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Сегодня в мире наглядно проявился комплекс закономерностей, связанных с формированием 

«новой» экономики, базирующейся на знаниях, одной из особенностей которой является самая тесная, 
масштабная и многосторонняя интеграция образовательной, научной деятельности и бизнеса, 
проявляющаяся как на национальном уровне, так и в процессе глобализации мирового хозяйства.  
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Today, the world clearly demonstrated complex patterns associated with the formation of "new" economy 

based on knowledge, one feature of which is the closest, large-scale and multi-integration of education, science and 
business, which is manifested both at the national level and in the process of globalization the world economy.  
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В рамках национальной инновационной системы государство формирует и 

осуществляет научно-техническую и инновационную политику с целью достижения и 
поддержания высокого уровня конкурентоспособности и эффективности экономики страны.  

Если обратиться к практике зарубежных стран, то, вне зависимости от сходства и 
различий национальных моделей научно-образовательного процесса, основные направления 
их политики в этой сфере формируются через своего рода «систему координат», особое 
место в которой занимают именно цели и задачи государства. 

Интеграция образования, исследовательской деятельности и производства в 
зарубежных университетах складывалась на протяжении второй половины ХIХ – начала ХХI 
века. Апробированные модели интеграции доказали свою жизнеспособность и, более того, 
перспективность. К примеру, американская модель интеграции, являясь одной из самых 
продуктивных, показательна в том аспекте, что выпускники таких вузов чаще всего 
становятся лауреатами нобелевских премий. Именно их пилотные разработки вырастают 
затем до конвейерного потока в гигантских технологических компаниях, обеспечивающих 
одновременно научно-техническое развитие и многомиллионные прибыли.  Формы 
интеграции указанных процессов в каждой стране, а отчасти и в отдельно взятом 
университете осуществляются специфично, что обусловливает необходимость исследования 
многообразия форм интеграции на примере университетов американской модели, японской 
(азиатской) модели и европейской модели смешанных типов. Интегрированный 
информационный обмен осуществляется не только между студентами, но и между 
студентами и преподавателями. Стоит отметить тот факт, что университеты, основанные на 
такой форм интеграции, пользуются наибольшей поддержкой из бюджета федерального 
правительства для проведения научной и образовательной деятельности. Примерно 100 
ведущих исследовательских университетов США получают 95% средств федерального 
бюджета для исследовательских и образовательных целей. Подготовка специалистов 
наивысшей квалификации также сосредоточена в исследовательских университетах: 60% 
всех докторантов США подготовлено в 50 исследовательских университетах. Эти 
университеты имеют большее число студентов, обучающихся по магистерским программам, 
имеют лучшее соотношение между численностью преподавателей и студентов (1:6), в то 
время как в обычных вузах это соотношение (1:12).  

Вокруг университетов создаются исследовательские парки как форма 
интегрированного развития науки, образования и бизнеса. Согласно мнению автора, 
исследовательский парк представляет собой объединенную вокруг научного центра 
(исследовательского университета) научно-производственную, учебную и  социально-
культурную зону обеспечения непрерывного инновационного цикла.  Суть концепции 
исследовательского парка состоит в создании особой инфраструктуры, обеспечивающей 
связь исследовательского центра и бизнеса, порождающей и поддерживающей на стартовом 



этапе малые высокотехнологичные предприятия. Исследовательский парк существует как бы 
в поле притяжения университета, и его структура состоит из двух основных блоков – малых 
инновационных предприятий и подразделений их обслуживания и поддержки.  

Медленное развитие парков также подтолкнуло к строительству так называемых 
«инкубаторов технологического бизнеса» – зданий для размещения многих малых 
начинающих инновационных фирм. Инкубаторы предоставляли перспективным 
предпринимателям производственные помещения, обеспечивали набором услуг, связью с 
местным университетом или научным центром, а также с финансовыми кругами.   

Автором отмечается, что именно кризис в экономике всегда был толчком к созданию 
технопарков  (Великобритания, Франция, Германия и др.). Их создание – эффективный 
механизм возрождения и  выхода из кризисных ситуаций, результат их деятельности – 
экономически благополучные регионы, сотни тысяч новых рабочих мест.   

Как показывает опыт, в каждом конкретном случае, при создании научного парка, 
необходимо базовую модель адаптировать к местным условиям, задачам, финансовой и 
правовой системе.  

Функции инновационных центров охватывают различные стадии инновационного 
процесса,  в особенности стимулирование перехода от экспериментального производства к 
коммерческому освоению новой продукции. Для этого не всегда требуется создание новых 
компаний. Часто инновационные центры оказывают исследователям-предпринимателям 
помощь в продаже лицензии на новый продукт уже действующим производителям. Ряд 
инновационных центров находятся в ведении местных властей, а более крупные входят в 
Европейскую сеть с базой в Брюсселе. Она объединяет около 40 инновационных центров. 
Связывая инновационные центры разных стран, Европейская сеть облегчает фирмам 
межстрановую торговлю технологиями. 

В настоящее время в мире насчитывается около 400 научных парков. Множество 
других находятся на стадии создания.  

Описывая японскую модель «научных парков», следует отметить, что в отличие от 
американской, японская модель предполагает строительство совершенно новых городов – 
так называемых «технополисов», сосредоточивающих научные исследования в передовых и 
пионерных отраслях и наукоемкое промышленное производство. В качестве создания 
«технополисов» избрано 19 зон, равномерно разбросанных по четырем островам.  

Ряд таких, весьма известных в мире, корпораций с разрешения местных властей 
построили на свои деньги исследовательские корпуса и производственные цеха, 
сориентированные на новые технологии.  

Такое образование правильнее было бы относить не к технопаркам, а, скорее, к 
технополисам или даже наукополисам. Это особого рода урбанизированная 
высокоинтеллектуальная среда, где общаются и обмениваются идеями (в столовой, на 
отдыхе, на прогулках и т.п.) специалисты  совершенно различных областей. Именно в такой 
интеллектуальной среде, чаще всего и рождаются совершенно неожиданные изобретения, 
навеянные рассказами коллег из других областей науки о своих проблемах. Благодаря этой 
особенности туда стараются внедриться даже не слишком успешные фирмы, находящиеся в 
застое или даже кризисе, особенно если это кризис творческий. 

Инновационная деятельность высшего образовательного учреждения определяется 
государственной инновационной и научно-технической политикой, реализуемой на 
федеральном и региональном уровнях. Высшие образовательные учреждения, в силу своей 
уставной деятельности, с одной стороны, являются субъектами национальной системы 
образования, с другой стороны, – субъектами национальной инновационной системы. В 
данном исследовании высшее образовательное учреждение рассматривается как 
динамическая социально-экономическая система условно-открытого типа, эффективное 
функционирование которой обеспечивается качеством реализуемых образовательных и 
сопутствующих образованию услуг и эффективностью инновационной политики.  



Автором предполагается, что интеграция образования, науки и производства приведет 
к повышению инновационного потенциала российской экономики. Цель осуществляемых в 
этой области национальных проектов и программ состоит в подъеме конкурентоспособности 
отечественных предприятий благодаря обучению их персонала передовым методам труда и 
трансферу между бизнесом и наукой. Процессы интеграции развиваются в определенных 
организационных формах (технопарки, исследовательские университеты, НПО, 
консалтинговые фирмы и т.д.), которые способны решать исследовательские, 
образовательные и производственные задачи, а также удовлетворять потребности 
работодателей в высококвалифицированных специалистах. 

Предпосылки развития интегративных комплексов в образовании, науке и бизнесе 
складываются из политических, нормативно-правовых, экономических и социально-
культурных условий. Политические условия реализуются на государственном уровне, 
выступают как актуализация потребности в изменении сложившихся и устойчиво 
сохранявшихся социальных практик. Такая потребность возникает в ответ на социальные 
изменения в мире: ускорение научно-технического прогресса, интенсификация процессов 
информатизации и т.д. Однако ее реализация требует целенаправленных усилий, которые 
должны быть предприняты, прежде всего, государственной властью. 

Как видим, интеграция образования, исследовательской деятельности и бизнеса в 
высшей школе за рубежом является важнейшим компонентом в социально-экономическом 
развитии множества стран. Интеграционная модель осуществляет свое функционирование на 
базе технопарков (технополисов). Именно здесь студенты получают не только новые знания, 
но также используют эти знания в научно-исследовательской деятельности, ставят 
эксперименты, до получения практического результата, который впоследствии применяют в 
технологическом процессе в стенах уже, собственно, венчурной фирмы. 

На основании изучения зарубежного опыта можно сделать важный вывод, что только 
интеграция образования, научной деятельности и бизнеса в высшей школе способна создать 
систему своевременно подготовленных специалистов для ключевых сфер экономики России 
и специалистов международного уровня.  
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