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Аннотация. В статье предлагаются рекомендации по развитию модели индустриальной 
аспирантуры в российских условиях с учётом имеющегося зарубежного опыта, а также даётся 
обоснование востребованности компетенций выпускников индустриальной аспирантуры рос-
сийскими высокотехнологичными компаниями. Проведённый регрессионный анализ зависимо-
сти патентной и инновационной активности российских высокотехнологичных компаний от 
доли занятых с учёными степенями показал, что для успешных выпускников российской аспи-
рантуры со специализацией в области технических и естественных наук доступна траекто-
рия профессионального развития, предусматривающая использование их исследовательских 
компетенций в реальном секторе экономики. Это определяет необходимость разработки и 
реализации специализированных программ аспирантуры, направленных на подготовку науч-
ных и инженерных кадров для высокотехнологичных компаний в формате взаимодействия 
вуза с индустриальными партнёрами. Такие программы могут быть реализованы с использо-
ванием применяемой в зарубежной практике модели индустриальной аспирантуры, которая 
предусматривает выполнение диссертационного исследования в интересах компании-работо-
дателя при двойном научном руководстве и финансировании исследования за счёт средств ра-
ботодателя. Программы индустриальной аспирантуры требуют более длительного срока ре-
ализации по сравнению с традиционными программами академической аспирантуры, а также 
пониженной аудиторной нагрузки, прежде всего – за счёт дисциплин педагогического и общеоб-
разовательного профиля. Для стимулирования российских высокотехнологичных компаний с 
высокими расходами на НИОКР к участию в реализации программ индустриальной аспиран-
туры могут быть использованы гранты, налоговые льготы и преференциальный режим при 
осуществлении закупок крупными компаниями с государственным участием.
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Введение
Главной задачей российской аспирантуры 

является подготовка обучающихся к после-
дующей академической карьере, прежде все-
го – в качестве преподавателей вуза, однако 
реальная ситуация на рынке труда часто не 

отвечает запросам выпускников. Поэтому 
они вынужденно реализуют иные карьерные 
траектории – в сфере услуг, государственном 
и муниципальном управлении и наукоёмком 
бизнесе [1]. Однако большинство программ 
подготовки аспирантов лишь в ограниченной 



Высшее образование в России • № 5, 2020158

степени содействуют формированию компе-
тенций, востребованных в этих сферах.

Ориентация на реализацию механизма 
«тройной спирали» [2], предусматривающая 
взаимодействие университетов, бизнеса и 
государства в процессе подготовки кадров 
для высокотехнологичных отраслей эконо-
мики, является важным элементом программ 
«индустриальной аспирантуры», успешно 
реализуемых в странах с инновационно ак-
тивной экономикой. В России эта модель 
подготовки аспирантов пока не получила 
адекватного развития, несмотря на положи-
тельный опыт отдельных исследовательских 
университетов [3; 4]. Целью статьи является 
разработка рекомендаций по развитию мо-
дели индустриальной аспирантуры в рос-
сийских условиях с учётом имеющегося за-
рубежного опыта, а также обоснование вос-
требованности компетенций выпускников 
индустриальной аспирантуры российскими 
высокотехнологичными компаниями.

Анализ зарубежного опыта реализации 
программ индустриальной аспирантуры
В последние годы высокотехнологичные 

компании стран-лидеров процесса глобаль-
ного инновационного развития существенно 
увеличили спрос на квалифицированных ис-
следователей, имеющих учёные степени. Без 
необходимого числа учёных высокотехноло-
гичная компания не может использовать, адап-
тировать и создавать новые технологии [5]. 
Эмпирические исследования позволили уста-
новить, что сотрудники исследовательских 
подразделений компаний, окончившие аспи-
рантуру, результативнее в области НИОКР,  
что проявляется в большем количестве патен-
тов и публикаций, чем у их коллег без учёных 
степеней [6]. Это определяет высокую по-
требность высокотехнологичных компаний в 
привлечении молодых специалистов по про-
филю технических и естественных наук, об-
ладающих научными знаниями, полученными 
в аспирантуре, и навыками, необходимыми 
для работы в отрасли. Однако большинство 
традиционных программ аспирантуры, ори-

ентированных на подготовку преподавателей 
вузов и академических исследователей, не 
предусматривают такого рода «производ-
ственного» или «делового» обучения [7–9]. 

Повышение потребности реального секто-
ра экономики в высококвалифицированных 
специалистах с учёными степенями приве-
ло к появлению нескольких типов практи-
ко-ориентированных программ подготовки 
аспирантов, разработанных и реализуемых в 
партнёрстве с бизнесом [10–13]. Особую роль 
среди них играет программа индустриаль-
ной аспирантуры, которая предполагает, что 
аспирант изучает учебные дисциплины в уни-
верситете, пишет диссертацию и параллельно 
работает над решением исследовательских 
задач индустриального партнёра по профилю 
своего исследования. По условиям реализа-
ции программы аспирант должен проводить 
достаточно продолжительное время как в 
университете, так и в компании – индустри-
альном партнёре. При этом требования к на-
учной новизне и доказательности положений 
диссертации не снижаются.

Программы индустриальной аспирантуры 
финансируются компаниями – индустри-
альными партнёрами и специальными го-
сударственными программами. Цели таких 
программ государственной поддержки в ин-
новационно активных странах Европы, вклю-
чая Данию (она первой в мире приступила к 
реализации программ индустриальной аспи-
рантуры в 1970-е гг.), Норвегию, Швецию, 
Финляндию, Францию, Великобританию, 
Италию, являются схожими и включают под-
держку передовых исследований, содействие 
обмену знаниями между университетами и 
компаниями реального сектора экономики и 
формирование исследовательских компетен-
ций, востребованных в реальном секторе [10; 
11; 14; 15] . На постсоветском пространстве 
опытом реализации программ индустриаль-
ной аспирантуры обладает Эстония [16].

Модели финансирования программ ин-
дустриальной аспирантуры в большинстве 
европейских стран достаточно близки [15]. 
Государственное финансирующее агент-
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ство (например, в Дании им является Инно-
вационный фонд при Министерстве науки 
и высшего образования) покрывает часть 
расходов по подготовке «индустриального 
аспиранта», как правило, не большую, чем 
несёт индустриальный партнёр. Участие ин-
дустриального партнёра покрывает от 25% 
до 80% затрат на реализацию проекта [17]. 
Компания подаёт заявку на получение го-
сударственного финансирования, и в случае 
её одобрения ей предоставляется грант, но 
при этом заключается формальное соглаше-
ние с университетом, имеющим право при-
суждения учёных степеней. При наборе на 
программы индустриальной аспирантуры 
к абитуриентам могут предъявляться до-
полнительные требования по наличию опы-
та работы в отрасли, а также способности 
вписаться в рамки корпоративной культуры 
компании – индустриального партнёра.

В индустриальной аспирантуре у каждого 
аспиранта есть два руководителя – научный 
руководитель в университете и наставник 
в компании-партнёре. Наличие у наставни-
ка учёной степени желательно (фактически 
большинство наставников имеют степень 
PhD), но не обязательно. Однако в любом слу-
чае наставник должен иметь глубокое пред-
ставление не только о специфике исследова-
тельской деятельности своей компании, но и 
о требованиях, предъявляемых при защите 
диссертации. Хотя основную ответствен-
ность за подготовку диссертации в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями не-
сёт научный руководитель из университета, 
именно наставник помогает вписать работу 
над актуальными исследовательскими зада-
чами компании – индустриального партнёра 
в формат эмпирического исследования, кото-
рое может послужить основой диссертации. 
С этой точки зрения наличие у индустриаль-
ных партнёров серьёзного научного потенци-
ала является необходимым условием успеш-
ной реализации программ индустриальной 
аспирантуры. Важной задачей наставника 
является также содействие профессиональ-
ному развитию аспиранта в компании. 

По мнению зарубежных индустриальных 
партнёров, образовательная составляющая 
программ подготовки «индустриальных 
аспирантов» должна отличаться от класси-
ческих программ подготовки аспирантов для 
академической деятельности и делать акцент 
на формировании предпринимательских на-
выков и навыков командной работы [17]. Хотя 
на большинстве программ «индустриальные 
аспиранты» обучаются по стандартному 
учебному плану, имеются и исключения. На-
пример, в Университете Камерино (Италия) 
учебный процесс построен вокруг разбора 
кейсов, связанных с решением реальных ис-
следовательских задач промышленными ком-
паниями. В то же время следует отметить, что 
серьёзным недостатком программ индустри-
альной аспирантуры является пониженный 
процент успешных защит и более длительные 
сроки работы над диссертацией [16; 18]. Не-
редко руководители компаний – индустри-
альных партнёров университета поручают 
аспирантам работу над проектами, не имею-
щими отношения к задачам их диссертацион-
ного исследования [19]. 

Развитие программ индустриальной аспи-
рантуры требует наличия в национальной 
экономике инновационно активных компа-
ний, рассматривающих исследования как 
важный источник конкурентных преиму-
ществ, имеющих собственные исследователь-
ские подразделения и проводящих на их базе 
серьёзные исследования. Чем выше научный 
уровень исследований, выполняемых инду-
стриальным партнёром университета, тем 
более вероятно найти исследовательские за-
дачи, позволяющие увязать повседневную ра-
боту в компании и подготовку диссертации.

Обоснование востребованности 
компетенций «индустриальных аспирантов» 

российскими высокотехнологичными 
компаниями

В настоящее время лишь незначительная 
часть выпускников российской аспиранту-
ры после защиты кандидатской диссертации 
работает в высокотехнологичных компаниях 
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[20]. Однако данные рейтинга «ТехУспех»1 
позволяют прийти к заключению, что в совре-
менной России их потенциал используется 
высокотехнологичными компаниями доста-
точно эффективно, что определяет необхо-
димость развития модели индустриальной 
аспирантуры в российских условиях. Рейтинг 
«ТехУспех» направлен на выявление бы-
строразвивающихся российских компаний, 
работающих в сфере высоких технологий. В 
базе микроданных рейтинга, помимо прочих 
переменных, представлено количество со-
трудников с учёными степенями, что позво-
ляет оценить эффективность использования 
профессиональных компетенций выпускни-
ков аспирантуры для повышения патентной и 
инновационной активности высокотехноло-
гичных компаний. 

1 URL: http://ratingtechup.ru/

В качестве отправной точки мы исполь-
зовали модель из статьи [21], которая была 
также использована в работе [22]. Эта мо-
дель была модифицирована, исходя из целей 
работы и имеющихся данных. Рассматрива-
лись три спецификации с разными зависи-
мыми переменными:
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где Salespempl – выручка на одного работни-
ка, тыс. руб./чел., Newprodpempl – объём новой 
продукции на одного занятого, Patentspempl – 

Таблица 1
Оценка влияния доли сотрудников высокотехнологичной компании с учёными степенями на 

результирующие показатели её деятельности
Table 1

Impact of the share of employees of a high-tech company with academic degrees on performance 
indicators of the company

Показатели

Зависимая переменная  
(Dependent variable) –  

Ln(Sales_p_empl)

Зависимая переменная  
(Dependent variable) –  

Ln(New_prod_p_empl)

Зависимая переменная  
(Dependent variable) –  
Ln(Patents_p_empl)

М1.1 М1.2 М2.1 М2.2 М3.1 М3.2

Ln(Phd_p_empl)
0,001

(0,007)
0,001

(0,007)
0,093**
(0,041)

0,094**
(0,041)

0,285***
(0,049)

0,287***
(0,049)

Ln(RnD_p_empl)
0,042***
(0,010)

0,035***
(0,010)

0,320***
(0,073)

0,334***
(0,077)

0,182***
(0,069)

0,206***
(0,071)

Ln(Age)
0,088

(0,055)
0,114**
(0,055)

0,526
(0,362)

0,479
(0,382)

0,633**
(0,314)

0,552*
(0,301)

Reg
0,360***
(0,120)

–0,651
(0,705)

–1,133
(0,754)

Постоянная
7,961***
(0,162)

7,761***
(0,172)

4,187***
(1,038)

4,549***
(1,162)

–5,889***
(0,996)

–5,260***
(1,024)

F-статистика 7,805*** 8,289*** 19,275*** 14,701*** 23,826*** 18,537***

R2 0,089 0,122 0,195 0,198 0,230 0,238

Источник: расчёты авторов на основе данных рейтинга «ТехУспех».
Примечания. В скобках приведены стандартные ошибки, учитывающие поправку Хьюбера-Уайта на 
гетероскедастичность; 
***, **, * – коэффициент статистически значимо отличается от 0 на уровне 1%, 5% и 10% соответственно.
Source: authors’ calculations based on TechUspeh rating data. 
Notes: Robust standard errors with Huber-White’s correction for heteroscedasticity in parentheses. 
***, **, * – the coefficient is statistically significant at 1%, 5% and 10% levels, respectively.
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патенты на одного занятого, Phdpempl – доля 
сотрудников компании с учёными степеня-
ми, RnDpempl – затраты на исследования и 
разработки на одного занятого, Age – воз-
раст компании, Reg – региональные особен-
ности, которые могут оказать влияние на ре-
зультаты деятельности компании (в данном 
случае использована бинарная переменная, 
которая принимает значение 1, если фирма 
базируется в Москве или Санкт-Петербурге, 
и 0 – если она базируется в других регио-
нах), ε – случайная ошибка модели.

Для оценивания этих моделей мы ис-
пользовали выборку, состоящую из 243 вы-
сокотехнологичных компаний, принявших 
участие в опросе рейтинга «ТехУспех» за 
2017 г. Большинство компаний располага-
ются в Москве и Санкт-Петербурге. В ос-
новном в рейтинге представлены компании 
следующих отраслей: информационные тех-
нологии, электроника и приборостроение, 
материалы и химия, машиностроение. 

Результаты оценивания регрессионных 
моделей (1)–(3) представлены в таблице 1.

Результаты оценивания спецификаций 
М1.1 и М1.2 показывают, что статистически 
значимого влияния доли сотрудников с учё-
ными степенями на выручку на одного заня-
того не обнаруживается. Выручка на одного 
занятого значимо выше в Москве и Санкт-
Петербурге и растёт с возрастом фирмы и 
уровнем затрат на НИОКР. 

Результаты оценивания спецификаций 
М2.1 и М2.2 показывают, что доля сотруд-
ников с учёными степенями положительно 
и статистически значимо влияет на выпуск 
новой продукции на одного занятого. Также 
прослеживается положительное и значимое 
влияние уровня затрат на НИОКР. Возраст 
компании и региональный фактор статисти-
чески значимого влияния на объём выпуска 
новой продукции не оказывают.

Результаты оценивания спецификаций 
М3.1 и М3.2 свидетельствуют, что доля со-
трудников с учёными степенями положи-
тельно и статистически значимо влияет на 
количество патентов на одного занятого, как 

и затраты на НИОКР и возраст компании. 
Региональный фактор здесь незначим.

Таким образом, регрессионный анализ с 
использованием данных компаний, вошед-
ших в рейтинг «ТехУспех», показывает, что 
привлечение российскими высокотехноло-
гичными компаниями высококвалифициро-
ванных сотрудников, имеющих учёные степе-
ни, в существенной мере способствует росту 
их патентной и инновационной активности. 
Данный факт также означает, что для успеш-
ных выпускников аспирантуры со специали-
зацией в области технических и естественных 
наук в современной России реально доступна 
траектория дальнейшего профессионального 
развития, связанная с результативным ис-
пользованием их потенциала. Это определяет 
необходимость разработки и реализации спе-
циализированных программ аспирантуры, 
направленных на подготовку научных и ин-
женерных кадров для высокотехнологичных 
компаний в формате взаимодействия вуза с 
индустриальными партнёрами.

Предложения по развитию  
модели индустриальной аспирантуры  

в российских условиях
В России большинство аспирантов вы-

нуждены работать во время обучения, так 
как государство не обеспечивает им достой-
ного уровня стипендиальной поддержки [23; 
24]. Однако это может рассматриваться не 
только как негативный фактор, затрудня-
ющий учёбу и подготовку диссертации, но 
и как предпосылка становления и развития 
модели индустриальной аспирантуры в на-
шей стране. 

Модель «целевой аспирантуры», ориен-
тированная на подготовку кадров с опытом 
работы в интересах предприятий, применя-
лась в СССР [25]. Лица, направляемые в це-
левую аспирантуру, должны были иметь как 
минимум двухлетний стаж работы по специ-
альности и пользовались преимуществен-
ным правом при зачислении. Министерство 
высшего и среднего специального образова-
ния ежегодно утверждало план приёма в це-
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левую аспирантуру в пределах общего плана 
приёма в аспирантуру. 

Реализация модели целевой аспирантуры в 
Российской Федерации в перспективе долж-
на учитывать нормы Положения о целевом 
обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего об-
разования, утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2019 г. №302. Приём осуществляется 
по отдельному конкурсу в рамках квоты, при 
этом Правительство Российской Федерации 
определяет список специальностей и на-
правлений подготовки для целевого набора. 
Положение о целевом обучении обязует це-
левого аспиранта закончить обучение и от-
работать после окончания вуза минимум три 
года в компании-работодателе, в противном 
случае выпускник обязан возместить потра-
ченные на его обучение средства. 

Мы считаем решение Минобрнауки Рос-
сии о возвращении в практику подготовки 
научных кадров высшей квалификации мо-
дели целевой аспирантуры вполне оправ-
данным и предлагаем ориентироваться при 
её реализации на принципы организации 
программ индустриальной аспирантуры, 
сформулированные Б.И. Бедным (заинте-
ресованное участие работодателей в разра-
ботке и реализации программы, подготовка 
диссертаций в рамках исследовательских 
проектов в интересах индустриального пар-
тнёра, участие индустриального партнёра в 
финансировании исследования аспиранта, 
ориентация образовательной составляющей 
на формирование компетенций, необходи-
мых для работы в промышленности) [3]. 

В связи с тем, что «индустриальные аспи-
ранты» вынуждены отвлекаться на реализа-
цию проектов компании-работодателя, не 
связанных с выполнением диссертационного 
исследования (чего не удаётся избежать даже 
в зарубежных программах индустриальной 
аспирантуры [18]), срок обучения в инду-
стриальной аспирантуре должен составлять 
не менее четырёх лет. Аудиторная нагрузка 
аспиранта должна быть меньше, чем в ака-

демической аспирантуре, прежде всего – за 
счёт учебных курсов, направленных на фор-
мирование педагогических и общеобразова-
тельных компетенций и изучаемых на про-
граммах уровня магистратуры.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя в Государственной Думе на рассмотре-
нии находится проект федерального закона 
№860618-7 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации в части подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»2 
(далее – законопроект). Этот законопроект 
предусматривает, что в рамках освоения про-
грамм аспирантуры должна быть подготов-
лена диссертация, соответствующая требо-
ваниям, установленным Положением о при-
суждении учёных степеней, утверждённым 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 №842, что предпо-
лагается контролировать в рамках процеду-
ры итоговой аттестации аспирантов.

Законопроект предусматривает утвержде-
ние Правительством Российской Федерации 
положения о подготовке научно-педагоги-
ческих кадров, в котором, в частности, опре-
деляются особенности реализации программ 
подготовки аспирантов в интересах обороны 
и безопасности государства, обеспечения за-
конности и правопорядка. С нашей точки 
зрения, в данном положении могли бы также 
быть определены особенности реализации 
программ подготовки аспирантов в интересах 
высокотехнологичных компаний реального 
сектора экономики, реализуемых совместно с 
индустриальными партнёрами. Основные тре-
бования к индустриальным партнёрам универ-
ситетов при реализации программ индустри-
альной аспирантуры (осуществляемым ими 
видам экономической деятельности, объёму 
расходов на НИОКР, численности штатных 
сотрудников, ведущих исследовательскую де-
ятельность и имеющих учёные степени, срокам 
реализации программ и объёму и структуре 
аудиторных занятий) могли бы также регла-

2 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/860618-7
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ментироваться предусмотренными законо-
проектом федеральными государственными 
требованиями к программам аспирантуры, ут-
верждаемыми Минобрнауки России.

Концепция законопроекта, предполагаю-
щая ориентацию программ аспирантуры на 
подготовку диссертации, соответствующей 
требованиям Положения о присуждении учё-
ных степеней, делает практически невозмож-
ной реализацию в России практико-ориенти-
рованных программ аспирантуры, предусма-
тривающих присуждение профессиональных, 
а не учёных степеней, но не препятствует реа-
лизации модели индустриальной аспирантуры.

Как показывает зарубежный опыт, сти-
мулирование высокотехнологичных россий-
ских компаний к сотрудничеству с вузами в 
рамках реализации программ индустриаль-
ной аспирантуры требует дополнительной 
финансовой поддержки со стороны государ-
ства. На первом этапе таковая может осу-
ществляться с помощью грантов, предостав-
ляемых по результатам конкурсного отбора 
отдельных исследовательских проектов.

В случае успешной реализации пилотных 
исследовательских проектов можно будет 
перейти от вертикальной поддержки отдель-
ных инициатив к горизонтальной поддержке 
более широкого круга индустриальных пар-
тнёров вузов, удовлетворяющих определён-
ным требованиям. Для этого целесообразно 
принять федеральный закон, регламенти-
рующий статус «инновационных компа-
ний», которым могут быть предоставлены 
некоторые преимущества при проведении 
госзакупок и закупок крупных компаний с 
государственным участием, а также льгот-
ные ставки отчислений страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование, аналогичные тем, 
что используются в отношении компаний, 
специализирующихся в области информаци-
онных технологий, применительно к персо-
налу, осуществляющему исследовательскую 
деятельность. Условиями приобретения 
статуса «инновационной компании» могут 
выступать следующие: наличие в штате ком-

пании сотрудников, проходящих обучение 
в индустриальной аспирантуре по специ-
альности, которая соответствует профиль-
ным видам деятельности компании, а также 
выпускников программы индустриальной 
аспирантуры, после завершения которой 
прошло менее трёх лет, превышение доли 
затрат на НИОКР в выручке уровня 2,5%, 
а также наличие совместных с вузами про-
ектов НИОКР общей стоимостью от 1 млн. 
руб. в год для средних и малых компаний и 10 
млн. руб. в год – для крупных организаций. 

Обязательная доля закупок крупных ком-
паний с государственным участием у компа-
ний, которым предоставлен статус инноваци-
онных, должна быть отражена в Положении 
об особенностях участия инновационных 
компаний в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годо-
вом объёме таких закупок и порядке расчё-
та указанного объёма, утверждаемом в со-
ответствии со ст. 3 Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц». Данное Положение должно пред-
усматривать, что общая стоимость догово-
ров, заключённых по результатам закупок, 
участниками которых могут быть только ин-
новационные компании, должна составлять 
не менее 3% от совокупного годового объёма 
закупок и расти не менее чем на 5% ежегодно.

Выводы и рекомендации
Данные рейтинга «ТехУспех» свидетель-

ствуют, что привлечение российскими вы-
сокотехнологичными компаниями сотруд-
ников с учёными степенями существенно 
способствует росту их патентной и инно-
вационной активности, а для успешных вы-
пускников аспирантуры со специализацией 
в области технических и естественных наук 
реально доступна траектория дальнейшего 
профессионального развития, связанная с 
результативным использованием их компе-
тенций и потенциала высокотехнологичны-
ми российскими компаниями. Это определя-
ет необходимость разработки и реализации 
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специализированных программ аспиранту-
ры, направленных на подготовку научных и 
инженерных кадров для высокотехнологич-
ных компаний в формате взаимодействия 
вуза с индустриальными партнёрами.

Для этого может быть использована заре-
комендовавшая себя в зарубежной практике 
модель индустриальной аспирантуры, пред-
усматривающая выполнение диссертационно-
го исследования в интересах компании-рабо-
тодателя при двойном научном руководстве и 
финансирование исследования за счёт средств 
работодателя. В связи с неизбежной вовле-
чённостью «индустриальных аспирантов» в 
выполнение проектов компании – индустри-
ального партнёра, не связанных с темой дис-
сертационного исследования, программы 
индустриальной аспирантуры требуют более 
длительного срока реализации по сравнению с 
традиционными программами академической 
аспирантуры, а также пониженной аудитор-
ной нагрузки, прежде всего – за счёт дисци-
плин педагогического и общеобразовательно-
го профиля. Для стимулирования высокотех-
нологичных компаний с высокими расходами 
на НИОКР к участию в реализации программ 
индустриальной аспирантуры могут быть ис-
пользованы гранты по результатам конкурс-
ного отбора исследовательских проектов, а 
также налоговые льготы и преференциальный 
режим при осуществлении закупок крупными 
компаниями с государственным участием.
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Abstract. The article proposes recommendations on the development of collaborative industrial 
doctoral education in Russian conditions considering international experience and provides a jus-
tification for the Russian high-tech companies’ demand for the competences of graduates of the 
collaborative doctoral programs. The regression analysis of patent and innovation activity indica-
tors of Russian high-tech companies on the share of employed with academic degrees showed that 
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successful graduates of Russian doctoral schools with specialization in technical sciences have an 
option to apply their research competences in the real sector of the economy. This determines the 
need to develop and put into practice specialized doctoral programs aimed at training scientific and 
engineering personnel for high-tech companies in the form of collaboration with industrial partners. 
Such programs can be implemented using the industrial PhD model, which is based on a research 
project in the interests of the employer with dual scientific supervision and funding of the study at 
the expense of the employer. Collaborative industrial doctoral programs require a longer training 
duration than traditional academic doctoral programs, as well as a reduced classroom load, espe-
cially concerning pedagogical and general disciplines. Grants, tax credits and preferential treatment 
for procurement by large state-owned companies can be used to encourage Russian high-tech com-
panies with high research and development costs to become industrial partners of doctoral schools.
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