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РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

В современном мире социально-экономическая парадигма диктует не
обходимость передачи главенствующей роли во всех сферах общественной 
жизни цифровой экономике. В настоящее время экономика вышла на но
вый качественный уровень, по достижении которого изменяется подход 
к восприятию, изучению и внедрению крупных информационных объемов, 
изменяются факторы развития экономики; все большее значение среди них 
приобретают факторы инноваций и распространения новых знаний, тре
бующие цифровой обработки данных, вследствие чего понятия цифровой 
экономики и экономики знаний становятся неразрывными. На сегодняшний 
день наука и образование начинают выполнять в обществе доминирующие 
функции. Знания становятся импульсом развития материального производ-
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ства и сферы услуг, определяют в обществе уровень и качество жизни, здра
воохранения, жизнеспособность общества. Экономика инновационного об
щества, основанного на знаниях, требует инновационных образовательных 
систем, способных обеспечить рост доли высококвалифицированных спе
циалистов, условия для непрерывного образования граждан и их адапта
цию к социальным и экономическим изменениям. Современные стратегии 
социально-экономического развития государств заключаются в интенсив
ном внедрении новейших научных технологий, активной трансформации 
образования и науки в ведущий фактор прогрессивного развития страны. 
Совокупность интеллектуального потенциала общества, достижений фун
даментальной науки, инновационных технологических разработок, откры
тий и изобретений ученых выступают прочным базисом инновационной 
стратегии. Инвестиции в интеллектуальную сферу, в том числе ресурсное 
обеспечение и инновационные подходы к управлению информационными 
потоками, являются залогом основополагающей роли науки и образования 
в социально-экономическом прогрессе, благоприятной перспективы обще
ственной жизни в будущем. Огромное значение для последовательного ро
ста интеллектуального потенциала населения имеет всемерная популяри
зация знаний и широкое их внедрение в сознание населения посредством 
образовательных реформ учреждений и повышением качества образова
тельных услуг, в том числе в области инноваций. На этом этапе возрастает 
роль УВО как производителей новых знаний. Университет выступает драй
вером экономического развития.

В настоящее время трендами мировой университетской среды являют
ся увеличение рыночной составляющей в системе высшего образования, 
повышение значимости проектной деятельности, расширение проникнове
ния высшего образования в общество [1; 2]. Это все формирует новые роли 
университетов на пути развития инновационной экономики в разных эко
номических моделях: от создания предпринимательских экосистем регио
на до роли субъектов экономики знаний национального масштаба, способ
ствующих опережающему технологическому и социально-экономическому 
развитию. Сегодня университеты - не только открытые, динамично разви
вающиеся площадки и ресурсные базы обеспечения синергии и конвер
генции видов деятельности, но и практикоориентированные платформы 
формирования междисциплинарных исследовательских проектов, подго
товки кадров в областях знаний, востребованных бизнес-сообществом. Со
временная роль университетов проявляется в том, что вклад университетов 
в развитие инновационной экономики все больше определяется значением 
коммерциализируемой интеллектуальной собственности, перевода знаний 
в интеллектуальный капитал. Оказывая влияние на инновационную дея
тельность и инновационные процессы через осуществление полного цикла 
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коммерциализации знаний, университеты становятся ядром инновацион
ной экосистемы страны, лидерами, формирующими новые рынки.

Таким образом, экономика инновационного общества, основанного на 
знаниях, требует инновационных образовательных систем, способных обе
спечить ее высококвалифицированными специалистами, готовыми к адап
тации к социальным и экономическим изменениям. Глобализация конку
ренции в процессе создания наукоемких продуктов и услуг усиливает роль 
и определяет стратегию современного образования. Требуются специали
сты, не только обладающие профессиональными знаниями, но и способ
ные генерировать новые идеи и обеспечивать их практическую реализа
цию. Они должны обладать способностями к инновациям, к критическому 
анализу информации, обладать поведенческими компетенциями. Старые 
образовательные модели не успевают соответствовать происходящим из
менениям, обнаруживают неэффективность перед решением глобальных 
проблем. Образовательные услуги как экономическая категория выявляют 
черты, присущие бизнесу в сфере услуг, к ним применимы приёмы, кото
рые традиционно используются в сфере бизнеса.

Преобразование университетов является неизбежным. Тенденции пре
образования сводятся к модели УВО, который является лидером в развитии 
высокотехнологичных отраслей и способен эффективно отображать функ
цию капитализации собственных знаний, оказывать положительное вли
яние на увеличение вклада в инновационное и социально-экономическое 
развитие территорий за счет повышения качества научной деятельности, 
образования, соответствия компетенций выпускников требованиям бизнес- 
структур, повышение конкурентоспособности на международном образо
вательном рынке, формирование устойчивых потоков доходов и снижение 
зависимости от бюджетного финансирования. Успешность развития новой 
модели образования остро зависит от финансирования; необходимы поиски 
источников финансирования.

Одним из путей решения вышеуказанных проблем является создание 
и развитие технопарков. Технопарк - это особая бизнес-среда, в которой 
созданы наиболее благоприятные условия для стимулирования и становле
ния инновационного бизнеса; это не место, а процесс, в котором главная 
задача - всесторонняя целевая поддержка начинающего малого инноваци
онного бизнеса; это не просто один из элементов региональной инноваци
онной нфраструктуры, а один из базовых центров инновационного развития 
региона, в котором «работает» механизм «тройной спирали» - органичного 
единства и взаимосвязи образования, науки и бизнеса; это особые условия 
трансформации интеллектуального потенциала университета, предприя
тия, организации, на базе которого он создан, в интеллектуальный капитал, 
в продукт, востребованный рынком [3]. Развитие технопарков возможно 
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осуществить при использовании научного и инновационного потенциала 
УВО. Предприятия направляют заказ в инновационные центры при универ
ситетах и институтах, которые разрабатывают технологию или материалы 
для производства продукции. При этом сама компания и финансирует эти 
научные разработки на разных этапах. УВО не располагают необходимыми 
денежными средствами для проведения исследований и приобретения обо
рудования. При успешном проекте инновационный центр получает возна
граждение, а предприятие многократную отдачу от внедрения инноваций 
в своей деятельности. Это вариант является для университетов самым вы
годным и менее рискованным, в отличие от того, когда они сами разраба
тывают инновационный продукт и впоследствии ищут на него покупателя. 
Многие крупные компании создают собственные инновационные центры 
и не прибегают к помощи научно-исследовательских центров и сторонним 
специалистам. Это снижает вероятность утечки коммерческой информа
ции, что немаловажно в определенных сферах экономики. В любом случае 
страна нуждается в фундаментальной науке, которая способствует росту 
экономики, но при этом остро нуждается в инвестициях. Поэтому необхо
димо формирование системы эффективного и выгодного взаимодействия 
трех сторон: науки, государства и бизнеса.
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