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В статье проанализирована инновационная 
деятельность в качестве главного фактора роста 
экономики и повышения ее конкурентоспособности. 
Рассмотрены задачи перехода экономики Респуб-
лики Калмыкии на инновационный путь развития и 
формированию экономики, основанной на знаниях. 
Предметом исследования выступает механизм 
интеграции образования и науки в инновационное 
пространство региона.

Целью работы является выявление особен-
ностей взаимодействия органов исполнительной 
власти и учреждений науки и образования по фор-
мированию инновационного потенциала региона. 
Авторы отмечают, что понятие «пространство 
образовательной системы» гораздо шире понятия 
«образовательный комплекс», так как в него вклю-
чены масс-медиа и институты, ориентированные 
на активное вовлечение общественности в решение 
проблем системы образования.

В качестве инструмента повышения современ-
ного уровня социально-экономического развития 

предлагается экономика, основанная на знаниях. 
Наука и ее производная – образование – один из 
немногих государственных институтов, который 
объединяет все общество. 

Содержание образовательной деятельности 
и управление образованием должны быть пере-
строены на основе стратегического партнерства 
власти, общества и бизнеса. Подчеркивается, что 
образование выступает системообразующим при-
оритетом реализации государственной политики 
развития Республики Калмыкии. Авторами предло-
жены мероприятия и просчитаны предполагаемые 
результаты от создания и функционирования ука-
занного механизма. 

Авторы акцентируют внимание на том, что 
центральная роль в развитии региона должна от-
водиться университету. На современном этапе 
региональные вузы не только должны предостав-
лять качественное образование, проводить научные 
исследования, но и привлекать ресурсы для осущест-
вления своей основной деятельности.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы региональными органами власти при 
совершенствовании региональной экономической 
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Перемены, активно происходящие в Россий-
ской Федерации, требуют поиска общественных 
ориентиров, которые отражают необходимость 
определения цели, способной соединить в себе об-
щественные, государственные и личные интересы 
и потребности, самобытность отечественной куль-
туры и достижения мировой цивилизации [1].

Основой эффективного функционирования регио-
нальной научно-инновационной политики в регионах 
Российской Федерации является налаженный органи-
зационно-экономический механизм государственного 
регулирования инновационных процессов, форми-
рование которого в настоящее время идет по пути 
сохранения и укрепления научного и инновационного 
потенциалов, создания основных элементов иннова-
ционной инфраструктуры, разработки программ и 
проектов научно-инновационной политики [3]. 

В социально-экономическом ключе императив 
высокотехнологичного развития ориентирован на 
создание экономической системы, при которой фор-
мируется система производства новейших средств 
производства, основным из которых является интел-
лектуальный капитал [8]. Исследования вектора об-
щественного развития как результата технологическо-
го изменения проводились неоднократно. К одной из 
наиболее продвинутых концепций технологического 
развития можно отнести концепцию технологических 
укладов, предложенную С.Ю. Глазьевым [5].

Проблемам теории и методологии инноваци-
онного регионального развития посвящены труды 
отечественных ученых И. Арженовского, А. Доб-
рынина, Н. Киселевой, О. Мамедова, А. Пробста, 
О. Пчелинцева, Р. Шнипера и др. [2].

Прикладные вопросы регионального инно-
вационного развития и инновационной политики 
освещаются в трудах отечественных и зарубежных 
ученых, к которым можно отнести Н. Бекетова, 
О. Белокрылову, Дж. Бортса, Л. Валинурову, Х. Гир-
шема, Х. Зиберта, О. Иншакову, В. Клебанера, 
Н. Лебедеву, Э. Мантаеву, К. Плетнева, Х. Ричард-
сона, Дж. Фридмана.

Определению наиболее перспективных форм 
реализации инновационного потенциала на реги-

ональном уровне и анализу форм государственной 
поддержки этого процесса посвящены работы 
Ю. Андреева, В. Бузника, Л. Гуриевой, П. Линд-
хольма, Ю. Перевалова и др. Изучению механизма 
влияния инноваций на развитие экономики посвя-
щены работы Я. Дейна, П. Друкера [6], Дж. Кларка, 
А. Кляйкнехта, Л. Суите, К. Фримена. 

Вместе с тем остается недостаточно разра-
ботанной проблема механизма реализации инно-
вационного потенциала вуза как фактора роста 
региональной экономики. 

Это обусловило цель и задачи исследования. 
Статья представляет собой попытку внести вклад 
в решение теоретически важной и практически 
значимой задачи совершенствования реализации 
инновационной политики в регионах в период ин-
новационного преобразования их хозяйства и устоев 
общественной жизни через призму интеграции вуза 
в инновационную систему территории.

Выдвижение такой задачи, как развитие оте-
чественной системы науки и образования, в число 
национальных приоритетов, безусловно, полностью 
отвечает данной проблеме. Система образования 
в Российской Федерации является сферой жизни 
общества, в которой представлены интересы боль-
шинства жителей нашей страны. 

Проблема регионализации науки и образования 
является одним их важнейших дискуссионных воп-
росов модернизации национальной системы образо-
вания. Обсуждение данной проблемы указывает на 
наличие существенных расхождений во взглядах: 
от положений по созданию национальных школ до 
полного отрицания необходимости различий в содер-
жании системы образования на уровне регионов.

Отметим, что на данном этапе решения про-
блемы не удалось достичь в составе общего обра-
зования сочетания региональных и федеральных 
интересов. Необходимость решения этих вопросов 
обусловливается их значимостью. Также проблема-
тичной является реализация задач модернизации 
отечественного образования, если не учитывается 
специфика региона [15].

Трансформация системы науки и образования 
предполагает выполнение целого комплекса мер, 
которые бы выступали в качестве механизма для 
реализации поставленных задач [11].

Пространство образовательной системы гораз-
до шире понятия «образовательный комплекс», в 
состав которого включены институты и масс-медиа, 
ориентированные на образование, общественность, 



��

1 (376) – 2015
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
теория и практика

REGIONAL ECONOMICS
theory and practice

инновационный потенциал Innovation potential

активно вовлеченная в решение проблем системы 
образования [16].

Комплексным понятием можно назвать обра-
зовательную среду. Это понятие ориентируется на 
вычленение индивидуально-личностного аспекта 
учения, а не обучения. Образовательной среда ста-
нет в том случае, когда появится личность, которая 
имеет интенцию на образование.

Повышение уровня и качества жизни населения, 
развитие соответствующей социальной инфраструк-
туры и обеспечение услуг представляются важней-
шими приоритетами и центральной задачей органов 
власти. Основным фактором реструктуризации и 
формирования инновационного потенциала, обес-
печения его динамичного и устойчивого развития 
является современный интеллектуальный капитал. 

Деятельность государственных органов власти 
Республики Калмыкии согласно стратегическим целям 
на период до 2020 г. должна быть сконцентрирована на 
реализации приоритетов социально-экономического 
развития в области системы образования и науки 

Система образования, функционирующая в 
конкретном регионе, является одним из важнейших 
научно-технических элементов. На основе сочета-
ния общегосударственных, национальных, местных 
и индивидуальных интересов система образования 
должна ориентироваться на реальные условия и 
специфические требования региона. Необходима 
выработка качественно новых подходов и средств 
для решения программных задач в области реализа-
ции государственной политики в сфере образования 
и науки на региональном уровне. В регионе должна 
быть реализована новая парадигма образования 
«образование для всех и в течение всей жизни». 
Основой социального и профессионального успеха 
личности становится способность к непрерывному 
развитию, к постоянному обучению и переобуче-
нию, готовность к смене типа занятости.

Образование выступает системообразующим 
приоритетом реализации государственной поли-
тики развития Республики Калмыкии. Содержание 
образовательной деятельности и управление об-
разованием должны быть перестроены на основе 
стратегического партнерства власти, общества 
и бизнеса. Профессиональные ресурсы отрасли 
должны быть в большей степени сосредоточены 
на задачах, решение которых ведет к достижению 
стратегических целей Республики Калмыкии.

Предпосылками в этом выступают:
– высокая социальная ответственность отрасли;

– достаточное состояние кадрового потенциала 
в отрасли образования;

– наличие основных фондов для ведения науч-
но-исследовательских разработок;

– наличие интегрирующих структур, начиная 
с подсистем дополнительного образования до пос-
левузовского уровня.

При этом к основным проектным мероприяти-
ям можно отнести следующие:

– создание и совершенствование механизмов 
ответственности в сфере образования, усиление зна-
чимости всех субъектов научной и образовательной 
деятельности и их взаимодействия;

– комплексную интеграцию науки, бизнеса и 
образования, соответствующих учреждений и ор-
ганизаций (см. рисунок) [4];

– усиление инициативности всех обществен-
ных партнеров (органов образования и науки, ра-
ботодателей, других заинтересованных структур), 
создание эффективной системы содействия трудо-
устройству выпускников;

– подготовку и перепрофилирование кадров в 
целях удовлетворения потребностей базовых сфер, 
а перспективе – кластеров экономики Республики 
Калмыкии.

К ожидаемым результатам этой работы можно 
отнести:

– формирование институтов постоянной образо-
вательной экспертизы, результаты которой должны 
стать основой для деятельности органов управления 
образованием, администраций и попечительских 
советов образовательных учреждений;

– ориентацию системы общего образования на 
конкретные интересы семей, местных сообществ, 
предприятий [9];

– построение оптимальной системы профессио-
нального образования, университетских комплексов 
и учебных округов, корпоративных ассоциаций, 
объединяющих учреждения профессионального 
образования всех уровней, научные и научно-про-
изводственные учреждения;

– партнерский диалог научного сообщества 
и государственных органов власти в целях обос-
нования новых конкретных форм реализации 
универсальных знаний в практике образования, 
ориентированного на достижение стратегических 
целей Республики Калмыкии;

– переход переподготовки кадров к целенап-
равленной организации повышения квалификации 
педагогических и управленческих кадров.
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Эффективное развитие государства отчасти 
подразумевает управление инновационным потен-
циалом страны, под которым понимаются функции 
инновационных систем, направленных на упорядо-
чение, сохранение и повышение их целостности. 
Применительно к инновационному потенциалу 
управление направлено на его максимальное ис-
пользование и инновации предстают как средство 
экономического развития [13].

Под управлением инновационным потенциа-
лом понимается процесс подготовки, принятия и 
реализации решений по формированию и макси-
мальному использованию совокупного инноваци-
онного потенциала в целях устойчивого социально-
экономического развития.

В настоящее время конкурентоспособность 
национальных экономик определяется формиро-
ванием инновационной системы, которую можно 
представить как современную институциональную 
модель воспроизводства знаний, внедрения научно-
технических результатов в производство, развития 
инфраструктуры инновационной системы, подго-
товки кадров по организации и управлению в сфере 
инновационной деятельности [7]. 

Инновационная система призвана стать одним из 
эффективных инструментов динамичного развития 
национальной экономики путем обеспечения раци-

онального сочетания и эффективного использования 
высокого научно-технического, интеллектуального 
и промышленного потенциалов и уникальных при-
родных ресурсов страны; формирования научно-
технической базы, организационно-экономических 
механизмов и стимулов, направленных на развитие 
инновационного предпринимательства, включая ма-
лые и средние предприятия, работающие в области 
коммерциализации знаний и технологий [12, 18].

В создании инновационных регионов участвуют 
три института: академический, корпоративный и го-
сударственный. Их совместная инновационная поли-
тика направлена на генерирование предприниматель-
ства и бизнеса. В настоящее время принцип «тройной 
спирали» – совместной предпринимательской де-
ятельности бизнеса, государства и университетов – 
используется как базовый для создания новых терри-
торий инновационного развития. При этом централь-
ная роль в этой «связке» отводится университету.

Традиционно власть и бизнес рассматривались 
двигателями промышленной политики, однако в 
современном мире, когда передовые знания стали су-
щественно быстрее реализовываться на практике, на 
передний план выходят университеты. Если раньше 
путь от открытий до технологических прорывов зани-
мал целые поколения, то сейчас этот цикл проходит в 
сроки, позволяющие изобретателям участвовать как 

Источник: Стратегия социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, утвержденная пос-
тановлением Правительства Республики Калмыкия от 30.12.2008 № 465.
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в исследовательском процессе, так и на этапе внедре-
ния инноваций. Это явление – главный аргумент для 
более глубокого вовлечения институтов, генерирую-
щих знания, в инновационный процесс.

Таким образом, центральная роль в развитии 
региона отводится университету. Это профессио-
нальное образование, переподготовка и повышение 
квалификации, научная деятельность, культурное, 
нравственное развитие [10]. При этом на современ-
ном этапе региональные вузы находятся в ситуации, 
когда они не только должны предоставлять качес-
твенное образование, проводить научные исследо-
вания, но и привлекать ресурсы для осуществления 
основной деятельности. Модернизация высшего об-
разования в Российской Федерации создает условия, 
при которых региональным вузам, не ставшим ни 
федеральными, ни национально-исследовательски-
ми, необходимо будет инновационно развиваться, 
перестав быть вузом только для студентов. Регио-
нальный вуз должен измениться, более активно ра-
ботать с местным сообществом, привлекать ресурсы 
для реализации своей миссии. 

Следовательно, становится актуальным вопрос 
о важной роли университета как главной движущей 
силы инновационного развития экономики. При 
этом активизация взаимодействия науки, органов 
власти и бизнеса будет способствовать реализации 
общественно значимых проектов и программ в 
различных отраслях народного хозяйства. В связи с 
этим одной из важных идей, касающихся преобра-
зования современного университета, направленного 
на обеспечение лучшего соответствия результатов 
его деятельности требованиям времени, стала кон-
цепция предпринимательского университета. 

Калмыцкий государственный университет – это 
исследовательски ориентированный вуз, выполняю-
щий фундаментальные и прикладные исследования 
на основе интеграции образовательной и научной 
деятельности по перспективным направлениям. Он 
играет ключевую роль в социально-экономическом 
развитии региона, в формировании инновационной 
экономики и информационного общества, в обеспе-
чении подготовки кадров высокого профессиональ-
ного уровня и осуществляет свою деятельность, 
сохраняя и развивая университетские традиции и 
научные школы. 

Университет в своей научно-исследовательской 
деятельности ориентирован на развитие естественных, 
технических, социально-гуманитарных и экономичес-
ких наук с учетом приоритетного решения проблем 

региона, поэтому занимает лидирующие позиции по 
большинству показателей кадрового, интеллектуально-
го потенциала и научно-исследовательской работы. 

В современных условиях назревает смена па-
радигмы развития в направлении перехода к новой 
инновационной экономике, основанной на знаниях, 
где университет имеет значительно большие воз-
можности для своего участия и влияния на развитие 
экономики региона [17]. Необходимо внедрять стра-
тегические инновации в деятельность университета, 
так как реализуемая индустриально-кластерная 
модель развития страны не способна обеспечить 
высокий и стабильный уровень качественного раз-
вития ее экономики и социальной жизни.

Особенно важна роль регионального универ-
ситета в формировании общероссийской идентич-
ности, диалога культур и религий, предотвращении 
конфликтов, обеспечении безопасности, мира и 
согласия. Так, Калмыцкий государственный универ-
ситет является одним из организаторов и активных 
членов международной Ассоциации университе-
тов Прикаспийских государств, объединяющей 
36 университетов и НИИ Российской Федерации, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Университет должен стать центром стратегичес-
ких инноваций и трансфера культурных традиций, 
расширяя пространство своего интеллектуально-
инновационного присутствия в регионе и мире.

По мнению авторов, создание в регионе нового 
научно-образовательного, социокультурного, духов-
ного пространства, направленного на поддержку 
и развитие креативной среды, интеллектуального 
творчества, инновационной активности, новейших 
технологий, является важной задачей. 

Таким образом, миссия Калмыцкого государс-
твенного университета предполагает:

– удовлетворение образовательных потребнос-
тей региона и потребностей каждого гражданина; 

– сохранение и преумножение духовных цен-
ностей человечества посредством развития куль-
турного многообразия и самобытности; 

– дальнейшее развитие идей толерантности и 
взаимодействия культур в регионе;

– проведение научных исследований и внед-
рение инновационных проектов, направленных на 
развитие региона и страны; 

– формирование идеологии российской госу-
дарственности.

При этом можно выделить следующие ключе-
вые компоненты: 
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– инновационный, являющийся центром раз-
вития инновационности в области управления и 
научных разработок;

– образовательный, призванный сохранять и 
развивать классическое образование в регионе, 
быть системообразующим центром образования в 
регионе;

– научный, направленный на сохранение и 
преумножение потенциала российской науки по 
ведущим направлениям на основе лучших оте-
чественных традиций и мирового опыта с учетом 
запросов региона;

– предпринимательский, способствующий раз-
витию социально ориентированной предпринима-
тельской активности, улучшению взаимодействия 
с бизнесом и промышленными кругами, привлекая 
их к социальным программам университета, одно-
временно сохраняя академическую базу и традиции 
классического образования.

В соответствии с миссией университета выде-
ляются следующие приоритетные направления:

– внедрение системы государственно-частного 
партнерства, усиление механизмов развития социаль-
но ответственного бизнеса, формирование механиз-
мов финансирования, разработки и внедрения перс-
пективных инновационных проектов в регионах;

– развитие инновационной инфраструктуры 
на основе широкого использования накопленной 
интеллектуальной собственности, трансфера тех-
нологий, а также университетов как многофункци-
ональных научно-образовательных центров;

– применение аутсорсинга в сфере высоких 
технологий в целях оптимизации их использования, 
развитие высокотехнологичных центров коллек-
тивного пользования для предприятий аграрного 
сектора экономики региона.

Развитие инновационной деятельности в Рес-
публике Калмыкии должно осуществляться в целях 
формирования региональной инновационной инф-
раструктуры, создания территории инновационного 
развития при поддержке властей федерального, 
регионального и местного уровней, бизнес-структур 
и общественности. 

Поэтому устойчивое экономическое развитие 
региона возможно только в случае трансфера инно-
вационных технологий университета в экономику 
региона [14]. При этом предпринимательский стиль 
управления позволит вузу эффективно развиваться, 
быть устойчивым, давать качественное образование 
и получать доход от реализованных инновационных 

проектов, базирующихся на научных исследованиях. 
Калмыцкий государственный университет может не 
только активно участвовать в региональном разви-
тии, но и значительно расширить сферу воздействия 
на устойчивое экономическое развитие региона.

Таким образом, основной задачей современного 
вуза является создание и поддержание предприни-
мательской среды на территории своего присутс-
твия, за счет широкого использования в своей де-
ятельности инновационных образовательных про-
грамм и результатов прикладных исследований. При 
наличии активной институциональной поддержки и 
эффективных систем стимулирования университет 
сможет предоставить площади и необходимую сре-
ду для поддержки своих предпринимателей, с тем 
чтобы они проводили исследования с продукцией 
и услугами, которые повышают качество жизни 
всех людей.
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Abstract
Importance The article analyzes the innovation activity 
as a main factor of economic growth and enhancing of 
its competitiveness. We pay particular attention to solv-
ing the issues of economic transition of the Republic 
of Kalmykia to an innovative path of the development 
and formation of a knowledge-based economy. The 
subject of the research encompasses the mechanism for 
integration of education and science in the innovation 
area of regions.
Objectives The article aims at identifying the features of 
the executive authorities’ interaction and the institutions 
of science and education to build the innovative potential 
of region. We underline that the notion of the educa-
tional system space is much broader than the educational 
complex concept, since it includes the mass media and 
institutions, which focus on people active involvement 
in solving of the public education system issues.
Methods The knowledge-based economy serves as a 
tool to enhance the current level of socio-economic 
development. The science and its derivative education 
is one of the few State institutions that unite the whole 
society. The content of the educational activities and 
education management should be rebuilt on the basis 
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of a strategic partnership between the government, busi-
ness and society. We emphasize that education acts as 
a systematically important priority of the Republic of 
Kalmykia’s State policy development implementation. 
We present the measures and calculate the expected 
results from the establishment and operation of the 
above-mentioned mechanism.
Results We emphasize that the university should play the 
central role in the development of region. At the present 
stage, the regional institutions of higher education should 
not only provide a quality education, conduct research, 
but also to raise funds for their core activities. 
Conclusions and Relevance The findings can be used 
by the regional authorities to improve the regional eco-
nomic policy in the area of shaping of the innovation 
potential of a region.
Keywords: innovation, potential, intellectual capital, 
socio-economic development, intellectualization, re-
gional economy
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