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А ннотац ия
А кт уал ьност ь темы. Необходимость преодоления технико-технологического отставания 

России от передовых стран посредством воспроизводства квалифицированных кадров и модерни-
зации производственных мощностей в рамках реализации трехстороннего сотрудничества — 
государства, науки и бизнеса. 

Цель. Разработка модели взаимодействия ВУЗов, промышленных предприятий и государства 
и ее апробация на примере программы «Приоритет 2030».

Ме т одолог и я.  В процессе подготовки работы применялись следующие методы науч-
ного исследования: анализ, обобщение, сравнение, систематизация, графический метод 
и моделирование. 

Резул ьтат ы и вы воды. На основе анализа трудов отечественных и зарубежных ученых, 
посвященных рассмотрению вопросов обеспечения экономического и научно-технического разви-
тия страны и подходов к объяснению сущности технологического суверенитета, авторы дают 
собственное определение этому понятию. Обозначены ключевые механизмы и инструменты по 
достижению технологического суверенитета страны. Разработана модель трехстороннего взаи-
модействия «ВУЗов, промышленных предприятий и государства», а также представлены резуль-
таты ее апробации на примере программы «Приоритет 2030». 

Област ь при менения. Полученные результаты исследования могут быть использованы 
в сфере высшего образования, на промышленных предприятиях и в других отраслях экономики 
для эффективного планирования и реализации стратегии научно-технического развития и тех-
нологической политики. 

Ключевые слова:  технологический суверенитет, научно-производственная кооперация, про-
грамма «Приоритет 2030», наращивание кадрового потенциала, промышленные предприятия.
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The relevance of the topic. The need to overcome the technical and technological gap between Russia 

and advanced countries through the reproduction of qualified personnel and the modernization of production 
facilities within the framework of the implementation of trilateral cooperation - the state, science and business.
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and its testing on the example of the Priority 2030 program.
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analysis, generalization, comparison, systematization, graphical method and modeling. 
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definition of this concept. The key mechanisms and tools for achieving the technological sovereignty of the 
country are outlined. A model of trilateral interaction of universities, industrial enterprises and the state 
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Введение 
В России за последние два десятилетия на-

метилась тенденция к увеличению числа орга-
низаций, выполняющих научные исследования 

и разработки. Данный факт указывает на эф-
фективность мер государственной политики 
в сфере высшего образования и поддержки ин-
новационной деятельности (см. рис. 1). 

Рис. 1. Динамика числа организаций, занятых научными исследованиями и разработками 
Источник: составлено автором по данным [1]
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Стоит отметить возросшее число промыш-

ленных предприятий, создающих внутренние 
научно-исследовательские и проектно-кон-
структорские подразделения. При этом необхо-
димо сказать, что такая тенденция обусловле-
на не только геополитическими изменениями 
и санкционными ограничениями, негативным 
образом повлиявшими на экономику и внеш-
нюю политику страны, но также указывает на 
возросшую потребность в технологической са-
модостаточности.

Степень разработанности проблемы
Большое количество работ, посвященных 

исследованию вопросов экономического и на-
учно-технического развития страны (работы 
А. И. Анчишкина [2], С. Ю. Глазьева [3] и др.), 
формирования промышленной политики и тех-
нологического функционирования отраслей 
промышленности (работы А. А. Афанасьева [4], 
С. Д. Бодрунова [5] и др.), свидетельствует о су-
ществующих направлениях и перспективах раз-
решения насущных проблем, волнующих уче-
ных и выражающих интересы общественности. 

Прежде всего, речь идет о проблемах техни-
ко-технологического отставания России, дефи-
цита высококвалифицированных кадров в уз-
коспециализированных областях, зависимости 
от импортных поставок в стратегически значи-
мых отраслях (таких как, энергетический сек-
тор, авиационная промышленность, машино-
строение, электронная промышленность, хи-
мическая промышленность). 

Например, в работе А. А. Афанасьева про-
водится ретроспективный анализ и дается ав-
торская оценка технического состояния отрас-
лей российской промышленности и перспектив 

их научно-технологического развития. Резуль-
таты данного исследования позволили авто-
ру выявить ряд ограничений, обусловленных 
длительной тенденцией сокращения численно-
сти научно-исследовательского персонала, вы-
сокой изношенностью основных фондов и в це-
лом стагнацией наукоемких производств, пре-
пятствующих формированию технологической 
независимости страны. 

Другой подход к рассмотрению проблемы 
представлен в работе М. В. Самсоновой [6], ко-
торая считает, что на современном этапе обще-
ственного развития на смену индустриальному 
типу экономики приходит экономика знаний. 
Ученый подчеркивает практическую значи-
мость реализации функциональной цепочки 
«образование, наука и инновации», называя это 
одним из инструментов экономического разви-
тия страны. М. В. Самсонова утверждает, что 
проводниками инноваций выступают органи-
зации, генерирующие новые знания, основан-
ные на научных исследованиях и разработках 
и воплощенные на практике в технике и тех-
нологиях. 

В данном исследовании важно затронуть 
один из ключевых принципов «новой модели» 
экономического развития страны, обозначен-
ных Президентом России на XXV Петербург-
ском международном экономическом форуме, 
которым является технологический суверени-
тет. В информационной среде сформировалось 
довольно большое количество толкований поня-
тия «технологический суверенитет». Так, свою 
точку зрения по данному вопросу высказыва-
ли представители Правительства РФ, деятели 
в сфере науки и образования, а также ученые 
и специалисты (табл. 1). 

 Т а б л и ц а  1 
Подходы к определению понятия «технологический суверенитет»

Автор (источник) Содержание определения

«Концепция технологиче-
ского развития  
до 2030 года»

Возможность государства и общества воплощать национальные интересы 
и достигать цели посредством осуществления научных исследований и обла-
дания собственными разработками, а также внедрения критических и сквоз-

ных технологий в производство наукоемкой продукции [7]. 

Д. Н. Чернышенко 
Способность государства самостоятельно создавать критически важные тех-
нологии для обеспечения конкурентоспособности страны и благосостояния 

народа независимо от других государств [8]. 

А. А. Травников Владение конкретным набором критических технологий, воплощенных в про-
ектах, реализуемых на стратегически приоритетных территориях страны.

Учитывая сложившееся многообразие трак-
товок, тем не менее, сложно представить обще-
принятое объяснение. В свою очередь, автор 
статьи определяет понятие «технологический 
суверенитет» как способность экономических 
субъектов (государства, отрасли, предприятия) 
обладать собственными технологиями и обеспе-

чивать независимость в области научных иссле-
дований и разработок.

Большое количество научных трудов оте-
чественных и зарубежных ученых (таких как, 
С. В. Шкодинский [9], В. Л. Квинт [10], Д. Эд-
лер [11], Ф. Креспи [12] и др.) посвящены вопро-
сам обеспечения технологической независи-
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мости развития отраслей экономики и страны 
в целом; исследуют сущность и рассматривают 
основные направления по достижению техно-
логического суверенитета. Таким образом, на 
сегодняшний день существует острая необхо-
димость обеспечения подготовки высококва-
лифицированных специалистов в различных 
областях экономики и преодоления технико-
технологической импортозависимости. В связи 
с чем, востребованной становится кооперация 
ВУЗов и промышленных предприятий в сфере 
НИОКР с целью достижения технологического 
суверенитета страны. В этом определена акту-
альность дальнейших исследований. 

Цель проводимого исследования заключает-
ся в разработке модели взаимодействия ВУЗов, 
промышленных предприятий и государства 
и ее апробации на примере программы «При-
оритет 2030».

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение

В России в настоящее время сформирова-
лось два главных направления в технологиче-

ской политике — обеспечение технологического 
паритета с развитыми странами и достижение 
технологического суверенитета. Необходимым 
условием эффективной реализации государ-
ственной политики в сфере технологического 
развития является разработка и утверждение 
документа, в котором должны быть определе-
ны цели, задачи, принципы, субъекты, прио-
ритетные сферы деятельности, система оценоч-
ных критериев и целевых показателей, а также 
перечень механизмов и инструментов. В России 
таким документом является «Концепция тех-
нологического развития до 2030 года (Концеп-
ция)», где особое внимание уделяется вопро-
сам подготовки квалифицированных кадров, 
функционирования институтов инновацион-
ного развития, осуществления научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских раз-
работок, поддержки технологических проектов, 
производства высокотехнологичной продукции. 
В рамках рассмотрения Концепции в табли-
це 2 обозначим перечень ключевых механиз-
мов и инструментов по достижению технологи-
ческого суверенитета страны.

 Т а б л и ц а  2  
Механизмы и инструменты по достижению технологического суверенитета

Механизмы Инструменты
1. Государственный технологический заказ: разра-
ботка «критических» технологий. 

1. Важнейший инновационный проект государствен-
ного значения (ВИП ГЗ).
2. Комплексный научно-технический проект (КНТП).
3. Федеральная научно-техническая программа 
(ФНТП).
4. Научно-образовательные центры (создано 15 НОЦ).

2. Государственно-частное партнерство: заключение 
соглашений между правительством и бизнесом; раз-
витие «сквозных» технологий.

1. Сформировано 10 «сквозных» технологий по 8 на-
правлениям.
2. Участники проекта: Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ), ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», Группа «Рос-
сети», ГК «Росатом», ГК «Ростех», ПАО «Сбербанк». 

3. Проекты-маяки: создание новых продуктов, обра-
зование рынка высокотехнологичной инфраструкту-
ры на основе «прорывных» технологий.

Разработано 5 стратегических проектов для обеспе-
чения технологического развития: 3 проекта в сфе-
ре беспилотных летательных аппаратов; 2 проекта - 
электромобили и медицинские устройства.

4. Национальная технологическая инициатива: раз-
витие и вывод на рынок стартапов.

1. В проекте задействовано 3,3 тыс. компаний.
2. На базе научных организаций и ВУЗов создана 
сеть, включающая 21 центр технологических компе-
тенций.
3. Осуществляется подготовка 40 тыс. специалистов.

5. Проект «Передовые инженерные школы» (ПИШ): 
организация взаимодействия высокотехнологичных 
компаний с ВУЗами.

1. Открытие и организация работы ПИШ: задейство-
вано 30 ВУЗов, 15 регионов, 200 инженеров.
2. Инновационные научно-технологические центры 
(ИНТЦ).
3. Программа «Университетские кампусы»: задача - 
открыть 25 кампусов.
4. Платформа университетского технологического 
предпринимательства (стартап-студии).
5. Программа «Приоритет 2030».

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным [7] 
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Рассмотрим один из инструментов дости-

жения технологического суверенитета страны. 
В качестве практического примера предлага-
ется государственная программа «Приоритет 
2030» [13], которая территориально охватыва-
ет большое число ВУЗов, расположенных в раз-

ных регионах России (см. табл. 3). Среди веду-
щих университетов можно отметить: МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, МФТИ, НИТУ «МИСиС», 
Томский государственный университет, НИУ 
«ВШЭ», НИУ «ИТМО», НИЯУ «МИФИ», СПбПУ 
Петра Великого и др. 

 Т а б л и ц а  3  
Общие сведения о государственной программе «Приоритет 2030»

Разработчик программы: Министерство науки и высшего образования РФ
Цель программы: Сформировать 100 современных университетов, способных генерировать 

научные знания, разрабатывать новые технологии для их практического 
внедрения в экономику и социальную сферу. 

Задачи программы: 1. Увеличить долю российской науки в мировых исследованиях.
2. Предоставить финансовую поддержку молодым ученым на проведение 
научных исследований.
3. Наращивать научно-технологический потенциал университетов в це-
лях разработки новых технологий.
4. Обеспечить кооперацию университетов с реальным сектором экономики.
5. Развивать международное сотрудничество и сетевое взаимодействие 
университетов. 

Участники программы: 106 университетов из 8 федеральных округов и 52 субъектов РФ. 
Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 10 лет (2021—2030 гг.)
Финансирование программы: За 2021—2022 гг. финансирование составило 47 млрд рублей.
Принципы программы: 1. Образовательный: актуализация образования, создание научных групп.

2. Научно-исследовательский: формирование научных знаний на основе 
запросов высокотехнологичных предприятий.
3. Технологический: разработка новых технологий на стыке науки и биз-
неса. 

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным [13]

Программа «Приоритет 2030» приобрета-
ет особое значение, поскольку: 1) обеспечива-
ет пространственно-технологическое разви-
тие страны; 2) позволяет направить ресурсы 
(финансовые, кадровые, материальные, тех-
нологии) для реализации национальных це-
лей развития России; 3) повышает научно-
образовательный потенциал университетов; 
4) способствует социально-экономическому 
развитию субъектов РФ; 5) гарантирует по-
лучение качественного высшего образования 
в России. 

Разработка  модели  взаимодействия 
ВУЗов, промышленных предприятий и го-
сударства

В соответствии с утвержденной Концеп-
цией технологического развития и програм-
мой «Приоритет 2030» определяющим фак-
тором экономического роста страны являют-
ся технологически ориентированные отрасли 
промышленности. При этом такое развитие 
сопряжено с достигнутыми результатами 
интеллектуальной деятельности высококва-
лифицированных кадров. ВУЗы наделены не 
только образовательной функцией, но и яв-

ляются центрами по разработке уникальных 
технологий. На этой основе важно определить 
функции и разграничить «полномочия» каж-
дого из субъектов в рамках трехстороннего 
взаимодействия «наука-бизнес-государство». 

В модели, представленной на рисунке 2, 
государство, выступая как нормотворческий 
орган, выполняет функцию проводника меж-
ду наукой и бизнесом посредством разработки 
и принятия законов, утверждения образова-
тельных программ, финансовой поддержки на 
проведение НИОКР в ВУЗах, предоставления 
субсидий промышленным предприятиям на 
реализацию научно-производственных про-
ектов. В свою очередь, взаимодействие ВУЗов 
и промышленных предприятий характеризу-
ется перечнем выполняемых организационно-
технических и технологических работ. Как 
следствие, предложенная автором модель по-
зволяет сформировать информационное про-
странство для количественного и качествен-
ного анализа и оценки основных показателей 
деятельности каждого из участников в рам-
ках создания технологических решений и вне-
дрения научных разработок в производство. 
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Рис. 2. Модель организационно-технического взаимодействия ВУЗов,  
промышленных предприятий и государства 

Источник: составлено автором по материалам исследования

Практическое приложение разработанной 
модели рассмотрим на примере взаимодействия 
промышленного предприятия АО «Объединен-
ная двигателестроительная корпорация» (АО 
«ОДК») и Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого (СПбПУ). 
Основной специализацией АО «ОДК» являет-
ся разработка, изготовление и техническое об-
служивание двигателей, предназначенных для 
использования по нескольким направлениям: 
в гражданской и военной авиации; для воен-
но-морского флота и космических программ; 
в энергетической и нефтегазовой промышлен-

ности [14]. АО «ОДК» и СПбПУ подписали со-
глашение о сотрудничестве в рамках создания 
научно-технического задела по стратегическим 
направлениям деятельности предприятия: на-
пример, разработка цифровых двойников дви-
гателей; математическое моделирование; ад-
дитивные технологии и др. Данный проект 
планируется осуществлять при поддержке Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ. 
Схема практической реализации трехсторонне-
го взаимодействия государства, науки и бизне-
са показана на рисунке 3. 

Рис. 3. Организационно-техническое взаимодействие СПбПУ, АО «ОДК» и Минобрнауки 
Источник: составлено автором по материалам исследования

Прежде всего такая кооперация позволя-
ет: 1) обеспечить реализацию программ в об-
ласти импортонезависимости и достижения 
технологического суверенитета страны; 2) ор-
ганизовать целевое обучение студентов для 
их трудоустройства; 3) сформировать научно-
образовательные программы повышения ква-

лификации сотрудников промышленных пред-
приятий.

Выводы
Подводя итоги, обозначим основные ре-

зультаты, полученные в процессе исследова-
ния. Проведен анализ большого количества 
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работ отечественных и зарубежных ученых, 
посвященных рассмотрению вопросов обеспе-
чения экономического и научно-технического 
развития страны, технологической независи-
мости функционирования отраслей промыш-
ленности. Изученный опыт позволил обосно-
вать актуальность дальнейших исследова-
ний. 

Обобщение различных точек зрения к тол-
кованию понятия «технологический сувере-
нитет» позволило автору сформулировать соб-
ственное видение по данному вопросу; опре-
деляя его, как способность экономических 
субъектов обладать собственными технология-
ми и обеспечивать независимость в области на-
учных исследований и разработок. 

В результате системного анализа Концеп-
ции технологического развития на период до 
2030 года были обозначены ключевые меха-
низмы и инструменты по достижению техно-
логического суверенитета страны. В качестве 
практического инструмента предложена к ис-
пользованию государственная программа «При-
оритет 2030».

На основе программы «Приоритет 2030» 
разработана модель трехстороннего взаимо-
действия «науки, бизнеса и государства», — ха-
рактеризующая организационно-технические 
отношения между субъектами, складывающи-
еся в производственном процессе, с целью из-
готовления наукоемкой продукции. Как след-
ствие, стратегической задачей является дости-
жение технологического суверенитета страны, 
посредством обеспечения научной, кадровой 
и производственной независимости отраслей 
экономики.

Возможность апробации предложенной мо-
дели продемонстрирована через опыт взаимо-
действия АО «ОДК», СПбПУ и Министерства на-
уки и высшего образования РФ. Практическая 
значимость полученных результатов заключа-
ется в обеспечении территориального социаль-
но-экономического развития страны, а также 
в повышении конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий.
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