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Несомненна правильность подхода к уп-
равлению образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования 
как к генераторам и трансляторам новых зна-
ний. Обоснованию ее посвящены известные 
работы в области управления и экономики 
образования, управления инновациями и др. 
[1, 2, 3].

Современные философские концепции 
(см., например, [4]) придерживаются, как 
правило, подхода Й. Шумпетера, который 
под знанием понимает «селективную, упоря-
доченную, определенным способом получен-
ную, в соответствии с какими-либо критери-
ями оформленную информацию, социально 
значимую и признаваемую в качестве знания 
определенными социальными субъектами 
и обществом в целом…» [5].

Однако, такой подход не единственен. 
П. Друкер [6] предлагал следующее опре-
деление: «…Знания это — целостная и сис-

тематизированная совокупность информа-
ции о закономерностях природы, общества 
и мышления, накопленная человечеством 
в процессе активной преобразующей де-
ятельности и направленная на дальнейшее 
познание и изменение объективного мира…».

Ф. Махлуп считает, что знания — это 
«… необходимая людям информация, исполь-
зуемая ими в соответствии с определенными 
процедурами и с учетом отношения людей 
к информации…» [7]. и т. д.

Многие авторы [1, 2] считают, что на-
иболее соответствующим современным ус-
ловиям является определение Е. В. Попова 
и М. В. Власова: «…Знание — структуриро-
ванная и систематизированная информация, 
предназначенная для решения определенных 
задач или обеспечения жизнедеятельности 
человека…» [8].

Роль знания в социально-экономических 
процессах раскрывается через рассмотрение 
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и анализ их функций в социально-экономи-
ческих системах. В. Л. Макаров и Г. Б. Клей-
нер [9] предлагают следующий перечень та-
ких функций:

а) знание как непосредственный продукт 
деятельности;

б) знание как непосредственный эконо-
мический ресурс;

в) знание как предмет конечного потреб-
ления;

г) знание как средство тезаврации;
д) знание как предмет трансакций;
е) знание как средство трансакции;
ж) знание как средство управления и ор-

ганизации общества.
Очевидно, что для условий университе-

та, прежде всего, актуальны пп. «а», «в», «д», 
«е». Рассматривая эти функции, можно вы-
строить систему управления вузом, нацелен-
ную именно на генерирование новых знаний. 
Эта система должна быть связана с системой 
научных исследований и инновационной де-
ятельности университета.

Известны исследования особенностей 
управления организацией на основе управ-
ления корпоративными знаниями, трансфор-
мирующимися в интеллектуальный капитал 
и затем в инновации [10]. Изложенные там 
подходы в значительной степени могут быть 
использованы и при создании системы уп-
равления университетом на подобной основе.

Очевидно, что это потребует решения за-
дач, связанных со спецификой университета 
как организации и социально-экономической 
системы вообще.

Решению близкой к этой задачи посвя-
щено исследование [3], в котором предложен 
научный инструментарий и практические ре-
комендации по формированию и развитию 
механизма интеграции университета в наци-
ональную инновационную систему.

По нашему мнению, к настоящему вре-
мени нет необходимой теоретической осно-
вы, способной обеспечить управление про-
цессами генерирования и распространения 
новых знаний в университете, интегрирован-
ной с его инновационной деятельностью.

Отсутствие системного подхода к про-
блеме управления процессами генерирования 
и распространения новых знаний в универси-
тете и повышения их результативности и эф-
фективности приводит нас к необходимости 

проведения специальных теоретических ис-
следований и разработке методического ап-
парата, способных исправить сложившуюся 
сегодня ситуацию в российских вузах, подчи-
нить работу всего менеджмента и админис-
тративного аппарата университета поиску 
и развитию генераторов новых знаний, со-
зданию для их деятельности благоприятных 
условий, содействию внедрению результатов 
их работы в учебный процесс и продвиже-
нию на рынок.

Для этого необходимо:
1. Определить понятие, состав, модель 

функционирования системы генерирования 
новых знаний (СГНЗ) в университете.

2. Определить место СГНЗ в процессах 
формирования стратегии управления и раз-
вития университета.

3. Определить место СГНЗ в инноваци-
онной системе университета.

4. Исследовать теоретические основы 
и принципы формирования и развития СГНЗ 
в университете и механизм интеграции ре-
зультатов ее функционирования в учебный 
процесс и продвижения на рынки.

5. Проанализировать место и роль уни-
верситета как генератора и распространителя 
новых знаний в национальной инновацион-
ной системе.

6. Разработать подходы к оценке уровня 
деятельности по генерированию новых зна-
ний в подразделениях университета.

При этом представляется весьма важным 
определение места СГНЗ в инновационных 
процессах университета и его особеннос-
тей в условиях вузов различной отраслевой 
направленности. Необходимо определить 
характерные признаки генерирования но-
вых знаний как продолженного во времени 
процесса, пути гармонизации интересов ге-
нераторов новых знаний и других участни-
ков инновационного процесса, активизации 
взаимодействий между ними в ходе внедре-
ния в учебный процесс и коммерциализации 
новых знаний, результатом осуществления 
которого является вовлечение результатов 
деятельности СГНЗ университета в хозяйс-
твенный оборот страны.

Особое внимание, на наш взгляд, долж-
но быть уделено СГНЗ технических вузов 
как обладателей компетенций, наиболее не-
обходимых для генерирования новых знаний, 
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обуславливающих технологическое разви-
тие и конкурентоспособность национальной 
экономики. В этом плане особого внимания 
заслуживают многоотраслевые политехни-
ческие университеты, деятельность СГНЗ 
отраслевых подразделений (например, фа-
культетов) которых может носить взаимодо-
полняющий характер и давать в совокупнос-
ти синергетический эффект.

В упомянутой выше работе [10], посвя-
щенной стратегическому управлению орга-
низацией на основе формирования и разви-
тия корпоративных знаний, трансформиру-
ющихся в интеллектуальный капитал и в ин-
новации, сформулированы особенности сов-
ременной социально-экономической среды, 
из которой вытекают специфические задачи 
создания инновационной системы. На их ос-
нове могут быть сформулированы особен-
ности современных СГНЗ, в т. ч. — в высших 
учебных заведениях.

При разработке СГНЗ как основы страте-
гии развития следует учитывать:

— необходимость сокращения сроков 
вывода на рынок новых технологий, разрабо-
танных на основе новых знаний, генерируе-
мых в университете;

— уменьшение периода времени, в тече-
ние которого университет реализует страте-
гическую инициативу, связанную с новыми 
знаниями;

— усиление влияния фактора времени 
при расширении пространства и границ про-
изводственных систем университета, в рам-
ках которых генерируются новые знания;

— возрастание роли диффузии источни-
ков новых знаний;

— увеличение числа конкурентов, спо-
собных быстро реализовать конкурентные 
преимущества в результате приобретения но-
вых знаний;

— рост взаимодополняемости и взаимо-
зависимости новых знаний различного харак-
тера и отраслевой принадлежности;

— существенное возрастание трансакци-
онных издержек и, соответственно, требова-
ний к тем видам деятельности, основными 
ресурсами которых являются знания.

С учетом вышеизложенного могут быть 
сформулированы основные задачи, которые 
должны быть решены при разработке СГНЗ 
политехнического университета:

1. Исследование особенностей современ-
ного политехнического университета как со-
циально-экономической системы.

2. Формирование парадигмы системы уп-
равления знаниями в высшей школе.

3. Исследование эволюционно-институ-
циональной сущности управления корпора-
тивными знаниями как стратегической осно-
вы устойчивого развития университета.

4. Исследование специфики генериро-
вания новых знаний в структурных звеньях 
университета как основы реализации компе-
тентностного подхода в профессиональном 
образовании будущих инженеров и эконо-
мистов-менеджеров.

5. Исследование особенностей конкурен-
тного сотрудничества в обеспечении устойчи-
вого развития на основе генерирования и ис-
пользования новых знаний в университете.

6. Создание методов формирования обра-
зовательно-промышленных кластеров с еди-
ной инфраструктурой генерирования знаний 
и инновационной деятельности.
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