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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ КООПЕРАЦИИ МЕЖДУ ВУЗА-
МИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Статья посвящена вопросам обеспечения кооперации высших учебных заведений 
и научных центров с производственными предприятиями в рамках оказания 
образовательных услуг, совместного проведения исследований и производ-
ственной кооперации. Автор описывает текущую ситуацию по стимулирова-
нию подобного сотрудничества и представляет ряд текущих проблем, предла-
гая подходы к их решению. 
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Современная геополитическая и экономическая обстановка вокруг Россий-
ской Федерации диктует правила развития внутренней экономики страны. Озву-
ченный Президентом РФ В.В. Путиным в рамках Международного экономиче-
ского форума в Санкт-Петербурге курс на импортозамещение [4], целесообраз-
ность и необходимость которого подтверждается нынешними внешними поли-
тическими течениями, требует не только постепенное создание производств на 
территории РФ, но и обязательное развитие области отечественных фундамен-
тальных наук.  

В условиях отсутствия востребованности отечественных разработок и отсут-
ствия развития собственных производств существует значительный риск, что 
Россия посредством привлечения иностранных инвестиций только расширит 
спектр предоставляемых за рубеж ресурсов: к древесине, нефти и газу добавятся 
отечественные человеческие ресурсы, которые будут выполнять не требующие 
высокого уровня образования и навыков на иностранных предприятиях. Подоб-
ная ситуация, когда вместо импортозамещения товаров и услуг происходит 
лишь перемещение заводов, не решает поставленной перед страной задачи по 
увеличению уровня безопасности экономики и промышленности. Таким обра-
зом, вместе с процессами внедрения в системы управления предприятиями и 
органами исполнительной власти программно-целевых методов обязательным 
является также необходимость развития области научных исследований и разра-
боток и внедрения системы стимулирования роста их количества и качества [1, 
стр. 19]. 

Развитие собственных производственных и инновационных предприятий яв-
ляется одной из наиболее актуальных задач, решение которой не представляется 
возможным без соответствующего развития научной и исследовательской сферы 
страны, и важной метрикой оценки инновационности экономики и промышлен-
ности страны является объем расходов на научные исследования и разработки в 
сравнении с годовым валовым продуктом. 

На рисунке 1 можно увидеть, что в России по сравнению с мировыми госу-
дарствами расходы на фундаментальные и прикладные исследования на порядок 
ниже. 
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Важным условием развития инноваций в стране является количество уче-
ных, выполняющих научные работы на территории России и в её интересах. В 
настоящее время многие научные сотрудники, постоянно проживающие на тер-
ртории России, выполняют работы по программам, реализуемым в интересах 
зарубежных инвесторов и заказчиков. Таким образом, осуществляется отток 
интелектуальных ресурсов без формального выезда из страны, при котором ре-
зультаты исследований и работ являются собственностью зарубежных предста-
вителей. Вместе с этим существуют значительные тенденции оттока научного 
инженерно-технического персонала в сферу услуг и предпринимательства [3]. 

 
Рисунок 1.  

Сравнение расходов на исследования и разработки 
 

 
Исходя из информации, представленной в таблице 1, видно, что по сравне-

нию со странами, на которые ориентируется в своем развитии Российская Феде-
рация, наша страна является единственной представительницей, где на протяже-
нии более 12 лет количество исследователей сокращается в среднем на 1,13% в 
год. При этом в Евросоюзе и в США данный показатель растет в среднем на 
3,37% и 2,41% соответственно. 

В мировой сообществе другим показателем уровня условий для научной ак-
тивности и развития инноваций является удельный вес исследователей в общем 
количестве рабочей силы. Данный показатель более качественно показывает 
уровень интеллектуального развития общества. 

Количество исследовательского персонала в структуре занятых в экономике 
в России неуклонно снижается: если в 2000 году для России этот показатель 
составлял 15,48, то уже в 2012 году он составляет 11,61 (снизился на 25%). Для 
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сравнения в Китае, с населением более 1,5 млрд. человек, данный показатель 
вырос с 1,28 до 4,23, или на 330%. 
 

Таблица 1. 
Количество исследователей (в перерасчете на полную занятость) 
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Таблица 2. 

Количество персонала, занятого исследования и разработками  
на 1000 занятых в экономике, чел. 

 

Страна/Год 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

Япония 

1
3
,4

 

1
3
,1

 

1
2
,8

 

1
3
,2

 

1
3
,4

 

1
3
,7

 

1
3
,8

 

1
3
,8

 

1
3
,4

 

1
3
,6

 

1
3
,6

 

1
3
,5

 

1
3
,3

 

ЕС (28 госу-
дарств) 9

,3
 

9
,4

 

9
,6

 

9
,6

 

9
,8

 

9
,9

 

1
0
,2

 

1
0
,3

 

1
0
,6

 

1
0
,9

 

1
1
,2

 

1
1
,5

 

1
1
,8

 

Китай 

1
,3

 

1
,3

 

1
,4

 

1
,5

 

1
,6

 

1
,8

 

2
,0

 

2
,3

 

2
,6

 

3
,0

 

3
,4

 

3
,8

 

4
,2

 

РФ 

1
5
,5

 

1
5
,5

 

1
4
,8

 

1
4
,7

 

1
4
,1

 

1
3
,5

 

1
3
,3

 

1
2
,9

 

1
2
,3

 

1
2
,2

 

1
2
,0

 

1
1
,9

 

1
1
,6

 

Германия 

1
2
,3

 

1
2
,2

 

1
2
,2

 

1
2
,1

 

1
2
,1

 

1
2
,2

 

1
2
,4

 

1
2
,7

 

1
3
,0

 

1
3
,2

 

1
3
,5

 

1
4
,0

 

1
4
,2

 

 
Таким образом, для Российской Федерации становится крайне актуальным 

вопрос привлечения научных кадров к процессам обеспечения развития произ-
водственного сектора. Однако на сегодняшний день сложилась рисковая ситуа-
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ция, при которой результаты отечественных научных и опытно-конструкторских 
разработок, полученных в высших учебных заведениях и научно-технических 
организациях и способных в значительной степени повысить конкуретноспособ-
ность производства, оказываются невостребованными, так как промышленные 
предприятия нацелены на долгосрочное сотрудничество с зарубежными компа-
ниями, предоставляющими зарекомендовавшие себя на мировом рынке продук-
ты, оборудования и услуги. 

 
Рисунок 2.  

Количество персонала, занятого исследования и разработками  
на 1000 занятых в экономике 
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ния, связанная с сокращением количества бюджетных организаций в сфере 
науки и образования. В итоге многие государственные вузы и научно-
технические организации оказываются снятыми с бюджетного финансирования 
и вынуждены подчас заниматься деятельностью, не отвечающей их основным 
задачам и функциям [2]. 

Предвидя определенные сложности, которые будут вызваны реформирова-
нием образования, Правительство РФ приняло Постановление №218 от 
09.04.2010 «О мерах государственной поддержки развития кооперации россий-
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положениями данного постановления предусмотрена возможность выделения 
субсидий производственным предприятиям сроком от одного до трех лет, объё-
мом финансирования до 100 млн. рублей в год для финансирования комплекс-
ных проектов организации высокотехнологичного производства, выполняемых 
совместно производственными предприятиями и высшими учебными заведени-
ями. Для повышения уровня открытости и повышения уровня эффективности 
постановления создан специализированный сайт в сети Интернет: www.p218.ru. 
Всего в настоящее время в рамках Постановления РФ №218 от 09.04.2010 про-
ведено 5 очередей, однако количество организаций, принимавших участие в 
конкурсе, постепенно сокращалось. Одной из причин подобного сокращения 
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количества заявок может быть сокращение научных кадров и снижения уровня 
компетенций по сравнению с развитием мировой индустрии. Кроме того, данное 
постановление подразумевает реализацию проектов. В общем случае под проек-
том как видом деятельности понимается комплекс действий, направленных на 
достижение определенной цели с ограничениями по срокам реализации, привле-
каемым ресурсам и качеству получаемых результатов. Таким образом, при 
совсетной реализации проектов между высшими учебными заведениями и про-
мышленными организациями по завершению проекта все взаимосвязи могут 
завершаться и не получат дальнейшего развития. 

Подобную проблему в настоящее время активно пытаются решить посред-
ством создания инновационных центров и кластеров. Бесспорными преимуще-
ствами такого подхода по сравнению с реализацией точечных проектов является 
возможность достижения синергетического эффекта, выраженного в повышении 
экономической эффективности и результативности деятельности всех участни-
ков кластера наряду с возможностью создания новых высокопроизводительных 
рабочих мест как на предприятиях, так и в ВУЗах. Вместе с этим в кластерах 
естественным путем формируется экспертное сообщество, возрастает уровень 
компетенций, что выражается в более активном участии кластеров в федераль-
ных программах развития промышленности. 

Наиболее яркими примерами кластеров, образованных в рамках взаимодей-
ствия ВУЗов и промышленных предприятий можно назвать следующие: 

– Кластер «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы 
управления освещением» республики Мордовия; 

– Инновационный территориальный Аэрокосмический кластер Самарской 
области; 

– Кластер «Физтех XXI»; 
– Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино; 
– Кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные тех-

нологии» Томской области. 
К недостаткам кластеров можно отнести постепенно снижающуюся роль 

ВУЗов, на первоначальных этапах ВУЗы становятся поставщикам научных кад-
ров с высоким уровнем компетенций, которые впоследствии переходят в со-
зданные на базе кластеров инновационные предприятия и производства. Данную 
ситуацию можно рассматривать как с позитивной стороны, так и с негативной. 
Конечно, синергетический эффект совместной работы научных сотрудников и 
представителей промышленных предприятий и инновационных производств – 
явление позитивное, направленное на обеспечение рост экономики страны. Од-
нако в данной ситуации, с целью обеспечения долгосрочного развития экономи-
ки важным также является сохранение научного потенциала ВУЗов, так как в 
рамках комерциализации разработок на первый план выходят вопросы получе-
ния экономических выгод в кратко- или среднесрочной перспективе. 

Кроме того, на пути обеспечения кооперации ВУЗов и предприятий суще-
ствует ряд проблем, без решения которых может  быть значительно снижена 
эффективность подобного сотрудничества. К подобным проблемам относятся: 

– отсутствие на региональном уровне структур, которые бы стимулировали 
сотрудничество на регулярной основе, а не для реализации точечных проектов; 

– качество проработки проектов, предлагаемых ВУЗами, зачастую может 
не соответствовать производственным и отраслевым стандартам, что приводит к 
увеличению сроков согласования или снижению плановой эффективности; 
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– отсутствие в ВУЗах единого отношения к вопросам взаимодействия с 
предприятиями, что выражается в снижении уровней мобильности мотивиро-
ванность студентов; 

– относительная закрытость проводимых ВУЗами и предприятиями иссле-
дований и разработок и др. 

Таким образом, если говорить о долгосрочных перспективых, необходимо 
обеспечить прозрачность всех процессов кооперации ВУЗов и предприятий. В 
данном контексте уместно разделить все услуги и работы, которые могут оказы-
вать ВУЗы для промышленных предприятий и инновационных производств, на 
категории: 

– образовательные услуги; 
– исследований и разработки; 
– повышение квалификации; 
– управление развитием предприятий; 
– производственная кооперация. 
Разделение услуг на категории позволяет идентифицировать этапы взаимной 

интеграции ВУЗов и предприятий в рамках партнерских соглашений или уча-
стия в кластерах. Если оказание образовательных услуг считать первым этапом, 
в котором и ВУЗ и предприятия обладают значительной самостоятельностью, то 
на пятом этапе в рамках производственной кооперации интеграция становится 
крайне высокой и требует соблюдения процедур. 

 
Рисунок 3.  

Результаты исследования GII 2013 
 

 
 
В рамках международного исследования GII 2013 (Global Innovation Index) 

[5] на текущий момент только экосистема Москвы как инновационного кластера 
попала в международный чарт наряду с Кремниевой долиной, что свидетель-
ствует о необходимости развития уровня кооперации научного сообщества и 
представителей промышленности для получения максимального синергетиче-
ского эффекта в возможно короткие сроки. 

Инновационные территориальные кластеры, функционирующие в настоящее 
время, не охватывают полностью территорию России. При этом, если рассмат-
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ривать кластеры в качестве наиболее высокого уровня сотрудничества ВУЗов, 
научных центров и предприятий, то сейчас становится важным обеспечить реги-
оны информацией о том, какие проблемы могут возникать и какие решения 
необходимо принять на пути формирования кооперации ВУЗов и предприятий 
посредством разработки моделей для различных категорий оказания услуг.  

 
Рисунок 4.  

Инновационные территориальные кластеры России 
 

 
 
Таким образом, сможет быть обеспечено формирование кластеров не «свер-

ху вних» при помощи поручений Правительства РФ, а «снизу вверх», когда из 
простого сотрудничества между региональным ВУЗом по повышению квалифи-
кации кадров образуется новое производство, которое консолидирует вокруг 
себя множество представителей малого и среднего бизнеса для обеспечения 
своего долгосрочного развития.  
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