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В рамках проекта «Я и мир в 2030», реа-
лизованного при поддержке ОАО КБ «Центр-
Инвест», был произведен опрос более полу-
тора тысяч респондентов. Из итогов анкети-
рования следует, что молодое поколение Юга 
России видит свое будущее в неразрывной 
связи со своей малой Родиной, осознает зна-
чимость дальнейшего развития региональ-
ной экономики и обеспечения ее глобальной 
конкурентоспособности.

Свыше пятидесяти процентов опрошен-
ных заинтересованы в получении качест-
венного образования в родном регионе, при-
чем 23 % видят себя в качестве работников 
собственного предприятия, 19 % (в равных 
долях) стремятся стать квалифицированны-
ми специалистами или работодателями. При 
этом 11 % респондентов готовы через 15 лет 
строить свою карьеру в сфере образования. 
Молодежь проявляет высокий уровень соци-
альной ответственности и склонна требовать 
ее у бизнеса.

Тем самым молодые люди Юга России 
ставят одну из важнейших задач, решение 
которой сыграет ключевую роль в обеспече-
нии конкурентоспособности нашего региона 
в глобальных условиях: повышение качества 
человеческого капитала. Для решения дан-
ной задачи может быть разработана страте-
гия, имеющая ориентацию на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, 
готовых жить и строить свою карьеру в род-
ном регионе.

В России, как и в странах бывшего со-
циалистического лагеря, переходный период 
продолжается последние четверть века. Для 
данного процесса характерно снижение ка-
чества человеческого капитала. Были прове-
дены различные исследования, указывающие 
на разные стороны данной проблемы, напри-
мер, на демографические причины такой де-
градации, сокращение инвестиций в челове-
ческие ресурсы, а также качество принятия 
управленческих решений и менеджмента. 
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В целом исследователи сходятся во мнении, 
что проблемы такого рода возникают в про-
цессе перехода от тоталитарных обществ под 
влиянием как социокультурных особеннос-
тей отдельно взятого государства, так и еди-
ной парадигмы глобализации.

В целом в России можно выделить сле-
дующие причины снижения качества челове-
ческого капитала:

— снижение креативности в рамках про-
фессиональной деятельности большей части 
трудоспособного населения, обусловленное 
прекращением работы множества высокотех-
нологичных производств, а также переходом 
значительной части населения из сферы со-
зидательной деятельности к торговле и услу-
гам, имеющим низкий уровень интеллекту-
альной составляющей;

— снижение эффективности среднего 
образования, подмена его изначально про-
светительских целей подготовкой к стандар-
тизованной итоговой государственной аттес-
тации;

— снижение эффективности высшего 
и среднего профессионального образования, 
которое может быть объяснено как отсутс-
твием достаточного количества высокотех-
нологичных рабочих мест, так и неверием 
значительной части студентов в перспективу 
получения работы по специальности.

Кроме того, для России в последнее вре-
мя были характерны имущественное рас-
слоение общества и разрыв в качестве жиз-
ни и возможностях развития для населения 
столицы (мегаполисов) и провинции (малые 
города, села). Имел место отток наиболее 
образованного населения из регионов в сто-
лицу, а оттуда, в свою очередь, в дальнее 
зарубежье. Этому способствовала дислока-
ция большинства ведущих образовательных 
учреждений и научных центров в столицах 
и мегаполисах, сложившаяся в советское 
время. Данная тенденция прослеживается 
и в кадровой структуре предприятий ЮФО. 
В работе Е. Б. Колбачева [1] приводится ис-
следование 81 предприятия, при этом были 
опрошены 1545 сотрудников-респондентов. 
Результаты приводятся в таблице 1.

На основании данных, приведенных 
в таблице, можно сделать вывод, что большая 
часть сотрудников региональных предпри-
ятий получили образование также в ЮФО. 

Число выпускников университетов Москвы 
и Санкт-Петербурга достаточно мало. Это 
служит подтверждением идее, что студенты 
этих университетов не видят оснований для 
получения рабочих мест в регионах (даже 
если регион родной). При этом все опрошен-
ные, получившие образование за рубежом, 
получили его на территории постсоветских 
независимых государств (бывшие республи-
ки СССР). Большая часть специалистов, за-
действованных в сфере сельского хозяйства, 
является выпускниками учебных заведений 
малых городов. Причиной этому послужила 
политика Советского Союза, согласно кото-
рой большая часть сельскохозяйственных 
учебных заведений была расположена в ма-
лых городах областей.

Информация, приведенная в таблице 2, 
представляет наибольший интерес. Здесь 
показано, что существенное количество спе-
циалистов на предприятиях получило рабо-
чие места, которые значительно отличают-
ся от специального предмета, который они 
изучили в высшем учебном заведении. Одна 
из причин этого — неспособность людей по-
лучить работу, которая совпадала с их специ-
альным предметом, в их родном регионе.

Преодоление вышеперечисленных про-
блем может быть обеспечено путем развития 
у молодежи стремления к креативной (сози-
дательной деятельности), в процессе которой 
у нее будут формироваться новые установки 
и ценности. Университет, расположенный 
в провинции, в силу особенностей своей де-
ятельности и присущих ему ключевых ком-
петенций является наиболее подходящим 
для воплощения данной задачи. Речь идет 
об университетах, работающих для конкрет-
ного сектора экономики, как технических, 
так и с доминированием естественнонаучной 
подготовки.

Креативизация и поддержание высокого 
интеллектуального уровня населения отде-
льно взятого региона возможны лишь при 
формировании в реальном секторе экономи-
ки высокотехнологичных производственных 
систем, а также модернизации существую-
щих производств на основе современных 
технологических линий и актуальных орга-
низационных принципов. Заполнение рабо-
чих мест в этих производственных системах 
следует производить по принципу приори-
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Инженерные и производственные службы
Машиностроение 11 1,3 32,4 38,3 22,3 5,7
Химическая промышленность 9 2,1 19,4 36,9 24,4 17,2
Пищевая промышленность 10 0,3 18,4 38,1 12,3 7,1
Сельское хозяйство 12 0,6 12,3 58,4 15,6 13,1
Строительство 7 0,7 21,2 53,1 14,3 10,7
Транспорт 8 0,5 21,4 56,7 12,1 9,3
Торговля 11 0,6 24,2 49,3 13,6 12,3
Финансовые организации 13 1,3 37,4 32,2 21,2 7,9

Экономические и маркетинговые службы
Машиностроение 11 11 0,9 25,4 31,3 18,4
Химическая промышленность 9 9 1,1 26,4 30,5 19,2
Пищевая промышленность 10 10 0,6 21,3 32 16,3
Сельское хозяйство 12 12 0,1 18,4 40,1 13,4
Строительство 7 7 0,4 19,3 41,2 22,3
Транспорт 8 8 0,5 18,7 43,1 26,1
Торговля 11 11 0,6 20,1 47,4 20,1
Финансовые организации 13 13 0,9 19,8 30,6 19,1

Менеджеры
Машиностроение 11 11 0,2 20,3 51,7 17,3
Химическая промышленность 9 9 0,3 21,1 45,7 21,1
Пищевая промышленность 10 10 0,2 20,1 46,9 20,1
Сельское хозяйство 12 12 0,1 19,3 65,9 10,3
Строительство 7 7 0,2 20,3 51,8 17,9
Транспорт 8 8 0,3 19,2 49,3 20,3
Торговля 11 11 0,1 38,2 51,6 17,3
Финансовые организации 13 13 0,2 39,3 32,7 19,3

Таблица 1
Кадровая структура предприятий ЮФО
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тета выпускников расположенных в регионе 
учреждений образования.

Очень важна роль технического универ-
ситета в процессе креативизации. Техни-
ческий университет способен формировать 
знания, содействующие созданию высоко-
технологичных производственных систем, 
проводя научные исследования и опытно-
конструкторские разработки. Далее проис-
ходит обучение студентов на основе новых 
знаний, что создает кадровый потенциал для 
высокотехнологичной производственной де-
ятельности.

Это, в свою очередь, позволит достичь 
баланса в количестве высокотехнологичных 
рабочих мест и специалистов, обладающих 
достаточным багажом знаний для работы 
в новых производственных системах.

Ключевые компетенции технического 
университета задают планку качества средне-
го образования в регионе, способствуя процес-
су возрождения подлинно просветительских 
функций средней школы, где будет уделяться 
основное внимание математическим и естест-
венным наукам, а также подготовке учащихся 

к профессиональной и научной деятельности 
в реальных секторах экономики. Продолже-
ние учебы в университетах и колледжах долж-
но стать основной задачей для подрастающего 
поколения специалистов, заинтересованных 
в креативной деятельности в различных от-
раслях региональной экономики.

Подготовка специалистов-инженеров в тех-
ническом университете должна быть тесно 
интегрирована с экономической, правовой 
и менеджерской подготовкой, что позволит 
сформировать слой руководящих кадров, 
имеющих как базовое инженерное, так и уг-
лубленное управленческое образование. Та-
кие чрезвычайно эффективны для работы 
в системе управления как экономикой, так 
и государственными учреждениями, так как 
большая часть из них будет обладать опытом 
в производственной деятельности, в том числе 
полученным в ходе обучения в университете.

Увеличение интенсивности инновацион-
ной деятельности позволит не только решить 
задачи, связанные с улучшением качества 
человеческого капитала, но и повысить кон-
курентоспособности экономики региона, что 

Таблица 2
Структура специалистов предприятий ЮФО

по соответствию образования и характеру деятельности
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Машиностроение и металлургия 29 28 22 21
Химическая промышленность 34 23 12 31
Пищевая промышленность 19 25 39 17
Сельское хозяйство 17 27 47 9
Строительство 20 24 33 23
Транспорт 19 27 32 22
Торговля 7 24 46 23
Финансовые организации 21 23 8 48
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в свою очередь способствует стабилизации 
общества.

Провинциальный технический универ-
ситет, имеющий ориентацию на основные 
потребности региона и работающий с учетом 
специфики данного региона, в наибольшей 
степени способствует преодолению нако-
пившихся социальных проблем, в том чис-
ле сокращению разрыва в качестве жизни, 
обеспечивая равные возможности развития 
жителей мегаполисов и малых городов (сел). 
Кроме того, может быть значительно сокра-
щен отток молодых специалистов из региона. 
Эта молодежь получит возможность обучать-
ся в комфортных социокультурных услови-
ях, в непосредственной близости от малой 
родины. Создание благоприятных условий 
для развития интеллектуальных способнос-
тей молодежи поспособствует в перспективе 
возвращению в регион граждан, сделавших 
ранее выбор в пользу столиц, мегаполисов 
и дальнего зарубежья.

Создавая стратегии для развития тех-
нических университетов, следует исходить 
из того, что важнейшей задачей их деятель-
ности является генерирование новых знаний, 
при этом сами технические университеты 
являются важнейшей составляющей реги-
ональной и национальной инновационных 
систем.

Генерирование новых знаний в техни-
ческом университете требует создания так 
называемой институциональной среды, кото-
рая в своем развитии будет соответствовать 
стратегическим задачам. Опираясь на пред-
ставления, описанные в работе «Теория инс-
титуционального проектирования» [2], мож-
но утверждать, что разработка стратегий раз-
вития технического университета является 
частным случаем институционального про-
ектирования, т. е. деятельности по созданию 
и преобразованию соответствующей инсти-
туциональной среды.

К инновациям, являющимся одной из ос-
новных сфер деятельности университетов 
в рамках институциональной среды, имеются 
несколько разных подходов. Известен подход 
к пониманию инноваций, который основан 
на том, что основным их источником явля-
ются фирмы, и наиболее важно изучать про-
цессы генерирования знаний в деятельности 
фирм. Данный подход может быть трактован 

как коммерциализация инновационной де-
ятельности в целом и получение новых зна-
ний в частности, что не вполне соответствует 
действительности. Технический университет 
служит примером, подтверждающим это не-
соответствие.

Университет, являющийся некоммер-
ческой организацией, тем не менее, создает 
значительное количество новых знаний в ин-
новационной, исследовательской и образо-
вательной деятельности. Процесс внедрения 
таких инноваций сложен и требует дополни-
тельных процедур, которые связаны с ком-
мерциализацией и внедрением в бизнес-про-
цессы коммерческих организаций.

Также к рассмотрению этого вопроса 
можно подойти несколько иначе, заостряя 
внимание на отдельных сторонах сущности 
фирмы, которые играют важнейшую роль 
в процессе генерирования новых знаний.

Согласно теории Р. Коуза [3], а именно — 
идее о том, что характерной чертой, опреде-
ляющей фирму, является контракт о найме 
работника, а границы фирмы определяются 
количеством занятых на ней наемных ра-
ботников, можно предположить, что в части 
генерирования новых знаний это положение 
не может считаться корректным в силу спе-
цифики закрепления авторских прав на но-
вые знания, полученные наемными работни-
ками при выполнении служебных заданий.

Таким же образом в случае генерирова-
ния новых знаний проявляется подход О. Уи-
льямсона [4], который рассматривает фирму 
в виде способа организации сделки, вернее, 
его идея о неполноте контрактов и особой 
роли специфических активов при выборе 
формы контракта.

В процессе разработки стратегии разви-
тия технического университета должны быть 
учтены также особенности целеполагания. 
Как было указано выше, цель деятельности 
современных технических университетов, 
особенно региональных, является развитие 
социального и человеческого капитала, сти-
мулируя созидательную (креативную) де-
ятельность молодежи. Процессы создания 
новых знаний в техническом университете 
становятся в таком случае основной частью 
креативной деятельности. То есть студенты, 
особенно студенты, обучающиеся по про-
граммам магистратуры, а также аспиранты 
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и докторанты будут вовлечены непосредс-
твенно в процесс генерации новых знаний.

В данном случае проявляет себя и осо-
бенность социально-экономических границ 
университета, о которых шла речь выше. 
Студенты и аспиранты не являются в полном 
смысле слова внутрикорпоративными (по от-
ношению к университету в целом) акторами. 
Особенно существенно это для студентов, 
оплачивающих свое обучение, которые явля-
ются потребителями образовательных услуг.

Таким образом, имеет место двойствен-
ное положение студентов и аспирантов, 
каждый из которых является одновременно 
как элементом внутренней системы универ-
ситета, так и компонентом внешней среды, 
находящимся с университетом в договорных 
отношениях. Это в полной мере описывается 
моделью университета как социально-эконо-
мической системы мезоуровня.

В настоящее время университеты долж-
ны сыграть ключевую роль в инновационных 
системах регионов. Для этого им необходи-
мо не только предлагать инновационное об-
разование и создавать «стартапы», но также 
заняться прикладной наукой и инжинирин-
гом для традиционных отраслей экономики. 
Таким образом, из исключительно образова-
тельного и исследовательского учреждения 
университет превращается в источник ин-
новаций и инновационных бизнесов, то есть 
в университет-технополис.

Понятие «технополис» может быть оп-
ределено как город вместе с прилегающими 
территориями, на которых развернуты пред-
приятия высокотехнологичных отраслей про-
мышленности и все сопутствующие им уч-
реждения, обеспечивающие НИОКР и под-
готовку кадров. Кроме того, уделяется боль-
шое внимание социальной инфраструктуре 
технополиса, обеспечивающей комфортные 
условия для творческой деятельности пред-
приятий в целом и сотрудников в частности.

Известны основные критерии размеще-
ния технополисов:

— близость (не более 30 мин езды) или 
размещение в «материнском городе» с населе-
нием 150–200 тыс. человек, что обеспечило бы 
технополису коммунальное обслуживание;

— близость к аэропорту (лучше всего — 
к международному аэропорту) и к станции 
железной дороги;

— наличие базового университета, осу-
ществляющего подготовку кадров и исследо-
вания в области высоких технологий;

— сбалансированный набор промышлен-
ных зон, научно-исследовательских институ-
тов и жилых кварталов;

— усовершенствованная информацион-
ная сеть;

— благоприятные условия для жизни, 
способствующие творческой научной работе 
и мышлению;

— планирование деятельности с участи-
ем всех трех заинтересованных сторон: биз-
неса, университетов и местных властей.

Технический университет, расположен-
ный в регионе и обладающий признаками, 
описанными выше, является гармоничной 
частью региональной инновационной систе-
мы. Наиболее эффективны в составе иннова-
ционных систем разного уровня университе-
ты-технополисы.

Университет-технополис характеризует-
ся наличием множества независимых органи-
заций-спутников, зачастую действующих как 
самостоятельные юридические лица. На их 
основе создаются внешние связи универси-
тета, например, сотрудничество с другими 
фирмами, компаниями или государственны-
ми организациями, играющими важную роль 
в создании и распространении информации.

Таким образом, основной признак универ-
ситета-технополиса: политехничность (много-
профильность), позволяющая интегрировать 
деятельность исследователей и разработчиков 
разных специальностей для выполнения ком-
плексных проектов в интересах региона. На-
пример, университет, имеющий в своем соста-
ве исследователей и разработчиков в области 
биотехнологий, технологического оборудо-
вания, автоматизации технологических про-
цессов, информационных технологий, может 
выполнять комплексные проекты новых про-
изводств для сельского хозяйства и пищевой 
промышленности региона.

В условиях университета-технополиса 
наиболее успешно реализуется модель парт-
нерства между частным сектором экономики 
и государством. В этом случае добиваются 
согласования интересов агентов, действую-
щих в принципиально разных социально-эко-
номических средах, имеющих собственные 
сложившиеся традиции институциональной 
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организации. Не случайно в последние годы 
получила значительное развитие «модель 
тройной спирали» (государство — наука — 
бизнес), которая находит успешное приме-
нение университетом, действующим рамках 
своего региона. В этом случае основные фун-
кции государственно-частного партнерства 
заключаются в следующем [5]:

— воздействие на экономический выбор 
частных агентов, в том числе в ситуации не-
благоприятного отбора;

— минимизация асимметрии информа-
ции на локальных рынках, облегчение адап-
тации частных агентов в процессах принятия 
решений в условиях неполноты информации;

— влияние на соотношение между но-
ваторами, имитаторами и консерваторами 
на рынках высокотехнологичной продукции;

— помощь предпринимательским струк-
турам в адаптации к реальностям макроэко-
номического неравновесия;

— служат средством реализации госу-
дарственных и региональных приоритетов.

В условиях Юга России наиболее полно 
приведенным выше критериям создания уни-
верситета-технополиса соответствует Южно-
Российский Государственный политехничес-
кий университет, расположенный в г. Ново-
черкасске. Попытка создать университет-тех-
нополис на базе этого вуза осуществляется 
в настоящее время, это отражено в программе 
стратегического развития ЮРГПУ(НПИ). Она 
нацелена на решение трех основных проблем, 
стоящих перед университетской наукой. Пер-
вая проблема — недостаточность устойчивых 
связей с корпоративным сектором реальной 
экономики. Вторая проблема — недостаточ-
ная мощность научно-исследовательских под-
разделений и слабая инфраструктура коммер-
циализации технологий. Третья проблема — 
недостаток в университетах крупных ученых, 
продуктивно работающих на наиболее пере-
довых направлениях научных исследований 
(в сравнении с институтами Российской Ака-
демии наук). В целом по показателям уровня 
научной эффективности (количество и качест-

во публикаций, индекс цитируемости, участие 
в международных исследовательских проек-
тах и т. п.) университетские ученые сильно ус-
тупают представителям академической науки.

Очевидно, что молодежь Юга России вы-
бирает свой родной регион в качестве места 
для жизни и работы, а также готова прини-
мать участие в решении накопившихся про-
блем. В данной ситуации задача создания 
благоприятных условий для последующего 
развития региона в условиях глобальной кон-
курентоспособности является первоочеред-
ной, и качество человеческого капитала будет 
играть важнейшую роль. В работе были про-
анализированы пути преодоления негативной 
тенденции снижения качества человеческого 
капитала и была предложена стратегия реше-
ния данной проблемы, основанная на инсти-
туциональном проектировании университе-
та-технополиса.
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