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Рассматриваются российский и зарубежный опыт взаимодействия аграрных вузов и сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей в сфере науки, технологий и инноваций и государственной поддержки 
указанного сотрудничества. Раскрыты ограничения поддержки кооперации между отечественными аг-
рарными учреждениями и хозяйствующими субъектами. Приведены результаты социологического обсле-
дования 103 ведущих сельскохозяйственных организаций по вопросам взаимодействия с семью российс-
кими аграрными вузами в названных сферах. Изложена концепция развития и формы взаимодействия 
аграрных вузов с сельскохозяйственными товаропроизводителями с целью ускорения инновационного 
развития аграрного производства. Представлена дорожная карта развития сотрудничества высших 
учебных заведений аграрного профиля и хозяйствующих субъектов аграрной экономики.

В настоящее время российскими учеными-
аграрниками разработан достаточно ши-

рокий перечень эффективных моделей ускоре-
ния инновационного развития хозяйствующих 
субъектов АПК [7, 9–12].

Вместе с тем в силу определенных причин 
процесс взаимодействия предприятий сельско-
хозяйственной отрасли и отечественных высших 
аграрных учебных заведений еще не имеет сис-
темного характера.

В связи с этим цель исследований заключа-
лась в анализе направлений и механизмов вза-
имодействия сельхозтоваропроизводителей и 
российских высших аграрных заведений и раз-
работке предложений по повышению его эффек-
тивности с целью ускорения инновационного 
развития в сельском хозяйстве.

Объектом исследования являлись 103 сель-
скохозяйственных организации, имеющих раз-
личные организационно-правовые формы, в 
следующих регионах РФ: Воронежской, Сара-
товской, Московской, Ленинградской областях, 
в Республике Татарстан и Ставропольском крае; 
а также 6 аграрных вузов (Белгородский ГАУ, 
Воронежский ГАУ, Казанский ГАУ, РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Саратовский ГАУ, Ставро-
польский ГАУ).

Анализ зарубежных практик кооперации 
университетов и предприятий сельскохозяйс-
твенной отрасли в сфере науки, технологий и 
инноваций показал, что в ряде стран (США, Ки-
тай, Корея) она осуществляется в форме неком-
мерческих фондов для товаропроизводителей, а 
в других государствах (Великобритания, Китай, 
Израиль, Чехия) на основе частно-государствен-
ного партнерства.

 В зарубежной практике сотрудничества уни-
верситетов и аграрных товаропроизводителей 
выявлены основные инструменты государствен-
ной поддержки:

 предоставление государственного финансиро-
вания на основе конкурсных процедур (гранты);

 создание целевых государственных фондов;
 создание некоммерческих фондов (вкладчи-

ки – государство и бизнес-структуры);
 развитие системы частно-государственного 

партнерства;
 предоставление прямых субсидий на прове-

дение НИОКР;
 поддержка партнерств и объединений (фи-

нансирование могут получить только объеди-
нения предприятий и университетов) и софи-
насирование научных проектов совместно с 
товаропроизводителями;
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 венчурное финансирование;
 налоговые преференции и льготные формы 

оказания государственных услуг;
 информационно-рекламные услуги (выпуск 

государственных сборников, выдача специаль-
ных разрешений, лицензирование и т.д.) и  пре-
доставление разрешений и сертификатов;

 поддержка молодых ученых (в том числе тру-
доустройство);

 поддержка участия в международных колла-
борациях;

 развитие инновационной инфраструктуры.
 При анализе российского опыта организации 

и поддержки кооперации между вузами и пред-
приятиями в сфере науки, технологий и иннова-
ций определены следующие ограничения:

 малый объем государственного финансирова-
ния аграрной науки в Российской Федерации, обус-
ловливающий необходимость деления крупных 
проектов на большое число мелких заведомо ма-
лоэффективных и слабоконтролируемых;

 низкая заинтересованность отечественных 
товаропроизводителей в развитии науки в связи с 
отсутствием значимых государственных преферен-
ций для предприятий, внедряющих инновации;

 недостаточная устойчивость финансовой сис-
темы для реализации крупных долгосрочных про-
ектов, заключающаяся в  отсутствии резервных и 
специальных фондов на предприятиях для прове-
дения НИОКР и общем снижении рентабельности 
хозяйственной деятельности;

 резкое снижение доступности инновацион-
ных зарубежных аграрных технологий, адапти-
руемых к отечественным условиям из-за сниже-
ния курса национальной валюты;

 недостаток высококвалифицированных кад-
ров на селе и неразвитость сельской социально-
бытовой инфраструктуры [3–6].

 В процессе социологического обследования 
103 ведущих предприятий сельскохозяйственной 
отрасли по вопросам взаимодействия с высшими 
аграрными образовательными учреждениями 
Российской Федерации выявлены нижепредстав-
ленные типовые механизмы сотрудничества:

 основной формой взаимодействия аграрных 
университетов и сельскохозяйственных предпри-
ятий остается производственная практика сту-
дентов. Можно отметить, что крупные холдинги 
заинтересованы в такой форме и очень ответс-
твенно относятся к ее организации;

 развитие системы непрерывного аграрного 
образования, направленной на получение всех 
видов сельскохозяйственного образования и по-
вышение качества подготовки специалистов на 
основе общности образовательных программ и 
интеграции образовательных учреждений всех 

1 Коллаборация (или сотрудничество) – совместная деятель-
ность (процесс) в какой-либо сфере двух и более человек или орга-
низаций для достижения поставленных целей, при которой проис-
ходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия.

уровней и направлений деятельности (например, 
в Белгородском ГАУ в качестве структурного под-
разделения создан и не первый год успешно дейс-
твует Центр непрерывного аграрного образова-
ния, обеспечивающий привлечение и подготовку 
сельской молодежи к поступлению в учебные за-
ведения аграрного профиля через агроклассы, по-
иск и поддержку талантливой молодежи из сель-
ской местности, обучение в базовых хозяйствах, 
получение рабочей профессии и т.д.);

 создание условий для развития дуального 
обучения в системе начальной профессиональной 
подготовки, где якорные работодатели сумели не 
только обеспечить современную материально-
техническую базу, но и актуализировать систе-
му обучения основным рабочим профессиям, и 
сформировать определенный производственный 
заказ на специалистов. Необходимо выделить 
уникальный многолетний опыт комплексного 
взаимодействия Белгородского ГАУ с холдингом 
«Колхоз имени В.Я. Горина» как якорного про-
изводственного предприятия, в рамках которого 
происходит ежедневное участие студентов и ас-
пирантов в производственных процессах;

 трудоустройство студентов-старшекурсников 
на предприятия АПК с продолжением обучения 
по индивидуальному графику. Данная практи-
ка используется большинством обследованных 
предприятий. Основным недостатком является 
ограниченное число мотивированных к этому 
студентов;

 совместное использование профессио-
нальных кадров (ряд специалистов сельскохо-
зяйственных предприятий совмещают работу с 
преподаванием; практически все руководители 
имеют достаточно высокую мотивацию к прове-
дению мастер-классов и небольших спецкурсов 
при условии предоставления удобного графика и 
на безвозмездной основе); 

 предоставление сельскохозяйственными ор-
ганизациями своих полей для проведения опы-
тов – К(Ф)Х «Одинокова» Лысогорского района 
Саратовской области и др.;

 реализация коммерческих договоров на про-
ведение испытаний и внедрение инноваций (Са-
ратовский ГАУ, РГАУ, Ставропольский ГАУ, Бел-
городский ГАУ, Воронежский ГАУ). Как правило, 
данная форма взаимодействия наиболее востре-
бована вузом, однако с неохотой воспринима-
ется бизнесом. Имеются взаимные претензии: 
предприятия недовольны полученным эконо-
мическим эффектом, а ученые – несоблюдением 
специалистами предприятий рекомендованных 
технологий. Особенно отмечается, что руководи-
тели сельскохозяйственных организаций более 
мотивированы к инновационному сотрудничест-
ву, чем среднее управленческое звено [1, 2, 8];

 предоставление результатов фундаменталь-
ных исследований для дальнейших прикладных 
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исследований на условиях роялти2. Данная фор-
ма используется, в частности между Белгородс-
ким ГАУ и ЗАО «Краснояружская зерновая ком-
пания» в области сортоиспытаний;

 совместное проведение Дней поля и научно-
практических семинаров под эгидой региональ-
ных органов управления АПК (Белгородский 
ГАУ, Саратовский ГАУ, Ставропольский ГАУ, Во-
ронежский ГАУ );

 обучение в аспирантуре молодых специалис-
тов предприятий АПК, которые проводят научные 
исследования и внедряют их результаты на своем 
предприятии (Белгородский ГАУ);

 реализация университетами проектов НИР 
по заказам предприятий, финансируемых из реги-
ональных бюджетов АПК на конкурсной основе. 
Например, в Саратовской области уже в течение 
18 лет осуществляется деятельность Ассоциации 
«Аграрное образование и наука» на базе Саратов-
ского ГАУ. 

Говоря о процессах взаимодействия вузов с 
сельскохозяйственным производством в  Саратов-
ской области, необходимо отдельно остановиться 
на научно-производственной интеграции. Ярким 
примером такой интеграции служит ассоциация 
«Аграрное образование и наука». Основной це-
лью ассоциации является интеграция аграрного 
образования и науки в Саратовской области для 
повышения эффективности производства. Эта 
ассоциация осуществляет научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы по заявке 
министерства сельского хозяйства Саратовской 
области по актуальным вопросам развития АПК 
региона. Основные программно-целевые доку-
менты по развитию агропромышленного комп-
лекса региона разрабатывались учеными универ-
ситета и ассоциации, в том числе государственная 
программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Саратовской облас-
ти на период 2013–2020 гг.», Концепция развития 
агропромышленного комплекса Саратовской об-
ласти до 2020 г., Кодекс добросовестного земле-
пользователя Саратовской области, составлены 
рекомендации по проведению посевной и убороч-
ной компаний, разработана стратегия весенне-
полевых работ, подготовлены рекомендации по 
восстановлению садоводства и питомниководс-
тва в Саратовской области, ресурсосберегающим 
зональным сортовым технологиям возделывания 
экономически значимых культур и др.

В исследованиях установлены основные барь-
еры кооперации вузов и аграрных предприятий:

 дефицит финансовых ресурсов для создания 
современной лабораторной и технологической 
базы;

2 Роялти –  вид лицензионного вознаграждения, периодичес-
кая компенсация, как правило денежная, за использование патен-
тов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов 
собственности.

 резкое снижение продуктивного человеческо-
го капитала в аграрной экономике (уход в бизнес, 
разрыв между старой профессурой и молодыми 
специалистами и т.п.);

 потеря большинства учебных хозяйств как 
экспериментальных образовательных и научных 
площадок;

 разрыв между потенциалом сохранившихся 
старых научных школ и структурой спроса со сто-
роны бизнеса и региональных властей;

 отсутствие национальной государственной 
системы грантовой поддержки, учитывающей спе-
цифику аграрной науки;

 реформа образования, полностью загрузив-
шая профессорско-преподавательский состав аг-
рарных вузов учебно-методической работой.

Выявлен передовой опыт по развитию взаимо-
действия высших аграрных учебных заведений и 
сельскохозяйственных предприятий в сфере на-
уки, технологий и инноваций:

 грантовая поддержка инновационных проек-
тов в АПК;

создание образовательных кластеров в субъек-
тах Российской Федерации (например, в Респуб-
лике Татарстан в образовательный кластер АПК 
вошли: Казанский государственный аграрный 
университет, Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины, Татарский институт пе-
реподготовки кадров агробизнеса, семь сельско-
хозяйственных техникумов, 40 профессиональных 
училищ и 10 зональных учебных центров по под-
готовке рабочих по сложным современным инно-
вационным технологиям, которые объединяют в 
своем составе 7 сельскохозяйственных технику-
мов; 4 профессиональных лицея; 75 профильных 
сельских школ и 171 школу молодого фермера со 
своими базовыми хозяйствами, что позволило 
укрепить государственно-корпоративное парт-
нерство в области подготовки кадров; обеспечить 
соответствующий современным требованиям 
высокотехнологических агрохолдингов уровень 
качества подготовки квалифицированных специ-
алистов; углубить интеграцию образования с про-
изводством, привлечь дополнительные источники 
финансирования модернизации материально-тех-
нической базы образовательных учреждений. 
Главное достижение за годы работы научно-об-
разовательного кластера – увеличение доли сту-
дентов, поступивших из учреждений кластера, до 
30 % от общего числа студентов со среднепрофес-
сиональным образованием);

 реализация проектов создания региональных 
специализированных агротехнопарков (Белгород-
ская область, Республика Татарстан);

 создание малых инновационных предприятий 
(в том числе по программе «Старт» Фонда содейс-
твия инновациям), реализующих научно-техни-
ческие разработки ученых (например в Респуб-
лике Татарстан: ООО «Инвитро-Поволжье», ООО 
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«Наука», ООО «Квант», ООО «Техника-XXI», 
ООО «Биокарбон»);

 создание учебно-демонстрационных и учеб-
но-производственных центров, филиалов кафедр 
на предприятиях агробизнеса (во всех изучаемых 
аграрных вузах);

 практика дифференцированного механизма 
выполнения договорных НИР: коммерческие до-
говора с сильными хозяйствами, на безвозмезд-
ной основе – со слабыми (Республика Татарстан).

В исследовании сформулирована концепция 
развития взаимодействия вузов с ведущими пред-
приятиями сельскохозяйственной отрасли в сфере 
науки, технологий и инноваций, основанная на 
модели «тройной спирали: государство-наука-
бизнес». Основная идея заключается в развитии 
способности трех участников взаимодействия до-
полнять, замещать и перераспределять функции 
друг друга. В рамках данной модели необходимо 
развивать исследовательскую и предприниматель-
скую миссию университетов, стимулировать обра-
зовательную и исследовательскую деятельность 
агробизнеса, создавать государственные фонды и 
механизмы инвестирования в инновации. Основ-
ными принципами эффективного взаимодействия 
триады являются государственно-частное парт-
нерство, мультиролевая деятельность, интеграция 
усилий и соконкуренция как баланс сотрудничест-
ва и конкуренции внутри и между элементами ин-
новационной системы сельского хозяйства.

С учетом ограничений потенциала инноваций 
обоснована необходимость интеграции усилий 
путем создания консорциумов для коллективной 
разработки инновационных технологий, цен-
тров коллективного пользования, совместных 
лабораторий, государственно-частных фондов 
поддержки инноваций, реализации совместных 
научно-исследовательских проектов, введения 
института практикующих профессоров и корпора-
тивных университетов.

 Предложены основные формы взаимодействия 
(интеграции) вузов и сельскохозяйственных пред-
приятий в сфере науки, технологий и инноваций:

учебно-научно-производственные ассоциации;
 научно-образовательные кластеры;
 национальные исследовательские аграрные 

университеты;
 опорные аграрные университеты в федераль-

ных округах РФ;
 агропром(техно)парки;
 совместные проекты (вузы – фундаменталь-

ные исследования, бизнес – коммерциализация) 
на условиях роялти (лицензионного вознаграж-
дения за использование патентов, авторских 
прав);

 развитие инновационных инфраструктур 
(технологические кластеры, инкубаторы тех-
нологий и сервисы для новых технологических 
компаний); 

 трансфер технологий, созданных в институ-
тах и университетах (лицензирование, создание 
новых технологических компаний ); 

 партнерство вузов с производством 
(НИОКР по заказу производственных предпри-
ятий) на основе механизма участия в прибыли 
после внедрения инноваций.

 Определены показатели для оценки взаимо-
действия вузов и сельскохозяйственных предпри-
ятий в сфере науки, технологий и инноваций:

 количество и стоимость проектов совмест-
ных НИР;

 количество совместных патентов, лицензий 
на изобретение, полезную модель, промышлен-
ный образец;

 количество совместных научных публика-
ций;

 удельный вес доходов от формальной коопе-
рации на основе контрактов в общем объеме вне-
бюджетных средств университета – на проведе-
ние НИР, экспертное сопровождение, внедрение, 
консультации и пр.;

 количество совместных лабораторий и цент-
ров коллективного пользования;

 удельный вес выпускников, трудоустроен-
ных в инновационные предприятия аграрного 
сектора;

 объем инвестиций со стороны работодателя 
в образовательные программы, оборудование 
университетов;

 доля затрат на НИОКР и обучение кадров в 
совокупных затратах организаций крупного биз-
неса.

 Разработан План первоочередных мер и сро-
ки их выполнения (дорожная карта) развития 
взаимодействия ведущих предприятий сельско-
хозяйственной отрасли с российскими  аграр-
ными вузами, систематизирующий предложения 
по развитию взаимодействия по пяти основным 
направлениям:

 совершенствование нормативно-правовой 
базы инновационной деятельности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и аграрных 
вузов;

 формирование единого инновационного 
пространства;

 развитие предпринимательских аграрных 
университетов;

 формирование механизма финансирования 
взаимодействия вузов и предприятий;

 интеграция инновационного потенциала ву-
зов и предприятий.

Таким образом, эффективное взаимодействие 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
аграрных вузов в области науки, технологий и 
инноваций может осуществляться в виде указан-
ных выше различных форм на основе государс-
твенно-частного партнерства.
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The article describes the Russian and foreign experi-
ence of interaction agrarian higher education institutions 
and agricultural producers in the sphere of science, tech-
nologies and innovations and the state support of the speci-
fied cooperation. Restrictions of support of cooperation 
between domestic agrarian institutions and economic enti-
ties of agrarian economy in the specified sphere are opened. 
Results of sociological inspec-tion of 103 leaders of the agri-
cultural organizations for interaction with 7 Russian agrar-
ian higher education institutions in the called spheres are 
given. The concept of development and a form of interaction 
of agrarian higher education institutions with agricultural 
producers for the purpose of acceleration of innovative de-
velopment of agrarian production is stated. The road map 
of development of cooperation of higher educational institu-
tions of an agrarian profile and economic entities of agrar-
ian economy is submitted.
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