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Рассматриваются проблемы кадровой обеспеченности экономики регионов Дальневосточного федераль-
ного округа. В последние десятилетия ситуация обострена интенсивной миграцией молодежи из региона. 
На уровне федерального центра решение проблем видится через использование инструментов программ-
ного метода, заложенного в проекте «Приоритет 2030. Дальний Восток». Программный подход доминирует 
в решениях органов власти всех уровней уже несколько десятилетий. Однако далеко не всегда программы 
выполняются. Особенно это видно по программам развития ДФО разных лет. В представленной программе 
особая миссия возложена на систему профессионального образования региона, прежде всего высшего, 
которая, по мнению разработчиков документа, должна стать точкой роста заявленных приоритетов. Автор 
рассматривает проблемы регионов и университетов, в решении задачи делает вывод о несоответствии 
инструментам кластерного подхода в системе «производство – образование – наука – инновации/наука – 
бизнес – государство». Сравнительный анализ показал, что перспективные экономические специализации, 
заявленные в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года», и 
проекты университетов слабо коррелируют между собой. При этом отраслевой и территориальный кластер-
ный подход хорошо зарекомендовал себя в разных странах мира. Последнее не позволяет рассматривать 
задуманные проекты вузов потенциально эффективными с точки зрения вложенных средств и усилий в 
развитие ДФО. Обозначенные задачи кадрового обеспечения ДФО и миграционного оттока перед  системой 
профессионального образования не могут быть решены без кардинального изменения подходов к реализа-
ции самого механизма выстраивания отношений в системе «бизнес – государство – наука – образование». В 
его основе должен быть заложен отраслевой и территориальный кластерный подход, реализуемый с учетом 
перспективных направлений научно-технологического развития страны, платформ Национальной техноло-
гической инициативы и инновационного развития регионов. В противном случае цели и задачи программы 
«Приоритет 2030. Дальний Восток» останутся не реализованными и в части закрепления молодых кадров
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The article deals with the problems of staffi ng the economy of the regions of the Far Eastern Federal District. In 
recent decades, the situation has been aggravated by intensive youth migration from the region. At the level of the 
federal center, the solution of problems is seen through the use of the tools of the program method laid down in 
the project “Priority 2030. The Far East”. The programmatic approach has dominated in the decisions of authorities 
at all levels for several decades. However, programs are not always executed. This is especially evident in the 
development programs of the Far Eastern Federal District of different years. In the presented program, a special 
mission is assigned to the system of vocational education in the region, primarily higher education, which, according 
to the developers of the document, should become a point of growth of the stated priorities. The author examines 
the problems of the regions and universities, in solving the problems he concludes about the inconsistency of the 
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cluster approach tools in the system “production – education – science – innovation/science – business – state». 
Comparative analysis has shown that the promising economic specializations stated in the “Spatial Development 
Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030” and university projects are poorly correlated with each 
other. At the same time, the sectoral and territorial cluster approach has proven itself well in different countries of the 
world. The latter does not allow considering the conceived projects of universities potentially effective in terms of in-
vested funds and efforts in the development of the Far Eastern Federal District. The designated tasks of staffi ng the 
Far Eastern Federal District and migration outfl ow before the vocational education system cannot be solved without 
a radical change in approaches to the implementation of the mechanism for building relations in the system “busi-
ness – state – science – education”. It should be based on the sectoral and territorial cluster approach, implemented 
taking into account promising directions of the scientifi c and technological development of the country, platforms of 
the National Technological Initiative and the innovative development of the regions. Otherwise, the goals and tasks 
of the program “Priority 2030. The Far East” will remain unfulfi lled in terms of securing young personnel

Key words: personnel, youth migration, vocational education, industry cluster, territorial cluster, scientifi c and educational cluster, 
Far Eastern Federal District, economy of the region, authorities, young personnel

Введение. С 2010 г. руководством России 
ставится вопрос о снижении миграцион-

ного оттока, повышении привлекательности 
и приращении численности жителей ДФО. В 
последние десятилетия это стало краеуголь-
ной задачей многочисленных форумов, прохо-
дящих на разных площадках страны. Апрель 
2022 г. не стал исключением. Председатель 
Правительства РФ М. В. Мишустин на отчете 
перед депутатами Госдумы назвал комплекс 
решений, способствующих выполнению пе-
речисленных задач. К ним в первую очередь 
он отнес комфортное жилье, хорошую работу 
и возможность получения качественного выс-
шего образования. При этом ожидается, что 
на очередном форуме во Владивостоке будет 
озвучен новый пакет предложений в соответ-
ствии с поручениями Президента РФ. Преды-
дущие решения не смогли переломить ситуа-
цию. 

Актуальность. В регионе с 2000-х гг. 
наблюдается демографический кризис, обу-
словленный естественной убылью населения 
и миграционным оттоком. Самым проблем-
ным вопросом становится сокращение доли 
молодежи в общей численности населения и 
трудоспособном возрасте до 20 и 12 % соот-
ветственно, т. е. на 4…6 % ниже относительно 
2014 г.

Методы исследования. В работе приме-
нялись традиционные общенаучные и конкрет-
но-научные методы: сравнения, мониторинга, 
корреляции, статистического анализа, обоб-
щения материала.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Образование названо отраслью, способ-
ной исправить ситуацию в стране. Не будем 
оценивать усилия власти в области строитель-

ства школ, детских садов, создания детских 
технопарков и т. д. Рассмотрим состояние про-
фессионального образования.

Всего на территории ДФО размещаются 
70 организаций высшего образования с 170 тыс. 
студентов и 324 организации среднего про-
фессионального образования с 216 тыс. сту-
дентов. Формально они закрывают весь спектр 
групп отраслей наук и потребности в кадрах в 
регионе (табл. 1; 2). 

По данным НИУ ВШЭ, более 80 % выпуск-
ников вузов, колледжей и техникумов остаются 
работать в округе. Однако цифра берется за 
слишком короткий период и не характеризует 
отчетливо ситуацию с закреплением кадров, 
например 3…5 лет. Если бы это было так хо-
рошо, то, по данным Росстата, доля рабочей 
силы в возрасте 22 лет и старше, имеющей 
среднее профессиональное и высшее обра-
зование, в общей численности рабочей си-
лы соответствующего возраста была хотя бы 
на уровне среднероссийских показателей. В 
2020 г. по субъектам ДФО она снизилась с 18 
до 4 %. При этом потребность в кадрах ДФО с 
2022 по 2027 гг. оценивается всего в 116 тыс. 
человек, в том числе 2/3 составляют рабочие 
места. Данные статистики показывают, что 
невостребованными остаются выпускники, 
ориентированные на инновационные и техно-
логичные отрасли, которых практически нет 
в регионе. Вузами долго не учитывалось, что 
отраслевая структура экономики региона до-
статочно примитивна – ресурсная, со всеми 
вытекающими последствиями. 

На уровне высшей школы до недавнего 
времени практически никто не занимался по-
вышением конкурентоспособности территории 
через создание отраслевых и территориаль-
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ных кластеров действую-
щих предприятий в системе 
«производство – образова-
ние – наука – инновации/
наука – бизнес – государ-
ство», в том числе включе-
нием их в мировое, наци-
ональное и региональное 
экономическое простран-
ство. Это хорошо видно из 
представленных данных 
проектов в сравнении с 
перспективными отрасля-
ми ДФО на форуме «При-
оритет 2030. Дальний Вос-
ток» (см. табл. 1). При этом 
постановка такого вопроса 
прослеживается в системе 
среднего профессиональ-
ного образования в Ми-
нистерстве просвещения 
РФ, где для ДФО в 2022 г. 
декларируется начало соз-
дания образовательно-про-
изводственных кластеров 
по направлениям «горнодо-
бывающая отрасль», «ма-
шиностроение», «желез-
нодорожный транспорт», 
«судостроение», «сельское 
хозяйство» в Якутии, Хаба-
ровском крае, Амурской об-
ласти и Бурятии.

На форуме перед 
руководством вузов бы-
ло представлено видение 
программы развития уни-
верситетов на Дальнем 
Востоке как точек роста в 
регионах. Ее целями за-
явлены краткосрочные и 
долгосрочные перспекти-
вы. Среди краткосрочных 
обозначены: финансирова-
ние, брендирование, рост 
абитуриентов, взаимодей-
ствие организаций науки и 
образования, мобильности. 
К долгосрочным отнесены: 
создание качественной об-
разовательной среды, рост 
количества студентов и 
привлекательности регио-
нальных вузов. 
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Участвующие вузы докладывали о своих 
программах развития на длительный период. 
Что же они показали? По нашему мнению, 
выявилась практически полная оторванность 
программ развития от задач   приоритетных 
отраслей экономики региона (табл. 3). Корре-
ляция перспективных экономических специа-
лизаций и проектов университетов, по нашим 
данным, составила 0…20 %. Видимо, не слу-
чайно Министр науки и высшего образования 
России В. Фальков подписал распоряжение о 
вовлечении в согласование научно-техниче-
ской политики научными и образовательными 
организациями регионов страны, а субъектам 
Указом Президента РФ дано право финанси-
ровать образовательные и научные исследо-
вания в федеральных вузах и НИИ. Визуально 
представленные проекты развития часто но-
сят названия под общим трендом «институци-
ональная трансформация» и вузы зачастую 
не видят себя далее своей традиционной дея-
тельности. Однако такой подход не позволяет 
регионам перейти на другой уровень развития 
экономики – инновационный (табл. 4). Судя 
по представленным проектам, большинству 
университетов не удалось решить даже зада-
чи по модели университетов «3.0» – «терри-
ториального и технологического лидерства»: 
пространственное развитие, инновационное 
развитие региональной экономики или отрас-
ли, интеграция с индустрией, наращивание 
технологического потенциала и создание нау-

коемких разработок. Университетам же ставят-
ся другие приоритеты, связанные с экономи-
ческой моделью «4.0», – «исследовательским 
лидерством»: мировая научная повестка, про-
рывные исследования, интеграция с академи-
ческими институтами, подготовка кадров для 
сектора исследований и разработок, глобаль-
ная конкурентоспособность [11]. Глобально 
важная заявленная цепочка [9; 10], которую  
предлагает реализовать Министерство науки 
и образования РФ в части взаимосвязи науки, 
технологий и образования, в большинстве уни-
верситетов практически не прослеживается 
(см. рисунок).

Каков механизм формирования таких 
кластеров? Методологи давно уже описали ос-
новные принципы их создания. По их мнению, 
модель такого кластера должна опираться на 
местные правовые, экономические и управ-
ленческие условия; учитывать конкурентную 
среду аналогичных образований; учитывать 
принципы «соответствия инструментов и за-
дач» и «нового сочетания» традиционного и 
новаторского; производить отбор ключевой за-
дачи и главных точек роста [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9]. 
Выбор ключевой задачи и точек роста такого 
кластера – важное начало в стратегии регио-
нального развития.  Когда-то это как узловая 
народно-хозяйственная проблема для региона 
хорошо была описана. В научной литературе 
она бы формулировалась как кластер регио-
нального уровня [4].  

Технологические основы формирования университетских научно-образовательных кластеров 
(Министерство науки и образования РФ) / Technological bases for the formation of university scientifi c and 

educational clusters (Ministry of Science and Education of the Russian Federation)
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Результаты проведенного мониторинга 
показали, что в регионе имеются исследования 
и разработки по перспективным направлениям 
научно-технологического развития Российской 
Федерации до 2030 г., утвержденным Предсе-
дателем Правительства РФ 3 января 2014 г., 
Национальной технологической инициативой 
АСИ и Минобрнауки РФ, уровня «заделы, па-
ритет, лидерство», которые напрямую выходят 
на отрасли специализации регионов. По на-
шему мнению, участие в платформах Нацио-
нальной технологической инициативы должно 
стать одним из основных инструментов, обе-
спечивающих развитие научно-инновационной 
сферы региона, включающей преобразование 
фундаментальных знаний, поисковых научных 
исследований и прикладных научных исследо-
ваний в продукты и услуги, способствующих 
достижению лидерства российских (регио-
нальных) компаний на перспективных рынках 
в рамках как имеющихся, так и возникающих. 

Например, в Забайкальском крае наи-
более важными могут стать «Медицинские и 
биотехнологии», «Энергетика», «Технологии 
транспорта», «Технологии металлургии и но-
вые материалы», «Добыча природных ресур-

сов и нефтегазоперарботка», «Технологии пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
АПК – продукты здорового питания». «Техно-
логии экологического развития», «Промыш-
ленные технологии».

Заключение. Таким образом, обозначен-
ные задачи кадрового обеспечения ДФО и ми-
грационного оттока перед  системой професси-
онального образования не могут быть решены 
без кардинального изменения подходов к реа-
лизации самого механизма выстраивания от-
ношений в системе «бизнес – государство – 
наука – образование». В его основе должен 
быть заложен отраслевой и территориальный 
кластерный подход, реализуемый с учетом 
перспективных направлений научно-техноло-
гического развития страны, платформ Наци-
ональной технологической инициативы, ин-
новационного и перспективного отраслевого 
развития регионов. В противном случае цели и 
задачи программы «Приоритет 2030. Дальний 
Восток» останутся нереализованными не толь-
ко в части конверсии и импортозамещения, но 
и закрепления молодых кадров. Им просто 
негде будет применить полученные компе-
тенции.
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