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Современное состояние мирового экономического 
развития, согласно теории цикличности Н.Д. 
Кондратьева, находится на понижательной волне 
V технологического уклада, основой которого 
была интернет-экономика, заложившая базу для 
повышательной волны следующего цикла [1]. 

Ожидания VI технологического уклада связаны с 
инновациями в экономике знаний, к чему научное 
сообщество стало готовиться заранее: достаточно 
много исследований (как зарубежных, так и 
отечественных) посвящено региональной структуре 
образования, повышению качества образования, 
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Аннотация
Тема.  Данная работа является содержательным обобщением результатов ряда исследований 
состояния триады «Университет – Наукоград – Регион» (УНР), а также образовательной 
среды России на разных иерархических уровнях. 
Цель. Представлена первая попытка сравнения триады «Университет – Наукоград – Регион» 
с параллельным западным исследованием – моделью тройной спирали (ТС) «Университет 
– Бизнес – Власть» профессора Стэндфордского университета Г. Ицковица.
Методология. Предложен аналитический подход, парадигму которого составляют 
концепция, базирующаяся на ряде принципов, и методология, представляющая собой набор 
методик. В качестве основополагающего методологического принципа принят принцип 
опережающей функции образования, постулирующий необходимость превышения темпов 
развития образования над темпами развития экономики, чтобы образование играло роль 
локомотива экономического развития. Компоненты исследования проведены на основе 
методов числовой и нечисловой статистики, в т.ч. параметрического/непараметрического 
корреляционно-регрессионного анализа, экспертных методов, теории нечетких множеств 
по данным официальных статистических сайтов России.
Результаты.  Представлены некоторые обобщенные содержательные результаты 
исследования в области методологии и инструментальных основ оценки влияния образования 
на развитие социально-экономических систем различных иерархических уровней на пути 
к VI экономическому укладу – экономике знаний. Изложенный инструментарий обладает 
свойством повторяемости, что важно при оценке текущего состояния исследуемых объектов 
и корректировке тактических решений для достижения и/или корректировки стратегий 
развития, что является важным для решения народнохозяйственных задач регионального 
развития.
Выводы.  Показано, что подобные исследования сегодня политически и идеологически 
заострены, связаны с осмыслением роли России в современном мире. Сделан вывод о том, 
что объединенный подход на основе моделей ТС и УНР может рассматриваться новым 
направлением исследования образовательной среды во внешнем социально-экономическом 
окружении – сложной системы, устойчивое состояние и развитие которой является 
предпосылкой на пути к новому экономическому укладу – экономике знаний.
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использованию инвестиций в образовании для 
ускорения социально-экономического развития и 
т.д. 
Постепенно вырисовывается картина предстоящего 
инновационного процесса, основанного на 
знаниях: перечень участников, типы и степень их 
взаимодействия. Выясняется, что исследовательская 
мысль развивается в данном направлении подобным 
образом в разных уголках земного шара: например, 
модель тройной спирали (ТС) «Университет – Бизнес 
– Власть» профессора Стэндфордского университета 
Г. Ицковица [2, 3] и параллельное российское 
исследование «Университет – Наукоград – Регион» 
(УНР) [4–6]. В силу новизны этих исследований 
дадим первые элементы их сравнения.
В обоих исследованиях образовательному элементу 
отводится приоритетное значение. В модели ТС 
подчеркивается, что новую экономику можно 
построить только усилиями молодых людей, 
которые есть только в одном месте – университетах, 
где, прежде всего, и следует концентрировать 
ресурсы, необходимые для инновационных 
процессов [7, 8]. Модель УНР исходит из принципа 
опережающей функции образования – для того 
чтобы образование играло роль локомотива 
экономического развития, необходимо, чтобы 
темпы развития образования превышали темпы 
развития экономики, т.е. срабатывал эффект типа 
«рычага» [6]. 
Основное отличие модели ТС от УНР: в первой 
дана глубокая содержательная проработка 
процессов, во второй представлен аналитический 
инструментарий экономико-математического 
моделирования. Можно сказать, что модели даже 
дополняют друг друга: результаты интерпретации, 
полученные по УНР, становятся ярче с помощью 
формулировок ТС. Например,  модель ТС 
позиционирует элементы триады в качестве 
ведущих участников инновационного процесса и 
обосновывает университет как главную движущую 
силу инновационного процесса на основе 
многолетнего изучения мирового опыта. Однако 
«отечественная теория инноваций и практика 
реализации инновационной политики еще не 
доросли до понимания значения университета 
при построении национальной инновационной 
системы» [9, с. 13]. 
Действительно, в модели УНР основополагающий 
вопрос ставится куда скромнее: можно ли ожидать 
от вложенной системы «Университет – Наукоград 
– Регион» развития образования, способного 

оказаться наиважнейшим фактором развития 
Региона? После чего взаимосвязи между элементами 
устанавливаются на основе методов числовой 
и нечисловой статистики, непараметрического 
корреляционно-регрессионного анализа, экспертных 
методов, теории нечетких множеств по официальным 
статистическим данным России.
Остановимся подробнее на некоторых компонентах 
обширного аналитического инструментария модели 
УНР. Прежде всего, подход допускает вариативность 
и может быть применен для синтеза как различных 
двух («двойных спиралей»)1, так и всех трех 
составляющих триады.
Например, методы оценки взаимовлияния 
Университета и Региона включают в себя как методы 
прикладной статистики (для этого разрабатывается 
финансово-хозяйственный механизм Университета, 
на основе которого выделяются финансовые 
потоки и соответствующие им группы показателей 
Университета и Региона, которые подвергаются 
корреляционному анализу), так и методологию 
оценки эффективности инвестиционных проектов, 
адаптированную к объектам сферы высшего 
профессионального образования и применяющуюся 
в случае выявления положительных результатов 
парамет риче ского  (непарамет риче ского) 
корреляционного анализа�. Она подразумевает 
анализ субъективных мнений участников проекта и 
на его основе прогнозирование развития социально-
экономических процессов общественной жизни 
Региона в ситуациях «с университетом» и «без 
университета» (разработка и реализация программы 
социологического исследования, оценка надежности 
его результатов методами прикладной статистики) 
и дальнейший подсчет показателя эффективности 
регионального развития, которым служит разность 
чистых дисконтированных доходов в этих двух 
ситуациях.
Среди методов оценки взаимовлияния двух 
компонентов триады – аппарат динамических 
систем, позволяющий разбивать систему на 

1 Гайдамак О.Е., Пахомова Е.А. Модель двустороннего 
взаимодействия «университет–бизнес» // Сборник научных 
трудов SWorld. Материалы международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы и пути их решения в 
науке, транспорте, производстве и образовании ‘2013». Вып. 
2. Т. 31. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013. С. 45–48.
� Панов С.А., Пахомов А.В., Пахомова Е.А. Мальцина Л.Г. Титова 
И.М. Исследование взаимовлияния социально-экономического 
состояния Московской области и университета «Дубна» 
непараметрическими методами // Аудит и финансовый анализ. 
2011. № 5. С. 114–121.
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элементы (подсистемы)3. Изучение характеристик 
элементов (подсистем) с помощью различных 
типов взаимосвязей между ними (например, 
последовательного и параллельного соединений, 
контура обратной связи) с применением аппарата 
дифференциальных уравнений может способствовать 
выбору структуры для дальнейшего построения 
системы эффективного взаимодействия всех 
компонентов триады.
Далее, методология решения задачи развития системы 
«Университет – Наукоград – Регион» основана 
на работе с интегральными характеристиками 
(интегральными эффектами – ИЭ) составляющих 
триады [6]. Интегральный эффект представляет 
собой свертку 5 составляющих – экономической, 
образовательной, научной, производственной и 
социальной, каждая из которых влияет на решение 
конкретной задачи. Конкретика задач может 
быть продиктована нормативными документами 
соответствующего уровня: программами развития 
региона или наукограда. Каждая составляющая 
является, в свою очередь, сверткой отдельных 
показателей, содержательно однородных со своей 
составляющей. 
Содержание каждой составляющей и метод 
формирования свертки определяются исходной 
статистической информацией, предварительно 
прошедшей первичную обработку на предмет оценки 
дублирования и представления, а также конкретикой 
задачи. При необходимости число составляющих 
может быть увеличено (или уменьшено) в 
зависимости от решаемой задачи. В частном случае 
возможна интерпретация системы в виде построения 
взаимосвязей между отдельными показателями.
Выделение  отдельных со ставляющих из 
интегральной предлагается производить на основе 
принципа иерархически-целевого выделения с 
использованием теории графов и построением 
следующих «деревьев»: «ИЭУ», «ИЭН», «ИЭР»4. 
Метод выделения следующий: построение «дерева» 
проводится до висячих вершин, представляющих 
собой статистические показатели, которые могут быть 
доступны через различные отчеты и использованы в 
последующем моделировании. С помощью «дерева» 

3 Пахомова Е.А., Титова И.М. Взаимовлияние вуза и региона 
как динамическая система // Materiбly VII Miйdzynбrodowej 
naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sб 
naukб i technikami – 2011”. Vol. 17. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. 
Nauka i studia – 64 str. Р. 29–33.
4 ИЭУ – интегральные эффекты Университета; ИЭН – 
интегральные эффекты Наукограда; ИЭР – интегральные 
эффекты Региона.

показателей объекта нагляднее отслеживать влияние 
отдельного показателя на интегральный эффект, 
влияние отдельного показателя на соответствующий 
тип эффекта, взаимосвязь между показателями в 
рамках одного типа эффекта. Относительно методов 
формирования интегрального эффекта заметим, что 
их особенности при использовании могут давать 
различные результаты, поэтому отбирать их для 
исследования следует с особой тщательностью. 
Еще один компонент аналитического аппарата 
модели УНР связан с важным понятием – качеством 
образования5. Но обоснование подхода к оценке 
качества образования становится выпуклее с 
применением основных положений модели ТС. 
Объединяя положения моделей ТС и УНР, можно 
сказать, что это многомерный подход для учета 
взаимодействий базисных элементов инфраструктуры 
(например, абитуриенты, их родители, студенты и 
другие элементы структуры вузов, работодатели, 
различные уровни государственного управления), 
которые являются основой более высоких уровней 
инфраструктуры (например, компоненты триады). 
В результате многомерного подхода формируются 
«яркие проявления в виде результатов деятельности», 
«картинка успеха» [9, с. 19], в данном случае 
имеется в виду картинка под названием «качество 
образования». 
Возможный аппарат моделирования для этих целей 
основан на теории полезности с максимизацией 
полезности для базисных элементов инфраструктуры, 
т.е. участников процесса образования6. Применение 
теории полезности на разных иерархических 
уровнях для компонент триады (микроуровне для 
университета и мезоуровне для региона) приводит 
к построению иерархичной целевой функции с 
последующей обработкой статистических данных 
методами числовой и нечисловой статистики.
Одно из возможных углублений модели ТС – теория 
поля тройной спирали [10–12]. Для адаптации 
этого понятия к решению реальных экономических 

5 Лычагина Т.А., Пахомова Е.А., Тихонова Э.С. Методы 
нечисловой статистики для интегральной оценки качества 
образования в вузе // Сборник научных трудов SWorld. 
Материалы Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы и пути их решения в науке, 
транспорте, производстве и образовании ‘2013». Вып. 2. Т. 28. 
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013. С. 85–89.
6 Мальцина Л.Г., Пахомова Е.А. Оценка эффективности 
образовательной деятельности вуза на основе теории полезности 
// Сборник научных трудов SWorld. Материалы Международной 
научно-практической конференции «Современные направления 
теоретических и прикладных исследований ‘2012». Вып. 1. Т. 
20. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2012. С. 85–89.
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задач целесообразным представляется ввести 
понятие «дивергенция образовательного поля» 
как сумму компонент образовательного левериджа 
(эластичностей образования по экономике), 
характеризующих каждый элемент системы тройной 
спирали [4]. И хотя понятие дивергенции, на первый 
взгляд, не в полной мере подходит для решения таких 
задач (например, в понятии дивергенции частные 
производные – это отношение абсолютных величин, 
а понятие левериджа оперирует с отношением 
относительных величин, что более приемлемо для 
задач социально-экономического содержания), 
однако проведение подобных междисциплинарных 
параллелей дает некоторые ориентиры при 
разработке аналитического инструментария для 
обширного поля разноплановых, комплексных 
социально-экономических задач.
Теперь целесообразно дать более развернуто выводы 
и обобщения, к которым приводят исследования в 
рамках модели УНР.
Проблема темпов роста экономики – это проблема 
ее стратегического развития, для решения которой 
нужна программа развития, в том числе отраслей-
«локомотивов», среди которых – преимущественное 
развитие экономики знаний как катализатора 
научно-технического прогресса (т.е. образования 
и науки). Этот тезис подтверждается результатами 
исследования по этой теме7, 8, 9, 10, 11.

� Панов С.А., Пахомов А.В., Пахомова Е.А. Мальцина Л.Г. Титова 
И.М. Исследование взаимовлияния социально-экономического 
состояния Московской области и университета «Дубна» 
непараметрическими методами // Аудит и финансовый анализ. 
2011. № 5. С. 114–121.
� Панов С.А., Пахомов А.В., Пахомова Е.А. Солодова Е.Н. 
Метод координатного диагностирования для сравнительного 
анализа социально-экономического развития наукоградов (на 
примере наукоградов Дубна Московской области и Обнинск 
Калужской области) // Национальные интересы: приоритеты 
и безопасность. 2012. № 8. С. 16–30.
9 Панов С.А., Пахомов А.В., Пахомова Е.А. Крупнева 
Ю.В.Методический подход к оценке влияния вуза на социально-
экономическое развитие региона // Региональная экономика: 
теория и практика. 2012. № 6. С. 2–14.
10 Дроздова С.О., Пахомова Е.А. Оценка влияния реформ в 
образовании на социально-экономическое развитие региона // 
Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной 
научно-практической конференции «Современные проблемы 
и пути их решения в науке, транспорте, производстве и 
образовании ‘2013». Вып. 2. Т. 28. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 
2013. С. 89–92.
11 Гайдамак О.Е., Пахомова Е.А. Модель двустороннего 
взаимодействия «университет – бизнес» // Сборник научных 
трудов SWorld. Материалы международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы и пути их решения в 
науке, транспорте, производстве и образовании ‘2013». Вып. 
2. Т. 31. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013. С. 45–48.

Экономика знаний или «экономика, базирующаяся на 
знаниях» – тип экономики, в которой производство 
знаний является источником роста экономики. По 
мнению ряда экспертов, в наши дни происходит 
становление нового экономического строя, основой 
и главной ценностью которого являются именно 
знания. Интересно, что о ценности знаний говорил 
еще в XVIII в. шотландский экономист А. Смит: 
«Один час занятия ремеслом, обучение которому 
потребовало десять лет труда, может содержать в 
себе больше труда, чем работа в течение месяца 
в каком-нибудь обычном занятии, не требующем 
обучения» [13].
В этом контексте использование инвестиций 
в образование для ускорения социально–
экономического развития страны должно иметь 
постоянный характер, а сфера профессионального 
образования должна рассматриваться как 
приоритетная, развиваться ускоренными темпами 
по сравнению с темпами роста экономики, чтобы 
быть «локомотивом» развития экономики. Об этом, 
например, свидетельствует опыт большинства 
зарубежных стран после Второй мировой войны 
и Америки XIX–XX вв.: развитие образования 
способно помочь преодолению переходных и 
кризисных периодов.
Таким образом, можно сформулировать принцип 
опережающей функции образования – для того 
чтобы образование играло роль локомотива 
экономического развития, необходимо, чтобы темпы 
развития образования превышали темпы развития 
экономики, т.е. срабатывал эффект типа «рычага».
Обоснование сути этого утверждения можно 
найти в  работах профе ссора Уральского 
государственного технического университета 
И.А. Майбурова [14]. В случае если эти темпы 
равны, то образование, обеспечивая потребности 
экономики в квалифицированных кадрах, 
утрачивает свою стратегическую миссию. Какое-
то время предложение системы образования будет 
соответствовать потребностям экономики. В 
последующем при такой образовательной политике 
государства неизбежно постепенное нарастание 
деградационных процессов сначала в самой системе 
образования, а затем и в обществе в целом. В 
конечном итоге система образования превратится 
в простую «кузницу» кадров, в своеобразный 
«сырьевой придаток» для экономики. 
Качество подготовки кадров будет падать, в 
результате чего экономика переориентируется 
на специалистов, получивших квалификацию у 
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зарубежных образовательных провайдеров. Спрос 
на специалистов, подготовленных отечественной 
системой образования, будет уменьшаться, 
что повлечет за собой дальнейшее сокращение 
финансирования системы образования, как 
следствие – потерю конкурентоспособности и 
утрату социальной функции системы образования. 
В результате само существование государства 
(как самостоятельного и независимого) будет под 
вопросом, что происходит сейчас, например, с 
большинством стран африканского континента, 
а также с некоторыми странами ближнего 
зарубежья.
Кстати, в качестве иллюстрации принципа 
опережающей функции к науке может быть дан 
тезис профессора С.П. Капицы о том, что время 
фундаментальной науки приблизительно на 100 лет 
отстает от его внедрения в производство [15]. Яркий 
пример – законы электродинамики Максвелла 
XIX в. и бум электронной техники конца XX – 
начала XXI вв.
Однако вернемся к принципу опережающей функции 
образования. В современных условиях России этот 
тезис может быть применен не только на макро-, но и 
на мезоуровне (региональном), поскольку в условиях 
недостатка государственного финансирования 
регионы вынуждены во многом самостоятельно 
заботиться о своем социально-экономическом 
развитии, осуществлять самостоятельную 
экономическую деятельность. Мезоуровень 
– ядро экономики, поэтому «интеграционные 
и трансформационные процессы» должны 
проходить «через организационно-структурные 
преобразования в «среднем» звене экономики, то 
есть в мезоэкономике» [16].
Исследование состояния системы высшего 
профе ссиона льного  образования  (ВПО) 
и среднего профессионального образования 
(СПО) для 29 регионов России за 2002–2013 гг. 
проводилось разными методами [6]: методом 
координатного диагностирования и методом 
определения эластичности образовательно-
экономического левериджа (по дискретной и 
эконометрической методикам). При этом под 
эластичностью образовательно-экономического 
левериджа понималась эластичность интегральных 
образовательных показателей по интегральным 
экономическим показателям.
Опережающей функции образования на исследуемом 
временном интервале по выбранным регионам 
в целом не наблюдается ни по ВПО, ни по СПО. 

Что касается СПО, то с учетом современных 
исследований в этой области подобный результат 
можно расценить как тревожную тенденцию, 
означающую недостаточный приток в экономику 
специалистов со средним профессиональным 
образованием, являющихся востребованными 
во всех областях экономики и составляющими в 
настоящее время около 1/3 занятого населения 
страны.
Проводя параллели между результатами 
исследования и современными работами по 
кластеризации экономического пространства 
России, следует отметить, что связность не только 
экономического, но и образовательного пространства 
России очень мала. Для того чтобы управлять 
таким разнородным пространством, тем более 
развивать его, необходимо прежде всего понимать 
объект (строить региональную политику с учетом 
особенностей выделенных территорий). Для этого 
нужны квалифицированные кадры, отвечающие 
современным потребностям общества. Например, в 
экономическо-управленческих науках это, по мнению 
авторов, должны быть специалисты, имеющие 
комплексное образование с междисциплинарными 
компонентами, базирующееся на фундаментальных 
нравственных ценностях12.
Прецизионное внимание к результатам, полученным 
разными методами, в данном случае оказывается 
хотя и необходимым с исследовательской точки 
зрения, но с содержательной точки зрения подобно 
излишней точности вычисления, поскольку 
корректность применяемого инструментария не 
отразилась на основном выводе относительно 
исследуемых объектов, а именно: все используемые 
методы говорят об отсутствии в целом в России 
опережающей функции образования. А на этом 
фоне вопрос различия состояний ВПО и СПО 
созвучен формулировке: «Чье состояние хуже 
– ВПО или СПО?».
Другими словами, даже достаточно простые 
методы, коими являются используемые авторами, 
могут «уловить» проблемы, если они есть. Или, как 
говорит математическая статистика, если событие 
неслучайно, то оно обязательно себя проявит. 
Значит, проблемы образования в России настолько 
серьезны и обширны, что улавливаются даже 
грубым детектором, как ни горько это признать.

12 Панов С.А., Пахомова Е.А. Какой должна быть подготовка 
современного экономиста // Вестник Международного 
университета природы, общества и человека «Дубна». 2004. № 
2. С. 27–36.
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Особенно остро воспринимается этот вывод в 
сравнении с принципиальной особенностью 
образовательной политики большинства стран, 
прежде всего США, начиная с 1960-х гг., где 
приоритетность финансирования образовательной 
системы была признана сферой национальных 
интересов. Основными побудительными мотивами 
тому послужили внушительные успехи СССР 
в области ядерных технологий, космических 
исследований, а также советская система 
образования. Если отбросить идеологические 
соображения, то во всем остальном наша школа 
прекрасно образовывала новые поколения, причем 
статус образования был очень высок, образование 
считалось важным элементом жизненного успеха 
[17]. Следует подчеркнуть, что США, взяв 
курс на качественный подъем образования, не 
останавливались на достигнутом даже в условиях 
финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг., 
удвоив финансирование науки и образования [18].
Поэтому переход России от декларируемого 
уровня приоритетности развития образования 
к его реальному развитию путем достойного 
финансирования образования (возможно, в разных 
регионах государственная поддержка должна быть 
разной) – одна из прямых и первостепенных задач 
российского государства. 
Проблему финансирования образования можно 
рассматривать и с точки зрения индивидуума – по 
сумме вложений в человеческий капитал (кадры). 
Приведем пример из  авторского исследования. 
Так, были проведены расчеты на основе принципа 
равенства доходностей инвестиций государства и 
отдельного человека в образование по Московской 
области за 2007–2012 гг., результаты были сравнены 
с аналогичными расчетами профессора И.А. 
Майбурова по Уральскому региону [14]. Как 
оказалось, с ростом уровня образования наблюдается 
рост выгодности частных вложений. Однако этот 
вывод является не столь однозначным, каким 
кажется на первый взгляд.
Указанный вывод находится в согласии с современной 
концепцией развития человеческого капитала, 
перенацеливающей общество на повышение качества 
и длительности жизни человека, когда богатством 
общества становится универсально развитый 
социум, в противовес традиционным теориям 
экономического развития, ставящим конечную цель 
в виде повышения валового внутреннего продукта. 
Согласно этой концепции, человек перестает 
восприниматься как производительная сила и 

субъект производственных отношений, становится 
конечной целью социально-экономического 
развития общества, а ядром доктрины «прорыва» 
должна быть ставка на интеллект нации.
Из этого следует не только обоснование оценок 
эффективности накопления, инвестирования и 
использования человеческого капитала в экономике 
и промышленности России, с чем имеет дело 
теория человеческого капитала и что, бесспорно, 
немаловажно.
Однако возникает закономерный вопрос – как 
создать такие условия, разработать такую гибкую 
систему финансирования, чтобы частные вложения 
стали возможными, а их источники (заемные 
средства) – доступными человеку для вложений в 
образование? 
При этом важной становится проблема внедрения 
системы бюджетного субсидирования человека 
в процесс получения им высшего образования 
т ак ,  чтобы соблюсти  ба ланс  интере сов 
государства, образовательного учреждения и 
студента, т.е. сформировать оптимальную систему 
финансирования образования, которая будет выгодна 
как студенту, так и вузу, и государству в целом.
Вместе с тем просматриваются прикладные аспекты, 
требующие конкретизации и дальнейшей проработки, 
а именно: определение источников государственной 
части финансирования образования; рассмотрение 
вариантов предоставления заемных средств 
студенту; разработка методов кредитования (лаг, 
процентная ставка, срок кредита, обеспечение). 
Актуальность исследований проблем образования, 
вложений в человеческий капитал, или, отходя 
от формального научного стиля, в человека, в 
создание условий для его развития, для России 
представляется особенно важной. Здесь требуются 
дополнительные пояснения.
Дело в том, что реформы 1990-х гг. в России 
внесли ощутимые, зачастую болезненные, 
изменения в социально-экономический уклад 
нашей жизни. Начавшись в политической и 
экономической областях, изменения неминуемо 
затронули идеологию и культуру, взаимоотношения 
между людьми. Личность оказалась в какой-то 
мере незащищенной, неподготовленной перед 
необходимостью адаптации в новых условиях, 
необходимостью изменения менталитета, не 
получила компенсации как проигравшая. А поскольку 
формирование личности возложено традиционно на 
образование, то перед последним встала поистине 
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исполинская задача – обеспечить комплексную 
подготовку личности, способной успешно работать 
и комфортно себя чувствовать в новых условиях. 
Понятие «комфорт» многогранно, однако основными 
составляющими, обеспечивающими комфортные 
условия существования человеку, представляются 
следующие.
Человек, кем бы он ни был по профессии – ученым, 
врачом, инженером, рабочим, – существо, лишенное 
комфорта в том смысле, что обременено многими 
потребностями (покой нам только снится!). 
Ему нужны материальные блага, жизненные 
удобства, немаловажно и общественное признание 
(требуются не только хлеб, но и зрелища), другими 
словами – достойное место в общей системе 
социально-экономических отношений. Причем 
наличие этих составляющих в современных 
условиях цивилизации невозможно без знаний, 
без образования, а их отсутствие приводит к 
печальным, даже катастрофическим последствиям. 
Нереализованная, не нашедшая своего места в жизни 
личность выплескивает свое неудовлетворение в 
виде агрессии в общество, проявляющейся в виде 
негативных социальных явлений – алкоголизма, 
наркомании, суицида, преступности и терроризма.
Таким образом, экономические потрясения влекут 
за собой потрясения культурные. Последствия 
последних наиболее чудовищны, поскольку 
начинают проявляться со значительным временным 
лагом в подрастающем молодом поколении. Тем 
более тревожным для нашего общества в целом, 
для исследователей, причастных к проблемам 
образования, для профессорско-преподавательского 
состава всех уровней образования, должно 
становиться осознание того, что по прошествии 
15–20 лет социально-экономических потрясений 
(глубокое расслоение населения по уровню жизни, 
ухудшение состояния здоровья людей, высокая 
смертность, деформация системы образования 
и социальной защиты, рост преступности) мы 
начинаем пожинать плоды – нарастающие трудности 
работы с нынешним молодым поколением, на которое 
пришелся главный удар культурных потрясений. 
Это, в свою очередь, должно становиться мощным 
стимулом для исследований в области образования, 
вложений в человеческий капитал, в том числе в 
адаптацию методик преподавания в современных 
условиях.
Поясним высказанное суждение с привлечением 
концепции социального конструирования 
реальности П. Бергера и Т. Лукмана [19]. Согласно 

этой концепции, люди из разных социальных слоев 
воспринимают реальность по-разному. Поэтому 
возникает актуальная задача построения модели  
восприятия человеком окружающей реальности. 
Необходимо понять, каким образом человек 
получает знание об окружающей его социальной 
среде, что это знание собой представляет, как 
в дальнейшем это знание влияет на изменение 
структуры этой среды. Ребенок, входящий в жизнь, 
осваивает общепринятые способы взаимодействия 
с физической и социальной реальностью в ходе 
процесса под названием социализация, которую 
можно разделить на первичную и вторичную. 
Первичная социализация есть та первая социализация, 
которой индивид подвергается в детстве и благодаря 
которой становится членом общества. Вторичная 
социализация – это каждый последующий процесс, 
позволяющий уже социализированному индивиду 
входить в новые сектора объективного мира его 
общества.
Первичная социализация наиболее важна для 
индивида, особенно в силу того, что любая 
вторичная социализация осуществляется на ее 
основе и во многом повторяет или частично 
копирует ее структуру. За первичную социализацию 
индивида, т.е. за процесс передачи (а, значит, и 
модификации) ему социального мира, ответственны 
другие. Ответственность эта усугубляется тем, 
что разрушение массивной, основополагающей 
реальности, принятой в детстве, способно вызывать 
у индивида сильнейший шок. Это означает, что если 
государство будет создавать различные условия 
для детей в период их первичной социализации в 
глобальном масштабе (города, региона, страны) 
путем недофинансирования полного среднего 
образования, то уже в недалеком будущем можно 
получить несмешивающиеся социальные слои, что 
явится глубинной бомбой возможного социального 
взрыва.
Подобным примером в истории России является 
период после революции 1917 г. и до 1940-х гг. 
В 1920–1930-е гг. социальные слои еще не 
смешивались, вследствие чего социальный 
антагонизм был обострен и, надо прямо сказать, 
существенно подпитывал репрессионную машину. 
Однако 1940-е гг. существенно перемешали 
обще ство и,  соответственно,  уменьшили 
социальные противоречия [20]. В настоящее время 
уже настойчиво раздаются предостережения о 
возможном классовом разделении общества, в 
котором дети изначально будут иметь разные 
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стартовые условия для дальнейшей жизни. Окончив 
школу, юноши и девушки окажутся в несмешиваемых 
социальных средах. У них будет колоссальная 
разница в образовании, в представлениях о жизни. 
Тем самым будут созданы идеальные условия 
для социального взрыва [21]. На эти «расколы», 
«разломы» в обществе, с которыми нужно бороться, 
справедливо указывает профессор Г.Б. Клейнер 
[22].
К сожалению, ярким диссонансом, усиливающим 
эти «расколы», является все более укрепляющееся 
мнение о необходимости распространения 
сверхдорогих образовательных программ, априори 
доступных только крайне малой части общества. С 
одной стороны, по мнению Г.Б. Клейнера, на одну 
из групп общества (менеджмент предприятий) 
возлагается миссия модернизации народного 
хозяйства. Сейчас эта группа находится между 
собственником и совестью. С другой стороны, вряд 
ли можно ожидать, что этот разлом может быть 
устранен только прекрасным дорогим образованием 
менеджеров, смотрящих снисходительно на тех, 
у кого нет средств на оплату подобного дорогого 
обучения. Не зря в научном мире все чаще говорится 
о разделении понятий образования и обучения. 
Образование – это обучение плюс формирование 
вектора нравственности. 
Интересным представляется тот факт, что идеей 
нравственности пронизаны научные разработки 
по оценке эффективности инвестиционных 
проектов Института системного анализа РАН под 
руководством заслуженного деятеля науки РФ 
профессора В.Н. Лившица, в которых большое 
значение уделяется оценке именно общественной 
эффективности как первому этапу оценки проекта. 
Причем сам проект, согласно методическим 
рекомендациям, должен немедленно отвергаться 
при отрицательной общественной эффективности 
[23]. Наверное, не было бы столь драматических 
социально-экономических изменений в нашем 
обществе в последние 20 лет, если бы этот 
принцип широко использовался, и не только в 
инвестиционном проектировании? 
Может, с подобных позиций должна осуществляться 
вся хозяйственная деятельности человека, а 
также деятельность в области образования? С 
позиций, заставляющих человека осознать, сколь 
велик по замыслу и масштабен созидательный 
труд предшествующих поколений. И не только 
осознать, а по-настоящему проникнуться мыслью 
о необходимости беречь все созданное до него. А в 

своей будущей деятельности – на каком бы уровне 
иерархии она ни происходила – руководствоваться 
простой по своей форме, но совсем не тривиальной 
по претворению в жизнь христианской формулой: 
«Не навреди…».
В период кризиса 2008–2010 гг.  на фоне 
антикризисных программ правительств различных 
стран, не отличающихся особой оригинальностью, 
а порой вызывающих сомнение в образованности 
соответствующих руководителей, ярким диссонансом 
прозвучала точка зрения мирового бизнес-гуру И. 
Адизеса [24].
Оценивая финансовый Армагеддон13, охвативший 
мир, Адизес философски заключает, что мировое 
сообщество само вырыло себе яму, из которой 
тщетно пытается выбраться. К кризису, на взгляд 
ученого, привели недальновидность и финансовое 
легкомыслие современных продавцов и покупателей, 
в основе которых лежит непрерывная гонка за 
материальными благами, набравшая в последние 
годы бешеную скорость. При этом основная 
антикризисная терапия должна выходить за 
рамки уже ставшего традиционным вливания 
денег в мировую экономику и ставить своей целью 
преобразования совсем другого порядка – излечение 
от меркантильности человеческих душ, являющееся 
традиционной миссией образования.
Кризис имеет не только экономический, но 
и психологический характер, соответственно 
и решения этой задачи должны быть, в том 
числе, психологическими. Вливание огромных 
сумм в национальные экономики кардинальным 
решением проблемы не является. Одна из самых 
главных задач мировых лидеров сегодня – вернуть 
людям веру. Полагаем, что последствием именно 
психологической составляющей этого кризиса 
явилась современная ситуация на Украине.
В течение слишком большого промежутка времени 
развитие общества было ориентировано на 
материальные цели. Один раз встав на этот путь, 
остановиться очень сложно. К сожалению, почти 
все страны упорно идут по этому деструктивному 
пути. В результате беспощадно уничтожается 
окружающая среда, бесследно исчезают целые виды 
животных, да и сам человек, непрерывно обрастая 
новым имуществом, не становится счастливее. Да, 
следует согласиться с тем, что растут жизненные 

13 Армагеддон – в христианских представлениях место 
последней битвы добра со злом (ангелов и демонов) на исходе 
времен, где будут участвовать «цари всей земли обитаемой» 
(Апок. 16, 14–16).
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стандарты, но приносят ли они счастье людям? 
За примерами не надо далеко ходить – почти 
каждая семья в Москве имеет, по меньшей мере, 
один автомобиль. Это свидетельствует о высоких 
стандартах жизни, но улучшается ли от этого ее 
качество, учитывая, сколько времени приходится 
проводить в нескончаемых пробках? Комментарии 
излишни.
Мир нуждается в смене парадигмы ценностей, 
пересмотре своего имиджа. Самая большая 
проблема заключается как раз в том, что для этих 
глобальных перемен люди пока не созрели. Однако 
рано или поздно, но придут другие, которые будут 
судить об успехе друг друга не по маркам машин и 
часов. На взгляд И. Адизеса, об успехе общества 
свидетельствует низкий уровень преступности, 
низкое количество разводов и беременностей 
среди несовершеннолетних, низкая смертность от 
инфарктов… Успешное общество будет духовным, 
в нем гораздо больше людей будет работать в сфере 
медицины, культуры и индустрии развлечений. Это 
не значит, что современные люди ничего не могут 
поделать и должны опустить руки, смириться с 
ситуацией, считая себя упущенным поколением. 
Они могут и должны нести эту идею в массы. Ведь 
источником изменений должны быть мы сами, 
причем уже сейчас: измениться, чтобы выжить! 
Кто знает, может, человечеству больше ничего и 
не остается. Ведь появление Христа в свое время 
тоже было продиктовано необходимостью смены 
ценностей для уменьшения зла в мире. 
Существует убедительная точка зрения [1], что во 
время понижательной волны третьего к-цикла СССР 
смог максимально эффективно воспользоваться 
Великой депрессией 1930-х гг. и осуществить 
полную модернизацию своей экономики, которая 
позволила затем победить в Великой Отечественной 
войне, создать индустриальную основу для атомной 
промышленности, выиграть соревнование по 
освоению космоса, создать военный паритет 
с США. Но, увы, следующей понижательной 
волной в 1970–1980-е гг. СССР, расслабившись на 
нефтедолларах, воспользоваться не сумел (или ему 
не дали этого сделать), в результате чего потерпел 
сокрушительное поражение в экономическом 
соревновании с мировым капитализмом в 1990-е гг. 
Здесь, правда, надо отметить, что 1970–1980-е гг. для 
СССР прошли без потрясений. Не потому ли, что и 
в 1930-е, и в 1970-е в СССР люди искренне верили 
– была идеология, основанная на вере в светлое 
будущее? А потому, осмелимся предположить, 

людей, ощущающих себя счастливыми, было гораздо 
больше, чем сейчас, в сравнительно благополучное 
в материальном смысле время.
Заслуживает внимания точка зрения А.И. Фурсова 
[25], директора Центра русских исследований 
Института фундаментальных и прикладных 
исследований Московского гуманитарного 
университета (ИФПИ МосГУ). 
А.И. Фурсов является автором работ о русской истории 
и русской власти, об истории капиталистической 
системы и Востока, о геополитике и глобализации, 
о мировых войнах и идеологии, причем уделяет 
в своих трудах особое место проблематике 
макроисторических кризисов. Он выделяет 3 
тяжелых системных кризиса, глубоко потрясших 
человечество: 
•	 кризис «длинного» XVI в.; 
•	 крушение Западной Римской империи (гибель 

античного мира); 
•	 кризис верхнего палеолита (древнекаменного 

века). 
Каждый из них представляет свой тип кризиса.
По мнению А.И. Фурсова, глобальный кризис 
наших дней начинался так же, как региональный 
кризис позднего средневековья, как управляемый 
процесс в интересах старой правящей элиты. 
Капиталистический истеблишмент, стремясь 
сохранить власть и привилегии, сознательно взял 
курс на экономическое уничтожение среднего 
класса. Новая политика получила название 
«ультралиберализм» и «глобализация». Они 
сорвали мир в спираль больших потрясений. Однако 
глобальный кризис явно вышел за отведенные ему 
рамки и стал неуправляемым... 
Какой видится в современных реалиях роль России? 
Это должна быть великая держава, адекватно 
вознаграждающая державообразующий народ, 
который строил ее в течение столетий и сегодня 
впервые за последние 400 лет составляет более 
80% населения – как ханьцы в Китае. Это должен 
быть строй, воплощающий традиционную русскую 
ценность – социальную справедливость. А еще 
власть, обладающая крепкой броней, быстрыми 
танками и ядерным оружием нового поколения, а 
потому способная охранить и сохранить русское 
пространство и живущие на нем народы, обеспечить 
им достойную жизнь. Самое главное, чтобы мы 
уважали сами себя, свою историю; чтобы вопреки 
всему очернительству всегда могли объяснить 
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другим, что нас надо уважать и есть за что. А 
руководством к действию должна стать замечательная 
поговорка англосаксов: «Права или неправа 
– но это моя страна» (Right or wrong, my country). 
Нетрудно видеть, что обеспечить выполнение 
этих условий можно только при наличии главного 
ресурса – образованного как в техническом, так и в 
гуманитарном плане человеческого капитала. Таким 
образом, образование должно рассматриваться как 
национальный приоритет.
На основе проведенного анализа приходим к выводу: 
на новом историческом рубеже России, чтобы 
избежать печальной участи, следует осуществлять 
вложения в базисные инновации нового, VI 
технологического уклада, основой которого будут 
знания, экономика знаний будущего, гармонично 
сочетающаяся с духовными ценностями. 
Современные геополитические условия политически 
и идеологически заостряют многокомпонентные 

социально-экономиче ские  исследования, 
неразрывно связывая их с осмыслением роли России 
в современном мире, по сути, формируя запрос на 
подобные исследования.
В этом контексте представляется небезосновательной 
идея о том, что дальнейшее сопоставление 
моделей ТС и УНР (несомненно, аналитический 
аппарат модели УНР подлежит дальнейшему 
развитию) может привести к их существенному 
взаимопереплетению, взаимообогащению, и, как 
следствие, выводу объединенного подхода на 
качественно новый уровень.
Объединенный подход на основе моделей ТС и 
УНР может рассматриваться новым направлением 
исследования образовательной среды во внешнем 
социально-экономическом окружении – сложной 
системы, устойчивое состояние и развитие 
которой является предпосылкой на пути к новому 
экономическому укладу – экономике знаний.
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Abstract
Importance This research substantially summarizes a number of studies into the University 
– Science City – Region triad and learning environment in Russia at various hierarchical levels.
Objectives We make the first attempt of comparing the University – Science City – Region triad 
with the concurrent Western research, i.e. The triple helix of University – Industry – Government 
relations by H. Etzkowitz, Professor of Stanford University.
Methods We propose an analytical approach the paradigm of which constitutes a concept that 
is based on a number of principles, and methodology comprised of a number of methods and 
techniques. The fundamental methodological principle is represented with the principle of 
advanced function of education. As prescribed by this principle, the development of education 
should outperform the pace of economic development so that education would act as the driving 
force of economic development. The research components rely upon the methods of numerical and 
non-numerical statistics, including parametric/non-parametric correlation and regression analysis, 
expert methods, theory of fuzzy sets, and data of the official statistical websites of Russia.
Results We present some generalized results of the research into methodology and instrumental 
bases of evaluating the effect of education on the development of socio-economic systems at 
various hierarchal level that strive for the 6th economic mode, i.e. economy of knowledge. The 
proposed instruments are of recurring nature. It is important for evaluating the current position of 
objects under study, adjusting tactical decisions to achieve and/or realign development strategies. 
It helps address issues of the national economy and regional development.
Conclusions and Relevance We demonstrate that such researches gain special political and 
ideological relevance. They help understand the role of Russia in today’s world. We conclude 
that the combined approach of the triple helix and University – Science City – Region triad may 
be regarded as a new area of research into the learning environment in the social and economic 
milieu, being a complex system, which, if sustainably developed, will lead to the new economic 
mode of knowledge-based economy.
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