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темные стороны инноваций
систематизация проблем 
 и выявление тенденций формирования 

устойчивых инновационных взаимодействий

Основным направлением вектора реализации и поддержки 
инновационной деятельности становится формирование 

национальной инновационной системы (НИС), которая 
должна осуществлять инновационное развитие посредством 

инвентаризации новых знаний и выявления инновационных 
компетенций, развития инфраструктуры поддержки субъектов 

инновационной деятельности и вовлечения инновационных 
компетенций в процессы обмена.

Следовательно, особую акту-
альность приобретает фор-
мирование в рамках НИС 

устойчивых взаимодействий ее 
элементов, что, с одной стороны, 
позволит гарантировать чувстви-
тельность НИС к новым знаниям, а 
с другой – сформировать устойчи-
вую позицию для новатора, кото-
рому будет обеспечен равный и 
адекватный доступ к инновацион-
ной инфраструктуре.
Инновационное взаимодействие в 
экономической системе не являет-
ся по сущности новым; инновацион-
ное взаимодействие представляет 
собой взаимодействие, которое 

направлено на реализацию инно-
вационных решений в обществе. 
Следует отметить, что инноваци-
онное взаимодействие возникает 
еще до появления инновации – 
с момента появления инвенции – 
нового научно-технического зна-
ния, проекта получения вещи, кото-
рой до сих пор не существовало. 
Изобретение – это есть инноваци-
онная компетенция как новое зна-
ние, источник инновации. В случаях 
эксперимента, создания опытного 
образца инвенция может иметь и 
материальную форму. В отличие 
от инвенции инновация – это не 
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процесс мышления, а действие по 
реализации новшества в произ-
водстве. Поэтому возникают нерав-
новесные состояния экономичес-
кой системы, и в целях достижения 
равновесия в экономической сис-
теме формируются новые усовер-
шенствованные связи между эле-
ментами, т.е. происходит процесс 
формирования инновационного 
взаимодействия (рис. 1). 
Устойчивые инновационные взаи-
модействия возникают в период 
направленного развития любой 
экономической системы, характе-
ризующейся переходным (нерав-
новесным) состоянием, основан-
ным на развитии и обеспечении 
инновационной деятельности, что 
придает данной системе устой-
чивость на основе сохранения 
целостности и стабильности векто-
ра развития.
Устойчивость инновационных вза-
имодействий проявляется в дости-
жении такого равновесного состо-
яния экономической системы в 
данный момент времени, при кото-
ром она стремится к инновацион-
ному развитию на основе сбалан-
сированной структуры субъектов 
инновационного взаимодействия и 
ресурсов экономической системы.
При этом сама экономическая 
система также характеризуется 
свойством устойчивости –возмож-
ность экономической системы 
обеспечивать не только результа-
ты, отклоняющиеся от ожидаемых 
на допустимо малую величину, но 
и способность к восстановлению, 
несмотря на действующие небла-
гоприятные факторы. 
Устойчивость инновационных вза-
имодействий прямо зависит и от 
диффузии новшества, т. е. способ-

ности с определенной скоростью 
и широтой  распространяться в 
экономической системе (причем 
это затрагивает аспект распро-
странения нововведения не толь-
ко в данной отрасли). Основной 
задачей обеспечения устойчивого 
взаимодействия становится созда-
ние и поддержание в современ-
ной экономике знаний устойчивых 
каналов проникновения инноваций 
в реальную экономику.
Изучение вопросов формирования 
устойчивых инновационных взаи-
модействий в экономических сис-
темах не только позволило выявить 
закономерности инновационно-
го развития общества, потенциал 
инновационных компетенций как 
источников инновационных взаи-
модействий, но и определило ряд 
проблем, носящих как объектив-
ный, так и субъективный характер и  
препятствующих процессам фор-
мирования устойчивых инноваци-
онных взаимодействий (рис. 2).
Прежде всего, необходимо отме-
тить, что в целом отсутствует тео-
рия, описывающая структуру и 
виды инновационных взаимодейс-
твий в экономических системах 
неравновесного типа, что связано 
с наличием проблемы инноваци-
онного развития фирм как совокуп-
ности процессов преобразования  
краткосрочных сигналов рынка в 
долгосрочную динамику и процес-
сов использования инновационно-
го потенциала самих инноваций, 
предприятий и экономики в целом.
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Необходимо отметить, что в извес-
тных методиках отсутствует подход 
к определению процессов фор-
мирования инновационных идей 
и инновационных компетенций, 
служащих источником возникнове-
ния инноваций, и, соответственно, 
инновационных взаимодействий. 
Такое положение вещей опре-
деляет существование одной из 
основных проблем возникновения 
инновационных взаимодействий – 
проблемы формирования инно-
вационных компетенций как сово-
купности следующих компетенций 
(инновации по Шумпетеру):
 создания нового продукта;
 использования новой технологии 
производства;
 открытия новых рынков сбыта;
  открытия новых источников 
сырья;
 использования новой организа-
ции производства.
Ряд исследований показывает, что 
именно инновационная состав-
ляющая радикальным образом 
влияет на процессы производства 
и воспроизводства в экономике. 
Результат такого влияния, как пра-
вило, заключается в  наличии во 
вновь созданной стоимости доли 
перенесенной стоимости иннова-
ционного потенциала и прибыли, 
приходящейся на инновационную 
составляющую. Однако многие 
авторы констатируют только факт 
наличия необъясненной компонен-

ты  прибыли в конечном продукте. 
Такой подход говорит лишь о пос-
ледствиях использования иннова-
ционного потенциала и предпо-
ложения, что достаточный уровень 
такого потенциала существовал. 
Для практической деятельности 
необходима теория и практичес-
кие рекомендации, позволяющие 
идентифицировать (распознавать) 
инновационные компетенции как 
источник возникновения иннова-
ционных взаимодействий по реа-
лизации инновационных решений 
в обществе. Наличие подобных 
разработок изменило бы сущест-
вующий подход к формированию 
инновационных взаимодействий – 
потенциальные участники взаимо-
действия могли бы относить свои 
компетенции к инновационным, 
что способствовало бы развитию 
инновационных взаимодействий, 
направленных на инновационное 
развитие экономических систем 
в рамках достижения цели эконо-
мического роста. Для большинс-
тва инноваторов, предприятий и 
организаций, ориентированных на 
инновационную деятельность, дан-
ную задачу нельзя будет решить в 
общем виде, поэтому еще боль-
шую ценность должны иметь теоре-
тические рекомендации, позволяю-
щие разрабатывать практические 
руководства.
Одновременно с проблемой фор-
мирования инновационных компе-
тенций возникает проблема произ-
водства и обладания знанием. Под 
категорией «знание», как правило, 
понимается селективная, упорядо-
ченная, определенным способом 
полученная, в соответствии с каки-
ми-либо критериями оформленная 
информация, имеющая социаль-

инновационное 

взаимодействие 

возникает еще 

до появления инновации
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ное значение и признаваемая в 
качестве знания именно опреде-
ленными социальными субъектами 
и обществом в целом. 
Наложение инновационных про-
цессов на динамику развития 
общества и экономической сис-
темы требует использования раз-
личных наборов организационных 
решений инновационных взаимо-
действий. Наиболее корректным 
инновационное взаимодействие 
становится в случае выполнения 
всего комплекса мер, связан-
ных с реализуемой инновацией. 
Такая комплексность может быть 
достигнута на основе формиро-
вания целесообразного набора 
организационных процедур вза-
имодействия в зависимости от 
состояния неравновесной эконо-
мической системы и потенциаль-
ных участников взаимодействия, их 
чувствительности к изменениям и 
имеющихся ресурсов. Очевидно, 
что выполнение условий комплек-
сности не является автоматически 
выполняемым условием. Ошибки в 
степени влияния тех или иных фак-
торов, ошибки в выборе стратегии  
инновационных взаимодействий 
приводят к дополнительным затра-
там (временным или финансовым). 
Комплексное и эффективное 
инновационное взаимодействие 
может быть осуществлено только 
при решении проблемы комплек-
сной поддержки инновационных 
решений. В основу такого органи-
зационного обеспечения может 
быть положена концепция органи-
зационных платформ, реализую-
щих механизм поддержки и идею 
самоорганизации неустойчивых 
инновационных взаимодействий 
до создания институтов в обще-

стве. Инновационные процессы 
достаточно часто носят разовый 
характер. Разовые процедуры 
менее эффективны, чем постоян-
ные и стабильные. Разовые иннова-
ции требуют специальных методов 
организационного обеспечения, 
их индивидуальной реализации. 
Для многих предприятий, организа-
ций, инноваторов такие процессы 
оказываются весьма болезненны-
ми и дорогостоящими. Особенно 
являются высокорисковыми  для 
разовых процессов изменения в 
состоянии объекта инновацион-
ной деятельности (недофинанси-
рование, нехватка квалифициро-
ванных кадров, изменение спроса 
на рынке и т.д.), что сводит на нет 
предварительные действия и вло-
жения. Организационное обеспе-
чение содержит как минимум три 
направления: создание рацио-
нально развивающейся структуры, 
исследование чувствительности к 
изменениям (инновационности), 
формирование в рамках органи-
зационной платформы инновации 
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как организационной компонен-
ты (организационного элемен-
та), движение которого является 
свойством организационной сис-
темы, а не результатом специаль-
ного управленческого воздействия. 
Кроме того, анализ требований, 
предъявляемых инвесторами к 
инновационным проектам, пока-
зал, что одним из наиболее важных 
предпочтений инвесторов является 
организационная завершенность 
проекта (как вероятность органи-
зационного выполнения проекта). 
Такие предпочтения обязатель-
ны для внутренних собственных 
инвестиций и становятся все более 
характерными для внешних инвес-
торов. Обеспечение требуемой 
организационной завершенности 
возможно  в рамках решения ука-
занной проблемы. 
При разработке практических 
методов, обеспечивающих фор-
мирование инновационных взаи-
модействий, возникают проблемы 
оценки состояния экономической 
системы, ориентированной на 
инновационное развитие, а также 
проблемы прогнозирования ее 
развития. Комплексная диагности-
ка экономической системы долж-
на быть направлена на изучение: 
 мониторинга, сигнализирующего 
о потребности в инновациях и их 
формах; 
 структурных особенностей; 
  прогнозирования результатов 
инноваций; 
 стадий развития и определения 
типа инноваций, к потреблению 
которых готова данная экономи-
ческая система. 
Р е з ул ь т а т ы  и н н о в а ц и о н н о й 
деятельности должны формиро-
вать инновационные компетенции, 

которые в свою очередь могут 
являться потенциальными источни-
ками инновационных взаимодейс-
твий в будущем. 
Инновационная экономика имеет 
двойственную природу: непрерыв-
ный циклический процесс накоп-
ления и использования инноваци-
онного потенциала и дискретный 
характер непосредственно реа-
лизуемых инноваций. В результа-
те наложения данных процессов 
возможно возникновение противо-
речий между накоплением инно-
вационного потенциала (так как 
наибольший вклад возможен от 
уже реализованной инновации) 
и прибылью (так как наибольшие 
ожидания роста прибыли связаны 
с будущими инновациями). Поиск 
эффективного взаимодействия как 
решение указанной проблемы поз-
волит совершенствовать данные 
процессы.
Рассмотрение полностью всего 
инновационного цикла способству-
ет более адекватной оценке роли 
организационно-технического 
обеспечения инновационного раз-
вития. В качестве наиболее акту-
альных проблем данного направ-
ления можно выделить:
  проблему оценки спроса на 
инновации  как формирование 
такой системы связей между зве-
ньями инновационного процес-
са, которая обеспечит согласо-
вание интересов этих звеньев. 
Существует точка зрения, что для 
этого необходимо преодолеть 
отсутствие мотивации товаропро-
изводителей к реализации нов-
шеств как способа конкурентной 
борьбы, а также невостребован-
ность потенциала отечествен-
ной прикладной науки и техники. 



113
инновации

Научно-технический прорыв воз-
можен только при наличии спроса 
на инновации со стороны внутрен-
него рынка, в том числе спроса 
со стороны государства. Поэтому 
существует необходимость в раз-
работке теории и методологии 
инновационных взаимодействий, 
учитывающих объективную оценку 
осуществимости идей и отбора 
инновационных идей для практи-
ческой реализации через ком-
бинацию инновационных компе-
тенций в рамках инновационного 
взаимодействия.
  проблему доступа к ресурсам 
– в условиях резко усилившегося 
внешнего влияния на российскую 
инновационную сферу, фактичес-
кого отсутствия свободного рынка 
для многих технологий особое зна-
чение приобретает обеспечение 
доступа национальных производи-
телей к так называемым критичес-
ким технологиям,  оказывающим 
решающее влияние на повышение 
эффективности производства и 
конкурентоспособности продук-
ции в отраслях экономики и обес-
печивающих переход к новому тех-
нологическому укладу.
 проблему партнерства и инфор-
мационных коммуникаций – здесь 
большое внимание должно быть 
уделено становлению таких орга-
низационных форм взаимодейс-
твия участников инновационного 
процесса (инвесторов, исследо-
вателей, инноваторов, потребите-
лей новых продуктов и технологий), 
которые обеспечивают коорди-
нацию действий этих участников и 
концентрацию ресурсов, необхо-
димую для преодоления входных 
барьеров на рынки наукоемкой 
продукции.

При этом следует в особенности 
учитывать, что стадия внедрения 
инноваций в промышленное про-
изводство требует больших инвес-
тиционных ресурсов в отличие от 
стадии самих научных исследова-
ний.
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