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Согласно данным Всемирного банка за 2012 г. по значению индекса зна-
ний (knowledge index), показывающего способность страны создавать, ис-
пользовать и распространять знания, Россия находится на 55-м месте из 146, 
при значении индекса 6,96 из 10 возможных. Лидирующее положение в этом 
рейтинге занимают страны Северной Европы. Швеция, Финляндия и Дания 
имеют значение индекса 9,43; 9,33 и 9,16 соответственно, США занимают 
лишь 12-ю строчку при индексе, равном 8,77 [1]. По значению индекса эко-
номики знаний (knowledge economy index), показывающего, насколько мак-
роэкономическая среда страны способствует эффективному использованию 
знаний для экономического развития, Россия стоит на 43-м месте в том же 
списке из 146 стран (индекс = 5,78 из 10) [1]. В данном рейтинге фавориты 
те же — Швеция, Нидерланды, Финляндия, Дания  (9,38; 9,22; 9,22; 9,0) [1]. 
Значения представленных показателей в России свидетельствуют о том, что 
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экономические стимулы и институциональный режим ослабляют потенциал 
использования знаний. 

Кроме того, как нам представляется, одной из ключевых проблем в об-
ласти создания и распространения знаний является дефицит специалистов, 
обладающих требуемыми профессиональными и личностными данными, необ-
ходимым уровнем навыков и компетенций. В современных условиях, когда 
российская экономика вынуждена развиваться под влиянием санкций, задачи 
модернизации промышленности, импортозамещения и развития собственных 
наукоемких технологий приобретают особую актуальность. Их решение не-
возможно без существенной деформации структуры занятости в российской 
экономике и соответственно изменения подхода к подготовке конкурентоспо-
собных специалистов для приоритетных производств и высокотехнологичных 
предприятий. 

Для достижения реальным сектором экономики объема производства высо-
котехнологичной продукции, соответствующего хотя бы уровню двадцатилет-
ней давности (необходим рост показателя в 3—5 раз), потребуются дополни-
тельно десятки тысяч специалистов высшего уровня квалификации. Согласно 
данным выборочного исследования деятельности развивающихся российских 
компаний, осуществленного Центром социальных и психологических иссле-
дований Высшей школы международного бизнеса, 62,1 % из них имеют труд-
ности в привлечении и удержании талантливых кадров, необходимых для 
организации инновационной деятельности [2, 13].

Можно сделать вывод, что, несмотря на острый характер обозначенной 
выше проблемы, в стране слабо развита система подготовки специалистов 
в области менеджмента инноваций, соответствующая учебно-методическая и 
материально-техническая база недостаточно сформирована. Сегодня Россия 
остро нуждается в национальной стратегии подготовки квалифицированных 
кадров, способных вывести развитие ключевых отраслей экономики на новый 
уровень, стратегии, не только охватывающей вопросы подготовки и перепод-
готовки широкого круга специалистов в соответствии с новыми реалиями и 
запросами инновационной экономики, но и предусматривающей подготовку 
высококвалифицированных научных и педагогических кадров, конкуренто-
способных на мировом уровне.

Представляется, что задачи формирования инновационного кадрового по-
тенциала в условиях недостаточности финансовых ресурсов у большинства 
предприятий для создания собственной системы инновационного развития и 
подготовки персонала должны решаться прежде всего за счет использования 
потенциала высшей школы и учреждений дополнительного профессионально-
го образования. 

При этом необходимо учитывать специфику вузов, когда речь идет о соз-
дании и развитии механизмов корпоративно-образовательной интеграции 
высшей школы с высокотехнологичными организациями. Практика развития 
взаимоотношений университетов с представителями бизнес-среды показывает, 
что даже вуз университетского типа, как правило, не может обеспечить фор-
мирование у выпускников всего комплекса профессиональных компетенций, 
востребованных в условиях быстроразвивающейся экономики. 

Для решения указанной проблемы необходимо развитие процессов взаи-
модействия высших учебных заведений с организациями бизнес-среды, сти-
мулирование на государственном уровне социального партнерства вузов с 
основными внешними контрагентами. Развитию процессов взаимодействия 
образовательных структур с предприятиями-партнерами должна сопутство-
вать межвузовская интеграция. В последнее время указанные процессы ста-
новятся все более характерными для российского образовательного сектора. 
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С каждым годом растет число вузов, выбирающих путь интеграции, объеди-
нения своих материально-технических, интеллектуальных, информационных 
ресурсов, что, как правило, положительно сказывается на их конкурентоспо-
собности. 

Ключевыми задачами подобной интеграции являются совместное внедре-
ние новых образовательных технологий, разработка корпоративных образо-
вательных программ для высокотехнологичных компаний, позволяющих обе-
спечить рост качества подготовки специалистов, повысить востребованность 
выпускников инновационной экономикой. Кроме того, совместная разработка 
и внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий 
снижает уровень финансовой нагрузки на каждый вуз. Одновременно это 
способствует росту качества и доступности образования, созданию унифици-
рованной межвузовской информационно-образовательной среды.

Сетевое взаимодействие с бизнес-структурами, научными организациями 
и другими образовательными учреждениями различного уровня подготовки, 
безусловно, будет способствовать превращению вуза в полноценного субъекта 
реального сектора экономики, отвечающего современным запросам общества 
и работодателей. 

Наиболее целесообразной представляется интеграция по горизонтальной 
сетевой схеме. Данная форма организации сетевого взаимодействия предпо-
лагает интеграцию интересов бизнеса и образовательных учреждений. Участ-
ники такого взаимодействия за счет перетока информации, использования 
знаний и опыта партнеров приобретают возможность интегрироваться с более 
эффективными субъектами сети, в том числе и за счет вхождения в их состав.

Необходимо отметить, что в последние годы активность интеграции вузов 
с предприятиями и иными организациями внешней среды в России значитель-
но возросла, процессы слияния внутри вузовского сектора приобрели массо-
вый характер. Кроме того, многие ведущие российские вузы разработали и 
преступили к реализации специализированных стратегических программ в об-
ласти развития партнерства с передовыми отечественными предприятиями. В 
рамках данных программ происходит закрепление партнерских отношений на 
договорной основе. Наличие договора о сотрудничестве ориентирует партне-
ров на активное взаимодействие в области подготовки квалифицированных 
кадров в соответствии с имеющимися запросами и требованиями, на совмест-
ное осуществление поисковых и прикладных исследований и других форм 
взаимовыгодной деятельности. 

Таким образом, необходимость модернизации производств, решения за-
дачи импортозамещения, развития инновационного сектора российской эко-
номики, движения в направлении экономики знаний требует модернизации 
вузовского сектора страны, в том числе с учетом обозначенных выше прио-
ритетов. 
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Интернет с каждым годом становится все более привлекательной площад-
кой для рекламы и продвижения компаний и брендов. По данным Националь-
ного статистического комитета в Республике Беларусь почти 5 млн жителей 
в возрасте от 15 до 74 лет пользуются Интернетом [1]. Вместе с ростом чис-
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