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В условиях современного развития, характеризующегося быстрым устареванием знаний, возрастающим 
уровнем инновационности продуктов и услуг, глобализации экономики, все более важным становится успешное 
сотрудничество университетов и бизнеса. Государство, которое способствует созданию связей между бизнесом, 
университетами и правительственными структурами, получает конкурентное преимущество за счет быстрого 
трансфера новых знаний, созданных при внедрении инновационных продуктов, а компании и исследовательские 
организации повышают свои шансы развиваться более быстро и эффективно, пользуясь новыми возможностями. 
Кроме того, существует ряд университетов, которые стали драйверами стратегического развития регионов по 
причине их роли ключевых поставщиков инноваций в экономике знаний, а также ввиду поддержания связи 
с представителями промышленности.

Целью данного исследования стал сравнительный анализ и выявление наиболее успешных форм сотрудни-
чества высшего образования и бизнеса в России и европейских странах как основы формирования перспективных 
направлений дальнейшего развития.

Информационной базой исследования послужил опрос компаний, проводившийся в странах EMCOSU (Болга-
рия, Венгрия, Польша, Словения, Испания), при участии России в конце 2014 г. в рамках созданного консорциума 
университетов, а также в других европейских странах.

Исследование показало, что есть и общие формы, подходы, и особенности сотрудничества. Выявлены ха-
рактерные «драйверы» и барьеры взаимодействия университетов и бизнеса для различных стран.

Результаты исследования показывают перспективные направления развития сотрудничества университетов 
и бизнеса в России и в других развивающихся странах.

Введение
Сотрудничество образования и бизнеса было 

и остается одним из основных факторов развития 
кадрового потенциала региональной экономики. 
Известно, что государство, которое способствует 
созданию связей между бизнесом, университета-
ми и правительственными структурами, получа-
ет конкурентное преимущество за счет быстрого 
трансфера новых знаний, созданных при внедре-
нии инновационных продуктов, а компании и ис-
следовательские организации повышают свои 
шансы развиваться более быстро и эффективно, 
пользуясь новыми возможностями [1, 2].

Традиционно университет рассматривался 
как центр передового научного знания, являюще-
гося научно-исследовательской площадкой реги-
она и выполняющего уникальную роль источника 
и проводника знаний. Уже в конце ХХ в., в период 
активного развития информационно-технической 
сферы, глобализации и высокой скорости появ-

ления новой информации, знания быстро стали 
устаревать [3]. В связи с этим вузы столкнулись 
с проблемой своевременной адаптации к меня-
ющимся социально-экономическим условиям. 
Результатом такой адаптации стало развитие ме-
тодов управления в вузах [4], а также появление 
и развитие концепции «университет 3:0» и «уни-
верситет 4:0» [5].

Существует большой пул исследований как 
видов взаимодействия, так и факторов, влияю-
щих на качество сотрудничества [6], проводятся 
опросы для выявления современного фактическо-
го состояния подобного взаимодействия, проблем, 
угроз и успешных практик. Одним из примеров 
подобных исследований является опрос, прово-
дившийся в странах EMCOSU (Болгария, Венгрия, 
Польша, Словения, Испания), а также в других ев-
ропейских странах (не входящих в EMCOSU [7]), 
при участии России в конце 2014 г. в рамках соз-
данного консорциума университетов,
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Управление международным сотрудничеством в вузе

Важно отметить, что в настоящее время про-
должается поиск эффективных форм и механиз-
мов сотрудничества, учитывающих интересы 
всех участников данного процесса: государства, 
бизнеса, образовательных организаций, общества, 
отдельных социальных групп и граждан. Целью 
статьи является сравнительный анализ и выяв-
ление наиболее успешных форм сотрудничества 
высшего образования и бизнеса в России и евро-
пейских странах как основы формирования пер-
спективных направлений дальнейшего развития.

Теоретические аспекты 
взаимодействия системы 

образования и бизнеса

Взаимодействие университетов и бизнеса 
не является односторонним процессом, где глав-
ную роль играет университет как генератор зна-
ний. Изначально, с теоретической точки зрения, 
взаимодействие университетов и бизнеса пред-
ставлялось как процесс передачи знаний и тех-
нологий для осуществления «технологического 
прорыва» [8]. В настоящее время такого понима-
ния уже недостаточно. Нормы и правила измени-
лись, и необходимо разрабатывать новые стра-
тегии для того, чтобы реагировать на рыночный 
спрос и продвигать технологии с помощью новых 
организационных механизмов. Например, вузы 
меняют принципы и технологии стратегического 
преобразования в целях повышения его конкурен-
тоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. Основными трендами 
здесь являются развитие всеобъемлющей пред-
принимательской культуры информирование 
компетенций международной деятельности для 
развития сотрудничества [4].

Представление о роли и статусе универси-
тетов как субъектов, ответственных за создание 
нового знания, об их новых функциях и усили-
вающемся взаимодействии с промышленностью 
и правительством наиболее полно сформулирова-
но в рамках теории тройной спирали, разработан-
ной авторами Г. Этковицом и Л. Лейдесдорфом [2]. 
«Тройная спираль» в качестве аналитической мо-
дели привносит новый смысл в описание различ-
ных институциональных механизмов и политиче-
ских моделей, объясняет их динамику.

«Тройная спираль» отношений между универ-
ситетами, правительством и бизнесом заменяет 
предыдущие линейные структуры, привлекая за-
интересованные стороны в модели взаимозави-
симости и взаимодействия [8]. Существует ряд 
университетов, которые стали драйверами стра-

тегического развития регионов за счет их роли 
ключевых поставщиков инноваций в экономике 
знаний, поддержания связи с представителями 
промышленности (начиная с самых высоких уров-
ней технических исследований на заказ до обеспе-
чения подготовки управленческих кадров).

Данная теория находит подтверждение в со-
временных условиях в частности, в развитии 
концепции «университет 3:0» [9] и «университет 
4:0» [5]. Университеты начинают играть новую 
роль в экономике знаний, становясь точкой роста 
региона как центра научно-образовательного кла-
стера. Одновременно идет развитие и рост при-
бавочной стоимости университетов как корпора-
ций, меняются их экономические и социальные 
функции. Это свидетельствует о том, что универ-
ситеты должны пройти через фундаментальную 
трансформацию от модели института, дающего 
образование и реализующего научные исследова-
ния, к модели многофункционального междуна-
родного хаба инноваций [10, 11] во всех значимых 
сферах развития региона, где функционирует вуз.

В связи с этим важными задачами для уни-
верситетов становятся «генерирование» новых 
фирм, основанных на достижениях науки и тех-
нологических разработках, а также активное при-
менение создаваемых новых знаний. И все это не-
возможно без тесного взаимодействия с бизнесом. 
Однако, несмотря на положительные результаты, 
практика сотрудничества университетов и бизне-
са не используется повсеместно. В разных странах 
складываются разные модели такого взаимодей-
ствия, характеризующиеся своими особенностями. 
Причина тому –  ряд организационных и культур-
ных барьеров, которые сохраняются между на-
укой и промышленностью и воспринимаются как 
проблемы для реализации взаимодействия.

Исследование взаимодействия 
университетов и бизнеса в России 

и странах EMCOSU: формы 
сотрудничества и барьеры

Широкое практическое исследование те-
мы взаимодействия образования и бизне-
са было осуществлено в ходе опроса, про-
водившегося в странах EMCOSU (Болгария, 
Венгрия, Польша, Словения, Испания, Босния 
и Герцеговина, Македония, Сербия), при уча-
стии России (Петрозаводского государственного 
университета) в конце 2014 г. в рамках создан-
ного консорциума университетов [12], а так-
же в других европейских странах, не входящих 
в EMCOSU (Австрия, Бельгия, Франция, Германия, 



95Том 21, № 6, 2017   Университетское управление: практика и анализ

Рис. 1. Рейтинг наиболее распространенных 
способов сотрудничества компаний 

с университетами
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Люксембург, Нидерланды, Дания, Финляндия, 
Швеция). В рамках проекта были проведены глу-
бинные интервью среди ведущих работодателей 
из разных стран Европейского союза для того, 
чтобы обобщить лучший опыт университетского 
делового партнерства, а также получить мнение 
работодателей о перспективах и проблемах со-
трудничества с университетами. Отраслевая при-
надлежность отобранных компаний включала про-
изводственные отрасли, сектор услуг и ИТ-сектор.

Целью проведенных опросов было выявление 
существующих форм сотрудничества между си-
стемой образования и бизнесом, а также выявле-
ние факторов, способствующих развитию взаимо-
действия системы образования и бизнеса и барье-
ры, препятствующие этому процессу. Кроме того, 
были изучены аспекты, связанные с ожиданиями 
университетов и предприятий от сотрудничества.

Выборки среди компаний для проведения 
опросов, анкетирования, кейс-стади и дальней-
шего анализа были сформированы методом кво-
тирования по следующим критериям:

– опыт сотрудничества с университетами (бо-
лее половины из отобранных предприятий). Все 
предприятия в выборке тяготели к секторам, ко-
торые являются стратегическими направлениями 
развития университетского делового сотрудни-
чества;

– не менее 20 процентов предприятий должны 
были принадлежать ИТ-сектору, 40 процентов –  
из сферы услуг, 40 процентов из промышленных 
отраслей;

– размер компании: около трети предприятий –  
крупные компании, остальные -малые, средние 
компании или микро.

В связи с тем что кабинетное исследова-
ние показало существование отличий в фор-
мах взаимодействия развитых и развиваю-
щихся стран, анализ результатов проведенных 
опросов представлен для трех групп стран: 
страны континентальной Европы (Австрия, 
Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, 
Нидерланды, Испания, Скандинавские страны); 
страны EMCOSU (Болгария, Венгрия, Польша, 
Словения, Босния и Герцеговина, Македония, 
Сербия) как страны Восточной Европы, наиболее 
долго находившиеся на пути социалистического 
развития; Россия.

Такой подход позволил оценить, являются ли 
модели сотрудничества университетов и бизне-
са в развивающихся европейских странах более 
успешными по сравнению с Россией, и если это 
так, возможно ли использовать опыт этих стран 
для России в качестве транзитивного.

Последующий анализ и сравнение трех групп 
стран реализовано по следующим направлениям:

а) наиболее значимые формы сотрудничества 
между университетами и предприятиями;

б) текущие характеристики моделей сотруд-
ничества и потребности для развития будущего 
сотрудничества;

в) ключевые факторы для развития и барьеры 
сотрудничества.

Как показывают результаты опроса, в настоя-
щее время многие страны активно разрабатывают 
механизмы взаимодействия системы образования 
и бизнеса, есть также возможности для совершен-
ствования в плане более эффективного общения, 
правовой поддержки и лучшей интеграции раз-
личных заинтересованных сторон. В некоторых 
секторах экономики, таких как информационные 
и коммуникационные технологии, существуют 
давние традиции сотрудничества с вузами, другие 
отрасли по-прежнему отстают из-за националь-
ных и дисциплинарных ограничений.

Наиболее значимые формы 
сотрудничества между 

университетами и предприятиями

Рассмотрим подробнее наиболее значимые 
формы сотрудничества университетов и бизнеса. 
Самая популярная форма сотрудничества –  мо-
бильность студентов, которая, как правило, осу-
ществляется в виде практического обучения и ста-
жировки (рис. 1).

Мобильность студентов занимает первое 
место в большинстве стран континентальной 
Европы и стран EMCOSU, а также в России. 
Мобильность студентов сопровождается научно-
исследовательской деятельностью, развитием об-
разования и подготовки взрослых.

Исследования и разработки занимают так-
же лидирующую позицию при сотрудничестве. 
В ходе исследования были выявлены различные 
режимы взаимодействия с университетами в об-
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Рис. 2. Рейтинг драйверов на пути 
к сотрудничеству бизнеса и университетов

Управление международным сотрудничеством в вузе

ласти научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. Чаще всего представители 
компаний привлекают сотрудников университета, 
чтобы обсудить разработки и технологические во-
просы, с которыми они сталкиваются.

Участие компаний в деятельности по разработ-
ке учебных планов наиболее часто используется 
в странах континентальной Европы, но практически 
не распространено в странах EMCOSU и в России. 
Наиболее распространенным способом вовлечения 
представителей компаний в учебный процесс вы-
ступает участие сотрудников в университетских 
лекциях в качестве приглашенных докладчиков. 
Отмечают также такие формы, как совместная раз-
работка учебных программ и услуги по аккредита-
ции учебных программ, реализация вариативных 
курсов для студентов совместно с другими компа-
ниями по различным бизнес-моделям.

Среди наименее распространенных форм 
сотрудничества выделяют образование и подго-
товку взрослого населения, мобильность ученых, 
участие в днях карьеры вузов, представляющих 
в своих компаниях рабочие места; консультирова-
ние студентов, советы по выбору карьерного пути; 
консультирование докторантов, которые готовят 
кандидатские диссертации; обеспечение специ-
альных фондов для поддержки студентов (напри-
мер, студенческого научно-исследовательского 
проекта и т. д.); семинары и курсы в виде нефор-
мального образования.

В общей сложности компании чаще всего 
участвуют в научно-исследовательской деятель-
ности, преподавании. Эти формы взаимодействия 
распространены более всего в странах континен-
тальной Европы, странах EMCOSU. Разработка 
учебных планов распространена только в странах 
континентальной Европы, в то время как в России 
и странах EMCOSU ее нет. Также представителей 
компаний часто приглашают принять участие 
в образовательном процессе в качестве лекторов 
и исследователей. Что касается сотрудничества 
с отделами профориентации и трудоустройства, 
компании часто участвуют в ярмарках вакансий 
и иных событиях, связанных с трудоустройством, –  
это общая тенденция для трех групп стран.

Характеристики моделей, ключевых 
факторов и барьеров сотрудничества

В рамках анализа результатов ответов на во-
просы о текущих характеристиках моделей со-
трудничества и потребности для развития в буду-
щем, а также о ключевых факторах для развития 
и мотивах со стороны университетов и предпри-

ятий исследователи выделили драйверы и барьеры 
взаимодействия высшего образования и бизнеса. 
В то время как ряд драйверов развития (таких как 
повышение уровня трудоустройства выпускни-
ков, модернизация учебного расписания, передача 
технологий и финансирования) могут быть клас-
сифицированы в соответствии с конкретным вы-
годополучателем (например, вузом, студентами, 
сообществом), ряд барьеров классифицируется 
традиционно как преграды со стороны компаний: 
проблемы оценки результативности, коммуникации, 
период исследований и культурные различия и т. п.

Представителям компаний было предложено 
оценить наиболее важные факторы, которые об-
легчают сотрудничество с высшими учебными за-
ведениями («драйверы»), а также оценить факто-
ры, препятствующие сотрудничеству между уни-
верситетами и компаниями («барьеры»). Общий 
перечень драйверов сотрудничества универси-
тетов и бизнеса: существование взаимного дове-
рия и приверженности; наличие общих мотивов; 
приоритетные отношения с вузом; интерес вуза 
в доступе к практическим знаниям; близкое гео-
графическое расположение вуза; доступ к иссле-
дованиям и разработкам вуза; наличие финансо-
вых ресурсов для работы с вузом; гибкость вузов.

В отношении драйверов сотрудничества на-
блюдаются страновые различия в рамках трех 
выделенных групп стран. Так, в России и странах 
EMCOSU преобладающим драйвером взаимодей-
ствия является наличие взаимного доверия и до-
кументально закрепленных обязательств, а также 
наличие опыта взаимодействия компаний с ву-
зами. Кроме этих двух факторов, респонденты 
России и стран EMCOSU отметили, что в мень-
шей степени драйвером для сотрудничества также 
является наличие общих мотивов. Для стран кон-
тинентальной Европы характерно существование 
высокого интереса вуза к применению получен-
ных результатов исследований и знаний на прак-
тике (рис. 2).
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Рис. 3. Рейтинг барьеров на пути к сотрудничеству 
бизнеса и университетов.
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Наименее редкие драйверы на пути к сотруд-
ничеству, которые были названы, –  финансовые 
ресурсы и гибкость высших учебных заведений. 
Однако многие респонденты отнесли их к «барье-
рам» [8, 12, 13].

Представители отдельных компаний со-
глашаются, что выгоды от сотрудничества 
университетов и бизнеса взаимны. По их мне-
нию, ученые могут получить новейшие зна-
ния в специфических областях, для которых 
затем с их помощью могут быть разработаны 
новые продукты и/или услуги. Таким образом, 
в результате сотрудничества университеты 
получают значимые практические результаты 
ипримеры из практики. Выгоды компаний –  на-
учно-методическая поддержка в области ис-
следований и разработок. В этом отношении 
компании могут стать более конкурентоспо-
собными и получить доступ к академическим 
знаниям. Университеты, в свою очередь, могут 
обеспечить актуальными практическими зна-
ниями студентов и получить доступ к новей-
шим технологиям. Кроме того, сотрудничество 
университетов и бизнеса позволяет совместно 
использовать финансовые и инфраструктурные 
ресурсы для развития новых идей.

Препятствия по взаимодействию бизнеса 
и системы образования с точки зрения компа-
ний видятся в следующем: потребности бизнеса 
не ставятся в один ряд с миссией и стратегией 
университета, существует временной разрыв 
в скорости функционирования институтов, уни-
верситет не обладает требуемыми компетенциями 
или инфраструктурой для потребностей бизнеса, 
бюрократия, финансовые ограничения.

Компаниям было предложено определить ос-
новные барьеры, с которыми они сталкиваются 
при сотрудничестве с высшими учебными заве-
дениями. Барьеры, перечисленные по убыванию 
значимости, следующие: бюрократия внутри или 
вне, по отношению к учреждениям высшего об-
разования; различные временные горизонты пла-
нирования в вузах и в бизнесе; различные мотивы 
и ценности в вузах и в бизнесе; сложность в поис-
ке заинтересованных контактных лиц в высших 
учебных заведениях; различные режимы ком-
муникации и языка в вузах и в бизнесе; ограни-
ченные возможности передачи знаний; высшие 
учебные заведения стремятся опубликовать кон-
фиденциальные результаты исследований; теку-
щий финансовый кризис.

Результаты опроса показывают, что бю-
рократия является главным препятствием для 
сотрудничества в странах континентальной 

Европы и России и менее выражена в странах 
EMCOSU (рис. 3).

Как отмечено в европейском докладе [6], «по-
давляющее большинство ученых всех уровней 
взаимодействия университетов и бизнеса согла-
шаются, что финансовые барьеры и бюрократия 
в пределах вуза являются наиболее актуальными 
барьерами. Кроме того, они считают, что главная 
ответственность за финансирование сотрудниче-
ства университета и бизнеса лежит на вузах.

Что касается бюрократии, респонденты от-
мечают несколько различных барьеров, особен-
но –  нормативную документацию, необходимую 
для установления какого-либо сотрудничества. 
Даже для стажировки в рамках мобильности сту-
дентов требуется много документов. Респонденты 
выделяют проекты по развитию сотрудничества 
в рамках программ, финансируемых ЕС, однако 
и здесь есть огромное количество документации, 
что требует довольно много времени. Кроме этого, 
программы недостаточно рыночно-ориентирова-
ны и не нацелены на извлечение прибыли.

В странах EMCOSU и странах континенталь-
ного блока работодатели отметили, что одним 
из главных препятствий для сотрудничества яв-
ляется наличие различных мотивов и ценностей 
между высшими учебными заведениями и биз-
несом. Что интересно, в России респонденты 
не отметили данный барьер для сотрудничества 
совсем. Деятельность научно-исследователь-
ских групп в университетах и   технологических 
центрах далека от нужд бизнеса. Для компаний 
наиболее важным является получение патентов 
на коммерческую эксплуатацию, в то время как 
приоритетом для университетов является пу-
бликация результатов исследований. В насто-
ящее время отсутствует ориентация на рынок 
в научно-исследовательской деятельности уни-
верситетов. Работа исследователей измеряется 
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по количеству публикаций, а не по практической 
пользе [8].

Еще одним важным барьером, который отме-
тили представители всех трех групп стран, явля-
ются разные горизонты планирования деятель-
ности. В ответах работодателей подчеркнут факт, 
что использование университетами учебного года 
может быть препятствием для планирования де-
ятельности в рамках сотрудничества. Кроме того, 
у некоторых компаний бизнес имеет сезонный 
характер, поэтому трудно получить поддержку 
от университетов в течение всего лета. Часто вузы 
не могут быстро решать проблемы и реагировать 
на запросы рынка.

Среди других барьеров респонденты отмечают 
негибкость высших учебных заведений, особенно 
в отношении регулирования, адаптации и измене-
ния учебных программ, отслеживание новых тех-
нологий и новых тенденций в соответствующих 
областях. Респонденты подчеркивают, что универ-
ситеты ожидают финансирования сотрудничества, 
однако они не имеют четких представлений, что 
это должно быть за сотрудничество, какой прак-
тический результат оно может принести.

Таким образом, среди барьеров, общих для 
всех трех выделенных групп стран, можно назвать 
разные горизонты планирования деятельности. 
Респонденты из стран EMCOSU и стран конти-
нентальной Европы выделяют разную мотивацию 
и ценности в деятельности. В России и странах 
континентальной Европы респонденты на первое 
место ставят бюрократию при взаимодействии.

Заключение

Роль взаимодействия вузов и бизнеса стано-
вится все более важной в современных условиях 
динамично развивающейся экономики, ориенти-
рованной на знания.

Результаты сравнительного исследования 
опыта взаимодействия университетов и бизнеса 
показывают, что есть как общие практики, так 
и особенные тенденции, связанные со страновой 
спецификой.

Наиболее распространенными формами со-
трудничества между университетами и предпри-
ятиями для трех групп стран выступает сотрудни-
чество с университетами в области мобильности 
студентов, исследований и разработок. Важно от-
метить при этом, что для стран континентальной 
Европы значимым направлением выступает со-
вместная разработка учебных планов, в то время 
как такая деятельность практически не ведется 
в странах EMCOSU и России.

Текущие характеристики моделей сотрудни-
чества следующие: в России и странах EMCOSU 
преобладающим драйвером взаимодействия явля-
ется наличие взаимного доверия и документально 
закрепленных обязательств, в то время как для 
стран континентальной Европы характерно суще-
ствование высокого интереса вуза к применению 
полученных результатов исследований и знаний 
на практике. Общими для трех групп стран явля-
ются такие барьеры при взаимодействии, как раз-
ные горизонты планирования и высокий уровень 
бюрократии в университете.

Анализ европейского опыта важен, так как по-
казывает перспективные направления развития 
сотрудничества в России. В частности, на осно-
ве полученных данных рекомендациями по раз-
витию системы взаимодействия университетов 
и бизнеса в России будут выступать следующие:

– привлечение компаний для совместной раз-
работки учебных планов, что позволит учитывать 
требования работодателей к выпускникам учеб-
ных заведений, а выпускникам, в свою очередь, 
гарантирует успешное трудоустройство в буду-
щем;

– отслеживание университетами новых тех-
нологий и новых тенденций в соответствующих 
областях, интересных работодателям;

– развитие образования и подготовки взросло-
го населения;

– повышение мобильности ученых для полу-
чения полезного опыта;

– развитие диалога университетов с работода-
телями для повышения взаимного доверия, улуч-
шения взаимопонимания при формулировании 
целей деятельности, горизонтов планирования.

Ограничением использования результатов 
исследования является узкая специфика про-
веденных исследований, а также иные подходы 
и сложившиеся традиции в области взаимодей-
ствия бизнеса и высшего образования в России. 
Возможные последствия работы заключаются 
в том, что совместные усилия и меры в реализа-
ции предметной области исследования в долго-
срочной перспективе приведут к повышению ка-
чества трудовых ресурсов, производительности 
труда, повышению конкурентоспособности стра-
ны на мировом рынке.
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K e y w o r d s: universities, employers, collaboration, employers’ survey, drivers, barriers.
The successful cooperation between universities and business is becoming increasingly important in conditions of mod-

ern development, characterized by rapid knowledge obsolescence, an increasing level of products and services innovation, 
globalization of the economy. A state that promotes networking between business, universities and government structures 
gets a competitive advantage by rapidly transferring new knowledge created with the introduction of innovative products. 
Companies and research organizations increase their chances of developing more quickly and efficiently, taking advantage 
of new opportunities. In addition, there are a number of universities that became drivers of strategic development of regions 
due to their role as key providers of innovation in the knowledge economy and maintaining communication with industry.

The purpose of the study is a comparative analysis and identification of the most successful forms of university-busi-
ness cooperation in Russia and European countries as a basis for the formation of promising areas of further development.

The research is based on a survey of companies conducted in EMCOSU countries (Bulgaria, Hungary, Poland, 
Slovenia, Spain) with the participation of Russia in late 2014 within the framework of a consortium of universities, as 
well as in other European countries.

The study revealed that there are both general forms and approaches, and the features of cooperation. «Drivers» and 
barriers of interaction between universities and business for different countries were identified.

The results of the research show promising directions for the university-business cooperation development in Russia 
and other developing countries.
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