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Аннотация. Цель: Целью статьи стал анализ текущей учебной деятельности 
в  ВУЗах, выявление основных негативных моментов в  образовательной 
сфере и исследование инновационной деятельности в образовании на осно-
ве интеграции малого инновационного бизнеса во взаимосвязи с проектами 
государственно-частного партнерства. В  статье предложены пути совер-
шенствования учебного процесса в университете на основе взаимодействия 
малых инновационных предприятий с учебной деятельностью.

Методы: Функциональный, статический, динамический анализ инноваци-
онной деятельности в  ВУЗах. Экономико-концептуальное моделирование 
инновационной модели опережающей подготовки востребованного специ-
алиста в ВУЗе. Сценарный метод прогнозирования учебных процессов. По-
строение экономических гипотез для развития и совершенствования учеб-
но-инновационной деятельности на основе интеграции с инновационными 
предприятиями.

Результаты: В статье исследованы проблемы и пути решения выпускников 
ВУЗов, рассмотрены вопросы, связанные с  изучением инвестиционно-ин-
новационной деятельности вузов, интеграционным взаимодействием ву-
зов с  инновационными предприятиями. На  основе выявленных проблем 
выпускников ВУЗов разработана концептуальная модель инвестицион-
но-инновационной деятельности учебного процесса и предложены пути ее 
реализации.

Выводы: Выявлены основные проблемы выпускников вузов и  пути их 
устранения и на основе методологии системного анализа и дизайна пред-
ложена инновационная модель опережающей подготовки востребованного 
специалиста и  пути ее реализации. Проанализированы основные формы 
реализации проектов ГЧП и развитие малых инновационных предприятий 
(МИП) в  рамках университета, предоставив им полные полномочия для 
развития инновационных проектов с целью взаимосвязи ВУЗа и инноваци-
онных предприятий.

Ключевые слова: проблемы современного образования, инвестиционно-ин-
новационная деятельность, государственно-частное партнерство, малый 
инновационный бизнес, концептуальная модель.
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Summary. Purpose: The analysis of the current educational activity 
in Higher Education Institutions, identification of the main negative 
points in the educational sphere and a research of innovative activity 
in education on the basis of integration of small innovative business 
into interrelations with projects of public-private partnership became 
the purpose of article. In article ways of improvement of educational 
process at the university on the basis of interaction of the small 
innovative enterprises with educational activity are offered.

Methods: The functional, static, dynamic analysis of innovative 
activity in Higher Education Institutions. Economical and conceptual 
modeling of innovative model of the advancing training of the popular 
expert in Higher Education Institution. Scenario method of forecasting 
of educational processes. Creation of economic hypotheses for 
development and improvement of educational and innovative activity 
on the basis of integration with the innovative enterprises.

Results: In article problems and solutions of university graduates are 
investigated, the questions connected with studying of investment and 
innovative activity of higher education institutions, integration interaction of 
higher education institutions with the innovative enterprises are considered. 
On the basis of the revealed problems of university graduates the conceptual 
model of investment and innovative activity of educational process is 
developed and ways of its realization are offered.

Conclusions: The main problems of university graduates and a way of their 
elimination are revealed and on the basis of methodology of the system 
analysis and design the innovative model of the advancing training of the 
popular expert and a way of its realization is offered. The main forms of 
implementation of projects of PPP and development of the small innovative 
enterprises (SIE) within the university are analysed, having conferred them 
full powers for development of innovative projects with the purpose of 
interrelation of Higher Education Institution and the innovative enterprises.

Keywords: problems of modern education, investment and innovative activity, 
public-private partnership, small innovative business, conceptual model.
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Введение

Д ля подъема и  развития экономики РФ необ-
ходимо усиливать инновационное развитие 
экономики. В  кратчайшие сроки необходимо 

осуществить переход от  сырьевой экономики к  инно-
вационной деятельности не  только на  современных 
промышленных предприятиях и корпорациях, но также 
необходимы инновационные изменения и  в  образова-
тельной сфере путем тесного сотрудничества ВУЗов с ин-
новационными предприятиями.

Материалы и методы

На стадии обучения в ВУЗах закладываются элементы 
креативного мышления студентов, умения размышлять 
и  творчески подходить к  различным проблемным во-
просам в социально-экономическом развитии РФ. Успех 
социально-экономического развития во многом зависит 
от эффективности функционирования сферы образова-
ния, что изложено в стратегических направлениях Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 года.

Мощь и сила современной экономики определяется 
не запасами сырья в недрах и количеством предприятий, 
заводов и корпораций — это экономика человеческого 
капитала, инноваций и технологий. Образование — клю-
чевой фактор устойчивого развития экономики XXI века: 
именно овладение студенчеством компетенциями 
XXI века обеспечивает до 0.50–0.65% роста ВВП в год, что 
наполовину увеличит в  будущем темп роста ВВП стра-
ны. Сформированность и применение компетенций бу-
дущего, более значимо для экономического роста, чем 
обычные традиционные индикаторы, типа — продолжи-
тельность обучения или процент населения с  высшим 
образованием.

С этой целью для развития инновационной деятель-
ности в ВУЗах необходимо в кратчайшие сроки провести 
изменения в  системе высшего образования, развитие 
инновационной политики предприятий, взаимосвязь 
и поддержка государством предприятий малого и сред-
него бизнеса с инновационными направлениями (в виде 
государственно-частного партнерства), инновационно-
го предпринимательства и трансфера технологий [2].

Перед проведением пресс-конференции президент 
РФ подвел итоги по  развитию национальных научных 
проектов, в  частности, исследован национальный про-
ект «Наука». Результаты оказались довольно плачевны-
ми: в основном все научные достижения представлены 
в  виде множества статистических и  аналитических от-
четов, которые совершенно нельзя приравнивать к  ка-
ким-либо прорывным технологиям, поскольку именно 

на них делается ставка на развитие инновационных про-
ектов в России с целью увеличения темпов роста эконо-
мики и увеличения ВВП в стране.

В условиях становления рыночных отношений в Рос-
сии и перехода к инновационным технологиям, необхо-
димости внедрения прорывных технологий, проблемам 
стратегического управления посвящены работы мно-
гих зарубежных авторов (A. Bettis, С. Bowmen, R. Daniel, 
S. Davis, P. Drucker, J. Gilbert, S. Green, A. Hax, G. Johnson, 
R. Mayer, A. Oyen, A. Pettegrew, M. Porter, G. Stevenson, 
A. Tompson).

Среди отечественных авторов работ по  пробле-
ме инвестиционно-инновационной стратегии следует 
отметить М. М. Алексеева, В. Н. Буркова, А. П. Градова, 
В. А. Ирикова, М. А. Лиметовского, А. С. Чеснокова и др.

Вопросы, связанные с изучением инвестиционно-ин-
новационной деятельности вузов, интеграционным 
взаимодействием вузов и  предприятий исследовались 
в работах Белла Д., Дюркгейма Э., Кастельса М, Кочетко-
ва С. В., Манхейма К., Мердика Р, Мильской Е. А., Парсон-
са Т, Рассела Р, Соседова Г. А., Трофимова О. В., Федоро-
вой Т. А., Шульгина Д. Б. и многих др.

Наиболее распространенным взаимодействием об-
разовательной сферы с  бизнесом и  производством яв-
ляются государственно-частные партнерства, которые 
чаще всего используются в  образовании и  здравоох-
ранении [1–2]. Важнейшим преимуществом такого пар-
тнерского сотрудничества являются [3–4]:

 ♦ привлечение дополнительных финансовых, мате-
риальных, человеческих, инновационных и адми-
нистративных ресурсов;

 ♦ повышение гибкости и  эффективности управле-
ния;

 ♦ уменьшение суммарных рисков, получение до-
полнительных гарантий.

Из представленного инновационного анализа выде-
лим основные черты инноваций современной экономи-
ки [9, 11–12]:

 ♦ двигателем развития общества являются измене-
ния в экономике, основой которых является инно-
вации, а движущей силой — предприниматель-но-
ватор, наш востребованный на рынке студент;

 ♦ основными сферами экономического развития 
являются наука и  образование на  взаимосвязи 
с производством на высоких технологиях;

 ♦ доля предприятий с технологическими инноваци-
ями возрастет до 40–50% в 2020 г. в то время как 
сегодня эта доля в 2,5 раза ниже;

 ♦ в вузах, где есть магистерские программы, должен 
быть соответствующий научный потенциал и  на-
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лаженные связи с инновационными организация-
ми и высокотехнологичными предприятиями;

 ♦ в целях активизации инновационной деятельно-
сти в вузах, будет обеспечено предоставление на-
логовых преференций для малых инновационных 
предприятий (МИП), и  для государственно-част-
ного партнерства (ГЧП), создающихся в целях ком-
мерциализации интеллектуальной собственности 
вузов России;

 ♦ формирование системы повышения квалифика-
ции специалистов и управленческих кадров инно-
вационных предприятий, организаций, создание 
современных эффективных тренинг-программ, 
ориентация программ обучения на  управление 
инновациями (стажировки и  обучение в  маги-
стратуре).

Проведя аналитические и экспертные оценки в учеб-
ной деятельности были выявлены следующие проблемы 
выпускников ВУЗов [9, 13].

1. Слабый уровень знаний выпускников в целом.
2. Слабая подготовка по базовым предметам, фунда-

ментальным наукам.
3. Низкий уровень знаний в прикладных и смежных 

областях.
4. Преподавание «устаревших» знаний, поверхност-

ные знания.
5. Слабая практическая подготовка.
6. Преподавание «устаревших» практических навы-

ков.
7. Слабое соответствие знаний и умений выпускни-

ка нуждам компании.
8. Отсутствие инициативности и  умения распоря-

жаться своими знаниями и умением.
9. Нет навыков самообучения, технического и орга-

низационного лидерства.
10. Насаждение «клипового» мышления, путем тести-

рования, «blacкboard»-изации и  коммерциализа-
ции образования.

Возникает острая необходимость разработки абсо-
лютно новых моделей сотрудничества с  учетом иных 
аспектов деятельности. Так, для вузов является актуаль-
ным построение такой модели управления интеллекту-
ально-инновационной деятельностью, которое позво-
лило бы вузам в рамках основной задачи по обучению 
студентов и  подготовке специалистов, развивать свою 
научную и инновационную деятельность [5, 14].

С  этой целью была разработана концептуальная 
модель инвестиционно-инновационной деятельности 
в ВУЗах.

На  основе информациологического и  системного 
подходов на  основе ключевых слов, взятых из  систе-

мотехники разработана концептуальная модель для 
инвестиционно-инновационной деятельности. Инве-
стиционно-инновационная деятельность — это спец-
ифическая человеческая форма отношения ко  всем 
видам информационных, имущественных и  интеллек-
туальных ценностей, реализующая функции: страте-
гического и  оперативно-тактического планирования 
и  управления для совершенствования учебного про-
цесса деятельности, а также технологии планирования, 
управления и  производства в  интересах инновацион-
ных процессов путем вложения капитала на  основе 
организации логистической и  технологической взаи-
мосвязи университета с  инновационными предприяти-
ями по месту, сфере действия, динамике, человеческим, 
материальным, интеллектуальным ресурсам и  продук-
ции, направленная на повышение благосостояния, обо-
гащение и  преобразование обучаемых (специалиста, 
бакалавра, магистранта), организации, предприятия, 
природы и общества с целью опережающей подготовки 
востребованных специалистов и создания современной 
индустрии инвестиционно-инновационной деятельно-
сти на  платформе интеграции образовательных учреж-
дений с инновационными предприятиями [5].

Для реализации данной инновационной модели 
управления производственно-инновационной деятель-
ностью в ВУЗах предлагается:

1. Введение специальных курсов с начала обучения 
наряду с  усиленной теоретической подготовкой 
по базовым дисциплинам.

2. Проведение практик различного вида на  произ-
водстве.

3. Участие студентов в реальных проектах на пред-
приятии.

4. Проведение полного инновационного цикла 
по тематике предприятия.

5. Участие вузовских преподавателей совместно 
с представителями предприятий в обучении сту-
дентов, проведении практик (в  т. ч. на  предприя-
тии).

6. Повышение квалификации преподавателей путем 
стажировки на передовых российских предприя-
тиях и в зарубежных учебных центрах.

7. Совместное проведение НИР студентами, препо-
давателями и  ведущими специалистами произ-
водства.

8. Создание базовых кафедр, исследовательских 
и  проектных лабораторий в  вузах, инновацион-
ных центров взаимодействия вузов с  предприя-
тиями.

9. Привлечение ведущих специалистов производ-
ства к ведению спецкурсов.

10. Совместная разработка образовательных про-
грамм как для студентов, так и  для работников 
предприятий.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНыМ хОЗЯйСТВОМ

11Серия: Экономика и Право №1 январь 2019 г.



Для эффективного сотрудничества ВУЗов и  иннова-
ционных предприятий предлагаются следующие пер-
спективные направления механизмов.

1. Метод «наставничества», менторство, коучинг, 
(переход от  директивного метода управления 
к недирективным, проектным методам).

2. Создание и  функционирование в  ВУЗе консал-
тингового центра, оказывающего услуги пред-
приятиям (академический консалтинг). Компа-
нии — как «специалисты» применяют знания 
для решения повседневных проблем компаний- 
заказчиков.

3. Передача бизнес-процессов инновационных 
предприятий на  аутсорсинг в  ВУЗ на  платформе 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

4. Для эффективной интеграции использовать адми-
нистративные ресурсы на  базе теории стейкхол-
деров, в качестве которых могут выступать Мини-
стерство образования и науки РФ, Министерство 
экономического развития РФ, Ассоциация инно-
вационных регионов России.

5. Интегрированный подход к  созданию предпри-
нимательской культуры в вузе: от подготовки сту-
дентов до трансфера технологий; корпоративное 
партнерство, схемы поддержки партнерства уни-
верситет — предприятие, и др.

6. Развитие программы наставничества для ВУЗов 
«Траектория», с  целью формирования набора 
гибких навыков через укрепление внутренних 
и внешних связей университета на основе компе-
тентностно-ориентированного образования, уси-
ления мотивации к обучению, а также продвиже-
ние вузовских ценностей и идеалов.

7. Развитие ИТ — инновационных технологий изме-
няет способы получения знаний (онлайн-курсы, 
тренажеры, игровые онлайн-миры) и  в  будущем 
специалисты в области образования будут весьма 
востребованными.

8. Образование становится все более практико-о-
риентированным, акцент смещается с  теории 
на реальные проекты обучаемых, в том числе их 
стартапы.

Для развития организационно-административных 
механизмов ГЧП в ВУЗах в качестве бизнес-акселерато-
ра инновационных проектов рекомендуется создание 
технопарковых структур (инкубаторы, технопарки, тех-
нополисы), центров трансфера технологий (инжинирин-
говые центры, опытно-внедренческие центры) на  базе 
ОАО «Гипротранс», ПАО «Трансконтейнер», а также тес-
ное взаимодействие руководства ВУЗа с  институтами 
общественного участия (попечительские, наблюдатель-
ские Советы), с  областным Союзом промышленников 
и  предпринимателей, с  ассоциация выпускников, с  Ас-
социацией транспортных образовательных учреждений 

УрФО, в  частности, с  Уральской логистической Ассоци-
ацией.

Таким образом, применение предложенных механиз-
мов позволит обеспечить высокое качество обучения, 
направленное на  улучшение качества жизни, а  также 
для обеспечения условий достижения глобальной кон-
курентоспособности российского образования.

Повышение привлекательности, востребованности 
и качества высшего образования также будет достигать-
ся за счет грантовой поддержки выпускников. Это обе-
спечит повышение качества преподавания и подготовку 
высококлассных исследовательских кадров.

Выводы

В  статье предложена инновационная модель опе-
режающей подготовки востребованного специалиста 
и пути ее реализации:

1. Создание венчурного фонда для реализации ин-
новационных проектов. Участие студентов в  ре-
альных проектах на предприятии.

2. Создание клуба директоров по науке и инноваци-
ям. Организация центров трансфера технологий.

3. Участие вузовских преподавателей совместно 
с  представителями предприятий в  обучении сту-
дентов, проведении практик (в т. ч на предприятии).

4. Повышение квалификации преподавателей путем 
стажировки на передовых российских предприя-
тиях и  в  зарубежных учебных центрах. Создание 
центров инновационного дайвинга.

5. Совместное проведение НИР студентами, препо-
давателями и  ведущими специалистами произ-
водства. Создать центры образовательных техно-
логий, интеллектуальной собственности.

6. Создание базовых кафедр, исследовательских 
и  проектных лабораторий в  вузах, инновацион-
ных центров взаимодействия вузов с  предприя-
тиями.

7. Привлечение ведущих специалистов производ-
ства к ведению спецкурсов.

8. Совместная разработка образовательных про-
грамм в соответствии со стандартами квалифика-
ции как для студентов, так и для работников пред-
приятий.

9. Создание центра обеспечения и развития иннова-
ционной деятельности.

10. Организация инновационных коридоров на меж-
дународном уровне.

11. Создание различных форм реализации проектов 
ГЧП и  развитие малых инновационных предпри-
ятий (МИП) в  рамках университета, предоставив 
им полные полномочия для развития инноваци-
онных проектов с целью взаимосвязи ВУЗа и МИП.
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