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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВУЗАМИ

Р. И. Морозов, 
(Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь)

Активное и направленное движение наиболее развитых стран к обществу знаний требует существенных 
изменений прежде всего в системе высшего образования, которая, являясь элементом национальной инно-
вационной системы, должна создавать потенциал для стратегического инновационного развития страны. 
В этих условиях развитие системы высшего образования должно опережать развитие других отраслей эко-
номики и создавать предпосылки для их целенаправленного изменения. В этой связи в вузах акцент дол-
жен быть сделан на инновационное развитие, которое представляет собой сложный процесс комплексного 
внедрения инновационных технологий и научно-инновационной деятельности во все сферы вуза [1, c. 8].

Одним из наиболее распространенных инструментов реализации изменений системы является про-
ектный подход. Причем в качестве системы возможно рассматривать как отдельно взятый вуз, так 
и всю систему высшего образования. Преимуществом проектно-ориентированной модели управления 
является возможность ее функционирования параллельно традиционной для вузов структуре органи-
зации. При этом проектно-ориентированный подход позволяет избежать таких недостатков линейно-
функциональной структуры, как инерционность и недостаточная рыночная ориентированность [2, c. 4].

В широком смысле проект можно определить как неповторяющееся во времени, уникальное дей-
ствие (комплекс мероприятий), направленное на изменение начального состояния объекта с заранее 
определенной целью. Помимо уникальности проекту присущи такие характеристики, как временные 
рамки, ограниченность ресурсов, команда проекта и система управления проектом. Таким образом, ин-
новационная деятельность, осуществляемая в вузе, может считаться проектом, если обладает приведен-
ными выше характеристиками. 

Особое место среди проектов, реализуемых в вузах, занимают инновационные проекты, т. е. те про-
екты, результатом которых является:

• внедрение новых для конкретного вуза образовательных технологий, приобретение и внедрение пере-
довых технических средств обучения, применение в обучении новых методологических подходов и т. д.;

• модернизация системы управления вузом;
• разработка и вывод на рынок новых образовательных программ;
• подготовка специалистов, обладающих компетенциями, востребованными инновационной экономикой. 
В этой связи целесообразным является выделение нескольких типов инновационных проектов, реа-

лизуемых в учебных заведениях:
1. Образовательные проекты – проекты, связанные с предложением принципиально новых образова-

тельных услуг, форм и методов обучения.
2. Организационные проекты – проекты, реализация которых влечет за собой изменения в системе 

управления вузом, включая систему мотивации и коммуникации.
3. Научно-исследовательские проекты – проекты, результатом которых может являться новое науч-

ное знание, модель, концепция, ноу-хау со всеми присущими им характеристиками. Специфической чер-
той научных проектов являются: некоммерческая направленность; неопределенность результатов; про-
должительные сроки реализации; трудность оценки как прогнозируемых и планируемых, так и фактиче-
ских результатов реализации проектов; необходимость комплексного охвата предметных областей и ор-
ганизации информационного обмена; отсутствие аналогий в ретроспективе; узкая специализация участ-
ников, что накладывает соответствующие требования на механизмы управления [3, c. 18].

4. Предпринимательские проекты – проекты по созданию коммерческих предприятий с участием ву-
зов. Такие предприятия могут заниматься коммерциализацией научно-исследовательских разработок, 
оказанием консалтинговых услуг с использованием потенциала профессорско-преподавательского со-
става, реализацией наиболее жизнеспособных бизнес-проектов студентов и слушателей вуза. Реали-
зация этого вида проектов вузом согласуется со Всемирной декларацией о высшем образовании для 
XXI века, которая говорит о том, что формирование предпринимательских навыков и поощрений иници- века, которая говорит о том, что формирование предпринимательских навыков и поощрений иници-
ативы должно стать главной заботой высших учебных заведений в целях содействия обеспечению заня-
тости выпускников, которые все более будут выступать не только в роли тех, кто ищет работу, но и пре-
жде всего в качестве создателей рабочих мест [4, c. 10].

Таким образом, инновационная деятельность высших учебных заведений может и должна базировать-
ся на интеграции образования, науки и производства. Эффективное сочетание указанных видов деятельно-
сти возможно лишь при условии создания и внедрения соответствующей организационно-управленческой 
модели вуза и системы оценки эффективности для разных видов инновационных проектов.
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Венчурное финансирование в современных условиях может стать важным фактором экономическо-
го роста благодаря активизации производства высокотехнологической продукции. Поэтому исследова-
ние условий формирования и развития рынка венчурного капитала, целей и приоритетов государствен-
ной политики в сфере венчурного инвестирования является актуальным.

Значительный вклад в исследование проблем развития венчурного капитала и его форм внесли такие 
зарубежные и отечественные ученые, как: А. Дагаев, А. Никконен, А. Фоломъев, А. Каширин, А. Семе-
нов, Л. Антонюк, Т. Васильева, В. Зянько, О. Лапко, А. Поручник, Л. Федулова и другие.

И все же недостаточно исследованными остаются особенности деятельности украинских венчурных 
фондов, венчурный бизнес все еще находится на стадии формирования, а большинство непосредствен-
ных участников венчурного процесса не полностью понимают его особенностей, преимуществ и недо-
статков. Именно поэтому комплексное изучение механизма венчурного инвестирования, специфики ра-
боты венчурных фондов является актуальным и нуждается в дальнейшем исследовании.

Особенность венчурной формы финансирования в том, что средства предпринимателям предоставля-
ются на беспроцентной основе, а венчурные фонды вместо этого получают ценные бумаги предприятия, 
которые подтверждают право на участие в бизнесе и распределение прибылей. Такие фонды, как прави-
ло, являются фондами прямых инвестиций [1, с. 21].

Общий мировой рынок венчурного капитала к началу ХХI в. составлял около 136 млрд долл. За ре-
гиональным распределением 73 % венчурных инвестиций вложено в Северной Америке (в основном 
в США), 27 % – в Западной Европе, 6 % – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 1,4 % получили Средний 
Восток и Африка, 0,2 % – Центральная и Южная Америка, 0,27 % – страны Центральной и Восточной 
Европы. В высокотехнологические компании было инвестировано 33 % всех рисковых инвестиций [2, 
с. 32]. Среднемировые показатели годовой прибыли фондов составляют 17–25 %, что значительно пре-
вышает показатели банковской прибыльности [3, с. 45].

На сегодня в Украине венчурный бизнес находится на начальном этапе становления. Объем вложе-
ний венчурных фондов в инновационный сектор не превышает 5 % от общего объема прямых инвести-
ций [4, с. 205]. Количество венчурных инвесторов сегодня слишком мало, к тому же среди них почти от-
сутствующие фонды с отечественным капиталом. Общая сумма привлеченного ими капитала колеблет-
ся в пределах 200–300 млн долл., но фактически инвестировано не более 100 млн долл. При этом размер 
вложенных средств в Украине составляет не более 1 % от ежегодных поступлений в европейские вен-
чурные фонды [2, с. 47].

Основными причинами недостаточного развития венчурного финансирования в Украине являются: 
недостаточно подготовленная нормативно-правовая база; неразвитость фондовых рынков, что осложня-
ет привлечение и свободный выход венчурного капитала из инновационных фирм; формирование вен-
чурных фондов преимущественно за счет иностранного капитала и значительный дефицит собственных 
финансовых средств; низкая интегрированность науки, образования и производства; недостаточная го-
сударственная поддержка венчурных фондов; высокие (даже для венчурного капитала) риски; неразви-




