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Аннотация: Исследование посвящено анализу инструментов интеграции между вузами и промышленны-
ми предприятиями в условиях инновационной экономики. Актуальность темы связана с возрастанием необхо-
димости ориентации высшего образования на реальные запросы экономики. Так, существует необходимость 
соответствия уровня и содержания образовательных программ требованиям работодателей. Учитывая стреми-
тельно возрастающий уровень цифровизации и инновационности всех сфер экономики, на первый план выхо-
дят цифровые компетенции, а также профессиональные компетенции выпускников вузов, ориентированные на 
специфику конкретных предприятий. Интеграция сферы образования и промышленности – один из предпола-
гаемых способов усиления ориентированности системы образования на экономику. В статье проводится срав-
нительный анализ инструментов подобной интеграции, делается акцент на цифровых инструментах и перспек-
тивы их использования. 
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Введение. Необходимость ориентации 
высшего образования на потребности реаль-
ных предприятий приводит к возникновению 
различных подходов организации образова-
тельного процесса. Интеграция между вуза-
ми и промышленными предприятиями – 
один из самых эффективных способов дос-
тижения высокого уровня связи образования 
с практикой.  

Исследования в области механизмов и 
инструментов данной интеграции рассмат-
риваются в работах разных авторов. Так, ряд 
авторов подробно исследуют ряд механиз-
мов интеграции, оценивая перспективы их 
применения в будущем [1, С. 58–75]. Другие 
исследователи делают акцент на таком инст-
рументе интеграции, как «научно-учебные 
группы» [2, С. 189–192]. Деменов А.Г. опи-
сывает пример инженерного инкубатора 
Группы предприятий «Стройсервис» [3, С. 
70–73]. Группа других авторов изучает кон-
курентное инженерное образование на осно-
ве системы партнерства с промышленностью 
[4, С. 105–118]. Григорьев Л.И. описывает 
варианты интеграции вуза и нефтегазового 
производства [5, с. 37–41]. 

Основной акцент исследователей сделан 
на нецифровые способы интеграции: научно-
образовательные центры (НОЦ), опорные 
вузы и сетевые инициативы, целевое обуче-

ние и практико-ориентированные програм-
мы, предпринимательские университеты, 
центры коллективного пользования (ЦКП), 
инженерные инкубаторы. Однако можно от-
метить и наличие смешанных форм меха-
низмов интеграции (базовые кафедры и сете-
вые образовательные программы), а также 
цифровых инструментов (цифровые или вир-
туальные кафедры, цифровые двойники).  

Цель исследования.  Целью данного 
исследования является сравнительный ана-
лиз применяемых на современном этапе спо-
собов интеграции между вузами и промыш-
ленными предприятиями, определение сла-
бых и сильных сторон данных способов и 
выявление наиболее эффективных из них в 
условиях современной цифровой экономики.  

Методы и материалы исследования. В 
ходе исследования использованы методы 
сравнительного анализа, систематизации, 
анализ источников информации, интервью. 
Изучены научные публикации отечествен-
ных и зарубежных авторов, а также норма-
тивные документы. 

Полученные результаты. Анализ спо-
собов интеграции между вузами и промыш-
ленными предприятиями показал наличие 
традиционных (нецифровых) и цифровых 
инструментов. Данные о различных инстру-
ментах представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 
Инструменты интеграции высшего образования и промышленности 

Составлена авторами на основе [1, 6] 
 

Инструмент  
интеграции 

Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Нецифровые формы 

Научно-образовательные 
центры (НОЦ) 

Гарантия сохранения долго-
срочной перспективы 

Отсутствие уникальных 
форм интеграции  

Опорные вузы и сетевые 
инициативы 

Могут выступать драйверами 
новых производств 

Акцент преимущественно на 
рекламном характере опор-
ных вузов 

Целевое обучение  
Изменение учебных про-
грамм и формата обучения и 
практикоориентированность 

На данном этапе не может 
реализовать весь свой по-
тенциал 

Предпринимательские  
университеты 

Проведение научно-
исследовательской работы 
по инициативе предприятий 
и под их нужды.  
Самый передовой подход к 
интеграции. 

Не выявлены 

 



 
 

                                                                                                                                  И.Н. Леонтьева, Д.С. Бурцев 

 

                   Экономика. Право. Инновации № 1 / 2022                                                                                     15 

Продолжение Таблицы 1 

1 2 3 

Центры коллективного 
пользования (ЦКП) 

Возможность интеграции 
триады «образование-наука-
промышленность» 

Ограниченность области 
применения 

Инженерные инкубаторы 
Высокая степень 
ориентации на практику 

Ограниченность области 
применения 

Смешанные формы 

Базовые кафедры 

Синхронизация учебных 
программ с задачами реаль-
ных предприятий, в том чис-
ле при помощи цифровых 
технологий 

Невозможность полного ис-
пользования потенциала в 
связи с необходимостью ли-
цензирования образователь-
ной деятельности. 

Сетевые образовательные 
программы 

Высокий уровень подготовки 
специалистов для комплекс-
ных инженерных проектов. 
Создание условий для разви-
тия цифровых компетенций. 
Междисциплинарное обуче-
ние. 
Возможность реализации 
комплексных инженерных 
проектов. 

Ограниченность сферы  
применения 

Цифровые формы 

Цифровые (виртуальные) 
кафедры 

Возможность подготовки IT-
специалистов под запросы 
реальных компаний, 
 в цифровой среде. 
Возможность получения  
дополнительной  ИТ-
специальности к основной 
предметной специальности. 

Не апробированы. Проект на 
стадии внедрения. 

Цифровые двойники 

Возможность проводить 
практикоориентированное 
обучение на цифровых копи-
ях реального оборудования, 
«нулевой срок» адаптации на 
рабочем месте у выпускни-
ков вузов. 

Высокая стоимость внедре-
ния, недостаточная изучен-
ность. 

 
Нецифровые инструменты интеграции 

вузов и промышленных предприятий имеют 
свои   преимущества:   могут выступать 
драйверами новых производств, способство-
вать изменению учебных программ и форма-
та обучения  и   практикоориентированности, 

проведению научно-исследовательской ра-
боты по инициативе предприятий и под их 
нужды, при этом обладать гарантией сохра-
нения долгосрочной перспективы. Однако 
данные формы не дают возможности исполь-
зования цифровой среды. 
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Базовые кафедры, представляя собой 
формат обучения на предприятии вне вуза, 
являются смешанным вариантом интеграции 
системы образования и промышленности с 
привлечением цифровых технологий.  

Создание базовых кафедр регулируется 
следующими законодательными документа-
ми: 

1. Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., ста-
тьи 27 и 72 [7]; 

2. Приказ Минобрнауки России от 
06.03.2013 г. № 159 [8]; 

3. Приказ Минобрнауки России от 
06.03.2013 г. № 160 [9]; 

4. Приказ Минобрнауки России от 
14.08.2013 г. № 958 [10]. 

Успешными кейсами организации базо-
вых кафедр можно считать: 

1. Кафедра анализа данных, Школа ана-
лиза данных, DataScience от Yandex при Мо-
сковском физико-техническом институте 
(МФТИ); 

2. Кафедра аэрокосмической механики и 
управления движением ПАО Ракетно-
космическая корпорация «Энергия» имени 
С.П. Королёва при Московском физико-
техническом институте (МФТИ); 

3. Кафедра аэрофизического и летного 
эксперимента Центрального аэрогидродина-
мического института (ЦАГИ) имени профес-
сора Н.Е. Жуковского при Московском фи-
зико-техническом институте (МФТИ); 

4. Кафедра интегрированных киберси-
стем на базе Института проблем управления 
(ИПУ) имени В.А. Трапезникова РАН, ком-
пании Honewell, IBS; 

5. Кафедры KPMG, Ernst&Young, PwC; 
6. Кафедра «Технологии 1С» от «1С-

Рарус» и другие. 
Базовые кафедры представляют наибо-

лее эффективный инструмент сетевого взаи-
модействия между вузами и предприятиями 
в связи с возможностью обеспечения досту-
па студентов к научному оборудованию, по-
гружения в профессиональную область, об-
новления образовательных программ в соот-
ветствии с задачами реального сектора эко-
номики. Однако также базовые кафедры 
можно охарактеризовать невозможностью 
полного использования потенциала в связи с 
необходимостью лицензирования образова-

тельной   деятельности [1, С. 58–75; 6, С. 76–
83]. 

Сетевые образовательные программы 
являются эффективным смешанным инстру-
ментом подготовки инженеров при совмест-
ном участии вузов и предприятий, что осо-
бенно свойственно обучению кадров для 
крупных компаний. Преимуществами дан-
ных программ можно считать: 

– высокий уровень подготовки специа-
листов для комплексных инженерных проек-
тов; 

– возможность реализации комплексных 
инженерных проектов; 

– создание условий для развития уни-
кальных профессиональных и цифровых 
компетенций; 

– междисциплинарное обучение; 
– развитие прикладных исследований 

для нужд промышленности; 
– трансфер научных идей и кадров [4, С. 

105–118; 11, С. 245–247]. 
Сетевое взаимодействие в образователь-

ной среде регулируется статьей 15 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а 
также Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 [7, 
12]. 

Успешными кейсами внедрения сетевых 
образовательных программ можно считать: 

1. Программа магистратуры «Материа-
ловедение и технологии смарт-материалов» в 
НТИ КНИТУ, технологический университет 
«МИСиС»; 

2. Программа проектной магистратуры 
«Проектирование инновационных техноло-
гий нефтехимического синтеза» КНИТУ, ПИ 
«Союз-химпромпроект» [4, С. 105–118]; 

3. Программа магистратуры «Квантовые 
коммуникации в индустрии»Национального 
Исследовательского Университета ИТМО.  

Цифровые (виртуальные) кафедры. Со-
гласно федеральному проекту «Кадры для 
цифровой экономики» (часть программы 
«Цифровая экономика»), запланировано соз-
дание «цифровых кафедр» в некоторых ву-
зах, не реализующих ИТ-образовательные 
программы [13, 14]. 

Предполагается освоение дополнитель-
ных образовательных программ и получение 
выпускниками дипломов о дополнительном 
образовании. Преподавательский состав пла- 
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нируется формировать из числа сотрудников 
таких IT-компаний, как «1С», Auriga, 
Huawei.  

Среди преимуществ данного инструмен-
та можно отметить: 

– возможность подготовки IT-
специалистов под запросы реальных компа-
ний, в цифровой среде; 

– возможность получения дополнитель-
ной ИТ-специальности к основной предмет-
ной специальности [15]. 

Среди уже запущенных проектов – про-
ект АПКИТ и АНО «Цифровая экономика» 
«Цифробраз», являющийся инструментом 
для поиска квалифицированных кадров для 
ИТ-индустрии, в том числе при помощи со-
трудничества с образовательными организа-
циями на этапе подготовки студентов [16]. 

Цифровые двойники оборудования и 
систем. Цифровые двойники могут пред-
ставлять собой виртуальные аналоги не 
только отдельных изделий и оборудования, 
но также целых систем и предприятий [17, С. 
66–73]. 

Исследование опыта применения цифро-
вых двойников на производствах показывает 
их эффективность и перспективность. Явля-
ясь виртуальными моделями систем, обору-
дования, процессов, они предоставляют воз-
можность моделировать различные ситуа-
ции, отслеживать состояние объектов, изу-
чать их, собирать статистические данные, 
обеспечивать предиктивный ремонт [18]. Это 
позволяет предположить гипотезу о том, что 
внедрение технологии «цифровой двойник» 
в образовательный процесс в системе выс-
шего образования – это инструмент, с помо-
щью которого можно будет достигнуть 
больше практико-ориентированности обуче-
ния и привязки к реально существующему на 
предприятиях оборудованию или системам 
путем предоставления обучающимся доступа 
к виртуальным копиям реально существую-
щего оборудования, систем, процессов рабо-
тодателей, что также сможет обеспечить 
приближение к нулевому периоду адаптации 
нового сотрудника на предприятии. 

 Вопрос использования цифровых копий 
в процессе обучения недостаточно глубоко 
изучен в публикациях как зарубежных, так и 
отечественных авторов. Этот факт легко 
объясняется относительной новизной данной 

технологии. Так, авторы Вихман В.В. и Ромм 
М.В. рассматривают цифровые двойники как 
характеристику новейшего образования, в 
том числе в сетевом формате. В концепции 
данных исследователей видится целесооб-
разным внедрение цифровых моделей науч-
но-образовательных учреждений и произ-
водственных предприятий, что приведет к 
формированию у выпускников вузов компе-
тенций, ориентированных на запросы Инду-
стрии 4.0 [19, С. 22–32]. 

Ряд авторов рассматривают варианты 
внедрения в вузы цифровых двойников кор-
поративных информационных систем (КИС) 
реальных предприятий, что обеспечит более 
высокое качество обучения специалистов и 
возможность работы в современных КИС 
еще на этапе обучения [20, С. 154–160]. 

Также вопрос использования цифровых 
двойников затронут в работе зарубежных 
авторов: LiljaniemiA., PaavilainenH. рассмат-
ривают данную технологию в процессе обра-
зования как несомненный способ подготовки 
выпускников, ориентированных на реальный 
сектор экономики [21, С. 377–385]. 

Технология «цифровой двойник» может 
использоваться в традиционных моделях ор-
ганизации взаимодействия, например, на ба-
зовых кафедрах.  

Выводы, направления дальнейших 
исследований. Проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о наличии различ-
ных механизмов интеграции между вузами и 
промышленными предприятиями, как в тра-
диционных форматах, так и в цифровой сре-
де. Обладая рядом преимуществ, данные ме-
ханизмы также имеют и недостатками.  

В результате анализа различных меха-
низмов интеграции учреждений высшего об-
разования и промышленности можно сделать 
вывод о более широком использовании тра-
диционных методов по сравнению с  цифро-
выми. Так, цифровые кафедры – это пока 
еще новый проект, находящийся на этапе 
внедрения в некоторые вузы; цифровые 
двойники – еще более редкий инструмент 
интеграции. Однако есть все основания 
предполагать, что цифровые механизмы ин-
теграции вузов и промышленных предпри-
ятий станут новыми и перспективными фор-
мами взаимодействия данных субъектов. 

Дальнейшее исследование будет направ-
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лено  на   разработку   рекомендаций  по 
внедрению   цифровых   двойников  в обра-
зовательный  процесс   различных   типов 

вузов,   а   также   выявление  показателей 
для   оценки  эффективности данного вне-
дрения.  
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