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ВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

В современных условиях все четче выяв-
ляется взаимосвязь между созданием стоимо-
сти инновационных товаров и региональными, 
а не только общенациональными особенностя-
ми хозяйственной деятельности. Для того, что-
бы новые продукты получили общественное 
признание хозяйственной значимости, необхо-
димо изучать возможности их формирования, 
производства и продвижения на рынке в ра-
курсе особенностей имплементации в конкрет-
ном регионе и выявлять те регионы, которые 
могут быть в указанном смысле более пред-
почтительны. 

Региональные особенности развития хо-
зяйственной деятельности существовали дли-
тельное время – практически с момента созда-
ния того или иного региона, именно они слу-
жили основой для развития программ, планов 
комплексного развития территорий. В то же 
время до 70-х годов 20 века такого рода ком-
плексное прогнозирование не фокусировалось 
на стимулировании инноваций, хотя отдельные 
регионы изредка осуществляли существенные 
прорывы в практическом применении дости-
жений науки. Такие случаи носили эпизодиче-
ский, не системный, по историческим меркам, 
характер.   

В 50-80 годы 20 века произошли сущест-
венные качественные изменения в развитии 
регионов за счет концентрации роста наукоем-
ких отраслей и инфраструктуры в некоторых 
регионах. Район Сан-Франциско (т. н. Силико-
новая долина) и Бостона (т. н. Шоссе-128) в 
США, Иль де Франс и Рона Альп во Франции, 
Лондон – Ливерпуль и Эдинбург – Глазго в Ве-
ликобритании, Токио – Осака в Японии и схо-
жие с ними регионы в других странах развива-
лись опережающими темпами  в основном за 
счет успешного применения инноваций. Воз-
никла новая ситуация, изменившая как обще-
ственный, так и научный, и государственный 
интерес к региональному развитию. Практиче-
ски во всех странах создаются различные по 
форме проявления, но схожие по существу 
программы и планы развития регионов. Часто 
на этом этапе они были связаны с созданием 
технополисов. В США новая ситуация привела 
к возникновению явления, получившего назва-

ние "новый федерализм" и предусматривавше-
го перенос бремени принятия многих вопросов 
администрирования и политической ответст-
венности с общенационального на региональ-
ный уровень [1, p. 35 ] . 

В это же время формируется понимание 
трех основных целей регионального развития: 
во-первых, совершенствование научно-иссле-
довательского и образовательного потенциала, 
во-вторых, содействие развитию наукоемких 
отраслей промышленности с высокой долей 
добавленной стоимости, в третьих, – создание 
адекватной инфраструктуры.  

Несколько позже – в начале 90-х годов 20 
века – формируется концепция региональной 
инновационной системы (РИС). Объективны-
ми предпосылками ее возникновения стали 
резкое ожесточение конкурентной борьбы на 
мировом рынке и рост научно-технологи-
ческих возможностей в связи с развитием но-
вых инструментов познания и применения его 
результатов в практике хозяйственной деятель-
ности. Эти процессы способствовали четкому 
выявлению проблем традиционных моделей 
регионального экономического развития. Од-
новременно они же стимулировали создание 
новых кластеров в сфере высоких технологий 
на региональном уровне. В связи с этими объ-
ективными процессами в теоретической и при-
кладной науке произошло осознание необхо-
димости целенаправленного развития регио-
нальной инновационной деятельности. Факти-
чески сформировалось научное понятие Ре-
гиональной инновационной системы (РИС) как 
особого феномена.  

Одним из авторов концепции РИС и ве-
дущим мировым теоретиком в этой сфере яв-
ляется профессор Кардиффского университета  
Филипп Кук. В частности, им написаны одни 
из наиболее значимых и широко известных на-
учных работ в этой области знаний [2, 3]. 

По мнению Ф. Кука, РИС состоит из трех 
основных узлов в инновационной цепочке. 
Первый – непосредственно генерирующие 
знания организации и фирмы, второй – органи-
зации, предприятия, использующие (приме 
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няющие) эти знания, и третий – разнообразные 
структуры, выполняющие специализированные 
посреднические функции: инфраструктурное 
обеспечение, финансирование инновационных 
проектов, их рыночную экспертизу и полити-
ческую поддержку. 

За счет реализации в РИС ряда факторов 
– использования преимуществ региональной 
специализации, размещения ресурсов и стиму-
лирования нововведений – становится возмож-
ным создание высокой ценности нововведений. 
Достижение этих целей, по мнению авторов 
концепции РИС, было возможно на основе вы-
сококвалифицированной рабочей силы, спе-
циализации используемой техники и техноло-
гии, адекватной особенностям текущей и пер-
спективной хозяйственной деятельности в ре-
гионе. Интеграторами указанных ресурсов 
представлялись институциональные организа-
ции – посредники, а также элементы инфра-
структуры. Тем самым кроме единства обеспе-
чивается и присущий каждой системе эффект 
синергии. 

Интерес к теоретической концепции 
РИС продуцировался также самим фактом гео-
графической локализации многих элементов 
инновационной деятельности в определенных 
регионах. Это явно указывало на необходи-
мость изучения именно регионального аспекта 
инновационной системы. Более того, появи-
лись и другие доказательства того, что регио-
нальный инновационный процесс – явление 
системное.  Отсутствие некоторых элементов в 
инновационной системе региона не может 
быть полностью компенсировано аутсорсин-
гом и приводит к постепенной утрате конку-
рентных преимуществ. И, напротив, регионы, 
длительное время обладавшие комплексом 
элементов инновационного процесса, ускоряли 
свое развитие. 

Целью данного исследования является 
изучение зарубежного опыта развития регио-
нальных инновационных систем (далее – РИС) 
и выработка рекомендаций по их использова-
нию для развития Донецкой области и других 
регионов Украины с акцентом на возможности 
наращивания общественной ценности иннова-
ций.  

Для создания устойчивых и успешных 
РИС необходимо создать ряд взаимоувязан-
ных, системных предпосылок, в частности:  

– создание и поддержание развития ре-
гиональных ВУЗов и научно- исследователь-
ских структур, причем как в государственном, 
так и в частном секторе. Научно-исследо-

вательский структуры могут существовать не 
только в форме привычных нам НИИ, но и в 
форме структурных подразделений предпри-
ятий, например, лабораторий; 

– постоянное повышение квалификации 
персонала, привлечение высококвалифициро-
ванных трудовых ресурсов из других регио-
нов; 

– создание институциональных условий 
поддержки нововведений на различных, в осо-
бенности ранних, стадиях жизненного цикла 
товаров; 

– разработку эффективно функциони-
рующих механизмов трансфера технологий. 
Этот процесс по сути представляет коммер-
циализацию изобретений, способствует созда-
нию стимулов против удержания изобретате-
лями от использования и сопротивления кон-
сервативно настроенных традиционных произ-
водителей применению новшеств; 

– проведение постоянной активной ре-
гиональной политики, координирующей и на-
правляющей в определенное русло деятель-
ность различных субъектов инновационного 
процесса.  

К вышеперечисленному следует также 
добавить необходимую, но далеко не всегда 
достаточную предпосылку нормального функ-
ционирования РИС – наличие сильного регио-
нального центра управления различными ин-
новационными программами. Помимо опреде-
ления стратегических приоритетов региональ-
ной инновационной политики (той базовой 
функции, которая представляется самоочевид-
ной) местная администрация (либо уполномо-
ченный ею специальный орган) разрабатывает 
различные программы финансирования НИ-
ОКР (путем прямых бюджетных отчислений на 
эти цели, а также используя различные меха-
низмы льготного кредитования и налоговых 
льгот) и комплекс мер по усилению взаимодей-
ствия между ключевыми участниками иннова-
ционного процесса в регионе. Одновременно 
такие действия региональной власти являются 
индикатором для бизнеса: государство готово 
поддерживать данное направление, это  на-
правление может быть экономически выгод-
ным, именно в этом сегменте аспекте барьеры, 
а в более широком плане – условия вхождения 
в бизнес, могут быть достаточно либеральны-
ми. Тем самым повышается активность частно-
го предпринимательства благодаря лидерской 
функции региональных властей. 

В некоторых особых ситуациях анало-
гичную роль может играть компания – иннова-
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тор с широко известной историей успешного 
ведения инновационной деятельности. К таким 
примерам можно отнести деятельность компа-
ний в Силиконовой долине в США, в некото-
рых азиатских регионах. Такую деятельность 
реализуют предприятия – имитаторы.  Они 
представляют собой организации, участвую-
щие в процессе диффузии инноваций и стре-
мящиеся повторить  инновации в рамках своей 
структуры. Хотя в таком случае  имитаторы  
все же подвергаются риску. И лидерство вла-
сти, и успешные первопроходцы не гаранти-
руют успеха. Неопределенность и обуславли-
вающие ее риски во многом индивидуализиро-
ваны; новатор может столкнуться с ситуацией, 
когда невозможно повторить удачную реализа-
цию даже собственных нововведений, от кото-
рых предприятие ранее по каким-то причинам 
временно отказалось, или новшеств, успешно 
адаптированных другими имитаторами.  

Повышенный интерес к разработке про-
блематики РИС на протяжении прошедших 
неполных двух десятков лет привел к появле-
нию множества разных форм и методов стиму-
лирования и поддержки инновационной 
деятельнос и на региональном уровне, осо-
знанию значения РИС для долгосрочного раз-
вития. В частности, при поддержке Европей-
ской комиссии в середине 90-х годов создана 
сеть "Инновационные регионы Европы" (IRE – 
о ее деятельности более подробно см.: [4]), в 
которую входят 235 различных инновационно 
активных территорий, в том числе из Ирлан-
дии, Турции, Израиля, Норвегии, Швейцарии. 
В ее рамках развиваются несколько программ, 
в том числе четко направленные на определе-
ние стратегии инновационного развития и уве-
личение ценности нововведений. Концепция 
РИС применяется во многих странах мира, 
включая такие, как Китай, Индия, ряд госу-
дарств Латинской Америки и другие. Реализу-
ется множество программ развития региональ-
ных инновационных систем, проводятся кон-
курсы и оцениваются рейтинги РИС. 

т

В 2005 году в рамках финансируемой ЕС 
программы  PAXIS было проведено масштаб-
ное сравнительное исследование эффективно-
сти РИС в странах ЕС. По его результатам оп-
ределены 22 наиболее успешных инновацион-
но ориентированных региона [5]. К ним отно-
сятся Оксфорд, Кембридж и Эдинбург в Вели-
кобритании, Дублин (Ирландия), Мюнхен, 
Штутгарт, Карлсруэ, Берлин и Гамбург в Гер-
мании, Хельсинки в Финляндии,  французские 
провинции Морские Альпы (Марсель—Ницца) 

и Рона—Альпы (Лион и Гренобль), итальян-
ские Турин, Милан, Эмилия – Романья и Вене-
то, австрийская Вена и датский Копенгаген, 
Стокгольм и Мальме в Швеции, а также испан-
ские Мадрид и Барселона.   

Приведенный выше список демонстри-
рует важную закономерность: большая часть 
инновационно активных регионов сформиро-
вана либо в столицах (в 6 из 10 упомянутых в 
этом списке стран),  либо вокруг крупнейших 
мегаполисов (18 из 22 регионов). К эффектив-
ным РИС, созданным в относительно малых и 
средних по масштабам регионах, можно отне-
сти лишь Оксфорд, Кембридж, Карлсруэ и 
Эмилия-Романья. Распределение по странам 
также демонстрирует роль концентрации про-
изводства: 5 из указанных 22 регионов распо-
ложены в наибольшей экономике ЕС – Герма-
нии, 4 – в Италии, 3 – в Великобритании, по 2 
– во Франции, Испании и Швеции. Таким об-
разом, европейский опыт демонстрирует необ-
ходимость определенной концентрации раз-
личных факторов производства на территори-
альном уровне, достижения значительного 
масштаба хозяйственной деятельности для эф-
фективного функционирования РИС. Эта зако-
номерность проявляется не как жестко детер-
минированная причинно – следственная связь, 
но как тенденция. Отдельные малые и средние 
регионы достигают высокого уровня эффек-
тивности РИС благодаря концентрации научно 
исследовательской, образовательной и пред-
принимательской (в шумпетерианском пони-
мании) активности. Но они же являются ак-
тивными в плане использования аутсорсинга 
для такой деятельности: Оксфорд и Кембридж, 
например, имеют всемирную известность пре-
жде всего благодаря своим университетским 
центрам. 

Исследование причин относительного 
отставания, не относящихся к крупнейшим 
территориальных образований по масштабам 
хозяйственной деятельности, численности на-
селения, его плотности, было в частности про-
ведено шведскими учеными Мартином Ан-
дерссоном и Чарли Карлссоном в 2004 году.  В 
докладе «Региональные инновационные сис-
темы в небольших и средних регионах» [6] они 
называют две достаточно очевидные и объяс-
нимые причины такого отставания в сфере ин-
новационной деятельности: наличие весьма 
ограниченного набора уже созданных и функ-
ционирующих наукоемких высокотехнологич-
ных  производств,  а также острая нехватка ге-
нерирующих инновации ВУЗов и научных уч-
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реждений либо исследовательских структур-
ных подразделений предприятий. На самом 
деле, обе эти причины взаимно обуславливают 
друг друга: мощные, передовые предприятия 
имеют достаточно ресурсов для того, чтобы 
поддерживать исследования и разработки. В то 
же время они являются клиентами, форми-
рующими востребованность этих разработок. 
Без них даже самые лучшие изобретения могут 
долгое время оставаться неизвестными и не 
находить применения. Создается система 
взаимоотношений между различными субъек-
тами хозяйствования, в которой "исследования 
для инновационного бизнеса" и "высокотехно-
логичный бизнес" постоянно взаимодополняют 
и поддерживают друг друга.  

Кроме того, крайне важным, но чрезвы-
чайно сложным для исследования является 
влияние неявного знания (См. известную кон-
цепцию Полани в книге "Личностное знание" 
[7]) на процесс инноваций. Последнее  наибо-
лее активно создается и воспроизводится 
именно на территориях с высокой степенью 
концентрации производств высоких техноло-
гических укладов, где высока объективно обу-
словленная стоимость человеческого капитала.   

Кроме того, ключевой проблемой терри-
ториально замкнутых РИС является поддержа-
ние долгосрочной конкурентоспособности 
компаний региона (невозможность или затруд-
ненность оперативной коррекции вектора тех-
нологического развития региона): в случае 
возникновения новых перспективных техноло-
гий либо отраслей отсутствие должного уровня 
кооперации местных компаний с ведущими 
провайдерами знаний (вузами, исследователь-
скими организациями и т. п.) с высокой степе-
нью вероятности может привести к частичной 
или даже полной потере ими своих конкурент-
ных рыночных преимуществ. 

Безусловно, данная проблема может 
быть в той или иной степени демпфирована 
благодаря постепенному росту числа (и/или 
качества работы) внутрирегиональных научно-
исследовательских организаций. Вместе с тем 
очевидно, что на достаточно длительном вре-
менном интервале местным компаниям при-
дется по большей части подстраиваться с не-
ким лагом к новым сигналам, идущим из более 
технолого- и наукоемких регионов. 

Существует ряд условий для формирова-
ния и успешного развития РИС, которые явля-
ются актуальными в условиях современной 
Украины, в том числе и для таких крупных ре-
гионов, как Донецкая область или Донбасс в 

целом.  
Безусловной исходной предпосылкой ус-

пешного создания РИС является наличие как 
минимум одного (а еще лучше нескольких) 
действующего промышленного кластера, объе-
диняющего предприятия малого и среднего 
бизнеса либо одной или нескольких крупных 
промышленных компаний, окруженных кла-
стерами поставщиков и/или заказчиков их про-
дукции.  

Ввиду того, что большинство малых и 
средних регионов испытывают дефицит мест-
ных государственных и частных научно-
исследовательских организаций, важнейшей 
задачей разработчиков РИС является принятие 
комплекса мер по развитию прочных долго-
временных связей с вузами других (наукоем-
ких) регионов.  

Для малых и средних регионов, где есть 
один или несколько вузов, важно принять спе-
циальные меры по адаптации образовательного 
профиля этих вузов к производственной спе-
цифике региональных инновационных пред-
приятий.  

Принципиально важная задача разработ-
чиков РИС – разработка комплекса мер по соз-
данию привлекательных условий для притока 
извне квалифицированного рабочего персона-
ла.  

Благодаря тому, что одной из движущих 
сил развития РИС является процесс коллек-
тивного обучения, необходимо активно под-
держивать различные формы многостороннего 
диалога ключевых участников инновационного 
процесса.  

Поскольку значительная часть иннова-
ций эффективно продуцируется внутри новых 
фирм, важнейшим элементом РИС должно 
стать предоставление широкой поддержки 
стартап-компаниям.  

При построении РИС в отдельно взятом 
регионе необходимо тщательно изучить опыт 
реализации аналогичных программ в других 
регионах, их сильные и слабые стороны;  

Административные и функциональные 
границы регионов далеко не всегда должны 
совпадать друг с другом: во многих случаях 
целесообразнее выстраивать РИС на базе кри-
териев общей экономической эффективности, а 
не руководствуясь формальными территори-
альными признаками. 

В сравнении со многими западноевро-
пейскими, американскими, японскими РИС 
масштаб хозяйствования, особенно в финансо-
вом измерении НИОКР, в Украине остается 
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относительно скромным. Но выполнение ука-
занных условий позволит реализовать пре-
имущества РИС.  Важным является также и 
направленность этих рекомендаций на скорей-
шее формирование высокой социальной и хо-
зяйственной ценности нововведений. В свою 
очередь это позволяет преодолеть барьеры 
вхождения при использовании новых техноло-
гий, быстрее окупить инвестиции, массово ти-
ражировать новые товары, добиваясь карди-
нального снижения удельных затрат на произ-
водство. 

Велика роль эволюционной компоненты 
в создании и развитии РИС. Практически во 
всех странах после первоначального формиро-
вания РИС  претерпевают постоянную боль-
шую или меньшую эволюцию в зависимости 
как от степени эффективности первоначально 
принятых решений, так и от изменения ситуа-
ции в мире, передового опыта других регио-
нов, объективных потребностей и специфики 
существующих на данной территории иннова-
ционных производств. Так, например, в двух 
ведущих французских РИС были изначально 
приняты различные основополагающие реше-
ния. В РИС Лион-Гренобль были созданы тех-
нополисы, в особенности так называемая "Зона 
научных и технических нововведений и произ-
водства Мейлан-Гренобль", в которых предпо-
лагалось создавать только хай-тек и сервисные 
фирмы. В другой РИС – "Международный парк 
Валбонн – София Антиполис" – изначально не 
существовало столь жестких ограничений и 
благодаря этому удалось достигнуть большей 
сбалансированности производства в регионе. 
Постепенно к этой модели стал тяготеть и тех-
нопарк Мейлан- Гренобль. 

Необходимым элементом нормального 
функционирования РИС и предпосылкой на-
ращивания стоимости нововведений явились 
институты инновационного развития. Они соз-
давали благоприятные условия для продвиже-
ния изобретений от ученных к промышленни-
кам, финансирования экономически рискован-
ных новшеств, эффективной реализации по-
тенциальным клиентам, создавали релевант-
ную инфраструктуру. В качестве примера мож-
но привести г. Сан-Антонио, США и весь штат 
Техас. Здесь действует множество различных 
механизмов финансового содействия иннова-
ционным предприятиям, несколько видов на-
логовых льгот, организованы зоны предприни-
мательства, зоны внешней торговли, фонд по-
мощи малому бизнесу, фонд венчурного капи-
тала, программа развития инкубаторов. Анало-

гичные очень серьезные институты инноваци-
онного развития создаются на общенациональ-
ном и на региональном уровне, например, в 
такой стране, как Казахстан.  

Особо стоит отметить специфику финан-
сирования исследовательских работ в РИС и 
даже существенной части инновационной дея-
тельности на раннем ее этапе. Можно было бы 
ожидать, что центральное правительство воз-
ложит все расходы на муниципалитеты и мест-
ную промышленность, рассуждая, что именно 
в их интересах развивать инновации. Реально 
же оно активно участвует в финансовой под-
питке успешных РИС. Там, где этого по каким 
то причинам не происходило, сами РИС посте-
пенно либо лоббировали свои интересы и до-
бивались поддержки, либо переставали быть 
успешными.  И логика в этом смысле иная, бо-
лее адекватная объективным тенденциям ин-
новационной деятельности. Действительно, 
как бы ни были заинтересованы новаторы в 
успехе своего предприятия, ценность, которую 
они создают, используется не только в рамках 
этих хозяйственных субъектов. Более того, ес-
ли бы было так, то новаторы занимались бы 
просто натуральным хозяйством. В реальности 
же ценность создаваемые ими новшества име-
ют прежде всего для их клиентов, и чем выше 
ценность, получаемая клиентами, тем выгод-
нее производство для самих новаторов. Следо-
вательно, участие общества в лице государства, 
а в некоторых случаях и других социальных 
институтов, в финансировании исследователь-
ских работ и ранних этапов инновационного 
процесса не просто вполне оправдано, но и не-
обходимо. Тем самым четко обозначается ин-
терес общества, а следовательно, и ценность 
для него конкретной новации.  

Кроме центрального и муниципального 
бюджета финансирование происходит за счет 
средств промышленности, участия частного 
финансового капитала. Венчурный капитал по 
самой своей природе наиболее приспособлен к 
финансированию инноваций и потому его роль 
может быть при адекватных институциональ-
ных условиях очень высока. Так, например, 
финансируется деятельность большей части 
новых инновационных бизнесов в Силиконо-
вой долине. Активное участие в финансирова-
нии принимают также различные обществен-
ные и частные фонды. Значительные средства 
поступают от населения и в результате распро-
странения целевых займов, и через фонды со-
вместного инвестирования, и в ходе компаний 
по сбору пожертвований. В некоторых случаях 
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чрезвычайно эффективными могут быть гран-
товые программы и конкурсы. Причем финан-
сирование их может быть даже рентабельным 
для первоначального инвестора. Многие ус-
пешные новаторы сами создают фонды разви-
тия инноваций. 

Большую роль играет целенаправленный 
трансфер технологий, основным субъектом ко-
торого на региональном уровне, как правило, 
выступает мощный университет или исследо-
вательский центр. Также существенным явля-
ется наличие партнерских отношений, совме-
стных усилий государства и предпринимателей 
в осуществлении программ регионального ин-
новационного развития. 

Таким образом, на основе проведенного 
исследования опыта зарубежных РИС может 
быть предложен ряд рекомендаций для укра-
инских условий хозяйствования и, в частности, 
для Донецкого региона. Наибольшие перспек-
тивы по формированию высокой ценности ин-
новационных товаров имеют крупные регионы 
с развитой инфраструктурой и исследователь-
скими и образовательными центрами. Форми-
рование таких условий требует длительного 
времени и постоянной финансовой подпитки. 
Поэтому попытка сэкономить на их развитии  
может очень быстро привести к утрате инно-
вационного потенциала РИС. Развитие РИС 
для их устойчивого долгосрочного развития 
должно быть   направленно на формирование 
высокой социальной и хозяйственной ценно-
сти инноваций. Первая находит свое отраже-
ние в удовлетворении определенных социаль-
но значимых потребностей, вторая - в стоимо-
сти и цене инновационных товаров. Причем, 
цена новшества в данном аспекте детермини-
руется платежеспособным спросом, масшта-
бом продаж, соотношением издержек произ-
водства и эффекта, получаемого потребителем.  
Финансирование РИС необходимо осуществ-
лять с учетом интересов и за счет государства, 
муниципалитетов, частного финансового, в 
том числе венчурного капитала. Конкретные 
инновационные программы могут быть ус-
пешно реализованы в нескольких регионах, 
однако существуют РИС, наиболее адекватные 
отдельным инновационным программам. Ре-
гиональные и центральные власти могут спо-
собствовать развитию РИС прежде всего путем 
формирования институтов инновационного 
развития на региональном уровне. Задачей 

предпринимателей и региональных властей 
является совместный поиск наилучших РИС 
для реализации данной инновационной идеи. 
Наиболее существенным фактором в этом 
смысле является ее соответствие функциони-
рующим или только создаваемым кластерам. 
Именно в таких условиях РИС будут наиболее 
динамично развиваться, обеспечат высокий 
уровень конкурентоспособности и позволят 
сформировать высокую ценность инноваций.  

Результаты данного исследования могут 
быть использованы для формирования предпо-
сылок более эффективного развития иннова-
ционной деятельности уже на ранней стадии 
жизненного цикла товара, а также его устойчи-
вого, долгосрочного использования при адек-
ватной оценке ценности нововведения в хозяй-
ственной среде конкретного региона.  
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