ней биологическую си-
стему, включающую совокупность живых 
организмов, среды их обитания и связей, 
посредством которых протекает их жизне-
деятельность (обмен веществом или энер-
гией). Став одним из основных понятий в 
экологии, позднее термин распространил-
ся и в другие области науки, в том числе и 
в экономику.  

В 1990-х гг. эксперт в области менедж-
мента Джеймс Ф. Мур предложил концеп-
цию стратегического планирования биз-
нес-экосистемы, в которой он использовал 
ряд экологических метафор при обоснова-
нии конкурентоспособности и развития 
компаний. Очевидно, что сами экосистемы 
существовали задолго до этого. Например, 
компания Ford придерживалась экоси-
стемного подхода к своей бизнес-модели 
еще в начале XX в., что подтверждается из-
вестной фразой самого Генри Форда «Ав-
томобиль – не роскошь, а средство пере-
движения», тем самым обозначая вовле-
ченность потребителя в процесс производ-
ства и реализации автомобилей. 

Современная экономическая теория 
выделяет несколько подходов к определе-
нию экосистемы, рассматривая одну мо-
дель с разных точек зрения. Во-первых, она 
может представляться в качестве совокуп-
ности элементов (участников), взаимодей-
ствующих в процессе разработки, произ-
водства и сбыта продукции. Это могут 
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быть поставщики, производители, сбыто-
вые организации, инвесторы, а также сами 
покупатели. Во-вторых, это цифровая 
платформа взаимодействия перечислен-
ных выше участников, позволяющая ис-
пользовать синергетический эффект. На-
конец, экосистема – это сама организация, 
использующая инновационные подходы к 
управлению и рассматривающая предпри-
ятие как саморазвивающийся живой орга-
низм, который активно взаимодействует с 
внешней средой [6]. 

Под инновационной понимается дея-
тельность, связанная с трансформацией 
знаний в новые или усовершенствованные 
продукты (услуги), внедренные на рынке, 
в новые или усовершенствованные техно-
логические процессы или способы произ-
водства (передачи) услуг, использованные 
на практике. При этом можно выделить 
следующие основные направления инно-
вационной деятельности: 

‒ проведение фундаментальных и 
прикладных исследований; 

‒ разработка и испытания новой про-
дукции и технологических процессов; 

‒ приобретение ноу-хау, технической 
информации, профессиональных знаний 
и т. п.; 

‒ инвестиции в инновационное обору-
дование; 

‒ повышение квалификации персона-
ла и осуществление найма высококвали-
фицированных сотрудников [7; 9]. 

Таким образом, под инновационной 
экосистемой следует понимать саморазви-
вающуюся и саморегулирующуюся откры-
тую систему, которая включает в себя со-
вокупность элементов (участников), осу-
ществляющих разработку и внедрение 
инноваций, и обеспечивает условия (ин-
фраструктуру) для их эффективного рас-
пространения. Она создает инновации, не-
обходимые для общества и других отрас-
лей, которые в свою очередь формируют 
новые запросы и являются ресурсной ба-
зой для саморазвития данной экосистемы. 
Таким образом, инновационная экосисте-
ма не может существовать сама по себе, не 
завися от глобальных экономических про-
цессов. Тут прослеживается взаимозависи-
мость. Со стороны экономической системы 
идет запрос на инновационные продукты 
и услуги, а экономика не сможет разви-
ваться без креативных ресурсов инноваци-
онной экосистемы. 

Основой инновационной экосистемы 
являются знания, которые творчески пере-
рабатываются инноваторами и воплоща-
ются в технологию, продукт или услугу, 
которые посредством среды, например, 
технопарковых структур, распространяют-
ся дальше (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Основные элементы инновационной экосистемы 

 

Отдельные инноваторы 
и технологические  

компании (стартапы, 
малый и средний  

бизнес) 

Капитал: венчурные 
фонды, банки,  
бизнес-ангелы 

Потребители  
инновационной  

продукции:  
государственные  

и частные компании,  

люди 

 

Федеральные  
и региональные  
органы власти,  

государственные  
корпорации 

Инфраструктура:  
технопарки,  

бизнес-инкубаторы  
и др. 

РАН, НИИ,  
университеты, научно-

исследовательские  
подразделения  

крупных компаний 

Знания Промышленность 



Каленов О. Е. Инновационная экосистема как основа развития высокотехнологичной промышленности 

129 
 

Новые знания являются той движущей 
силой, которая трансформирует состояние 
экономической системы, развивая ее, и со-
вершает периодические качественные пе-
реходы. На протяжении долгого времени 
производство знаний как инновационный 
процесс рассматривалось преимуществен-
но как феномен, относящийся только к тем 
отраслям, для которых характерны так 
называемые высокие технологии, изготов-
ление новых образцов продукции непо-
средственно на базе конкретных научных 
исследований и технических разработок, 
технологические нововведения. Однако 
практика опровергла такой узкий подход к 
эффективному управлению, доказав, что 
не может быть отраслей и производств, ко-
торые не используют новые знания в изго-
товлении продукции, оказании услуг и са-
мих методах управления [5]. Таким обра-
зом, субъекты инновационной экосистемы 
можно разделить на две категории: гене-
раторы инноваций, т. е. те, кто непосред-
ственно участвует в их создании, и репли-
каторы инноваций (инвесторы, фонды), 
которые помогают инноваторам и создают 
спрос на инновации. 

В зависимости от масштабов функцио-
нирования целесообразно выделить сле-
дующие уровни инновационных экоси-
стем (рис. 2): 

‒ макроуровень. Во-первых, это глобаль-
ная инновационная экосистема, т. е. среда 
с присущими ей участниками, в которой 
осуществляются глобальные инновацион-
ные проекты для реализации прорывов в 
признанных областях знаний (фотоника, 
нано- и биотехнологии, цифровизация, 

энергетика и др.). Во-вторых, это нацио-
нальная инновационная экосистема, подра-
зумевающая совокупность усилий государ-
ства, деятельности бизнес- и иных органи-
заций различных организационно-право-
вых форм и частных лиц, направленных на 
создание, развитие, сохранение, распро-
странение новых знаний и преобразование 
их в технологии, продукты (услуги); 

‒ мезоуровень: региональные и отрасле-
вые инновационные экосистемы. Регио-
нальные экосистемы являются основой 
национальных экосистем и должны обес-
печивать реализацию государственной 
инновационной политики на уровне реги-
онов. Отраслевые экосистемы развиваются, 
как правило, на платформе теории откры-
тых инноваций, государственно-частного 
партнерства, организации исследователь-
ской деятельности внутри корпораций и 
создания сети малых инновационных 
предприятий; 

‒ микроуровень, т. е. инновационные 
экосистемы предприятий и организаций, в 
состав которых входят сами компании и 
формируемые ими сети поставщиков, ры-
ночных посредников, потребителей и кон-
курентов. Сюда также можно отнести 
формирование экосистем продуктов ком-
пании, которые гармонично дополняют 
друг друга и позволяют потребителям при 
совместном использовании ощутить до-
полнительные удобства и преимущества 
[2]. Для самого предприятия экосистема 
продуктов позволяет усложнить переход 
потребителя к продукции конкурентов, 
формировать повышенную лояльность к 
бренду, снизить затраты на рекламу и т. д. 

 

 
Рис. 2. Иерархия инновационных экосистем 
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Экосистемный подход рассматривает 
инновационные системы всех уровней в 
качестве динамичной совокупности орга-
низаций и институтов вместе с многообра-
зием их внутренних связей. Они состоят из 
экономических агентов, их взаимоотноше-
ний и инновационной среды, включаю-
щей в себя идеи, технологии, правила и нор-
мы культуры и социально-экономического вза-
имодействия.   

Модель «тройной спирали», являющая-
ся основой инновационной экосистемы, 
подразумевает обязательное взаимодей-
ствие трех элементов: бизнеса (производ-
ства), науки и государства, каждый из ко-
торых может быть лидером, особенно на 
начальном этапе формирования иннова-
ционной модели экономики. На первой 
стадии формируются «двойные спирали», 
реализующиеся во взаимодействии произ-
водства и власти, науки и производства и  
т. д., а затем они уже выстраиваются в 
«тройную спираль». Роли каждого элемен-
та при этом строго определены. Научно-
образовательный комплекс генерирует но-
вые знания и технологии, бизнес произво-
дит продукцию, а государство создает со-
ответствующие условия и выступает га-
рантом стабильного взаимодействия этих 
элементов. 

Республика Мордовия является эконо-
мически и промышленно развитым регио-
ном, что подтверждается высокими темпа-
ми роста индекса промышленного произ-
водства. В 2016 г. значение этого показате-
ля соответствовало 100,2%, в 2017 г. – 
110,9%, в 2018 г. – 109,1%. Темпы роста ва-
лового регионального продукта составля-
ют более 5% ежегодно. В отраслевой струк-
туре валовой добавленной стоимости бо-
лее 25% приходится на обрабатывающие 
производства.  

Основными отраслями промышленно-
сти республики являются машинострое-
ние, металлообработка, химическая, легкая 
и пищевая промышленность. Мордовские 
предприятия высокотехнологичной про-
мышленности тесно сотрудничают с зару-
бежными компаниями и относятся к числу 

лучших организаций Приволжского феде-
рального округа и России. 

За счет активной модернизации дей-
ствующих и создания новых производств 
республике удалось добиться существен-
ных результатов в инновационном разви-
тии. Мордовия входит в число регионов-
лидеров в стране по доле инновационной 
продукции в общем объеме произведен-
ной продукции. Значение показателя со-
ставляет 29%, притом что общероссийский 
уровень равен 6,7%. 

Ключевым элементом реализации эко-
системного подхода в республике является 
автономное учреждение «Технопарк-
Мордовия», созданное в 2011 г. Оно распо-
лагается на территории 2,7 га и имеет об-
щую площадь помещений более 48 тыс. м2. 
При этом занятость площадей составляет 
93,1%. Технопарк имеет 123 резидента, бо-
лее 80% из которых – предприятия малого 
и среднего бизнеса. Мощность объектов 
энергоснабжения составляет 9 МВт. 

Технопарк имеет статус «Технопарк 
в сфере высоких технологий», подтвер-
ждающий инновационно-технологичес-
кую направленность. Его основными 
направлениями специализации являются: 

‒ нанотехнологии и композиционные 
материалы; 

‒ оптика и фотоника; 
‒ биотехнологии; 
‒ энергосберегающая светотехника. 
Технопарк обладает современной ин-

фраструктурой и включает в себя инжи-
ниринговый центр, бизнес-инкубатор, 
центр прототипирования, инновационно-
технологический центр, центр коллектив-
ного пользования оборудованием, центр 
молодежного инновационного творчества, 
многочисленные лаборатории, дату-центр. 

К числу ключевых резидентов технопар-
ка можно отнести МГУ им. Н. П. Огарева, 
АО «Оптиковолоконные Cистемы», ООО 
«Центр нанотехнологий и наноматериалов 
Республики Мордовия», ООО «НИИИС 
имени А. Н. Лодыгина», ООО «Непес Рус».  

Поддержка резидентов осуществляется 
за счет следующих мероприятий: 
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‒ установления налога на прибыль в 
размере 13,5%, если доля доходов от реали-
зации инновационной продукции состав-
ляет не менее 50%; 

‒ освобождения от уплаты налога на 
имущество; 

‒ налоговой ставки 5% при использо-
вании упрощенной системы налогообло-
жения. 

Общая выручка всех резидентов техно-
парка за 2018 г. составила 12 256,3 млн руб-
лей, объем налоговых отчислений –  
70,7 млн рублей. Резидентами было экс-
портировано продукции на сумму  
1 916,8 млн рублей. 

Объем осуществленных инвестиций в 
технопарк накопленным итогом составил 
5 960 млн рублей. Большая часть (40%, или 
2 363,6 млн руб.) была выделена из регио-
нального бюджета. Средства федерального 
бюджета составили 38% (2 327 млн руб.), 
доля внебюджетных инвестиций – 21%  
(1 269,4 млн руб.) В 2018 г. объем затрат ре-
зидентов на НИОКР был равен 2 631,9 млн 
рублей, было создано и/или использовано 
542 результата интеллектуальной деятель-
ности. Важнейшими инновационными 
проектами АУ «Технопарк-Мордовия» яв-

ляются Инжиниринговый центр волокон-
ной оптики, Центр проектирования инно-
ваций и др. 

«Технопарк-Мордовия» входит в тройку 
лидеров Национального рейтинга техно-
парков России, включающего в себя 38 тех-
нопарков. По результатам рейтинга за  
2018 г. технопарк характеризуется наивыс-
шим уровнем эффективности функцио-
нирования, что составляет 137,4% к сред-
нероссийскому значению. 

Таким образом, технопарк выступает в 
качестве инструмента, который объединя-
ет в единую инновационную экосистему 
высокотехнологичные производственные 
предприятия, научные организации и об-
разовательные учреждения, создавая бла-
гоприятные условия для ведения бизнеса и 
стимулы для развития передовой наукоем-
кой промышленности. Именно технопар-
ковые структуры должны лечь в основу 
инновационных экосистем не только в 
сфере высоких технологий, но также и в 
низко- и среднетехнологичных отраслях. 
Это позволит в полной мере раскрыть 
огромный потенциал предприятий отече-
ственной промышленности и гармонично 
интегрироваться в экономику нового типа.
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