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В статье рассматривается процесс технологического развития с точки зрения формирования территориальных 
инновационных систем. Утверждается, что в настоящее время данный процесс уже не ограничен территориаль-
ными границами. Современное технологическое развитие – это процесс, в котором все занятые здесь участники 
(производственные предприятия, научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения) оказы-
ваются вертикально и горизонтально взаимосвязаны друг с другом. Доказывается, что новые технологии тесно 
взаимоувязаны с пространством, в котором происходят эти изменения. Таким образом, технологические изме-
нения в значительной степени зависят от тех социальных отношений, которые формируются в процессе произ-
водства и потребления товаров. Каждая инновационная система принимает самое активное участие в разработ-
ке и внедрении инноваций. В то же время все эти системы пребывают в разной степени готовности к воспри-
ятию инноваций. Поэтому при рассмотрении пространственных инновационных систем в обязательном поряд-
ке необходимо учитывать: во-первых, внешние связи каждого из субъектов инновационной деятельности; во-
вторых, значимость каждого из участников этих процессов с точки зрения временных параметров. Следует 
помнить, что инновационные системы представляют собой чрезвычайно сложные по своей организации конг-
ломераты, где достаточно трудно, иногда невозможно проследить все причинно-следственные связи между 
участниками. Отмечается, что для локальных и региональных инновационных систем характерно наличие двух 
эффектов: эффекта близости и эффекта социализации. Данные процессы распространяются за пределы двух-
сторонних межфирменных отношений и включают в свой состав межличностные отношения между руководи-
телями и сотрудниками фирм, а также научно-исследовательские организации и образовательные учреждения.  
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Современное технологическое развитие вынуждает во многом иначе оценивать причины и по-
следствия данного процесса. Если раньше технологическое развитие традиционно рассматривалось в 
качестве интегрирующего элемента, который в первую очередь влияет на развитие ситуации в грани-
цах отдельного региона или какой-то национальной экономики, то сейчас данный процесс уже нико-
им образом не ограничен территориальными (региональными или национальными) рамками. Совре-
менное технологическое развитие – это процесс, в котором занятые здесь системы (производствен-
ные предприятия, научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения) оказываются 
вертикально и горизонтально взаимосвязаны друг с другом.  

Технологическое развитие – это процесс, который в значительной степени зависит от выбора 
конкретных вариантов технологических изменений. Кроме того, новые технологии тесно взаимоувя-
заны с пространством, в котором происходят технологические изменения. Таким образом, техноло-
гические изменения в значительной степени зависят от тех социальных отношений, которые форми-
руются в процессе производства и потребления товаров. Не является секретом тот факт, что отноше-
ние к товарам, которые созданы с применением новых технологий со стороны потенциальных потре-
бителей, далеко не во всех случаях является однозначно положительным.  

Технологическое развитие в значительной степени зависит от социально-экономической ситуа-
ции в стране и регионе, где происходят данные изменения. В настоящее время необходимо вести речь 
о пространственных инновационных системах, о причинах, которые позитивно или негативно влияют 
на разработку новых технологий, и их быстром внедрении в производство. Кроме того, следует учи-
тывать и тот факт, что технологические новшества могут перемешаться в пространстве. Именно об 
этом ведут речь в своей работе P. Oinas и E.J. Malecki [1. P. 10]. 

Действительно, общепринятой является трактовка инновационных систем в привязке к кон-
кретной территории: страна или регион. P. Oinas и E.J. Malecki утверждают, что «инновационные 
системы возникают в пространстве различными способами, демонстрируя чрезвычайное разнообра-
зие конфигураций. Возникнув в одном месте, впоследствии они могут перешагнуть локальные, ре-
гиональные и даже государственные границы. Техническая эволюция происходит через процессы 
взаимодействия между элементами национальных, субнациональных и транснациональных иннова-
ционных систем» [2. P. 102]. 
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Каждая из этих систем может принимать самое активное участие в разработке и внедрении ин-
новаций. В то же время все эти системы пребывают в разной степени готовности к восприятию инно-
ваций. Поэтому при рассмотрении пространственных инновационных систем в обязательном порядке 
необходимо учитывать: во-первых, внешние связи каждого из субъектов инновационной деятельно-
сти; во-вторых, значимость каждого из участников этих процессов с точки зрения временных пара-
метров, то есть насколько долго этот субъект оказывает решающее воздействие на инновационные 
процессы. Следует помнить, что инновационные системы представляют собой чрезвычайно сложные 
по своей организации конгломераты, где достаточно трудно, иногда невозможно проследить все при-
чинно-следственные связи между участниками. 

Как известно, технология – это способ изготовления каких-то товаров или услуг, где тесно 
взаимоувязаны друг с другом производство, время и пространство. Внутри каждого кластера в какой-
либо отрасли активность каждого из участников координируется путем создания сложной системы 
достаточно прочных связей. Например, в автомобильной промышленности это производство метал-
лов, пластмасс, резины, электроники. Еще более сложная система была сформирована в авиационной 
промышленности. Это находит свое подтверждение в том факте, что в настоящее время существует 
только два крупных мировых производителя больших пассажирских самолетов: в США и Западной 
Европе. Эти кластеры представляют собой взаимно связанные и взаимно развивающиеся технологи-
ческие системы, основанные на производстве и использовании новых технологий. Данные техноло-
гические системы могут быть локальными, региональными, мультинациональными в зависимости от 
особенностей и размеров включаемых в эти системы элементов. 

Динамика развития технологических систем была рассмотрена G. Dosi, который предложил ис-
пользовать понятие «технологические траектории». По его мнению, это позволит более точно оцени-
вать динамику изменений в технологических системах [3]. По мнению G. Dosi, технологическая тра-
ектория – это вариант нормального развития, конечная цель которого заключается в решении каких-
либо проблем на основе технологической парадигмы. Технологическая парадигма определяется как 
«направления технического развития, которыми следует идти и тех, которыми следует пренебрегать» 
[3. P. 152]. Здесь особо необходимо отметить, что ни траектории, ни парадигмы не могут быть точно 
заданными на какой-то определенный отрезок времени. Ситуация может резко и неожиданно изме-
ниться, и тогда надо успеть отказаться от старых вариантов развития и сформировать новые.  

P. Oinas и E.J. Malecki особо оговаривают возможность возникновения новых технологий, что 
приводит к невозможности дальнейшего эффективного развития технологических систем в рамках 
траектории, которая была сформирована до этих инноваций [2. P. 105]. Можно сделать вывод, что 
длительность временного периода, в течение которого будет задана та или иная технологическая тра-
ектория, зависит от появления инноваций. 

Во многих случаях появление инноваций предсказать заранее невозможно. О непредсказуемо-
сти возникновения технологических изменений говорит в своих работах R.R. Nelson [4]. Здесь следу-
ет отметить весьма интересные работы о цикличности открытий [5-7]. Во всех этих работах (с не-
большими различиями) предлагается следующая последовательность периодов развития технологи-
ческих циклов: 

– возникновение вариативности в условиях технологической непрерывности; 
– консолидация как результат конкуренции между различными проектами; 
– выбор лучшего проекта и определение возможностей его применения; 
– замедление развития (вполне естественный и предсказуемый вариант), в некоторых случаях 

дифференциация проекта по новым направлениям. 
В течение какого-то периода времени технологические траектории соответствуют данному 

циклу. Здесь необходимо отметить, что изменения в одном из элементов технологической системы 
приводит к изменению всей системы. Наиболее часто встречается вариант, когда появление и усвое-
ние новых знаний приводит к каким-то технологическим изменениям.  

Однако рано или поздно технологическая траектория подвергается существенным изменениям, 
в некоторых случаях эти изменения могут носить принципиальный стратегический характер. Причи-
нами таких изменений выступают инновации. В этом случае вполне реальным может быть вариант, 
когда лидерство от одной региональной или национальной инновационной системы перейдет к дру-
гой системе.  
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Например, в начале ХХ в. наиболее развитой в технологическом отношении страной была Гер-
мания. Однако поражения страны в двух Мировых войнах принципиально изменили ситуацию. Ли-
дерство перешло к США. Во второй половине ХХ в. в ряде отраслей и разработок стали проявлять 
большую активность азиатские страны. Вполне возможно, что в обозримом будущем ситуация снова 
изменится и в качестве лидера будет выступать Китай. Базой для такого вывода является информация 
о принципиальных изменениях, которые были внесены в систему образования этой страны. Руково-
дство страны ясно дает понять, что именно уровень усвоения знаний и способность их применения на 
практике позволят Китаю удержать позиции одного из лидеров мирового экономического развития 
на достаточно длительный срок.  

Можно сделать вывод, что никакая инновационная система не должна восприниматься в жест-
кой увязке к какой-то территории или стране. В настоящее время невозможно составить точное пред-
ставление о технологическом прогрессе, если рассматривать развитие ситуации применительно толь-
ко к одной инновационной системе. Наоборот, развитие технологической системы в современных 
условиях является комплексным результатом сотрудничества и развития всех составных компонен-
тов системы как в пространстве, так и во времени [8]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы 
Во-первых, вполне вероятной является ситуация, когда развитие технологической системы 

происходит одновременно на различных территориальных площадках. В этом случае изменение ком-
понентов такой системы определяется территориальными и национальными особенностями в разде-
лении труда. Здесь в качестве примера можно назвать разработку и производство самолетов для гра-
жданской авиации Airbus, которые были рассредоточены по нескольким странам Западной Европы. 

Во-вторых, перемещение технологий в пространстве и времени, что определяется «потоками» 
знаний между субъектами, занятыми в технологических разработках. Выполнение данного условия 
необходимо для ускорения процесса технологических разработок и получения желаемого результата. 

Регионы и страны, принимающие участие в технологических разработках, дополняют друг дру-
га. При этом вполне реальной может быть ситуация, когда какой-то из регионов узко специализиру-
ется на решении каких-то технологических проблем.  

Следует согласиться с мнением Oinas P. и Malecki E.J., которые предлагают следующую клас-
сификацию регионов с точки зрения их участия в технологических инновациях. 

Первый вариант. Это регионы, которые можно назвать «истинными инноваторами». Здесь 
осуществляются абсолютно новые технологические разработки. Возможны два варианта функциони-
рования подобных регионов: либо разработка всех стадий инновационного цикла, либо передача ка-
кой-то части инновационных разработок в другие регионы, которые в состоянии воспринять и на 
практике реализовать новые возможности. Каноническими примерами таких регионов можно заввать 
Силиконовую долину в США, Пинанг в Малайзии или Сингапур [9; 10]. Главная отличительная осо-
бенность подобных регионов – это способность воспринимать информацию, дальнейшее использова-
ние которой может привести к созданию инноваций. Конечный результат – создание принципиально 
новых товаров.  

Второй вариант. «Регионы-приспособители». Главная задача, которую приходится решать ре-
гионам подобного типа, – это обеспечение возможностей для постоянных положительных изменений. 
При благоприятном варианте развития ситуации такие регионы могут перейти на качественно иной 
уровень, то есть стать регионами-инноваторами. Способность воспринимать инновационный опыт 
соседей (даже по варианту обычного копирования достижений) является одним из условий качест-
венного развития [11-13]. Классическими примерами регионов такого типа являются страны Юго-
Восточной Азии и Китай. Быстрое развитие таких регионов объясняется значительными объемами 
прямых иностранных инвестиций, дешевой рабочей силой и жесткой государственной политикой, 
направленной на поддержку таких регионов.  

Третий вариант. «Заимствующие регионы». Сюда относятся регионы, которые фактически не 
занимаются инновациями, это системы, которые, по своей сути, представляют пример не реальных 
инновационных, а имитирующих инновации систем. Отличительной характеристикой подобных ре-
гионов выступает стратегия заимствования. Эти регионы еще в состоянии импортировать и исполь-
зовать достаточно «свежие» технологические решения из боле развитых регионов, но сами уже или 
еще не в состоянии разработать новые конечные продукты или комплектующие. Процесс обучения 
здесь базируется на изучении и подражании чужим технологиям. Субъекты, которые заняты в подоб-
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ных имитационных системах, не в состоянии самостоятельно внести в готовый продукт других фирм-
производителей никаких принципиальных изменений или улучшений [15]. Такие регионы могут быть 
составными элементами инновационных систем, но выступать в качестве инновационной системы 
самостоятельно они не могут. К региону данного типа можно отнести большинство стран Восточной 
Европы, и Россия, к нашему глубокому сожалению, не является здесь исключением.  

Эти различные по своей инновационной сути регионы могут либо поддерживать свой статус, 
либо развивать свои способности к восприятию и производству инноваций. Здесь особо следует под-
черкнуть стратегическую роль интеллектуальной составляющей развития инновационных регионов. 
Речь идет о состоянии системы образования, ее способности осуществлять подготовку специалистов, 
которые не только обладают необходимым объемом знаний, но и способны к сбору и анализу разно-
образной информации. Все это необходимо для адекватного восприятия инноваций, которые могут 
принципиально изменить систему, в которой эти люди работают и живут.  

Регионы, в которых функционируют «истинные инноваторы», могут быть как диверсифициро-
ванного, так и специализированного типа. Однако излишний уклон в сторону специализации может 
спровоцировать появление и развитие ситуации, когда станут невозможными или неэффективными 
инновационные разработки и хозяйственные связи с другими отраслями или регионами.  

Главный козырь «регионов-приспособителей» – это способность к эффективному восприятию 
новых компетенций именно благодаря высокому уровню диверсификации, что позволяет обеспечить 
быстрое и комплексное восприятие технологических инноваций.  

«Заимствующие регионы» могут позиционировать себя как инновационные только с точки зре-
ния организации производственного процесса. Для подавляющего большинства этих регионов не на-
ходит своего эффективного решения проблема обеспечения разработки собственных инноваций. 

Р. Oinas и E.J. Malecki предлагают собственную типологию региональных инновационных сис-
тем [2] (см. табл.). 

 
Типология технологий инновационных систем  

 

Характер региона Секторальная диверсификация Секторальная специализация 
«Истинные инноваторы» 

(регионы передовых технологий) 
«Регионы-звезды» 

(Силиконовая долина) 
«Регионы-метеоры» 

(Глазго, XVIII в.; 
Детройт первой половины ХХ в.) 

«Регионы-приспособители» 
(относительно высокий уровень 
диверсификации компетенции) 

«Регионы-лампы» 
(Тайвань, Синьчжоу) 

«Регионы-прожектора» 
(Бангалор, Индия) 

«Заимствующие регионы» 
(компетенции, ориентированные 

на производство) 

«Регионы-люстры» 
(Бангкок, Таиланд) 

«Регионы-свечи» 
(Дунгуань, Китай) 

 
«Регионы-звезды» выступает в качестве стратегических ориентиров, их инновации придают 

менее развитым регионам дополнительный стимул для поступательного движения вперед. Для этих 
регионов характерным является наличие очень сложной системы функциональных связей, что позво-
ляет им отслеживать появление перспективных разработок в других регионах. 

«Регионы-метеоры» эффективно развиваются до тех пор, пока они могут использовать свои 
стартовые преимущества от какой-то инновации. Здесь наиболее характерным является пример Дет-
ройта – автомобильной столицы США, когда город и регион наиболее бурно развивались до тех пор, 
пока не появились реальные конкуренты в других странах. После этого развитие данного региона на-
чинает испытывать явные трудности в своем развитии. Современный Детройт – наглядный пример 
бывшего лидера, который растерял все свои конкурентные преимущества.  

«Регионы-лампы» включают в свой состав субъекты с достаточно высоким уровнем компетен-
ции по различным направлениям деятельности, каждый из которых пытается установить хозяйствен-
ные связи с разработчиками инноваций за пределами региона. Например, Синьчжу является центром 
полупроводниковой и компьютерной промышленности Тайваня. Научный парк Синьчжу объединяет 
более 360 компаний, включая TSMC, Philips, United Microelectronics Corporation, Holtek, AU 
Optronics, Epistar. Технопарк в Синьчжу стал основной площадкой для модернизации тайваньской 
экономики, серьезно пострадавшей в результате двух нефтяных кризисов второй половины ХХ века. 
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В лучшие годы на этот технопарк приходилось до 15 % всей товарной продукции, произведенной на 
острове. На Тайване создали такую систему взаимоотношений между научным и деловым сообщест-
вом, которая активно поощряла практические исследования и сразу отсекала бесперспективные  
с точки зрения рынка разработки. Научные сотрудники нередко сами переходили на работу в создан-
ные на основе их разработок предприятия. Однако сегодня тайваньские технопарки стали заложни-
ками породившей их системы. Чтобы выйти на принципиально иной уровень, необходимо радикаль-
но изменить принципы их формирования и управления. В обозримом будущем тайваньские техно-
парки останутся площадкой для практической реализации и «доводки до ума» американских и япон-
ских инноваций и технологий [19]. 

«Регионы-прожектора» принимают участие в инновационных процессах, используя развитые 
внешние связи. Причем инновации не являются основным видом их деятельности. Благодаря высо-
кому уровню компетенций эти регионы очень хорошо воспринимают даже небольшие улучшения в 
области НИОКР. В настоящее время Бангалор стал местным ИТ-центром для Microsoft, Cisco Systems 
и других крупных корпораций. Это было дополнением к перенесению бесчисленных call-центров из 
Америки в Индию [20]. 

«Регионы-люстры». Здесь размещено множество самых различных производств, однако каж-
дый из секторов развивается самостоятельно, т. е. секторы крайне слабо взаимодействуют друг с дру-
гом. При этом сохраняются относительно прочные хозяйственные связи с заграничными предпри-
ятиями и разработчиками инноваций.  

«Регионы-свечи» могут функционировать достаточно эффективно до тех пор, пока их весьма 
простые, в некоторых случаях примитивные возможности используются внешними клиентами. Ре-
альных инноваций нет, имеет место простое подражание каким-то образцам. Кстати, даже для этого 
необходимо создать систему передачи знаний от разработчика инновации до фирмы, которая ее ис-
пользует в производстве.  

В качестве характерного примера можно назвать город Дунгуань, расположенный в китайской 
провинции Гуандун. В 2008 г. объем производства Дунгуаня достиг 370,25 млрд долл. Он стал треть-
им экспортером в Китае, после Шанхая и Шэньчжэня. В городе расположено более 20 000 промыш-
ленных предприятий, которые производят до 60 000 видов продукции. Помимо электроники в Дун-
гуане производят различное оборудование, текстиль и одежду, мебель и обувь. Основную долю ино-
странных инвестиций в город обеспечили тайваньские предприятия. Однако из-за мирового финансо-
вого кризиса в 2008 г. объемы международной торговли региона выросли всего на 6 %, достигнув 
113,3 млрд долл., в то время как в предыдущие годы темпы прироста достигали 27 %. Больше других 
пострадала обрабатывающая промышленность. Администрация города пытается привлечь иностран-
ные инвестиции в регион. Для этого муниципалитет активно инвестирует в высшее и среднее образо-
вание населения [21]. 

Для локальных и региональных инновационных систем характерно наличие двух эффектов: 
– эффект близости – это снижение цен за счет более быстрого распространения информации, 

создание системы личных контактов, снижение затрат на сбор информации и обмен знаниями [22]; 
– эффект социализации – это эффекты, связанные с коллективным обучением, сотрудничеством 

и снижением рисков. 
Эти процессы распространяются за пределы двухсторонних межфирменных отношений  

и включают в свой состав межличностные отношения между руководителями и сотрудниками фирм, 
а также научно-исследовательские организации и образовательные учреждения.  
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N.P. Shamaeva 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND REGIONAL INNOVATION SYSTEMS FORMATION 
 
The article deals with the process of technological development in terms of the formation of regional innovation sys-
tems. It is alleged that at the present time, this process is not limited by territorial boundaries. Modern technological 
development is a process in which all participants engaged (manufacturing plants, research organizations, higher educa-
tion institutions) are vertically and horizontally interconnected with each other. It is proved that new technologies are 
closely interrelated with the space in which these changes occur. Thus, technological changes largely depend on the 
social relationships that are formed during the production and consumption of goods. Each innovative system takes an 
active part in developing and implementing innovations. At the same time these systems are in varying degrees of 
readiness to accept innovation. Therefore, when considering the spatial innovation systems we should necessarily con-
sider the following: first, the external relations of each of the subjects of innovation; secondly, the importance of each of 
the participants in these processes in terms of timing. Keep in mind that innovation systems are extremely complex 
conglomerates where it is sufficiently difficult, sometimes impossible to trace all the causal relationships between the 
parties. It is noted that local and regional innovation systems are characterized by the presence of two effects: the prox-
imity effect and the effect of socialization. These processes extend beyond bilateral inter-company relations and include 
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membership interpersonal relationships between managers and employees, as well as research organizations and educa-
tional institutions. 
 
Keywords: innovative system, cluster, region, technological advances, technological trajectory, proximity effect, effect 
of socialization. 
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