
online scientific journal      BENEFICIUM. 2024. 3 (52) 

 
Устойчивое развитие регионов / Regional Sustainable Development 

108 

DOI: 10.34680/BENEFICIUM.2024.3(52).108-114 
УДК 378:332.1:001.895 
JEL I23, I25, I28, O32, R58 

 

 
 
 
 

ВУЗ КАК ЯДРО РЕГИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ НА МЕЗОУРОВНЕ В ИННОВАЦИОННОЙ 
СПИРАЛИ  
 
Ю.А. Дорошенко, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгород, Россия 
И.О. Малыхина, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгород, Россия 
О.В. Громова, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгород, Россия 
 

Аннотация. Основой экономического развития XXI века является формирование нового обще-
ства, базирующегося на знаниях. Высшие учебные заведения, принимающие участие в программе 
«Приоритет-2030», становятся центром экономики знаний и как субъекты инновационной дея-
тельности оказывают влияние на региональный экономический рост, формируя таким образом 
стратегический суверенитет России. Сегодняшний мировой тренд – увеличение количества и 
углубление взаимодействий высших учебных заведений и реального сектора экономики. В ра-
боте деятельность опорных региональных вузов анализируется как методологический и теорети-
ческий инструменты, которые позволяют реализовать стратегические проекты развития регионов 
и страны. Целью работы является обоснование деятельности вуза как ядра регионального само-
развития в инновационной спирали. Основными задачами исследования являются анализ дея-
тельности вузов как источника инноваций в формировании инновационной спирали региональ-
ного развития, а также анализ экономической дефиниции «ядро саморазвития на мезоуровне» 
через призму инновационной деятельности опорных региональных вузов. Применены системный 
подход, методы анализа, обобщения и синтеза концептуальных решений. В работе представлена 
авторская трактовка инновационной спирали экономического развития, при этом авторский под-
ход заключается в переосмыслении деятельности и влияния вузов как ядра, формирующего раз-
витие инновационной спирали. Так же в работе предложена конвертация передовых западных 
экономических моделей, а именно моделей тройной и пятерной спирали инновационного разви-
тия, и теории отечественной экономической мысли «ядра саморазвития на мезоуровне», разра-
ботанной академиком РАН В.И. Маевским в конце прошлого века. Сформулированные теоретиче-
ские положения исследования уточняют и дополняют научные знания о мезоэкономических 
структурах, региональном развитии и экономической инновационной спирали развития. 
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Abstract. The foundation of the economic development of the 21st century is the formation of a new 
knowledge-based society. Higher education institutions participating in the Priority 2030 program 
are becoming the center of the knowledge economy and, as subjects of innovative activity, have an 
impact on regional economic growth, thus forming Russia’s strategic sovereignty. The current global 
trend is an increase in the number and deepening of interactions between higher education institu-
tions and the real sector of the economy. In the work, the activities of the main regional universities 
are analyzed as methodological and theoretical tools that allow the implementation of strategic 
projects for the development of regions and the country. The purpose of the work is to substantiate 
the activities of the University as the core of regional self-development in the innovation spiral. The 
main objectives of the study are to analyze the activities of universities as a source of innovation in 
the formation of an innovative spiral of regional development, as well as to analyze the economic 
definition of the "core of self-development at the meso-level" through the prism of innovative activ-
ities of supporting regional universities. A systematic approach, methods of analysis, generalization 
and synthesis of conceptual solutions are applied. The paper presents the author's interpretation of 
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the innovation spiral of economic development, the author's approach is to rethink the activities and 
influence of universities as the core that shapes the development of the innovation spiral. The paper 
also proposes the conversion of advanced Western economic models, namely models of the triple 
and fifth spiral of innovative development, and the theory of domestic economic thought “the core 
of self-development at the meso-level”, developed by Academician of the Russian Academy of Sci-
ences V.I. Mayevsky at the end of the last century. The formulated theoretical provisions of the study 
clarify and complement scientific knowledge about meso-level economic system, regional develop-
ment and the economic innovation spiral of development.     
Keywords: university, innovation, innovative spiral of development, the meso-level, the core of self-
development 
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Введение 
В сегодняшней геополитической ситуации в 

России взят курс на укрепление собственного су-
веренитета и неявный, но ощутимый тренд на 
уход от западной идеологии, начиная от навязан-
ной либеральной культуры до образования. От-
каз от системы Болонского образования и старт 
пилотного проекта перехода на новую систему 
отечественного образования являются явными 
тому подтверждениями. Более того, сегодня про-
исходит критическое переосмысление западной 
экономической теории. Так, в работе академика 
РАН В.М. Полтеровича [1] показана деградация 
человеческих качеств в западных странах через 
развитие экономической мысли, описана взаимо-
связь экономической теории, доминирующей 
идеологии, гражданской культуры и человече-
ских качеств. Возрастающая значимость деятель-
ности высших учебных заведений сегодня опре-
деляется двумя факторами: 

• укреплением суверенитета России через 
подготовку квалифицированных кадров; 

• наметившимся трендом на «ренессанс» со-
ветской высшей школы в широком смысле 
и отечественной экономической школы, в 
частности. 

Создание прорывных научных разработок не-
возможно без привлечения профессиональных 
квалифицированных кадров. Кадровый потен-
циал – основа реализации стратегических ново-
введений. Таким образом, именно отечественная 
система образования сегодня становится важ-
ным фактором обеспечения научно-технологиче-
ского лидерства и развития экономики страны. В 
сфере образования именно от высших учебных 
заведений (вузов) как от источника новых знаний 
и технологий ожидают развитие научных иссле-
дований и инновационных разработок.  

Об особой роли образования в развитии эко-
номики сегодня написано много работ как отече-
ственными, так и зарубежными авторами. Так, 
например, о важности роли высшего образова-
ния и интеграции вузов в сферу науки и реаль-
ного сектора экономики в условиях санкцион-
ного давления написано в работе И.Н. Молчанова 
[2], формирование новой экономики как эконо-
мики знаний и трансформация общества в усло-
виях научно-технологического прогресса 

рассмотрено в работе С.Д. Бодрунова [3]. Разви-
тие регионов в условиях трансформации эконо-
мики и развитие роли знаний во всех сферах эко-
номической и социальной деятельности пред-
ставлены в работе Г.Х. Батова [4].  

Взаимосвязь развития региона и университе-
тов через воспроизводство человеческого капи-
тала рассмотрена в работе С.А. Шахватовой, 
А.Е. Кисовой, А.Н. Тихоновой [5]. В работе   
Ю.С. Васильевой и В.Р. Смирновой [6] анализиру-
ются с исторической точки зрения роль и влияние 
вузов на инновационное развитие регионов РФ; 
показано, что опорные региональные вузы вы-
полняют роль центрального узла инновационной 
экономической системы, привлекая больше вне-
бюджетного финансирования, развивая таким 
образом экономику региона. Д.В. Арутюнова и 
Т.В. Алесинская [7] предлагают междисциплинар-
ный подход в образовании для инновационного 
развития регионов, а именно подготовку «тех-
ноброкеров» для коммерциализации продуктов 
интеллектуальной деятельности. Н.А. Якушкина и 
Е.С. Гаврилюк [8] рассматривают классификацию 
форм взаимодействия университета и бизнеса, 
определяют драйверы и барьеры кооперации. 

Взаимодействие университетов и бизнеса в 
образовательных, научных, инновационных, со-
циокультурных проектах – общемировая тенден-
ция. Например, хорватскими исследователями, 
изучавшими эффект от взаимодействия универ-
ситета и промышленного предприятия для реги-
она, сделан вывод, что такое сотрудничество яв-
ляется стратегически важным компонентом реги-
онального развития [9]. Анализ сотрудничества 
неаполитанского университета с крупными тех-
нологическими компаниями в области цифро-
вого обучения в период с 2019 по 2022 гг. показал 
влияние на инновационное развитие и эффектив-
ность местных компаний и, как следствие, влия-
ние на развитие самого региона [10]. Исследова-
ние, проведенное в Китае [11], показало, что не-
большие фирмы часто вступают в альянсы с уни-
верситетами для получения доступа к интеллек-
туальным ресурсам и технологиям, и такие аль-
янсы имеют решающие значение для развития и 
конкурентоспособности самих фирм. В исследо-
вании по развитию региона Чэнду-Чунцин (Китай) 
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[12] в период с 2007 по 2021 год показана эволю-
ция инновационного развития региона при со-
трудничестве промышленности и университетов 
Китая. 

Современные исследования показывают ак-
тивное сотрудничество между вузами и бизнес-
структурами, эта же тенденция наблюдается и в 
России, что подтверждает продление программы 
«Приоритет-2030» еще на 6 лет. Объектом иссле-
дования является инновационная деятельность 
вузов, принимающих участие в программе «При-
ритет-2030». Фундаментальная и прикладная 
наука развиваются во многих университетах, но 
задачей опорных вузов, принимающих участие в 
программе «Приоритет-2030», является укрепле-
ние партнерства между наукой и бизнесом, внед-
рение и коммерциализация собственных науч-
ных разработок, что способствует технологиче-
скому лидерству России.  

Рассмотренные отечественные и зарубежные 
исследования объединяет тот факт, что деятель-
ность вузов в них рассмотрена фрагментарно, ра-
боты основаны на практическом материале, но 
научной теории не разработано. Встраивание 
вуза в экономическую теорию, учитывая его осо-
бую роль в формировании будущего общества и 
влияние на развитие региональной и националь-
ной экономики страны, является актуальной за-
дачей.  

Теоретической базой исследования послу-
жили теория инновационной спирали развития, 
разработанная Э. Караяннисом (E. Carayannis) и 
Э.Григорудисом (E. Grigoroudis) [13], и отечествен-
ная теория «ядра саморазвития», описанная ака-
демиком РАН В.М. Маевским (1994 г.) [14]. 

Целью работы является обоснование деятель-
ности вуза как «ядра саморазвития» на мезо-
уровне в инновационной спирали регионального 
развития.  

Задачи:  
1) рассмотреть деятельность вуза как источ-

ника инноваций в формировании инновацион-
ной спирали регионального развития;  

2) изучить деятельность опорного региональ-
ного вуза как «ядра саморазвития» региона на 
мезоуровне. 

В исследовании применены методы анализа, 
обобщения и синтеза концептуальных решений, 
а также использован системный подход в струк-
турном, функциональном, ресурсном, интеграци-
онном и эволюционном аспектах, которые позво-
лили обосновать формирование деятельности 
вуза как ядра регионального саморазвития в ин-
новационной спирали развития. 

Результаты и их обсуждение 
Вуз как источник инноваций в инновационной 

спирали регионального развития 
Теория инновационной спирали развития, раз-

работанная Э. Караяннисом и Э. Григорудисом 
[13], представляет собой развитие тройной инно-
вационной спирали в четверную и пятерную 

инновационную спираль. В пятерную спираль 
встраивается экологическая повестка и всеобщая 
цифровизация как активные факторы трансфор-
мации всего общества. Концепция инновацион-
ной спирали разработана как основа региональ-
ного развития и стимулирования формирования 
экономики знаний. Ее системообразующий эле-
мент – ресурс знаний, который в процессе «цирку-
ляции знаний» превращается в ноу-хау и иннова-
ции [13]. Основными ресурсными индикаторами 
при создании инновационного продукта являются 
интеллектуальный, человеческий и технологиче-
ский потенциалы.  

Модель инновационного развития претерпела 
с 2009 года изменения от линейного вида пере-
сечения трех структур до пятиуровневой спира-
левидной модели инновационного процесса 
(рис. 1) [13].  

 
Рис. 1. Экономические системы в спирали инновационного 

развития / Fig. 1. Economic Systems in the Spiral of             
Innovative Development 

Источник: составлено авторами по данным [13] /                       
Source: compiled by the authors based on [13] 

Изначально линейная модель инновационного 
развития подразумевала обмен знаниями между 
вузами, исследовательскими центрами и промыш-
ленными отраслями. Высшие учебные заведения 
осуществляют производство знаний, а реальный 
экономический сектор реализует и вводит в экс-
плуатацию полученные знания. Государственные 
органы как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях через принятие проектов и законов 
определяют вектор инновационного развития 
экономики. Добавление в 2016 году в модель ин-
новационного развития гражданского общества 
как основы культуры и традиционных ценностей, 
СМИ (телевидение, интернет, газеты и т.п.) как ин-
формационного источника влияния на развитие 
инноваций, а также экологической повестки и 
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всеобщей мировой цифровизации превратило ис-
ходную модель в многоуровневую структуру фор-
мирования инноваций (рис. 1). 

Знания и инновации возникают при тесном вза-
имодействии университетов, промышленности, 
государства и общества. Именно такая синергия 
дает развитие устойчивого, инклюзивного пред-
принимательства как драйвера экономического 
регионального роста. В теории инновационной 
спирали ядром инновационного развития названо 
общество, именно оно, по мнению Э. Караянниса 
и Э. Григорудиса [13], определяет инновационный 
процесс. Авторский подход заключается в том, что 
именно вузы, принимающие участие в государ-
ственной программе «Приоритет-2030», сотрудни-
чая с реальным сектором экономики и являясь ка-
тализатором нововведений, оказывают непосред-
ственное влияние на развитие инновационной 
спирали. Именно эти вузы сегодня становятся яд-
ром формирования инновационного процесса и, 
более того, ядром регионального саморазвития. 

Вузы сегодня, участвуя в программе «Приритет-
2030», реализуют собственный научно-образова-
тельный потенциал, подготавливают кадры под за-
просы отечественных бизнес-партнеров, разви-
вают международное сотрудничество, проводят 
междисциплинарные исследования, осуществ-
ляют реализацию (коммерциализацию) собствен-
ных научных разработок, принимают участие в 
государственных инновационных проектах по мо-
дернизации экономики страны. Данный перечень 
функционала высших учебных заведений не явля-
ется окончательным. Благодаря информационным 
технологиям происходит активное внедрение но-
вых форм взаимодействия, инструментов и 

методов исследования, что расширяет диапазон 
возможностей вузов. Также часть функционала 
может быть реализована подконтрольными струк-
турами или совместно с потенциальными партне-
рами-заказчиками. 

Вузы – особый трансфер знаний, который реа-
лизуется через образовательную деятельность, 
подготовку квалифицированных кадров, реализа-
цию продуктов собственной научной деятельно-
сти и совместных междисциплинарных, межвузов-
ских, межстрановых проектов, усиливая спрос на 
инновации. Таким образом, вузы сегодня стано-
вятся субъектами экономической деятельности, 
соединяя классические образовательные и 
научно-исследовательские функции, выстраивая 
конструктивное взаимодействие с региональными 
субъектами экономики, участвуя в проектах по мо-
дернизации и развитию экономики. Вузы сегодня 
становятся «…ядром формирования инновацион-
ной спирали, аккумулируя вокруг себя инноваци-
онную инфраструктуру» [15]. 

Общество объединят в себе функции потреби-
теля и заказчика инновационного продукта, опре-
деляет экологическую повестку производства ин-
новационной продукции, задает вектор дальней-
шего развития, таким образом воздействует на ин-
новационную спираль снизу-вверх. Государствен-
ные структуры, являясь непосредственным заказ-
чиком инновационного продукта, объединяя 
функции контроля и регулирования политики в 
сфере высшего образования, воздействуют на 
формирование инновационной спирали сверху 
вниз (рис. 2). Развитие любого бизнеса зависит от 
квалифицированных кадров, новых подходов, све-
жих идей, инфраструктурного обеспечения.  

 
Рис. 2. Формирование экономической спирали инновационного развития / Fig. 2. Formation of the Economic Spiral of              

Innovative Evolution 
Источник: составлено авторами / Source: compiled by the authors 
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Именно сотрудничество компаний с вузами 
позволяет накапливать знания для создания новых 
продуктов, технологической модернизации произ-
водства, а также позволяет сформировать кадро-
вый резерв. Вузы тоже заинтересованы в сотруд-
ничестве с бизнес-партнерами для экспертизы и 
финансирования (коммерциализации) собствен-
ных продуктов, подготовки кадров с практиче-
скими знаниями. Постоянный обмен знаниями 
между бизнесом и вузами определяет развитие ин-
новационной спирали. Взаимодействие всех акто-
ров осуществляется по спирали, где каждый следу-
ющий виток содержит предыдущий опыт, развива-
ется на более прогрессивном уровне (рис. 2). 

Вуз как ядро регионального саморазвития на 
мезоуровне 

Под воздействием инновационной спирали се-
годняшнее общество трансформировалось в ин-
формационно-цифровое. Одним из основных фак-
торов производства является информация, по-
этому можно предположить, что «…орудия труда 
превращаются как бы в составную часть информа-
ции» [14]. Однако, по мнению В.И. Маевского дан-
ное утверждение является логически ошибочным, 
так как игнорируется «ядро саморазвития» [14].  

«Ядро саморазвития» не тождественно «ядру 
технологических укладов». Под ядром технологи-
ческих укладов подразумеваются отрасли, разви-
тие которых соответствует действующему техноло-
гическому укладу. В свою очередь, ядро самораз-
вития не привязано ни к какому укладу, а является 
экономическим субъектом, который определяет 
инновационный процесс и задает импульс разви-
тия экономики в целом, способствуя тем самым 
эволюции и переходу на более прогрессивный 
технологический уклад.  

В.И. Маевский рассматривал ядро саморазвития 
как мезоуровневую систему. Мезоуровень во мно-
гих исследованиях определяется как уровень эко-
номической системы, на котором формируются 
механизмы ее самоорганизации (синергетический 
подход), т.е. на мезоуровне рассматриваются и ин-
дивидуальные особенности экономических аген-
тов, и закономерности их группового поведения 
[16]. Для того чтобы выявить ядро саморазвития 
необходимо, согласно В.И. Маевскому, выделить 
сферу экономики, где происходит «вещественное 
саморазвитие», т.е. область, где зарождается им-
пульс развития и создаются материальные предпо-
сылки, при этом важно именно «вещественное са-
моразвитие», а не «…воспроизводство по стоимо-
сти и жизнедеятельность отдельных хозяйствую-
щих субъектов» [14]. Более того, ядро саморазви-
тия должно обладать определенными свойствами: 

• оно должно быть источником экономиче-
ского развития; 

• отрасли или хозяйствующие субъекты, вхо-
дящие или сотрудничающие с ним, обладая 
определенной технологией производства, 
получают конкурентные преимущества при 
сотрудничестве с другими отраслями, 

входящими в ядро или с самим ядром; 
• являясь открытой структурой для «инновато-

ров», оно предрасположено к инновацион-
ным процессам, именно через ядро внедря-
ются открытия и изобретения. 

Сегодня опорные региональные вузы, принима-
ющие участие в федеральной программе            
«Приоритет-2030», взаимодействуя с региональ-
ными органами власти и бизнес-партнерами, фор-
мируют особые производственные связи сотруд-
ничества и таким образом, выстраивают вокруг 
себя мезоуровневую инновационную экономиче-
скую систему. Взаимодействие опорных регио-
нальных вузов и индустриальных партнеров чаще 
всего происходит в рамках развития конкретного 
региона, однако присутствие в регионе филиалов 
других вузов и развитие цифровизации способ-
ствуют сотрудничеству не только между различ-
ными регионами, но и странами, что расширяет 
границы взаимодействия (1 свойство ядра само-
развития на мезоуровне). 

Вузы вправе самостоятельно определять сте-
пень взаимодействия с партнерами, сотрудниче-
ство характеризуется как жизненным циклом ин-
новаций, так и трудностями, с которыми могут 
столкнуться участники, но чаще сотрудничество яв-
ляется взаимовыгодным, так как разработка пере-
довых технологий невозможна без научной со-
ставляющей, а формирование новых профессио-
нальных направлений, возникающих в связи с со-
временными требованиями, невозможно без под-
готовки и переподготовки квалифицированных 
кадров. При взаимодействии вуза с организаци-
ями-партнерами обе стороны имеют доступ к тех-
нологиям или ресурсу, также имеют возможность 
использовать новейшее энергосберегающее, эко-
логически безопасное оборудование как на произ-
водствах, так и в университетских лабораториях 
(2 свойство ядра саморазвития). 

Вуз, выполняя роль стратега и организатора, 
объединяет разрозненные решения, обеспечивает 
методическое сопровождение и определяет поря-
док работы с индустриальными партнерами, обес-
печивает целостность системы и одновременно от-
крытость для присоединения новых партнеров 
(3 свойство открытости ядра саморазвития). 

Таким образом, сегодня региональные опор-
ные вузы, сотрудничая с органами власти и с инду-
стриальными партнерами при реализации про-
граммы «Приоритет-2030», создают импульс для 
развития и повышения конкурентоспособности ре-
гиона, способствуют созданию прорывных техно-
логий, становятся «ядром регионального самораз-
вития на мезоуровне». 

Теория «ядра саморазвития» относится к обла-
сти экономической генетики. Разработанный в 
конце прошлого века эволюционно-генетический 
подход экономической теории остается актуаль-
ным и сегодня, более того, многие элементы дан-
ной области экономической науки требуют даль-
нейшего анализа и развития. 



online scientific journal      BENEFICIUM. 2024. 3 (52) 

 
Устойчивое развитие регионов / Regional Sustainable Development 

113 

Заключение 
Только при развитии всех субъектов РФ воз-

можно устойчивое развитие страны в целом, а это 
означает, что необходимо учитывать уровень эко-
номического развития, социально-экономическую 
специфику и особенности каждого региона. Дан-
ный подход реализуем только при тесном взаимо-
действии опорных региональных вузов со всеми 
региональными секторами, будь то власть, обще-
ство, промышленные и бизнес-структуры в рамках 
реализации программы «Приоритет-2030».  

Сегодня в условиях глобальной трансформации 
мирового порядка стоит брать перспективные уче-
ния западных экономистов, но анализировать и ис-
следовать их через опыт отечественной экономи-
ческой мысли. Теории регионального развития и 
экономической инновационной спирали, а также 
деятельность высших учебных заведений до сих 
пор рассматривались параллельно как абсолютно 
несвязные элементы единого экономического про-
странства. В работе показано, что деятельность ву-
зов органично вписывается в теорию мезоэконо-
мических структур и в теорию экономической спи-
рали инновационного развития. В работе представ-
лена авторская трактовка формирования иннова-
ционной спирали, деятельность высших учебных 
заведений рассмотрена как ядро регионального 
саморазвития.  

Новизна данного подхода заключается в пере-
осмыслении деятельности вуза как самостоятель-
ного субъекта экономики, способного задавать ре-
гиональный вектор развития, влиять на формиро-
вание суверенитета РФ. Данный подход может по-
мочь в создании новой социально-экономической 
модели развития нашей страны. Вузы аккумули-
руют в себе весь спектр знаний, а именно знания – 
это гармоничная траектория развития и потенци-
альная энергия общества, способствующая наме-
ченному стратегическому рывку в суверенном раз-
витии России. 
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