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На сегодняшний день инновационное развитие становится наиболее важным 
элементом социально-экономического развития стран и регионов. Рост экономик 
США, ЕС, Японии, Китая, Индии во многом обусловлен развитием наукоемких отрас-
лей, разработкой и внедрением инноваций. Опыт экономически развитых стран пока-
зывает, что победителем в борьбе за потребителя оказывается тот, кто строит свою 
деятельность преимущественно на основе инновационного подхода и главной целью 
стратегического плана ставит разработку новых товаров и услуг [3]. Отставание в ин-
новационном развитии снижает конкурентоспособность национальных экономик, по-
вышает их уязвимость от возможных факторов нестабильности мировых рынков. 

Инновационная деятельность в Республике Беларусь имеет сильные стороны, 
но в целом уступает передовым странам. Для современной Беларуси путь инноваци-
онного развития является единственно верным. Это обстоятельство рассматривается 
на государственном уровне: принят ряд соответствующих законодательных актов.  
В целях создания необходимых условий для развития научно-технического потен-
циала страны, а также использования результатов научных исследований и опытно-
конструкторских работ в реальном секторе экономики разработана Государственная 
программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Основ-
ная цель программы – обеспечение устойчивого роста национального валового 
внутреннего продукта за счет увеличения выпуска обновленной, более конкуренто-
способной и ликвидной продукции, создание новых высококвалифицированных ра-
бочих мест.  

Инновационная деятельность уже сегодня вносит значительный вклад в эконо-
мическое развитие Республики Беларусь. Развитие инновационных технологий –  
это путь движения вперед не только сегодня, но и на многолетнюю перспективу.  

Для решения проблем инновационного развития Республики Беларусь многие 
эксперты предлагают использование категории «инновационные экосистемы», кото-
рая вполне отвечает новейшим научным условиям. Отметим, что одной из предпосы-
лок появления термина «инновационная экосистема» является то, что в современной 
науке становятся актуальными проблемы смежности наук (биологии и экономики, 
философии и физики и т. д.). 

Основой «пересечения» биологической и экономической науки послужила экс-
пансия научных изысканий учения Ч. Дарвина об эволюции видов на другие науки 
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(экономику в частности). Описание сходства и отличия экономики и биосферы мож-
но найти в трудах В. В. Фуфаева, Р. Айреса [2], [7]. 

Понятие «экосистема» известно каждому из курса биологии. В наиболее общем 
виде экосистема – «относительно устойчивая система живых и неживых элементов 
природы, между которыми постоянно происходит круговорот веществ, а свойства 
обменных процессов между ними обладают стабильностью» [8]. При этом простые 
биологические экосистемы входят в состав более сложно организованных, образуя 
тем самым биосферу. 

Со временем использование термина «экосистема» стало целесообразно в отноше-
нии сообществ, характеризующихся схожими функциями и структурой [6], [7]. Поэтому 
идеи биологической экосистемы можно применять и в экономических науках. 

Автор Л. Копейкина [5] рассматривает термин «инновационная экосистема» как 
набор условий, обеспечивающих успешное создание и развитие предприятий. Субъ-
ектами инновационной экосистемы являются исследователи и ученые, научное со-
общество, инновационные менеджеры, инвесторы. Отметим, что понятие инноваци-
онная экосистема характеризуется через ее функции (обмен и критика идей, поиск 
инвесторов, коммерциализация новшеств или создание структур, которые будут реа-
лизовывать эти новшества) и назначение – вид инновационного сообщества. Следует 
также отметить, что как и биологические экосистемы в совокупности составляют 
биосферу, так и инновационные экосистемы можно строить на различных уровнях. 
По нашему мнению, можно выделить три уровня инновационных экосистем, каждый 
из которых включает в себя инновационную экосистему предыдущего: корпоратив-
ный; региональный; национальный. Последний уровень рассматривается с двух по-
зиций: национальная инновационная экосистема, субъектами которой являются сек-
тора – образование и наука, общество, бизнес, государство; и как совокупность 
региональных экосистем. 

Поскольку целью формирования экосистемы является создание и развитие ин-
новационно активных предприятий, то необходимо понять их место на каждом из 
уровней: 

1. Уровень корпорации. Все функции инновационной экосистемы осуществля-
ют внутренние отделы компании, поэтому инновационно активные предприятия мо-
гут существовать как поглощенные и ставшие впоследствии дочерними. 

2. Уровень региональной экосистемы. Субъекты данного уровня: инновацион-
ные менеджеры, инвесторы, исследователи и ученые. Инновационно активные пред-
приятия являются носителями идей и становятся результатом работы инновацион-
ной экосистемы.  

3. Уровень национальной (государственной) экосистемы. Инновационно актив-
ные предприятия присутствуют только посредством нахождения внутри корпора-
тивной или региональной инновационных экосистем, которые являются частью го-
сударственной. 

Удачными примерами инновационных экосистем на национальном уровне яв-
ляются инновационная система Финляндии, США, Канады, Японии; региональном – 
MIT (Массачусетский университет), Силиконовая долина (Стэндфордский универ-
ситет), Нью Джерси (Университет Принстона); корпоративном – IBM, Microsoft, 
Google и др. 

Важное значение в создании структур, реализующих различные новшества, 
имеют экосистемы регионального уровня. По нашему мнению, наиболее актуальны-
ми вопросами в формировании региональных экосистем являются: «Как построить 
инновационную экосистему?» и следующий «Как улучшить взаимодействие между 
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участниками инновационной экосистемы?». Но для начала нужно решить проблему, 
вокруг чего должна строиться инновационная экосистема. Автор Е. Уткин считает, 
что ядром экосистемы должна быть крупная компания [4]. Безусловно, такой вари-
ант беспроигрышный. Но в этом случае не смогут осуществлять свое инновационное 
развитие регионы, где нет таких предприятий, или есть, но их материально-
техническая база устарела.  

Мы считаем, что инновационная экосистема регионального уровня должна 
строиться вокруг университета, и, безусловно, в тесной взаимосвязи с производст-
вом, бизнесом. На рис. 1 представлены элементы региональной экосистемы, ядром 
которого является технический университет.  

 

Рис. 1. Элементы региональной экосистемы [разработка автора] 

Университет имеет возможность обучать и растить ученых и инновационных 
менеджеров, а также создавать сообщество, в котором будет происходить обмен 
идеями и привлечение инвесторов с целью коммерциализации новшеств. Результа-
том работы экосистемы будут новые инновационно активные предприятия. 

Если представить, что на место университета встает крупный бизнес, то для 
выполнения этой задачи потребуются гигантские ресурсы времени и денег. Следова-
тельно, мы еще раз убеждаемся, что данную функцию удачнее всего выполнит уни-
верситет. Еще одной причиной, по которой университет должен быть центральным 
звеном инновационной экосистемы, является то, что бизнес строит экосистемы кор-
поративного уровня, целью существования которой является отнюдь не создание 
инновационно активных предприятий. 

На сегодняшний день технический университет имеет все возможности стать 
центральным звеном региональной инновационной экосистемы. 
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Сельское хозяйство является важной отраслью экономики Республики Беларусь. 
Агропромышленная политика государства направлена на то, чтобы сделать эту от-
расль высокоэффективной и высокорентабельной. В современных условиях, характе-
ризующихся высокими темпами информатизации общества и внедрения информаци-
онных технологий во все сферы деятельности человека, появляется реальная 
возможность повышения качества информационного обеспечения управленческой 
деятельности. 

В Республике Беларусь в специализации сельскохозяйственного производства 
преобладает животноводство, так как 70 % товарной продукции сельского хозяйства 
приходится именно на эту отрасль. На животноводство работает и растениеводче-
ская отрасль, создавая для него прочную кормовую базу, используя около 70 % сель-
скохозяйственных угодий.  

Так, на сегодняшний день для создания и практического внедрения некоторой 
части системы информационного обеспечения сельскохозяйственного производства 
было выбрано Республиканское дочернее унитарное предприятие по племенному 
делу «ЖодиноАгроПлемЭлита». В настоящее время данное предприятие является 
научным полигоном по животноводству и кормопроизводству РУП «НПЦ НАН Бе-
ларуси по животноводству» и является базовым хозяйством Минской области. 

В настоящее время на Республиканском дочернем унитарном предприятии 
«ЖодиноАгроПлемЭлита» ведется планомерная работа по созданию и реализации 
комплексной системы информационного обеспечения управления растениеводством. 
Целью создания ГИС-системы растениеводства является формирование новых, ак-
туализация уже имеющихся картографических и других информационных ресурсов 
для повышения уровня оперативности и эффективности принятия управленческих 
решений в сфере агропромышленного комплекса. 

Подсистема ДДЗ. Важное место в создаваемой системе отведено использова-
нию данных дистанционного зондирования Земли. В основу следующего этапа работ 
был положен тот факт, что одним из важнейших условий проведения эффективной 
аграрной политики является наличие достоверной и актуальной информации о видо-
вой структуре сельскохозяйственных посевов, а также мониторинг за их развитием в 
течение вегетационного сезона. В ходе исследования было запланировано сравнить 




