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Аннотация. Главной целью организации опорных вузов является создание системы эф-
фективного взаимодействия региона и высших учебных заведений. Посредством опорных 
вузов становится возможным решение наиболее острых проблем, стоящих не только перед 
регионом, но и перед государством в целом. Взаимодействие высшей школы с регионами со-
пряжено с усилением «третьей миссии» университетов, реализация которой делает уни-
верситет ключевым «игроком» экономического и социального развития региона и вносит 
существенные изменения в отношения университета со своими партнёрами: промышлен-
ностью, бизнесом, органами государственного управления, институтами гражданского 
общества. Первый раздел статьи посвящён выявлению основных перспектив региональной 
деятельности российских университетов как активных участников социально-экономиче-
ского развития территории. Во втором разделе систематизирован опыт немецких вузов по 
реализации «третьей миссии» в региональном контексте. 
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Введение
Состояние высшего образования в Рос-

сии и мире характеризуется не иначе как 
кризисное. Тенденции мирового развития 
и социокультурная среда, изменение цен-
ностных ориентиров общества и становле-
ние новой экономики меняют парадигму 
высшего образования. Переход от «матери-
альной» к «интеллектуальной» экономике, 
«экономике, базирующейся на знаниях» 
(knowledge-based economy), свидетельствует 
о признании научных знаний и навыков их 
обладателей главным источником и ключе-
вым фактором развития материального и не-
материального производства, обеспечения 
устойчивого экономического развития. Об-
разование рассматривается как решающий 
фактор экономического роста. 

«Научное знание и университетское об-
разование сегодня оказались зависимыми 
от внешних вненаучных социальных воздей-
ствий – рынка, коммерциализации, конку-
рентной борьбы» [1, с. 109]. Назначение ин-
ститута высшего образования редуцируется 
к функции производства знания, полезного 
для общества. Отсюда растёт асимметрия 
между запросами общества и способностью 
вуза отвечать на них. Ещё совсем недавно 
деятельность университета понималась как 
создание и воспроизводство общественно-
го блага, а отнюдь не удовлетворение прак-
тических потребностей социума. Начиная 
с 1960-х гг., «из автаркического института 
он трансформируется в социально ангажи-
рованное учреждение, обретая функцию 
своеобразной “станции социального об-
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служивания”». «Социальная ангажирован-
ность стала главной причиной, приведшей 
к кардинальным изменениям в предназна-
чении университета. Она расширила гра-
ницы его субъектности, предоставив новые 
возможности стать полноправным актором 
общественных изменений и участвовать в 
делах общества в соответствии с приняты-
ми конкретно-историческими принципа-
ми общественного устройства» [2, с. 189]. 
Массовизация образования и социальная 
ангажированность университета в аспекте 
производства инноваций и трансфера тех-
нологий изменяют цели, содержание обуче-
ния и научных исследований; претерпевают 
изменения структура, функции и ценност-
ные ориентиры и в конечном счёте меняется 
миссия университета. К уже существующим 
миссиям – обучения и исследования – до-
бавляется третья: миссия социального слу-
жения обществу. 

В условиях «общества знаний» систему 
образования, не способную адекватно отве-
тить на вызовы времени, необходимо модер-
низировать. Процесс реформирования выс-
шего образования в России длится не один 
год, но вопросов к его эффективности не 
становится меньше. По мнению ряда учёных, 
проблема заключается в «запаздывании тео- 
ретического осмысления происходящего, 
неразработанности перспектив дальнейше-
го развития и отсутствии чётких ориентиров 
процесса реформирования» [3]. «Непроду-
манное использование плохо изученного за-
рубежного опыта и форсированная адапта-
ция системы образования к законам рынка» 
также негативно сказываются на результа-
тах реформирования отечественного обра-
зования [4, с. 6]. Проблема российских вузов 
ещё и в том, что они привыкли работать по за-
казу, решать государственные задачи, не об-
ращая должного внимания на потребности 
местного сообщества. Университет зачастую 
не видит пользы от сотрудничества с мест-
ной властью и сообществами, рассматривает 
его как дополнительную нагрузку, как не-
что отвлекающее его от учебного процесса. 

Местные власти и бизнес в силу устоявшихся 
привычек позиционируют участие универ-
ситета весьма узко, лишь в связи с потреб-
ностью региона в кадрах. Между тем в кон-
тексте сокращающегося финансирования и 
демографических проблем единственная для 
многих вузов возможность выжить – это по-
вернуться лицом к обществу, к его пробле-
мам, научиться взаимодействовать с други-
ми социальными институтами. Актуальность 
изучения данной проблемы подтверждается 
успехом Московского международного рей-
тинга (МосМР) «Три миссии университета». 
Важными для изучения и анализа становят-
ся способы взаимодействия университетов с 
обществом, поскольку «образование для об-
разования и даже для интенсификации на-
учных разработок – цели необходимые, но 
не во всём достаточные; важен и социальный 
эффект этих двух направлений активности 
вузов, их способность отвечать на вызовы 
времени, учёт страновых, региональных и 
глобальных контекстов образовательной 
среды» [5, с. 86].

Создание региональных вузов как со-
циально-экономической опоры регионов в 
России ещё только набирает обороты. Один-
надцать опорных вузов появились в начале 
2016 г. после одобрения экспертным сове-
том при Министерстве образования и нау-
ки Российской Федерации. В апреле 2017 г. 
Минобрнауки расширило список опорных 
вузов до 33. Целевая установка опорного 
университета – стать центром притяжения 
талантов и генерации лидеров изменений; 
региональным научно-инновационным цен-
тром; центром формирования региональной 
элиты и источником позитивных изменений 
городской и региональной среды. Опорные 
вузы как этап реформирования высшего 
образования призваны стать драйвером со-
циально-экономического развития региона 
присутствия, интегратором системы об-
разования, науки и производства, центром 
инноваций и социальной ответственности, 
местом консолидации интеллектуальных 
ресурсов и местного сообщества, «инициа-
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тором образовательных и инновационных 
проектов совместно с регионом и его пред-
приятиями» [6]. Университет должен стать 
«системообразующим фактором региона» 
[7, с. 94]. Регионализация миссии вузов и 
практика её осуществления стали предме-
том активного обсуждения, в том числе на 
страницах журнала «Высшее образование в 
России» в рубрике «Университет и регион»1. 

Региональная  
деятельность российских университетов
Проблема интеграции вуза и региона не 

нова. «Университет и регион влияли друг 
на друга, открытие университета повышало 
статус регионального центра, поднимало 
авторитет и усиливало потенциал региона» 
[8, с. 120]. Сегодня можно говорить о «новой 
регионализации», связанной с повышени-
ем активности университетов в этом плане. 
Отечественные учёные отмечают важность 
активного взаимодействия университета с 
регионом, представителями бизнеса, вла-
сти, местных сообществ. Так, например, А.В. 
Белоцерковский отмечает, что «активная 
роль» вузов заключается не только в обе-
спечении кадрами, но в и создании малых 
инновационных предприятий, подготовке 
предпринимательских коллективов, повы-
шении инвестиционной привлекательности 
регионов, позиционировании себя в качестве 
их основной экспертной и дискуссионной 
площадки [ 9, с. 8].

Необходимым условием «новой региона-
лизации» является возрастание роли реги-
онов как субъектов экономической конку-
ренции, представляющих национальное го-
сударство на международной арене. Новая 
миссия служения обществу («третья мис-
сия») включает инновационное развитие ре-
гионов (создание технопарков, инновацион-
ных площадок), производство человеческого 

1 В журнале «Высшее образование в России» 
рубрика «Университет и регион» носит регуляр-
ный характер. В публикациях находят отражение 
результаты исследований различных аспектов де-
ятельности вуза в региональном масштабе.

капитала (подготовка кадров для иннова-
ционной экономики) и социальное участие 
(участие университетов в решении вопросов 
социальной сферы). Важно подчеркнуть, что 
субъектами реализации «третьей миссии» 
университетов являются как сами универ-
ситеты, так и региональные структуры, осу-
ществляющие запрос на инновации. 

Знания как научное ядро инновационно-
го процесса и научные исследования, при-
званные обеспечить обновление технологи-
ческого базиса региона, носят прикладной, 
технологический характер. При этом стар-
товые условия для развития инновационно-
го процесса различаются по уровню эконо-
мического развития регионов, по отраслям 
и по образовательному потенциалу региона. 
[10] Выполнение университетом «третьей 
миссии» возможно в условиях создания в 
регионе «инновационной системы», участ-
ником которой он становится. При этом по-
нятие «инновационная система» охватывает 
общность всех задействованных в иннова-
ционном процессе акторов, а именно, про-
изводственных компаний и промышленных 
предприятий разных форм собственности, 
инновационных компаний и их персонала, 
государственно финансируемых исследова-
тельских и образовательных учреждений, 
учебных заведений среднего звена (школы), 
правительственных и общественных органи-
заций. 

Растёт потребность регионов в участии 
университетов в подготовке кадров для ин-
новационной экономики – «опережающей 
подготовке кадров для промышленности ре-
гиона с учётом трансформации его потреб-
ности в профессиональных кадрах (то есть 
текущих изменений структуры региональ-
ного рынка труда)» [11, с. 21] и «с учётом 
потребности существующих предприятий 
и субъектов экономической деятельности, 
которые будут действовать на территории 
региона в перспективе» [11, с. 22]. Посколь-
ку университеты являются субъектами гло-
бальной сети воспроизводства и использо-
вания знаний, их деятельность имеет трой-
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ное назначение: следовать международным 
тенденциям и стандартам развития образо-
вания; отражать специфические особенно-
сти регионального развития и потребности 
местной экономики; обеспечивать непре-
рывную связь между глобальными процес-
сами и региональными особенностями при-
менения знаний [12, с. 118].

Особое значение для регионального раз-
вития в реализации университетом «третьей 
миссии» имеет выполнение общественной 
миссии. Дополняя обучение и исследования, 
она делает университет максимально от-
крытым для участия в решении социальных 
проблем региона. Сюда относится участие 
в создании равных возможностей доступа 
к образованию (инклюзивное образование, 
университеты «третьего возраста»), пользо-
вание услугами университета (библиотеки, 
спортивные площадки) внеуниверситетским 
окружением, принятие и передача опреде-
лённых ценностей (волонтёрская работа, 
помощь престарелым, экологические отря-
ды) и многое другое. При этом нужно по-
нимать, что «системность широко понима-
емой “третьей миссии” заключается в том, 
что каждая из её частей (“миссии” в узком 
смысле – трансфер технологий, продолжен-
ное обучение, социальное участие) не может 
выполняться вне связи с другими, и все на-
званные миссии должны быть сопряжены 
с основной, институциональной миссией 
университета, которая предполагает транс-
ляцию знаний – образование как профес-
сиональную и общекультурную подготовку 
личности к деятельности в определённой 
социальной среде (через освоение знаний и 
развитие интеллекта)» [13, с. 2003].

Большинство опорных университетов ак-
тивно включились в работу, инициировав це-
лый ряд программ и направлений: технопо-
яса (технопарки), университетские клиники, 
детские университеты, молодёжные техно-
парки, юношеские школы, бизнес-инкуба-
торы и многие другие. Но так как «вопрос 
серьёзного методологического обеспечения 
формирования новых устойчивых и пер-

спективных системных связей вуз – регион 
пока оставлен без должного внимания», то 
и чёткого критерия эффективности данного 
проекта пока нет [12, с. 118]. Вузы сталкива-
ются с целым рядом проблем, затрудняющих 
их работу: экономические и демографиче-
ские вызовы каждого отдельного региона, 
недофинансирование. Отечественные иссле-
дователи отмечают также «низкий уровень 
интеграции управленческих команд; низкий 
уровень вовлечённости коллектива вуза в 
процесс реализации программы развития; 
недостаточный уровень профессионального 
развития персонала университета для ре-
шения амбициозных задач программы раз-
вития; отсутствие или формальное наличие 
программ работы с кадровым резервом и / 
или развития НПР; ограниченный опыт ком-
мерциализации результатов НИОКР» [14, с. 
15]. И самое главное – зачастую в регионе 
отсутствует спрос на наукоёмкую продук-
цию и внедрение инноваций, что говорит о 
несовершенстве или стагнации националь-
ной или региональной инновационной си-
стемы. 

Возникает вопрос взаимозависимости эф-
фективного развития университета и уровня 
экономического развития региона. Если для 
повышения региональной роли российских 
университетов необходимо развитие само-
го региона, целенаправленная деятельность 
управленческих структур региона, заинтере-
сованность бизнеса, развитие гражданского 
общества, то должен ли университет ори-
ентироваться на то, чтобы реализовывать 
«третью миссию» только в условиях раз-
витой экономики, т.е. в благоприятных для 
собственного институционального развития 
условиях? Или он должен создавать новое 
образовательное пространство для реали-
зации «третьей миссии», создания техноло-
гического базиса для регионов, подготовки 
высококвалифицированных востребован-
ных кадров, а также образцы предприни-
мательской культуры для распространения 
внутри и вне университета, социальные про-
граммы на базе инновационных технологий 
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и т.д. Как возможны разная мера и качество 
региональной активности университетов в 
российских регионах, что в зарубежных ис-
следованиях получило название «пассивно-
го» или «активного» регионализма?

Опыт немецких вузов  
в региональном развитии

Практика создания региональных вузов 
как социально-экономической опоры регио-
нов имеет глобальный характер, но реализу-
ется по-разному. Интересен успешный опыт 
Германии в переходе от «пассивного реги-
онализма» к «активному взаимодействию». 
Изучение этого опыта поможет выявить уни-
версальные параметры активности, необходи-
мые для повышения конкурентноспособности 
российских университетов на международ-
ной арене. Ведь региональный тренд в разви-
тии университетов не снимает необходимости 
в достижении определённых (желательно вы-
соких) позиций в мировых рейтингах. 

На протяжении долгого времени основны-
ми задачами немецкого вуза были подготовка 
профессиональных кадров и стимулирование 
региональной экономики, и этого было до-
статочно для оправдания самого существо-
вания университета. В настоящее время в  
деятельности немецких вузов осуществля-
ется переход от «пассивного регионализма» 
к активному взаимодействию. «Активный 
регионализм» затрагивает деятельность уни-
верситетов, ориентированных на выполне-
ние «третьей миссии» в регионах: подготов-
ку кадров для региона, создание импульсов 
для развития региональных инновационных 
структур и содействие в решении неэкономи-
ческих региональных проблем [15].

Хотя большинство учёных склонны ви-
деть лишь экономическую выгоду, которую 
университет приносит региону, очевидно и 
иное воздействие на регион. Региональная 
политика в Евросоюзе фокусируется на 
разработке региональной инновационной 
системы, которая бы охватывала целый ряд 
участников и ресурсы в эффективном взаи-
модействии, цель которого – стимулирова-

ние инноваций в регионе. Создание такой си-
стемы связано с надеждами улучшить следу-
ющие аспекты: идентификация имеющихся в 
наличии инфраструктур и региональных ис-
точников знания и осведомлённости; доступ 
к услугам в сфере финансов, обмен опытом 
применения знаний (торговые палаты, ин-
вестиционные фонды); эффективный транс-
фер компетенций между различными регио-
нальными участниками [16]. Опыт Германии 
показывает, что осуществление системного 
инновационного развития – сложная, мно-
гоуровневая, многоступенчатая задача, а для 
того чтобы экономически слабые регионы 
получили ресурсы, необходима активность 
университета. Существуют примеры влия-
ния инновационного развития университе-
тов на экономику слабых регионов. Даже 
простое присутствие университетов способ-
ствует инновационному развитию предприя- 
тий и активизации научной деятельности. 
Но от университета ждут не просто эффекта 
присутствия, а активной деятельности, на-
пример основания дочерних компаний в не-
посредственной близости от университета 
или совместного с предприятиями использо-
вания вузовских лабораторий и помещений 
[17]. Ожидается также привлечение в реги-
он хорошо образованных людей как основы 
инноваций и частных инвестиций, стиму-
лирование создания новых предприятий и 
«креативное обогащение регионального ин-
новационного уровня» [18]. Наряду с произ-
водством, хранением и применением знания, 
университет выступает «радаром» региона: 
знания принимаются внешними источника-
ми и передаются в регион, становясь доступ-
ными региональным участникам [19]. Регион 
может извлекать прибыль из существующих 
ноу-хау и технологий, из создания техно-
парков, оказания услуг. 

В связи с актуальностью задачи расшире-
ния своей целевой аудитории университеты 
увеличивают предложения продолженного 
(дополнительного) образования (повышения 
квалификации), стимулируемые растущим 
значением академической квалификации и 
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профессиональной гибкости. Кроме того, 
предложения повышения квалификации мо-
гут сыграть значительную роль для регионов 
со специфическим, востребованным преиму-
щественно в данном регионе, рынком труда, 
что даёт возможность перейти на более вы-
сокий уровень квалификации. Наиболее вос-
требованными формами повышения квали-
фикации являются предложения по запросу 
предприятий, собственные сертифицирован-
ные курсы и курсы повышения квалифика-
ции, онлайн- и заочные курсы. Движущими 
силами развития продолженного обучения 
и обучения в течение всей жизни являются 
демографические проблемы, когда в усло-
виях нехватки рабочей силы бизнес ждёт от 
университетов увеличения срока трудоспо-
собности населения, компьютеризация обу-
чения с использованием онлайн-технологий, 
идея «открытых университетов» [20, р. 61]. 
Предложения продолженного обучения и 
повышения квалификации выгодны регио-
нальной экономике и работникам. Работода-
тели могут приспособиться к изменяющимся 
условиям рынка труда, а университеты вы-
полняют связующую роль между различны-
ми уровнями квалификации.

Реализация миссии общественного уча-
стия предполагает ценностно-ориентиро-
ванные действия университета, оказываю-
щие влияние на социальное, экологическое и 
экономическое развитие региона. Немецки-
ми учёными выделяются три сферы участия: 
гражданское (добровольная работа и соци-
альное предпринимательство); вовлечение 
обучающихся и сотрудников в социальные 
проекты с целью улучшения обучающего 
процесса; расширение целевых групп, не 
имеющих доступа к высшему образованию.

Учёные направляют свою исследователь-
скую деятельность на решение актуальных 
вопросов и проблем регионального и го-
родского развития. Университет открывает 
свои двери, предлагая инфраструктуру и 
услуги внеуниверситетскому окружению. 
Но наибольшую пользу получают студен-
ты, которые овладевают не только широким 

спектром знаний, но и умением учиться, 
творческим подходом к решению нестан-
дартных задач [17]. Готовность немецких 
университетов к активной общественной 
роли выражается в целом ряде проектов, при 
этом общественное участие рассматривается 
университетами как элемент их дальнейшего 
институционального развития [21, с. 49].

Исследование по вопросу регионально-
го участия университетов, которое провёл в 
2011–2012 гг. Центр компетенций «Политика 
и регионы» института системных и инноваци-
онных исследований Фраунгофера, выявило 
целый ряд положительных моментов, но в 
то же время обозначило проблему. К дости-
жениям относятся: активная позиция уни-
верситета (участник разработки стратегии 
региона); активная позиция преподавателей 
(сопряжение индивидуальных и институцио-
нальных целей); возможности исследователь-
ских объединений с региональными партнё-
рами (объединение ресурсов, достижение вы-
соких результатов исследования, улучшение 
межрегионального исследовательского вза-
имодействия). Однако при этом большинство 
региональных мероприятий с участием уни-
верситетов происходят децентрализованно и 
не координируются. Кроме того, региональ-
ное участие университета не должно быть 
самоцелью, а должно способствовать разви-
тию самого университета, т.е. университет – 
не только средство, но и цель регионального 
развития [22]. Степень участия университета 
и успех регионального взаимодействия зави-
сят от того, в какой мере регион может вос-
принимать знания и принимать образован-
ных людей [17].

Заключение
Университет нельзя трансформировать 

отдельно, не решая вопросы развития ре-
гиона в целом, т.е. вопросы взаимодействия 
заинтересованных сторон, финансовой под-
держки со стороны государства и бизнеса, 
наконец, формирования предприниматель-
ской культуры – готовности универси-
тетского сообщества, бизнес-сообщества, 
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гражданского общества к такому развитию. 
Целью создания опорных вузов в России как 
раз и является создание системы активного 
взаимодействия, продвижение «активного 
регионализма». Залогом успешного регио-
нального развития университета и иннова-
ционной экономики должна стать систем-
ность в осуществлении инновационной де-
ятельности, системное взаимодействие всех 
стейкхолдеров этого процесса. Университет 
должен занять активную позицию, высту-
пать инициатором программ развития регио-
на, а не ждать «милости от региона». Актив-
ность университета даёт импульс, улучшает 
региональный потенциал, но сам по себе 
университет вряд ли сможет выполнять за-
дачи, которые перед ним ставятся. Промыш-
ленная политика должна развивать такие 
виды экономической деятельности, которые 
бы соответствовали местным особенностям 
и имели положительный обратный эффект 
для образования (повышение спроса на вы-
пускников, новые технологии и знания) [12]. 
Государство и бизнес, заинтересованные в 
создании региональных инновационных си-
стем, должны способствовать финансовой 
самостоятельности регионов. Подготовка 
кадров в университетах для инновационной 
экономики, осуществляющаяся в условиях 
быстрого научно-технического прогресса, 
должна включать новые формы и методы 
обучения; непрерывное образование, повы-
шение квалификации должны занять своё 
место в системе подготовки специалистов. 
Расширению доступа к получению высшего 
образования должны способствовать дис-
танционное обучение и онлайн-технологии 
(социальная миссия), а также просветитель-
ская деятельность. В итоге обучение и ис-
следования должны быть направлены на ре-
шение конкретных региональных задач, сти-
мулировать развитие региона. Вместе с тем 
университет, развивая регион, должен раз-
виваться сам, сохраняя и укрепляя собствен-
ную институциональную идентичность. Это 
означает, что основная институциональная 
миссия университета – образование через 

обучение – не должна «приноситься в жерт-
ву» регионоориентированным проектам, 
которые не способствуют его собственному 
развитию. Обучение встраивается в эти про-
екты так, чтобы выпускники выходили из 
стен университета с широким спектром зна-
ний, умением учиться, творческим подходом 
к решению нестандартных задач. 

Задачи построения динамичной иннова-
ционной системы «вуз – регион» и сокра-
щения дистанции между институтом выс-
шего образования и обществом не должны 
сводиться только к организации экспери-
ментальных площадок в отдельно взятых 
регионах (Сколково, Академгородок 2.0). 
Проекты с участием университетов, управ-
ленческих структур федерального и регио-
нального уровней, бизнеса и гражданского 
общества должны быть согласованы между 
различными регионами, органично вписаны 
в развитие макрорегионов и государства в 
целом. «Активный регионализм» универ-
ситетов, ориентирующих образование и ис-
следования на достижение специфических 
экономических и социальных целей разви-
тия региона и опирающихся на динамичные 
взаимосвязи региональных управленческих, 
гражданских и бизнес-структур, отвечает 
целям устойчивого развития страны. 
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Abstract. The importance of the supporting universities in each region is quite high, because the 
main purpose of creating them is to provide an efficient cooperation between the region and the 
system of higher education. Through the supporting universities it is possible to solve the most press-
ing problems facing not only regions but also the state as a whole. The interaction between higher 
education and regions is associated with the strengthening of the “third mission” of universities, the 
implementation of which makes university a key «player» in the economic and social development 
of a region and introduces significant changes in the university’s relations with its partners: industry, 
business, government, civil society institutions. The first section of the article focuses on the identifi-
cation of the main parameters of the regional activities of Russian universities as active participants 
in the socio-economic development of region. The second section systematizes the experience of 
German universities on the implementation of the «third mission» in the regional context.
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