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Обсуждаются вопросы подготовки кадров высшей квалификации на Дальнем Востоке. Предмет исследо-
вания – специфика подготовки кадров высшей квалификации на Дальнем Востоке. Цель исследования – на-
учно обосновать особенности воспроизводства квалифицированных кадров в образовательной и научной 
системе Дальневосточного федерального округа России. Представлены результаты анализа, направленно-
го на выявление специфики воспроизводства кадров в образовательной и научной системе . Автор приходит 
к выводу, что региональные показатели в области подготовки кадров в аспирантуре неоднозначны: с одной 
стороны, наблюдается рост качественных научных исследований, в том числе включенных в международ-
ные журналы, при этом количество молодых исследователей не увеличивается, что является острой пробле-
мой воспроизводства корпуса ученых. Также делается вывод, что особенности научно-исследовательской 
подготовки аспирантов в современных условиях находятся в тесной взаимозависимости с социально-эко-
номическими показателями жизни населения. Причиной снижения уровня деятельности учреждений науки 
и образования является общее снижение интереса молодежи к системе высшего образования. Трудности 
при осуществлении научно-исследовательской работы молодых ученых связаны во многом с недостаточ-
ным финансированием учреждений науки и образования. Таким образом, наиболее эффективным методом 
решения вопроса дефицита кадров высшей квалификации в условиях роста потребности экономики в них 
является стимулирование финансирования научной сферы. Кроме того, важно постоянное совершенство-
вание образовательной политики по повышению общей привлекательности аспирантуры для обучающих-
ся – это может осуществляться не только через высокий уровень материальных поощрений исследовате-
лей, но и посредством проведения комплексной информационной кампании в данном направлении

Ключевые слова: социальный институт, наука, аспирантура, аспиранты, региональная специфика, Дальний Восток, 
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The article discusses highly qualifi ed personnel training in modern conditions of the Far East. The subject of the 
research is highly qualifi ed personnel training specifi cs in the Far East. The purpose of the research is to deter-
mine the specifi cs and problems of qualifi ed personnel reproduction in the Russian Far Eastern Federal District 
educational and scientifi c system. The analysis results aimed at studying specifi cs and problems of personnel 
reproduction in educational and scientifi c system of the Russian Far Eastern Federal District are presented. 
During the analysis, the author has concluded that the regional indicators in postgraduate training fi eld are not 
unambiguous – on one hand, there is an increase in quality scientifi c research, including international journals, 
while the number of young researchers does not increase, which is an acute regional problem. It is also concluded 
that graduate students research training features in modern conditions are in close interdependence with population 
life socio-economic indicators. The reason for decline in science and education institutions performance is the gen-
eral youth interest decrease in higher education system. Diffi culties in implementation of young scientists’ research 
work are largely associated with insuffi cient science and education institutions funding. Thus, the most effective 
method of solving highly qualifi ed personnel shortage issue in the context of growing need for economy in them is 
to stimulate scientifi c sphere funding. Moreover, it is important to constantly improve educational policy to increase 
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the graduate school overall attractiveness for students, which can be carried out through a high level of material 
incentives for researchers and through a comprehensive in information campaign in this direct

Key words: social institute, science, postgraduate studies, postgraduates, regional specifi cs, Far East, scientifi c policy, highly 

qualifi ed personnel, information company, educational policy

Введение. Модернизация общества связы-
вается с переходом в постиндустриальную 

эру, где первостепенное значение обретают 
знания. Наука рассматривается как основа 
развития общества и государства. Качествен-
ная подготовка кадров высшей квалификации 
является первостепенной задачей. 

Актуальность и разработанность те-
мы. В настоящее время существует ряд про-
блем аспирантской подготовки: снижение 
количества аспирантов, проблемы при защи-
те диссертаций в срок, снижение мотивации 
аспирантов, требований при поступлении в 
аспирантуру и т. д. Государство, осуществляя 
подготовку научных кадров, не получает долж-
ной отдачи от вкладываемых ресурсов. Однако 
обсуждаемый процесс обуславливается рядом 
причин [20]. Структурные реформы аспиран-
туры РФ в большей мере опираются на зару-
бежный опыт. При этом попытка адаптировать 
зарубежную практику под российские реалии, 
хотя и позволяют частично решить некоторые 
проблемы, однако не всегда дает возможность 
добиться заданного эффекта [7].

Тенденции в области аспирантской подго-
товки присущи большинству территорий стра-
ны. Дальневосточный федеральный округ не 
является исключением. Необходимо выявить 
специфику текущей ситуации в области вос-
производства кадров высшей квалификации на 
Дальнем Востоке. Такая необходимость актуа-
лизирована особой ролью данного региона для 
экономики страны, особенно велика его значи-
мость во внешних связях со странами Тихооке-
анского бассейна. Государство повышает до-
ступность образовательных услуг на Дальнем 
Востоке. Так, вузам Дальнего Востока ежегодно 
выделяется около 13 тыс. бюджетных мест [5], 
реализуются программы по привлечению моло-
дежи из других регионов. Одна из точек роста 
на Дальнем Востоке – создание научно-иссле-

довательских центров, в частности работающих 
над проектами по импортозамещению с по-
следующим коммерческим ориентированием. 
В страны Азиатско-Тихоокеанского региона с 
Дальнего Востока направляются природные 
материковые ресурсы (уголь, нефть, газ и пр.). 

Для дальневосточного региона Министер-
ством образования и науки РФ разработан 
региональный трек в программе «Приоритет 
2030». В рамках данной инициативы в универ-
ситетах будет открыт ряд уникальных программ 
обучения, учитывающих особенности террито-
рии и потребности населения, создадут новые 
подразделения и современные лаборатории. 
Предполагается, что учебный процесс станет 
мобильным и гибким – будут внедряться мо-
дульные и сетевые формы обучения. Таким 
образом, все меры будут направлены не толь-
ко на повышение качества высшего образова-
ния, развитие науки, но и на удовлетворение 
потребности рынка труда в высококвалифици-
рованных кадрах1.

Задачей ведущих дальневосточных ву-
зов (прежде всего ДВФУ и СВФУ) становится 
необходимость стать центром притяжения для 
молодежи – как местной, так и других регионов 
и стран. Такая необходимость обусловлена 
тем, что актуальной проблемой является отток 
специалистов в центральную часть России. 
Так, отток кадров в 2018 г. составил 27,7 тыс. 
человек [24], кадровый дефицит в Дальне-
восточном регионе в 2019 г. составил около 
17 тыс. человек [19]. Председатель Дальнево-
сточного отделения Российской академии наук 
Валентин Сергиенко в апреле 2022 г. заявил 
об оттоке квалифицированных научных ка-
дров из региона: «Для нас очень остро стоит 
кадровая проблема. Что бы мы не говорили, 
как бы напряженно мы не работали, у нас от-
четливо намечается отток квалифицирован-
ных кадров»2. По его словам, фиксируется 

1 Реализация программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» привлечет в ДФО молодых и активных. – Текст: электрон-

ный // Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: офиц. сайт]. – URL: https://minvr.
gov.ru/press-center/news/realizatsiya_programmy_prioritet_2030_dalniy_vostok_privlechet_v_dfo_molodykh_i_aktivnykh (дата 
обращения: 23.05.2022).  
2 Академик РАН отметил отток научных кадров с Дальнего Востока // МИГ «Интерфакс». – URL: https://www.interfax.ru/
russia/788301 (дата обращения: 23.05.2022).  – Текст: электронный.
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отток среди кандидатов наук несмотря на то, 
что защита около 70 % выпускников аспиран-
туры происходит уже в течение первого года 
после выпуска.

Объектом исследования является систе-
ма подготовки кадров высшей квалификации.

Предметом исследования является специ-
фика подготовки кадров высшей квалифика-
ции на Дальнем Востоке. 

Цель исследования – научно обосновать 
особенности воспроизводства квалифициро-
ванных кадров в образовательной и научной 
системе Дальневосточного федерального окру-
га России.

Методология исследования. Основным 
методологическим подходом является инсти-
туциональный. Аспирантура в рамках данного 
подхода рассматривается как современный 
институт, развивающийся и трансформиру-
ющийся в условиях современного общества 
[18]. Идея исследования заключается в оцен-
ке влияния факторов современного общества 
на институт аспирантуры на примере Дальне-
восточного федерального округа. 

Метод сбора данных – количественный 
анализ открытых данных (анализ содержания 
сайтов ведущих университетов, осуществляю-
щих подготовку аспирантов).

В исследовании используются методы 
анализа и синтеза статистических данных, 
источников информации, связанных с россий-
ской практикой подготовки научных кадров в 
аспирантуре, которые применимы для ДФО. 
Кроме того, особое место в методологии от-
водится методам наблюдения, сравнения, аб-
страгирования, а также обобщению, которые 
позволяют интерпретировать данные.

Проанализированы различные характе-
ристики российской аспирантуры, которые 
препятствуют дифференциации траекторий 
подготовки диссертации аспирантами в зави-
симости от специфики темы научного иссле-
дования, ограничивают возможности реали-
зации практических результатов диссертации 
и сужают потенциал профессионального ро-
ста выпускников аспирантуры. Перечислены 
рекомендации по совершенствованию рос-
сийской системы подготовки научно-педаго-
гических кадров. Критерии сравнения вузов, 
кодифицированные в матрице контент-анали-
за, подчинены логике системного анализа. В 
ходе такого анализа нами определены следу-
ющие критерии: ориентация на разнообраз-
ные рынки труда; дифференциация программ 

и карьерных траекторий; студентоориенти-
рованный подход; гибкий выбор форматов 
обучения; направленность на подготовку ав-
торского (оригинального) исследования; до-
скональная проработка замысла диссерта-
ционного исследования, программы, научных 
публикаций, текста диссертации; многоуров-
невый ассессмент со стороны руководителя 
программы, научного консультанта, препода-
вателей элективных курсов по теме диссерта-
ции, руководителя аспирантского семинара, 
внешних экспертов; сетевое обучение; высо-
кое качество материально-технической и ин-
формационной сред. 

Степень разработанности темы. Теме 
воспроизводства научных кадров в современ-
ной России посвящено значительное количе-
ство публикаций. Данные работы направлены 
на рассмотрение различных сторон процесса 
воспроизводства научных кадров – от анали-
за реформы в сфере образования до области 
научного руководства, качества подготовки и 
организации аспирантуры, а также мотива-
ции обучающихся. Анализ исторических и со-
временных событий дает ученым основание 
утверждать, что оптимизация сети учебных 
заведений происходит циклично и зависит от 
уровня экономического развития страны и 
политического курса. Реформы образования, 
а также процедуры сокращения количества 
высших учебных заведений схожи в разные 
периоды развития. Авторы отмечают, что та-
кие процессы зачастую проходят стихийно и 
не вполне обоснованно, что порождает до-
полнительные трудности. В настоящее время 
процесс оптимизации системы образования 
является более подготовленным, основыва-
ется на различных мониторингах и плановых 
и внеплановых проверках.

В рамках работ, посвященных подготовке 
кадров высшей квалификации в аспирантуре 
РФ, обозначаются следующие проблемы и тен-
денции: недостаточное финансирование; ма-
лая академическая поддержка аспирантов со 
стороны научных руководителей; некачествен-
ная подготовка аспирантов к научно-исследо-
вательской деятельности; разная направлен-
ность аспирантов в контексте целеполагания 
исследования [21]. Отмечается, что текущее 
снижение показателей обуславливается тем, 
что с 1995 по 2012 гг. рост аспирантов связан 
с таким явлением, как «аспирантский пузырь», 
что повлекло снижение качества научно-ис-
следовательской работы [11]. Это может быть 
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обусловлено возможной деформацией отече-
ственных институтов, осуществляющих под-
готовку аспирантов. В свою очередь, это по-
рождает комплекс проблем, как объективных, 
исходящих из внешних условий, так и субъек-
тивных, возникающих в результате деятельно-
сти самих аспирантов.

Фиксируется значимость снижения ка-
чества аспирантской подготовки, где ее си-
стемным истоком может выступать высокая 
аудиторная нагрузка, которая не позволяет 
аспирантам должным образом осуществлять 
подготовку к защите диссертации. Внимание 
следует уделить проведенным в 2012 г. рефор-
мам о переходе на новую систему подготовки 
аспирантов, следствием чего стало ухудше-
ние качества «функционирования российской 
аспирантуры» [21]. Выводы авторов о сниже-
нии качества аспирантской подготовки корре-
лируют с вопросами о защите диссертаций: 
новая модель подготовки имеет главный недо-
статок, основанный на разрыве между проце-
дурой защиты и процессом обучения. Другой 
стороной нарушенной работы образователь-
ных институтов выступает недостаток финан-
совых и трудовых ресурсов, «дублирование 
учебных курсов магистерских программ» [1]. 
Авторами отмечается ряд проблем, связан-
ных с общим несовершенством современной 
системы аспирантской подготовки. Одна из 
них – влияние на качество подготовки аспи-
рантов факторов благополучия (от психологи-
ческих до материальных). Негативное влияние 
данных факторов во многом нейтрализуется 
за счет эффективной работы научного руково-
дителя, который может выступить в качестве 
«основного источника поддержки» аспиранта 
[2; 3]. Однако в современной системе образо-
вания наметился ряд проблемных моментов, 
связанный с тем, что научные руководители не 
всегда должным образом вовлечены в работу 
с аспирантами. Это подтверждается в том чис-
ле социологическими исследованиями: более 
45 % аспирантов испытывают разногласия со 
своими научными руководителями, при этом 
около 5 % противоречий носят межличностный 
характер [3].

Можно заключить, что процесс обучения 
в аспирантуре в современных условиях со-
провождается множественными проблемами 

организационного, межличностного и психо-
логического плана. Насколько эти проблемы 
характерны для учреждений высшего образо-
вания Дальнего Востока. Возможно они имеют 
специфический характер.

Результаты исследования. Дальнево-
сточный федеральный округ Российской Феде-
рации (ДФО РФ) включает 11 регионов, из них 
лидирующими, в том числе в области науки и 
образования, можно назвать Республику Саха 
(Якутия) и Приморский край, поскольку имен-
но они имеют два крупнейших федеральных 
университета и научно-исследовательские 
центры двух отделений Российской академии 
наук3. Большинство статистических данных о 
системе образования Дальнего Востока струк-
турируются вокруг показателей этих регионов. 
В выборке остальные регионы находятся в 
довольно кризисном положении как с позиции 
макроэкономических особенностей, так и теку-
щего состояния высшего образования и науки. 

В рамках настоящего исследования автор 
опирается на статистические данные как по 
всему Дальневосточному округу, так и по его 
отдельным регионам. Можно выделить ряд тен-
денций для системы аспирантской подготовки 
ДФО: в период с 2000 по 2017 гг. число организа-
ций, предоставляющих возможность подготов-
ки аспирантов, сократилось с 71 до 65. В тот же 
период численность аспирантов сократилась с 
3816 до 2430 человек (на 2016 г. – 2,7 % от чис-
ла аспирантов в РФ). Подготовка аспирантов 
в федеральных округах осуществляется с раз-
ной степенью активности. Наиболее высокие 
показатели подготовки аспирантов в 2016 г., как и 
в предыдущие годы – в Центральном федераль-
ном округе (39110 человек, или 39,8 % от общей 
численности аспирантов и 40,6 % выпущенных 
из аспирантуры в России или 10542 человек). 
Выделяется Приволжский федеральный округ, 
на долю которого приходится 16,2 % численно-
сти аспирантов (15910  человек) и 16% выпуска 
из аспирантуры (4164 человек). 

Прием в аспирантуру в Дальневосточ-
ном федеральном округе в период с 2000 по 
2017 гг. сократился практически вдвое – с 
1356 в 2000 г. до 655 в 2017 г. Выпуск из аспи-
рантуры также сократился: из 655 человек в 
2017 г. успешный выпуск осуществили лишь 
344 человека, из числа которых только 21 че-

3 Аргылов Н.А. К вопросу о воспроизводстве научных кадров на российском Дальнем Востоке // Теория и практика обще-
ственного развития. – 2021. – № 12. – С. 15–22. DOI: https://doi.org/10.24158/tipor.2021.12.1.
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ловек (6,1% от выпустившихся) получили уче-
ную степень.

Число диссертационных советов по реги-
ону на 2021 г. составляет 58 (из них 17 прихо-
дится на ДВО РАН), тогда как в 2012 г. их число 
составляло около 70 (22 из которых входили в 
ДВО РАН). 

В последние годы в округе сократилось 
количество защищаемых работ. Так, согласно 
статистике, с 2000 по 2016 гг. произошло рез-
кое сокращение показателя удельного веса 
защитивших диссертацию в выпуске из аспи-
рантуры – как в Дальневосточном федеральном 
округе, так и в стране в целом [16]. Данный пока-
затель снизился с 24,0 в 2020 г. до 3,8 в 2016 г. 
в Дальневосточном федеральном округе и с 
30,2 в 2020 г. до 14,4 в 2016 г. в стране в целом.

Следует обратить внимание на публич-
ный отчет «Общего собрания дальневосточ-
ного отделения Российской академии наук» от 
5-7 апреля 2021 г.: «Из 17 диссертационных со-
ветов ДВО РАН защиты в минувшем году бы-
ли лишь в 12. Защищены две докторские и 23  
кандидатские диссертации» [13]. Количество 
докторов и кандидатов наук в 2021 г. в сравне-
нии с 2014 г. уменьшилось на 74 и 157 человек 
соответственно.

Число экспедиционных работ также со-
кращается, при этом продолжительность их 
проведения снижается. Материально-тех-
ническая база исследований устаревает. По 
мнению экспертов, в ближайшее время «ин-
ституты 2-й и 3-й категории могут остаться без 
нового оборудования».

Косвенным признаком ослабления каче-
ства образования выступает снижение реаль-
ной заработной платы научных сотрудников и 
аспирантов. Кроме того, некоторые из них, а 
именно заведующие лабораториями, «не по-
падают под действие Указа Президента Рос-
сийской Федерации по оплате труда научных 
сотрудников» [13]. 

Изложенные данные позволяют выделить 
ряд специфических проблем, связанных с под-
готовкой аспирантов в ДФО:

1) численность аспирантов в федераль-
ном округе постоянно сокращается, что акту-
ализирует проблему несбалансированности 
научно-образовательной системы подготовки 
кадров в рамках текущих потребностей реги-
она. Естественное увеличение количества за-
щитившихся находится на стабильном уровне 
и не превышает 25 кандидатов наук ежегод-
но  – это свидетельствует о невозможности по-

крытия миграции кадров; отмечается пробле-
ма суженной подготовки аспирантов с позиции 
воспроизводства научных кадров как в контек-
сте Российской Федерации, так и в рамках по-
требности всего федерального округа [27]; 

2) научно-технологический комплекс реги-
она в течение длительного периода находится 
в состоянии систематического недофинанси-
рования. Недостаток финансирования науч-
но-технологического комплекса подтвержда-
ется снижением объема финансирования 
исследований, низким уровнем оплаты труда 
ученых, а также устареванием оборудования. 
Из выделенных бюджетных средств около 
90 % направляется в фонд оплаты труда, при 
этом обновление оборудования происходит 
лишь в институтах 1-го порядка;

3) с начала нулевых годов в регионе не 
построено ни одного здания для учреждений 
науки. В то же время ощущается давление на 
академические институты в отношении зани-
маемых ими помещений. С середины 90-х гг. 
в регионе для учреждений науки не сдано ни 
одного квадратного метра для жилых и соци-
ально-культурных объектов;

4) в настоящее время в округе не за-
вершено формирование сбалансированного 
научно-образовательного комплекса, удов-
летворяющего потребностям текущего со-
циально-экономического развития. В округе 
зафиксирована острая нехватка научно-иссле-
довательских кадров.

Таким образом, современный этап раз-
вития дальневосточной науки, как института, 
имеет ряд региональных проблем. Так, под-
готовка научных кадров в масштабах Дальне-
восточного федерального округа сопровожда-
ется недостатком технической оснащенности, 
разрозненностью и удаленностью диссерта-
ционных советов, невозможностью «удобно» 
защититься по некоторым направлениям, а 
также сопровождающимся влиянием макро-
экономических факторов ДФО на благосостоя-
ние аспирантов и научных сотрудников. Изло-
женное является препятствием для успешного 
завершения обучения в аспирантуре и защиты 
диссертации.

Обратимся к анализу данных показателей 
Республики Саха (Якутии) и Приморского края в 
период с 2015 по 2020 гг. Основные показатели 
научно-технологического развития Якутии в дан-
ный период представлены на рис. 1. Основные 
показатели научно-технологического развития 
Приморского края представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Показатели научно-технологического развития Приморского края с 2015 по 2020 гг. [15] /
Fig. 2. Indicators of scientifi c and technological development in Primorsky Region 

in the period from 2015 to 2020 inclusive [15]

Рис. 1. Показатели научно-технологического развития Якутии с 2015 по 2020 гг. [17] / 
Fig. 1. Indicators of scientifi c and technological development in Yakutia in the period 

from 2015 to 2020 inclusive [17]

На основании представленных данных 
можно сделать ряд выводов:

– в обоих регионах в период с 2015 по 
2020 гг. возросло количество человек, имею-
щих публикации в авторитетных зарубежных 
научных изданиях (1 и 2 квартиля); необходи-
мость отслеживания показателя публикацион-
ной активности в авторитетных зарубежных 
научных изданиях обусловливается сменой 
требований научных организаций к публика-
ционной деятельности профессорско-препо-
давательского состава, научных сотрудников; 
показатели имеют довольно перспективный 
рост, что во многом обусловлено материаль-

ной поддержкой авторов таких публикаций, а 
также их дополнительным вознаграждением, 
покрытием расходов на оплату публикации 
материалов и прочим [24];

– в обоих регионах с 2015 по 2020 гг. число 
исследователей кандидатов наук планомерно 
снижается, в Приморском крае ситуация име-
ет более выраженный характер; по мнению 
автора, причин такой статистики может быть 
несколько: во-первых, это общее увеличение 
среднего возраста кандидатов наук (текущая 
оценка направляется на кандидатов наук в 
возрасте до 39 лет); во-вторых, отток высоко-
квалифицированных специалистов в другие 

чел.

чел.

Годы

Годы
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регионы, обусловленный внутренними макро-
экономическими факторами ДФО;

– рассматривая соотношение показате-
лей общей численности исследователей до 
39 лет и численности исследователей до 39 
лет, имеющих кандидатскую степень, следует 
отметить их прямую взаимосвязь; в рамках 
Приморья наблюдается прямая зависимость 
данных (снижение наблюдается как для перво-
го, так и второго показателей), для Якутии оба 
показателя также находятся во взаимной зави-
симости; в целом, показате ли перекликаются 
с общей статистикой по ДФО;

– что касается развития, общее количе-
ство кадрового потенциала науки ДФО полно-
стью занятых в сфере научных исследований 
демонстрирует тренд на снижение начиная с 
2018 г. (рис. 3) [15]: 

В течение последних четырех лет снижа-
ется техническая оснащенность учреждений 
образования. Причина таких изменений кроет-
ся в недостатке финансирования технической 
оснащенности научно-исследовательских цен-
тров и вузов (в первую очередь, институтов 2-го 
и 3-го порядка). Основу финансирования дея-
тельности в области научных исследований и 
разработок составляют бюджетные средства. 
С течением времени можно отметить тенден-
цию к повышению доли бюджетных средств в 
исследовательских проектах.

Таким образом, на основе изложенных 
показателей следует отметить основные про-
блемы, присущие регионам ДФО:

1) снижение количества молодых науч-
ных кадров в возрасте до 39 лет, что подчерки-
вает актуальность проблемы оттока молодежи 
в другие регионы, а также малый рост количе-
ства аспирантов и успешно проведенных защит;

Рис. 3. Развитие кадрового потенциала науки в ДФО, Республике Саха (Якутия) и Приморском крае, 
чел. / Fig. 3. Development of human resources for science in the Far Eastern Federal District, the Republic of 

Sakha (Yakutia) and Primorsky Region, ppl

чел.

2) наблюдается общее повышение воз-
раста исследователей, численность молодежи 
в науке постепенно сокращается;

3) имеет место проблема устаревания 
оборудования, в связи с чем исследователи 
получают затруднения в осуществлении на-
учной деятельности, особенно в рамках есте-
ственно-научных и технических направлений; 
это может привести к ряду трудностей, связан-
ных с получением объективных показателей 
при проведении научно-исследовательских 
работ.

В регионах ДФО в последние годы наблю-
даются и положительные тенденции, во мно-
гом связанные с осуществлением грантовой 
поддержки научных исследователей, что пока-
зано на рис. 4.

Результаты, отраженные на рис. 4, по-
зволяют подчеркнуть, что грантовая система 
поддержки в России выступает одной из мер 
стимулирования и поддержки аспирантов и ис-
следователей. Эти показатели подтверждают 
возросшее финансирование публикации науч-
ных исследований, в частности аспирантов.

Проведенный анализ структуры финанси-
рования науки в России показывает, что Даль-
невосточный федеральный округ занимает 
одно из последних мест в стране по объему 
финансирования научных исследований. Так, 
ДФО получает около 7 % всех финансовых 
средств страны на проведение фундаменталь-
ных исследований. При этом доля Дальнего 
Востока в проведении прикладных исследо-
ваний и в осуществлении разработок суще-
ственно ниже и составляет не более 2 %, что 
усиливает потребность в межрегиональных 
перетоках знаний. Так, целесообразно увели-
чить финансирование фундаментальных на-

Годы
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чел.

Рис. 4. Количество грантов для поддержки научных исследований в Приморском крае и Якутии в период 
с 2015 по 2020 гг. [17] / Fig. 4. Number of grants to support scientifi c research in Primorsky Region and Yakutia 

in the period from 2015 to 2020 [17]

учных исследований при развитии прикладных 
исследований и разработок во всех федераль-
ных округах особенно на Дальнем Востоке и в 
Сибири [22].

Региональные показатели в области 
подготовки кадров в аспирантуре имеют не-
однозначное значение: с одной стороны, на-
блюдается рост качественных научных иссле-
дований, в то же время количество молодых 
исследователей имеет тенденцию к снижению. 
Макроэкономическое состояние ДФО позволя-
ет заметить, что Приморье и Якутия являются 
довольно растущими регионами – это говорит 
об острой необходимости в повышении коли-
чества высококвалифицированных специали-
стов [15]. 

С позиции решения текущих специфи-
ческих проблем подготовки научных кадров в 
ДФО образовательная система России вста-
ет перед вопросом необходимости производ-
ства более комплексного финансирования 
регионов, что позволит нарастить качествен-
ные составляющие. Важно совершенствовать 
образовательную политику по повышению 
привлекательности аспирантуры для обуча-
ющихся – это может осуществляться в том 
числе через высокий уровень материальных 
поощрений исследователей [20] или посред-
ством привлечения их внимания к имеющимся 
в рамках региона возможностям («чем больше 
выпускник знает о приоритетном статусе реги-
она, тем менее выражены его миграционные 
установки» [6]). Разработка мер по повышению 
общей привлекательности и имиджа научной 
деятельности является перспективным полем 

для организации дальнейших исследований в 
ДФО.

Заключение. Можно считать, что совре-
менное состояние российской аспирантуры 
имеет выраженный проблемный характер. 
Большое количество исследований по данной 
проблеме подчеркивает актуальность вопро-
са повышения интереса молодежи к науке. В 
результате проведенного исследования нам 
удалось сформировать общее представление 
о современных проблемах аспирантуры Даль-
невосточного федерального округа. 

Специфические особенности научно-ис-
следовательской подготовки в аспирантуре 
сводятся к их прямой корреляции с социаль-
но-экономическими показателями жизни насе-
ления; число аспирантов и молодых ученых в 
Дальневосточном федеральном округе посте-
пенно снижается. Наблюдается недостаточное 
финансирование, которое приводит к возник-
новению ряда трудностей при осуществлении 
научно-исследовательской работы начинающих 
ученых. Все это в совокупности с экономически-
ми особенностями территории делает обучение 
в аспирантуре менее привлекательным для 
молодежи. Это становится причиной снижения 
показателей деятельности учреждений науки и 
образования, а также вызывает комплексную не-
хватку кадров высшей квалификации в условиях 
роста потребности экономики в них.

Исходя из изложенного, достижение вы-
соких показателей научной сферы в Дальнево-
сточном федеральном округе в сложившихся 
условиях требует комплексных и современных 
решений. 

Годы
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Во-первых, это реализация Стратегии на-
учно-технологического развития Российской 
Федерации, расширение сотрудничества науч-
ных организаций с органами государственной 
власти, а также с государственными предприя-
тиями разных отраслей. 

Во-вторых, это организация сотрудниче-
ства науки с представителями бизнеса с це-
лью оперативного внедрения научных разра-
боток в практику. 

В-третьих – укрепление и развитие взаи-
модействия с научными объединениями дру-
гих регионов России, а также с международ-
ными научными организациями, содействие 
созданию в округе научно-образовательных 
центров мирового масштаба. 

В-четвертых, это организация своевре-
менного обновления материальной базы науч-
ных организаций региона. 

В-пятых, это активное вовлечение учреж-
дений общего образования в сотрудничество 
с вузами региона с целью повышения интере-
са к науке у современной молодежи; более ак-
тивное привлечение молодежи к современным 
прикладным научным работам. Кроме того, это 
активизация деятельности Дальневосточного 
отделения РАН как основного координатора 
науки и интеллектуального центра на терри-
тории Дальнего Востока и организация меро-
приятий по популяризации научных достиже-
ний ученых Дальневосточного федерального 
округа.
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