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Воспроизводственный потенциал региональных систем 
высшего образования как фактор устойчивого развития регионов 

(на примере регионов Крайнего Севера ДФО)

Статья посвящена проблеме устойчивости региональных систем высшего образования в ус-
ловиях экономических вызовов регионов Крайнего Севера Дальневосточного федерального округа 
(ДФО). Актуальность исследования обусловлена ключевой ролью системы высшего образования 
в формировании и воспроизводстве кадрового потенциала территорий с экстремальными соци-
альными и природно-климатическими условиями. Цель исследования – разработка комплексной 
методики оценки устойчивости региональных систем высшего образования, основанной на ин-
дексе устойчивости и учитывающей специфику регионов Крайнего Севера ДФО. В работе про-
анализированы основные экономические и демографические вызовы, влияющие на устойчивость 
региональных систем высшего образования. Предложена методика оценки, включающая показа-
тели кадрового потенциала, научно-исследовательской деятельности, финансовой устойчиво-
сти и образовательной деятельности вузов. Практическая значимость работы состоит в воз-
можности применения предложенной методики для анализа и повышения устойчивости систем 
высшего образования в рассматриваемых регионах. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы региональными органами исполнительной власти и вузами для разработки страте-
гий устойчивого развития в условиях экономических и демографических вызовов.
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В условиях динамично меняющейся социально-
экономической среды и возрастающей роли чело-
веческого капитала в развитии территорий вопрос 

устойчивости региональных систем высшего обра-
зования приобретает особую значимость. Это осо-
бенно актуально для регионов с экстремальными 
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социальными и природно-климатическими услови-
ями, таких как Крайний Север Дальневосточного 
федерального округа (ДФО), где система высшего 
образования играет ключевую роль в формировании 
и воспроизводстве кадрового потенциала. 

Проблематика развития регионов Крайнего Се-
вера ДФО широко освещена в научной публици-
стике. Так, О.В. Бескровная в работе [1] на приме-
ре Магаданской области отмечает лавинообразную 
депопуляцию населения, существенное устаревание 
жилищно-коммунального комплекса, отсталость 
транспортной инфраструктуры, недостаточную ди-
версифицированность экономки, отсутствие финан-
совых условий для инновационного развития реаль-
ного сектора экономики.

Исследовательский коллектив в работе [2] акцен-
тирует внимание на наличие в ДФО в целом и в рай-
онах Крайнего Севера в частности удорожающих 
факторов, влияющих на стоимость строительства 
жилья, производство товаров и услуг. Авторы отме-
чают также низкий уровень хозяйственной освоен-
ности территорий Крайнего Севера ДФО.

Перечисленные проблемы можно рассматривать 
как причину оттока населения с Крайнего Севера. 
Отток квалифицированных специалистов из регио-
нов приводит к снижению уровня профессиональ-
ной подготовки и уменьшению доступности высо-
коквалифицированной рабочей силы. Это, в свою 
очередь, негативно сказывается на производитель-
ности труда и инновационном потенциале местной 
экономики. Региональные предприятия сталкивают-
ся с трудностями в поиске необходимых кадров, что 
ограничивает их возможности для роста и развития.

Социальные последствия оттока населения также 
являются достаточно значительными для устойчи-
вого развития. Уменьшение численности населения 
приводит к сокращению потребительского спро-
са, что негативно сказывается на бизнесе и уровне 
жизни жителей. Снижение численности населения 
может привести к ухудшению инфраструктуры и 
общественных услуг, что создает замкнутый круг: 
ухудшение условий жизни способствует дальнейше-
му оттоку населения. Совокупность этих факторов 
неизбежно влияет также на региональные системы 
высшего образования, которые можно определить 
как совокупность организаций высшего образования, 
функционирующих на определенной территории [3].

Региональная система высшего образования яв-
ляется неотъемлемой частью более широкой реги-
ональной социально-экономической системы. Как 
подсистема, она тесно связана с общими процесса-
ми и тенденциями, происходящими в регионе. При 
этом важно отметить, что региональная система 
высшего образования также подвержена влиянию 
систем более высокого уровня иерархии, таких как 
национальная система образования и глобальные 
образовательные тренды.

Двойное подчинение региональным особенно-
стям и общенациональным стандартам создает си-
туацию, при которой региональная система высше-
го образования может испытывать те же негативные 
проявления, что и регион в целом. Экономические 
трудности, демографические проблемы, социаль-
ная напряженность и другие региональные вызовы 
неизбежно отражаются на функционировании выс-
ших учебных заведений. 

Например, если регион сталкивается с оттоком 
населения или экономическим спадом, это может 
привести к снижению числа абитуриентов, сокра-
щению финансирования вузов и уменьшению спро-
са на определенные специальности. Аналогично, 
структурные проблемы региональной экономики 
могут влиять на востребованность выпускников и 
качество их трудоустройства.

Недостаточное развитие инфраструктуры, огра-
ниченные возможности для инноваций, низкая ин-
вестиционная привлекательность также сказываются 
на системе высшего образования. Это может прояв-
ляться в виде устаревшей материально-технической 
базы вузов, трудностей с привлечением высококва-
лифицированных кадров, ограниченных возможно-
стей для проведения передовых исследований.

Вместе с тем региональная система высшего 
образования оказывает существенное влияние на 
устойчивое развитие региона. В своем исследова-
нии авторы А.Е. Судакова, Д.Г. Сандлер, Г.А. Агар-
ков раскрывают сущность такого влияния следую-
щим образом [4]: 

– региональная система способствует подготовке 
квалифицированных кадров, которые необходимы 
для удовлетворения потребностей местного рынка 
труда;

– региональные образовательные учреждения 
становятся центрами научных исследований и ин-
новаций. Они могут инициировать проекты, на-
правленные на решение локальных проблем, а так-
же способствовать внедрению новых технологий и 
методов в производство. Это не только усиливает 
экономическую активность, но и повышает уровень 
жизни в регионе, создавая новые рабочие места и 
улучшая инфраструктуру;

– региональные вузы становятся площадками 
для проведения различных мероприятий, таких как 
конференции, выставки и культурные фестивали, 
что способствует обмену знаниями и культурными 
традициями. Это создает активное сообщество, где 
студенты и преподаватели взаимодействуют с мест-
ными жителями, что укрепляет социальные связи и 
способствует развитию гражданского общества.

– региональная система высшего образования 
влияет на привлечение инвестиций. Наличие каче-
ственных образовательных учреждений может стать 
значительным фактором для компаний, рассматри-
вающих возможность открытия новых производств 
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или расширения бизнеса в регионе. Инвесторы часто 
обращают внимание на наличие квалифицированных 
кадров и исследовательских возможностей, что дела-
ет регион более привлекательным для бизнеса.

Неизбежность взаимовлияния региона и регио-
нального высшего образования подчеркивает необ-
ходимость системного подхода к развитию региона, 
где система высшего образования рассматривается 
как важный фактор устойчивости региональной со-
циально-экономической системы. Следует также 
отметить, что устойчивость региональной социаль-
но-экономической системы достигается при устой-
чивости подсистем, входящих в неё, что исчерпыва-
юще раскрыто в работе [6].

В контексте системного подхода к изучению со-
циально-экономических процессов можно прове-
сти концептуальную параллель между феноменами 
движения и развития. Оба явления характеризуются 
изменением состояния системы в пространствен-
но-временном континууме. Однако, если движение 
может носить стохастический характер, то развитие 
предполагает наличие целенаправленного вектора 
изменений.

В этой связи устойчивое развитие может быть 
интерпретировано как особая форма управляемой 
эволюции системы, при которой траектория измене-
ний детерминирована совокупностью параметров, 
отражающих принципы устойчивости. Данный под-
ход позволяет рассматривать устойчивое развитие 
как процесс контролируемой трансформации клю-
чевых характеристик системы в соответствии с за-
данными критериями устойчивости. 

В контексте управляемого развития систем, в том 
числе региональной системы высшего образования, 
важно определить понятие управляемости. Следу-
ет отметить, что ни одна из существующих систем 
не является идеальной или лишенной внутренних 
противоречий. Эти противоречия являются неотъ-
емлемой частью любой сложной системы и могут 
служить как источником проблем, так и стимулом 
для развития.

В этой связи управляемость системы можно 
определить как её способность к выявлению, ана-
лизу и эффективному разрешению внутренних про-
тиворечий на основе механизмов обратной связи. 
Иными словами, управляемость – это не отсутствие 
проблем, а способность системы адаптироваться и 
развиваться, используя информацию о своих вну-
тренних несоответствиях и конфликтах.

Таким образом, ключевым аспектом управляе-
мости является не только наличие механизмов кон-
троля и регулирования, но и способность системы 
к самоанализу, самокоррекции и трансформации на 
основе обратного влияния выявленных противоре-
чий. Это предполагает наличие эффективных кана-
лов обратной связи, аналитических инструментов 
для оценки внутренних процессов и гибких меха-

низмов принятия решений, позволяющих системе 
адаптироваться к меняющимся условиям и преодо-
левать внутренние барьеры для достижения устой-
чивости развития.

В русле данной работы под каналами обратной 
связи, влияющими на устойчивое развитие регио-
нальных систем высшего образования, мы будем 
понимать демографическую ситуацию, кадровую 
оснащенность региона, а также региональную эко-
номику.

Демографическая ситуация имеет решающее 
значение для формирования как общей социально-
экономической ситуации в регионе, так и состояния 
системы высшего образования. Изменения в воз-
растной структуре населения, миграция, а также 
уровни рождаемости и смертности влияют на коли-
чество потенциальных студентов, что, в свою оче-
редь, определяет объем и содержание образователь-
ных программ в региональных вузах, а также объём 
их бюджетного финансирования.

Кадровые вызовы, с которыми сталкивается ре-
гиональная экономика, также непосредственно от-
ражаются на системе высшего образования. Спрос 
на специалистов определенных профессий, уровень 
квалификации рабочей силы и структура занятости 
формируют запрос на конкретные образовательные 
программы и компетенции выпускников. В то же 
время сама высшая школа сталкивается с трудно-
стями в привлечении и удержании квалифицирован-
ных преподавателей и исследователей.

Региональные экономические факторы, такие 
как уровень развития промышленности, инвести-
ционная привлекательность и структура экономики 
региона, существенно влияют на востребованность 
высшего образования, возможности трудоустрой-
ства выпускников и направления научных исследо-
ваний в вузах.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вы-
вод о том, что устойчивое развитие региона тесно 
связано с устойчивостью системы высшего образо-
вания, которая играет важную роль в формировании 
человеческого капитала и инновационного потенци-
ала территории. Однако в регионах Крайнего Севе-
ра России эта задача становится особенно сложной 
из-за значительного оттока населения и сокращения 
бюджетного финансирования вузов. В таких усло-
виях вектором устойчивого развития для региональ-
ной системы высшего образования должно стать 
обеспечение ее самовоспроизводства. 

Вместе с тем данная проблематика не нашла 
широкого освещения в научной публицистике. Су-
ществующие исследования направлены в основном 
либо на анализ и развитие подходов к воспроизвод-
ству региональных социально-экономических си-
стем (например, см.: [7; 8]), либо на воспроизводство 
человеческого капитала средствами высшего образо-
вания на национальном уровне (например, см.: [9]), 
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либо исключительно на кадровое воспроизводство 
(например, см.: [10]) без погружения в региональную 
систему высшего образования. В связи с этим в рам-
ках данного исследования мы предлагаем комплекс-
ную методику оценки устойчивости региональной 
системы высшего образования, основанную на ин-
дексе устойчивости региональной системы высшего 
образования, которую мы видим сквозь призму вос-
производства региональных систем высшего образо-
вания самих себя в условиях экономических вызовов 
регионов Крайнего Севера ДФО. Среди этих вызо-
вов мы выделяем проблему демографии, низкий 
уровень инновационной активности.

Наша методика включает в себя следующие по-
казатели: 

1) динамику изменения численности преподава-
телей;

2) динамику изменения доли преподавателей с 
учёной степенью; 

3) динамику изменения доли преподавателей до 
40 лет; 

4) динамику изменения доли преподавателей от 
40 до 65 лет; 

5) динамику изменения численности аспирантов 
и ассистентов-стажёров;

6) динамику изменения общего объёма средств 
от НИОКР, выполненных собственными силами 
университетов;

7) динамику изменения доли доходов универси-
тетов из внебюджетных источников; 

8) динамику изменения количества публикаций 
на 100 научно-педагогических работников;

9) динамику изменения численности контингента;
10) динамику изменения численности маги-

странтов;
11) динамику изменения численности иностран-

ных студентов;
12) валовый региональный продукт;
13) индекс инновационного развития;
14) динамики изменения доли доходов универси-

тетов из бюджетных источников.
На основе приведённых показателей предлагаем 

сгруппировать показатели по следующим аспектам 
устойчивости: 

1) кадровый потенциал (показатели 1–5);
2) научно-исследовательская деятельность (по-

казатели 6, 8);
3) финансовая устойчивость (показатели 7, 14);
4) образовательная деятельность (показатели 9, 

10, 11).
На следующем шаге, на наш взгляд, целесоо-

бразно рассчитать интегральные индексы по каж-
дой группе показателей с использованием методов 
нормирования и взвешивания. Нормировать показа-
тели предлагается по формуле (1):

  (1)

Предлагаем следующие наименования для рас-
чётных индексов:

1) индекс кадрового потенциала (ИКП);
2) индекс научно-исследовательской активности 

(ИНИА);
3) индекс финансовой устойчивости (ИФУ);
4) индекс образовательной деятельности (ИОД).
Далее необходимо рассчитать общий индекс 

устойчивости региональной системы высшего об-
разования (ИУРСВО) каждого региона на основе 
интегральных индексов по группам. Расчёт инте-
гральных индексов предлагается осуществить по 
формуле (2):

 (2)

где Li – интегральный индекс для группы i, xij – 
нормированное значение j-го показателя в группе i, 
n – количество показателей в группе.

Расчёт индекса ИУРСВО целесообразно рассчи-
тать методом геометрического среднего (3):

ИУРСВО = (КП + ИНИА + ИФУ + ИОД)1/4  (3)
Метод геометрического среднего учитывает 

мультипликативный эффект взаимодействия раз-
личных аспектов устойчивости, что делает его це-
лесообразным для данного исследования.

На заключительном этапе необходимо:
1) проанализировать динамики изменения ин-

дексов по годам и провести сравнение между реги-
онами ДФО;

2) провести корреляционный анализ между ин-
дексами устойчивости систем высшего образования 
и показателями социально-экономического разви-
тия регионов;

3) осуществить кластерный анализ регионов 
ДФО по уровню устойчивости систем высшего об-
разования.

Иллюстрация к предложенной методике приве-
дена на рисунке 1.

Комплексность данной методики учитывает мно-
жество аспектов функционирования региональных 
систем высшего образования, включая кадровый по-
тенциал, научно-исследовательскую деятельность, 
финансовую устойчивость и образовательную дея-
тельность. Это позволяет получить более полную и 
объективную картину устойчивости системы в от-
личие от методик, фокусирующихся на отдельных 
аспектах.

Специфичность для сферы высшего образова-
ния отличает предложенный подход от методик, 
ориентированных на общую оценку регионального 
развития. Он учитывает специфические факторы, 
характерные именно для сферы высшего образова-
ния, что позволяет более точно оценить устойчи-
вость и потенциал развития образовательных си-
стем в контексте региональной экономики. К тому 
же в методике учитываются такие факторы, как 
доля молодых преподавателей, численность аспи-

 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛)
(𝑥𝑥𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛)

 

 

𝐿𝐿𝑚𝑚 =
∑(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖)
𝑛𝑛  

 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛)
(𝑥𝑥𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛)

 

 

𝐿𝐿𝑚𝑚 =
∑(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖)
𝑛𝑛  
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рантов и магистрантов, что позволяет оценить по-
тенциал системы для долгосрочного устойчивого 
развития.

Учет региональной специфики позволяет при-
нимать во внимание особенности Дальневосточно-
го федерального округа, включая демографические 
и экономические факторы, что делает методику бо-
лее релевантной для анализа именно этого региона.

Отличительным аспектом методики выступает 
также присутствие элементов межрегионального 
сравнения, который обеспечивает сопоставление 
различных регионов ДФО, что позволяет выявить 
лучшие практики и области для совершенствования 
в каждом регионе, а также присутствие связи с ре-
гиональным развитием, которое проявляется через 
включение показателей ВРП и индекса инновацион-
ного развития, что позволяет оценить вклад систе-
мы высшего образования в общее социально-эконо-
мическое развитие региона.

Гибкость и адаптивность методики позволяют 
легко применить ее под другие регионы или вре-
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Рис. 1. Методика оценки устойчивости региональных 
систем высшего образования

менные периоды, что повышает ее прак-
тическую ценность и универсальность.

Результаты оценки устойчивости ре-
гиональных систем высшего образова-
ния в регионах Крайнего Севера ДФО, 
в соответствии с предложенной методи-
кой, будут представлены в следующих 
публикациях.
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Reproductive Potential of Regional Higher Education Systems 
as a Factor of Sustainable Development of Regions 

(Using the Example of the Far North Regions of the Far Eastern Federal District)
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The article addresses the issue of the resilience of regional higher education systems in the face of 
economic challenges in the Far North regions of the Far Eastern Federal District (FEFD). The relevance 
of the study is determined by the key role of the higher education system in the formation and reproduction 
of the human resource potential in areas with extreme social and natural-climatic conditions. The aim of 
the research is to develop a comprehensive methodology for assessing the resilience of regional higher 
education systems, based on a resilience index and taking into account the specific characteristics of the 
Far North regions of the FEFD. The paper analyzes the main economic and demographic challenges 
affecting the resilience of regional higher education systems. A proposed assessment methodology 
includes indicators of human resource potential, research activities, financial stability, and educational 
activities of universities. The practical significance of the work lies in the potential application of the 
proposed methodology for analyzing and enhancing the resilience of higher education systems in the 
regions under consideration. The results of the study can be used by regional executive authorities and 
universities to develop sustainable development strategies in the context of economic and demographic 
challenges.
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