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Любая инновационная деятельность осу-
ществляется в условиях достаточно высоких 
рисков. Инновационная деятельность в рос-
сийской высшей школе связана, кроме того, 
со специфическими рисками, обусловлен-
ными особенностями образовательных уч-
реждений высшего образования. Некоторые 
из них связаны со спецификой российского 
законодательства, прежде всего — Феде-
рального закона №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [1].

Так, статьей 20 этого закона устанавли-
вается цель инновационной деятельности 
в образовательных учреждениях: обеспе-
чение модернизации и развития системы 
образования с учетом основных направле-
ний социально-экономического развития 
Российской Федерации, реализации при-
оритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере 
образования.

Той же статьей законодательно устанав-
ливается понятие экспериментальной де-
ятельности в образовательном учреждении 
как деятельности, направленной на разра-
ботку, апробацию и внедрение новых обра-
зовательных технологий, образовательных 
ресурсов, которая осуществляется в форме 
экспериментов, порядок и условия проведе-
ния которых определяются Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с этим законом органи-
зации, реализующие инновационные проек-
ты и программы, признаются федеральными 
или региональными инновационными пло-
щадками и составляют инновационную инф-
раструктуру в системе образования, порядок 
формирования и функционирования которой 
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устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти.

Таким образом, статья 20 Закона [1] свя-
зывает инновационную деятельность и инно-
вационную инфраструктуру высшей школы 
исключительно с развитием и модернизаци-
ей образовательной деятельности, что пред-
ставляется, по меньшей мере, нелогичным 
в контексте декларируемых руководителями 
российского образования тенденций к встра-
иванию российских вузов в мировые тренды 
развития высшего профессионального обра-
зования [2, 3], которые связаны с исследо-
вательской деятельностью университетов. 
Именно университеты в странах Запада яв-
ляются основными исполнителями НИР, они 
выполняют функции, закрепленные в России 
за учреждениями науки РАН [4, 5].

В определенной мере это противоречие 
разрешается статьей 50 Закона [1], регламен-
тирующей статус и требования к научно-пе-
дагогическим работникам. Эта статья гласит: 
«…В организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации обра-
зовательных программ высшего образования 
и дополнительных профессиональных про-
грамм, предусматриваются должности педа-
гогических работников и научных работников, 
которые относятся к научно-педагогическим 
работникам. Педагогические работники от-
носятся к профессорско-преподавательскому 
составу указанных организаций…».

Эта же статья содержит отсылку к зако-
нодательству о науке и государственной науч-
но-технической политике, но рассматривает 
научных работников вузов как выполняющих 
исследовательские функции и существую-
щих в вузах параллельно с чисто педагоги-
ческими работниками. Однако «…Научные 
работники образовательных организаций на-
ряду с правами, предусмотренными законо-
дательством о науке и государственной науч-
но-технической политике, обязаны: … фор-
мировать у обучающихся профессиональные 
качества по избранным профессии, специаль-
ности или направлению подготовки; … раз-
вивать у обучающихся самостоятельность, 
инициативу, творческие способности…» [1].

Основным документом законодательства 
о науке, к которому есть отсылка в Законе [1], 
является Федеральный закон №127-ФЗ «О на-
уке и государственной научно-технической 

политике» [6], который устанавливает в чис-
ле прочего положения об образовательной 
деятельности научной организации и о взаи-
модействии научной организации с образова-
тельными организациями. В частности, статья 
5 этого закона гласит: «…Научными органи-
зациями признаются юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, общественное объ-
единение научных работников, осуществля-
ющие в качестве основной деятельности на-
учную и (или) научно-техническую деятель-
ность…» [6].

О собственной образовательной деятель-
ности научной организации в этой статье 
указывается: «…Научная организация вправе 
осуществлять образовательную деятельность 
по программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, а также дополнительным про-
фессиональным программам и программам 
профессионального обучения…» [6].

Этим же законом установлено, что науч-
ная организация может осуществлять сотруд-
ничество с образовательными организациями 
высшего образования и координацию своей 
деятельности и деятельности таких образова-
тельных организаций, в том числе на основе 
договоров, путем создания объединений на-
учных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования в форме ассо-
циаций или союзов.

Таким образом, научная и образователь-
ная деятельность рассматриваются в разных 
организационно-правовых полях, а иннова-
ционная деятельность связывается исключи-
тельно с развитием образовательных техно-
логий. В этом случае нарушается фундамен-
тальный принцип единства исследователь-
ского и образовательного процесса — при-
нцип, лежащий в основе деятельности уни-
верситета, на основе которого в университете 
в ходе исследовательской деятельности гене-
рируются новые знания и передаются студен-
честву в ходе образовательной деятельности 
[7]. В контексте нашего исследования можно 
утверждать, что такое положение приводит 
к неустойчивости научно-инновационной де-
ятельности и увеличивает риски, связанные 
с функционированием инновационной систе-
мы университета.
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Такое положение усугубляется тем, что 
в сложившейся ситуации значительная часть 
вузовских НИР выполняется в рамках разо-
вых грантов Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Российского науч-
ного фонда и во многих случаях носит неста-
бильный характер.

Такое неустойчивое положение вузовс-
ких исследователей обуславливает опреде-
ленное недоверие к ним со стороны бизнеса, 
не желающего рисковать, финансируя НИР 
и ОКР, выполняемые в вузах, заключая дол-
говременные контракты на их выполнение.

Такое поведение предприятий и биз-
нес-групп, являющихся потенциальными 
заказчиками вузовских НИР и ОКР, вполне 
логично и присуще не только российскому 
бизнесу. Подтверждением этого является со-
здание в странах-лидерах различных систем 
страхования рисков, связанных с проведени-
ем исследований поискового и прикладного 
характера [8]. Страхование может быть отне-
сено к финансовым институтам инновацион-
ной инфраструктуры.

В мировой практике страхование, свя-
занное с НИР и ОКР, как правило, осущест-
вляется по моделям страхования ответствен-
ности (профессиональной ответственности 
или ответственности за неисполнение обя-
зательств), реже — по моделям страхования 
инвестиционных рисков [9].

Ситуация со страхованием R&D в стра-
нах Евросоюза обуславливается тем, что 
в 2016 году был принят документ «The EU 
competition rules on horizontal agreements» 
[10], позволяющий регулировать взаимодейс-
твие предприятий в области НИОКР. В нем 
описываются основные принципы страхо-
вания научных разработок предприятий, за-
регистрированных на территории стран ЕС, 
а также уровни взаимодействия и распреде-
ления рисков [11].

В США широко распространены специ-
альные страховые продукты по страхованию 
рисков R&D. Примером может служить ком-
пания «Chubb Group of Insurance Companies», 
специализирующаяся на страховании от-
ветственности разработчиков, программного 
обеспечения, и компания AIG, предлагающая 
страховой продукт SPPI — страхование про-
фессиональной ответственности проектиров-
щика по отдельному проекту и др.) [11].

Подробный анализ зарубежного опыта 
создания и применения продуктов для стра-
хования разработок и инновационной де-
ятельности приведен в нашей более ранней 
работе [8]. Он представляется весьма пози-
тивным, и внедрение его в условиях совре-
менной России вполне целесообразно. Одна-
ко решение этой задачи требует преодоления 
ряда барьеров организационного, технологи-
ческого и ментального характера.

Следует иметь в виду, что в современной 
России практически отсутствует опыт стра-
хования НИОКР за исключением некоторых 
специфических случаев (главным образом — 
страхование космических проектов). Однако 
целостная система страхования, обеспечива-
ющая эффективную финансовую защиту эко-
номических интересов как отдельных пред-
приятий и организаций ракетно-космической 
промышленности, так и государства в целом, 
в стране не сформирована. Об отсутствии 
стабильной работы рынка ракетно-космичес-
кой техники и услуг свидетельствуют, в част-
ности, многомиллиардные финансовые поте-
ри государства при серии неудачных пусков 
в течение последних нескольких лет [12]. Оп-
ределенный опыт страхования НИОКР есть 
в области фармацевтики, где работает компа-
ния «Ингосстрах» [13], но и здесь отсутству-
ет целостная система страхования.

Определенный интерес представляют 
страховые продукты, с недавних пор пред-
лагаемые на российском рынке западными 
страховыми компаниями. Упоминавшаяся 
выше страховая компания AIG (США) пред-
ставила на рынке России новый страховой 
продукт — страхование профессиональной 
ответственности проектировщика по одному 
проекту (SPPI — single project professional 
liability) — разновидность страхования про-
фессиональной ответственности для проек-
тировщиков, дизайнеров, инженеров и ар-
хитекторов, участвующих в одном проекте, 
где необходимо страхование профессиональ-
ной ответственности [14], страховая груп-
па Allianz работает на российском рынке 
и предлагает страхование финансовых и ком-
мерческих рисков, связанных с выполнением 
проектных работ [15].

Преодоление этих барьеров требует про-
ведения ряда мероприятий, важнейшие среди 
которых следующие.
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Требуется проведение большой информа-
ционно-просветительской работы среди ор-
ганизаций-исследователей и разработчиков 
с целью продвижения идеологии страхования 
исследовательских и проектных рисков.

Необходимо проведение исследований 
с целью систематизации мирового опыта 
страхования рисков, связанных с НИОКР, 
и разработки обоснованных нормативов 
страховых отчислений и выплат (актуарных 
нормативов) для страхования различных ви-
дов НИР и ОКР. В частности, необходимы 
исследования мирового опыта страхования 
R&D, выполняющиеся в университетах и ис-
следовательских центрах при них

Важнейшей задачей государственного 
уровня является разработка и внесение до-
полнений в законодательные акты, перечис-
ленные в начале данной статьи. Необходимо 
предусмотреть обязательное страхование 
рисков для определенных видов НИР и ОКР 
(например, оборонной тематики) и всех НИР 
и ОКР, выполняемых в образовательных уч-
реждениях, подведомственных Министерс-
тву науки и высшего образования Российской 
Федерации, а также в негосударственных об-
разовательных учреждениях.

С точки зрения организации деятель-
ности страхового бизнес-сообщества важно 
создание в рамках государственно-частного 
партнерства страховой компании, специали-
зирующейся на страховании рисков, связан-
ных с проведением НИР и ОКР, и выполняю-
щей функции разработчика новых страховых 
продуктов для исследователей и разработчи-
ков (с привлечением в качестве субподрядчи-
ков этих работ университетов и других обра-
зовательных учреждений). Это представля-
ется сложной задачей ввиду слабой мотиви-
рованности страховых организаций. Однако, 
в случае внесения в законодательные акты 
дополнений, предусматривающих обязатель-
ное страхование рисков для определенных 
видов НИР и ОКР (см. выше), эта проблема 
может быть преодолена в связи с возникно-
вением соответствующего спроса.

Также для страховых организаций (для 
снижения их рисков) важно создание системы 
специализированного перестрахования, в ко-
торой компании-страховщики, страхующие 
риски страхователей-исполнителей НИОКР, 
разделяли бы риски с крупными страховыми 

компаниями, имеющими ресурсы и опыт ра-
боты по страхованию, связанному с НИОКР. 
Для этого целесообразно перестраховщикам 
объединяться на основе договора о совмест-
ной деятельности в специализированные про-
стые товарищества (перестраховочные пулы).

Очевидно, что решение этих задач — 
длительный и сложный процесс, поэтому 
следует рассмотреть мероприятия органи-
зационного характера по снижению рисков, 
которые могли бы быть реализованы в ус-
ловиях университетов. На наш взгляд, это 
создание системы обращения с новыми зна-
ниями, полученными в университете. Здесь 
за основу могут быть взяты идеи Е. В. По-
пова, М. В. Власова [16], А. В. Ефимова [17] 
и разработки О. Г. Голиченко по проблемам 
инновационного спилловера [18]. Кроме 
того, определенные шаги по снижению рис-
ков заказчиков и их мотивации к размещению 
заказов на разработки в университетах могут 
быть сделаны в результате создания систе-
мы информационной работы с новыми зна-
ниями на основе концепции «приоткрытых» 
инноваций, разработанной под руководством 
Р. М. Нижегородцева [19, 20].

В части обращения с новыми знаниями, 
формируемыми в университете в ходе инно-
вационной деятельности, можно утверждать, 
что традиционная стратегия, основанная 
на том, что любое новое инженерное реше-
ние защищается патентами и другими доку-
ментами, предполагающими приоритетность 
прав собственника на нематериальные ак-
тивы, отвечала реальностям Экономики 3.0. 
Как показано в исследовании [20], такой под-
ход согласуется с логикой маржиналистской 
доктрины, побуждающей искать источник 
ценности благ в их редкости, в их недоступ-
ности для агентов. Существует мнение [21] 
о том, что Экономике 4.0 должна быть при-
суща стратегия «открытых» инноваций, при 
которой инженерные и другие решения нахо-
дятся в свободном доступе и любой экономи-
ческий агент может их копировать и исполь-
зовать. В этих условиях блага становятся тем 
дешевле, чем более массово они используют-
ся. При этом наиболее полезными должны 
стать блага, распространение которых ничем 
не ограничено. На наш взгляд, такой подход 
в настоящее время неприемлем для усло-
вий российской высшей школы (как и боль-
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шинства производственных компаний) вви-
ду незавершенности процессов становления 
Экономики 4.0 и отсутствия управленческих 
механизмов, которые защитили бы интересы 
разработчика в кратковременном периоде.

Как показал в своих исследованиях 
Р. М. Нижегородцев [20], реальной стратегией, 
на базе которой может быть выстроен иннова-
ционный процесс большинства современных 
компаний, может стать стратегия «приотк-
рытых» инноваций, при которой некоторые 
технические решения, созданные компанией, 
могут находиться во всеобщем доступе, тогда 
как другие закрыты для несанкционированно-
го копирования и использования.

Такой подход представляется наиболее 
приемлемым для условий современного рос-
сийского технического университета, в ко-
тором необходимо найти сочетание защиты 
новых знаний, созданных в ходе инноваци-
онной деятельности и имеющих перспекти-
вы коммерциализации, и распространения 
их в соответствии с миссией университета 
и в целях информирования представителей 
бизнеса и других экономических агентов 
о возможностях их использования.

В исследовании [22] показано, что стра-
тегия приоткрытых инноваций хорошо со-
гласуется с современными концепциями 
жизненных циклов нововведений, состоящих 
из определенной последовательности этапов, 
ряд которых разработчик может сделать от-
крытым для пользователей, тогда как другие 
этапы (как протекающие в них процессы, так 
и результаты их прохождения) окажутся за-
крытыми для внешних агентов.

Для практического применения страте-
гии приоткрытых инноваций в вузовских ус-
ловиях необходимо разработать метод клас-
сификации информации о новых разработ-
ках и результатах исследований, на основе 
которого формируется «открываемая» часть 
этой информации. Для решения этой задачи 
представляется целесообразным воспользо-
ваться подходом, представленным в исследо-
вании [20], где описано применение страте-
гии приоткрытых инноваций для наукоемких 
корпораций. Опираясь на эти представления, 
можно разработать подходы к применению 
данной стратегии в высшей школе, рассмат-
ривая университет как специфический вид 
наукоемкой корпорации.

Вышеизложенное свидетельствует о том, 
что для снижения рисков, связанных с функ-
ционированием инновационной системы вы-
сшей школы, необходимо решить задачи как 
на уровне государства (изменения в законода-
тельстве и другой нормативной базе, форми-
рование условий для развития системы стра-
хования результатов НИОКР), так и на уров-
не отдельных университетов. Во втором слу-
чае в качестве методологической основы ре-
шения этих задач целесообразно применять 
стратегию приоткрытых инноваций.
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