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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению механизмов интеграции 
вузовской науки в  национальную инновационную систему и  мировой ин-
новационный процесс. Автором обозначена актуальность и  значимость 
темы исследования. В результате терминологического анализа выделяется 
авторское определение дефиниции «интеграция вузовской науки в  наци-
ональную инновационную систему и  мировой инновационный процесс». 
Представлена классификация моделей инновационной специализации вуза 
на  этапе интеграции в  национальную инновационную систему и  мировой 
инновационный процесс в  зависимости от  структуры взаимодействия об-
разовательной организации и руководящего сообщества соответствующего 
уровня. Представлены рекомендации по  оптимизации механизмов инте-
грации вузовской науки в национальную инновационную систему и миро-
вой инновационный процесс.
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Неоспорим тот факт, что перед Россией сегодня 
поставлены весьма амбициозные цели по  осу-
ществлению прорыва в  области научно-техно-

логического и  социально-экономического развития, 
а также улучшения качества жизни населения, создания 
комфортных условий для жизни и ведения бизнеса, са-
мореализации каждого человека . Ключевым инструмен-
тарием достижения данных целей является комплекс 
национальных проектов, который был инициирован Пре-
зидентом РФ в 2018 г . [1] в целях реализации стратегии 
инновационного развития государства, что по  мнению 
экспертов, в  нашей стране де-факто делается впервые 
[11] . Особое место среди них занимает проект «Наука», 
одной из  целей которого является обеспечение при-
сутствия Российской Федерации в  числе пяти ведущих 
стран мира, осуществляющих научные исследования, 
разработки, инновационную деятельность в  областях, 

определяемых приоритетными научно-технологическо-
го развития . Первостепенная роль в достижении данной 
цели отводится образовательным организациям высше-
го образования . Доказательством этому, в частности, слу-
жит тот факт, что ключевым трендом мирового развития 
является стремление к созданию институций, способных 
к исполнению социального заказа в условиях «высшего 
этапа эволюции инновационного модуса экономики, где 
главным фактором и целью прогресса и роста становят-
ся знания и человеческий капитал» [12, с . 46], т . е . эконо-
мики знаний . И именно в связи с актуализацией данного 
тренда, по  справедливому замечанию Е . А . Беловой, су-
ществует необходимость внедрения в  практику управ-
ления инновационным потенциалом российских вузов 
новых организационно-интеграционных механизмов 
[4,5], которые позволят не  только вывести российскую 
науку и  образование в  мировые лидеры, но  и  сделать 
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конкурентоспособной, формулируемую с  их помощью, 
национальную инновационную систему (далее — НИС) .

Прежде чем говорить о  механизмах, необходимо 
уточнить саму категорию «интеграция вузовской науки 
в  национальную инновационную систему и  мировой 
инновационный процесс» . Б . А . Райзенберг под инте-
грацией понимает «объединение экономических субъ-
ектов, углубление их взаимодействия, развитие связей 
между ними» [13, с .  138] . В  современной теории суще-
ствует множество различных подходов к  пониманию 
данного термина в разрезе модели «наука — образова-
ние», в частности, в контексте включения ее в НИС . Так, 
с  точки зрения права [8,9,14], данные процессы рас-
сматриваются в отраслевом и межотраслевом аспектах 
(внутри- и межведомственном) . В рамках первого инте-
грация представляется как «коммуникативный» процесс 
науки и образования в границах одной сферы государ-
ственного управления — образования . Второй — более 
широкий; он объясняет интеграцию с  позиции охвата 
нескольких сфер государственного управления, так 
как отражает корреляцию науки, производства и обра-
зования, а  также культуры, партнерства производства 
и  образовательных организаций для оптимизации, со-
ответственно, образовательной и  научной деятельно-
сти . Не  менее актуальным является подход, в  рамках 
которого интеграция науки и  образования признается 
иерархической структурой, организованной в  рамках 
социально-экономической системы [1,15,17] . В  соответ-
ствии с  ним, интеграция имеет три уровня — микро-, 
мезо- и макро- . Интеграция науки и образования на пер-
вом уровне представляет собой взаимодействие этих со-
ставляющих в пределах одной организации или на уров-
не внутриведомственной интеграции, то есть речь идет 
о сотрудничестве научно-образовательных организаций 
определенной ведомственной принадлежности . Второй 
уровень отражает межотраслевую (межведомственную) 
интеграцию — коллаборативное взаимодействие на-
учных организаций и  вузов различной ведомственной 
принадлежности, к  примеру, реализация совместных 
исследований государственных образовательных ор-
ганизаций высшего образования и  научных структур 
РАН . Соответственно, на  третьем уровне интеграция 
представляется как целостная система образователь-
но-научной деятельности в  масштабе страны . В  рамках 
темы данной статьи, будет целесообразно также сказать 
о четвертом — мега-уровне, на котором научно-образо-
вательная деятельность, как результат интегративной 
практики осуществляется на  наднациональном (напри-
мер, в  рамках ЕАЭС [10, с .  64]) или межнациональном 
уровне . Сказанное позволяет заключить, что интегра-
ция вузовской науки в национальную инновационную 
систему и мировой инновационный процесс — это 
объединение имеющихся ресурсов высшей школы в це-
лях углубления, систематизации и  повышения эффек-

тивности инновационного потенциала вузов, а  также 
организация инновационной инфраструктуры на  базе 
взаимодействия участников научной и  образователь-
ной экосистемы различного уровня для активного уча-
стия в  формировании национальной инновационной 
системы и мирового инновационного процесса .

Международный опыт свидетельствует о  том, что 
в качестве фундамента НИС хорошо себя зарекомендо-
вали так называемые интегрированные научно-образо-
вательные структуры, ориентированные на (1) актуали-
зацию исследовательской и образовательной повестки, 
(2) инноватизации и трансфер технологий и (3) подготов-
ку качественно новых специалистов, востребованных 
на  рынке труда, в  основе которых лежит принцип кол-
лаборации . С позиции М . Вень, Г . В . Петрук [6], Л . Л . Воро-
шиловой [7], О . В . Чистяковой [16] и  др . эффективность 
функционирования данных структур определяется сло-
жившейся моделью построения инновационной систе-
мы на  одном из  уровней (микро-, мезо-, макро-, мега-), 
а  также степенью заинтересованности управляющего 
сообщества и концентрации процессов генерации пере-
довых производственных технологий . Так, в общем виде, 
модели инновационной специализации вуза в процессе 
интеграции в  НИС и  мировой инновационный процесс 
в  зависимости от  структуры взаимодействия образо-
вательной организации и  руководящего сообщества 
соответствующего уровня могут быть классифициро-
ваны в рамках четырех типов: вузовская инициатива, 
региональная инициатива, федеральная инициатива 
и  межнациональная (наднациональная) инициатива . 
В  рамках первой модели структурные подразделения 
образовательной организации, которые реализуют ин-
новационную политику, инновационные организации 
и  объекты инновационной инфраструктуры выступают 
в роли главного инициатора и драйвера инновационной 
деятельности субъекта Российской Федерации, а  ру-
ководящее сообщество совместно с  представителями 
частного сектора, выстраивают вокруг образовательной 
организации свою инновационную деятельность . Таким 
образом, вуз является центральный активом механизма 
интеграции науки в НИС . В рамках второй и третей моде-
ли инициатором и  координатором инновационной де-
ятельности в  рамках инновационной системы соответ-
ствующего уровня выступает руководящее сообщество, 
а вузы и предприниматели централизованно участвуют 
в  процессе ее развития . Особенностью четвертой мо-
дели является то, что руководящие сообщества и обра-
зовательные организации двух и  более государств вы-
ступают в  качестве основных субъектов планирования 
и  реализации процессов развития инновационной си-
стемы .

Практическая реализация названных моделей яв-
ляется одной из  генеральных целей национального 
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проекта «Наука» и  данный процесс уже запущен . Так, 
в  2019 г . Правительством РФ был сформулирован ин-
струментарий поддержки научно-образовательных 
центров мирового уровня на  основе интеграции вузов 
и научных организаций и их кооперации с организаци-
ями, действующими в реальном секторе экономики [2] . 
Подобный формат сотрудничества позволит: усилить 
вовлеченность вузов и иных субъектов и отраслей в на-
учно-технологическую повестку, сбалансировать все ре-
сурсы (образовательные, кадровые, финансовые и пр .), 
снизить влияние правовых и отраслевых барьеров, в це-
лях увеличения скорости и качества создания техноло-
гий и  их трансферта в  наукоемкие сектора экономики, 
сократить издержки взаимодействия исследователей, 
инженеров и  технологических предпринимателей, от-
крыть доступ к  услугам, необходимым для осущест-
вления научно-образовательной, научно-технической 
и  инновационной деятельности, а  также, как результат, 
развить сетевые формы организации данных видов де-
ятельности и партнерства субъектов, их реализующих .

Однако, неоспорим тот факт, что формирование 
и укрепление роли вуза, как главного актива интеграции 
участников инновационных процессов в  рамках НИС 
и  мирового инновационного процесса, предполагает 
постоянный контроль и коррекцию «стратегии» . В каче-
стве мер, которые позволят своевременно и оптимально 
модернизировать механизмы этой интеграции, можно 
предложить следующие:

 ♦ во-первых, необходимо постоянное изучение 
и апробирование зарубежного опыта универси-

тетов по  освоению новых рынков высокотехно-
логичной продукции, в  частности для реализа-
ции собственных инновационных технологий;

 ♦ во-вторых, несмотря на  барьеры, созданные 
представителями мировой политической арены, 
все же целесообразно искать и налаживать кана-
лы сотрудничества с  международными институ-
тами экономического развития в формате поиска 
и привлечения потенциальных инвесторов;

 ♦ в-третьих, имеет смысл развивать практику ком-
мерциализации результатов научно-исследо-
вательской деятельности и  внедрения их в  си-
стему управления вузов, например, с  помощью 
самостоятельной подачи заявок на привлечение 
инвестиций в венчурные фонды различных уров-
ней;

 ♦ в-четвертых, важно принимать участие научных 
коллективов и  молодых ученых отечественных 
вузов в национальных, наднациональных и меж-
национальных конкурсах на получение грантов . 
Следует обращать внимание на  конкурсы, где 
организаторами, в частности, являются субъекты 
научно-технической экосистемы . В пример мож-
но привести Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 
(Россия, г . Москва);

 ♦ в-пятых, рекомендуется организовать меры 
по  фасилитации административных процедур 
использования авторами результатов своей на-
учно-исследовательской деятельности как нема-
териального актива .
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