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Рассмотрены практические примеры совершенствования региональной инновацион-

ной системы. Уточнена роль вузов в формировании региональной инновационной системы. 
Даны рекомендации по созданию сообществ практики на региональном уровне. 
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We consider practical examples of improving regional innovation system. The role of insti-

tutes of higher education in forming regional innovation system is specified. We offer recommen-
dations concerning establishing communities of practice at regional level. 
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В условиях глобализации и экономиче-
ской нестабильности инновационное разви-
тие российской экономики является акту-
альным не только из-за внешних угроз, оно 
продиктовано также и внутренними про-
блемами – неравномерное социально-эконо-
мическое развитие территорий страны. Це-
лью развития региональной инновационной 
системы является построение экономики, 
основанной на знаниях, которая была бы 
способна обеспечить устойчивые конку-
рентные преимущества не только внутри 
страны, но и на мировом рынке. 
Инновационные системы требуют ис-

пользования научных принципов для разви-
тия человеческого капитала, выделяя в ка-
честве приоритетного направления управ-
ление знаниями [1; 2], которые включают 
культуру и творческую деятельность, а так-
же обеспечение государственной поддерж-
ки. Вузы все чаще вовлекаются в решение 
этих проблем. 
Одним из ответов на сложившиеся вы-

зовы стала концепция «обучающегося ре-
гиона». Успешное развитие обучающегося 
региона связано с высшими учебными заве-
дениями и научно-исследовательскими ин-
ститутами. Данная концепция тесно связана 
с моделями регионального сотрудничества в 
рамках «тройной спирали». Акцент в обу-

чающемся регионе делается на местные 
специфические ресурсы и институты, кото-
рые могут быть развернуты для удовлетво-
рения потребностей фирм, расположенных в 
регионе, чтобы помочь им конкурировать в 
глобальной экономике. В обучающемся ре-
гионе высшие учебные заведения являются 
производителями научно-исследователь-
ских услуг, навыков рабочей силы, необхо-
димых фирмам, а также создателями твор-
ческой и социальной среды, которая обес-
печивает успех фирм, занимающихся разра-
боткой высокотехнологичной продукции. 
Активы и потенциал вузов должны поддер-
живаться местными органами государства, 
которые координируют ресурсы, необходи-
мые для глобальной инновационной сети.  
Согласно данной концепции, вузы и 

НИИ выполняют две основные функции. 
Во-первых, это развитие новых идей (инно-
ваций), и, во-вторых, расширение человече-
ских знаний и попытка научить людей мыс-
лить критически и творчески. В современ-
ном понимании концепций обучающегося 
региона и «тройной спирали» вузы высту-
пают в качестве «инновационного двигате-
ля». 
При одновременном увеличении расхо-

дов и росте спроса на образовательные ус-
луги, услуги НИИ и ресурсы вузов со сто-
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роны промышленности, сотрудники образо-
вательных учреждений были вынуждены 
выделить самостоятельные исследователь-
ские службы для крупных фирм. Они также 
создали подразделения, которые получают 
доход от передачи технологий, лицензий и 
патентов. Вузы все в большей степени во-
влекаются в предпринимательскую дея-
тельность, проводя все больше научных ис-
следований и разработок, которые когда-то 
были компетенцией крупных фирм.  
Эта модель не так сильно распростра-

нена в европейских странах, где образова-
тельная функция университета была исто-
рически отделена от исследований, прово-
димых в отдельных лабораториях и иссле-
довательских центрах. 
Если рассматривать потенциальный 

вклад высших учебных заведений относи-
тельно общей потребности экономики, пы-
таясь способствовать долгосрочному устой-
чивому экономическому развитию региона, 
вузы могут играть лишь ограниченную 
роль. Менее благоприятные регионы недос-
таточно эффективны, поскольку они усту-
пают в способности к инновациям. Также 
неудачи по привлечению фирм, выпускаю-
щих высокотехнологичную продукцию, как 
правило, связаны с отсутствием региональ-
ного лидерства, предпринимательского духа 
или неопытностью. Однако существуют и 
исключения, как, например, Кембридж в 
Великобритании. Но инновации в данном 
регионе носят отраслевой характер (биотех-
нологии) и требуют специфических произ-
водственных мощностей [4].  
Интеллектуальная собственность пред-

принимателей чаще всего находится на 
крупных рынках инноваций, таких как Сан-
Франциско, Лондон и т.п., с тем, чтобы ис-
пользовать ресурсы инновационных рын-
ков, которые находятся в этих специализи-
рованных финансовых центрах. Эти центры 
хорошо известны из-за концентрации вен-
чурного капитала, но они также являются 
местами сосредоточения юристов и кон-
сультантов с опытом работы в международ-
ной интеллектуальной собственности, кото-
рые могут посоветовать предпринимателям 
то, как, когда и где продавать свой интел-
лектуальный продукт на глобальном рынке 
интеллектуальной собственности. 

Вузы, без сомнения, вносят свой вклад 
в инновационный потенциал региона, но 
вместе с этим они не могут компенсировать: 
1) неразвитую транспортную систему; 2) 
дорогой доступ к глобальным рынкам; 3) 
низкий уровень базового образования и 4) 
недостаточный доступ к современным ком-
муникационным сетям. Если регион, в кото-
ром находится вуз, не имеет необходимых 
менеджеров, коммунальных услуг по уме-
ренной цене или венчурного капитала для 
производства инноваций, разрабатываемых 
вузом, то эти нововведения, скорее всего, в 
конечном итоге вообще никуда не приведут. 
Несмотря на высокий спрос на специа-

листов в сфере высшего образования, «эко-
номика знаний» на самом деле требует ква-
лифицированной рабочей силы. Исследова-
ния передовых отраслей обрабатывающей 
промышленности в США показывают серь-
езный дефицит рабочей силы среди рабочих 
со среднеспециальным образованием с на-
выками пайки, сварки и эксплуатации про-
мышленного оборудования [6]. 
Практика показывает, что при произ-

водстве инноваций рабочие со среднеспеци-
альным образованием являются важным 
ресурсом, может быть даже более важным, 
чем работники умственного труда, такие как 
инженеры, поскольку они имеют гораздо 
больше шансов развивать свои навыки в ре-
гиональном контексте [4]. Эти работники не 
имеют ученых степеней, но они, скорее, яв-
ляются продуктом государственных инве-
стиций в высокое качество базового образо-
вания.  
Исследовательские организации на 

предприятиях и в вузах являются частью 
региональной инновационной системы. Се-
ти являются организационными структура-
ми, которые выполняют две функции: коор-
динация и передача. Обе эти функции  важ-
ны для генерации и передачи знаний.  
Конкуренция, неоднородное распреде-

ление знаний и распространение инноваций 
являются основной движущей силой отно-
шений в результате экономического роста. 
Структуры сети и ее динамика влияют на 
распространение инноваций. Сети являются 
привычным явлением в условиях глобали-
зации, быстрого изменения технологий, ин-
новаций и роста всемирной виртуальной 
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сети.  
Работники, занятые умственным тру-

дом, даже самые творческие, почти всегда 
являются частью группы или связаны с се-
тями, в которых важную роль играет дове-
рие. Сети часто рассматриваются как орга-
низационная форма выражения равенства 
партнерских связей между фирмами.  
Широко известна развитая Портером 

идея «кластера». Он признал, что простран-
ственная близость может иметь решающее 
значение для успешного развития фирм и 
кластеров. Данная теория рассматривает 
географическую концентрацию как часть 
процесса, посредством которого создается и 
поддерживается конкурентное преимущест-
во. Чаще всего кластеры основываются в 
регионах, обладающих специфическими 
знаниями, ресурсами и институтами.  
Необходимо подчеркнуть роль вузов в 

этом процессе, хотя большая часть процесса 
производства инноваций происходит за 
пределами отношений между вузом и фир-
мой. Большая часть инноваций производит-
ся не в вузах, а в другом месте, однако обра-
зовательные учреждения могут рассматри-
ваться как «производители» основного ре-
сурса: человеческого капитала. Различные 
исследователи подчеркивают влияние вузов 
на отношения между фирмами, инновация-
ми и экономическим развитием региона [3; 
5]. Важность университетов вытекает из их 
роли в генерации и передаче знаний – про-
цессе, который лежит в основе успеха ре-
гионов в привлечении и удержании высокой 
добавленной стоимости в виде мобильного 
капитала и талантов. 
Так, можно предложить создание со-

обществ практики на региональном уровне. 
Данные сообщества должны соответство-
вать отраслевой направленности региона 
для решения возникающих проблем в тра-
диционных секторах экономики. Государст-
во, финансируя данный проект, должно иг-
рать роль координатора, выбирая консуль-
тантов из таких сфер деятельности, чтобы 
обеспечить повышение конкурентоспособ-
ности традиционных отраслей экономики. 
Внедрение сообщества практики будет спо-
собствовать процессам сотрудничества и 
взаимодействия научной сферы и бизнеса. 
Основной барьер, с которым сталкивается 

малый и средний бизнес при поиске кон-
сультантов, – отсутствие информации о том, 
к кому обратиться. Таким образом, следует 
создать базу данных научных консультан-
тов с единой точкой доступа для всех участ-
ников данного проекта. Для реализации 
данной идеи необходимо создание и посто-
янное совершенствование информационных 
технологических центров, которые в на-
стоящее время слабо развиты. Доступ к базе 
знаний может осуществляться через специ-
альный информационный технологический 
центр региона, который географически рас-
положен более удобно.  
Проекты обучающегося региона вызы-

вают вопросы о том, каким образом регио-
нальные инновационные системы связаны с 
коллективным благосостоянием и процве-
танием региона. Необходимость создания 
эффективной инновационной системы обу-
словлена тем, что устойчивое развитие ре-
гиона и его конкурентоспособность во мно-
гом зависят от интеграции науки (образова-
ния), бизнеса и государственного сектора.  
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