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Аннотация. Актуальная задача – достижение технологического суверенитета РФ – не может быть 

решена без развития отвечающей современным требованиям системы инженерного образования, кото-

рая на данный период времени, имея существенные недостатки, не позволяет решать в полном объеме 

стоящие перед ней задачи. Целью исследования стало определение способов и путей преодоления кри-

зисных ситуаций в процессе подготовки научно-технических кадров в российских регионах. По мнению 

авторов, реализовать намеченные цели возможно через взаимосвязь высших учебных заведений с совре-

менной инновационной инфраструктурой, создаваемой в стране. Объектом исследования выступает ин-

новационный научно-технологический центр (ИНТЦ). Методологическую основу исследования состав-

ляют общенаучные методы дедукции и индукции, логического, статистического и компаративного ана-

лиза. 

Рассмотрены юридические и практические предпосылки установления связей между создаваемыми 

центрами и региональными вузами с целью решения проблем, характерных для системы высшего обра-

зования при подготовке инженерных и научных кадров. Обозначены пути координации ИНТЦ и вузов 

при подготовке кадрового потенциала, развития новых научных направлений в вузах, восстановления 

практического потенциала вузовской науки. 
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Abstract. The urgent task of achieving the technological sovereignty of the Russian Federation cannot be 

solved without the development of an engineering education system that meets modern requirements, which at 

this time, having significant shortcomings, does not allow us to fully solve the problems facing it. The purpose 

of the study was to determine ways and means of overcoming crisis situations in the process of training scien-

tific and technical personnel in Russian regions. According to the authors, it is possible to realize the intended 

goals through the relationship of higher educational institutions with the modern innovation infrastructure creat-

ed in the country. The object of the study is the Innovation Science and Technology Center (ISTC). The meth-

odological basis of the study is made up of general scientific methods of deduction and induction, logical, statis-

tical and comparative analysis. 
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Введение 

Принятый в 2017 году закон об инновацион-

ных научно-технологических центрах (ФЗ № 216 

от 29 июля 2017 года) действует уже шесть лет. 

Достаточный срок, когда можно говорить о каких-

либо результатах по достижению целей, обозна-

ченных в законе. Прежде всего, предполагается, 

что деятельность инновационных научно-техно-

логических центров (далее ИНТЦ) направлена на 

«реализацию приоритетов научно-технологичес-

кого развития Российской Федерации, повышения 

инвестиционной привлекательности сферы иссле-

дований и разработок, коммерциализации их ре-

зультатов, расширения доступа граждан и юриди-

ческих лиц к участию в перспективных, коммерче-

ски привлекательных научных и научно-техни-

ческих проектах» [1]. 

Суть закона отражает выводы и предложения, 

сформулированные авторами [2] в 2013 году. 

Предлагалось организовать в общей структуре 

вуза научно-инновационный центр, который бы 

стал основой инновационного кластера (см. рису-

нок). Такой подход, по мнению авторов, позволяет 

вузу быть вовлеченным в широкий инновацион-

ный процесс через созданную инфраструктуру, 

посредством которой вуз определял свое место во 

внешнем контуре и выступал центром, синтези-

рующим не только научные разработки, но и кад-

ры, подготовленные в соответствии с новыми ус-

ловиями инновационной экономики. 

В открывшихся обстоятельствах, в связи с 

принятием закона об инновационных научно-

технологических центрах, возникает естественное 

желание рассмотреть связь между создаваемой 

инновационной структурой и региональными ву-

зами – центрами подготовки кадров для отраслей 

экономики. Логично предположить, что достиже-

ние обозначенных в законе целей вряд ли возмож-

но без формирования социально-экономической 

среды, восприимчивой к инновациям, основа ко-
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торой – образованные и высококвалифицирован-

ные граждане. Решение этой задачи обусловлено 

доступностью и качеством образования, его спо-

собностью к подготовке специалистов, деятель-

ность которых обеспечит прорыв в научно-

технологическом развитии страны.  

Значимым направлением государственного 

управления в этом сегменте экономики остается 

ускорение темпа развития кооперации образова-

тельной и научной деятельности и создание рабо-

тоспособного инновационного комплекса при рав-

номерном сбалансированном развитии регионов.  

Теория и методы 
Целью исследования является обоснование 

подхода к преодолению проблемы разбалансиро-

ванности образовательной и научной деятельности 

в процессе подготовки научно-технических спе-

циалистов в российской высшей школе. 

В этой связи выдвинуто предположение, что 

установление взаимоотношений между региональ-

ными вузами и инновационной инфраструктурой, 

создаваемой в РФ, будет способствовать активиза-

ции процесса подготовки инженерных кадров в 

соответствии с потребностью инновационной эко-

номики. 

Переход к экономике и обществу знаний су-

щественно модифицирует механизмы как внут-

ренней, так и внешний научной кооперации. В 

первую очередь существенных преобразований 

требует кооперация научных и образовательных 

структур [3]. 

Адаптация системы высшего образования к 

потребностям нового технологического уклада 

предполагает подготовку менеджеров и инженеров 

с широким кругозором знаний в сфере НТП и ори-

ентированных на поддержание непрерывных ин-

новационных процессов. Отстранение научного 

сообщества от решения образовательных проблем 

и федерального, и регионального уровня привело к 

ситуации, когда при наличии огромного числа лю-

дей, имеющих вузовские дипломы, имеет место 

острый дефицит специалистов практически в лю-

бой области [4, 5]. 

Для России – с ее уникальной дифференциа-

цией территории по природно-климатическим, 

социально-экономическим, культурно-этническим 

и другим характеристикам – непреходящую акту-

альность имеют регионально пространственные 

аспекты научно-инновационной политики [3].  

Задача исследования: выявить возможность 

выстраивания взаимосвязи технических регио-

нальных вузов с создаваемой инновационной ин-

фраструктурой на примере инновационных науч-

но-технологических центров. 

В контексте закона инновационный научно-

технологический центр – это инновационный кла-

стер или иначе – «совокупность организаций, ос-

новной целью деятельности которых является 

осуществление научно-технологической деятель-

ности, и иных лиц, деятельность которых направ-

лена на обеспечение функционирования такого 

центра, действующих на определенной правитель-

ством Российской Федерации территории» [1]. 

Ядром инновационного кластера становится 

инициатор проекта, по инициативе которого соз-

дается инновационный научно-технологический 

центр. В качестве такового выступает образова-

тельная организация высшего образования, науч-

ная организация или национальный исследова-

тельский центр. На инициатора проекта ложится 

обязанность по созданию управляющих органов 

данного проекта, а именно управляющей компа-

нии и фонда, которые являются административ-

ным и финансовым компонентом управления на-

учно-технологического центра. Наиболее много-

численными в этом списке являются университе-

ты, которые могут выступить драйвером процесса 

создания ИНТЦ. 

В мировой практике существуют такие хре-

стоматийные примеры, как «Кремневая долина», 

когда вокруг Стэнфордского университета на зем-

лях, принадлежащих университету, был образован 

технологический парк, в котором небольшие тех-

нологические компании вели деятельность по ос-

воению инновационных разработок, в том числе и 

разработок университета. Другой пример – 

«Technopolis» в Финляндии, инновационная дея-

тельность которого развернулась вокруг универси-

тета города Оулу [6]. В первом случае университет 

частный, во втором государственный, что лишний 

раз подтверждает актуальность и продуктивность 

частно-государственного партнерства. 

Тем не менее проводить прямые аналогии не 

совсем корректно, поскольку движущей силой 

этих масштабных проектов являются экономиче-

ские отношения, которые формируются в соответ-

ствии с общественно политической ситуацией. 

Одной из основных деятельных единиц про-

екта является участник проекта – российское юри-

дическое лицо, которое в соответствии с настоя-

щим федеральным законом получает статус участ-

ника проекта с закрепленными правами и ведет 

научно-техническую деятельность. 

Государство в данном случае выступает как 

цементирующий эту структуру фактор, формируя 

правовое пространство, предоставляя материаль-

ные (в виде земли, зданий) и финансовые ресурсы, 

а также налоговые льготы. Участники проекта 

имеют право на освобождение от обязанностей 

налогоплательщика (табл. 1). 

Несомненно, такие льготы (см. табл. 1) направ-

лены на создание среды наибольшего благоприят-

ствования для ведения высокорискованного инно-

вационного бизнеса и способствуют достижению 

одной из целей проекта – коммерциализации ре-

зультатов сферы исследований и разработок. 

Субъекты РФ, в которых расположены инно-

вационные научно-технологические центры, ха-
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рактеризуются как регионы с высоким и средним 

уровнем инновационного развития [7]. Это означа-

ет, что деятельность ИНТЦ осуществляется в под-

готовленной к восприятию инноваций экономиче-

ской среде. 

Если проследить динамику создания иннова-

ционных научно-технологических центров, то 

можно выявить некоторые особенности. Пред-

ставленный (табл. 2) список созданных и созда-

ваемых научно-технологических центров показа-

телен тем, что дает представление о принципах, 

лежащих в основе процесса организации ИНТЦ. 

Во-первых, они создаются на базе ведущих вузов и 

это логично; во-вторых, обозначенная деятель-

ность ИНТЦ – это реализация приоритетов науч-

но-технологического развития страны в соответст-

вии с указом «О стратегии научно-техноло-

гического развития РФ», что тоже логично. Гео-

графически 42 % ИНТЦ расположены в Централь-

ном федеральном округе, и здесь нет отступления 

от логики, поскольку Центральный федеральный 

округ обладает большим научным, промышлен-

ным и человеческим потенциалом.  

В то же время другие регионы страны не яв-

ляются активными участниками этого процесса. 

Например, восточные федеральные округа практи-

чески не охвачены, хотя промышленный комплекс, 

обеспечивающий внешнеторговый баланс и безо-

пасность существования страны, сосредоточенный 

в этих регионах, а также их обширная и малонасе-

ленная территория требуют к себе повышенного 

внимания для сохранения, по выражению А.В. 

Бузгалина, «целостности пространственного раз-

вития» [8]. 

Процесс создания инновационных научно-

технологических центров носит фундаментальный 

характер. Происходит не просто координация от-

дельных частей инновационной инфраструктуры, а 

создается самостоятельный экономический субъ-

ект на обособленной территории, управляемый 

внутри созданной структурой – «управляющей 

компанией», обладающей достаточно широкими 

полномочиями вплоть до замены полномочий ор-

ганов государственной власти Российской Феде-

рации. Наконец, такая экономическая структура, 

как инновационный научно-технологический 

центр, одновременно имеет четкую привязку к 

конкретной территории и к источнику генерации 

научных знаний, и это только подчеркивает обо-

собленность и фундаментальность данной иннова-

ционной инфраструктуры. 

На современном этапе развития общества 

можно говорить о максимальном сближении фун-

даментальной и прикладной науки. Следователь-

но, прикладной аспект научных знаний можно 

рассматривать как подготовку к широкому приме-

нению таковых через формирование новых отрас-

лей экономики и перевод промышленного произ-

водства на технологические платформы насту-

пающего технологического уклада, что подразу-

мевает массированное насаждение знаний в обще-

ство. Если представить условную модель генера-

ции, распространения и использования нового 

знания, то ИНТЦ здесь выступают как источники 

генерации знания и его первичной апробации, но 

для того, чтобы это знание было востребовано, 

нужно иметь восприимчивую среду в общем эко-

номическом пространстве страны. Однако сохра-

няется проблема невосприимчивости экономики и 

общества к инновациям [9]. 

Восприимчивость – это синоним интеллек-

туализации экономики, когда производство, нако-

пление, распространение и коммерческая эксплуа-

тация знаний становятся неотъемлемыми усло-

виями успеха и процветания индивида, компании 

и общества [10]. Очевидно, что это есть важное 

условие для перехода на более высокий уровень 

постиндустриальной экономики – экономику зна-

ний. Значимую роль в осуществлении этого пере-

хода играет человеческий капитал, которым обла-

дает общество, особенно его ключевой элемент – 

интеллектуальный капитал, способный генериро-

вать и осваивать инновации, что является решаю-

щим фактором для модернизации экономики и 

перехода к новым технологическим укладам. 

Качество человеческого капитала в первую оче-

редь формируется системой образования, вклад дру-

гих факторов (здравоохранение, миграция, система  

Таблица 1 
Льготы, предоставляемые участнику проекта 

Вид налога 
Ставка налога  

для участника проекта 

Налог на прибыль 0 % на десять лет 

Налог на имущество 0 % на десять лет 

Налог на добавленную стоимость 0 % на десять лет 

Тарифы страховых взносов 15 % 

Таможенные пошлины 0 % 

Пошлины на иностранных работников 0 руб. 

Разрешение на привлечение иностранных работников не требуется 

Получение лицензии на медицинскую и образовательную деятельность не требуется 

Источник: https://sticmsu.ru/study/preferences/(дата обращения  11.01.2024) 
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Таблица 2 
Инновационные научно-технологические центры, созданные в РФ в соответствии с ФЗ № 216 от 29.07.2017 г. 

№ 

п/п 
ИНТЦ Инициатор проекта Статус 

Федеральный 

округ РФ 

Уровень инно-

вационного раз-

вития субъекта 

РФ 

1  «Сириус», г. Сочи, 

Краснодарский 

край 

Образовательный фонд «Талант 

и успех» 

Действует Южный Средний 

2  МГУ «Воробьевы 

горы», г. Москва 

ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

Действует Центральный Высокий 

3  «Долина Менделее-

ва», г. Москва 

ФГБОУ ВО «Российский хими-

ко-технологический универси-

тет имени Д.И. Менделеева» 

Действует Центральный Высокий 

4  «ИТМО Хайпарк», 

 г. Санкт-Петербург 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет 

ИТМО» 

Действует Северо-

Западный 

Высокий 

5  Русский  

г. Владивосток 

ФГАОУ ВО «Федеральный 

дальневосточный университет» 

Действует Дальневосточ-

ный 

Относительно 

низкий 

6  «Парк атомных и 

медицинских тех-

нологий», г. Об-

нинск, Калужская 

обл. 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Создается Центральный Средний 

7  «Мичуринская до-

лина», г. Мичу-

ринск, Тамбовская 

обл. 

ФГБОУ ВО «Мичуринский го-

сударственный аграрный уни-

верситет» 

Создается Центральный Средний 

8  «Композитная до-

лина», г. Тула 

ФГБОУ ВО «Тульский государ-

ственный университет 

Создается Центральный Средний 

9  «Аэрокосмическая 

инновационная до-

лина», г. Рязань 

ФНБОУ ВО «Московский авиа-

ционный институт (националь-

ный исследовательский универ-

ситет)» 

Создается Центральный Средний 

10  «Балтийская долина 

HUMANTECH»,  

г. Калининград  

ФГАОУ ВО «Балтийский феде-

ральный университет имени 

Иммануила Канта» 

Создается Северо-

Западный 

Относительно 

низкий 

11  «Интеллектуальная 

электроника – Вал-

дай», г. Великий 

Новгород 

ФГБОУ ВО «Новгородский го-

сударственный университет 

имени Ярослава Мудрого» 

Создается Северо-

Западный 

Средний 

12  «Татищев»,  

г. Екатеринбург 

ФГЬАОУ ВО «Уральский феде-

ральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 

Создается Уральский Относительно 

высокий 

13  «Квантовая доли-

на», г. Нижний 

Новгород 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегород-

ский государственный универ-

ситет имени Н.И. Лобачевско-

го» 

Создается Приволжский Высокий 

14  «Кузбасская доли-

на», г. Кемерово 

ФГБНУ «Федеральный исследо-

вательский центр угля и угле-

химии Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

Создается Сибирский Средний 

Источник: составлено авторами по материалам портала НТИРФ, https://ckp-rf.ru/ntirf/objects/istc/ (дата обраще-

ния: 11.01.2024) 
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исследований, культура) существенно меньше 

[11]. В этой связи роль высшего образования воз-

растает многократно, поскольку непосредствен-

ными проводниками новых знаний выступают 

специалисты, которых готовят вузы нашей страны. 

Они несут знания, умения и установки, позво-

ляющие создавать доход и другие полезные эф-

фекты, превосходящие первоначальные инвести-

ции и текущие затраты, для себя, работодателя 

и для общества в целом [11]. 

Целью высшего образования является подго-

товка высококвалифицированных кадров по всем 

основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями об-

щества и государства [12]. 

Потребности общества и государства форми-

руются в зависимости от общественно-

политических событий, происходящих в жизни 

социума, поэтому, чтобы оценить состояние сис-

темы высшего образования РФ, следует рассмот-

реть такой аспект развития российской экономики, 

как изменение ее структуры в результате прошед-

ших и надвигающихся перемен. Во-первых, в кон-

це прошлого века произошла смена экономиче-

ской модели в России, это повлекло за собой раз-

рушение промышленной базы. Большое число 

предприятий прекратило свое существование, 

причем в это число входили и те, которые имели 

достаточно высокий технологический уровень. 

Была нарушена координация, обеспечивающая 

связь науки, промышленности и подготовки кад-

ров. Место промышленных производств в общей 

структуре экономики заняла торговля товарами, 

созданными вне пределов страны. Во-вторых, 

происходит смена технологического уклада в ми-

ровой экономике, но поскольку Россия входит в 

этот процесс через революционные преобразова-

ния, то наблюдается естественное запаздывание 

развития промышленной базы на основе научных 

принципов нового технологического уклада. Под-

тверждает это и скорость создания ИНТЦ. За 

шесть лет, прошедших с момента принятия закона 

об инновационных научно-технологических цен-

трах, четырнадцать ИНТЦ заявили о своем суще-

ствовании (см. табл. 2), но только пять из них, яв-

ляясь действующими, остаются на стадии строи-

тельства объектов инфраструктуры; то есть пока 

еще не приступили в полной мере к деятельности, 

направленной на достижение поставленных целей. 

Таким образом, сложившаяся система высше-

го образования РФ имеет некоторые особенности, 

которые возникли в связи с кардинальными изме-

нениями в российской экономике, произошедши-

ми в 90-е годы прошлого века, когда переориента-

ция промышленного производства России на до-

бычу и не глубокую переработку сырья в ущерб 

машиностроению привела к структурным измене-

ниям в промышленности; в результате экономика 

стала сырьевой и к тому же многоукладной, что 

послужило причиной дисбаланса подготовки кад-

ров в системе высшего образования. Прежняя эко-

номическая модель выстраивалась на целевом 

принципе подготовки специалистов с высшим и 

среднем профессиональным образованием, подго-

товка велась в интересах конкретных предприятий 

в соответствии с государственным заданием, тем 

самым обеспечивалась востребованность специа-

листов, поддерживался баланс между спросом и 

предложением. Уход предприятий с рынка, либо 

переход их в частную собственность, разрушил 

сложившийся баланс. Частные предприятия дейст-

вуют в парадигме своей целесообразности, тогда 

как вузы, оставшись в большинстве своем госу-

дарственными, существуют в рамках системы, 

созданной и контролируемой государством и для 

которых основным источником финансирования 

остается федеральный бюджет. Спонтанные не 

связанные между собой реформенные процессы, 

происходившие в среде реальной экономики и в 

системе высшего профессионального образования, 

только усугубили сложившийся дисбаланс. Воз-

никшие противоречия сглаживаются тем, что ву-

зам предоставлена свобода в формировании про-

филя направления подготовки и разработке обра-

зовательных программ в соответствии с современ-

ными запросами, а также предоставлено право 

оказывать платные образовательные услуги и та-

ким образом обеспечивается связь вуза с рыноч-

ной средой. В этом контексте происходит форми-

рование образовательной системы, когда специа-

лизация подготовки определяется не только ос-

новным заказчиком – государством, но и рынком. 

Поскольку регуляторная функция государства 

преобладает в силу того, что государственное фи-

нансирование превосходит более чем в два раза 

сумму средств, которые приносит рынок, то мож-

но утверждать, что консерватизм государственной 

системы управления, сталкиваясь с динамизмом 

рынка, оставляет за собой право определять, какие 

специальности в результате появятся на рынке 

труда. Возникший диссонанс характеризуется та-

ким явлением, как сохранение в системе высшего 

профессионального образования направлений под-

готовки, соответствующих интересам дорефор-

менного промышленного комплекса. Зачастую эти 

направления утрачивают актуальность для того 

региона, где ведет свою деятельность образова-

тельная организация. 

Таким образом, если реформы в промышлен-

ном производстве происходили стремительно, то в 

системе высшего образования наблюдался посте-

пенный обособленный процесс перехода к рыноч-

ным формам организации образовательной дея-

тельности, который имеет и положительные, и 

отрицательные результаты. С одной стороны, это 

помогло сохранить систему высшего образования, 

но в итоге привело к тому, что в современной Рос-

сии система подготовки инженерных кадров в ее 
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нынешней конфигурации не может эффективно 

обеспечить производственный сектор отечествен-

ной экономики достаточным количеством высоко-

квалифицированных кадров по полному спектру 

технологических направлений [13]. 

На фоне благополучных показателей числен-

ности студентов и лиц с высшим образованием в 

производствах ядра нового технологического ук-

лада явно ощущается острая нехватка квалифици-

рованных кадров. Таким образом, складывается 

порочный круг сужающегося воспроизводства 

экономики и человеческого капитала [14]. 

Причиной сложившегося положения являются 

не только внутренние противоречия системы выс-

шего образования, но и внешние факторы, препят-

ствующие интеграции системы образования с 

промышленным производством и с прикладной 

наукой. Такой ранее существовавший симбиоз 

являлся вполне действенным механизмом подго-

товки квалифицированных и вполне себе ориенти-

рованных на освоение новшеств специалистов.  

В дореформенный период прикладная наука 

составляла основу научных исследований в вузах. 

На этом базировалась связь с промышленными 

предприятиями и с отраслевыми научными инсти-

тутами. Логика такой организации научного и обра-

зовательного процесса подводила к тому, что сту-

дент уже в процессе обучения приобщался к науч-

ным исследованиям, которые проводились на базе 

вуза для конкретного предприятия. В дальнейшем 

такой специалист, приходя на производство, быстро 

осваивался и даже вступал в ряды рационализато-

ров. По сути, в специалиста закладывались навыки 

инноватора уже на стадии обучения. 

 Несомненно, подготовка технических кадров, 

в частности инженеров, требует кооперации с 

профильными промышленными предприятиями. 

Будущий специалист должен получить первичный 

опыт применения полученных знаний и приобре-

сти необходимые компетенции, а также иметь 

представление о производственном процессе – 

инструменте создания новых продуктов и потре-

бителе научных разработок прикладной науки. 

Принцип практического освоения знаний положен 

в основу подготовки инженеров в экономически 

развитых странах. Например, в США к профессии 

инженера предъявляются высокие требования, 

которые подразумевают не только теоретическую 

подготовку, но и наличие практического опыта 

[15]. В Германии существует для подготовки ин-

женера дуальное обучение, ориентированное на 

получение наряду с теоретическими знаниями 

прикладных навыков. Для нашей страны это не 

является новшеством. В советский период в стране 

были заводы втузы, в которых обучение переме-

жалось с практикой. Все это лишний раз доказы-

вает, что подготовка квалифицированного техни-

ческого специалиста невозможна в отрыве от про-

изводственного процесса.  

Однако слабый уровень промышленного по-

тенциала российской экономики, сосредоточенный 

в ранних технологических укладах, ограничивает 

возможность вуза развивать прогрессивные на-

правления подготовки специалистов в соответст-

вии с государственными приоритетами научно-

технологического развития страны. 

Особенно это актуально для региональных ву-

зов, которые должны формировать основу иннова-

ционной экономики, но отсутствие инновационной 

восприимчивости в большинстве регионов РФ (из 

85 регионов только 13 имеют высокий и относи-

тельно высокий уровень инновационного развития 

[7]) сводит их усилия на нет. 

В этой связи возникает вопрос: как ИНТЦ 

сможет перевести полученные результаты в дейст-

венные акселераторы взрывного процесса распро-

странения инновационного знания, если система 

высшего образования не сможет выступить пол-

ноценным проводником, обеспечивающим его 

тиражирование. 

Результаты  

Возвращаясь к целям высшего образования, 

задекларированным в законе об образовании РФ, 

можно констатировать, что потребности общества 

и государства вновь претерпели изменения по 

сравнению с периодом активных реформенных 

преобразований. Наступил этап перехода России к 

инновационной экономике, который характеризу-

ется наличием как конкурентных преимуществ 

Российской Федерации, так и неразрешимых про-

блем, препятствующих научно-технологическому 

развитию страны [9].  

По очень точному определению В.Б. Супяна: 

в решении стоящей задачи – перевода отечествен-

ной экономики на инновационную основу ключе-

вую роль должны играть две категории специали-

стов: инженеры, создающие новизну, и предпри-

ниматели, переводящие новые идеи и изобретения 

в услуги, продукты, технологические процессы 

[15]. 

Это утверждение усиливает смысл сказанного 

В.В. Путиным на Петербургском международном 

экономическом форуме 17 июня 2022 года о дос-

тижении страной настоящего технологического 

суверенитета. Для чего «нужно выстраивать все 

сферы жизни на качественно новом технологиче-

ском уровне и при этом быть не просто пользова-

телями чужих решений, а иметь технологические 

ключи к созданию товаров и услуг следующих 

поколений»
1
. 

Как было отмечено, развитие новых направ-

лений подготовки в региональных вузах является 

необходимым условием для разворачивания про-

                                                           
1
 Стенограмма пленарного заседания Петербургского 

международного экономического форума 17.06.2022. 

URL:http://kremlin.ru/events/president/news/copy/68669 

(дата обращения: 07.01.2024) 
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цесса погружения в инновационную экономику. 

При этом программа подготовки должна базиро-

ваться на таких составляющих, как наличие со-

временного научного оборудования, высокопро-

фессиональных с точки зрения научной подго-

товки кадров и промышленной базы – основы 

приобретения практических компетенций для 

внедрения инноваций. Рассматривая каждую со-

ставляющую, можно прийти к следующему за-

ключению: в настоящее время достаточно актив-

но происходит переоснащение материально-

технической базы в вузах страны. Так, например, 

в 2022 году стоимость основных средств в систе-

ме высшего образования увеличилась на 96,7 

млрд рублей
2
. Государством поощряется приоб-

ретение научного оборудования вузами, в частно-

сти для ускорения процедуры приобретения обо-

рудования правительство своим распоряжением
3
 

упростило процедуру закупок, заменив проведе-

ние открытого конкурса на электронный запрос 

котировок, что значительно сокращает сроки за-

купки оборудования. Оборудование – это только 

инструмент, который в руках квалифицированно-

го и мотивированного научного специалиста ста-

новится эффективным орудием производства, 

поэтому в полной мере встает вопрос подготовки 

высококвалифицированных специалистов, одно-

временно ведущих и научную, и образовательную 

деятельность. Особенно это актуально на данном 

периоде времени по причине обновления научно-

педагогического состава в силу естественных 

обстоятельств – смены поколений. Одновременно 

происходит изменение профессорско-препода-

вательского состава в виде сокращения доли док-

торов и кандидатов наук в общем преподаватель-

ском составе, причем в большей степени умень-

шается число докторов наук. При этом наблюда-

ется тенденция к сокращению численности про-

фессорско-преподавательского состава (с 2015 по 

2022 год число ППС сократилось на 23 %, хотя 

численность студентов за то же время сократи-

лась лишь на 13 %)
4
.  

 На этом фоне обозначившаяся проблема под-

готовки профессорско-преподавательского состава 

становится особенно деструктивным фактором. 

Прежде всего, отмечается, что начиная с 2015 г. и 

до настоящего времени количество защищаемых 

диссертаций на соискание ученой степени канди-

                                                           
2
 Статистическая информация Министерства науки и 

высшего образования. URL:https://minobrnauki.gov.ru/ 

action/stat/highed/ (дата обращения: 10.01.2024) 
3
 Распоряжение Правительство Российской Федера-

ции от 26 мая 2022 года № 1316-р. URL: http://pub-

lication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270042 

(дата обращения: 10.01.2024) 
4
 Статистическая информация Министерства науки и 

высшего образования. URL:https://minobrnauki.gov.ru/ 

action/stat/highed/ (дата обращения: 10.01.2024) 

дата наук в России неуклонно падает. Есть мнение, 

что причина кроется в системных недостатках 

«новой модели» аспирантуры, введенной в 2014 

году [16]. 

После нововведения аспирантура стала треть-

им уровнем высшего образования, тогда как ранее 

обучение в аспирантуре считалось послевузовским 

профессиональным образованием. Такое измене-

ние повлекло за собой снижение мотивации на 

конечный результат – защиту диссертации, по-

скольку после реформы результатом окончания 

обучения в аспирантуре является аттестация с вы-

дачей диплома о высшем образовании и присвое-

нии квалификации «исследователь» или «препода-

ватель-исследователь». Очевидно, для многих вы-

пускников этого вполне достаточно, поскольку 

позволяет трудоустроиться на должность препода-

вателя в вузе. Таким образом, проведение научно-

го исследования и приумножение научных знаний 

стало прерогативой немногих. 

По нашему мнению, существует и не менее 

важная проблема – это снижение научной базы, на 

которой в системе высшего образования можно 

получить новые знания. Как уже говорилось ранее, 

региональные вузы, готовившие кадры для про-

мышленного производства и для него же прово-

дившие научные прикладные исследования, во 

многом утратили научный потенциал развития 

новых технологических направлений. 

В настоящий момент действительность тако-

ва, что в региональных вузах сохраняются науч-

ные направления исследований, которые зачастую 

предлагают научный продукт, разработанный для 

действующих производств и представляющий из 

себя научное решение по усовершенствованию 

технологий уходящего технологического уклада, 

на этих исследованиях базируется процесс подго-

товки специалистов высшей квалификации. Тогда 

как для вступления в новый технологический ук-

лад освоение фундаментальных научных знаний 

должно происходить в ускоренном режиме. 

Естественным образом подходим к тому, что 

решение задачи по восполнению и развитию науч-

ного потенциала региональных вузов возможно 

через связь с инновационным научно-технологи-

ческим центром – источником новых знаний и 

технологий. По нашему мнению, формирование 

научных коллективов и подготовка научных руко-

водителей может происходить с участием ИНТЦ, 

так как высококвалифицированные научные спе-

циалисты, подготовленные в ИНТЦ, могли бы 

стать ведущими учеными в том или ином вузе, 

создавая и возглавляя новые научные направле-

ния. Таким путем может происходить переток но-

вых знаний и компетенций от точки генерации – 

ИНТЦ в социум. 

Еще одна составляющая успешной подготов-

ки специалистов – это промышленная основа, ко-

торая, являясь объектом применения полученных 
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знаний и компетенций и создаваемая действиями 

этих специалистов, одновременно становится ба-

зовым элементом в системе подготовки инжене-

ров-инноваторов.  

Текущее состояние гражданских отраслей 

российской обрабатывающей промышленности 

характеризуется неоднородностью и неустойчиво-

стью развития, значительным усилением струк-

турных диспропорций. Наблюдается многоуклад-

ность промышленности: в пределах отраслей мо-

гут присутствовать как предприятия со значитель-

ной долей устаревших фондов, так и принципи-

ально новые, созданные в последние годы. При 

этом производства, способные конкурировать на 

российском рынке наравне с импортерами, в 

большинстве отраслей отсутствуют. Отмечается 

слабое взаимодействие с сектором исследований и 

разработок, использование информационных тех-

нологий на промышленных предприятиях носит 

фрагментарный характер, проблемой является 

профессионально-квалификационный дисбаланс 

(несоответствие компетенций квалификационным 

требованиям)
5
. 

Устранение создавшихся диспропорций тре-

бует усилий государства, научного и предприни-

мательского сообщества. В этой связи обращает на 

себя вниманием предоставленная вузам возмож-

ность организовывать, выступая участником, ма-

лые инновационные предприятия, которые соче-

тают в себе как производственный, так и научный 

потенциал, поэтому вполне могли бы стать кана-

лом трансфера научных продуктов и технологий 

из ИНТЦ в регионы страны с дальнейшим форми-

рованием современных высокотехнологичных от-

раслей экономики.  

За прошедшие четырнадцать лет со дня всту-

пления в силу ФЗ № 217 от 02.08.2009, дающего 

право бюджетным научным организациям и выс-

шим учебным заведениям создавать малые инно-

вационные предприятия (МИП), было зарегистри-

ровано 3802 МИПов, из которых на сегодняшний 

день действуют 1555. Наиболее активно в этот 

процесс включились именно вузы. Однако в дан-

ном случае количество не переходит в качество. 

Проведенное исследование результативности ра-

боты МИПов [17] показало, что более половины 

действующих МИПов не имеют выручки и штат-

ных сотрудников, около десятка МИПов, выручка 

которых составила значительные цифры за пять 

лет – более миллиарда рублей, проводили дея-

                                                           
5
 Государственная программа «Развитие промышлен-

ности и повышение ее конкурентоспособности». По-

становление правительства РФ от 15.04.2014 г. 

№ 328. URL:http:// gov.garant.ru/SESSION/PILOT/ 

main.htm (дата обращения: 15.01.2024)  

тельность, которая не соответствовала уставу, а 

именно коммерциализации интеллектуальной соб-

ственности учредителя. Можно сделать вывод, что 

выполнение задачи государства по созданию дан-

ной инновационной инфраструктуры не достигну-

то в полном объеме, но нельзя отрицать, что сде-

лан важный существенный задел по формирова-

нию системы коммерциализации научно-техни-

ческих результатов, поскольку появилась легаль-

ная возможность у бюджетных учреждений через 

создание хозяйственных обществ развивать инно-

вационный бизнес. По мнению главного научного 

сотрудника ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Ю.Н. Андрее-

ва актуальным становится не создание новых 

предприятий, а активизация действующих [18]. 

Подобная инновационная структура могла бы 

работать на подготовку научно-технических кад-

ров и на создание новых промышленных направ-

лений в регионе. 

Заключение 

Проведенный анализ показал, что для успеш-

ного развития проекта, направленного на реализа-

цию приоритетов научно-технологического разви-

тия РФ посредством инновационных научно-

технологических центров, существует необходи-

мость в установлении функциональной связи 

ИНТЦ с региональными вузами, выступающими 

проводниками знаний и компетенций между цен-

тром их генерации – ИНТЦ и обществом. 

Одной из задач деятельности ИНТЦ является 

расширение доступа граждан и юридических лиц к 

участию в перспективных коммерчески привлека-

тельных научных и научно-технических проектах, 

а это не осуществимо, если граждане в массе своей 

остаются не чувствительными к инновациям. По-

скольку восприимчивость к инновациям как на 

уровне отдельной личности, так и в целом общест-

ва определяется базой знаний, полученных в том 

числе при обучении в университете, то, конечно, 

здесь играет важную роль качество полученного 

образования, а оно, в свою очередь, обеспечивает-

ся возможностью университета вести образова-

тельную и научную деятельность в соответствии с 

передовыми тенденциями научно-технического 

развития. Таким образом, взаимосвязанность 

ИНТЦ и вузов, представляющих регионы страны, 

позволяет поднять уровень региональных универ-

ситетов, предоставляет возможность ИНТЦ реали-

зовывать свои инновационные проекты и в конеч-

ном итоге обеспечивает технологическое развитие 

каждого региона. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: 

инновационные научно-технологические центры 

выполнят свое предназначение, если экономиче-

ская система страны придет в движение по на-

правлению к устойчивому, динамичному и сба-

лансированному развитию на основе масштабного 

использования инновационных решений.  
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