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Тема статьи крайне актуальна для современной России. Формирование  инновационной 

экономики начинается с создания инновационного климата и определения модели 

дальнейшего развития. Для оценки инновационной системы регионов используют рейтинг 

АИРР, основанный на расчете 29 индикаторов. Данные рейтинга показывают 

руководителям сильные и слабые стороны развития и позволяют корректировать 

инновационную политику регионов. В статье приведены данные «Рейтинга 

инновационного развития субъектов Российской Федерации» по итогам 2017 года. 

Показано, что если распределить регионы на 3 группы (передовые, средние и отстающие), 

то количество субъектов РФ в них примерно одинаковое. 

В статье описаны возможные способы координации связей в различных видах 

экономик. Большее внимание уделено партнерским взаимодействиям в 

постиндустриальной онлайновой экономике. Такой экономике присущи взаимодействия 

трех субъектов в сетевом режиме и тем самым образуются «тройные спирали». По 

концепции «тройной спирали» в основе формирования и внедрения инноваций должны 

стоять вузы, которые взаимодействуют с бизнесом и властью. 

В Европе модель инновационного развития по модели «тройной спирали» является 

главной в региональном развитии. В статье уделено внимание проблемам формирования 

«тройной спирали» в регионах России. Вместе с этим приведены и успешные примеры 

эффективного взаимодействия науки с бизнесом и властью.  

Продолжением концепции «тройной спирали» является теория  «четверной спирали», в 

которой четверным элементом являются пользователи инноваций, то есть граждане, 

являющиеся движущей силой инновационного процесса. Формы реализации модели 

«четверной спирали» направлены на развитие человеческого капитала региона. 

Ключевые слова: инновационный климат, регион, инновационная система, рейтинг, 

партнерство, «тройная спираль», университет, «умная специализация». 
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ECONOMY AND ECONOMIC MANAGEMENT  

(REGIONAL ECONOMICS)  

L. G. Batrakova 

Innovative development of russian regions according 

to the «triple helix» model 

The topic of the article is extremely relevant for modern Russia. The formation of an 

innovative economy begins with the creation of an innovative climate and the definition of a 

model for further development. To assess the innovation system of regions, the AIRR rating is 

used, based on the calculation of 29 indicators. The rating data shows managers the strengths and 

weaknesses of development and allows them to adjust the innovation policy of the regions. The 

article presents the data of the "rating of innovative development of the Russian Federation 

subjects" based on the results of 2017. It is shown that if you divide the regions into 3 groups 

(advanced, medium and lagging), the number of subjects of the Russian Federation in them is 

approximately the same. 

The article describes possible ways to coordinate relations in different types of economies. 

More attention is paid to partnerships in the post-industrial online economy. This economy is 

characterized by the interaction of three subjects in the network mode and thus forms a "triple 

helix". According to the "triple helix" concept, the formation and implementation of innovations 

should be based on universities that interact with business and government. 

In Europe, the "triple helix" model of innovative development is the main one in regional 

development. The article focuses on the problems of the formation of the "triple helix" in the 

regions of Russia. At the same time, successful examples of effective interaction of science with 

business and government are given. 

A continuation of the "triple helix" concept is the "quad helix" theory, in which the Quad 

element is the users of innovation, i.e. citizens who are the driving force of the innovation 

process. The forms of implementation of the "quad helix" model are aimed at the development of 

the region's human capital. 

Key words: innovation climate, region, innovation system, rating, partnership, "triple helix", 

University, "smart specialization". 

Введение 

В последнее время ведутся дис-

куссии по вопросам создания и раз-

вития благоприятного инновацион-

ного климата в регионах России. 

Условия для этого были сформиро-

ваны в начале ХХI века, однако ре-

гионы еще не добились существен-

ных результатов. В связи с этим со-

здание новой модели региональной 

инновационной системы является 

актуальным.  

Существуют различные подходы 

к пониманию регионального инно-

вационного климата. Большинство 

ученых определяют его как сло-

жившиеся за определенный период 

времени условия, влияющие на эф-

фективность инновационной дея-

тельности [Заглумина, 2010; Рахи-

мов, 2014].  

Создание инновационного кли-

мата в регионе является результа-

том сложного взаимодействия раз-

личных факторов, среди которых 
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следует выделить объективные 

(географическое положение, при-

родные особенности и др.), а также 

субъективные (деятельность орга-

нов власти, хозяйствующих субъ-

ектов и др.). Все факторы можно 

сгруппировать по направлениям: 

социально-экономические, природ-

но-ресурсные, финансово-эконо-

мические, научно-технологические 

и т. д.  

Таким образом, формирование 

инновационного климата региона 

является целенаправленной дея-

тельностью по созданию благопри-

ятных научно-технологических, со-

циально-экономических и других 

условий для развития инновацион-

ной деятельности, а также осу-

ществления и воспроизводства ин-

новационных процессов. 

1. Оценка инновационной 

системы регионов 
Инновационный климат региона 

влияет на состояние региональной 

инновационной системы, которая 

представляет собой совокупность 

субъектов и объектов инновацион-

ной деятельности, которые взаимо-

действуют друг с другом с целью 

создания новых знаний и затем 

трансформации их в конкуренто-

способную продукцию. При этом 

увеличение инновационного потен-

циала должно сопровождаться со-

зданием такого механизма, в кото-

ром все процессы обеспечивали бы 

заинтересованность и разработчика, 

и производителя, и потребителя 

новшеств. 

Региональная инновационная си-

стема может быть представлена сле-

дующими подсистемами: генерация 

знаний; использование научно-

технических знаний; поддержка и 

распространение инноваций [Jansen, 

2006]. 

Различают несколько моделей 

инновационных систем: традици-

онная (архаичная), характерная для 

индустриальной экономики; импли-

цитная (внутриведомственная), в 

которой функции управления вы-

полняют конкретные ведомства; 

эксплицитная, характерная переход-

ному периоду к постиндустриаль-

ному развитию, в которой разные 

ведомства участвуют в совместных 

проектах; эксплицитно-сетевая, ха-

рактерная для постиндустриальных 

экономик.  

Для анализа уровня развития ин-

новационных процессов в регионах 

проводят качественную оценку ин-

новационных систем. В 2012 году 

Ассоциацией инновационных реги-

онов России совместно с Министер-

ством экономического развития Рос-

сийской Федерации для целей мони-

торинга и управления был разрабо-

тан рейтинг инновационных регио-

нов России  (рейтинг АИРР). Он 

рассчитывается на основе 29 инди-

каторов, выявляет  сильные и сла-

бые стороны развития каждого ре-

гиона, позволяет руководителям 

анализировать инновационную ак-

тивность и использовать рейтинг 

как инструмент управления регио-

нальной инновационной системой 

[Рейтинг инновационных … , 2019]. 
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Все индикаторы объединены по раз-

делам: социально-экономические 

условия инновационной деятельно-

сти; инновационная деятельность; 

научные исследования и разработки; 

инновационная активность региона 

(введен с 2016 года). 

31 октября 2019 года институт 

статистических исследований и эко-

номики знаний НИУ ВШЭ по ито-

гам 2017 года опубликовал шестой 

выпуск аналитического доклада 

«Рейтинг инновационного развития 

субъектов Российской Федерации». 

По уровню инновационного разви-

тия регионы группируются следу-

ющим образом:  

− «сильные инноваторы» (ин-

декс более 140 % от среднего уров-

ня по стране): Санкт-Петербург, 

Республика Татарстан и Москва; 

− «средне-сильные инноваторы» 

(индекс от 110 % до 140 % включи-

тельно); 

− «средние инноваторы» (индекс 

от 90 % до 110 % включительно); 

− «средне-слабые инноваторы» 

(индекс от 60 % до 90 % включи-

тельно); 

− «слабые инноваторы» (индекс 

ниже 60 % от среднего по стране 

уровня): Чеченская республика, Ка-

рачаево-Черкесская республика, 

Республика Тыва, Ненецкий авто-

номный округ, Чукотский автоном-

ный округ, Республика Ингушетия. 

Регионы распределились по груп-

пам следующим образом: передовых 

регионов 26, 29 регионов в группе 

«средних инноваторов», 30 регионов 

являются отстающими.  

Рейтинг субъектов РФ по индексу 

социально-экономических условий 

инновационной деятельности явля-

ется обобщенной оценкой социаль-

ного, экономического и цифрового 

развития [Батракова, 2019]. Верхнюю 

строчку рейтинга занимает Москва. 

В первую группу рейтинга также 

входят Республика Татарстан, Санкт-

Петербург, Томская и Самарская об-

ласти, Хабаровский край, Свердлов-

ская область, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, Челябинская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская, Омская и 

Воронежская области. 

Рейтинг субъектов РФ по индексу 

качества инновационной политики 

отражает позиции регионов по сле-

дующим параметрам: проработан-

ность нормативно-правовых доку-

ментов по инновационной деятель-

ности, количество специализиро-

ванных органов в сфере инноваций, 

объемы поддержки инноваций, во-

влеченность регионов в инноваци-

онную деятельность федерального 

уровня. Самой передовой по данно-

му индексу является Республика 

Татарстан. В топ-10 рейтинга также 

вошли Москва, Новосибирская, 

Томская, Калужская, Нижегородская 

и Московская области, Республика 

Мордовия, Санкт-Петербург и Са-

марская область [Рейтинг инноваци-

онного … , 2019]. 

2. Способы координации связей 

в экономике 
В экономических системах суще-

ствуют различные партнерские взаи-

моотношения. Партнерские отноше-
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ния в командной экономике отсут-

ствуют, так как наука и бизнес полно-

стью контролируются государством. 

Такую модель взаимосвязей в эконо-

мике называют статичной (см. рис. 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Партнерские взаимодействия  

в командной экономике 

В индустриальной оффлайновой 

экономике существуют парные взаи-

модействия (государство – бизнес, 

наука – бизнес, государство – наука) и 

образуются двойные спирали с об-

ратной связью (см. рис. 2). Взаимо-

действия можно наглядно предста-

вить с помощью спирали. В «двойных 

спиралях» в основном рассматривает-

ся влияние государства на рынок. 

 

Рис. 2. Партнерские взаимодействия в 

индустриальной рыночной экономике 

 

В настоящее время в России пре-

обладают парные связи, главным  

участником которых является госу-

дарство, оно устанавливает  связи 

между наукой и бизнесом. В такой 

модели бизнес вкладывает средства 

в модернизацию экономики, а власть 

занимается социальными аспектами: 

формирование благоприятной ин-

ституциональной среды, улучшение 

инвестиционного климата и др. 

В постиндустриальной онлайно-

вой экономике парные взаимодей-

ствия недостаточны. Экономические 

системы переходят на сетевое взаи-

модействие, которое основывается 

на неиерархичных связях. Испан-

ский социолог-постмарксист Ману-

эл Кастельс (род. 1942 г.) писал, что 

главной особенностью информаци-

онного общества является не столь-

ко доминирование информации, 

сколько сетевая логика ее использо-

вания [Кастельс, 2000].  

Для управленческих решений 

нужны взаимодействия трех субъек-

тов, и эти отношения должны быть в 

сетевом режиме. Тем самым обра-

зуются «тройные спирали». При 

этом участники кооперации посто-

янно обмениваются знаниями и ко-

ординируют свои решения. Общая 

область пересечения характеризует 

взаимосвязь «наука+бизнес+власть» 

(см. рис. 3). 

Государство 

Бизнес Наука 

Государство 

Бизнес Наука 
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Рис. 3. Партнерские взаимодействия в постиндустриальной рыночной экономике 

 

Модель «тройной спирали» явля-
ется динамической. В ней присут-
ствует четвертый элемент – это вре-
мя, вокруг которого развиваются и 
закручиваются три спирали. 

Кроме указанных способов коор-
динации связей в мировой экономике 
существовали иерархичные системы 
с вертикальной субординацией, си-
стема традиционного рынка с цено-
выми сигналами, кластерно-сетевые 
системы с горизонтальными связями 
(модель без управляющего центра). 

3. Концепция тройного  

партнерства. Тройная спираль 

как механизм формирования  

инновационной среды 
Главным фактором конкуренто-

способности государства в настоя-
щее время становятся новые знания 
и технологии. Теория экономики 
знаний включает в себя такой меха-
низм, в котором  развитие человече-
ского капитала происходит с помо-
щью реализации знаний [Батракова, 
2012а, 2012б]. При этом важна его 
связь с экономическим ростом.  

Концепция тройного партнерства 
возникла в середине 1990-х годов в 
Англии и Голландии. Изначально 
профессором Стэнфордского уни-
верситета и Центра исследований в 
области предпринимательства Биз-
нес-школы Эдинбургского универ-
ситета Генри Ицковицем была пред-
ложена модель, характеризующая 
отношения «университеты – про-
мышленность». Позже профессор 
Амстердамского университета Лоет 
Лейдесдорф включил в модель связи 
промышленных предприятий с ор-
ганами власти и учреждениями сфе-
ры науки и образования.  

Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф из-
ложили концепцию «тройной спи-
рали» (triple helix) в работе «Трой-
ная спираль – взаимодействие уни-
верситета- индустрии-государства: 
лаборатория экономического разви-
тия на основе знания» (1995 г.) [Иц-
ковиц, 2010]. По концепции «трой-
ной спирали» в формировании и 
внедрении новых идей и технологий 
на первом месте должны стоять ву-
зы. Если описать этапы взаимодей-
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ствия, то на начальном этапе гене-
рации знаний взаимодействуют уни-
верситеты и институты власти, на 
этапе передачи технологий универ-
ситеты сотрудничают с бизнесом, на 
этапе создания и вывода на рынок 
инновационного продукта взаимо-
действуют институты власти и биз-
нес [Жуков,  2015].  

Переход к «тройной спирали» 
совершился в результате следующих 
моментов: произошли изменения в 
отношениях между участниками в 
создании инноваций; возникла эф-
фективная форма взаимодействия 
трех субъектов развития (власти, 
бизнеса и науки); усилилось влия-
ние глобализации.  

Модель тройной спирали осно-
вывается на трех положениях: уси-
ление роли университетов во взаи-
модействии с бизнесом и властью; 
триада «государство – университе-
ты – бизнес» стремятся к сотрудни-
честву; каждая их трех составляю-
щих частично берет на себя роль 
другой [Дежина, 2007]. 

Университет как явление заро-
дился в недрах европейской, хри-
стианской культуры и неразрывно 
был связан с церковью вплоть до 
Нового времени. Старейшим счита-
ется Болонский университет, осно-
ванный в 1088 году. Именно из 
средневекового университета берут 
начало такие формы занятий, как 
лекции и семинары. Университет 
первого поколения («Университет 
1.0») являлся исключительно цен-
тром образования, понимаемого как 
передача знаний.  

В исследовательском универси-
тете («Университет 2.0») произошло  
дисциплинарное разделение на фа-
культеты и кафедры. Первым образ-
цом такой модели считается Бер-
линский университет, основанный 
Вильгельмом фон Гумбольдтом в 
1810 году. Миссией исследователь-
ского университета является воспи-
тание гармонично развитого челове-
ка, владеющего всей суммой знания, 
накопленного человечеством.  

Генри Ицковиц в книге «Тройная 
спираль. Университеты – предприя-
тия – государство. Инновации в дей-
ствии» главным в развитии эконо-
мики называет «предприниматель-
ский университет» («Университет 
3.0»). Такой университет, по его 
мнению, является главным звеном 
экономической стабильности, со-
здания новых производств и рабо-
чих мест [Тройная спираль … , 
2010]. «Университет 3.0» должен 
быть одновременно центром обра-
зования, науки и инноваций.  

К отличительным признакам 
«Университета 3.0» можно отнести: 

− неразрывная связь с реальным 
сектором экономики. Примером 
такого кластера в России является 
инновационный центр Сколково; 

− результаты прикладной науч-
ной деятельности находят немед-
ленное применение в окружающем 
университет кластере (создание 
научных союзов между студентами 
и преподавателями, продажа ре-
зультатов интеллектуальной соб-
ственности и т. д.). 

В 2000-е годы теория тройной 
спирали стала моделью организации 
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национальных инновационных си-
стем и базисом для формирования 
региональных кластеров. В США 
тройная спираль формировалась из 
«двойной спирали» (университет-
бизнес). В Японии существуют раз-
ные виды сотрудничества между 
университетами и бизнесом: 1) про-
ведение совместных исследований 
на основе контрактных отношений; 
2) выполнение университетом ис-
следований по заказу компаний; 
3) финансирование компанией науч-
но-исследовательских работ, прово-
димых университетом. 

Германия обладает высоким 
научным потенциалом в области 
ведения высокотехнологичного биз-
неса, научно-исследовательская дея-
тельность осуществляется вместе с 
обучением студентов в университе-
тах, которые финансируются из 
средств федерального и региональ-
ного бюджетов. Важно, что выбор 
НИОКР остается за регионами.  

В Европе «тройная спираль» яв-
ляется ключевым фактором регио-
нального развития. Для стимулиро-
вания инновационного развития ре-
гионов поощряется разработка ре-
гиональных стратегий «умной спе-
циализации», суть которой заключа-
ется в том, чтобы региональная 
стратегия формировалась на основе 
потенциала конкретного региона 
[Midtkandal, 2012].  

4. Формирование модели 

«тройной спирали» в регионах 

России 
До недавнего времени для России 

актуальным был вопрос о том, как 
строить модель инновационной си-

стемы: совершенствовать традици-
онную «двойную» модель или фор-
мировать трехэлементную структуру, 
которая дает больше возможностей 
для инновационного развития, полу-
чения синергетического эффекта. 
Выбор был сделан в пользу «тройной 
спирали» [Дудин, 2014]. Однако 
необходимо отметить некоторые 
проблемы, связанные с внедрением 
модели «тройной спирали» в России:  

− финансирование научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ недостаточ-
но. Доля затрат на НИОКР в 2017 г. 
составляла всего 1,11 % ВВП; 

− основной объем научных ис-
следований приходится на Акаде-
мию наук, а не на высшие учебные 
заведения;  

− большинство вузов имеют 
слабую научную базу; 

− высшие учебные заведения 
мало взаимодействуют с бизнес-
средой; 

− слабая финансовая самостоя-
тельность регионов и, как следствие, 
ограниченные возможности реали-
зации инновационной политики. 

На наш взгляд, внедрение про-
фессиональных стандартов в систе-
му трудоустройства и новых образо-
вательных стандартов является од-
ним из способов связать три состав-
ляющих модели «тройной спирали».   

В российских регионах как тако-
вая модель «тройной спирали» от-
сутствует, но мы полагаем, что опре-
деленный прогресс в ее формирова-
нии имеется. Успешным примером 
эффективного взаимодействия науки 
с бизнесом и местным правитель-



Социально-политические исследования – 2020 – № 3 (8) 

Инновационное развитие регионов России по модели «тройной спирали»  75 

ством является Томский регион, 
здесь «предпринимательским уни-
верситетом» является Томский госу-
дарственный университет систем 
управления и радиоэлектроники.  Он 
является лидером инноваций в Рос-
сии. Вокруг университета работают 
125 научно-производственных до-
черних фирм, около 80 % бюджета 
вуз зарабатывает самостоятельно.  

«ИНО – Томск 2020» – это назва-
ние проекта модели «тройной спи-
рали» по созданию федерального 
центра образования в Томской обла-
сти, исследований и разработок по 
приоритетным направлениям мо-
дернизации России [«Тройную спи-
раль» … , 2010]. Данный проект 
направлен на формирование инно-
вационной среды и инфраструктуры 
(Томской особой экономической 
зоны), научно-образовательного 
парка на базе томских университе-
тов, малого инновационного пред-
принимательства. 

В 2011 году в г. Томск на заседа-
нии круглого стола «Взаимодей-
ствие власти, университетов и биз-
неса в построении Центров образо-
вания, исследований и разработок в 
России» участвовал автор модели 
инновационного развития «тройная 
спираль» профессор Генри Ицковиц.  

Другим примером успешного 
применения модели «тройной спи-
рали» является инновационный про-
ект, реализованный в г. Череповце. 
В данном проекте фигурируют три 
категории участников: вузы, которые 
предоставляют оборудованные 
площадки, Северо-Западный центр 

венчурного инвестирования 
(СЗЦВИ) и START-парк. 

Отечественный опыт сотрудни-
чества государства, бизнеса и ака-
демического сообщества имеют:  

− инновационно-промышлен-
ный комплекс при Московском ин-
ституте электронной техники, объ-
единяющий структурные подразде-
ления университета, обеспечиваю-
щие создание и внедрение наукоем-
ких технологий в промышленность;  

− инновационно-технологичес-
кий центр АО «Светлана», выпус-
кающий продукцию электронного 
приборостроения. Всего в нем 
находится 30 малых инновацион-
ных предприятий различных отрас-
лей промышленности, среднеспи-
сочная численность работающих 
600 человек; 

− индустриальный парк на базе 
промышленного предприятия 
«Камский индустриальный парк», 
создающий наиболее благоприят-
ные условия для развития малого и 
среднего бизнес; 

− муниципальное образование с 
градообразующим научно-
производственным комплексом 
г. Обнинск Калужской области, ко-
торый по Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2000 
года № 821 назван Наукоградом; 

− инновационный центр «Скол-
ково» – научно-технологический 
комплекс по разработке и коммер-
циализации новых технологий. 
В его состав входят 5 кластеров 
компаний, работающих в приори-
тетных отраслях модернизации 
экономики: телекоммуникации и 
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космические технологии, биомеди-
цинские, энергоэффективные, ин-
формационные и компьютерные, а 
также ядерные технологии.  

После вступления в силу Указа 
Президента РФ от 07.10.2008 г. 
№1448 началась реализация проекта 
об отборе среди вузов новой катего-
рии – Национальный исследователь-
ский университет (НИУ). Такой ста-
тус присуждается вузу на 10 лет на 
конкурсной основе, если он соответ-
ствует установленным критериям: 

− обладает высоким кадровым 
потенциалом; 

− имеет хорошую техническую 
базу, позволяющую объединить об-
разовательный процесс с реальны-
ми научными разработками; 

− участвует в международных 
проектах по обмену; 

− представляет обоснованную 
программу своего дальнейшего 
развития. 

Вне конкурса национальными 
исследовательскими университета-
ми стали: Московский инженерно-
физический институт и Московский 
институт стали и сплавов. По ито-
гам первых двух конкурсов в кате-
горию НИУ было включено еще 
27 вузов, которые должны обеспе-
чить высокую конкурентоспособ-
ность отечественных разработок на 
мировом рынке.  

Мониторинг, проведенный Росо-
бразования в 2009 г., по готовности 
вузов создать малые инновационные 
предприятия (МИП), показал, что 
уже в то время 121 вуз был готов 
создать 925 МИП с общим количе-
ством 11 485 рабочих мест. 

Несмотря на определенные до-
стижения, практический опыт пока-
зывает, что существуют проблемы, 
сдерживающие развитие «тройной 
спирали» в регионах России [Управ-
ление инновационным … , 2018]. 
Главная из них связана с нежелани-
ем многих вузов брать на себя 
функции по коммерциализации 
научных исследований. 

5. Перспективный переход  

к четырехзвенной спирали 

инноваций 
В 2009 году Ю. Караяннис и 

Д. Кэмпбелл описали концепцию 
«четверной спирали», которая явля-
ется продолжением «тройной спи-
рали» [Business Model … , 2014; Ка-
раяннис, 2016]. Модель «четвертой 
спирали» представляет собой меха-
низм взаимодействия субъектов ре-
гионального развития. Ядром моде-
ли выступают пользователи иннова-
ций, так как именно граждане опре-
деляют и являются движущей силой 
инновационного процесса. Формы 
реализации модели «четверной спи-
рали» направлены на развитие чело-
веческого капитала региона.  

Европейская комиссия распро-
страняет исследовательские и инно-
вационные стратегии «умной специ-
ализации» (RIS3) [Leydesdorff, 
2012] – концепции ориентированной 
на развитие регионов, не являющих-
ся лидерами в фундаментальных 
научных и технологических обла-
стях, а, напротив, являющихся от-
стающими в инновационном разви-
тии. Эта стратегия является вариан-
том политики формирования новых 
конкурентных преимуществ регио-
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нальной экономики наряду с «трой-
ной спиралью». 

В стратегии «Европа-2020» Евро-
пейский союз сформулировал три 
направления социальной рыночной 
экономики [European Commission, 
2012]:  

− «умный» экономический рост, 
основанный на знаниях и иннова-
циях;  

− устойчивый экономический 
рост, основанный на конкуренто-
способной экономике;  

− инклюзивный экономический 
рост, основанный на повышении 
уровня занятости и обеспечении 
социально-экономической и терри-
ториальной интеграции. 

«Четверная спираль» является 
оптимальным механизмом реализа-
ции стратегии «умной» специализа-
ции регионов. В контексте выше-
приведенной стратегии функции 
региональных органов власти за-
ключаются в обеспечении «умного», 
устойчивого и инклюзивного роста 
региональной экономики. Ожидает-
ся, что  подход «умной специализа-
ции» поможет регионам повысить 

качество исследовательской и инно-
вационной деятельности.  

Выводы 
В заключении можно сделать вы-

вод о том, что не все регионы Рос-
сии начали применять модель 
«тройной спирали». Для эффектив-
ной работы в регионах необходимо 
учитывать следующее:  

1. наличие в регионе исследова-
тельских институтов;  

2. эффективное развитие малых 
и средних предпринимательских 
структур, так как именно они 
укрепляют экономику регионов и 
имеют ориентированность на 
внедрение инноваций; 

3. формирование региональных 
фондов поддержки предприни-
мательства; 

4. создания единого информа-
ционного портала с целью опове-
щения результатов деятельности. 

Следовательно, для успешного 
перехода на модель «тройной спи-
рали» в регионах требуются усилия 
всех участников инновационного 
процесса: науки, бизнеса и власти. 
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