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В настоящее время инновации пронизывают практически полностью каждый производственно-
хозяйствующий субъект и лежат в основе обеспечения его конкурентоспособности и устойчивого 
развития в стратегической перспективе. Вместе с тем интегрированность предприятий и организаций 
в единое пространство связей и взаимодействий различного рода, в том числе с объектами, ресурсами, 
возможностями и органами территории их локализации, предполагает необходимость формирования 
оптимальной системы функционирования на базе экосистем. Поскольку одной из основных функций 
инновационных экосистем является реализация ресурсного обеспечения инновационных процессов 
(в том числе и в финансовом аспекте) в статье представлены модель поддержки создания инноваций 
и их распространения на основе партнерского банкинга и инновационного государственно-частного 
партнерства, место партнерского банкинга в реализации мероприятий по созданию инновационных 
продуктов, услуг и их коммерциализации, а также возможности обеспечения инновационной 
деятельности с использованием партнерского банкинга. 
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Currently, innovations permeate almost completely every industrial and economic entity. They are the 
basis for ensuring its competitiveness and sustainable development in a strategic perspective. At the same 
time, the integration of enterprises and organizations into a single space of connections and interactions of 
various kinds, including with objects, resources, capabilities of their localization territory, implies the need 
to form an optimal system of functioning on the basis of ecosystems. Since one of innovation ecosystems 
main functions is the implementation of resource support for innovation processes (including in the financial 
aspect), the article presents a model for supporting the creation of innovations and their dissemination 
based on partner banking and innovative public-private partnership, the place of partner banking in the 
implementation of measures to create innovative products, services and their commercialization, and there 
are also opportunities to ensure innovative activities using partner banking.

Интегрированность отдельных про-
изводственно-хозяйственных субъектов, 
социально-экономических связей, а так-
же стратегических задач территории их 
локализации в единое пространство 
предполагают необходимость формиро-
вания оптимальной и сбалансированной 
системы их функционирования [1, 2]. Со-
держание, направленность и интенсив-
ность процессов, происходящих в этот 
период в сфере производства, экономи-
ки, науки и инноваций, их последствия, 
обусловливают необходимость регу-

лярного, специально организованного 
мониторинга за динамикой ситуации 
в данной сфере и определяющими ее 
факторами [3]. На основе анализа миро-
вых подходов, концепций построения 
региональной инновационной системы 
в РФ [4, 5], а также исследований прак-
тического опыта можно отметить, что 
текущая ситуация в области управлении 
инновационными процессами не спо-
собствует снижению дифференциации 
социально-экономического развития 
субъектов страны, а заимствование опы-
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та других субъектов при управлении 
инновационной деятельностью не гаран-
тирует получения ожидаемых результа-
тов. Достижение стратегических целей 
устойчивого развития субъектов РФ 
и функционирующих на их территории 
отдельных предприятий и организаций 
не предоставляется возможным без ком-
плексного совершенствования всех эле-
ментов инновационной инфраструктуры 
и принципов реализации данных процес-
сов, без формирования инновационных 
экосистем (ИнЭС), которые являются 
вполне естественной реакцией произ-
водственно-хозяйственной и социальной 
системы на современные трансформации 
внешних условий, изменений самих субъ-
ектов, открывающиеся новые вызовы 
и угрозы [6, 7]. Высокий динамизм изме-
нений среды и сами субъектов производ-
ственно-хозяйственной деятельности де-
лает актуальными задачи развития самой 
инновационной экосистемы в контексте 
взаимодействия с контрагентами раз-
личного рода и потребителями (от изме-
нений их потребностей) с учетом транс-
формаций всех элементов ее структуры 
и прогноза их изменений под влиянием 
внешних факторов (ВФ). Цифровизация 
экономики, развитие информационно-
коммуникационных средств и методов 
обмена данными и совместной работы 
оказывает сейчас значительное влияние 
на все субъекты производственно-хозяй-
ственной деятельности, их характеристи-
ки и связи, как в области потребления, 
так и производства товаров, оказания 
услуг. Возрастает значение и роль вре-
менного фактора, при снижении значи-
мости территориальной удаленности. 
Глобализация привела к быстрому пере-
мещению капитала, информации, техно-
логий, человеческих ресурсов и других 
важнейших инновационных элементов. 
На основе описанных предпосылок мож-
но отметить, что в настоящее время од-
ной из приоритетных задач выделяется 
обеспечение стабильных условий эф-
фективного развития процессов созда-
ния, трансферта наукоемких технологий 
и их коммерциализации, в зависимости 
от специфики региональной модели раз-
вития инноваций. Активная практика 
реализации программ по импортозаме-
щению побуждают отдельные предпри-
ятия промышленности и сферы услуг ак-

тивнее искать пути перехода на иннова-
ционные принципы развития, опираясь 
на разработку и внедрение инноваций 
во всех сферах функционирования [8].

Инновационная экосистема форми-
руется для предоставления широкому 
кругу потребителей комплексного под-
хода к созданию персонифицированного 
инновационного продукта, услуг и мас-
совой диффузии инновационного опыта. 
В соответствии со спецификой современ-
ных условий хозяйствования, определяю-
щих основных потребителей инноваци-
онной продукции (ПИП) и поставщиков 
экосистемы, их потребности, характери-
стики и взаимосвязи и взаимозависимо-
сти, а также мировых целей устойчивого 
развития и национальных стратегических 
интересов, а также исходя из особенно-
стей самой природы инноваций можно 
выделить такие их типы: территориаль-
ные (географические), вертикальные (от-
раслевые), горизонтальные. Последние 
в свою очередь делятся на продуктовые, 
ориентированные на используются в раз-
ных отраслях (например, устройства для 
энергосбережения, типы двигателей); 
функциональные (или процессные), ко-
торые используются в разных отраслях, 
но направлены на улучшение одного 
из бизнес-процессов (организационного, 
маркетингового, финансового) [9].

 Важно подчеркнуть не статичный 
характер создания и функционирования 
экосистем, а необходимость сочетания 
пространственного и динамического 
взгляда на управление ими. В тоже время 
без идентификации инструментов выбора 
их стратегических ценностных ориенти-
ров, формулировки целей и инструментов 
по их достижению они не могу функци-
онировать, в связи с тем, что имеющие-
ся ресурсы всегда ограничены по своей 
природе, финансовые, информационные 
и денежные потоки между отдельными 
субъектами разнонаправленны и отме-
чается актуальная потребность в их кон-
солидации для выполнения современ-
ных инновационных проектов, которые 
в свою очередь все больше усложняются 
и требуют скорейшей реализации. Выбор 
приоритетного направления развития ин-
новационных экосистем необходим для 
обеспечения целевого характера и опти-
мального распределения ограниченных 
ресурсов. 
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Рис. 1. Модель выбора стратегического направления развития инновационной экосистемы

Разработать стратегию развития ин-
новационной экосистемы – значит опре-
делить общие направления развития для 
достижения долговременных конкурент-
ных преимуществ и других корпоратив-
ных целей.

В рамках реализации стратегий, на-
правленных на устойчивое развитие 
отдельных элементов системы и всего 
формирования в целом, необходимо на-
правлять внимание на идентификацию 
и стимулирование роста, наращения 
и трансформации ее ключевых «пита-
тельных» компонентов – взаимодопол-
няющих, действующих в едином потоке 
соразвития и конкурентного партнер-
ства отдельных субъектов цепочек соз-
дания стоимости. Модель выбора стра-
тегического направления развития ин-
новационной экосистемы, нацеленная 
на взаимоувязку и координацию дея-
тельности отдельных элементов в це-
лях увеличения эффектов от системы 
в целом представлена на рисунке 1. Она 
предоставляет собой аналитический ин-
струмент, позволяющий на основе оцен-
ки и анализа собственного потенциала, 
взаимосвязей между различными аспек-
тами, изменений внешних факторов 
и процессами внутри системы, которые 
объединяют предприятия для создания 

экологической, экономической и со-
циальной ценности, степеней влияния 
и периода отдачи от создаваемых ново-
введений, а также степени концентра-
ции в национальном и территориальном 
аспектах, реализовать инновационные 
идеи и предложения в продукты для ко-
нечного потребления и последующего 
тиражирования удачных практик.

Стратегия развития инновационной 
экосистемы рассматривается как дол-
госрочное качественно определенное 
направление ее развития, касающееся 
сфер, средств и формы ее деятельно-
сти, системы взаимоотношений внутри, 
а также ее позиции в среде внешних 
факторов, приводящее экосистему к ее 
целям. Поскольку инновационные эко-
системы представляют собой естествен-
ную реакцию рынка, его производствен-
но-хозяйственных механизмов, социаль-
ных и культурных изменений общества 
на современную трансформацию среды 
и их самих, вызовы и угрозы, с которыми 
каждому из них приходит столкнуться 
важным этапом является анализ и оцен-
ка не только текущего, но и прогноз-
ного характера потребностей. Выводы 
по исследованию изменений основных 
показателей реализации инновацион-
ных процессов в российской практике 
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в зависимости от структуры экономиче-
ской деятельности региона [10, 11] по-
зволяют говорить о сильной зависимо-
сти восприимчивости результативности 
инновационной деятельности от различ-
ного рода воздействий. Это требует уче-
та данных особенностей при принятии 
управленческих решений в области ин-
новационного развития регионов и про-
изводственно-хозяйственной деятель-
ности как субъектов РФ в целом, так 
и отдельных единиц на их территории.

Также важно отметить ту роль, ко-
торую в современных производствен-
но-хозяйственных процессах играют 
знания, в рассматриваемом аспекте 
лежащие в основе формирования ин-
новационного потока. Информация 
о создании и регистрации результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) 
может рассматриваться в качестве стра-
тегического ресурса устойчивого разви-
тия отдельных субъектов и экономики 
регионов в целом. Это требует анализа 
патентно-лицензионной информации 
в разрезе числа патентов и времени их 
создания, что позволит оценить потен-
циал рынка и его динамику. 

Для оптимального преодоления опи-
санных противоречий при обеспечении 
реализации приоритетных задач в обла-
сти инновационного развития предла-
гается интегрировать в инновационные 
экосистемы механизмы государствен-
ного частного партнерства (ГЧП) [12], 
сделав акцент на оптимизацию струк-
туры собственности и средств про-
изводства, ее максимально сбалан-
сированную задействованность и за-
груженность, обновление критически 
важных инфраструктурных объектов, 
при сокращении первоначальных за-
трат на создание, возведение, а также 
разделение рисков стартовых вложе-
ний при реализации инноваций. Госу-
дарственно-частное партнерство как 
долгосрочное взаимовыгодное сотруд-
ничество публичного и частного пар-
тнеров в области инновационного раз-
вития представляет достаточно широ-
кие возможности, раскрывая потенциал 
нефинансовых источников, покрываю-
щих достаточно существенные статьи 
затрат нового проекта, разделяя риски 
и существенно сокращая сроки созда-
ния и тиражирования нововведений. 

Среди форм ГЧП применительно к ин-
новационной деятельности наиболее 
предпочтительными представляются: 
контракт жизненного цикла, совмест-
ные предприятия для создания и управ-
ления объектами инфраструктуры, кон-
цессионные соглашения и соглашения 
о разделе продукции. 

Также предлагается вовлекать ин-
вестиции на принципах партнерского 
банкинга, который до настоящего вре-
мени рассматривался главным образом 
в аспекте только финансовых операций 
и продуктов, но имеет также потенци-
ал и предпосылки быть стратегически 
важным инструментом поддержки всех 
этапов обеспечения создания и тиражи-
рования инноваций [13]. Модель инте-
грации указанных принципов и меха-
низмов во взаимодействие инновацион-
ных экосистем с основными субъектами 
представлена на рисунке 2. 

Тесная сочлененность и взаимосвязь 
поставщиков и потребителей в рамках 
реализации инновационных процес-
сов позволяет функционировать им как 
единому живому организму, конкурируя 
в рамках одних этапов и выступая как 
партнеры в других. Задачи по коорди-
нированию и управлению оптимальным 
осуществлением этой деятельности ле-
жат на инновационной экосистеме, не-
прерывно мониторящей и анализиру-
ющей как потребности в инновациях, 
так и имеющиеся ресурсы и способ-
ности отдельных производственно-хо-
зяйственных субъектов, а также потен-
циально возможные направления раз-
вития этих двух групп участников вза-
имодействия для поддержки создания 
и модернизации продуктов, процессов, 
работ и услуг других субъектов в целях 
оптимального удовлетворения этих по-
требностей. Важно отметить скорость 
и персонифицированность предложе-
ния инновационной экосистемы по под-
держке каждой из сторон, а также воз-
можности получения комплексного со-
провождения в одном месте. Это позво-
ляет существенно экономить временные 
и другие виды ресурсов при переходе 
от идеи к ее коммерческой реализации, 
что критически важно для инноваци-
онной деятельности, где факторы вре-
мени и затрат напрямую влияют на их 
эффективность [14]. 
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Рис. 2. Модель реализации функции ресурсного обеспечения функционирования инновационных 
экосистем

Примечание: использованы следующие обозначения стрелок: 1 – материально-
техническая составляющая; 2 – финансирование

Рис. 3. Место партнерского банкинга в реализации мероприятий по созданию инновационных 
продуктов, услуг (ИП) и их коммерциализации
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Рис. 4. Возможности обеспечения инновационной деятельности с использованием партнерского 
банкинга

Примечание: использованы следующие обозначения стрелок: 1 – денежный по-
ток от реализации процесса; 2 – дивиденды

На инновационных экосистемах так-
же лежит функция ресурсного обеспе-
чения данных процессов (в том числе 
и в финансовом аспекте), которая в пред-
ставленной модели реализуется посред-
ством включения принципов и элемен-
тов партнерского банкинга, а также 
возможностей инфраструктурного раз-
вития на основе инновационного госу-
дарственно-частного партнерства.

На рисунке 3 представлено место 
партнерского банкинга в инновацион-
ной экосистеме как способствующее ее 
укреплению в качестве комплексного 
интеграционного образования механиз-
му, реализующему тесную сочленен-
ность финансового и реального сектора, 
посредством увязки зависимости уров-

ня доходности финансовой деятельно-
сти от эффективности инновационного 
проекта. 

Реализация стратегий в области инно-
вационного развития отдельных хозяй-
ствующих субъектов и регионов их ло-
кализации на базе экосистем невозможна 
без тесной взаимосвязи интересов от-
дельных участников с приоритетами раз-
вития государства в области научно-тех-
нологического развития, которое охваты-
вает широкий круг направлений работы: 
поддержка инициативных приоритетных 
исследований и разработок, содержание 
уникальных объектов опытно-экспери-
ментальной базы, формирование госза-
каза и финансирование академического 
сектора, реализация которых в настоя-
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щее время сталкивается с рядом труд-
ностей [15, 16]. Одной из таких преград, 
особенно остро проявляющейся в сопо-
ставлении с другими странами лидерами 
инновационного развития, отмечается 
превалирование бюджетного финансиро-
вания в данной области и вытекающие 
проблемы, связанные с его ограниченно-
стью, длительностью в привлечении зна-
чительных прямых бюджетных средств, 
сложностью их получения и приоритет-
ности на консервативных по уровню 
риска вариантах проектов [17]. Суще-
ствующие источники внебюджетного 
финансирования хотя и направлены 
на поддержку более рискованных инно-
вационных идей и предложений, но так-
же достаточно традиционные в выборе 
проектов с быстрым сроком окупаемо-
сти. Поддержка проектов, носящих стра-
тегический характер, за счет не только 
бюджетных источников, а в том числе 
привлечения иностранных инвестиций 
в условиях санкционных ограничений, 
нашла реализацию в набирающей сейчас 
все большую популярность такая форме 
финансовой поддержки реализации про-
ектов как партнерский банкинг. Помимо 
предоставляемых им возможностей не-
посредственного получения финансовых 
средств среди его преимуществ можно 

выделить разделение рисков и создание 
дополнительных инфраструктурных 
возможностей для быстрого наращения 
производственных мощностей и тиражи-
рования успешных инноваций. Устойчи-
вость к кризисным проявлениям, скоор-
динированный подход к развитию всех 
участников инновационных процессов 
на основе расширения инвестиционных 
возможностей (целей) широкого круга 
инвесторов, ориентация на потребности 
реального производственного сектора 
делают партнерский банкинг ключевым 
и неотъемлемым элементом инновацион-
ных экосистем. 

На рисунке 4 представлены основные 
возможности обеспечения инновацион-
ной деятельности с использованием пар-
тнерского банкинга. При реализации ме-
ханизма применительно к инновацион-
ной деятельности необходимо отметить 
направление, связанное с объектами 
интеллектуальной деятельности, разгра-
ничениями прав на них, возможностями 
их использования для получения дохода, 
стратегического контроля и управления. 

Реализация представленных инстру-
ментов по обеспечению реализации ин-
новационных процессов в рамках экоси-
стем опирается на выполнение следую-
щего критерия:

,

где ,

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( )

T
I J Kji k

t t ti 1 j 1 k 1
t 1

C tC t C tC T
1 r 1 r 1 r∑ = = =

=

 
= + +  − − − 
∑ ∑ ∑ ∑

. 

Данный критерий выполняется при 
существовании следующих естествен-
ных ограничений:

;

;

,

где  – затраты (вложения), 
в том числе текущие вложения на i-ый 
элемент ИнЭС в период времени t; I – 

число элемент ИнЭС;  – затраты 
(вложения) в j-ый инновационный биз-
нес-проект в период времени t; J – чис-
ло инновационных бизнес-проектов; 

 – затраты (вложения) в k-ого 
потребителя инновационной продук-
ции в период времени t; K – число ор-
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ганизаций – потребителей инноваци-

онной продукции;  – совокуп-
ный эффект от этапа T развития ИнЭС; 

( )C T∑  – суммарные затраты на этапе T; 

( )lB t  – изменение цены акций (доли 
в капитале) l-й организации в период t; 
L – число участников инновационных 
процессов;  – дивиденды от m– й 
организации в период t; M – число ор-
ганизаций, выплачивающих дивиденды; 

 – эффект для государства n-ого 
вида; N – число возможных эффектов; 

r – ставка дисконтирования;  – 
максимально допустимые затраты i-ого 
типа на ИнЭС в период времени t . 

При этом  могут быть не свя-
заны с конкретным , а способ-
ствовать формированию инновационно-
го потенциала, в том числе восприимчи-
вости к инновациям (снижение сопро-
тивления изменениям).

Таким образом, потребности про-
мышленного производства и других 
субъектов производственно-хозяйствен-
ной деятельности на современном этапе 
находятся в непрерывной трансформа-
ции на основе инноваций. Непрерыв-
но увеличиваются скорость и объемы 
информации о их ресурсах, способно-
стях, возможностях и угрозах внешней 
среды, растет роль инноваций. Каждый 
из субъектов производственно-хозяй-
ственной деятельности изолированно 
уже не способен полностью и эффектив-
но удовлетворять данные потребности, 
требуется поддержка и взаимодействие 
на различных уровнях и характера. Ин-
тегрированность в единое пространство 

производственно-хозяйственных и соци-
ально-экономических связей субъектов 
с учетом территории локализации пред-
полагает необходимость формирования 
оптимальной системы их функциониро-
вания, которая в настоящее время может 
быть реализована на базе инновацион-
ных экосистем, которые представляют 
собой интегрированную форму функци-
онирования сетевой структуры, направ-
ленной на создание устойчивых ценно-
стей отдельных участников интеграции 
и всей системы в целом посредством 
коволюционного партнерства и взаимо-
дополняемости ее отдельных элементов, 
действующих как конкурентные партне-
ры в рамках их многомерного взаимодей-
ствия по выявлению, реализации и мак-
симизации эффектов. Представленные 
в исследовании модели и инструменты 
определяют роль и место форм обеспе-
чения реализации инновационных про-
цессов на современном этапе, а также 
описывают механизм функционирова-
ния процессов непрерывной реализа-
ции инноваций. Поскольку инноваци-
онные экосистемы реализуют функции 
ресурсного обеспечения инновационных 
процессов (в том числе и в финансовом 
аспекте) в статье представлены модели 
поддержки создания инноваций и их 
распространения на основе партнерско-
го банкинга и инновационного государ-
ственно-частного партнерства. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке «Совета по грантам Пре-
зидента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук» 
по проекту МК-4087.2021.2.
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