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Интеграционные процессы в сферах нау-
ки, образования и производства обусловлены 
в современных условиях ускорением научно-
технического прогресса, внедрением инноваци-
онных научных разработок в массовое произ-
водство, информатизацией экономики. Развитие 
наукоемких производств предъявляет все новые 
требования к подготовке и переподготовке инно-
вационно восприимчивых кадров, а также к нау-
ке, образованию и бизнесу в комплексе, которые 
не могут эффективно развиваться в настоящее 
время независимо друг от друга и адаптировать-
ся к изменениям в технике и технологиях. 

Недостаточность финансирования науки 
и образования со стороны государства, слабые 
интеграционные связи их с производством не 
обеспечивают требований инновационного 
развития экономики и баланса между выпуск-
никами вузов и востребованными специали-
стами. Так, по данным статистики, около 75% 
выпускников вузов России не находят работу 
по специальности. С позиций науки и практи-
ки очевидна необходимость формирования ин-
новационного образования на основе развития 
интеграционного взаимодействия науки, обра-
зования и производственных систем. При этом 
образование рассматривается как ключевое 
звено процессов интеграции на государствен-
ном уровне. В этой связи центральным звеном 
интеграционных процессов науки, образова-
ния, производства должны выступать универ-
ситеты [1]. 

В настоящее время российские универси-
теты переходят на новую ступень инновацион-
ного развития, получая статус Национального 
инновационного либо Федерального универ-
ситета, так называемой второй модели акаде-
мического знания. Характерные черты этой 
модели: прикладной аспект знаний, создание 

инновационной инфраструктуры, включая 
инновационные центры, технопарки, бизнес-
инкубаторы, малые инновационные пред-
приятия (общества), тесное взаимодействие с 
практиками, начиная от согласования учебных 
планов, рабочих программ по предметам кур-
сов регионального компонента, социальная от-
ветственность за производимое знание.

Современные университеты более активно 
взаимодействуют с научными институтами и 
центрами, создавая совместными усилиями на-
учные лаборатории, научно-исследовательские 
институты для решения новых глобальных про-
блем, инновационно-внедренческие фирмы. 

В рамках создания инновационно-
внедренческих фирм университеты и научные 
организации получают возможность не только 
развития материально-технической базы, но и 
ускоренной коммерциализации научных раз-
работок, выращивания научно активных и ин-
новационно восприимчивых профессионалов 
высокого уровня [2].

Существенный импульс к интеграции уси-
лий науки, образования и бизнеса обеспечи-
вает государственная поддержка. В Федераль-
ной целевой программе развития образования 
Российской Федерации была поставлена цель 
обновления структуры и содержания образова-
ния, одновременно развития фундаментально-
сти и практической направленности учебных 
планов и образовательных программ, усиления 
системы непрерывного образования. Програм-
мой в первоочередном порядке предусмотрено: 
внедрение моделей интегрированных научно-
образовательных, практико-ориентированных 
учреждений; формирование в системе высшего 
образования общенациональных университе-
тов, ключевых вузов, являющихся центрами 
интеграции для повышения эффективности ис-
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пользования интеллектуального потенциала, 
что и имеет место в настоящее время.

Основой программы является: развитие 
новых форм взаимодействия научных и обра-
зовательных организаций, создание интегриро-
ванных научно-образовательных коллективов, 
работающих над конкурентоспособной науко-
емкой продукцией, выполнением совместных 
фундаментальных исследований; привлечение 
молодых кадров; улучшение материально-
технической базы, создание единой приборной 
и опытно-экспериментальной базы. Целью Фе-
деральной целевой программы развития обра-
зования на 2011–2015 гг. является обеспечение 
доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного 
социально-ориентированного развития Россий-
ской Федерации. Задачи Программы: модерни-
зация общего и дошкольного образования как 

института социального развития; приведение 
содержания и структуры профессионального 
образования в соответствие с потребностями 
рынка труда; развитие системы оценки каче-
ства образования и востребованности образо-
вательных услуг, что необходимо для развития 
инновационной экономики.

В программах предусмотрено усиление 
роли экономических методов управления на-
укой и образованием, ориентирующих на раз-
работку и внедрение новых технологий как в 
образовании, так и в научно-инновационной 
деятельности с элементами коммерциализации. 
Нам представляется целесообразным исполь-
зование в этом направлении опыта Казахстана 
по разработке и реализации модели инноваци-
онного вуза на основе взаимодействия науки, 
образования и бизнеса с элементами коммер-
циализации (рис.) [3].

- Инновационные технологии
- Наукоемкое производство
- Трансферт технологий
- Бизнес-инкубатор
- Консалтинговые услуги

Технопарк

Интеграция и социальное партнерство 
науки, образования, производства для 

удовлетворения потребностей 
рыночной инфраструктуры

Инновационное образование

Формирование интел-
лектуального потенци-
ала студентов, маги-
странтов, аспирантов, 
докторантов

Развитие научного, 
творческого и педаго-
гического потенциала 
ППС

Инновационная 
среда региона

Педагогический 
потенциал, форми-
рующий корпора-
тивную культуру и 
внутреннюю кон-
курентную среду 
университета

  

 

Коммерциализация инновационной продукции

Модель взаимодействия науки, образования и бизнеса
 с элементами коммерциализации
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Современные интеграционные процессы в сферах науки, образования и производства (бизнеса) 

За три прошедших десятилетия в эконо-
мически развитых странах территориальны-
ми формами комплексной поддержки малого 
бизнеса и инновационных предприятий, ин-
теграции науки и производства, интенсивно 
используемыми в России, являются бизнес-
инкубаторы и технопарки, которые создаются 
при государственной поддержке и способству-
ют инновационному развитию бизнеса, эффек-
тивному воспроизводству инноваций в стране.

Под бизнес-инкубатором понимается объ-
ект инновационной инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства, 
который способствует созданию необходимых 
условий и осуществляет поддержку предпри-
нимателей на ранней стадии их деятельности, 
предоставляет им на безвозмездной основе на 
определенный срок или в аренду нежилые по-
мещения, оказывает консультационные, юри-
дические и прочие услуги.

Первым в России бизнес-инкубатором, 
ориентированным на коммерциализацию на-
учных разработок студентов, аспирантов и 
ученых, стал Томский студенческий бизнес-
инкубатор, который создан в 2004 г. за счет 
государственного финансирования. По настоя-
щее время он является одним из показательных 
примеров интеграционного процесса «образо-
вание – наука – производство», задействован 
в комплексном проекте развития особой эко-
номической зоны с участием крупного бизне-
са. Подобные структуры созданы при многих 
крупных университетах страны: Высшей шко-
лы экономики – в рамках Инновационной обра-
зовательной программы, Санкт-Петербургском 
государственном университете – в рамках на-
ционального проекта «Образование». В вузах г. 
Новосибирска и при Новосибирском технопар-
ке созданы студенческие бизнес-инкубаторы, 
которые оказывают активное воздействие на 
процессы коммерциализации инновационных 
идей и разработок [4]. В Алтайском крае так-
же имеет место создание бизнес-инкубаторов 
на базе высших и средних профессиональных 
учебных заведений при взаимодействии с Ал-
тайским бизнес-инкубатором.

Следующая ступень развития интеграци-
онных процессов в сферах науки, образования 
и производства – формирование технопарков. 
В России они начали возникать в конце 1980-х 
гг. Прообразом научного парка можно считают 

Новосибирский академгородок, созданный в 
1956 г. Первый технопарк в современном пред-
ставлении был создан в 1990 г. – это «Томский 
научно-технологический парк». Далее их об-
разование резко ускорилось: в 1992 г. было 24 
технопарка, а в 1993 г. их насчитывалось уже 43. 
Технопарки изначально создавались в качестве 
структурных подразделений вузов и не были ре-
ально действующими организациями, которые 
бы инициировали, создавали и поддерживали 
малые инновационные предприятия. В отдель-
ных случаях технопарки были организованы в 
форме ЗАО, которая дает возможность осущест-
влять гибкое управление при относительной не-
зависимости от базовой организации. 

Очевидно, что большинство технопарков 
организовывалось с одной целью – получить 
дополнительные бюджетные средства под но-
вую структуру. При этом со стороны государ-
ства не проводилось первоначальной селек-
тивной политики по заданным критериям (в 
частности, не делалось расчетов окупаемости 
проектов).

Создание технопарков в настоящее вре-
мя ориентировано преимущественно на сферу 
высоких технологий. Создание технопарков 
в этой сфере призвано обеспечить территори-
альную концентрацию финансовых и интел-
лектуальных ресурсов для развития высоко-
технологичных отраслей экономики. В рамках 
Федеральной программы «Создание в Россий-
ской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий» поддержку, в том числе и финан-
совую за счет средств бюджетов и внебюджет-
ных источников, получили известные техно-
парки. В их числе «Хим-град» и «IT-парк» в 
Татарстане, ОАО «Технопарк Новосибирского 
академгородка», Кузбасский технопарк в Кеме-
рове, Нижегородский ТП и другие. В настоя-
щее время в России функционируют более 120 
бизнес-инкубаторов, 11 технопарков, более 100 
центров трансферов, 50 государственных науч-
ных центров. По объему государственного фи-
нансирования науки и НИОКР Россия входит в 
первую десятку стран, однако по доле частного 
финансирования НИОКР отстает. 

На сопредельных с Россией территориях 
в Республике Казахстан концентрация усилий 
в сфере интеграции науки, образования и биз-
неса сосредоточена на создании локальных 
инновационно-промышленных кластеров как 
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части национальной структуры [5]. В Казахста-
не создана комплексная законодательная база 
по развитию сети технопарков для двухуров-
невой структуры – региональных и националь-
ных технопарков. Известны Парк информаци-
онных технологий в пос. Алатау, Национальный 
нефтехимический парк, Алматинский техно-
логический парк, Технопарк «Алгоритм» в  
г. Уральске и др. В составе технологических 
парков Республики Казахстан действует более 
50 бизнес-инкубаторов. 

Ярким примером развития технопар-
ков в Казахстане является опыт создания и 
деятельности РНТП «Алтай», созданный по 
инициативе Восточно-Казахстанского госу-
дарственного технического университета им. 
Д. Серикбаева. Реализуемая в университете 
модель «университет – технопарк» представ-
ляет собой учебно-научно-инновационно-
производственный комплекс, цепь взаимо-
увязанных инновационно-технологических 
центров – университет, технопарк – и образует 
взаимоувязанный технологический коридор, 
способствует формированию инновационной 
экономики региона. Однако и для России, и для 
Казахстана нерешенной остается проблема вы-
бора приоритетных направлений интеграции 
научного потенциала и инновационного пред-
принимательства. 

Исследователи выделяют четыре группы 
проблем, которые сдерживают развитие инте-

грационных процессов в сфере науки, образо-
вания и производственных систем. Это – недо-
статочная финансовая поддержка интеграции, 
в том числе со стороны государства; слабая 
мотивация участников интеграционного про-
цесса, несоответствие интересов участников 
интеграционного процесса в создании инте-
грационных комплексов; недостаточность 
нормативно-правовой базы для развития инте-
грации [6].

Пример успешного преодоления обо-
значенных проблем – 200 инновационных 
предприятий в Томской области, которые обе-
спечивают прирост объема производства и ин-
новаций более чем на 30%.

Таким образом, необходимы не взаимо-
дополняющие, а интегрированные структу-
ры, в которых усилиями ученых, преподава-
телей, студентов и аспирантов совместно с 
бизнесменами будут производиться иннова-
ции. Достичь этого можно через новую обра-
зовательную модель подготовки специалиста 
«Университет – инновационное предприятие 
(бизнес-инкубатор, технопарк)». Такая модель 
предполагает сочетание науки и производства 
через образовательное пространство. Развивая 
исследовательскую деятельность, университет 
переходит в статус исследовательского вуза. 
Мировая практика показывает ключевую роль 
университетов в развитии инновационного по-
тенциала территорий.
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