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Аннотация: Предмет исследования – роль опорного университета в формирова-
нии экономики знаний в ресурсодобывающем регионе. Цель работы – раскрыть 
роль опорного университета в развитии ресурсодобывающего региона по направ-
лению к экономике знаний через его базовые функции – социальную и экономиче-
скую, ориентированные на насущные потребности местного сообщества, с учетом 
природной и хозяйственной специфики региона. Методы проведения работы – эле-
менты системного анализа. Результаты работы: выделены компоненты развития, 
критически важные для инновационного развития Кузбасса – типичного ресурсо-
добывающего региона страны, на которые влияет опорный университет; раскры-
та роль опорного университета в формировании экономики знаний через опреде-
ление его социальной и экономической функций; установлено веросозидающее 
предназначение университетского образования в обществе, основанном на знании. 
Область применения результатов – разработка стратегии развития высшего обра-
зования в Кемеровской области. Выводы: 1. Критически важные составляющие 
регионального развития, на которые влияет опорный университет, включают че-
ловеческие ресурсы, в том числе меры преобразования социальной инфраструк-
туры; природные ресурсы совместно с экологией; культурные и демографические 
ресурсы развития. 2. Новые модели университетского образования соединяют 
в себе процессы рыночной экономики и традиционные социально-культуротвор-
ческие функции университета, особенно актуальные для социализации экономики 
знаний. 3. Социальная функция опорного университета обусловлена его главной 
традиционной функцией формирования у обучающихся современной картины 
мира и состоит, прежде всего, в создании прочной основы для демографического 
роста в регионе. 4. Экономическая функция опорного университета заключается 
в первую очередь в привитии обучающимся практических навыков, позволяющих 
сразу же после окончания вуза активно включиться в региональную производ-
ственно-хозяйственную деятельность.
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Усиление внимания к региональным аспектам эко-
номического и социального развития в последние годы 
повлекло переоценку традиционных факторов регио-
нального развития, создание региональных концепций, 
в том числе и в области высшего образования, позво-
ляющих комплексно решать целый ряд взаимосвязан-
ных социально-экономических задач региона. Одна 
из них – концепция опорного университета. Опорный 
университет – новая организационно-правовая форма 
учреждений образования – и регион в настоящих усло-
виях состоят в непосредственном диалектическом вза-
имодействии. Университет, одновременно испытывая 
на себе влияние всех региональных процессов, посред-
ством своих разнообразных структурных элементов 
воздействует на экономику, науку, образование, поли-
тику, социальную сферу региона. Здесь он играет роль 

полифункциональной организации, что позволяет ему 
стать системообразующим фактором экономического 
и социокультурного развития региона.

Регионализация является сегодня важным концеп-
туальным фактором изменения системы высшего об-
разования. При этом особое значение имеет усиление 
системы образования, в которой вуз готовит выпуск-
ников, сориентированных как на потребности лично-
сти, так и регионального сообщества. В сложившихся 
под влиянием проблем угольной и металлургической 
промышленности социально-экономических услови-
ях вектор развития Кемеровской области должен быть 
направлен на формирование экономики знаний. Разра-
ботанный механизм формирования экономики знаний 
в ресурсодобывающем регионе представлен в моногра-
фии [1]. Необходимость становления экономики зна-
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ний в ресурсодобывающем регионе становится с каж-
дым годом все более очевидной. По оценке Римского 
клуба: «Окончание эры ископаемого топлива предопре-
делено. Весьма вероятно, что она закончится быстрее, 
чем предсказывалось ранее. Стоимость чистой (солнеч-
ной и ветряной) энергии уменьшается с каждым годом, 
а ее производство увеличивается в разы. Рост спроса на 
нефть остановится к 2020 г., а, если прав стэнфордский 
исследователь Тони Себа, переход на возобновляемые 
источники может произойти уже к 2030» [2]. Тем более 
данный вывод справедлив, на наш взгляд, в отношении 
устаревших экологически вредных и опасных техноло-
гий применения угля в качестве топлива.

Экономика знаний, точнее, экономика, основанная на 
знаниях человека, – наукоемкая, высокотехнологичная, 
инновационная экономика. Только она может преобра-
зовать жизнь в регионе. В нынешней структуре валово-
го регионального продукта Кемеровской области – ре-
сурсодобывающего региона – преобладает продукция 
добывающей промышленности и отраслей с низкой 
добавленной стоимостью. Существующая структура 
регионального хозяйства не позволяет в полной мере 
поддерживать экологическую безопасность в Кузбассе 
и обеспечивать высокий уровень качества жизни его 
населения. Величина добавленной стоимости, произ-
водимой в угольной промышленности, черной метал-
лургии – отраслях низкого передела, – сильно зависит 
от мировой рыночной конъюнктуры. Поэтому она су-
щественно ниже добавленной стоимости – источника 
прибыли, заработной платы, налоговых поступлений 
в региональный бюджет, которая стабильно создает-
ся в высокотехнологичных отраслях машиностроения 
и металлообработки, химической и нефтехимической 
промышленности и т. п. Угольно-металлургическая 
специализация экономики ресурсодобывающего реги-
она ведет в конечном счете к деградации окружающей 
среды и ухудшению здоровья населения [3].

Значительно повысить качество жизни кузбассов-
цев и снизить антропогенную нагрузку на природу 
возможно, если сформировать в Кемеровской области 
экономику знаний. Обусловлено это тем, что в ней 
бóльшая часть валового регионального продукта соз-
дается в наукоемкой промышленности и сфере интел-
лектуальных услуг, которые обеспечивают занятость 
для образованного большинства экономически актив-
ного населения. Поэтому создание в регионе крупного 
опорного университета – локомотива формирования 
экономики знаний – безусловный императив разви-
тия. Сектор высшего образования в последние годы 
быстро развивается: лучшие вузы, в группу которых 
должен стремиться опорный региональный вуз, мас-
штабно финансируются государством и получают 
консультативную поддержку за повышение до уров-
ня международных стандартов результатов образова-
тельной и научной работы. Именно такие вузы сегод-
ня могут стать драйверами социально-экономического 
развития ресурсодобывающих регионов.

Регионализация высшего образования является 
неотъемлемой частью национальной системы обра-
зования, выполняющей полный комплекс функций 

в основных сферах общественной жизни. В этой связи 
роль опорного университета в развитии Кемеровской 
области по направлению к экономике знаний может 
реализовываться через две ключевые функции – соци-
альную и экономическую. Фундаментом региональ-
ного университета служат ценные социокультурные 
традиции, что делает его важнейшим элементом со-
циальной инфраструктуры. Деятельность универси-
тета выступает индикатором как социально-культур-
ного, так и научно-технического, производственного 
развития региона. Создание опорного университета 
с развитой научно-исследовательской деятельностью 
способствует формированию институциональных ус-
ловий для коммерциализации научно-технических 
и технологических разработок научно-педагогиче-
ских работников и обучающихся.

Таким образом, практические меры в развитии 
опорного университета направлены на такие крити-
чески важные составляющие развития региона, как 
(1) человеческие ресурсы, включая меры в области 
занятости и оплаты труда, социальной инфраструк-
туры; (2) природные ресурсы вместе с экологией; 
(3) культурные и демографические ресурсы развития. 
Названные компоненты имеют особое значение для 
движения ресурсодобывающего региона – Кузбасса – 
по пути к экономике знаний.

Новые модели университетского образования сое-
диняют в себе традиционные социально-культуротвор-
ческие функции университета и процессы рыночной 
экономики. Очевидно, что роль университета в регионе 
при формировании экономики знаний не ограничивает-
ся подготовкой специалистов. Университет выступает 
в качестве социального явления, характеризующегося 
двойственностью проявления своих форм. С одной сто-
роны, в рыночных условиях университет существует 
как производственная организация: его целевой эко-
номической функцией государство определило произ-
водство научно-образовательных продуктов и услуг. 
С другой стороны, университет становится субъектом 
социального и культурного развития региона, выступая 
истоком его научно-производственно-образовательного 
потенциала, центром непрерывного образования. Это 
обеспечивает высокое качество производимых на базе 
знания научно-образовательных продуктов и оказы-
ваемых услуг. Именно у регионального университета, 
реализующего программы высшего и послевузовского 
профессионального образования по требуемым госу-
дарством и рынком специальностям, выполняющего 
фундаментальные и прикладные исследования по нау-
кам самого широкого спектра, есть возможность поро-
ждать спрос на подготовку современных специалистов 
новых технологических укладов, а не только удовлет-
ворять текущие потребности региональных отраслей 
экономики. Модернизация современных университетов 
приводит к организации на их базе не только образова-
тельно-исследовательских центров, но и социальных 
организаций, во главе которых стоят крупные ученые 
и профессиональные менеджеры.

Практически в социальном плане опорный уни-
верситет должен, прежде всего, вносить свой вклад 
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в улучшение демографической ситуации. По данным 
Кемеровостата, численность населения Кемеровской 
области на начало 2017 г. составила 2 708 844 челове-
ка – на 33 606 человек меньше, чем в 2013 г. Уменьша-
ется доля населения в трудоспособном возрасте: если 
в 2013 г. она составляла 59,2 %, то в 2017 г. – 55,4 %. 
Также уменьшается численность молодых людей в воз-
расте 15–19 лет и 20–24 лет, которые охватываются 
высшим образованием. Первая группа уменьшилась за 
рассматриваемый период со 132 473 человек до 123 327 
человек (на 6,9 %), вторая группа – со 190 720 человек 
до 134 706 человек (на 29,4 %) [4]. Численность сту-
дентов, обучающихся по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, на 10 000 человек населе-
ния в 2016 г. сократилась на 157 человек, или на 44,7 % 
по сравнению с 2010 г. [5].

Демографическая ситуация с понижательным 
трендом характерна для старопромышленных ресур-
содобывающих регионов. Например, опыт Рурского 
региона ФРГ демонстрирует, что решение демогра-
фических проблем ресурсодобывающего региона во 
многом связано с появлением там крупного универ-
ситета. Он оказывается одним из основных работо-
дателей в регионе, сберегает абитуриентов данного 
региона и привлекает таковых из-за рубежа и других 
регионов страны. В результате обеспечивается демо-
графический рост. Вместе с тем крупный универси-
тет вносит непосредственный вклад в формирование 
экономики знаний в ресурсодобывающем регионе: 
проводит прикладные научные исследования для мо-
дернизируемых традиционных и создаваемых новых 
высокотехнологичных отраслей экономики региона, 
готовит для них профильных специалистов, улучшая 
тем самым описанную выше сложную экономическую 
ситуацию, сложившуюся там.

В экономике, основанной на знаниях человека, об-
разование неотделимо от культуры, это один живой 
целостный организм. Опорный университет пред-
ставляет собой духовное и научно-образовательное 
достояние региона. Он выполняет особенную миссию 
по обеспечению его устойчивого развития, играя роль 
пункта коммуникации и поддерживая паритет между 
местными традициями и общими инновациями. Уни-
верситетское образование в обществе, основанном 
на знании, имеет не только объединяющее, но и ве-
росозидающее предназначение. Культуротворческие 
функции университета, основываясь на особой роли 
духовных, культурных традиций в жизни россиян, за-
ключаются в формировании целостного мировоззре-
ния гражданина гармоничного, свободного общества, 
в сохранении и передаче традиционных морально-ду-
ховных, этико-эстетических ценностей от поколения 
к поколению при создании новых. В этом контексте 
социальная функция университета обусловлена его 
главной традиционной функцией формирования у об-
учающихся современной картины мира. Университе-
ты в регионах не должны становиться руинированны-
ми памятниками былому образованию и науке [6].

Исходя из федеративного устройства российского 
государства, для сохранения научно-образовательного 
и культурного ресурса нации следует укреплять уни-
верситеты в регионах. Каждый из них на своем месте 
выполняет огромную, важнейшую задачу – задачу со-
хранения российского культурного кода, лежащего 
в основе государственности страны. При Министерстве 
образования и науки РФ в декабре 2017 г. создан Со-
вет по гуманитарному знанию. Примечательно, что его 
цель – формирование гуманитарной политики России 
в сфере культуры и образования. При этом важно пом-
нить, что конечная цель любой гуманитарной деятель-
ности – это не показатели, а человек. Понимаемая так 
конечная цель – основа разумного структурирования 
научно-образовательной деятельности и ее законода-
тельного обеспечения. Общество, образование и куль-
тура нуждаются в гуманитаризации и гуманизации (но 
не в антропоцентризме) как политической программе 
для системного выправления сложной социально-эко-
номической ситуации. В регионах культурной институ-
цией является воплощение государственной политики 
и их причастности к единому культурному простран-
ству России. И здесь трудно переоценить роль опорно-
го регионального университета.

В этой связи его первейшие задачи: 1) переломить 
сложившееся сегодня в обществе пренебрежительное 
отношение к вузовскому образованию, рассматри-
ваемому лишь как часть сферы социальных услуг; 
2) изменить восприятие некоторыми обучаемыми 
университета как организации, только оказывающей 
образовательные услуги, удовлетворяющие личные 
интеллектуальные и культурные запросы учащего-
ся-потребителя; 3) преодолеть путем «умного де-
лания» непризнание вероучительного и нравоучи-
тельного авторитета преподавателей подавляющим 
большинством населения.

Для решения этих задач университет должен актив-
но включиться в процесс имплементации принципа 
известного общественного договора, который возни-
кает с целью производства и воспроизводства благ. 
Содержанием этого процесса будет поэтапное транс-
формирование патернализма государства по отноше-
нию к образованию в сторону взаимодействия. Хотя 
без государственной поддержки образование не может 
существовать, профессиональное университетское со-
общество, получив более широкие полномочия, при-
мет на себя ответственность за развитие образования. 
Вместе с тем надо понимать, что образование по своей 
сути – это не услуга, а общественное благо. Обучаю-
щийся не должен смотреть на образование и препо-
давателей свысока, как заказчик очередной услуги, 
удовлетворяющей лишь его насущные потребности. 
Это действует губительно в первую очередь для него 
самого – для формирования его как личности и усу-
губляет общую культурную деградацию в обществе.

Римский клуб видит задачу образования в формиро-
вании у молодежи «грамотности в отношении будуще-
го» (futures literacy). Авторы приводят следующие ха-
рактеристики образования, способного делать это [2]:
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– основанность на «связанности» – отношения 
были и будут сутью обучения; использование инфор-
мационных технологий «ценно и эффективно только 
когда они способствуют связи между людьми»;

– ценностный характер, укоренение в универсаль-
ных ценностях и уважении к культурным различиям;

– фокусированность на устойчивости – большая часть 
знаний, касающаяся экологии, взаимосвязанности си-
стем и устойчивого развития, появилась недавно и еще 
не стала частью общей культуры и образованности;

– культивирование интегрального мышления, спо-
собного «воспринимать, организовывать, согласовывать 
и воссоединять отдельные фрагменты и достигать под-
линного понимания основополагающей реальности»;

– плюрализм содержания как исходный момент. 
Клуб констатирует, что многие университеты продви-
гают конкретные школы мысли, вместо того, чтобы 
«давать молодым умам весь спектр противоречивых 
и комплементарных перспектив». Сегодняшние сту-
денты нуждаются в инклюзивном образовании, в ко-
тором одни формы знания дополняли бы другие, а не 
исключали и отвергали их.

Приведенные характеристики образования вполне со-
гласуются, на наш взгляд, с характеристиками образова-
ния в экономике, основанной на знаниях человека, и мо-
гут быть распространены на региональное образование.

Экономика, основанная на знаниях, в рыночных 
условиях предъявляет высокие требования не только 
к профессиональным знаниям работников, но и к их 
профессиональным навыкам. Российские инновацион-
ные компании остро нуждаются в сотрудниках, облада-
ющих практическими когнитивными навыками в виде 
умения решать конкретные проблемы. Не менее важны 
социальные и поведенческие навыки – умение работать 
с коллегами и клиентами. Такие изменения в спросе на 
трудовые ресурсы должны быть учтены экономической 
функцией опорного университета путем качественных 
изменений в видах прививаемых основной системой 
образования навыков и возможности приобретения 
в системе дополнительного образования новых навы-
ков. Параллельно студенты должны иметь возможность 
осваивать практические ремесла по профилю региона 
в системе среднего профессионального образования 
при университете для гарантированного получения 
заработной платы сразу после окончания вуза. Тем са-
мым будет достигнут необходимый баланс теоретиче-
ских знаний и практических навыков.

Несмотря на высокий уровень формального обра-
зования, получаемого российскими работниками, ны-
нешние качество и содержание образования не позво-
ляют формировать навыки, востребованные на рынке 
труда. Хотя за период с 2000 по 2015 г. доля работников 
с высшим образованием увеличилась с 79,0 до 81,6 % 
[7], недостаток в требуемых профессиональных навы-
ках сохраняется. Происходит это из-за сосредоточения 
вузов на привитии базовых когнитивных навыков, а не 
совокупности когнитивных, социальных и поведенче-
ских навыков, нужных работодателям. Поэтому у вы-
пускников вузов ограничены возможности обретения 
навыков и умений, которых от них требует рынок 

труда: навыков лидера; умения работать в коллекти-
ве, полной открытости новым идеям, что необходимо 
в инновационной деятельности в экономике знаний.

Экспертами Всемирного банка предложен ряд мер, 
которые призваны помочь системе образования удов-
летворять запросы рынка труда [8].

1. Внедрение эффективных стимулов, механизмов 
контроля качества и оценки образовательных услуг. 
Стимулирование работодателей инвестировать в под-
готовку работников, сотрудничать с учреждениями 
образования в разработке образовательных программ 
и программ подготовки, а также прямо участвовать 
в обучающих мероприятиях, оценке качества и про-
грамм и образовательных результатов.

2. Увеличение потенциала системы развития навы-
ков и оценки посредством расширения диапазона 
образовательных программ и особенно программ 
профессиональной подготовки; вовлечение специа-
листов-практиков с предприятий в процесс образова-
ния и профессиональной подготовки.

3. Использование с целью прозрачности инфор-
мации о спросе и предложении в области профес-
сиональных навыков современной информацион-
ной системы, разработанной профессиональными 
информационными посредниками для рынка труда 
и учреждений профессионально-технического и выс-
шего образования.

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы. 1. Критически 
важные для настоящего и будущего составляющие 
регионального развития, на которые влияет опорный 
университет, включают человеческие ресурсы, в том 
числе меры в области занятости, оплаты труда, соци-
альной инфраструктуры; природные ресурсы вместе 
с экологией; культурные и демографические ресурсы 
развития. 2. Новые модели университетского образо-
вания соединяют в себе процессы рыночной эконо-
мики и традиционные социально-культуротворческие 
функции университета, актуальные для социализации 
экономики знаний, к которой по объективным техни-
ко-экономическим причинам должен двигаться в на-
стоящее время ресурсодобывающий регион. 3. Соци-
альная функция опорного университета обусловлена 
его главной традиционной функцией формирования 
у обучающихся современной картины мира и состо-
ит, прежде всего, в создании прочной основы для де-
мографического роста в регионе. 4. Экономическая 
функция опорного университета заключается в пер-
вую очередь в привитии обучающимся практических 
навыков, позволяющих сразу же после окончания вуза 
включиться в региональную производственно-хозяй-
ственную деятельность.

Отправной точкой для решения первоочередных за-
дач является всестороннее развитие в регионе опорно-
го вуза, статус которого должен быть поднят в будущем 
до национального исследовательского университета.
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Abstract: The subject of the study is the role of the flagship university in the formation of 
knowledge economy in a resource-extracting region. The aim of the research is to reveal the 
role of the flagship university in the development of a resource-extracting region towards 
the knowledge economy via its basic social and economic functions, defined by the urgent 
needs of the local community, according to the local natural and economic specifics. The 
research employed some elements of system analysis. The study results: the study has 
revealed some development components, critical for innovative development of Kuzbass, 
which is a typical resource-extracting region, influenced by its flagship university; the 
role of the flagship university in the formation of knowledge economy via the definition 
of its social and economic functions has been revealed; a belief-creative mission of 
university education in a knowledge-based society has been established. The results 
can be used in the development planning of higher education in the Kemerovo region. 
Conclusions: 1. The critical components of regional development, which are influenced 
by the flagship university, embrace human resources, as well as measures to transform 
social infrastructure; natural resources together with ecology; cultural and demographic 
resources of development. 2. New models of university education combine the processes 
of market economy and the traditional socio-cultural functions of the university, important 
for the socialization of the knowledge economy. 3. The social function of the flagship 
university is due to its main traditional function of forming a modern picture of the world 
among students and primarily consists in creating a solid foundation for demographic 
growth in the region. 4. The economic function of the flagship university is, first of all, 
in teaching practical skills that would enable students to join the regional production and 
economic activities immediately after graduation.
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