








 60 1• 2018

управление страховыми рисками в экономике

приятиями, бизнесом и малыми инновацион-
ными предприятиями возможно создание кон-
сорциума, который представляет собой добро-
вольное объединение вузов, созданных ими ма-
лых инновационных предприятий, других орга-
низаций. Основной целью такого консорциума 
может стать создание благоприятных условий 
для коммерциализации инновационных проек-
тов на основе интеграции научного, образова-
тельного, инновационного и технологического 
потенциала организаций – членов консорциу-
ма; кроме того, он может быть открыт и для 
вступления других организаций.

Интеграция крупного и малого бизнеса в 
инновационном процессе на базе образователь-
ных учреждений может дать следующие ре-
зультаты:

• стимулировать инновации; 
• расширить научно-технические возмож-

ности инновационной деятельности;
• оптимизировать использование имею-

щихся ресурсов, накопленного опыта;
• диверсифицировать риски инновацион-

ной деятельности;
• активизировать процесс внедрения ин-

новаций; 
• способствовать открытию новых рынков 

и др.
Одной из организационных форм иннова-

ционной структуры может выступать кластер, 
основанный на партнерстве образовательных 
учреждений, работодателей и органов исполни-
тельной власти с целью совместного использо-
вания научного, образовательного, произ-
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водственного, ресурсного, инфраструктурного 
потенциала, привлечения административных 
ресурсов для обеспечения социально-экономи-
ческого развития территорий [10]. 

Кластерная политика характеризуется тем, 
что центральное внимание уделяется укрепле-
нию взаимосвязей между экономическими 
субъектами – участниками кластера.

Основными участниками кластера являются:
• предприятия (организации), специали-

зирующиеся на профильных видах деятельно-
сти;

• предприятия, поставляющие продукцию 
или оказывающие услуги для специализирован-
ных организаций;

• предприятия (организации), обслужива-
ющие отрасли общего пользования, включая 
транспортную, энергетическую, инженерную, 
природоохранную и информационно-комму-
никационную инфраструктуру;

• организации рыночной инфраструктуры 
(аудиторские, консалтинговые, страховые и ли-
зинговые услуги, логистика, торговля, опера-
ции с недвижимостью);

• научно-исследовательские и образова-
тельные организации;

• некоммерческие и общественные орга-
низации, объединения предпринимателей, тор-
гово-промышленные палаты;

• организации инновационной инфра-
структуры: бизнес-инкубаторы, технопарки, 
технополисы;

• организации инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства: 
центры и агентства по развитию предпринима-
тельства, регионального и муниципального раз-
вития, привлечения инвестиций, агентства по 
поддержке экспорта, государственные и муни-
ципальные фонды поддержки предпринима-
тельства, фонды содействия кредитованию (га-
рантийные фонды и фонды поручительств); ин-
вестиционные компании, привлекающие инве-
стиции для субъектов малого и среднего биз-
неса.

Кластеры, в которых участвуют вузы, раз-
нородны и дифференцируются на следующие 
типы:

• отраслевой кластер – кластер, в состав 
которого входят центры генерации и передачи 
научных знаний, выпускающий наукоемкую 
продукцию на базе передовых технологий. 
В этом случае вуз играет роль «ядра» кластера; 

• образовательный кластер – совокуп-
ность географически локализованных взаимо-
связанных учреждений образования, объеди-

ненных по отраслевому признаку и связанных 
партнерскими отношениями между собой и 
предприятиями отрасли. Главным продуктом 
образовательного кластера является образова-
тельные услуги;

• стратегические партнерства представля-
ют собой двусторонние договоры между вузами, 
между вузами и учреждениями РАН и прочими 
исследовательскими учреждениями, между ву-
зами и предприятиями по профилю вуза. Участ-
ники стратегического партнерства могут быть 
пространственно распределены. Бизнес в стра-
тегическом партнерстве представлен крупными 
компаниями. 

Наиболее яркой иллюстрацией применения 
кластерного подхода является сотрудничество 
университетов с компаниями из Кремниевой 
долины США. На ее территории располагаются 
порядка 87 тысяч компаний, несколько десят-
ков исследовательских центров и несколько 
крупных университетов, 180 венчурных фирм и 
около 700 банков. Неотъемлемой частью кла-
стерной программы является наличие организа-
ций-грантодержателей или грантообразующих 
фондов [4].

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы.

1. Факторы, влияющие на инновационную 
структуру вуза, можно подразделить на две 
основные группы: внутренние и внешние.

Внешние факторы – это система экономи-
ческих отношений макроэкономического уров-
ня, а также региональные аспекты инновацион-
ной политики, формирующие инновационную 
среду вуза. 

Внутренние факторы характеризуют сло-
жившиеся условия функционирования, воз-
можности и ограничения развития иннова-
ционной деятельности вуза. Развитие инно-
вационной деятельности вуза происходят в 
относительно пассивной инновационной 
среде.

2. Факторами, определяющими инноваци-
онную среду вузов, являются: институциональ-
ные (законодательное и нормативное обеспече-
ние и распространение результатов); финансо-
во-экономические (материальное и финансо-
вое обеспечение, стимулирование); социальные 
(общественное признание результатов исследо-
ваний); психологические (моральная заинтере-
сованность и стимулирование); организацион-
ные (организационные условия).

3. Внутренние факторы, оказывающие 
влияние на процесс формирования инноваци-
онной структуры вуза, можно подразделить на 
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следующие группы: экономические, технологи-
ческие, финансовые, социально-психологиче-
ские, культурные, организационно-управлен-
ческие. 

Наиболее значимыми из внутренних факто-
ров являются:

• сложившиеся принципы управления 
знаниями, функции и методы управления;

• наличие четко разработанных и постав-
ленных целей и задач инновационной деятель-
ности вуза; 

• формирование единой общевузовской 
системы мотиваций и стимулирования иннова-
ционной деятельности, формирование положи-
тельного отношения к инновационной деятель-
ности, заинтересованности в участии;

• кадровый потенциал и корпоративная 
культура вуза;

• уровень инновационного менеджмента в 
организации;

• соответствие инновационной инфра-
струк туры масштабам инновационной дея-
тельности.

Сочетание внутренних и внешних факторов 
формирует инновационную среду, которая скла-
дывается как результат взаимодействия вузов, биз-
неса и организаций региона, определяется уров-
нем социально-экономического развития региона.

Эффективное функционирование иннова-
ционной среды вуза предполагает создание 
условий для согласованной деятельности всех 
интегрированных элементов, представленных в 
ее внешней и внутренней среде, гармонизации 
целей всех участников инновационной деятель-
ности и повышения социально-экономической 
значимости инноваций.  
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