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Аннотация. Актуальность работы обусловлена отсутствием системного подхода к формированию реги-
ональной инновационной политики и отсутствием единого подхода к определению ядра инновационного раз-
вития регионов. Сегодня университеты становятся центральным звеном развития научно-образовательной 
сферы, инновационной и социальной. Взаимодействия вузов и бизнеса осуществляется не только в рамках 
совместных образовательных программ, но и в рамках научных, инновационных и социокультурных проек-
тов – это новый тренд современного высшего образования внутри нашей страны и на мировом уровне. Се-
годня передача знаний упрощается с помощью интернета и социальных сетей, повышается инновационная 
информированность и бизнеса, и общества. Реализация совместных проектов университетов с организа-
циями-партнёрами в образовательной, научной, инновационной и социальной сферах увеличивает роль вузов 
в обществе и определяет вуз как субъект социально-экономического и инновационного развития экономики 
региона, что способствует технологическому суверенитету страны. Целью работы является формирование 
единого концептуального подхода к определению ядра инновационного развития региональной и националь-
ной экономики в целом. Объектом исследования является деятельность вузов в формировании инновационного 
потенциала регионов в контексте «умной специализации». В исследовании применены теоретические мето-
ды систематизации, обобщения и синтеза существующих моделей анализа развития регионов, рассмотрено 
развитие инновационной модели тройной спирали в пятерную, предложено соединить модели четверной-пя-
терной спиралей инноваций с моделью ядра экономического развития, а в качестве самого ядра развития рас-
смотреть опорные инновационные региональные вузы, принимающие участие в государственной программе 
«Приоретет-2030» и других национальных проектах, нацеленных на экономическое развитие, достижение 
научно-образовательного и технологического лидерства России. Новизна подхода заключается в синтезе этих 
двух моделей и результатом исследования является формирование концептуально нового подхода к опреде-
лению ядра инновационного развития регионов. Направления дальнейших исследований включают развитие 
теоретических положений и математической оценки деятельности вуза как ядра инновационного развития 
региональной и национальной экономики в целом.

Ключевые слова: тройная, четверная и пятерная спирали инноваций, стратегия «умной специализации», 
ядро экономической системы, полюс роста, экономика знаний.

Для цитирования: Малыхина И. О., Громова О. В. Высшие учебные заведения как ядро инновационного 
развития региональной и национальной экономики в целом // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2024. – 
№ 4. – С. 37–46. –  https://doi.org/10.25198/2077-7175-2024-4-37.

Original article
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS THE CORE OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF THE REGIONAL AND NATIONAL ECONOMY AS A WHOLE

I. O. Malykhina1, O. V. Gromova2 
Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia
1 e-mail: imalykhina@inbox.ru
2 e-mail:ow.gromova@yandex.ru

Abstract. The relevance of the work is due to the lack of a systematic approach to the formation of regional 
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innovation policy and the lack of a unified approach to determining the core of innovative development of regions. 
Today, universities are becoming the central link in the development of the scientific and educational sphere, 
innovation and social. The interaction between universities and business is carried out not only within the framework 
of joint educational programs, but also within the framework of scientific, innovative and socio–cultural projects – 
this is a new trend of modern higher education within our country and at the global level. Today, knowledge transfer 
is simplified through the Internet and social networks, and innovative awareness of both business and society is 
increasing. The implementation of joint projects between universities and partner organizations in the educational, 
scientific, innovative and social spheres increases the role of universities in society and defines the university as 
a subject of socio-economic and innovative development of the region’s economy, which contributes to the technological 
sovereignty of the country. The aim of the work is to form a unified conceptual approach to determining the core of 
innovative development of the regional and national economy as a whole. The object of the study is the activity of 
universities in the formation of the innovative potential of regions in the context of «smart specialization». The study 
applied theoretical methods of systematization, generalization and synthesis of existing models for analyzing regional 
development, considered the development of the innovation model of the triple spiral into the fifth, proposed to combine 
the models of the quadruple-fifth spiral of innovation with the model of the core of economic development, and as 
the core of development consider the supporting innovative regional universities participating in the state program 
«Priority 2030» and other national projects aimed at economic development, achieving scientific, educational and 
technological leadership in Russia. The novelty of the approach lies in the synthesis of these two models and the result 
of the research is the formation of a conceptually new approach to determining the core of innovative development 
of regions and the country as a whole. The directions of further research include the development of theoretical 
positions and mathematical evaluation of the university’s activities as the core of innovative development of regions 
and the country as a whole.

Key words: triple, quadruple and fivefold spirals of innovation, the strategy of «smart specialization», the core of 
the economic system, the pole of growth, the knowledge economy.
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Введение
В сложившихся геополитических условиях остро 

стоит задача обеспечения научно-технологического 
суверенитета страны, что подразумевает наращива-
ние научного, технологического, индустриального 
потенциала страны, способствующего региональному 
и экономическому развитию. С другой стороны, раз-
витие регионов зависит от кадрового, образовательно-
го, инновационного и инвестиционного потенциала. 
Таким образом, создание прорывных инновационных 
разработок невозможно без развития каждого кон-
кретного региона. 

Стоит отметить, что сегодня не сформирован 
единый подход к формированию стратегии иннова-
ционного развития регионов. Актуальность работы 
обусловлена отсутствием системного подхода к фор-
мированию региональной инновационной политики 
и отсутствием единого подхода к определению ядра 
инновационного развития регионов. В связи с этим, 
для решения данной научной проблемы, необходимо 

разработать теоретическую концепцию, положения 
которой могут быть использованы при формировании 
региональной стратегии местно-ориентированного 
инновационного развития, с выделением универсаль-
ного ядра, способного учесть специфику развития 
каждого региона. Целью работы является формирова-
ние единого концептуального подхода к определению 
ядра инновационного развития региональной и наци-
ональной экономики в целом. 

В своём послании Федеральному Собранию РФ1 
от 29 февраля 2024 года президент особое внимание 
уделил сфере образования, а именно анонсировал 
продление программы «Приоритет-2030»2 ещё на 6 
лет с соответствующим финансированием, созда-
нием национального проекта «Кадры», формирую-
щим связь образования от школы до Вуза, проекта 
«Профессионалитет», кооперирующего образование 
и предприятия реального сектора, и особо выделил 
задачу развития центров науки и образования по 
всей стране.

1 Послание Президента Федеральному Собранию // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. – URL: 
http://duma.gov.ru/legislative/documents/president/ (дата обращения: 02.01.2024).

2  Программа «Приоритет-2030» // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. – URL: https://minobrnauki.gov.
ru/action/priority2030/ (дата обращения: 13.11.2023).
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Инновационная политика государства сегодня ба-
лансирует между социальной и промышленной поли-
тиками, о чём свидетельствует программа «Приори-
тет-2030», реализуемая Минобрнауки России. Целью 
данной программы является формирование группы 
университетов – лидеров развития научных знаний, 
территориального и технологического развития эко-
номики, создателей лучших практик научно-иссле-
довательской, образовательной и инновационной де-
ятельности. Именно на высшие учебные заведения 
сегодня государством возлагается роль драйверов ин-
новационного развития экономики региона и страны 
в целом. Президентом особо отмечено, что критерием 
эффективности Вузов–участников программы «При-
оритет-2030» должны стать «…кадровые и техноло-
гические проекты с регионами, отраслями экономики 
и социальной сферой, создание реально работающих 
инновационных компаний»3.

 
Методология. Теоретические аспекты 

исследования
Основой данного исследования послужили две мо-

дели, разработанные отечественными и зарубежными 
авторами: модель тройной, четверной и пятерной спи-
ралей инновационного развития и модель экономиче-
ского ядра развития регионов.

Теория поляризованного развития, т. е. поиск «по-
люсов роста», была актуальна в 60-х годах XX в., 
разработанная французским экономистом Ф. Перру 
[8]. Совокупность полюсов роста, последователями 
Перру в дальнейшем сформировалось в экономиче-
ское ядро, хотя первоначально под ядром понималось 
с-ядро равновесия по Вальрасу, разработанное в 80-х 
годах В. Гильдебрантом [1]. Под ядром экономики 
он подразумевал такую совокупность распределения 
ресурсов, при которой невозможно улучшить положе-
ние никакого участника распределения без ухудшения 
положения других. Ядро экономики должно отражать 
правило Парето-оптимального распределения в эко-
номике обмена [1; 9].

Под поиском «полюсов роста» подразумевалось 
выявление конкретного производства, способного 
дать импульс развитию всего региона, поэтому эта 
теория получила распространение в регионалистике 
и экономической географии [8; 9]. Обобщение тео-
рии «полюсов роста» и «ядра» было дано в 2006 году 
профессором К. В. Павловым, к экономическому ядру 
он относил всё то, что «… способствует росту других 
элементов социально-экономической системы» [9], 
и сразу же выявил проблему формирования экономи-

ческого ядра – многовариантность, например, выяв-
ление «аграрного ядра» и «промышленного ядра» для 
одного и того же региона. 

Поиск ядра развития региона остаётся актуальной 
задачей, поскольку выявление ядра позволяет воз-
действовать на экономический рост и развитие все-
го региона. В виду значительных отличий, в каждом 
конкретном регионе необходимо выделять свои «ядра 
развития», именно эта идея сегодня перекликается 
с концепцией «умной специализации» развития реги-
онов, разработанной на Западе и активно развиваю-
щейся сегодня российскими учёными.

Концепция тройной спирали была предложена 
ещё в 1980-х годах Г. Ицковицом и Л. Лейдесдорфом, 
позднее усовершенствована в 2009 году Э. Караянни-
сом и Д. Кэмпбеллом в концепцию четверной спирали 
и Э. Караяннисом и Э. Григорудисом в 2016 году в пя-
терную модель инновационного развития [14]. С 2015 
годов эта концепция стала активно набирать популяр-
ность в ЕС, а следом и в России в контексте стратегии 
развития регионов, которую авторы назвали «умной 
специализацией». Эта стратегия основывается на мест-
но-ориентированном инновационном развитии, учиты-
вает особенности и преимущества каждого конкретного 
региона. Концепция «умной специализации» нацелена 
на развитые видов деятельности региона, а не на секто-
ра или конкретные фирмы, что способствует развитию 
самореализации регионов. Сегодня развитие концепции 
«умной специализации» для России является актуаль-
ной задачей и представлено в работах большого коли-
чества современных отечественных учёных, например, 
С. А. Шевченко, И. А. Морозовой, Е. В. Кузьминой [12] 
и др., анализ инновационных спиралей представлен, 
например, в работе И. В. Разинкиной [11]. 

Анализ моделей исследования
Модели тройной, четверной и пятерной спиралей 

инновационного развития. Взаимодействие в тройной 
спирали происходит между научным сообществом, 
бизнесом и государственными структурами, т. е. сое-
диняются знания, инновации и инвестиции для раз-
вития отраслей и обеспечения экономического роста 
регионов при государственной поддержке и создания 
условий развития спроса на инновации, конкуренции 
производителей, улучшение предпринимательского 
климата региона, защиты интересов отечественных 
производителей, интеграции науки и образования 
в развитие компаний [11; 14]. 

Четверная инновационная спираль основыва-
ется на тройной с добавлением в неё общества, как 

3 Послание Президента Федеральному Собранию // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. – URL: 
http://duma.gov.ru/legislative/documents/president/ (дата обращения: 02.01.2024).
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элемента, под которым подразумевается население 
– пользователи, предъявляющие спрос на инноваци-
онную продукцию, а также средства массовой инфор-
мации, способные влиять на общественное сознание, 
формировать общественное мнение о продукте, тех-
нологиях, изобретениях, т. е. обладающие влиянием 
на развитие экономики знаний. 

Четверная инновационная спираль рассматри-
вается как стратегия экономического роста региона 
совместно с формированием экономики знаний, что 
соответствует «умной специализации». Концепция 
«умной специализации» подразумевает развитие ин-
новационного климата в соответствии с уникальными 
особенностями и возможностями региона для эффек-
тивного использования ресурсов страны, что позво-
лит согласовывать цели федеральной и региональной 
политик инновационного развития.

Включение в четверную спираль экологической, 
социальной повестки развития общества, а также 
повсеместную цифровизацию общества, усложняет 
модель и превращает её в пятерную винтовую инно-
вационную спираль, отражающую современные тен-
денции развития общества (рисунок 1). 

Обратим внимание, что в теории тройной-чет-
верной-пятерной спиралей (рисунок 1) в явном виде 
не определена область, в которой пересекаются ин-
тересы бизнеса, государства, общества и сферы об-
разования. Именно в этой области обеспечивается 
синергетический эффект и создаются возможности 
для дальнейшего инновационного развития региона 
и страны в целом. Согласно профессору О. В. Инша-
кову «…в контексте «экономики развития» полнота 
бытия не может быть без центра, вокруг которого всё 
можно собрать» [5].

В работе Э. Караяниса и Э. Григирудиса[14], а так-
же работах российских учёных, например, И. В. Раз-
инкиной ядром инновационного развития названо об-
щество, которое «…определяет направленность всей 
системы на создание инноваций для пользователя» 
[11] – именно этот момент является спорным и дис-
куссионным.

Четвёртая подсистема инновационной спирали 
включает в себя СМИ (телевидение, интернет, газе-
ты и т. д.) и культуру (традиционные ценности). Бес-
спорно, именно здесь аккумулируется «экономика 
знаний», общество предъявляет спрос на новшества, 
является главным их потребителем, а иногда и кри-
тиком инноваций. Но знания общества определяются 
также историей развития страны, наукой и культурой, 
различиями в политическом строе, в жизненных ори-
ентирах и другими факторами. Много научных работ 
посвящено различиям в системе восприятия знаний 

обществом разных стран [13; 15]. Более того, сегодня 
академики РАН, например В. М. Полтерович, заявля-
ют о деградации западного образования и, как след-
ствие, деградации западного общества [10], в связи 
с  чем определяются риски применения западных кон-
цепций знаний для восточных культур. И невозмож-
но не брать в расчёт современные геополитические 
реалии: СВО, влияние «иноагентов» на неокрепшие 
умы молодёжи, феномен «фейк-ньюс» и постоянное 
манипулирование сознанием человека серьёзно за-
ставляет задуматься о «цифровой гигиене». В связи 
с чем возникают вопросы. Что может взять на себя 
функцию ядра инновационного развития экономики 
региона и страны в целом? Что понимается под ядром 
развития?

Модели экономического ядра развития регионов. 
Именно эта концепция не получила широкого рас-
пространения ввиду своей неоднозначности в выборе 
критериев отбора «полюсов роста». Вопрос опреде-
ления единого универсального экономического ядра, 
которое будет соответствовать развитию любого из 
регионов – остаётся актуальным и сегодня.

Практическая сторона ядрообразования – пробле-
ма выбора состава элементов ввиду неоднозначного 
подхода к критерию структур ядра, многовариант-
ность этого подхода с учетом отраслевой, региональ-
ной или функциональной специфики. Главное свой-
ство ядра – способствовать развитию остальных эле-
ментов, даже находясь в стагнирующем состоянии 
[8; 9]. В процессе ядрообразования необходимо учи-
тывать совокупное воздействие ядра на другие эконо-
мические области. Именно эти области в дальнейшем 
будут становиться «полюсами роста» региона. Под 
полюсами роста понимаются области, в которых про-
исходит развитие производительной силы, области, 
способные воспроизводить, создавать и распростра-
нять технологические инновации [8; 9]. 

Сегодня для анализа развития экономики региона 
актуальным становится выявление экономического 
ядра (или центра развития) с целью формирования 
стратегий развития субъектов РФ. Инвестиции в эко-
номическое ядро способствуют синергетическому эф-
фекту, приводят к росту экономики и к повышению 
уровня жизни региона. 

Ранее во многих научных работах состав эконо-
мического ядра рассматривался только в двух вари-
антах: первый (основной) – в промышленной сфере 
и второй – сельскохозяйственный (АПК), транспорт 
во всех случаях рассматривается как вспомогательное 
звено [8; 9]. Стоит также отметить, что всегда дела-
лась оговорка на вариативность состава экономиче-
ского ядра, включение в него лидирующих отраслей, 
способных влиять на развитие региона. Конечно, 
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Рисунок 1. Эволюция модели от тройной к пятерной инновационной спирали
Источник: разработано автором О. В. Громовой по материалам исследования [11;14]
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необходимо учитывать специфику конкретного субъ-
екта страны, но процесс формирования ядра должен 
осуществляться на основе общенаучных подходов.

Развитие ядра экономической системы было пре-
образовано профессором О. В. Иншаковым в антро-
поцентрическую модель факторов производства [5]. 
В основе отношений взаимодействия рассмотрены 
человеческий-технический-природный-институцио-
нальный-организационный-информационный факто-
ры, что позволяет охватить экономические, социаль-
ные, институциональные и политические проблемы 
преобразования регионов. В центре концепции нахо-
дится человек «…как воплощение абстрактного все-
общего смысла» [5].

Стоит акцентировать внимание, что О. В. Иншаков 
не выделял в роли ядра – общество. В центр (ядро) он 
поместил человека, обладающего знаниями и навыка-
ми для производства экономических благ, человека, 
развивающего и создающего технологии, которые од-
новременно служат средством производства матери-
альных благ и средством сохранения и передачи ин-
формации, тем самым формируя наследственную базу 
для будущих новых инноваций. 

Результаты исследования. Синтез моделей
За последние десятилетия возросла роль иннова-

ций в развитии экономики страны, увеличилось воз-
действие науки и техники на все сферы социально-
экономической деятельности. Инновационное разви-
тие страны сегодня – это не только создание новых 
технологий, но и развитие человеческого потенциала 
в сфере науки, культуры и образования. Академик 
В. Л. Макаров рассматривал экономику знаний как 
высший этап развития инновационной экономики, яв-
ляющейся фундаментом общества знаний или инфор-
мационного общества [7]. 

Академик В. Л. Макаров, оценивая стратегию эко-
номического развития России, полагал, что на смену 
экономики природных ресурсов должна прийти эко-
номика знаний как высший этап постиндустриальной 
и инновационной экономики, являющейся фундамен-
том общества знаний. Именно профессиональные зна-
ния и способности людей являются фактором роста 
экономики [7]. Это означает, что в экономике знаний 
одним из главных факторов развития становится ра-
бота преподавателей, формирующих базовые знания, 
учёных, научно-исследовательских центров, людей, 
связанных с инновационными исследованиями и вне-
дряющих исследования в жизнь общества.

Сегодня появляются работы, в которых в качестве 
ядра развития рассматриваются университеты [2; 6]. 
Формирования человека, способного к накоплению 
и созданию новых знаний сегодня – ответственность 

и особая специфика сферы образования. 
Однако в данных работах структура ВУЗа–ядра не 

определена в явном виде, что подтверждает актуаль-
ность и новизну данного исследования. Учитывая всё 
вышеизложенное, предлагаем рассмотреть именно 
ВУЗы в качестве универсального ядра полюсов роста 
экономик региона и страны. 

ВУЗы сегодня – это комплекс экономически вза-
имосвязанных элементов, способных функциониро-
вать как единое целое, способных стать драйвером 
экономического роста, замкнуть на себе инновацион-
ное развитие ключевых экономических направлений. 

Высшие учебные заведения сегодня соединя-
ют в себе человеческие ресурсы, способные решать 
большой спектр задач от учебно-методических до на-
учно-исследовательских, создавать импульс развития 
инновационных продуктов, технологий и предприни-
мательской активности при тесной взаимосвязи биз-
неса, государства и общества.

Рассмотрение двух теорий, существующих парал-
лельно в разное время, а именно концепцию экономи-
ческого ядра и модели четверной-пятерной спиралей, 
предложим объединить эти два подхода в единое це-
лое и рассмотреть ВУЗ в качестве «ядра» в концепции 
«умной специализации» (рисунок 2). 

Ядро любой экономической системы по опреде-
лению подразумевает Парето-оптимальное распре-
деление. В то же время равновесие в четверной-пя-
терной моделях инновационного развития определя-
ется равновесием Нэша в смешанных стратегиях [11]. 
Стоит обратить внимание на то, что если равновесие 
Парето оптимально, то оно всегда является равновес-
ным по Нэшу, обратное возможно только в стратегии 
«сильного» равновесия Нэша [4]. Поэтому при сов-
мещении этих моделей следует использовать концеп-
цию равновесия Нэша в общем виде как соответству-
ющую обеим моделям.

Равновесие Нэша предполагает конкурентное со-
трудничество и взаимодействие, направленное на 
получение совместного нового знания и инноваций, 
что в итоге окажется более выгодным и будет достиг-
нуто состояние, удовлетворяющее каждому элементу 
структуры ядра с точки зрения обеспечения ресурса-
ми. Так, участие коммерческих компаний в финанси-
ровании научно-исследовательских и инновационных 
разработок университетов может дать лучший ре-
зультат, чем самостоятельная деятельность по поиску 
решений, поможет расширить сферы исследования 
в процессе сотрудничества, подобрать квалифициро-
ванных сотрудников-студентов для работы. 

ВУЗы сегодня активно взаимодействуют с пред-
приятиями, другими институтами, создают совмест-
ные кафедры, технопарки, реализуют совместные 
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проекты, гранты и т. д. Подчеркнём, что в вузах се-
годня реализуется разнонаправленная работа: в них 
присутствуют отделения бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры, формируются кадры высшей квали-
фикации, ведётся научно-исследовательская работа. 
Самым главным отличием ВУЗов от других образова-
тельных организаций являются его социальная и ин-
ституциональная значимость. Именно в студенческом 

возрасте у человека формируются не только профес-
сионально-трудовые, но и социально-гражданские 
компетенции, что и будет определять в будущем об-
щество [3]. Поэтому нельзя рассматривать деятель-
ность ВУЗов через призму предоставления только 
образовательных услуг без учёта социальной спе-
цифики, а именно формирования, прогнозирования 
и планирования развития всего общества в будущем.

Рисунок 2. ВУЗ–ядро экономической системы как фактор инновационного развития региона и страны в целом
Источник: разработано автором О. В. Громовой по результатам исследования

Заключение
В результате исследования предложена концепту-

ально новая модель ядра инновационного развития 
региональной и национальной экономики в целом, 
объединившая в себе стратегию «умной специализа-
ции» развития регионов и модель ядра экономическо-
го развития. В качестве самого ядра инновационного 
развития предложено рассмотреть опорные регио-
нальные ВУЗы, принимающие участие в государст-
венной программе «Приоритет-2030».

Региональная инновационная стратегия развития 
формируется на основе потенциала конкретного ре-
гиона, поэтому необходимо ориентироваться на ло-
кальную предпринимательскую активность, изобре-
тения и инновационную деятельность конкретного 
региона, учитывать возможности предприятий, спо-
собных воспроизводить технологические инновации, 
распространять импульс экономического роста для 
конкретного региона. ВУЗы сегодня создают и оцени-
вают результаты научных исследований, учитывают 
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потребности предприятий, государственных органи-
заций и общества в инновациях, привлекают студен-
тов к научной деятельности, внедряют новые курсы 
прикладного характера, работают с проектами в ин-
тересах бизнес-сообществ и органов власти, которые, 
в свою очередь, финансируют исследования. Таким 
образом, университет становится ядром, вокруг кото-
рого происходит процесс инновационного развития 
и реализуется стратегия «умной специализации». 

Новизна данного подхода состоит в соединении 
двух моделей: модели четверной-пятерной спиралей 
развития инноваций и модели ядра развития экономи-
ки региона. Результатом исследования является форми-
рование концептуально нового подхода к определению 
ядра инновационного развития регионов. В роли ядра 

инновационного развития, а как следствие социально-
экономического развития региона и страны в целом, 
предлагается рассмотреть высшие учебные заведения 
при их тесном взаимодействии с государственными 
и финансовыми структурами и обществом. Универси-
теты сегодня соединяют в себе и запросы общества на 
инновации и инфраструктуру для развития инноваций. 

Принимая во внимание различия и уникальность 
каждого субъекта РФ в отдельности, данный под-
ход может стать обобщающим и универсальным для 
концепции развития любого региона. Направления 
дальнейших исследований включают развитие тео-
ретических положений и математической оценки де-
ятельности ВУЗа как ядра инновационного развития 
региональной и национальной экономики в целом.
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