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Эволюция концепций инновационного развития 
Понятие «инновационное развитие» 

является относительно новым для научного 
дискурса, однако в XX в. его содержание ак-
тивно обсуждали и в начале XXI в. обсуждают 
представители различных научных дисцип-
лин: сначала экономики, затем социологии, 
антропологии и политологии. На раннем 
этапе — до середины XX в. — эти концепции 
и теории инноваций, как правило, разво-
рачивались в относительно ограниченном 
методологическом пространстве: в науке 
обсуждались процессы детерминаций на-
учного, технического и экономического раз-
вития. Доминировавшей в этот период на-
учной идеей была идея взаимообусловленно-
сти экономического роста и научно-техни-
ческого прогресса. 

На первоначальном этапе формирования 
методологии анализа процессов иннова-
ционного развития широкое распростране-
ние получили следующие концепции, сего-
дня по праву считающиеся фундаменталь-
ными для этой области научного знания: 
инновационный подход Й. Шумпетера [12] 
(ученый полагал, что движущей силой ин-
новаций является «созидательное разруше-
ние», формирующее новые рынки, что в свою 
очередь приводит к экономическому росту) 

и теория больших циклов Н. Кондратьева [8] 
(согласно ей, естественная динамика эконо-
мических процессов отражает долгосрочные 
волны экономического развития, состоящие 
из фаз расширения и сжатия; инновации вы-
ступают движущей силой экономического 
развития и играют важную роль в формиро-
вании долгосрочных циклов). 

Дальнейшее развитие (в 1940—1960-х гг.) 
теория инноваций получила в концепциях 
социолога Э. Роджерса и физика и социолога 
науки Дж. Д. Бернала (см.: [1]). Согласно 
концепции диффузии инноваций, разрабо-
танной в 1960-х гг. Э. Роджерсом, процесс 
принятия обществом инновации можно 
представить в виде колоколообразной кри-
вой; определенные категории людей прини-
мают различные типы инновации поэтапно. 
Идеи Дж. Д. Бернала [3] заключались в том, 
что поскольку периоды бурного научного 
и технического прогресса совпадают с перио-
дами экономического роста, инновации 
могут стимулировать экономическую актив-
ность и технический прогресс, а также вли-
ять на социальные изменения. 

С середины XX в. — в 1970-е гг. (этот 
этап развития инновационных теорий получил 
название классического) — инновационное 
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развитие стало осмысляться более широко 
и системно, появились такие термины и тео-
рии, как теория «инновационного общества» 
и «инновационной системы». В этих теориях 
значительное внимание уделяется социаль-
ному и институциональному аспектам инно-
ваций, таким как роль политической власти 
и правительств, а также институтов образо-
вания и бизнеса в инновационном процессе. 

С середины 1970-х гг. происходило ста-
новление постиндустриальных экономиче-
ских и общественных отношений: эти про-
цессы рефлексировали все ведущие ученые 
того времени. Академик С. Ю. Глазьев [5] 
развил теорию Кондратьева и на ее основе 
разработал концепцию технологических 
укладов. Американский экономист М. Пор-
тер [9] ввел в научный оборот понятие кла-
стера. Согласно его идеям, ключевые факторы 
успеха кластера — юридическая самостоятель-
ность субъектов, мобильность и информати-
зация; они позволяют, за счет достижения 
общей цели, повысить конкурентоспособ-
ность не только всех участников кластера, 
но и национальной экономики в целом. 

На постклассическом этапе (1980-е гг.— 
начало XXI в.) концепции инновационного 
развития стали более дифференцирован-
ными и учитывали новые виды инноваций, 
такие как социальные инновации, иннова-
ции в услугах, экологические инновации 
и др. Так, например, основные идеи концеп-
ции инновационных систем, впервые пред-
ложенной К. Фриманом [17] и Б.-О. Лунд-
валлом, сфокусированы на отношениях и взаи-
модействии между различными субъектами 
инновационной системы, такими как ком-
мерческие фирмы, университеты, прави-
тельство и научно-исследовательские инсти-
туты; авторы в своем исследовании пока-
зали, как это взаимодействие складывается 
в единый инновационный процесс. На этом 
этапе развития теории большинство ученых 
сходилось во мнении, что ключевую роль 
в развитии инноваций играют системные 
факторы: институты, сети и потоки знаний, 

политическое стимулирование инноваций 
на национальном или региональном уровне. 

Важную роль в осмыслении иннова-
ционного развития сыграла также модель 
тройной спирали, предложенная Г. Ицкови-
цем [6] и Л. Лейдесдорфом [16] в 1990-х гг. 
Построение модели тройной спирали осно-
вывается на предположении, что инновации 
могут возникнуть в результате взаимодей-
ствия трех ключевых субъектов: научных 
кругов, промышленности и правительства. 
Модель подчеркивает важность совместных 
усилий и обмена знаниями между этими 
тремя кластерами для содействия иннова-
циям и экономическому развитию. 

Теоретические концепции инновацион-
ного развития развивались с течением вре-
мени под влиянием различных социальных 
наук, таких как экономика, менеджмент, 
политология. Сегодня теоретические кон-
цепции инноваций отражают актуальные 
вызовы и тенденции, с которыми сталки-
ваются общество и экономика и которые со-
провождают их развитие. К их числу отно-
сятся: автоматизация и цифровизация эко-
номики и социальных процессов; развитие 
искусственного интеллекта, интернета вещей 
и других технологий. Глобальные иннова-
ции, адаптирующиеся к потребностям граж-
дан и институтов различных стран и регио-
нов, а также местным условиям и охваты-
вающие такие отрасли, как технологический 
трансфер, международное сотрудничество, 
инновационные экосистемы (см.: [4; 7; 11]); 
стремление к обеспечению устойчивости ин-
новационного развития (находящее вопло-
щение в социальной и экологической ответ-
ственности бизнеса, развитии государствен-
ных систем распределения для обеспечения 
социальной справедливости); инновацион-
ная открытость и коинновационность (прин-
ципы открытости к инновациям, которыми 
руководствуются институты при взаимодей-
ствии и информационном обмене), — все эти 
тенденции по мере своего развития осмыс-
ляются современными учеными, и их научная 
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рефлексия вносит вклад в теоретические 
концепции инновационного развития (см., 
напр.: [2; 10]). 

Коинновации, или совместно осуществ-
ляемые инновации, становятся всё более 
распространенным явлением: их сущность 
заключается в том, что различные организа-
ции сотрудничают, чтобы создавать новые 
продукты, услуги или технологии. Модель 
открытых инноваций, предложенная Г. Че-
сбро [15] в начале 2000-х гг., бросает вызов 
традиционной модели закрытых инноваций 
и предполагает, что фирмы должны активно 
искать внешние источники знаний и сотруд-
ничать с внешними партнерами (поставщи-
ками, спонсорами, клиентами) для ускоре-
ния инновационного процесса. Концепция 

открытых инноваций акцентирует внимание 
на роли сетей и коллаборации в иннова-
ционном процессе. 

Современный мир характеризуется вы-
сокой степенью неопределенности, непред-
сказуемости и динамичности, что является 
вызовом по отношению к процессам внед-
рения инноваций. Сегодня всё большую по-
пулярность приобретают концепции и мо-
дели «инноваций на основе экспериментов» 
и «гибкой инновационной стратегии»: их ав-
торы предлагают подходить к управлению 
инновациями, используя адаптивные и ите-
ративные технологии. 

Результаты проведенного нами анализа 
развития концепций инноваций обобщены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные этапы развития теорий и концепций инноваций* 

Название  
этапа

Временные  
рамки

Основные  
представители

Основные  
идеи

Ранний Конец XIX —  
начало ХХ в.

Й. Шумпетер,  
Н. Кондратьев  
и др.

– Эндогенность; 
– Взаимозависимость иннова-

ционного и экономического 
развития

Классический 1950—1970-е гг. Дж. Д. Бернал,  
Э. Роджерс  
и др.

– Главный фактор инноваций — 
индустриализация; 

– Теории диффузий инноваций; 
– Роль социальных институтов  

в стимулировании и поддержке 
инновационного развития

Посткласси- 
ческий

1980-е гг. —  
начало XXI в.

С. Ю. Глазьев,  
М. Портер,  
Г. Ицковиц  
и др.

– Теории постиндустриального 
общества; 

– Теория технологических 
укладов; 

– Кластерная теория; 
– Модель тройной спирали

Современный Настоящее  
время

Г. Чесбро,  
Р. Айрес и др.

– Влияние глобальных процессов 
на инновационное развитие; 

– Теория устойчивого развития; 
– Модели открытых инноваций 

и коинноваций

* Источник: составлено автором на основе [1; 7; 13; 14].
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Анализ последующего развития теорий 
и концепций, на наш взгляд, целесообразен 
для выявления эффективных, с точки зрения 

внедрения инноваций, форм взаимодействия 
органов государственной власти и управле-
ния, промышленных и научных организаций. 

 
Роль научно-промышленного комплекса в национальном инновационном развитии 
Белорусское законодательство не дает 

определение термину «научно-промышлен-
ный комплекс», однако этот термин широко 
используется в научных работах на русском 
языке. Научно-промышленный комплекс 
в большинстве работ понимается как управ-
ляемая государством система научно-иссле-
довательских учреждений, промышленных 
предприятий и других институтов, осуществ-
ляющих научные исследования, разработки, 
а также внедрение в производство новых тех-
нологий и продуктов. Научно-промышлен-
ный комплекс включает в себя организации 
всего спектра научных и производственных 
областей: науки, инженерной деятельности, 
промышленного производства, медицины, 
сельского хозяйства, энергетики, информа-
ции. Следует отметить, что в различных 
странах и регионах мира могут быть разные 
определения и подходы к использованию 
термина «научно-промышленный комплекс» 
(далее НПК), однако, как правило, это по-
нятие относится к системе взаимосвязанных 
научных и промышленных организаций, 
которые работают над созданием и коммер-
циализацией новых технологий и продуктов. 

В США структура НПК включает в себя 
федеральные и государственные учреждения, 
университеты, исследовательские институты, 
частные компании и стартапы. Кроме того, 
в США существуют такие организации, как 
Национальный институт стандартов и тех-
нологий (NIST) и Агентство оборонного ис-
следования и разработок (DARPA), играю-
щие важную роль в лицензировании, стан-
дартизации и контроле над инновационными 
исследованиями. В Китае система НПК 
включает в себя государственные органи-
зации, университеты, частные компании 
и группы инвесторов. Кроме того, существует 
Китайская академия наук (CAS), которая 

занимается научными исследованиями и раз-
работками. В Японии субъектами НПК 
являются государственные и научные орга-
низации, университеты, частные компании 
и группы инвесторов; Япония также известна 
своими инновационными кластерами, такими 
как Технологический парк Цукуба, где рас-
положены множество научных и исследова-
тельских центров, компаний и университе-
тов. В Европейском союзе субъектами, 
участвующими в научных разработках, как 
правило, также выступают государственные 
и научные организации, университеты, част-
ные компании и инвесторы. Европейский 
союз имеет большое количество программ 
финансовой и организационной поддержки 
интернациональных научных исследований 
и технологических разработок (например, 
Горизонт-2020 и Горизонт-2030). Таким об-
разом, в различных странах субъектами НПК 
являются многие институты, организации 
и физические лица (табл. 2). 

Научно-промышленный комплекс вы-
полняет несколько важных функций, к числу 
которых относятся: проведение научных 
исследований; разработка и коммерциали-
зация технологий; увеличение уровня техно-
логичности промышленного производства; 
стимулирование инновационного предпри-
нимательства; подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации кадров; содей-
ствие экономическому росту и прогрессу об-
щества. 

В последние десятилетия понятие НПК 
является ключевым в теоретическом арсе-
нале концепций инновационного развития. 
Считается, что главными факторами разви-
тия, своего рода движущими силами, инно-
ваций служат технологические достижения, 
изменения рынка, потребности клиентов, 
конкурентное давление, государственная 
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политика и социальные тенденции. Препят-
ствуют инновациям различные барьеры, та-
кие как: отсутствие или нехватка ресурсов, 
бюрократия, отсутствие развитой культуры 
управления проектами, законодательные 
барьеры, коррупция, политическая турбу-
лентность и др. Понимание этих факторов 
и барьеров должно быть основой государст-
венной стратегии поддержки развития НПК. 
Однако важным условием функционирова-
ния и развития НПК (представляющего 
собой взаимосвязанную сеть учреждений, 
организаций и инфраструктурных объектов) 
является координированное сотрудничество 
между органами государственного управле-
ния, научно-исследовательскими институ-
тами, университетами, частными компаниями 
и другими организациями, участвующими 
в процессах разработки и внедрения иннова-
ций. Различные субъекты НПК должны при-
лагать усилия и реализовывать мероприятия 
с целью устранять барьеры для инновацион-
ного развития и создавать благоприятные 
условия для развития единой успешно функ-
ционирующей экосистемы НПК (табл. 3). 

В экосистеме НПК ведутся научные ис-
следования, направленные на теоретическое 
познание природы, разработку практико-
ориентированных технологий и решение 
разномасштабных социальных проблем. 
Эти направления инновационной деятель-
ности тесно взаимосвязаны: технологиче-

ские инновации предполагают применение 
теоретических научных знаний для создания 
новых продуктов, процессов и услуг, которые 
могут улучшать качество жизни людей, сти-
мулировать экономический рост и решать 
глобальные, национальные и региональные 
проблемы. В целом, НПК играет ключевую 
роль в экономическом росте, а также на-
учном, техническом и социальном прогрессе, 
способствуя трансформации различных сто-
рон человеческого бытия и развитию челове-
ческой цивилизации. 

Сегодня известны несколько ключевых 
понятий и концепций, авторы которых осмыс-
ляют роль НПК в развитии инноваций. В част-
ности, согласно концепции технологических 
инноваций, важным фактором национального 
инновационного развития служат государст-
венная поддержка научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, межотрас-
левой обмен технологиями и знаниями. Ав-
торы и сторонники теории открытых иннова-
ций, как мы уже отмечали, подчеркивают важ-
ность в инновационном процессе межотрас-
левого и институционального сотрудничества, 
обмена знаниями и внешнего партнерства. В 
теории инновационных экосистем подчеркива-
ется необходимость создания динамичной 
среды взаимодействия между субъектами ин-
новационных процессов, такими как исследо-
ватели, предприниматели, политики и инве-
сторы. Согласно идеям авторов модели тройной 

Таблица 2 
Ключевые участники и их роль в развитии национальных НПК 

Промышленные организации 
используют научные исследования 
и технологические достижения для 
разработки и производства иннова-
ционного продукта

Научные организации 
проводят фундаментальные 
и прикладные исследования, 
генерируют новые знания  
и разрабатывают технологии

Формы  
взаимодействия

• Союзы 
• Ассоциации 
• Альянсы 
• Кластеры 
• Технологические 

платформы

Органы государственного управления 
развивают инфраструктуру, осуществляют нормативно-правовое 
регулирование, финансовую поддержку, регулируют рынок ресур-
сов и товаров
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спирали, обеспечение эффективности внед-
рения инноваций не относится к сфере исклю-
чительной ответственности одного субъекта, 
а требует координированного сотрудничества 
между научными организациями, предприя-
тиями производственного комплекса и орга-
нами государственного управления. В концеп-
ции инновационных систем в основном фокусе 
внимания оказывается системный характер 

инноваций и системная связь между различ-
ными уровнями и элементами инновацион-
ного процесса. Эти теории и концепции, 
помимо теоретического, имеют существенное 
прикладное значение: они создают теоретиче-
скую основу для понимания всеми субъектами 
инновационных процессов основных импера-
тивов и приоритетов деятельности по развитию 
НПК и управлению инновациями. 

 
Выводы 
Анализ современных концепций инно-

вационного развития позволяет заклю-
чить, что, согласно большинству их них, 
эффективность функционирования НПК 

обусловливается реализацией следующих 
императивов: 

• превосходство в научных исследова-
ниях и инновациях (стремление к прорывам 

Таблица 3  
Мероприятия, способствующие развитию НПК

Цель  
мероприятия

Субъект, ответствен-
ный за достижение 
целей мероприятия

Содержание  
мероприятия

Формирование 
научно-техниче-
ской политики

Органы  
государственной  
власти

Принятие доктрин, концепций и законода-
тельных актов, составляющих законодатель-
ную базу для регулирования деятельности  
организаций НПК, с одной стороны, и под-
держки инноваций со стороны государства  
и частных инвесторов, с другой

Поддержка  
научных  
исследований

Органы  
государственной  
власти и управления

Финансовая и организационная поддержка 
организаций НПК и научных исследований 
(посредством субсидий, грантов, налоговых 
льгот, инвестиций)

Кластеризация 
предприятий

Органы власти,  
промышленные  
предприятия, союзы  
промышленников  
и предпринимателей

Формирование кластеров предприятий,  
где компании разных отраслей могут объеди-
няться для решения общих задач иннова-
ционного развития

Специали- 
зация

Научные организа-
ции, промышленные 
предприятия

Специализация на отраслях и направлениях 
деятельности, в которых они наиболее  
эффективны 

Создание  
технопарков

Органы государст-
венного управления, 
бизнес

Поддержка развития технопарков, в которых 
научные и промышленные организации 
могут работать над совместными проектами

Подготовка  
кадров

Институты  
образования

Подготовка высококвалифицированных  
специалистов для работы в НПК
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и достижениям, которые могут способство-
вать общественному прогрессу); 

• межинституциональное и межотрасле-
вое сотрудничество и междисциплинарный 
подход; 

• клиентоориентированность; 
• непрерывное обучение и развитие 

навыков; 
• информационная открытость, готов-

ность к обмену знаниями и технологиями; 
• государственная поддержка и управле-

ние в содействии научному и промышлен-
ному развитию. 

Эти императивы определяют эффектив-
ность функционирования НПК, обеспечивая 
основу для научных исследований, развития 
технологий, промышленного производства, 
инноваций и социального воздействия в ком-
плексе. 
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