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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

В статье рассматривается изменение роли современного университета в связи с развитием 
инновационной экономики и трансфера знаний в международном масштабе. Переход к 
современному производству, основанному на передовых технологиях, характеризующемуся 
высокой наукоемкостью, предъявляет новые требования к сфере высшего образования. 
Возрастает роль высших учебных заведений как источников инновационных разработок страны, 
а также центров подготовки кадров для инновационной экономики. Университет выступает как 
один из основных элементов инновационной системы региона, участвуя в генерации, накоплении 
и распространений знаний. Наряду с бизнесом и государством, университет определяет структуру 
региональной инновационной системы, оказывая влияние на социально-экономическое развитие 
региона.

Авторами рассмотрены основные участники региональной инновационной системы, их 
роль в формировании региональной экосистемы. В статье показано, что взаимодействие 
вуза и региональной инновационной системы может приводить к появлению положительных 
эффектов для всех участников РИС, которые возникают вследствие формирования единой 
индустриальной экосистемы. Выделены основные положительные эффекты от развития 
экосистемы для экономики региона, высших учебных заведений, а также выпускников. Авторами 
раскрыто формирование инновационной инфраструктуры в вузах РК, которая является 
фундаментом включения вуза в инновационные процессы региона. Раскрыты особенности 
различных элементов инновационной инфраструктуры, которые позволяют вузу встроиться в 
региональные инновационные процессы. Рассмотрен состав инновационной инфраструктуры 
ведущих отечественных университетов, занимающих первые четыре места в рейтинге вузов 
QS-2019 по Республике Казахстан. Определены основные задачи функционирования офисов 
коммерциализации в вузах республики.

Ключевые слова: университет, инновационная система, региональное развитие, экономика 
знаний, инновационная инфраструктура.
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The role of the university in a regional innovation system

The article discusses the changing role of the modern university in connection with the development 
of an innovative economy and the transfer of knowledge on an international scale. The transition to mod-
ern production, based on advanced technologies and characterized by high technology-intensiveness, 
makes new demands on the field of higher education. The role of higher education institutions as a 
source of innovative developments in the country, as well as training centers for the innovation econo-
my, is growing. The University acts as one of the main elements of the innovation system of the region, 
participating in the generation, accumulation and dissemination of knowledge. Along with business and 
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government, the university determines the structure of the regional innovation system, influencing the 
socio-economic development of the region.

The authors considered the main participants of the regional innovation system, their role in the for-
mation of the regional ecosystem. The article shows that the interaction of the university and the regional 
innovation system can lead to the emergence of positive effects for all participants of RIS, which arise as 
a result of the formation of a single industrial ecosystem. The main positive effects from the ecosystem 
development for the economy of the region, higher educational institutions, as well as graduates are 
highlighted. The authors have revealed the formation of the innovation infrastructure in the universities 
of the Republic of Kazakhstan, which is the foundation for the inclusion of the university in the innova-
tion processes of the region. The features of various elements of the innovation infrastructure, which 
allow the university to integrate into regional innovation processes, are revealed. The composition of 
the innovation infrastructure of leading universities, which occupy the first four places in the ranking of 
universities QS-2019 in the Republic of Kazakhstan, is considered. The main tasks of the functioning of 
commercialization offices in universities of the republic are determined.

Key words: university, innovation system, regional development, knowledge economy, innovation 
infrastructure.
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Университеттің өңірлік инновациялық жүйесіндегі рөлі

Мақалада халықаралық деңгейде инновациялық экономика мен білімдер трансферінің 
дамуына байланысты заманауи университет рөлінің өзгеруі қарастырылады. Алдыңғы қатардағы 
технологияларға негізделген, жоғары ғылымилық деңгейімен ерекшеленетін қазіргі заманғы 
өндіріске ауысу жоғары білім саласына жаңа жоғары талаптар қояды. Жоғары оқу орындарының 
елдің инновациялық жаңалықтарының қайнар көзі ретіндегі және инновациялық экономика үшін 
кадрларды даярлау орталығы ретіндегі рөлі артуда. Университет өңірдің инновациялық жүйесінің 
негізгі элементі ретінде білімдерді қалыптастыруға, жинақтауға және таратуға қатысады. Бизнес 
және мемлекетпен қатар университет өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ете 
отырып, өңірлік инновациялық жүйенің құрылымын анықтайды. 

Авторлар өңірлік инновациялық жүйенің негізгі қатысушыларын, олардың өңірлік экожүйені 
қалыптастырудағы рөлін қарастырған. Мақалада жоғары оқу орны мен өңірлік инновациялық 
жүйемен байланысы оған қатысушылардың барлығы үшін жағымды әсерді қалыптастыруға 
мүмкіндік беретіндігін көрсетті. Өңірдің экономикасы, жоғары оқу орындары мен түлектер 
үшін экожүйені дамытудан алынатын жағымды әсерінің негізгілері көрсетілді. Авторлар ҚР 
жоғары оқу орындарындағы инновациялық инфрақұрылымды қалыптастырудың олардың 
өңірдегі инновациялық үрдістерге қатысуының негізі болып табылатындығын қарастырған. 
Инновациялық инфрақұрылымның жоғары оқу орындарына өңірлік инновациялық үрдістерге 
қатысуындағы түрлі элементтерінің ерекшеліктері ашылған. Қазақстан Республикасы 
бойынша QS-2019 ЖОО рейтингінің алғашқы төрттігіне кіретін отандық алдыңғы қатардағы 
университеттердің инновациялық инфрақұрылымының құрамы қарастырылған. Республика 
ЖОО-ғы коммерциализация кеңселерінің қызмет етуінің негізгі міндеттері анықталған.

Түйін сөздер: университет, инновациялық жүйе, өңірлік даму, білімдер экономикасы, 
инновациялық инфрақұрылым.

Введение

Экономическое развитие регионов сегодня 
во многом зависит от развития инновационного 
предпринимательства, трансфера инноваций. В 
связи с этим возрастает роль университетов как 
источников инновационных разработок, а также 
«кузницы» кадров для инновационной экономи-
ки. Сохраняя свои традиционные функции (об-
разование и исследования), университет сегодня 

осваивает новую миссию – обеспечение транс-
фера и коммерциализации идей и технологий в 
промышленность (Батлер, 2013). 

Несмотря на большое число исследований в 
области региональной конкурентоспособности, 
а также активизации инновационных процессов 
в регионе, остаются открытыми вопросы инте-
грации высших учебных заведений в региональ-
ную инновационную систему. Формирование 
устойчивого взаимодействия «государство-биз-
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нес-университет» (Etzkowitz, 2000) позволило 
бы региону привлекать и сохранять конкурент-
ные преимущества, эффективно трансформиро-
вать имеющиеся конкурентные ресурсы в конку-
рентные преимущества.

В настоящей работе объектом исследова-
ния выступил университет и его активность в 
региональной инновационной системе. Целью 
исследования является определение аспектов 
деятельности университета, которые будут спо-
собствовать его встраиванию в инновационные 
процессы региона. Были использованы такие 
методы исследования, как анализ, синтез, срав-
нительный подход, диалектико-логический под-
ход, дедукция, изучение и анализ отечественно-
го и международного опыта.

Материалы и методы

Теоретическую и методологическую основу 
статьи составили труды ученых-экономистов Ка-
захстана, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья по 
вопросам активизации инновационной деятель-
ности в регионе, а также инновационной деятель-
ности университетов. В качестве методологиче-
ской основы исследования были использованы 
системный, функциональный и статистический 
анализы. Информационную базу исследования 
составили данные Комитета по статистика РК, 
данные международного рейтинга QS, интернет-
ресурсы отечественных вузов, данные периоди-
ческой печати. Для изучения влияния деятель-
ности университета в региональной экономике 
авторами был использован системный подход.

Обзор литературы

В процессе исследования авторами были 
рассмотрены работы таких зарубежных иссле-
дователей по проблемам развития региональных 
инновационных систем, как P. Cooke, S. Chung, 
B.  Asheim, B. Lundvall и др. Различные аспекты 
участия университета в инновационных про-
цессах региона нашли свое отражение в работах 
L. Anselin, M. Trajtenberg, R. Litan, L.  Zucker, 
J.  Powers и др. Влияние университетских на-.  Powers и др. Влияние университетских на-Powers и др. Влияние университетских на- и др. Влияние университетских на-
учных исследований на развитие региона рас-
смотрены в работах E.  Berman, D.  Woodward, 
F. Martin, H.  Etzkowitz, L. Leydesdorff и другие. 
Различные вопросы развития научно-исследо-
вательской работы вуза, а также коммерциали-
зации университетских инноваций были рас-
смотрены в работах отечественных ученых: 
О.С.  Сабдена, Ф.М. Днишева, Н.К. Нурлановой, 

Ф.Г. Альжановой, М.Б.  Кенжегузина, Н.А.  Бар-
лыбаевой, А.А.  Алимбаева, А.А. Таубаева, 
А.Н.  Тургинбаевой и др.

Тем не менее, эта тема не нашла полного 
освещения в контексте современных реалий и 
находится на стадии поиска концептуальных ре-
шений. Анализ подходов к функционированию 
университета как неотъемлемой части регио-
нальной инновационной системы – важная за-
дача для развития в республике экономики, ос-
нованной на знаниях. Обзор литературы выявил 
недостаток знаний о развитии инновационной 
инфраструктуры вузов в республике, а также 
возможных положительных эффектах для участ-
ников региональной системы. В связи с этим, 
целью статьи явилось выявление роли и возмож-
ностей отечественных вузов для интеграции в 
региональные инновационные процессы.

Результаты и обсуждение

Сегодня во всем мире все большее внимание 
уделяется региональным инновационным систе-
мам, в рамках которых становится возможным 
активное и плодотворное взаимодействие участ-
ников инновационного процесса. Само возник-
новение региональных инновационных систем 
может быть как спонтанным, так и создаваться 
по решению правительственных органов (Cooke, 
1997). Спонтанное создание РИС превалирует в 
западных странах, как пример Область залива 
(the Bay Area) в США, Кембридж в Великобри-the Bay Area) в США, Кембридж в Великобри- Bay Area) в США, Кембридж в Великобри-
тании. Напротив, большинство РИС Восточной 
Азии были созданы по решению правительства 
(научный парк Hsinchu в Тайване, Daedeok In-Hsinchu в Тайване, Daedeok In- в Тайване, Daedeok In-Daedeok In- In-In-
nopolis в Корее и др.).

Согласно определению, данному Куком, 
РИС можно определить как систему, стимули-
рующую инновационные возможности фирм в 
регионе с целью повышения потенциала роста и 
конкурентоспособности региона (Cooke, 2004).

В структуре РИС можно выделить основных 
участников, которые в рамках модели «тройной 
спирали» представляют собой предпринима-
тельский, государственный и научный секторы. 
Именно на взаимодействии этих трех составля-
ющих строится региональная инновационная 
система, по мере развития надстраивая новые 
элементы и структуры.

Сращивание работы вуза и региональной ин-
новационной системы, по мнению ученых (Хай-
руллина и др. 2012), может приводить к возник-
новению положительных эффектов для региона, 
вуза и выпускаемых специалистов (таблица 1).
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Таблица 1 – Возможные эффекты для участников региональной системы

Регион Вуз Выпускник
Подготовка кадров для инновационной 

экономики с необходимыми 
компетенциями

Развитие образовательного процесса за 
счет внедрения новых образовательных 

технологий

Развитие компетенций в сфере 
предпринимательства, бизнеса, 

инноваций

Развитие связей между университетом 
и инновационными структурами 

региона

Повышение квалификации ППС 
за счет участия в инновационной 

деятельности региона

Получение опыта командной работы 
в результате участия в студенческих 

проектных бюро, конкурсах 
инновационных проектов, стартапах

Рост числа коммерциализированных 
проектов

Развитие новых форм участия 
обучающихся в научно-инновационной 

деятельности

Интеграция в профессиональную 
деятельность в период обучения

Рост поступлений в бюджет 
Развитие сотрудничества на 

региональном и межрегиональном 
уровнях

Развитие навыков коммуникации, 
общения, лидерских качеств

Примечание – составлено авторами по данным источника (Хайруллина, 2012)

Положительные эффекты возникают в свя-
зи с тем, что организационно структура регио-
на представляет собой единую индустриальную 
экосистему, в которую входят местные инсти-
туты, культурная и социально-экономическая 
среды. Взаимодействие между различными сек-
торами меняет их собственное устройство и при-
водит к синергии, которая являет собой нечто 
большее, чем сумма образующих ее элементов.

В региональной инновационной системе вуз 
участвует в развитии следующих направлений 
деятельности:

– создание объектов интеллектуальной соб-
ственности, способных участвовать в процессе 
коммерциализации;

– создание и развитие инновационной ин-
фраструктуры (инновационно-технологические 
центры, офисы коммерциализации, центры 
трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, а также другие формы взаимодействия 
науки и предпринимательства);

– создание малых инновационных предпри-
ятий, взаимодействующих с вузом;

– подготовка специалистов для инновацион-
ной экономики;

– формирование инновационной культуры в 
бизнес-среде (Власов, 2006). 

Данные направления могут быть наиболее 
комплексно реализованы в университетах ин-
новационного типа. Такие университеты более 
адаптированы к требованиям внешней среды и 
готовы к развитию новых форм коллективно-
го предпринимательства (Turginbayeva, 2018). 
Также они могут быть ориентированы на науч-
ное сотрудничество с зарубежными учеными и 

иметь выход на зарубежные рынки наукоемкой 
продукции.

Для полноценного участия в региональной 
инновационной системе в вузе должна быть 
сформирована инновационная инфраструктура. 
В настоящее время происходит активное форми-
рование инновационной инфраструктуры отече-
ственных вузов. При этом, согласно зарубежно-
му опыту, инновационная инфраструктура вуза 
должна формироваться индивидуально, с учетом 
его особенностей и научной направленности. На 
развитие инновационной инфраструктуры вуза 
могут оказывать влияние социально-экономиче-
ские особенности региона, где он расположен. 

Отечественные вузы начали формирование 
инновационной инфраструктуры с принятием 
Стратегии индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2003-2015 годы. 
Стратегией был задан вектор развития НИС Ка-
захстана, в которой организационными институ-
тами инновационной инфраструктуры должны 
были стать технопарки и бизнес-инкубаторы, 
имеющие финансовое, кадровое и материально-
техническое обеспечение. С 2011 года в вузах и 
НИИ республики при поддержке АО «НАТР» 
стали открываться офисы коммерциализации, 
основная цель которых состоит в поддержке 
процесса коммерциализация результатов на-
учно-технической деятельности отечественных 
ученых и новаторов. 

В таблице 2 представлен состав инноваци-
онной инфраструктуры ведущих отечественных 
университетов, занимающих первые пять мест в 
рейтинге вузов QS-2019 по Республике Казахстан 
(таблица составлена на базе сайтов университетов). 



Вестник. Серия экономическая. №4 (126). 201856

Роль университета в региональной инновационной системе

Таблица 2 – Состав инновационной инфраструктуры ведущих отечественных университетов

Университет Рейтинг 
QS-2019 Объекты инновационной инфраструктуры Инновационные образовательные 

программы
1 2 3 4

Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби 220 Офис коммерциализации, Технопарк 

КазНУ, студенческие бизнес-инкубаторов

Инновационные образовательные 
программы магистратуры и 

докторантуры PhD
Евразийский национальный 

университет имени  
Л.Н. Гумилева

394
Департамент коммерциализации 

технологий, Инновационный парк, 
Молодежный бизнес-инкубатор

Инновационные образовательные 
программы магистратуры и 

докторантуры PhD
Казахский национальный 

исследовательский 
технический университет 

имени К.И. Сатпаева

464

Офис коммерциализации, Технопарк, 5 
бизнес-инкубаторов, студенческие научные 

общества, в том числе студенческое 
проектно-конструкторское бюро

Инновационные образовательные 
программы магистратуры и 

докторантуры PhD

Южно-Казахстанский 
государственный 

университет имени  
М. Ауэзова

480

Центр трансферта технологии, 
Офис коммерциализации, проектно-

конструкторское бюро, Инновационный 
центр, бизнес-инкубатор, Региональный 

технопарк ЮКО

Инновационные образовательные 
программы магистратуры и 

докторантуры PhD

Казахский национальный 
Педагогический университет 

имени Абая
481 Научно-инновационный парк, Проектный 

офис, Отдел коммерциализации

Инновационные образовательные 
программы магистратуры и 

докторантуры PhD
Примечание – составлено авторами

Согласно таблице, к настоящему моменту в 
ведущих вузах республики реализованы базо-
вые элементы инновационной инфраструктуры, 
которые включают в себя офис коммерциали-
зации технологий (ОКТ); технопарк (научный 
или инновационный парк); студенческие науч-
но-конструкторские организации; научно-об-
разовательные программы по инновационным 
направлениям. 

Дополнительные элементы инновационной 
инфраструктуры, такие как отделы услуг по за-
щите интеллектуальной собственности, лицен-
зированию, консалтингу, отдел коллективного 
использования оборудованием, как правило, 
входят в состав офиса коммерциализации (ОКТ). 
При этом, миссией ОКТ является организация 
эффективного управления процессом коммерци-
ализации для университетов и научных институ-
тов в соответствии с региональными и отрасле-
выми особенностями. К задачам ОКТ относятся 
создание благоприятных условий для коммер-
циализации перспективных научных разработок 
преподавателей и учащихся в образовательную 
среду вуза и экономику региона; предоставление 
дополнительных возможностей всем исследова-
телям в проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок. ОКТ так-
же предоставляют услуги по защите и оценке ин-
теллектуальной собственности, осуществляют 

поиск инвесторов и посредничество в контактах 
с потенциальными деловыми партнерами.

Таким образом, офис коммерциализации вы-
ступает связующим элементом между научными 
институтами вуза и промышленными предпри-
ятиями региона.

В большинстве рассмотренных универси-
тетов функционируют технопарки. Миссией 
технопарка является стимулирование регио-
нального развития, упрощение реализации ком-
мерческих и промышленных инноваций. Дея-
тельность технопарка обогащает научную и/или 
техническую культуру региона, создает рабочие 
места и добавленную стоимость (Павлов).

Технопарк предоставляет следующие виды 
услуг:

– размещение промышленных и коммерче-
ских производств, создаваемых старт-ап компа-
ний в результате коммерциализации проектов и/
или предприятий малого и среднего бизнеса;

– бизнес-сопровождение (закуп, бухгалтер-
ские, юридические, консалтинговые услуги);

– обеспечение инфраструктуры (инженер-
ные сети, коммуникации, логистика) (Суханова, 
2012).

Опыт инновационного развития во всем 
мире показывает, что наиболее эффективными 
являются технопарки при университетах (New-New-
berg, 2002). Рассмотрим основные точки сопри-, 2002). Рассмотрим основные точки сопри-
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косновения инновационной инфраструктуры 
университета и региональной инновационной 
системы на основе концепции «тройной спира-
ли» инноваций:

1. Особенностью взаимодействия бизнеса и 
университетов является стимулирование всей 
образовательной системы как к накоплению зна-
ний и проведению исследований, в том числе 
по заказам коммерческих фирм и оказании под-
держки внедренческой работы.

2. Партнерство предпринимательского сек-
тора и вузов характеризуется трансфером зна-
ний и технологий посредством обмена студен-
ческими и преподавательскими кадрами между 
университетами и предприятиями, вовлечением 
бизнеса в структуру управления вузом (к приме-
ру, попечительский совет).

3. Развитие сотрудничества университетов 
и бизнеса зависят от способности всех участни-
ков взаимодействия четко определить «правила 
игры» и наладить партнерские отношения, в ко-
торых обе заинтересованные стороны своевре-
менно адаптируются под запросы и специфику 
работы своих партнеров (Ситенко, 2018).

Несмотря на значительное число отечествен-
ных разработок, лишь их небольшая часть по-
лучила реализацию на международных рынках 
инновационной продукции. Среди ограничива-
ющих факторов можно выделить финансовые 
затраты, связанные с регистрацией патентов в 
зарубежных патентных офисах, высокие затраты 
на защиту инновационной продукции от несанк-
ционированного копирования, необходимость 
перевода всей сопроводительной документации 
по инновационной продукции на английский 
язык. Также препятствиями выступают суще-
ственные различия в стандартах на производи-
мую продукцию, а также необходимость быстро-
го реагирования на запросы клиентов с целью 
обеспечения конкурентоспособности продукции 
(Суханова, 2012). 

Студенческие кружки, научные общества, 
проектно-конструкторские бюро, а также мо-
лодежные бизнес-инкубаторы создаются с це-
лью развития инноваторов и предпринимателей 
новой формации в сфере высоких технологий, 
устранения разрывов между фундаментальным 
и академическим образованием, применения 
полученных навыков в практической предпри-
нимательской деятельности (Шеденов, 2017). 

Студенческие научные организации способству-
ют развитию научно-технического потенциала 
молодежи, повышению качества подготовки 
специалистов за счет внедрения новых форм об-
учения, а также включения студентов в иннова-
ционный процесс.

Сегодня в мире накоплен большой опыт де-
ятельности вузов по созданию и реализации ин-
новаций, показывающий их высокую эффектив-
ность. В новых условиях миссия вузов требует 
существенного изменения и им должна отво-
диться первостепенная роль в создании иннова-
ционной платформы продвижения инноваций во 
все сферы общественной жизни, роль основного 
игрока в инновационной региональной системе. 
Целью инновационной инфраструктуры универ-
ситета должно стать создание благоприятной 
инновационной среды для развития предпри-
нимательства в научно-технической сфере, по-
вышение привлекательности исследовательской 
работы в вузе (как для студентов, так и для пре-
подавателей), обеспечение нового научного зна-
ния для решения практических задач.

Формирование инновационной и интеллек-
туально-образовательной инфраструктуры вуза 
выступает необходимым условием встраивания 
университета в РИС посредством участия в об-
разовательной и инновационной деятельности, 
которые охватывают интеллектуальный обмен 
знаниями; накопление и обращение информа-
ции; создание и потребление интеллектуального 
продукта; формирование устойчивых связей с 
предприятиями региона. Механизм интеграции 
вузов в инновационную систему предусматри-
вает не только расширение образовательных 
программ в сфере инноваций, но и способы 
введения интеллектуальной собственности вуза 
в хозяйственный оборот, направленный на по-
вышение уровня адаптации, конкурентоспособ-
ности и увеличение прибыли вуза, преобразу-
ющий возможности в интеллектуальной сфере 
в усиление конкурентных позиций. Изменение 
роли в регионе позволит вузу привлечь допол-
нительные средства за счет коммерциализации 
научных разработок, расширить сотрудничество 
с предпринимательским сектором, стимулиро-
вать развитие научно-исследовательского и со-
хранение кадрового потенциалов, мотивировать 
учащихся к участию в инновационном процессе 
на различном этапе.
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