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Аннотация. Образовательные системы функционируют в инновационных средах, в том числе

выходящих за пределы сферы образования. Во внешних средах формируется социальный заказ сфе-
ре образования, обусловленный достаточно быстрым развитием тех или иных инноваций в различ-
ных областях. Между инновационной средой, откуда поступают заказы на выпускников, запросы на
выполнение междисциплинарных проектов, и сферой образования существуют множественные связи.
Подготовка кадров для выполнения этих заказов является функцией администрации и научно-педа-
гогических работников (НПР) организаций высшего образования (ВО). Инновационная среда создает
благоприятные условия и становится фактором развития различных аспектов образования, в частно-
сти профессиональной компетентности НПР. Имеется объективная потребность в научно-педагоги-
ческих кадрах, способных организовать образование таким образом, чтобы выпускники были готовы
участвовать в выполнении заявленных социальных заказов. Одновременно НПР являются непосред-
ственными участниками развития инновационных сред, включаясь в разработку проектов и фунда-
ментальных основ развития технологий. Настоящая статья имеет целью выявить закономерные связи
между инновационной средой и развитием профессиональной компетентности НПР организаций ВО.
Охарактеризована инновационная среда, значимая для развития профессиональной компетентности
НПР, выявлены ее признаки. Обоснованы связи и определены факторы, обусловливающие развитие
профессиональной компетентности НПР в современный период. Сформулированы закономерности
развития профессиональной компетентности НПР в инновационной среде.  
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Abstract. Educational systems operate within innovative environments, including those extending

beyond the education sector. In external environments, a social demand for the education sector is formed,
driven by the relatively rapid development of various innovations in different fields. There are multiple
connections between the innovative environment, from which requests for graduates and demands for inter-
disciplinary project implementations arise, and the education sector. Preparing personnel to fulfill these
demands is a function of the administration and academic staff of higher education institutions (HEIs).
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Постановка задачи 
Инновационность – один из признаков 

современности. Инновации возникают в раз-
ных сферах, обусловливая их развитие более 
высокими темпами, чем ранее, и приводя к их 
качественным изменениям. На практике раз-
витие обеспечивается внедрением разнооб-
разных инновационных технологий, обла-
дающих свойством быстрого обновления и 
недостаточной изученности последствий их 
применения. Инновации создают особые инно-
вационные среды, которые многие исследова-
тели связывают с отношениями с различными 
объектами, системами, сферами, обеспечи-
вающими качество жизни. Инновационные 
среды представляют собой самоорганизую-
щиеся системы, обладающие синергетиче-
скими свойствами неопределенности, неус-
тойчивости, высокой степени энтропии. В то 
же время инновации являются движущей си-
лой развития соответствующих областей нау-
ки и практики [6, 16, 17].  

Образование тесно связано с инноваци-
онными средами из всех сфер человеческой 
жизнедеятельности хотя бы в силу того, что 
имеет назначением подготовку кадров для 
этих сфер. В этом смысле образование есть 
значимый фактор развития инновационных 
сред [15]. При этом спектр прямых и обрат-
ных связи образования и науки, образования  
и экономики многообразен, но не является 
единственным видом значимых для образова-
ния связей. Целесообразно также исследовать 
связи с инновационной средой, обусловли-
вающие выбор тенденций развития образо-
вания. Эти и другие связи общего характера 

между инновационными средами и образова-
нием позволяют постулировать наличие влия-
ний инновационных сред на различные аспек-
ты ВО, в частности, на развитие профессио-
нальной компетентности НПР. В контексте 
отношений инновационных сред и образова-
тельных систем в статье поставлены задачи: 
1) выявить признаки инновационной среды;  
2) определить характер отношений между 
инновационными средами и образованием;  
3) выявить закономерности развития профес-
сиональной компетентности НПР в иннова-
ционных средах.  

Обзор литературы  
Исследователи отмечают, что именно ин-

новации являются главной движущей силой 
качественных изменений в общественной 
жизни. М. Кастельс пишет, что «исторические 
свидетельства указывают на то, что в целом 
чем теснее отношения между центрами инно-
вации, производства и использования новых 
технологий, тем быстрее идет трансформация 
обществ и тем больше положительная обрат-
ная связь между социальными условиями и 
общими условиями для дальнейших иннова-
ций» [7, с. 56]. Инновации образуют эпицен-
тры инновационных сред. В данном контексте 
географическую близость к инновации автор 
считает одним из существенных признаков 
инновационной среды: «Хотя концепция сре-
ды не обязательно включает пространствен-
ное измерение, я утверждаю, что в случае 
отраслей информационной технологии, по 
крайней мере в этом столетии, пространст-
венная близость является необходимым мате-
риальным условием существования таких сред 

The innovative environment creates favorable conditions and becomes a factor in developing various as-
pects of education, particularly the professional competence of academic staff. There is an objective need
for the academic staff who can organize education in such a way that graduates will be competent enough to
meet the stated social demands. At the same time, the members of academic staff are direct participants
in the development of innovative environments, engaging in project development and the fundamental basis
of technological advancement. The article aims to identify the regular connections between the innovative
environment and the development of professional competence of the academic staff in higher education in-
stitutions. The article characterizes the innovative environment significant for the development of profes-
sional competence of academic staff and identifies the features of the innovative environment. The relation-
ships are substantiated, and the factors influencing the development of professional competence of academic
staff in the contemporary period are defined. The patterns of developing professional competence of aca-
demic staff in the innovative environment are formulated. 
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из-за свойств природы взаимодействий в ин-
новационном процессе» [7, с. 365].  

Понятие инновационной среды неотдели-
мо от категории отношения. Наиболее общие 
определения инновационной среды включают 
наличие отношений как один из ключевых ро-
довых признаков данного понятия. R. Camagni 
определил инновационную среду как «сово-
купность сетевых сложных неформальных 
социальных отношений на ограниченном гео-
графическом пространстве, часто определяю-
щих внешний имидж и особые специфические 
внутренние представления и чувства «при-
надлежности», которые стимулируют иннова-
ционность территории через синергетичность 
и процессы коллективного обучения» [30, с. 4]. 
Д.В. Котов утверждает, что «инновационная 
среда социально-экономической системы об-
разуется путем взаимосвязи и взаимодействия 
субъектов инновационной деятельности, регу-
лирующейся нормативно-правовыми и эконо-
мическими механизмами, и возникает при 
создании, обращении и использовании инно-
ваций» [12].  

М. Кастельс понимает под инновацион-
ной средой «специфическую совокупность 
отношений производства и менеджмента, ос-
нованную на социальной организации, кото-
рая в целом разделяет культуру труда и инст-
рументальные цели, направленные на генери-
рование нового знания, новых процессов и 
новых продуктов» [7, с. 365]. Еще одной ха-
рактерной особенностью инновационной сре-
ды М. Кастельс считает «ее способность гене-
рировать синергию, т. е. добавленная стои-
мость получается не из кумулятивного эффекта 
элементов, присутствующих в среде, но из их 
взаимодействия. Инновационные среды явля-
ются фундаментальными источниками инно-
вации и создания добавленной стоимости в 
процессе промышленного производства в ин-
формационную эпоху» [7, с. 365].  

В экономике разрабатываются теории 
различных информационных сред (агломера-
ции, кластеров, близости, сетей, развития ор-
ганизационных механизмов) [2, 26]. Иннова-
ционные среды могут существовать на разных 
уровнях. J. Kolehmainen в контексте исследо-
вания агломерации выделяет 3 уровня инно-
вационных сред: структурный и институцио-
нальный, уровень организационных отноше-
ний и уровень индивидуумов [31]. Lu Xingqi, 
Zhang Hongle рассматривают инновационную 
среду во взаимосвязи с производством. В таком 

понимании авторы выделяют два уровня ин-
новационных сред: жесткое или осязаемое 
окружение (материальные объекты) и мягкое 
или неосязаемое окружение (дух, атмосфера – 
нематериальная сфера) [2, 8]. Инновационная 
среда может охватывать политику, экономику, 
культуру, науку, образование и отношения 
между этими элементами. Образование также 
охватывается сетью данных отношений и иг-
рает свою роль в инновационной среде. При 
этом внутри образования под влиянием внеш-
них инновационных сред также складывается 
своя инновационная среда, находящаяся в от-
ношениях с более общей средой, но и обла-
дающая собственной спецификой. Авторы 
используют термин «инновационная образо-
вательная среда» или указывают на ее отдель-
ные виды, например, «инновационный обра-
зовательный кластер» [9].  

Большинство авторов теорий инноваци-
онных сред имеют в виду среду развития ре-
гиона и в данном контексте рассматривают 
взаимосвязи между сферами. В частности, это 
отражается и в структуре исследуемых сред. 
Так, в составе инновационных кластеров  
Э.В. Степанова выделяет две группы состав-
ляющих инновационной среды: 

1) по классификационному признаку функ-
циональные области выделены: научная, обра-
зовательная и производственная среда кластера; 

2) группа инфраструктурной составляю-
щей включает инновационную, социальную 
инфраструктуру» [21].  

Взгляды ученых на инновационную среду 
систематизированы и представлены в виде 
ряда концепций:  

«1. Концепция «близости» (Kirat и Lung 
1999; Torre и Gilly 2000; Boschma 2005; Torre 
и Rallett 2005; Menzel 2008).  

2. Концепция «агломерации» (Kolehmai-
nen).  

3. Концепция «кластера» (Д.А. Харт).  
4. Концепция «социальных отношений и 

сетей» (Jenson J. Ole).  
5. Концепция китайских исследователей 

(Lu Xingqi, Zhang Hongle)» [8].  
Субъектами взаимодействия в инноваци-

онной среде являются специалисты разного 
профиля, представители бизнеса, науки, про-
изводства, образования. Помимо непосредст-
венных профессиональных компетенций они 
должны обладать компетентностью в области 
инноваций. По мнению О.Б. Скородумовой, 
«способность к продуцированию инноваций 
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предполагает наличие следующих условий:  
1. Наличие высокообразованной «самопро-
граммирующейся» рабочей силы, способной 
использовать новые знания для повышения 
производительности труда. 2. Генерирование 
новых знаний в области науки, техники и 
управления. 3. Наличие предпринимателей, 
способных к созданию инновационных биз-
нес-проектов. 4. Наличие предприниматель-
ской культуры, прозрачности в деловых отно-
шениях» [19, с. 67].  

Особую категорию субъектов взаимодей-
ствия в инновационной среде составляют НПР 
организаций ВО. Если для преподавателей 
университетов 1.0 и 2.0 были характерны со-
ответственно образовательная и сочетание 
научной и образовательной деятельности, то в 
условиях инновационной среды их функцио-
нал значительно расширяется и начинает со-
ответствовать функционалу НПР университе-
тов 3.0. В условиях взаимодействия науки, 
бизнеса, образования, технологий исследуются 
инновационные функции и компетенции НПР 
и их развитие [5, 18]. По мнению Е.О. Герма-
нович «университеты не только должны соз-
давать интеллектуальную собственность, но и 
активно внедрять ее в коммерческую деятель-
ность. Ведь университет как источник этих 
разработок имеет возможность и обязанность 
самостоятельно преобразовывать знания в 
интеллектуальный капитал, используя пре-
имущества глобализации, открытости, дина-
мичности, технологичности и постоянного 
притока активной молодежи» [5, с. 144]. Ха-
рактеризуя активного преподавателя, стре-
мящегося к саморазвитию, Ю.С. Серяпина 
выделяет в его академической мобильности 
образовательную, научную и предпринима-
тельскую составляющие [18].  

Достаточное число современных исследо-
ваний посвящено выявлению особенностей и 
закономерностей развития компетентности 
или квалификации НПР в условиях XXI в.  
[2, 10, 20]. Исследованы вопросы интеграции 
образования, науки и производства, подготов-
ки в этих условиях специалистов и повыше-
ние квалификации НПР [3, 14, 35, 36]. Име-
ются исследования о повышении квалифика-
ции преподавателей в условиях экономики 
знаний [24]. Изучаются вопросы развития 
профессиональной компетентности НПР в 
инновационной среде. Однако при этом под 
инновационной средой часто понимается об-
разовательная среда, в которой используются 

инновационные технологии [9, 28]. Этим обу-
словливается потребность в исследованиях 
развития профессиональной компетентности 
НПР в условиях инновационной среды ре-
гиона.  

Материалы и методы  
Основными исходными материалами для 

проведения исследования послужили норма-
тивно-правовые документы федерального 
уровня, задающие ориентиры развития стран, 
а также современные концепции развития об-
щества, экономики, технологий и образования.  

Стратегия научно-технологического раз-
вития Российской Федерации определяет 
«цель, основные задачи и приоритеты научно-
технологического развития Российской Феде-
рации, устанавливаются принципы, основные 
направления государственной политики в этой 
области и меры по ее реализации, а также ожи-
даемые результаты реализации настоящей Стра-
тегии, обеспечивающие устойчивое, динамич-
ное и сбалансированное развитие Российской 
Федерации на долгосрочный период» [22]. 
Стратегия определяет те направления, которые 
в наибольшей степени нуждаются в квалифи-
цированных кадрах и в которых ожидается 
бурный рост инновационных центров и сред.  

На основании Указа Президента «Об ут-
верждении приоритетных направлений науч-
но-технологического развития и перечня важ-
нейших наукоемких технологий» от 18.06.2024 
№ 529 выбрано приоритетное направление 
«Укрепление социокультурной идентичности 
российского общества и повышения уровня 
его образования» [23]. Данное направление 
должно пронизывать все другие направления 
развития российского общества, обеспечивая 
его нравственную, ценностную основу.  

Профессиональные и федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
констатируют необходимые компетенции для 
реализации Стратегии, динамически изменя-
ясь в соответствии с новыми вызовами. Стан-
дарты задают целевые ориентиры для систе-
мы высшего образования, которые и являются 
системообразующими элементами проектиро-
вания образования.  

Направления, технологии и идеи, зало-
женные в Стратегии, доводятся до органи-
заций ВО и конкретизируются в миссиях,  
политике, корпоративной культуре универ-
ситетов; постулируются в Уставах органи-
заций высшего образования и программах их 
развития.  
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В основе исследования лежат междисци-
плинарные научные концепции устойчивого 
развития, непрерывного образования и рос-
сийских цивилизационных ценностей. Общие 
положения концепции устойчивого развития 
[25, 27, 33, 34] являются одной из ориентиро-
вочных основ устойчивого развитие Россий-
ской Федерации. Концепция задает методоло-
гию, вызовы и ограничения в практической 
реализации развития страны. Концепция не-
прерывного образования [4, 29] раскрывает 
возможности роста профессиональной компе-
тентности НПР без ограничений в любом со-
циально значимом выбранном направлении, 
коррелирующем с задачами Стратегии. Ори-
ентировочную основу всех процессов состав-
ляет концепция цивилизационных российских 
ценностей. Это исторически присущие рос-
сийскому народу ценности, которые опреде-
ляют помыслы, стремления, поведение и со-
зидательный труд наших соотечественников. 
В статье В.А. Лепехина предложена версия 
состава российских цивилизационных ценно-
стей. Автор пишет: «Получаем в итоге адап-
тированные к ситуации в современной России 
новые и своеобразные российские «Десять 
заповедей»: «Справедливость, Созидатель-
ность, Самобытность, Семья, Святость, Со-
весть, Суверенность, Солидарность, Сотруд-
ничество, Сбережение народа» [13]. Ценности 
не рядоположены, образуют различные струк-
туры в разных сферах, однако достаточно ва-
лидно представляют образец идентичности 
российского народа.  

Названные материалы использованы в 
качестве ориентировочной основы исследо-
вания.  

Использованные в исследовании методы 
представлены в таблице.  

Как показывает обзор научной литерату-
ры, разные авторы отдают приоритет разным 
признакам инновационных сред. Некоторые 
признаки отмечаются рядом авторов, другие 
являются оригинальными находками отдель-

ных авторов. При решении первой задачи ис-
следования учитывались частота упоминания 
признака, его соотнесенность с общеприня-
тыми концепциями инновационных сред и его 
значимость для предмета нашего исследова-
ния как готового результата, либо предпосыл-
ки для получения авторского результата.  
Для определения характера отношений между 
инновационными средами и образованием 
первостепенное значение играл опыт, отра-
женный на сайтах организаций ВО и в науч-
ных публикациях. Он анализировался, абстра-
гировались значимые отношения. Выявление 
закономерностей развития квалификации НПР 
в инновационных средах осуществлялось 
преимущественно теоретическими методами  
с использованием правил логического вывода.  

Результаты и их обсуждение 
На основании анализа определений и раз-

работанных учеными структур инновацион-
ной среды нами выявлены ее признаки, зна-
чимые для предмета нашего исследования. 
Признаки выявлены по критериям частой по-
вторяемости и соответствия цели и предмету 
исследования. Выявлены признаки: 

 обязательное наличие отношений между 
средой и другими сферами; концентрация во-
круг значимых научно-технологических объ-
ектов региона; 

 направленность на повышение качества 
жизни; 

 пространственная близость к инноваци-
онным объектам;  

 охват научной, производственной, эко-
номической, технологической, социальной 
сфер, их инфраструктуры; 

 влияние на развитие других инноваци-
онных сред;  

 способность генерировать синергию; 
 обусловленность тенденций развития 

ВО заказом со стороны инновационных сред;  
 влияние на требования к образованию, 

компоненты образования, состав компетенций 
НПР ВО, на требования к их компетентности.  

Соответствие методов исследования поставленным задач 

Задачи исследования Методы исследования 
Выявить признаки инновационной среды  Анализ научной литературы, теоретические методы 
Определить характер отношений между иннова-
ционными средами и образованием  

Анализ научной литературы, описанного опыта 
взаимодействия инновационных сред и образова-
ния, теоретические методы, анализ материалов на 
правительственных сайтах и сайтах университетов 

Выявить закономерности развития профессиональ-
ной компетентности НПР в инновационных средах 

Методы логического вывода, синтез  
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Характер отношений между инновацион-
ными средами и образованием основывается 
на устойчивых и закономерных связях между 
ними.  

Прежде всего это связи идейно-политиче-
ского характера, обусловливающие выбор 
стратегических ориентиров развития сферы 
образования. Аксиологически эти связи опре-
деляются цивилизационным менталитетом 
человечества современности. Они обусловлены 
политическими тенденциями, наличием раз-
ногласий и коалиций, которым присущи об-
щие ценности. На междисциплинарном уровне 
влияние на образование оказывают идеи ус-
тойчивого развития мира, столкновение идей 
современных форм гуманизма и тотальная 
цифровая трансформация мира. В области 
мирового образования ученые разных стран 
сегодня выделяют тенденции цифровизации, 
непрерывности, плюрализма. Данные тенден-
ции обеспечиваются распространением циф-
ровых форматов получения ВО, развитием 
технологий дистанционного обучения, откры-
тием множества образовательных сайтов и 
платформ. Одной из ведущих тенденций выс-
шего образования является его интернациона-
лизация [32]. Она объективно обусловлена 
общемировой доступностью ВО, возрастаю-
щей открытостью мира на всех областях чело-
веческой жизнедеятельности (даже при нали-
чии частных ограничений, вызванных, напри-
мер, политическими разногласиями между 
странами). Интернационализация включает 
диалектически связанные противоположные 
тенденции: унификации, сглаживания разли-
чий и сохранение оригинальности, националь-
ной специфики образования. В контексте дан-
ной тенденции сегодня актуальна идейная связь 
между политикой государства и развитием 
российского высшего образования: разраба-
тывается национальная доктрина высшего 
образования. Повышение уровня образования 
определено как одно из приоритетных на-
правлений научно-технологического развития 
Российской Федерации.  

Прямые и обратные связи образования и 
науки, образования и экономики складывались 
веками, принимая приемлемые для соответст-
вующих исторических, политических, эконо-
мических условий формы. Научные новации 
оказывают прямое влияние на развитие ВО: 
они входят в адаптированном виде как со-
ставные части в содержание образования, 
обусловливают возникновение новых направ-

лений подготовки и включение в образова-
тельные стандарты новых компетенций, в том 
числе компетенций высшего порядка, освое-
ние которых студентами форсирует развитие 
наук. Инновационные технологии в области 
производства часто являются плодом совме-
стной деятельности НПР, представителей 
предприятий, студентов, аспирантов, докто-
рантов. Их возникновение также обусловли-
вает формирование обогащенных списков 
компетенций и содержания образования, вне-
дрение новых форм и технологий обучения, 
например, сетевых форм образования и про-
ектного обучения. «Взаимодействия систем 
технологических открытий и применений,  
а именно в синергетических свойствах того, 
что известно в литературе как «инновацион-
ная среда» [7, с. 55, 56]. В настоящей статье 
раскрыты прямые и обратные связи между 
инновационными средами, возникающими в 
соответствии со стратегией научно-техно-
логического развития страны, и развитием 
компетентности специалистов-выпускников 
[1] и преподавателей организаций ВО (см. 
рисунок).  

В настоящий период именно инновацион-
ные среды регионов являются наиболее влия-
тельными факторами и движущими силами 
развития профессиональной компетентности 
НПР. Прежде всего инновационные среды по-
мещают НПР в качественно новые условия,  
в которых им необходимы принципиально 
другие компетенции. При этом можно сказать, 
что социальный заказ на НПР, обладающих 
соответствующими профессиональными 
функциями и компетентностью, формируется 
в инновационных средах. Заказ утверждается 
в документах федерального значения, в дина-
мичных профессиональных стандартах и 
ФГОС ВО. В организациях ВО он обусловли-
вает разработку Устава, миссии, программы 
развития. Квинтэссенцию роли образования в 
инновационных средах составляют его обра-
зовательные, научные, стимулирующие, раз-
вивающие, кадроформирующие функции.  

Таким образом, можно говорить о коэво-
люции инновационной среды и образования, 
поскольку оба обусловливают скоординиро-
ванное развитие друг друга. Координация 
достигается на основе общей цели научно-
технического развития регионов, что для об-
разования служит не прямой, а опосредован-
ной целью, непосредственно не очевидной 
для представителей НПР.  
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Наличие определенных связей обуслов-
ливает возникновение ряда закономерностей. 
Совершенно очевидным является наличие за-
кономерности, заключающейся в том, что по-
требность в развитии личной и социально 
значимой профессиональной компетентности 
обусловлена как внутренними, так и внешни-
ми факторами [11]. Значимый внутренний 
фактор – это направленность личности НПР 
на саморазвитие в социально востребованных 

направлениях. В момент констатации ее со-
стояния – это характеристика направленности, 
ценностей, идеалов, стремлений, направлений 
саморазвития. Однако следует учитывать и 
условия, в которых эти качества становятся, 
которые воздействуют на внутренний мир 
НПР непрерывно. К благоприятным условиям 
надо отнести наличие указанных стратегиче-
ских ориентиров в образовательной организа-
ции и создание соответствующей им корпора-

Отношения между инновационными средами и образованием 
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тивной культуры. При этом знание стратеги-
ческих ориентиров не является гарантией 
принятия их НПР. Поэтому необходимым ус-
ловием является также принятие представи-
телями НПР для себя стратегических ориен-
тиров научно-технологического развития 
Российской Федерации и регионов, традици-
онных цивилизационных российских ценно-
стей, корпоративных ценностей НПР, в част-
ности в каждой отдельной организации, спо-
собность глобально мыслить. В этом случае 
понятно, что сложившееся состояние профес-
сиональной компетентности НПР влияет на 
путь его дальнейшего развития. В этой связи 
объективна и очевидна закономерность зави-
симости пути развития профессиональной 
компетентности НПР от ее начального со-
стояния [11]. Уточним закономерности, кото-
рые конкретизируется из общих тезисов в ус-
ловиях взаимосвязи образования и инноваци-
онных сред. Это позволяет уточнить общие 
закономерности и конкретизировать их при-
менительно к современным условиям: 

Инновационные среды являются источ-
ником формирования социального заказа на 
ПНР ВО и обусловливают социально значи-
мые направления их развития.  

Включение в инновационные среды требу-
ет развития профессиональной компетент-
ности НПР в образовательном, научном, 
предпринимательском и сопутствующих ас-
пектах.  

Заказ со стороны инновационных сред 
обусловливает тенденции, миссию и про-

грамму развития организаций высшего обра-
зования, функционал и компетенции НПР и 
тенденции развития их профессиональной 
квалификации.  

Принятие ценностей инновационных сред 
администрацией и ПНР в образовательной 
организации создает в нейинновационную об-
разовательную среду, коррелирующую с инно-
вационной средой.  

Обязательным условием участия НПР  
в реализации стратегических направлений 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации и регионов является синергия 
требований инновационных сред, традицион-
ных цивилизационных ценностей российского 
образования, корпоративных ценностей НПР 
и личных ценностей научно-педагогического 
сообщества.  

Саморазвитие профессиональной компе-
тентности в инновационных средах в соци-
ально важных направлениях обусловлено го-
товностью НПР соответствовать иннова-
ционным требованиям к их функционалу и 
компетентности.  

Выводы  
В исследовании выявлены признаки ин-

новационной среды, значимые для развития 
профессиональной компетентности НПР. Уста-
новлены отношения между инновационной 
средой и образованием, показана их коэволю-
ция. Выявлены закономерные связи между 
инновационной средой и развитием профес-
сиональной компетентности НПР организа-
ций высшего образования.  
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