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Аннотация. Сотрудничество региона и университета – это неотъемлемая часть развития 
страны в целом. Более того, в связи с этим государство все чаще обращает внимание на развитие 
регионов, разрабатывает стратегии, программы и мероприятия по формированию лучшей среды для 
граждан. Университету, являясь одним из центров притяжения в регион, необходимо осуществлять 
свою деятельность в соответствии с принятыми целями и задачами региона. Значит, существует 
потребность в проведении оценки уровня включенности университета в региональное развитие. 

 
Abstract. The cooperation of the region and the university is an integral part of the development of the 

country as a whole. Moreover, in this regard, the state is increasingly paying attention to the development of re-
gions, developing strategies, programs and measures to create a better environment for citizens. The University, 
being one of the centers of attraction in the region, needs to carry out its activities in accordance with the accept-
ed goals and objectives of the region. This means that there is a need to assess the level of university involve-
ment in regional development. 
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Современные тенденции развития Рос-

сийской Федерации обостряют необходимость 
инновационного и социально-ориентированного 
пути развития каждого региона России. Способ-
ствовать данным процессам призвано в том чис-
ле и образование согласно основным положени-
ям концепции долгосрочного социально-
экономического   развития Российской Федера-
ции [1]. Так, основа регионального развития ви-
дится в формировании новых центров иннова-
ционного роста, обусловленных концентрацией 
человеческого и технологического потенциалов, 
в частности такими центрами призваны стать 
университеты. Следовательно, актуальным ста-
новится вопрос об оценке включенности универ-
ситетов в жизнедеятельность регионов. 

Существует множество практик взаимо-
действия регионов и университетов как в России, 
так и за рубежом. Часто встречающейся практи-
кой является создание региональных универси-
тетских комплексов, интегрирующих все уровни 
образования. Одним из первых университетских 
региональных комплексов России был создан на 
базе Новгородского государственного универси-
тета имени Ярослава Мудрого [2]. На сегодняш-
ний день это уникальный федерально-
региональный «мультиуниверситет-технополис», 
в который входит 8 вузов и 4 колледжа. Также 
такая практика взаимодействия встречается по 
всей России, а также в Белоруссии и Украине. 
Данная практика позволяет охватить сразу не-
сколько категорий населения. Такие региональ-
ные университетские комплексы воздействуют 
на регион сразу с нескольких сторон, позволяя 
улучшить сложившуюся ситуацию относительно 
качества образования, качества жизни населе-
ния, социальной поддержки, культурно-
образовательных возможностей, научных разра-
боток, мобильности населения и т.д. 

Похожая практика взаимодействия уни-
верситетов и региона существует в Китае. Науч-
ный технопарк включает в себя 17 научно-
исследовательских институтов, Шандунский уни-
верситет, Харбинский технологический институт 
и другие вузы и колледжи [3]. Задача универси-
тетов и научно-исследовательских организаций, 
работающий сообща в технопарке, состоит в 
предоставлении научно-технологических проек-
тов, заказчиками которых являются предприятия. 
Технопарк способствует привлечению в проекты 
внешних инвестиций и иностранных партнеров. 
Таким образом инвестиции от проектов помога-
ют улучшить регион. 

Знаменитый университет России МГИМО 
предлагает свою практику взаимодействия уни-
верситета и региона, направленную на развитие 
бизнеса [4]. Главной целью их работы является 
помощь студенческому предпринимательству 
и развитие бизнес-связей в рамках бренда 
МГИМО. Такая практика позволяет научить сту-
дентов использовать в практической работе тео-
ретические знания, полученные во время учебы, 
дать возможность попробовать себя в бизнесе 
и развить предпринимательскую активность, что 
в будущем положительно скажется и на регионе, 
так как любой предприниматель нацелен на 
улучшение той среды, в которой проживает. 

Целевое обучение, как практика взаимо-
действия университета и региона, предоставля-
ет возможность бесплатно учиться по направле-
нию от предприятия или учреждения. Для дан-
ной практики существует обязательное оформ-
ление – трехсторонний договор между компани-
ей, университетом и студентом [5]. После полу-
чения диплома в университете выпускник обяза-
тельно должен отработать в организации, кото-
рая оплачивала обучение. Данная практика ре-
шает вопрос трудоустройства студентов в реги-
оне.  
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Одна из недавних практик взаимодей-
ствия университета и региона, реализуемых в 
России – это формирование опорных универси-
тетов, которые подразумевают создание в реги-
оне на основе объединения существующих уни-
верситетов, ориентированного на поддержку 
развития субъекта Российской Федерации по-
средством обеспечения местного рынка труда 
высококвалифицированными специалистами, 
решения актуальных задач региональной эконо-
мики и реализации совместно с регионом и его 
предприятиями образовательных и инновацион-
ных проектов [6]. Миссия такого университета – 
стать центром пересечения интересов образо-
вания, бизнеса, власти и инициатором разработ-
ки стратегий развития региона. Инструментов 
влияния на региональное сообщество достаточ-
но: организация конференций, форумов, а также 
научных центров, которые позволяют повысить 
привлекательность территорий для партнеров.  

В США самой известной практикой явля-
ется создание центров при университете: центр 
прикладных исследований окружающей среды, 
центр развития бизнеса и его продвижения на 
рынок, центр бизнес-информации для малых 
предпринимателей и центр социальных образо-
вательных практик [7].  

Каждый центр из вышеперечисленных за-
нимается тем делом, которое на него возложено. 
Так, например, центр прикладных исследований 
окружающей среды разрабатывает исследова-
тельские проекты и обеспечивает фасилитацию 
в спорных ситуациях по проблемам окружающей 
среды. Задачей центра развития бизнеса и его 
продвижения на рынок является разработка и 
продвижение интеллектуальных ресурсов для 
поддержания экономического статуса региона и 
малого бизнеса, новых компаний, а также компа-
ний, находящихся в ситуации риска. В структуру 
центра входит Сервисная служба отставных чи-
новников и бизнесменов (пенсионеров), которые 
на добровольной основе проводят консультации 
и тренинги с корпоративными лидерами. Доступ 
к новейшим технологиям стратегического плани-
рования, проектирования, прогнозирования рис-
ков и оценке качества работы предоставляет 
Центр бизнес-информации для малых предпри-
нимателей, которая работает совместно со 
службой сопровождения некоммерческих орга-
низаций. Центр социальных образовательных 
практик позволяет студентам получать знания 
через практику, развивая понимание многообра-
зия в обществе и социальную ответственность, 
чтобы понять свою гражданскую роль в государ-
стве. Студенты оказывают добровольческие и 
платные услуги для региональных организа-
ций разных уровней. Под руководством профес-
соров студенты проводят всевозможные иссле-
дования, выявляя проблемы и определяя ре-
сурсные возможности для их решения, тем са-
мым повышая общественный капитал через 
партнерские отношения.  

Как и любая другая деятельность образо-
вательные услуги подкреплены нормативно-
правовыми актами, которые издаются органами 
государственной власти. Основным документом, 
регулирующим сферу образования в Российской 
Федерации, является Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ [8].  Если говорить о содер-
жании данного документа, то в главах с 1 по 11 
описаны общие положения, касающиеся систе-
мы образования, субъектов, непосредственно 
участвующих в образовательной деятельности и 
некоторых особенностей получения данных 
услуг, а в главах 12-15 представлены методы, 
инструменты и процессы относительно управле-
ния образовательной деятельности, а также эко-
номическая, финансовая и международная дея-
тельность в рамках данной сферы. В дополне-
ние к этому, каждый регион РФ может создавать 
свои собственные локальные нормативные акты, 
не противоречащие вышестоящим нормативно-
правовым актам. Несомненно, региональные 
власти в таком случае могут разработать про-
граммы развития любой сферы, в том числе об-
разования, на их территории с учетом социаль-
но-экономических, экологических, демографиче-
ских, этнокультурных и других особенностей. 

С одной стороны, можно сделать вывод о 
том, что государство заинтересовано в повыше-
нии уровня образования граждан и готово 
предоставить для этого необходимые инстру-
менты, с другой стороны государству необходи-
мо контролировать и ежегодно оценивать эф-
фективность деятельности университетов.  

Проблема оценки включенности универ-
ситета в деятельность региона была исследова-
на учеными в рамках различных теорий. Так, в 
методике Б. Кларка [9] подразумевается такая 
миссия университета, как предпринимательская. 
Ключевой характеристикой которого является 
опора на инновации, собственные возможности 
и на компетентность персонала, делегирование 
прав и ответственности исполнителям, гибкое 
сетевое взаимодействие, ориентация на потре-
бителя, способность работать в условиях риска 
и динамичного спроса, экономическая эффек-
тивность. Г. Ицковиц [10] в своей методике 
«тройной спирали» ставит в центр взаимоотно-
шения между властью, бизнесом и университе-
том, в которых невозможно обойтись без их вза-
имодействия. По мнению Д. Чарльза, универси-
теты являются неотъемлемой частью местной, 
национальной и глобальной общественных си-
стем, формируя часть того, что принято назы-
вать обществом.  

Российские авторы О.В. Перфильева и 
М.В. Ларионова [11] выдвигают модели поведе-
ния университетов, основываясь на стейкхол-
дерском подходе. В зависимости от ожиданий 
заинтересованных лиц определяется миссия 
университета: исследователь, системный инте-
гратор, региональный интегратор или кадровый 
конструктор. 

В рамках методологии, разработанной Д. 
Кэффри и Х. Исаакс [12], сфера высшего обра-
зования рассматривается как отрасль производ-
ства. Данная методология предполагает оценку 
разницы между доходной базой университетов и 
результатами деятельности университетов, вли-
яющих на экономику города или региона. «Навы-
ко-ориентированный» подход Б. Блюстоуна [12] 
основывается на экономическом подходе, для 
которого рассчитывается разница заработной 
платы образованных и менее образованных ра-
ботников, а также оцениваются налоговые по-
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ступления от более высокой заработной платы 
более образованных работников. 

О.В. Лешуков, М.А. Лисюткин [13] предло-
жили теорию о новом государственном управле-
нии, предпосылка которой заключается в созда-
нии государством специфических институцио-
нальных условий для самостоятельного разви-
тия региональных систем высшего образования 
в направлениях, соответствующих запросам кон-
кретных регионов.  

В рамках исследования И.Д. Фрумина, 
Я.И. Кузьминова, Д.С. Семенова [14] формиру-
ется типология университетов, базирующаяся на 
определении рынков, на которые эти учрежде-
ния работают: исследовательские, секторные 
(отраслевые), инфраструктурные вузы и вузы 
фактического общего высшего образования. 

В своей работе М. Ю. Барышникова, 
Е.В. Вашурина, Э.А. Шарыкина, Ю.Н. Сергеев и 
И.И. Чиннова [15] выдвинули четыре модели, 
отражающие роль университетов в регионе. 
Первая модель отражает университет в роли 
предпринимателя. Исходя из этой модели уни-
верситет характеризуется экономической авто-
номией, передающей полученные знания непо-
средственно региональным заказчикам. Ориен-
тация университета направлена на стимулиро-
вание развития региона, создавая условия для 
использования полученных знаний. Согласно 
второй модели, университет – местный сетевой 
координатор, который создаёт фундамент для 
развития региона в форме знаний. Такой уни-
верситет объединяет региональную промыш-
ленность, инновации с целью экономического 
развития. Третья модель в данной работе отра-
жает роль университета, как новатора по реше-

нию региональных проблем. При помощи сов-
местных исследований с организациями регио-
на, междисциплинарных актуальных и примени-
мых в регионе знаний решаются не только эко-
номические проблемы региона, но и социаль-
ные. Модель вовлеченного университета –
четвертая модель, для которой характерна 
адаптация университета к социальным потреб-
ностям региона. Такой университет ориентирует 
свой научный потенциал на взаимодействие с 
региональной промышленностью и обществом, 
активно формируя свою региональную идентич-
ность. 

Помимо авторских методик существует 
множество общепризнанных рейтингов универ-
ситетов, включающие самые разнообразные 
показатели. Самые известные и уважаемые рей-
тинги – международные. Например, рейтинг QS 
World University Rankings [16] (университет оце-
нивают по шести показателям: исследователь-
ская деятельность, преподавание, мнение рабо-
тодателей и карьерный потенциал, количество 
иностранных студентов и преподавателей) или 
рейтинг THE World Reputation Rankings [17] (уни-
верситет оценивают по 13 показателям: между-
народная студенческая и преподавательская 
мобильность, количество международных сти-
пендиальных программ, уровень научных иссле-
дований, вклад в инновации, цитируемость 
научных статей, уровень образовательных услуг 
и т.д.). 

По большинству предложенных в данных 
рейтингах показателей можно судить о включен-
ности университета в региональное развитие 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели международных рейтингов QS World University Rankings и THE World Reputation Rankings и их влияние на регион 

 

Показатель Влияние на регион 

QS World University Rankings 

Исследовательская деятельность 

Оценка данного показателя позволяет напрямую говорить о развитии регион посред-
ством разработки новых идей и концепций, которые могут повысить уровень жизни в 
регионе, а также предоставить студентам и жителям региона возможности собствен-
ного развития 

Преподавание 
Преподаватели становятся наставниками для будущего поколения, поэтому очень 
важны уровень знаний, способности к передаче знаний и практикоориентированность 
преподавателей

Мнение работодателей Для развития региона необходимо подготовить именно тех специалистов, которые 
будут соответствовать потребностям работодателей в конкретном регионе 

Карьерный потенциал Данный показатель позволяет оценить возможности для трудоустройства, роста и 
развития в регионе

Количество иностранных студентов Данный показатель отражает заинтересованность людей из других стран учиться в 
данном университете, а, следовательно, и регионе в целом  

Количество иностранных преподавателей 

Данный показатель аналогичен предыдущему. Подобно тому как студенты стремятся 
учиться в лучшем университете по выбранной специальности, так и преподаватели 
стремятся работать там, где лучше условия и существует больше возможностей для 
роста. Согласно этому преподаватели выбирают не только университет для работы, 
но и регион для жизни

THE World Reputation Rankings 

Международная студенческая 
и преподавательская мобильность 

Оценка данного показателя позволяет говорит об обмене опытом между студентами и 
преподавателями из разных стран. Обмен опытом открывает новые возможности: 
обеспечивает доступ к сформировавшей в определенной среде знаниям, стимулирует 
сотрудничество между странами

Количество международных стипендиаль-
ных программ 

Данный показатель отражает возможность студентов разных стран учиться в опреде-
ленном университете. Значит, стипендиальные программы способны увеличить инте-
рес студентов в определенном регионе 

Вклад в инновации и уровень научных 
исследований 

Данный показатель позволяет оценить вклад университета в научные исследования 
региона и его инновационное развитие.

Цитируемость научных статей 
Цитируемость научных статей показывает популярность университета и конкретных 
ученых по сравнению с другими. В этом проявляется определенный престиж и статус 
университета. 
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Рейтинги оценивают университеты не 
только по внутренним составляющим, таким как 
исследовательская деятельность, преподава-
ние, уровень образовательных услуг, но и по 
внешним составляющим: количество бюджетных 
мест для иностранных студентов и преподавате-
лей, стипендиальные программы для иностран-
цев и международная мобильность. В целом, 
анализ, приведенных в таблице показателей, 
может способствовать оценке включенности 
университета в региональное развитие относи-
тельно исследовательской, социальной и эконо-
мической сфер. Анализируя труды ученых отно-
сительно включенности университета в регио-
нальное развитие, можно сказать, что большин-
ство ученых выделяют в своих методиках глав-
ной целью современного университета – пред-
принимательскую. Продуктом их деятельности 
выступают: новые специалисты, готовые к со-
зданию инновационных проектов, способных 
изменить регион, как экономически, так и куль-
турно, а также сами инновационные проекты. 
Оценка данных продуктов нашла свое отраже-
ние в международных рейтингах. 

Помимо данных показателей также необ-
ходимо оценить доступность высшего образова-
ния в регионе, т.е. стоимость обучения должна 
соответствовать реальному доходу населения. 
Так, регион «насыщает» себя собственными че-
ловеческими ресурсами, которые готовы разви-
вать то место, которое дало им почву для соб-
ственного развития в виде образования. 

Таким образом, необходимо составить 
комплексную методику оценки включенности 
университета в развитие региона, обобщая от-
дельные авторские показатели и оказывающие 
влияние показатели существующих рейтингов. 
Данная оценка способна показать, соответству-
ют ли цели университетов целям региона, спо-
собен ли потом регион обеспечить студентов 
подходящей работой и способны ли университе-
ты обеспечить регион инновационными проекта-
ми. В России насчитывается 85 регионов – субъ-
ектов Российской Федерации со своими соб-
ственными климатическими, географическими, 
экономическими и социальными условиями, обу-
словленными разнообразными факторами. Для 
обеспечения высоких результатов развития ре-
гионов университетам, находящимся на терри-
тории региона, следует во всех сферах придер-
живаться общей цели и контролировать ее вы-
полнение, посредством оценки действий универ-
ситетов. 
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