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Аннотация. В статье уточняются теоретико-методологические подходы к 

развитию форм и методов интеграции вузовской науки в национальную инно-

вационную систему Российской Федерации. Систематизированы задачи ин-

теграции научной деятельности вузов в российскую экономику. На основе 

зарубежного опыта предложены направления оптимизации форм и методов 

интеграции результатов научной деятельности в производство с целью по-

вышения внешнеэкономической конкурентоспособности России. 
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Достижение целей повышения конкурентоспособности российской промышленности на ми-

ровых рынках высокотехнологичных товаров и услуг во многом связано с формированием в россий-

ских университетах эффективной инновационной экосистемы, рассматриваемой в рамках исследова-

ния как совокупность организационно-управленческих, технологических, социальных и политико-

правовых условий, формирующих оптимальную среду, снижающую транзакционные издержки про-

ведения научных исследований и разработок. Соответственно, задачи интеграции научно-

исследовательской деятельности высших учебных заведений в национальную инновационную систе-

му Российской Федерации должны, в первую очередь, формировать эффективную рыночную среду 

коммерциализации разработок в виде инновационных продуктов и услуг [1]. С точки зрения систем-

ного подхода, инновационная экосистема российских вузов, имеющая сложную внутреннюю струк-

туру, не должна обеспечивать деятельность только специализированных структурных подразделений 

российских университетов по выполнению планово-отчетных показателей. Напротив, задачей инно-

вационной экосистемы является максимальное использование внутренних ресурсов вуза по поддерж-

ке научных коллективов, осуществляющих интеграцию полученных научных результатов в нацио-

нальной инновационной системе [5].  
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Проблема недостаточной мотивации участия сотрудников вузов в коммерческих разработках 

характерна для многих университетов и не только в России. Основная задача органов государствен-

ной власти состоит в том, чтобы «активизировать» рыночные механизмы и сделать так, чтобы науч-

ные сотрудники рассматривали коммерциализацию как преимущество для своих проектов. Для этого 

наиболее успешные инновационные вузы позиционируют предпринимательство как способ научного 

развития, внедряют предпринимательскую культуру, а также тиражируют успешные проекты на ос-

нове использования энергии студенческого сообщества как будущего «ядра» предпринимательской 

активности. Именно поэтому целью настоящей работы является исследование теоретико-

методологических подходов к развитию форм и методов интеграции вузовской науки в националь-

ную инновационную систему Российской Федерации.  

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: исследование состояния и 

проблем научно-исследовательской деятельности (НИД) вузов Российской Федерации, систематиза-

ция и уточнение задач интеграции результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) российских вузов в национальную экономику, разработка рекомендаций по совер-

шенствованию форм и методов интеграции НИД в национальную инновационную систему (НИС) на 

основе исследования отечественного и зарубежного опыта. В рамках данного исследования исполь-

зовались следующие общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и 

конкретизация. Важную роль в методологии исследования играет применяемый в экономической 

теории метод системного анализа, предполагающий трактовку инновационного вуза объекта как на-

учно-образовательной системы, и в то же время как элемента еще более сложной национальной ин-

новационной системы. В рамках предложенного подхода можно выделить четыре блока проблем, 

которыми обусловлена недостаточная эффективность процессов интеграции НИД российских вузов в 

НИС. 1. Проблемы, связанные с неоптимальной организационной структурой субъектов инновацион-

ной экосистемы. 2. Проблемы, связанные с недостаточной ориентацией функции целеполагания 

субъектов инновационной экосистемы на коммерциализацию результатов НИД. 3. Проблемы, свя-

занные с недостаточным уровнем институциональной оформленности экономических связей и отно-

шений, возникающих в процессе коммерциализации субъектами инновационной экосистемы резуль-

татов НИД. 4. Проблемы, обусловленные неэффективной средой социально-экономических 

взаимодействий, аккумулирующей ресурсы для коммерциализации инноваций субъектами инноваци-

онной экосистемы. Необходимо отметить, что для большинства российских высших учебных заведе-

ний опережающее развитие форм и методов интеграции вузовской науки в национальную инноваци-

онную систему находится под влиянием комплекса факторов, относящихся к нескольким из 

перечисленных блоков проблем. Рассмотрим их более подробно. 

Ключевой проблемой в рамках организационных структур российских вузов является недос-

таточная ориентация на внешнюю среду, выстраивание специализированной системы взаимодейст-

вий с корпоративными структурами и субъектами инновационного предпринимательства. Несмотря 

на наличие в организационных структурах управления вузов различного типа подразделений по 

управлению научной и инновационной деятельностью, приоритетным субъектом внешних взаимо-

действий, как правило, является Министерство образования и науки Российской Федерации [4; 6; 7]. 

В итоге непрофильные функции по коммерциализации результатов инновационной деятельности 

возлагаются на участников научного коллектива, не обладающих достаточным объемом ресурсов для 

формирования инновационной экосистемы «снизу». Обеспечение бизнес-процессов инновационной 

деятельности должно сохранять определенную эластичность в обеспечении взаимодействий с други-

ми организациями и научно-образовательными учреждениями кластера [8]. Данная ситуация во мно-

гом обусловлена следующими факторами: 
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 результаты инновационной деятельности вузов, в отличие от научно-исследовательской, 

в том числе грантовой, не являются основополагающим фактором конкурентоспособности и не ока-

зывают непосредственного влияния на их академический рейтинг; 

 ориентация маркетинговых служб российских вузов на образовательные услуги, низкий 

уровень взаимодействия со структурными подразделениями, занимающимися интеграцией результа-

тов научно-исследовательской деятельности в экономику по вопросам развития компетенций в рам-

ках «комплекса маркетинга» инновационной продукции; 

 несоответствие компетентностного уровня специалистов инновационной инфраструкту-

ры требованиям потенциальных предприятий-заказчиков, что проявляется в несоответствии горизон-

тов планирования, правового оформления, требований стандартов качества отрасли; 

 недостаточная практика создания площадок взаимодействия между представителями по-

тенциальных предприятий-заказчиков и научных коллективов университетов [2]. 

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику функционирования российской науки в 

целом и научно-исследовательской деятельности российских вузов в частности, для дальнейшей ин-

ституционализации и повышения эффективности процессов трансфера инновационных технологий 

необходима конкретизация целей и задач государственной политики в рассматриваемой сфере. Фор-

мализация целей и задач интеграции НИД российских вузов в НИС РФ в рамках концепции станов-

ления инновационной экономики, основанной на научных знаниях, необходима для взаимосогласо-

вания деятельности органов государственной власти, руководства предприятий и образовательных 

организаций. В ходе работы автором разработана общая классификация задач интеграции результа-

тов научно-исследовательской деятельности российских вузов в национальную инновационную сис-

тему с точки зрения следующих критериев: целевой, структурный и технологический (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая классификация задач интеграции результатов научно-исследовательской деятельности  
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В рамках приведенной классификации секторов деятельности российские университеты рас-

сматриваются как инновационное «ядро», формирующее устойчивые социально-экономические 

взаимосвязи между системой образования и науки, промышленным производством и субъектами 

рынка высокотехнологичных товаров и услуг. Инновационные экосистемы российских вузов позво-

ляют реализовывать синергетические эффекты объединения в рамках инновационных проектов ад-

министративных, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов территории. 

Структура взаимодействия инновационной экосистемы вуза с национальной инновационной систе-

мой представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура взаимодействия инновационной экосистемы вуза с национальной инновационной системой 

 

На государственном уровне задачи интеграции научно-исследовательской деятельности рос-
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зы Израиля сохраняют мировое лидерство по количеству полученных лицензий на 1000 научных со-

трудников. Отличительные особенности методов интеграции НИД израильских вузов в НИС и их по-

следующей коммерциализации заключаются в следующем: 

 израильские вузы создают специализированные управляющие компании, интегрирующие 

всю научно-техническую информацию о научных разработках;  

 штатные специалисты созданной управляющей компании проводят оценку как научной 

состоятельности, так и коммерческого потенциала результатов, полученных научно-

исследовательскими коллективами вуза;  

 специалисты управляющей компании лицензируют прошедшие отбор результаты 

НИОКР;  

 управляющая компания разрабатывает для каждого результата НИД уникальную бизнес-

модель и схему продвижения потенциального инновационного продукта;  

 под каждую группу инновационной продукции или услугу в рамках инновационной эко-

системы вуза создается коммерческая структура с привлеченными в качестве консультантов и про-

ект-менеджеров представителей деловых кругов, также в данную коммерческую структуру вуз вкла-

дывает нематериальные активы, а представители бизнес-сообщества инвестиции и ноу-хау;  

 созданная коммерческая структура выходит на рынок высокотехнологичной продукции и 

услуг в качестве новой бизнес-единицы и, в случае коммерческого успеха продукции, компания пла-

тит роялти создателям [3]. 

Схожие тенденции относительно распределения прав интеллектуальной собственности на ре-

зультаты научно-исследовательской деятельности свойственны странам Европейского Союза. Струк-

тура распределения прав интеллектуальной собственности на научные разработки для европейских 

государств и Израиля представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Структура распределения прав интеллектуальной собственности  

на научные разработки для европейских государств и Израиля 

 

Страна Авторы Лаборатории, ка-

федры и др. 

Вуз Центр трансфера 

технологий (ЦТТ) 

Иное 

Литва 100 – – – 0 

Эстония 100 – – – – 

Голландия 75 15 10 – 0 

Румыния 75 – 25 – – 

Португалия 70,7 4,9 22 2,4 – 

Израиль 66,7 25 8,3 – 0 

Германия 63,2 19,4 12,9 4,5 0,3 

Польша 61,5 23,1 15,4 – – 

Чехия 60 33,3 6,7 – – 

Швейцария 59,4 15,6 21,9 3,1 – 

Дания 57,1 21,4 14,3 7,1 0 

Норвегия 57,1 28,6 14,3 – 6,9 

Ирландия 55 15 25 5 0 

Венгрия 54,5 27,3 18,2 – 0 

Франция 52,9 16,1 23 8 – 
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Окончание таблицы 1 

Страна Авторы Лаборатории, ка-

федры и др. 

Вуз Центр трансфера 

технологий (ЦТТ) 

Иное 

Бельгия 52,2 26,1 21,7 – 0 

Словакия 50 ‒ 50 – – 

Великобритания 49,3 17,9 29,9 3 5 

Австрия 46,7 43,3 6,7 3,3 10 

Испания 42,9 15,4 34,1 7,7 2,3 

Словения 42,9 28,6 14,3 14,3 – 

Финляндия 38,5 34,6 26,9 – – 

Латвия 37,5 37,5 25 – 0 

Италия 36,4 31,2 28,6 3,9 0 

Исландия 33,3 33,3 33,3 – 1,3 

Турция 33,3 33,3 33,3 – – 

Греция 28,6 14,3 28,6 28,6 0 

Швеция 4,3 43,5 47,8 4,3 – 

 

В российской практике управления инновационной деятельностью научно-образовательных 

организаций, напротив, сохраняется тенденция, когда научные коллективы стремятся запатентовать 

как можно больше результатов НИД в виде изобретений, полезных моделей и промышленных образ-

цов. Однако в большинстве случаев после регистрации патента процесс интеграции результатов НИД 

в НИС замедляется, либо останавливается. Это обусловлено тем, что механизмы передачи прав по 

лицензионному соглашению третьим лицам, не являющихся разработчиками, развита недостаточно. 

Таким образом, адаптация передового международного опыта к современным российским условиям 

должна основываться на поэтапном развитии форм и методов интеграции вузовской науки в нацио-

нальную инновационную систему РФ, основанной на рыночных стимулах и механизмах. Основными 

путями преобразования идей и разработок российских вузов в рентабельные активы являются широ-

ко распространенные в международной практике лицензирование и стартап-компании.  

В рамках исследования инновационная экосистема высшего учебного заведения трактуется 

как сформированная в рамках университетского комплекса научно-образовательная система средово-

го типа, аккумулирующая интеллектуальные, информационные и предпринимательские ресурсы с 

целью интенсификации инновационных процессов и оптимальной коммерциализации инноваций. 

Данный подход позволяет сфокусироваться на поиске проблем научно-исследовательской деятельно-

сти российских вузов на различных этапах коммерциализации инноваций как целостного процесса 

трансформации генерируемого вузом потока идей, технологий и компетенций в рентабельные активы 

в рамках долгосрочных инвестиционных проектов. Единство целей фундаментальной науки и эконо-

мических интересов при коммерциализации инноваций, а также их формализация на уровне задачи 

интеграции НИД российских вузов в НИС РФ позволит обеспечить согласованность показателей эф-

фективности вузов и государственных программ развития науки и инноваций. При этом коммерциа-

лизация результатов НИД вузов рассматривается как возможность для научного развития на основа-

нии обратной связи от предприятий реального сектора экономики.  
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