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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

 ПРЕДИСЛОВИЕ 

В условиях роста гетерогенности среды, неопределенности в природе и обществе, глобаль-
ных изменений в системе высшего образования, которые порождены новыми технологиями и 
значительными социальными сдвигами, меняются концептуальные основания развития универ-
ситетов. Новый этап их развития требует уточнения стратегических ориентиров. Происходящие 
трансформационные процессы приводят к изменению роли университетов в развитии регионов 
и страны. Ключевыми принципами новых образовательных практик в университетах становятся 
нацеленность на реальное содействие устойчивому развитию территорий, ответственность за ре-
зультаты воздействия принимаемых решений на общество и природу, учет этических норм и воз-
можных социальных, экономических и экологических последствий.

В истории развития Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 
(СВФУ) выделяются три этапа, каждый из которых соразмерен с историей развития республики 
и страны: Якутский государственный педагогический институт – Якутский государственный уни-
верситет – Северо-Восточный федеральный университет. Сегодня университет динамично разви-
вается, реализуя концепцию «вуза, включенного в региональное развитие» (regionally engaged 
university). Данная концепция была выбрана по итогам детального анализа возможных путей ин-
ституционального стратегирования СВФУ, экспертной оценки результатов, изучения потенциала 
в реализации «третьей роли» университета, проведенных в 2012-2013 гг. совместно с Высшей 
школой экономики. Исследования опирались на адаптированную аналитическую рамку, пред-
ложенную ОЭСР для оценки роли вузов в региональном развитии, и широкую исследовательскую 
базу, где, наряду с анализом документов и статистики, применялись методики социологического 
опроса, в том числе для получения качественной экспертной оценки. 

Мониторинг хода реализации и оценка результатов программы развития СВФУ с участием экс-
пертов в области высшего образования, международные конференции о современных тенден-
циях развития федеральных университетов (2012, 2018 гг.), исследования развития образования  
в Республике Саха (Якутия) (2012-2020 гг.), ретроспективный анализ развития университета  
в 2010-2020 гг. показывают расширение границ пространства влияния СВФУ.

Особенности данного этапа развития Северо-Восточного федерального университета опреде-
ляются, с одной стороны, необходимостью подготовки конкурентоспособных кадров для осво-
ения значительного природно-ресурсного потенциала макрорегиона, модернизации транспорт-
ной, энергетической и информационной инфраструктуры, формирования высокоэффективных 
несырьевых производств, с другой стороны, соблюдения высоких требований бережливого при-
родопользования и реализации целей устойчивого развития. 

Одним из приоритетных направлений исследований и разработок СВФУ является исследова-
ние перспектив развития университетов, их роли в социально-экономическом и культурном раз-
витии регионов и страны. Представляемое исследование является продолжением комплекса 
работ по позиционированию Северо-Восточного федерального университета в научно-образова-
тельном пространстве страны и мира, проведенных в 2012-2020 гг.:

1. «Анализ роли СВФУ в развитии территории на основе методики ОЭСР, адаптированной для 
российских вузов, с целью выработки предложений по оценке потенциала СВФУ для формиро-
вания научно обоснованных рекомендаций по позиционированию и усилению влияния универ-
ситета в инновационном, научно-образовательном и социокультурном развитии территории»  
(2012 г.).

2. «Образовательная карта Республики Саха (Якутия). Оценка развития региональной системы 
образования Республики Саха (Якутия)» (2012 г.).
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3. «Разработка комплексной стратегии позиционирования СВФУ как центра инновационного 
развития территории Дальневосточного федерального округа, включающей систему внутреннего 
мониторинга качества деятельности СВФУ для оценки влияния университета на развитие терри-
тории Дальневосточного федерального округа» (2013 г.).

4. «Университет и регион: партнеры, связи, взаимодействия. Оценка влияния СВФУ имени  
М.К. Аммосова на региональное развитие» (2014 г.).

5. «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г.» (2011-2015 гг.).
6. «Комплексная оценка развития региональной системы образования Республики Саха (Яку-

тия)», «Разработка научно-методических оснований для прогноза развития человеческого капи-
тала Республики Саха (Якутия)» в рамках комплексных научных исследований в РС (Я), направ-
ленных на развитие производительных сил и социальной сферы республики, с проведением ком-
плексной научной экспедиции с участием Российской академии наук (2016-2018 гг.).

7. «Сопоставительный анализ деятельности ведущих российских вузов на основе анализа уча-
стия в российских и международных рейтингах университетов» (2015, 2019-2020 гг.).

8. «Университеты в условиях постиндустриального перехода и цифровой революции» (2017 г.).
9. «Концепция моделирования организации и развития федерального университета» (2018 г.).
10. «Разработка и обоснование роли университета в развитии региона (на примере Северо-

Восточного федерального университета»» (2019 г.).
11. «Университет – интеллектуальная, духовная и инновационная платформа устойчивого раз-

вития северных территорий» (2020 г.). 
В проведении данных исследований, как и в разработке стратегии развития СВФУ, его пози-

ционировании в научно-образовательном пространстве страны, сопоставительном анализе де-
ятельности отечественных и зарубежных университетов и тенденций развития высшего образо-
вания в мире, принимали участие ведущие российские университеты и научные центры (Сибир-
ский федеральный университет, Высшая школа экономики, Российская академия образования, 
Академия наук Республики Саха (Якутия), Якутский научный центр СО РАН), экспертные центры 
(Национальный фонд подготовки кадров, АНО «Терра Курс»), информационные и рейтинговые 
агентства (МИГ «Интерфакс», рейтинговые агентства RAEX, RUR, агентство по независимой оценке 
THE World Universities Insights Limited, аналитический центр «Эксперт»). 

Цель исследования, представленного в данной монографии, – разработка научных оснований 
развития Северо-Восточного федерального университета в долгосрочной перспективе, раскрытие 
роли университета в устойчивом развитии Дальнего Востока и Севера России. Исследование про-
ведено в 2020-2021 гг. в рамках разработки программы развития СВФУ на 2021-2030 гг. (первый 
этап – 2021-2025 гг.). 

В коллективной монографии изложены основные методологические подходы к разработке 
приоритетов развития университета, раскрываются принципы, приоритеты, основные направле-
ния и механизмы управления, обеспечивающие динамичное развитие СВФУ на основе оптималь-
ного использования потенциала и конкурентных преимуществ. В ней с учетом опыта реализа-
ции первых этапов программы развития совершена попытка прогноза развития университета на 
средне- и долгосрочную перспективу, его позиционирования в национальном и международном 
научно-образовательном пространстве. 

Для достижении поставленной цели исследования использован комплекс теоретических и 
эмпирических методов: контекстный анализ современных работ по управлению высшим об-
разованием; сопоставительный анализ стратегий и программ развития университетов Крайнего 
Севера России и университетов северных стран и регионов Европы и Америки; ретроспективный 
анализ развития СВФУ в 2010-2020 гг.; оценка потенциала вузов Республики Саха (Якутия) и уни-
верситетов Дальневосточного федерального округа в реализации задач Национальной програм-
мы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспек-
тиву до 2035 г., Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период  
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до 2035 г.; исследование опыта внедрения концепции устойчивого развития на практике россий-
ских и зарубежных университетов; опрос основных стейкхолдеров вуза об их отношении к меняю-
щейся миссии университета; прогноз и моделирование процессов управления развитием универ-
ситетов в условиях интенсивных изменений в природе и обществе; разработка проектов развития 
на средне- и долгосрочную перспективу.

Эмпирическую базу составляют материалы статистической отчетности СВФУ, профайлы, 
предоставляемые для участия в национальных и международных рейтингах, ежегодные отчеты  
о самообследовании, результаты опросов внешних и внутренних стейкхолдеров СВФУ (n=2199), 
студентов первого курса (n=2800), отчеты о реализации программы развития, аналитический до-
клад по итогам Года цифры и т.п.

Влияние гетерогенности среды, неопределенности в природе и обществе на развитие универ-
ситета, изменение его роли в макрорегионе нами рассматриваются в двух аспектах: во-первых, 
как потенциал университета, источник его динамичного развития, когда учет и использование 
возможностей многообразия среды позволяет достичь синергетического эффекта; во-вторых, 
как источник возможных рисков и критических ситуаций, фактор образовательного неравенства.  
В монографии рассматриваются итоги ситуационного анализа развития вуза по основным направ-
лениям, проблемы и риски, обусловленные изменениями в среде, возможные пути модерниза-
ции научно-образовательного процесса, направленные на рост конкурентоспособности универ-
ситета.

Анализ развития Северо-Восточного федерального университета, учет потенциала вуза и фак-
торов среды позволяет выстроить образ его будущего. В проекте программы развития на 2021-
2030 гг. СВФУ в среднесрочной перспективе позиционируется как:

− центр комплексных исследований долгосрочных тенденций и приоритетов социально-эконо-
мического и социокультурного развития Дальнего Востока и Севера России;

− интеллектуальный центр, обладающий инновационной средой для генерирования знаний, 
аккумулирующий идеи и инициативы, научно-педагогический и студенческий потенциал;

− платформа инновационных разработок и исследований в различных областях науки и техни-
ки, их апробации и внедрения;

− катализатор разработки и реализации инновационных образовательных программ, проектов 
и технологий, обеспечивающих повышение качества и эффективности образовательной деятель-
ности; 

− центр непрерывного образования, организатор обучения на протяжении всей жизни для ши-
рокого круга специалистов предприятий и учреждений макрорегиона;

− организация, обеспечивающая научно-аналитическое и экспертно-консалтинговое сопрово-
ждение развития Дальнего Востока и Севера России;

− генератор форматов цифрового взаимодействия стейкхолдеров развития науки и образова-
ния на Дальнем Востоке и Севере России;

− открытая научно-исследовательская и образовательная организация, обеспечивающая до-
ступность образовательных и исследовательских программ, возможность получения информа-
ции о научно-образовательной деятельности и ее результатах, широкое участие общественных 
организаций и профессиональных сообществ в деятельности университета;

− участник международного и межрегионального сотрудничества, разрабатывающий и реа-
лизующий совместные образовательные программы и исследования с ведущими российскими  
и зарубежными университетами и научно-образовательными центрами по глобальным пробле-
мам человечества;

− организация, располагающая адекватной инновационным образовательным и научным за-
дачам материально-технической, технологической и информационной инфраструктурой, совре-
менными механизмами ресурсного обеспечения своего развития.
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Монография

Образ будущего СВФУ неотъемлемым образом связан с его миссией и направленностью на 
решение задач устойчивого развития Дальнего Востока и Севера России. В разделах монографии 
проектируются возможные механизмы достижения планируемых результатов по ключевым на-
правлениям деятельности университета.

Монография состоит из трех взаимосвязанных глав. В первой главе «Концепция устойчивого 
развития как основа современных практик в высшем образовании» раскрыты предпосылки к вне-
дрению модели университета, реализующего цели и ценности устойчивого развития северных 
территорий. Проведена оценка российской и международной практики трансформации высше-
го образования. Представлен анализ реализации концепции «вуза, включенного в региональное 
развитие», основанной на идее формирования научно-инновационного центра, обеспечивающе-
го высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических разрабо-
ток.

Во второй главе «Позиционирование университета в меняющемся мире» рассматриваются 
ключевые принципы и приоритеты управления развитием на долгосрочную перспективу, дается 
прогноз влияния университета на развитие Дальнего Востока и Севера России, реализацию наци-
ональных целей, национальных программ и проектов. Обосновываются модель, стратегические 
ориентиры и направления изменений в научно-образовательной, инновационной деятельности 
университета, связанные с реализацией целей устойчивого развития.

В третьей главе «Стратегические ориентиры трансформации университета как платформы 
устойчивого развития макрорегиона» описаны особенности реализации модели университета, 
рассматриваются направления институциональных изменений. Каждый раздел раскрывает осо-
бенности политики трансформации университета по отдельным направлениям деятельности (об-
разовательная, научно-исследовательская, инновационная, международная, кадровая и т.п.). По 
итогам социологических опросов, проведенных в ходе исследования, составлен портрет студента 
СВФУ, выявлено отношение основных стейкхолдеров к социальной миссии и стратегическим ини-
циативам университета в условиях роста глобальной конкуренции в высшем образовании и роста 
неопределенности социальных и природных процессов. Описываются сеть внешних взаимодей-
ствий СВФУ и основные направления текущего и будущего влияния университета на региональ-
ное развитие.

Серия приложений к монографии показывает согласование приоритетных направлений обра-
зовательной и научно-исследовательской деятельности СВФУ на 2021-2025 гг. с целями устойчи-
вого развития ООН, приоритетами научно-технологического развития России, задачами нацио-
нальных проектов и рынками НТИ. Представлены материалы сопоставительного анализа страте-
гий и миссий университетов Крайнего Севера, северных стран Европы и Америки, приоритетных 
направлений их научно-исследовательской деятельности. Приведены основные мероприятия по 
реализации первого этапа программы развития СВФУ и основные индикаторы программы.

Проведенное исследование вопросов позиционирования Северо-Восточного федерального 
университета в условиях гетерогенности среды и роста неопределенности в природе и обществе 
открывает серию «Университет – платформа устойчивого развития макрорегиона». Планируется 
издать результаты реализации образовательных, научно-исследовательских проектов универси-
тета, связанных с вопросами обеспечения устойчивого развития Дальнего Востока и Севера Рос-
сии.

Авторы выражают глубокую признательность О.В. Перфильевой, генеральному директору 
АНО «Терра-Курс», Д.В. Петросянцу, заместителю руководителя департамента политологии Фи-
нансового университета при Правительстве РФ, Л.В. Заварыкиной, старшему преподавателю Мо-
сковской высшей школы социальных и экономических наук, В.А. Нагорнову, ведущему научному 
сотруднику Центра прикладных исследований кафедры ЭПГЧП Московского государственного 
института международных отношений, за вклад в подготовку монографии, активное участие в об-
суждении проблем и исследовании перспектив развития университета в современных условиях.
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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

 ГЛАВА 1 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА 
СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В связи с ростом воздействия человека на северные экосистемы, глобальными климатиче-
скими изменениями, интенсивным освоением природных ресурсов, наращиванием военного 
и экономического присутствия иностранных государств в макрорегионе становится актуальной 
проблема обеспечения устойчивости северных территорий. Исследования современных практик 
модернизации научно-образовательной деятельности отечественных и зарубежных университе-
тов показывают, что одной из востребованных методологических основ управления развитием 
образования становится концепция устойчивого развития.

В главе показан задел для внедрения модели устойчивого развития северных территорий, обо-
сновываются ключевые принципы и направления изменений в научно-образовательной, иннова-
ционной деятельности университета, связанные с реализацией целей устойчивого развития ООН. 

Представлен сопоставительный анализ стратегических программ управления развитием уни-
верситетов Крайнего Севера России и северных стран Европы и Америки в условиях глобальных 
изменений в природе и обществе. Раскрыты основные направления научно-исследовательской 
деятельности и международного сотрудничества СВФУ. Приводятся примеры реализации со-
вместных проектов, связанных с достижением целей устойчивого развития, способствующих 
улучшению качества жизни на Севере, научных изысканий по актуальным проблемам экологии, 
изменения климата, повышения качества жизни коренных народов, сохранения их языковой  
и культурной идентичности, в конечном итоге с устойчивым развитием северных территорий.

1.1. ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Научно-образовательная деятельность Северо-Восточного федерального университета строит-
ся на идеологии устойчивого развития, провозглашенной Организацией Объединенных Наций, 
нашедшей отражение в 17 целях в области устойчивого развития [12]. Выбор миссии, формули-
ровка целей и ключевых принципов развития университета основаны на сопоставительном ана-
лизе международной и российской практики высшего образования, оценке влияния факторов 
среды, потенциала коллектива.

Внедрение принципов и целей устойчивого развития в деятельность университетов становится 
одним из наиболее выраженных тенденций развития высшего образования в мире. Университет-
ское сообщество приступило к реализации принципов устойчивого развития почти сразу после 
публикации Доклада Брундтланд. Как известно, первой попыткой перехода университетов на эти 
принципы является Таллаурская декларация 1990 г. [5, с. 58]. Хиллигье Вант Ланд, генеральный 
секретарь Международной ассоциации университетов (IAU) и исполнительный директор Бюро 
международных университетов, отмечает, что «устойчивое развитие было в повестке дня уни-
верситетов со времени выхода Доклада Брундтланд [опубликованного Всемирной комиссией по 
окружающей среде и развитию в 1987 г.], поэтому университетам было предложено взяться за все 
цели и обеспечить то, чтобы сотни и тысячи выпускников хорошо понимали вопросы устойчивого 
развития и свою роль в обществе, особенно когда они занимают руководящие роли» [18]. 

Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а



10

Монография

О росте интереса университетов к вопросам сохранения экологического, культурного и эконо-
мического баланса в мире говорит создание различных объединений университетов, таких как 
Ассоциация продвижения идей устойчивого развития в высшем образовании (США), Партнерство 
высшего образования для устойчивого развития (Великобритания) и т.п. В настоящее время ак-
тивно реализуется инициатива Организации Объединённых Наций «Взаимодействие с академи-
ческими кругами (ЮНАИ)», направленная на расширение сотрудничества в области соблюдения 
и защиты прав человека, доступа к образованию и устойчивого развития. В 2017 г. создана Ассо-
циация «зеленых» вузов России.

Влияние особенностей географического положения, глубоких изменений в жизни северных 
народов на определение миссии вуза характерно для многих университетов Северной Европы 
и Америки (приложение 3). Как показывает краткий анализ стратегий развития университетов 
этих регионов (n=20), большинство из них напрямую указывают на повышение своей роли в со-
хранении северных земель для будущих поколений, снижение территориальных и социальных 
неравенств: 

– Аляскинский университет в Фэрбенксе «особое внимание уделяет циркумполярному Северу 
и его разнообразным народам» [19], Гренландский университет специализируется «в вопросах, 
связанных с арктическим обществом, состоянием здоровья и культурой местного сообщества» 
[13];

– Университет Виктории (Канада) глубоко привержен «внесению вклада в улучшение будуще-
го людей, мест и планеты в целом» [20]. Как указано в миссии Королевского технологического 
института (Швеция), цель университета – «найти разумные решения сегодняшних и завтрашних 
проблем» [15];

– в миссии Университета Восточной Финляндии указывается, что «высокий уровень научных 
исследований и образования университета создаёт глобальное будущее и укрепляет устойчи-
вость» [16] данного региона страны.

Для позиционирования СВФУ в стране и мире наиболее близок по содержанию подход Универ-
ситета Тромсё (Норвегия), миссия которого определена как «защита Арктики и ее ценной террито-
рии. По этой причине основная преподавательская компетенция университета сосредоточена на 
таких областях, как полярная окружающая среда, климатические исследования, телемедицина, 
медицинская биология и рыболовство» [17].

Сопоставительный анализ стратегических документов университетов стран Северной Европы  
и Америки позволяет сделать вывод о том, что ключевым приоритетом в деятельности универси-
тета становится рост социальной ответственности в связи с интенсивным промышленным освое-
нием Севера, адаптацией культуры коренных народов к процессам глобализации.

Большинство университетов напрямую указывают о повышении своей роли в сохранении се-
верных земель для будущих поколений, снижении территориальных и социальных неравенств. 
Например, среди основных принципов Стратегии-2030 Университета Восточной Финляндии вы-
деляются смелость, открытость, ответственность, руководство в деятельности этичностью и целя-
ми устойчивого развития [17]. 

В таблице 1.1 представлены направления научной деятельности университетов северных стран 
и регионов Европы и Америки. 
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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

Таблица 1.1 – Приоритетные направления научной деятельности университетов северных стран  
и регионов Европы и Америки

Университет Приоритетные направления научной деятельности

Университет Аляски 
в Анкоридже, США

Инженерное дело в Арктике
Циркумполярная медицина

Аляскинский университет 
в Фэрбенксе, США

Арктическая биология
Инженерное дело
Геофизика
Суперкомпьютерные вычисления
Изучение коренных жителей Аляски

Университет Дэлхаузи, Канада Устойчивое развитие океана
Здоровые люди, здоровые сообщества, здоровое население
Чистые технологии, энергетика, окружающая среда
Культура, общество, развитие общин

Шербрукский университет, 
Канада

Окружающая среда
Технологические инновации
Фармакология
Квантовая физика
Первичная медико-санитарная помощь и социальные услуги
Старение

Университет Виктории, 
Канада

Творчество и культура
Наука о данных и киберфизические системы
Окружающая среда, климат и энергетика
Глобальные исследования и социальная справедливость
Науки о здоровье и жизни
Исследования коренных народов
Океаническая наука и техника
Физические науки и инженерное дело
Математика и информатика

Бергенский университет, 
Норвегия

Морские исследования
Климатические и энергетические переходы 
Глобальные вызовы

Университет Осло, Норвегия Науки о жизни
Энергетика
Исследования Севера

Университет Тромсё, 
Норвегия

Технологии
Энергетика, климат, общество и окружающая среда
Устойчивое использование ресурсов
Развитие общин и демократизация
Здравоохранение, благосостояние и качество жизни

Гренландский университет Культура и история Гренландии
Политическая система Гренландии
Гренландская литература и средства массовой информации
Наука о здоровье в Арктике
Климат и общество

Университет Турку, 
Финляндия

Биоэнергетика и фотосинтез
Производство и безопасность пищевых продуктов и исследования 
будущего
Цифровое будущее
Культурная память и социальные изменения
Дети, молодежь и обучение
Разработка лекарств и диагностика
Морские исследования
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Университет Восточной 
Финляндии

Старение, образ жизни и здоровье
Изменение окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов
Культурная мобильность
Диверсификация обучения и взаимодействия

Исландский университет Социальные науки
Науки о здоровье
Гуманитарные науки
Образование
Естественные и технические науки

Аналогичное видение стратегических перспектив развития в условиях интенсивных измене-
ний в природе и обществе представлено в программных документах российских вузов. Так, мис-
сия Петрозаводского государственного университета – «обеспечение устойчивого инновацион-
ного развития Республики Карелия с расширением зоны влияния университета на макрорегион» 
[9]. Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ставит цель содей-
ствия «устойчивому инновационному и опережающему социально-экономическому развитию 
Республики Коми, европейского Севера России на основе интернационализации и интеграции 
образования, науки и производства» [10, с. 13]. Миссия Камчатского государственного универ-
ситета имени Витуса Беринга – «содействие устойчивому социально-экономическому развитию 
Камчатского края и России в целом за счет формирования человеческого и интеллектуального 
капитала» [6, с. 3]. Значительная часть дорожных карт программ повышения конкурентоспособ-
ности университетов, входящих в проект «5-100», также ориентирована на решение задач устой-
чивого развития регионов. В частности, дорожная карта Балтийского федерального университета 
имени Иммануила Канта ориентирована на решение задач обеспечения устойчивого развития 
эксклавного региона России, в связи с чем университет разрабатывает приоритеты на стыке обще-
ственно-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в рамках стратегии KANT&MORE [7, с. 8]. 

В настоящее время имеется значительное число исследований о реализации концепции устой-
чивого развития в организациях высшего образования. В частности, О.В. Сагинова, Ю.Л. Сагинов, 
А.И. Гришин на основе сопоставительного анализа выделяют следующие взаимосвязанные кон-
цепции устойчивого университета:

1. Концепция зеленого университета, реализующего принципы экологической безопасности  
и охраны окружающей среды.

2. Концепция умного университета, внедряющего современные технологии управления основ-
ными процессами.

3. Концепция здорового образа жизни, направленная на создание условий для гармоничного 
и всестороннего развития, здорового питания, занятий спортом и т.д.

4. Концепция управления социальным и культурным разнообразием, ориентированная на вос-
питание национальной, расовой, религиозной толерантности, взаимодействие и взаимообогаще-
ние культур.

5. Концепция управления историко-культурным наследием, основанная на использовании 
историко-культурных ценностей страны, региона, города, отрасли, университета в качестве не-
материальных активов развития [11, с. 217].

При разработке программы развития Северо-Восточного федерального университета на 2021-
2030 гг. были учтены складывающиеся тенденции развития высшего образования в мире. Сопо-
ставительный анализ опыта ведущих зарубежных и отечественных университетов предопреде-
лил выбор идеологии устойчивого развития, провозглашенной Организацией Объединенных 
Наций, нашедшей отражение в 17 целях в области устойчивого развития [12]. С 2017 г. на офици-
альном сайте университета публикуются отчеты о достижении целей устойчивого развития [4]. 

Окончание табл. 1.1
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Их анализ показывает, что СВФУ имеет задел для реализации модели университета – платформы 
устойчивого развития Севера:

– СВФУ в 2019 и 2020 гг. вошел в число 400 лучших вузов мира и второй год занимает 15-е ме-
сто в России во всемирном рейтинге THE University Impact Rankings, оценивающем вузы планеты 
по уровню их влияния на устойчивое развитие общества. В 2020 г. университет вошел в первую 
сотню лучших вузов мира по SDG1 и SDG10.

В университете реализуются образовательные программы высшего образования, ориенти-
рованные на подготовку кадров с учетом ценностей и целей устойчивого развития северных 
территорий (географические основы устойчивого развития рекреации и туризма; устойчивое 
развитие Арктики; охрана окружающей среды и рациональное природопользование; промыш-
ленная экология; мерзлотное лесоведение; рациональное использование земель на северных 
и арктических территориях и др.). Перечень образовательных программ, реализуемых в СВФУ  
по целям устойчивого развития, представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Образовательные программы по целям устойчивого развития 

ЦУР
Образовательные программы

Б М С А О
ЦУР 1 4 7 1
ЦУР 2 1
ЦУР 3 10 10 12 19 31
ЦУР 4 43 30 7
ЦУР 6 1 3
ЦУР 7 17 5 4
ЦУР 8 8 6 1
ЦУР 9 36 22 12 7
ЦУР 11 16 5 3
ЦУР 12 1 1 1
ЦУР 13 1
ЦУР 15 2 9 9
ЦУР 16 2 9 9
ЦУР 17 34 39 1 9

*Б – бакалавриат, М – магистратура, С – специалитет, А – аспирантура, О – ординатура.

Начиная с 2014 г. СВФУ участвует в реализации совместной программы подготовки экспер-
тов для руководящей роли в области экологии, культуры и устойчивого развития в регионах 
Дальнего Востока и Заполярья – RJE3 [8]. Программа реализуется совместно с Университетом 
Хоккайдо (Япония) и дальневосточными вузами (ДВФУ, ТОГУ, Иркутский и Сахалинский универси-
теты) по таким направлениям, как оценка окружающей среды, культурное разнообразие, почвы  
и производство, освоение региональных ресурсов, управление защитой от бедствий.

Научная деятельность также строится с учетом целей устойчивого развития, что показано  
в таблице 1.3.
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Таблица 1.3 – Научно-исследовательские проекты, реализуемые в СВФУ по целям устойчивого развития 

ЦУР Научно-исследовательские проекты

ЦУР 1 - Социально-экономические факторы развития человеческого потенциала северных тер-
риторий

ЦУР 2 - Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические особенности биоиндика-
торов Восточной Сибири и разработка технологий освоения возобновляемых растительных 
ресурсов
– Разработка и производство биологически активных добавок и препаратов профилактиче-
ского назначения

ЦУР 3 - Генетически изолированные популяции Восточной Сибири: эволюция генофонда, адапта-
ция к холоду, распространенность некоторых наследственных и инфекционных заболева-
ний
– Разработка программ сохранения и укрепления здоровья населения Северо-Востока 
РФ с внедрением перспективных направлений персонализированной медицины. ECLIS 
(extracorporeal liver system) – экстракорпоральная система гемоперфузии с биологическим 
контуром для лечения печеночной недостаточности – проект «искусственная печень»
– Разработка и внедрение технологий клеточного культивирования из деградированных 
тканей ископаемых животных

ЦУР 4 - Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики
ЦУР 6 - Биогеографические закономерности биоты озер арктической зоны Северо-Востока РФ

– Научно-практические основы эффективного использования главных водоотливных уста-
новок подземных кимберлитовых рудников
– Технология утилизации высокоминерализованных хлоридных водных систем и галитсо-
держащих отвалов

ЦУР 7 - Синтез и исследование свойств двухмерных вертикальных вандер-ваальсовых гетеро-
структур на основе графена и дисульфида молибдена для разработки физико-технологиче-
ских основ создания солнечных элементов на гибкой подложке
– Разработка вычислительных алгоритмов и программного обеспечения для решения за-
дач переноса нейтронов в ядерном реакторе на базе новых математических моделей SP3 
приближения

ЦУР 8 - Разработка методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера при 
промышленном освоении территорий традиционного природопользования
– Закономерности пространственной организации и пространственного развития социаль-
но-экономических систем северного региона ресурсного типа
– Развитие теории и методологии пространственной организации социально-экономиче-
ских систем северного региона

ЦУР 9 - Многомасштабные модели пониженного порядка
– Экспериментальный проект «Дом под куполом»

ЦУР 11 - Новые арктические поселения
– Кросс-научные исследования коммунальной инфраструктуры арктических поселений  
и разработка комплексных инновационных моделей функционирования ЖКХ

ЦУР 12 - Создание новых наноматериалов и гетероструктур, многофункциональных полимерных 
композитов с повышенным ресурсом работы для эксплуатации в условиях Арктики.
– Разработка метода скважинной гидродобычи на россыпных месторождениях
– Технология сухого рентгеноспектрального обогащения урана, золота, молибдена в отва-
лах геологоразведки и руде, добыче радия из подземных вод скважин Эльконского урано-
ворудного месторождения
– Разработка технологии очистки природного якутского графита
– Разработка экологически безопасной технологии добычи торфа в арктических регионах
– Моделирование процессов возбуждения дискретных бризеров в металлах и упорядочен-
ных сплавах

ЦУР 13 - Арктические и субарктические экосистемы в контексте глобального изменения климата
– Экологическая оценка современного состояния мест хранения и размещения отходов  
в арктических районах Республики Саха (Якутия)
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ЦУР 15 - Рекультивация и ремедиация техногенно нарушенных ландшафтов Арктики и Субарктики
– Разработка способов по повышению плодородия почвогрунтов горнопромышленных 
объектов Западной Якутии, загрязненных криопэгами и тяжелыми металлами
– Изучение особенностей функционирования арктических и субарктических экосистем Яку-
тии в условиях усиления техногенного воздействия и глобального изменения климата

ЦУР 16 - Народы Северо-Востока РФ: выбор новой адаптивной стратегии в условиях глобализации. 
Социально-антропологический подход (взгляд якутских и британских исследователей)

Начиная с первых этапов реализации программы развития СВФУ организованы лонгитюдные 
исследования динамики языков народов Севера, адаптации культуры КМНС к глобальным изме-
нениям в природе и обществе совместно с Институтом гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, Институтом полярных исследований Р. Скотта Кембридж-
ского университета (Великобритания), Университетом Квебека в Монреале (Канада), Обсервато-
рией Арктики и Антарктики (г. Ушуайа, Аргентина), Университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивелин 
(Франция), РГПУ имени Герцена (Санкт-Петербург) и др.

Проводятся крупные этнографические экспедиции в места компактного проживания КМНС, 
создано 17 уникальных мультимедийных обучающих электронных комплексов по языкам, фоль-
клору и культуре КМНС. С 2011 г. разрабатывается Арктический многоязычный портал – arctic-
megapedia.ru, на котором представлены коренные малочисленные народы Дальнего Востока: 
юкагиры, эвены, эвенки, долганы, чукчи, нанайцы, негитальцы, удэгейцы, коряки и др.

Ежегодно проводятся научные экспедиции по изучению динамики изменений северных эко-
систем под влиянием антропогенных процессов, эволюции мерзлотных ландшафтов под воз-
действием глобализации, действует система учебно-научных полигонов и станций мониторинга 
природных процессов. СВФУ участвует в международном научном проекте «Бюджет углерода 
мерзлотных экосистем, городов и поселений восточной Арктики России» (COPERA – C budget 
of ecosystems and cities and villages on permafrost in eastern Russian Arctic) [1]. В проекте участвуют 
Университет Хоккайдо, Японское агентство науки и технологий по изучению морских недр и Уни-
верситет Аляски Фэрбенкс. Целью является изучение «бюджета углекислого газа» в арктической 
зоне Якутии посредством совмещения результатов мониторинга вечной мерзлоты и выбросов 
углекислого газа в атмосферу с динамикой социально-экономических показателей.

Комплексная оценка роли и потенциала Северо-Восточного федерального университета в ре-
гиональном развитии по методике ОЭСР показала, что значимым направлением развития уни-
верситета является сохранение и развитие языков и культуры народов Севера, которое включает 
в себя не только образовательную, научно-исследовательскую, но и просветительскую деятель-
ность в области истории и культуры, многоязычного поликультурного образования, социальной 
инженерии и культурной политики. СВФУ является инициатором и базовой площадкой между-
народных конференций ЮНЕСКО по сохранению языкового и культурного разнообразия в ки-
берпространстве (2008-2019 гг.), итоговые документы которых, «Ленская резолюция» (2008), 
«Якутское воззвание» (2011), «Якутская декларация о языковом и культурном разнообразии  
в киберпространстве» (2014 г.), легли в основу деятельности международных организаций  
по сохранению и возрождению миноритарных языков и культуры малочисленных народов мира 
[14]. 

В 2019 г. IV Международная конференция «Сохранение языков народов мира и развитие язы-
кового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика» традиционно прошла  
в Северо-Восточном федеральном университете. Университет стал одним из соорганизаторов 
конференции и распахнул свои двери для участников международного форума по киберпро-
странству из 60 стран мира. 

Окончание табл. 1.3
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Рисунок 1.1 – Представительство по странам и континентам экспертов IV Международной конференции 
«Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика»

Конференция призвала государства-члены ЮНЕСКО учитывать значение языков при разработ-
ке и реализации политик и решений в области цифровых инноваций с целью создания справед-
ливых обществ знаний, а также использовать соответствующие инструменты для развития языко-
вого разнообразия и многоязычия в киберпространстве.

СВФУ является одним из организаторов Северного форума по устойчивому развитию – еже-
годной международной встречи экспертов для обсуждения проблем и перспектив реализации 
целей и ценностей устойчивого развития в северных странах и регионах, направлений междуна-
родного и межрегионального сотрудничества для сбалансированного развития Севера.

СВФУ реализует просветительские и социальные инициативы, направленные на продвижение 
ценностей и целей устойчивого развития (проект «Отходы в доходы», который представляет со-
бой площадку для обмена опытом школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых и спе-
циалистов разных направлений по вопросам утилизации и переработки мусора; проект «Open.
лекции» – летние просветительские лекции в городском парке культуры и отдыха Якутска; цикл 
научно-популярных лекций «Наш университет_лекции»; субботники и экологические десанты  
и т.д.) [4].

Анализ поисковых запросов в сети Интернет, сделанный В.В. Кузнецовым, показал, что в ру-
нете чаще встречается понятие «зеленый университет», чем «зеленый кампус» [5, с. 60]. В СВФУ 
начата работа по реализации концепции устойчивого кампуса. В рамках проекта COPERA в 2016- 
2017 гг. проводились исследования устойчивости СВФУ по методологии ASSC Университета Хок-
кайдо [15]. Реализация проекта по созданию автоматизированной системы управления и мо-
дернизации систем освещения в зданиях университета позволила снизить потребление электро-
энергии в корпусах на 70 %. За счет внедрения ресурсосберегающих мероприятий потребление 
электроэнергии сократилось на 8,5 %, тепловой энергии – на 12,9 %, холодной воды – на 28,1 %, 
горячего водоснабжения – на 9,4 %, водоотведения (стоков) – на 27,3 % [2].

В связи с ростом воздействия человека на северные экосистемы, глобальными климатиче-
скими изменениями, наращиванием военного и экономического присутствия иностранных го-
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сударств в макрорегионе становится актуальной проблема обеспечения устойчивости северных 
территорий. В этих условиях университеты за основу своей деятельности берут ценности и цели 
устойчивого развития. 

Краткий анализ деятельности университетов, действующих на Севере России и в северных 
странах Европы и Америки, результаты моделирования программы развития СВФУ показывают 
востребованность новых стратегических инициатив гибкого реагирования на рост непредсказу-
емости мировых процессов. Сопоставительный анализ позволяет сделать вывод, что сложились 
необходимые условия институционального и инфраструктурного характера для дальнейшего по-
ступательного развития Северо-Восточного федерального университета и реализации масштаб-
ных научно-образовательных и инновационных проектов, направленных на устойчивое развитие 
Дальнего Востока и Севера России.
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1.2. ЦУР В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: 
КЕЙСЫ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

В 2015 г. ООН приняла документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г.», одно из наиболее важных глобальных соглашений 
в современности. Повестка дня и семнадцать Целей устойчивого развития (ЦУР), которые лежат  
в ее основе, являются руководством для решения самых важных проблем, включая ликвидацию 
нищеты и обеспечение экономического процветания, социальной интеграции и экологической 
устойчивости, поддержание мира, а также переход к качественному управлению во всех странах 
и для всех людей к 2030 г. Большинство стран мира проявили интерес и готовы принять участие  
в решении Целей устойчивого развития. ЦУР имеют прямое отношение к университетам, а также 
ко всей системе высшего образования и учреждениям науки. 

Вузы занимают особое положение в обществе. Поэтому можно считать, что ни одна из ЦУР не 
может быть достигнута без них. Работа с ЦУР также должна приносить пользу самим универси-
тетам и институтам. В ходе этой работы вузы могут продемонстрировать свое влияние, ответить 
на запросы в сфере образования для устойчивого развития, создать новые партнерские связи, 
демонстрировать новые стратегические решения. Важность образования и исследований четко 
признана в ряде Целей устойчивого развития, а университеты играют важную роль в реализа-
ции образовательных и исследовательских задач. Однако вклад университетов в продвижение 
ЦУР является намного более широким, поскольку они могут не только играть определенную роль  
в реализации каждой из ЦУР в отдельности, но и поддерживать практическое внедрение всей 
Повестки-2030 в целом. 

Действуя в перечисленных сферах, университеты вносят важный вклад в достижение ЦУР уже 
сегодня. Однако, чтобы Цели устойчивого развития были действительно успешными в глобаль-
ном масштабе, университетам необходимо стать пионерами устойчивого развития и взять на 
себя ведущую роль во внедрении этих целей [19, с. 5-6]. Цели устойчивого развития все шире 
внедряются в общественную жизнь Российской Федерации. Это наблюдается в стратегических и 
программных документах страны в виде отдельных целей и задач в логике устойчивого развития,  
некоторых показателей, отражающих степень их достижения, также и в создании системы учета 
показателей ЦУР для их мониторинга.
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Россия – это государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека. Благодаря социальной направленности 
политики Россия достигает значительных успехов в осуществлении базового принципа Повест-
ки-2030 – «не оставить никого позади». Так, этот принцип лежит в основе проводимой в стране 
политики по обеспечению доступа населения к социально-экономической, политической и дру-
гим сферам жизни [5, c. 20]. 

Большинство целей и задач устойчивого развития, определенных Повесткой-2030, в той или 
иной степени уже отражено в различных официальных программных документах в России.

Основополагающие принципы перехода России к устойчивому развитию были заложены еще 
в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, принятой Указом Пре-
зидента Российской Федерации в 1996 г. Данная Концепция направлена на обеспечение сбалан-
сированного решения социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений людей.

Таким образом, реализация мер по достижению устойчивого развития, а также их интеграция 
в стратегические и программные документы Российской Федерации осуществлялась задолго до 
утверждения Повестки-2030.

Академическое сообщество, исследовательские и образовательные учреждения оказывают 
влияние на достижение ЦУР как посредством внедрения информационных и образовательных 
практик, так и путем проведения научных исследований. 

В 2020 г. вышел Добровольный национальный обзор хода осуществления Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 г., подготовленный Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации в партнерстве с Министерством экономического развития 
Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, Федеральной 
службой государственной статистики. 

Добровольный национальный обзор (ДНО) подготовлен с целью определения текущего по-
ложения России на пути к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), зафиксированных  
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.

При подготовке обзора было выявлено, что большинство целей и задач устойчивого развития 
уже в той или иной мере заложено в основные стратегические и программные документы, при-
нятые в России. Большое значение для достижения ЦУР имеет участие гражданского общества, 
бизнеса, неправительственных организаций, волонтеров и научного сообщества.

Все ЦУР взаимосвязаны. Меры, реализуемые для достижения одной из ЦУР, неизбежно ока-
зывают влияние на достижение других ЦУР. Развитие цифровой экономики и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, например, оказывает влияние на сокращение неравенства, а также такие 
как, например, ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте» и ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного об-
разования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех», ЦУР 8 «Со-
действие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и про-
изводительной занятости и достойной работе для всех». Примеры взаимосвязей представлены  
в главах ДНО, посвященных отдельным ЦУР [5, с. 25]. 

Обращение же мировых университетов, в основном американских, к реализации принципов 
устойчивого развития произошло задолго до появления Повестки-2030 после публикации в 1987 г.  
Доклада Брундтланд «Наше общее будущее» [2]. 

В университетском сообществе создаются различные объединения по вопросам сохранения 
экологического, культурного и экономического баланса в мире, такие как Ассоциация продвиже-
ния идей устойчивого развития в высшем образовании (США), Партнерство высшего образования 
для устойчивого развития (Великобритания) и т.п. В настоящее время активно реализуется иници-
атива Организации Объединённых Наций «Взаимодействие с академическими кругами (ЮНАИ)» 
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[8], направленная на расширение сотрудничества в области соблюдения и защиты прав человека, 
доступа к образованию и устойчивого развития. В 2017 г. создана Ассоциация «зеленых» вузов 
России. 

Для разработки программы развития СВФУ департаментом стратегического развития был из-
учен опыт и лучшие практики внедрения ЦУР в российских университетах [15].

И, как показывает краткий анализ кейсов стратегий развития некоторых российских универси-
тетов, большинство из них напрямую указывают на повышение своей роли в сохранении природы 
планеты для будущих поколений, снижение территориальных и социальных неравенств. 

Рассмотрим кейсы некоторых российских вузов, в том числе и федеральных. Так, во главу угла 
в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта ставится планомерная работа 
по обеспечению доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. В каждом учебном корпусе и общежитии университета есть сотрудники, отвечающие за ока-
зание содействия посетителям и обучающимся с инвалидностью, прошедшие соответствующий 
инструктаж.

Миссия Университета, заложенная в Программу развития Балтийского федерального универ-
ситета имени Иммануила Канта на 2021-2030 гг., базируется на идее «конвенции поколений». 
Университет «конвенции поколений» основывает свое положение на ценностях, в т.ч. на ценно-
сти равенства: равенство возможностей для каждого в формировании собственного жизненно-
образовательного пути и консолидации своих усилий в профессиональных сообществах и наци-
ональных общностях; ценности будущего: устремленность к созданию желаемого, управляемого 
будущего как единства во множестве поколенческих интересов и его сохранения ради будущих 
поколений. Что в целом согласуется с концепцией устойчивого развития [1].

Миссия Южного федерального университета: развитие научно-образовательного и инноваци-
онного пространства Южного федерального округа на основе генерации и трансфера научных 
знаний и технологий, сохранения и приумножения культурных традиций и ценностей. К основ-
ным направлениям научной деятельности ЮФУ относятся, среди прочего, и биотехнологии, тех-
нологии живых систем, экологическая безопасность, медицина будущего; гуманитарные техно-
логии и модели развития человеческого капитала и толерантных сообществ в полиэтническом 
регионе России, вполне отвечающие целям устойчивого развития [18].

Северо-Кавказский федеральный университет предоставляет своим студентам широкие воз-
можности для интеллектуального, духовно-нравственного, профессионального развития и закла-
дывает основы успешной деятельности в быстро изменяющемся мире. СКФУ формируется как: 
ведущая экспертная площадка для межкультурного диалога в полиэтническом социуме региона 
и ближнего зарубежья; реальный фактор снижения этнокультурного напряжения, оптимизации 
межэтнического и межконфессионального общения, укрепления роли русского языка и русской 
культуры, формирования у выпускников общероссийской идентичности, гражданского патрио-
тизма и правовой культуры; ключевой центр геополитического влияния России через развитие 
образовательных, научных и культурных связей регионов, расположенных на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа, с приграничными государствами. Университет развивает 
биотехнологический инжиниринг, биомедицинские технологии, технологии живых систем, био-
логическую безопасность и биотехнологии продуктов питания; комплексную информационную 
безопасность инфраструктурных объектов и территорий; энергоэффективность и энергосбереже-
ние; изучает этнодемографические процессы, конфликтологию; культуру и традиции народов Се-
верного Кавказа [13].

Сибирский федеральный университет ориентируется на перспективную и конкурентоспособ-
ную модель «университет как платформа для сотрудничества» исследователей, преподавателей, 
студентов, бизнес-организаций, органов власти, городских сообществ в решении задач развития 
и снижения социальных и экономических издержек. Переход к платформенности строится через 
формирование на базе университета «сообщества практик» (исследовательских, образователь-
ных, предпринимательских, общественных, культурных), которые стали основой образователь-
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ного процесса и позволяют преодолеть доминирование формализованной «трансляции знаний». 
Принципы «платформенности» и «практикоориентированности» являются главными для флаг-
манских проектов, системных общеуниверситетских проектов и университетских политик разви-
тия. Миссией университета является формирование кадрового потенциала – конкурентоспособ-
ных специалистов по приоритетным направлениям развития Сибири и Российской Федерации, 
соответствующих современным интеллектуальным требованиям и отвечающих мировым стан-
дартам [16].

Стратегическая цель Северного (Арктического) федерального университета – формирование 
интеллектуального центра, способствующего развитию арктических территорий Российской Фе-
дерации и занимающего лидирующие позиции в числе университетов Арктической зоны. Универ-
ситет осуществляет в научной и образовательной деятельности устойчивое развитие арктических 
территорий за счет участия в федеральных и международных проектах. К приоритетным направ-
лениям развития САФУ относятся комплексная безопасность в Арктике и человек в Арктике [14].

В ДВФУ реализация ЦУР проводится через работу студенческих стартапов. Создана Модель ООН 
на Дальнем Востоке (МООНДВ), молодежное общественное объединение, деятельность которого 
направлена на развитие у молодого поколения Дальнего Востока лидерских навыков и компе-
тенций в сфере дипломатии. МООНДВ – одна из крупнейших молодежных организаций региона, 
владивостокский филиал которой базируется в ДВФУ. МООНДВ активно принимает участие в ре-
ализации масштабных проектов. Технопарк «Русский» ДВФУ также присоединился к работе над 
реализацией Целей устойчивого развития. Резиденты технопарка «Русский» и молодежная орга-
низация «Модель ООН на Дальнем Востоке» вывели общие тенденции внедрения компаниями 
Целей ЦУР на локальном и глобальном уровне. Синтезировав их с Целями устойчивого развития, 
студенты определили наиболее нуждающиеся в продукции резидентов регионы и потребителей, 
нашли успешные примеры следования ЦУР подобными компаниями, чтобы показать, что данные 
практики не только необходимы, но и уже активно применяются. Поэтому технопарк «Русский», 
выполняя миссию по формированию экосистемы технологического предпринимательства, стре-
мится уделять максимальное внимание работе со студентами ДВФУ не только в части развития 
предпринимательского мышления, но и в рамках формирования активной гражданской позиции 
и осведомленности о лучших мировых практиках [3].

Одними из направлений научно-образовательной деятельности Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина являются энергетика, ресурсос-
бережение и рациональное природопользование. Университет решает среди многих проблему 
необходимости создания безопасных, комфортных условий для населения планеты в условиях 
сокращения энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, пресной воды, опасностей изме-
нения климата, возрастания техногенной нагрузки на биосферу и космических угроз. Уральский 
федеральный университет на сегодняшний день является основой инженерного образования на 
Урале. Позиционирование университета как центра международной коммуникации и развития 
определяет развитие им своей стратегии, учета долгосрочных целей и задач всего Уральского 
региона [17].

В миссию Казанского (Приволжского) федерального университета входят генерация, концен-
трация и распространение знаний, компетенций и технологий в ответ на глобальные вызовы, 
связанные с демографическими проблемами, ростом продолжительности жизни, изменением 
климата, загрязнением окружающей среды и энергобезопасностью; сохранение и приумножение 
духовных ценностей человечества, опережающая подготовка интеллектуальной элиты общества, 
способной действовать в условиях быстро меняющегося мира и обеспечивать ускоренное раз-
витие науки и технологий на основе интеграции учебного процесса и фундаментальных научных 
исследований. С учетом концепции устойчивого развития в Казанском федеральном университе-
те определены среди многих следующие приоритетные междисциплинарные научные направле-
ния развития, отвечающие целям устойчивого развития: биомедицина и фармацевтика; перспек-
тивные материалы [9].
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Отдельно следует остановиться на том, как происходит реализация концепции устойчивого 
развития в Санкт-Петербургском государственном университете. СПбГУ поддерживает идеи ООН 
и выстраивает свою научную, образовательную и хозяйственную деятельность в соответствии  
с принципами, обозначенными в 17 целях устойчивого развития: 

ЦУР 1. Ликвидация нищеты. В СПбГУ проводятся исследования и реализуются программы, по-
священные борьбе с нищетой и экономическим неравенством. При этом на базе университета 
функционирует Центр финансовой грамотности, в рамках которого для всех желающих проводят-
ся просветительские мероприятия. Кроме того, в СПбГУ обучающиеся и сотрудники имеют воз-
можность получить материальную помощь. 

ЦУР 2. Ликвидация голода. СПбГУ реализует различные образовательные и научные проекты 
в указанной сфере, в том числе направленные на развитие сельского хозяйства. При этом на пло-
щадках университета реализуются тематические просветительские проекты, а студентам и работ-
никам доступны пункты здоровой пищи.

ЦУР 3. Хорошее здоровье и благополучие.  СПбГУ реализует передовые программы в области 
медицины и здравоохранения. Кроме того, на базе университета функционирует Клиника высо-
ких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова, оказывающая гражданам помощь, используя 
передовые достижения науки. Также все желающие имеют возможность получить психологиче-
скую помощь от специалистов СПбГУ.

ЦУР 4. Чистая вода и санитария. СПбГУ не остается в стороне и выстраивает свою деятель-
ность в соответствии с принципами рационального потребления воды, разрабатывает образова-
тельные программы, посвященные водной экосистеме. Например, ученые-химики СПбГУ рабо-
тали над созданием новых мембранных материалов для водоочистки, а Инновационный центр 
экологических и промышленных технологий СПбГУ доказал, что промышленные отходы способ-
ны очищать сточные воды.

ЦУР 5. Качественное образование. Санкт-Петербургский университет – старейший вуз России, 
который широко известен не только академическими традициями, но и высоким уровнем обра-
зования. университет представлен во всех ведущих мировых рейтингах, а ученые СПбГУ регуляр-
но входят в число самых цитируемых исследователей мира. 

ЦУР 6. Гендерное равенство. СПбГУ регулярно реализует проекты, посвященные борьбе  
с дискриминацией, а также направленные на продвижение идеи гендерного равенства. В уни-
верситете реализуется курс по гендерным исследованиям, а в рамках англоязычной магистерской 
программы «Европейские общества» изучаются особенности гендерного неравенства в глобали-
зирующихся обществах.

ЦУР 7. Недорогостоящая и чистая энергия. Свой вклад в эту проблему вносит и СПбГУ. В уни-
верситете создана экоориентированная среда в рамках модели Green Campus. СПбГУ совершен-
ствует концепцию альтернативных источников энергии: ученые и студенты на постоянной основе 
работают над проектами в сфере чистой энергии.

ЦУР 8. Достойная работа и экономический рост. СПбГУ активно взаимодействует с работо-
дателями, проводит исследования рынка труда, а также разрабатывает собственные курсы, по-
священные HR-культуре. Универсанты проходят практику в крупных российских и международ-
ных компаниях, а также в клиниках университета: юридической, психологической, социальной, 
социологической, центре переводов, IT-клинике и медиацентре. Клиника позволяет студентам за 
время обучения повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, решая реальные прак-
тические задачи. Кроме того, образовательный процесс в СПбГУ построен таким образом, чтобы 
студенты приобретали реальные компетенции, необходимые для работы.

ЦУР 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура. Ежегодно студенты и ученые СПбГУ 
разрабатывают инновационные стартап-проекты, направленные на повышение эффективности 
производства и экономики. На базе СПбГУ созданы малые инновационные предприятия, где вне-
дряются результаты научных разработок вуза. В университете действует Научный парк, состоя-
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щий из 26 ресурсных центров, здесь проводятся исследования и реализуются инновационные  
проекты.

ЦУР 10. Уменьшение неравенства. В университете в рамках реализации политики открытости 
реализуется комплекс мер, направленных на борьбу с неравенством, в том числе в рамках от-
дельных образовательных и научных проектов.

ЦУР 11. Устойчивые города и населенные пункты.  Реагируя на вызовы урбанизации, ООН 
призывает страны более эффективно использовать ресурсы и уменьшить уровень загрязнения 
среды. Для этих целей в СПбГУ открываются образовательные программы и проводятся исследо-
вания. Особое место занимают проекты, посвященные развитию городских территорий.

ЦУР 12. Ответственное потребление и производство. Кроме реализации широкого спектра 
«экологических» образовательных программ, университет создает и внедряет передовые экотех-
нологии. Экологическая политика СПбГУ направлена на рациональное использование природных 
ресурсов. Ежегодно на территории университета активисты собирают десятки тонн вторсырья,  
а также проводят субботники и просветительские акции.

ЦУР 13. Борьба с изменением климата. В СПбГУ климатическим изменениям посвящены об-
разовательные программы и научные проекты: от изучения водозапаса облаков до таяния льдов 
в Арктике и Антарктике.

ЦУР 14. Сохранение морских экосистем. Свой вклад в решение глобальной проблемы вно-
сят ученые и универсанты: они проводят исследования, связанные с анализом океанов, морей и 
морских ресурсов. В СПбГУ реализуются образовательные программы в сфере водных экосистем,  
а также проводятся мероприятия по защите водоемов.

ЦУР 15. Сохранение экосистем суши.  В СПбГУ реализуются программы в области экологии,  
а также проводятся исследования экосистемы суши с целью дальнейшей ее защиты и восстанов-
ления. Университет занимается поддержкой экосистем, имеющих отношение к вузу. Например, 
запланированная реконструкция Ботанического сада СПбГУ позволит решить многие проблемы, 
связанные с его биоразнообразием, пригодностью для научно-образовательных целей, а также 
доступностью для людей.

ЦУР 16. Мир, правосудие и эффективные институты. Принципы справедливости, открыто-
сти и академической свободы легли в основу деятельности университета. При этом СПбГУ не толь-
ко создал систему эффективных институтов, обеспечивающих полную прозрачность процессов 
внутри организации, но и активно делится опытом с коллегами из других вузов, а также с органа-
ми государственной власти. Например, образовательные мероприятия университета по противо-
действию коррупции ежегодно посещают десятки представителей сторонних организаций. Также 
в СПбГУ активно работает Юридическая клиника, которая оказывает бесплатную правовую под-
держку всем желающим. За все время помощь в клинике получили более 22 тысяч человек.

ЦУР 17. Партнерство в интересах устойчивого развития. Санкт-Петербургский университет 
является крупнейшей площадкой для международного сотрудничества, обмена опытом и обсуж-
дения актуальных вопросов, налаживания связей на глобальном и региональном уровнях. Еже-
годно университет посещают известные ученые, политики и деятели культуры, в университете 
проходят десятки встреч с зарубежными партнерами. Студенты и научные сотрудники в рамках 
академической мобильности стажируются в ведущих зарубежных вузах. При этом представители 
экспертного и бизнес-сообщества активно участвуют в совершенствовании образовательных про-
грамм, ведут работу в экзаменационных и учебно-методических комиссиях [12].

Подобным образом выстроена и деятельность Московского физико-технического институ-
та:

ЦУР 1. Ликвидация нищеты. Остронуждающимся студентам выплачивается ежемесячная 
материальная помощь от Ассоциации профсоюзных организаций студентов (АПОС), а также раз  
в семестр – от дирекции Физтехшкол. Разработана программа целевого доступа к комплексным 
обедам по льготным ценам для малообеспеченных студентов. 
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ЦУР 2. Ликвидация голода. Лаборатория разработки инновационных лекарственных средств  
и агробиотехнологий МФТИ уделяет особое внимание новым технологиям, направленным на 
поддержание сельского хозяйства. Разрабатываются методы разрушения микотоксинов, пред-
ставляющих серьезную опасность для всех типов сельскохозяйственных животных. Ведется поиск 
новых регуляторов роста сельскохозяйственных растений на основе разработанных лаборатори-
ей модельных систем сине-зеленых водорослей и пыльцы табака с использованием автоматизи-
рованной системы скрининга ImageXpress Micro XL. 

ЦУР 3. Хорошее здоровье и благополучие. Сотрудники и студенты проходят ежегодный профи-
лактический медицинский осмотр. В течение года студенты и сотрудники получают медицинские 
услуги бесплатно в поликлинике с новейшим оборудованием. В профилактории МФТИ разработа-
ны лечебные курсы по укреплению здоровья, повышению иммунитета, адаптационных возмож-
ностей, расширению функциональных резервов организма и увеличению работоспособности сту-
дентов и сотрудников. 

ЦУР 4. Качественное образование. Физтех входит в топ-100 международного рейтинга THE 
университетов с наилучшим соотношением числа студентов и преподавателей, что напрямую по-
вышает качество образования, способствуя улучшению взаимодействия и созданию благопри-
ятной среды обучения. Существенное внимание уделяется олимпиадам, входящим в перечень 
Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). МФТИ участвует в организации 9 олимпиад, 
которые ежегодно входят в указанный перечень. В них ежегодно принимает участие более 60 ты-
сяч школьников из не менее чем 80 регионов России. 

ЦУР 5. Гендерное равенство. Количество девушек, поступающих в МФТИ и строящих дальней-
шую научную карьеру в стенах alma mater, растет с каждым годом. Так, за последние 5 лет число 
студенток выросло более чем на треть. МФТИ придерживается норм и положений Трудового ко-
декса Российской Федерации, в том числе и в отношении запрещения дискриминации в сфере 
труда. 

ЦУР 6. Чистая вода и санитария. В лаборатории функциональных органических и гибридных 
материалов МФТИ работают над созданием инновационных материалов на основе полиэлектро-
литов и последующим созданием на основе данных материалов многокомпонентных фильтров 
для обессоливания воды, очистки сточных вод и выделения редких металлов, не требующих до-
полнительного источника энергии.

ЦУР 7. Недорогостоящая и чистая энергия. За 5 лет на Физтехе появилось 4 новых корпуса, 
построенных с учетом современных экологических стандартов и стандартов энергоэффективно-
сти. Новая котельная МФТИ эффективнее предыдущей и выделяет меньше СО2 на кВт/ч, кроме 
того, она снабжает эффективным теплом городские объекты за пределами кампуса.

ЦУР 8. Достойная работа и экономический рост. В основе образования лежит уникальная 
«Система Физтеха», один из принципов которой предполагает вовлечение студентов в реальную 
научно-исследовательскую работу под руководством выдающихся ученых в базовых организаци-
ях. Таких организаций-партнеров на Физтехе больше ста. МФТИ занимает первое место в рейтин-
ге Superjob технических вузов России по уровню заработных плат IT-специалистов. 

ЦУР 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура. МФТИ развивает экосистему инно-
вационного научно-технологического центра мирового уровня. В университете формируется бла-
гоприятная среда для реализации потенциала студентов и сотрудников Физтеха и их саморазви-
тия. На 96 га кампуса располагаются 12 современных общежитий общей площадью 93 тыс. кв. м,  
9 учебных и научно-исследовательских корпусов и спортивный комплекс. С 2018 г. в МФТИ за-
пущена акселерационная программа «Физтех.Старт», созданная при поддержке Фонда целевого 
капитала МФТИ. 

ЦУР 10. Уменьшение неравенства. В целях повышения общего уровня естественнонаучного 
образования в стране в МФТИ с 1966 г. работает Заочная физико-техническая школа (ЗФТШ), обу-
чение в которой проводится бесплатно. Школьники 8-11 классов со всех уголков России получают 
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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

задания и методические материалы по физике, математике, химии, информатике и ИКТ, разрабо-
танные ведущими преподавателями Физтеха. Среди выпускников ЗФТШ – нобелевский лауреат 
по физике Константин Новосёлов. Иностранные граждане также имеют возможность получить 
квоту на обучение или учиться за счет федерального бюджета. 

ЦУР 11. Устойчивые города и населенные пункты. Физтех является одним из градообразу-
ющих центров города Долгопрудного. МФТИ – не только высшее учебное заведение, но и на-
циональный исследовательский университет. Преподаватели МФТИ уделяют особое внимание 
обучению школьников – в частности, ведется серьезная подготовка учеников в Физтех-лицее  
им. П.Л. Капицы и гимназии № 5 г. Долгопрудного. Ученики лицея получают углубленное техниче-
ское образование на базе МФТИ и в перспективе становятся студентами вуза, а после окончания 
многие остаются и находят высокотехнологичную работу по специальности. 

ЦУР 12. Ответственное потребление и производство. В МФТИ была открыта лаборатория 
накопителей энергии в составе НТЦ автономной энергетики Института арктических технологий.  
В рамках целевого проекта «Автономная энергетика для Арктики» ведется разработка литий-ион-
ных систем накопления энергии, стабильных к внешним воздействиям арктического региона.

ЦУР 13. Борьба с изменением климата. В 2019 г. лаборатория геофизических исследований 
Арктики и континентальных окраин Мирового океана МФТИ организовала две большие арктиче-
ские экспедиции, в ходе которых были проведены исследования тектонически активных участков 
земной коры в отдельных районах арктического шельфа, в частности в море Лаптевых и Восточно-
Сибирском море, где обнаружены места аномально интенсивных выбросов метана со дна в во-
дную толщу и атмосферу. Проблема метановой эмиссии связана с оценкой ее роли в потеплении 
климата в Арктике.

ЦУР 14. Сохранение морских экосистем. По итогам четырех экспедиций по Северному Ледо-
витому океану и анализа спутниковых данных группа российских климатологов при участии со-
трудников МФТИ описала механизм сезонной памяти океана. Он объясняет, как циркуляция воз-
духа в регионе приводит к тому, что в XXI веке льды в евразийской Арктике тают быстрее, чем  
в американской.

ЦУР 15. Сохранение экосистем суши. Группа ученых из Московского физико-технического ин-
ститута совместно с коллегами из Института космических исследований РАН и Института водных 
и экологических проблем СО РАН предложила способ определения глубины промерзания почвы 
по данным спутниковой микроволновой радиометрии.

ЦУР 16. Мир, правосудие и эффективные институты. В МФТИ функционирует профсоюзный 
комитет, членом которого может стать любой студент, аспирант или сотрудник. Главной целью 
профсоюза является представительство и защита профессиональных, трудовых, социально-эко-
номических прав и интересов своих членов.

ЦУР 17. Партнерство в интересах устойчивого развития. В числе партнеров Физтеха бо-
лее 40 ведущих научно-исследовательских институтов, десятки научно-производственных пред-
приятий, крупных IT-компаний, совместно с которыми МФТИ активно развивает инновационные 
проекты. В результате реализации программы развития значительно усилен исследовательский 
потенциал, открыто более 80 лабораторий, где ведутся научные исследования по многим на-
правлениям, в том числе в области двумерных материалов, квантовых технологий, биофизики  
и геномных технологий, технологий освоения Арктики и искусственного интеллекта, аэрокосми-
ческих технологий [10].

Свой наработанный кейс в плане устойчивого развития имеет и Московский государственный 
институт международных отношений (Университет) МИД России, где, к примеру, в программы 
обучения студентов была включена эколого-экономическая и социальная проблематика, учиты-
вая факт роста востребованности специалистов данного профиля. Специфика преподавания в 
университете заключается в особом внимании, уделяемом международным аспектам реализа-
ции концепции устойчивого развития. Так, в 2015 г. был выпущен один из первых учебников по 
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устойчивому развитию в вузах России – «Устойчивое развитие: новые вызовы» для студентов ву-
зов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) «Международные отношения»  
и «Зарубежное регионоведение». 

В МГИМО несколько лет существует экологический клуб MGIMO GOES GREEN, который со-
вместно с кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии Фа-
культета прикладной экономики и коммерции МГИМО МИД РФ проводит Кубок экологических 
кейсов ECO Solution Cup, а также Модель всемирного водного форума. Практикуются командой 
клуба и серия деловых игр, проектных офисов и лабораторий «Цели устойчивого развития ООН: 
региональное, федеральное и тематические преломления», и солнечная экспедиция ЭКОВОЛ-
НА – Плавучий университет устойчивого развития. Плавучий университет устойчивого развития 
был организован АНО Национальным центром инженерных конкурсов и соревнований и МГИМО 
МИД России. В МГИМО реализуется и Модель Арктического совета (МАС) – это международная 
молодежная конференция, которая проводится с 2016 г. студенческим исследовательским клу-
бом «Арктика» МГИМО на базе Международного института энергетической политики и диплома-
тии МГИМО при финансовой поддержке Фонда МГИМО [11].

Флагман отечественного высшего образования – Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова – в 2017 г. опубликовал экспертно-аналитический доклад «Образование 
для устойчивого развития в России: проблемы и перспективы». В докладе показано, что образо-
вание в интересах устойчивого развития (ОУР) становится не только предпосылкой достижения 
устойчивого развития (УР), но и приоритетно-ключевым его средством. Отмечается, что содер-
жание ОУР зависит от видения стратегии реализуемой глобальной устойчивости, и в настоящее 
время важно очертить контуры новой системной концепции УР, которая будет внедряться в об-
разование. Основой современного видения ОУР является экологическая концепция и модель об-
разования, которая учитывает принципы и цели современной модели УР. Между тем сейчас этого 
уже недостаточно и требуются новые подходы к пониманию будущего глобально-управляемого 
развития цивилизации. ОУР как новый глобализационный процесс должен опережать и в суще-
ственной степени направлять становление устойчивого будущего в его «полном формате». Эта 
темпоральная особенность ОУР была российскими учёными осознана не только как дальнейшая 
экологизация образования, но и как его футуризация, т.е. смещение акцентов на изучение и мо-
делирование будущего. В докладе также показано, что, хотя экологическая составляющая (и со-
ответствующая модель) образования в настоящее время превалирует в той форме образования 
в России, которым сейчас именуется ОУР, но это пока лишь первоначальный этап формирования 
новой системно-целостной модели образования в интересах устойчивого развития. К экологиче-
ской составляющей ОУР уже добавляется модель ОУР как опережающего образования, трактовка 
образования на базе концепции «обеспечения безопасности через устойчивое развитие», кон-
цепции глобализации образования и различных форм глобального образования, а в дальнейшем 
будут синтезированы и другие модели образования (например, начавшегося процесса космиза-
ции образования и становления космического образования на базе астрономии и космонавтики, 
онтологическая модель образования на базе глобального эволюционизма и т.д.). В докладе рас-
смотрен процесс практического перехода российского образования на магистраль «глобальной 
устойчивости», который уже начался на уровне отдельных образовательных организаций, в том 
числе и ряда вузов, но ещё не приобрел ещё широкого масштаба и необходимого качества. Пока 
имеет место главным образом экологическое видение этой формы и направления образования, 
которому ещё не придано какого-то достаточно чёткого вектора развития на официальном уров-
не. Поэтому ставится задача создания расширенной общей и системной концепции ОУР и выяв-
ления её оптимальных путей и форм развития [4].

В связи с ростом воздействия человека на экосистему планеты, глобальными природными из-
менениями, наращиванием военного и экономического потенциала становится острой проблема 
устойчивости всей экосистемы планеты. В этих условиях университеты за основу своей деятель-
ности берут ценности и цели устойчивого развития. 
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Сопоставительный анализ приоритетных областей деятельности некоторых российских уни-
верситетов показывает значимость указанных проблем в мировой повестке и концептуальных 
основаниях развития высшего образования в целом.

Краткий анализ кейсов российских университетов демонстрирует их заинтересованность и во-
влеченность в процесс реализации концепции устойчивого развития и свидетельствует о том, что 
высшее образование в России постепенно начинает ориентироваться на цели устойчивого разви-
тия. СВФУ, руководствуясь концепцией устойчивого развития при создании программы развития 
2021-2030 гг., в рамках своих стратегических действий находится на верном пути.
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1.3. УНИВЕРСИТЕТЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
В УСЛОВИЯХ РОСТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Северо-Восточный федеральный университет является крупнейшим классическим универси-
тетом России на Крайнем Севере. Деятельность университета направлена на реализацию кон-
цепции «вуза, включенного в региональное развитие» (regionally engaged university), основанной 
на идее формирования научно-инновационного центра, обеспечивающего высокий уровень об-
разовательного процесса, исследовательских и технологических разработок в макрорегионе [14]. 
Внешняя оценка влияния университета на региональное развитие показала, что «СВФУ исполняет 
свою миссию по содействию развития территории, на которой он расположен, создает и развива-
ет платформы для взаимодействия всех заинтересованных сторон регионального развития … для 
устойчивого развития макрорегиона» [15, с. 4].

При разработке программы развития СВФУ мы исходили из того, что Россия доминирует в мире 
по площади северных территорий. Значительная часть (более 2/3) России находится на Крайнем 
Севере и территориях, приравненных к нему1. В соответствии со стратегией пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 г. значительная часть территорий относится к 
двум геостратегическим территориям – Дальнему Востоку и Арктической зоне Российской Феде-
рации [11]. Самая длинная береговая линия Северного Ледовитого океана расположена в России, 
ее протяженность составляет 39 940 км (из 45 389 км общей береговой линии). «Северность» Рос-
сии может стать альтернативой в поисках еще не найденной общей национальной идеи взамен 
западного (европейского) пути развития. Речь может идти о северной идентичности страны. 

В новых условиях значительно меняются концептуальные основания развития университетов. 
Новый этап их развития требует уточнения стратегических ориентиров. Происходящие трансфор-
мационные процессы приводят к значительным институциональным изменениям и изменении 
роли университета в развитии макрорегиона. Ключевыми принципами новых образовательных 
практик становятся устойчивое развитие Севера, ответственность университета за результаты воз-
действия своих решений и деятельности на общество и природу, учет этических норм и возмож-
ных социальных, экономических и экологических последствий.

1 Понятие «Крайний Север» было введено в 1932 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР («Положение о льготах 
для лиц, работающих на Крайнем Севере РСФСР»), которое было расширено в 1945 г. понятием «местности, при-
равненные к районам Крайнего Севера». Эта категоризация получила правовой статус в 1967 г. в еще активном 
«Перечне районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера». На сегодняшний 
день существуют около 20 редакций этого документа.
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Рисунок 1.2 – Районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним

В исследовании совершена попытка раскрыть особенности управления развитием универ-
ситетов Крайнего Севера на основе сравнительных исследований трансформационных про-
цессов, происходящих в университетах. В ходе исследования мы опирались на работы, посвя-
щенные проблеме трансформации университетов, расположенных на северных территориях:  
Е.И. Михайловой – о реализации программно-целевого подхода к управлению [7], Е.В. Кудряшо-
вой, С.Е. Сорокина – о реализации третьей миссии федеральных университетов [5, 10], А.В. Бе- 
рестова, А.И. Гусева, В.М. Калашника, В.И. Каминского, С.В. Киреева, С.М. Садчикова – о роли 
ведущих российских университетов в реализации национальных проектов [1], М.В. Ненашевой,  
А.А. Сабурова – о сетевом взаимодействии вузов в контексте развития Арктики [5], Н.А. Шалков-
ской – о роли университетов как институтов устойчивого развития регионов [17] и др. Работа яв-
ляется продолжением исследований по изучению роли университета в регионе, проводимых на 
базе СВФУ начиная с 2012 г. Была использована адаптированная аналитическая рамка, предло-
женная ОЭСР «для оценки роли вузов в региональном развитии, и широкая исследовательская 
база, где наряду с анализом документов и статистики применялись методики социологического 
опроса, в том числе для получения качественной экспертной оценки» [3]. 

Кейсы отдельных университетов Крайнего Севера, сопоставительный анализ стратегических 
документов вузов дают возможность раскрыть масштабы происходящих изменений.

В настоящее время на развитие северных территорий и обустройство жизни человека на Севе-
ре лимитирующее влияние оказывает ряд факторов:

– экстремальные природно-климатические условия и интенсивность изменений климата;
– большая разобщенность на огромной территории изолированных друг от друга населенных 

пунктов, их низкая транспортная доступность и связность пространства Севера и Дальнего Вос-
тока;

– сокращение численности населения, отток высококвалифицированных кадров;
– низкое, в сравнении со среднероссийскими показателями, качество жизни населения, что 

ограничивает приток новых трудовых ресурсов и, напротив, порождающее отток населения из 
макрорегиона; 

– производственная ориентация преимущественно на развитие отраслей добывающего ком-
плекса и низкая обеспеченность инфраструктурой;
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– общая неустойчивость социально-экономической ситуации делает Север России и Дальний 
Восток уязвимыми в геополитическом плане.

В связи с ростом воздействия человека на северные экосистемы, глобальными климатиче-
скими изменениями, наращиванием военного и экономического присутствия иностранных го-
сударств в макрорегионе становится актуальной проблема обеспечения устойчивости северных 
территорий. 

Анализ документов стратегического планирования социально-экономического развития субъ-
ектов Крайнего Севера Российской Федерации показывает, что ключевым принципом развития 
регионов становится формирование и приумножение человеческого капитала, создание ком-
фортного пространства и общественных институтов для полноценной реализации потенциала че-
ловека. Вкратце рассмотрим на примере северо-восточных регионов. 

Республика Саха (Якутия) является крупнейшей по площади административно-территориаль-
ной единицей в мире, свыше двух пятых территории которой находится за Полярным кругом. 
Республика включена в сложные экономические, социальные, культурные процессы, с одной сто-
роны, обусловленные глобальными и национальными трендами – глобализацией рынков, техно-
логий, стилей жизни, форматов потребления, высокой долей внешней миграции и др.; с другой 
стороны, сильными внутренними факторами – динамичным ростом индустриального и постин-
дустриального секторов экономики, урбанизацией и др. В проекте стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 г. в качестве миссии определены 
не только материальные, но и духовные аспекты: «Миссия Якутии – богатая традициями и ресур-
сами земля для реализации талантов, знаний и умений народов, ответственных за сохранение 
первозданной природы для будущих поколений и всего мира. Мы видим Якутию к 2050 г. как 
территорию синергии счастливых и успешных людей, чистой природы и умной экономики» [13]. 

Аналогичное видение стратегических перспектив развития представлено в программных до-
кументах других регионов Северо-Востока России:

– Камчатский край – форпост безопасности и представления геополитических интересов Рос-
сии в Азиатско-Тихоокеанском регионе; территория высокого качества жизни населения на осно-
ве сбалансированного социально-экономического развития с опорой на уникальные природные 
богатства региона [12]; 

– Чукотский автономный округ в соответствии со стратегией развития к 2030 г. должен стать 
«регионом, специализирующимся на добыче и переработке различных природных ресурсов  
и использующим для этого самые современные технологии; гарантирующим своему населению 
уровень доходов и качество жизни, соответствующий успешным северным территориям Канады 
и США; характеризующимся динамичным и устойчивым ростом экономики и доходов бюджета» 
[2];

– цель обеспечения ускоренного устойчивого экономического развития региона, сохранения  
и развития человеческого капитала ставится в Стратегии социально-экономического развития Ма-
гаданской области на период до 2030 г. [8].

Таким образом, приоритетными задачами управления развитием территорий Крайнего Севе-
ра России становятся создание благоприятных условий для проживания человека, обеспечение 
защиты от техногенных и природных катастроф, снижение антропогенного воздействия на хруп-
кую экосистему региона. Данное условие непосредственно влияет на выборы стратегических ори-
ентиров развития северных университетов.

К университетам Крайнего Севера относятся вузы, расположенные в Карелии, Коми, Якутии, 
Мурманской, Архангельской, Магаданской, Сахалинской областях, Камчатском крае, Ханты-Ман-
сийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах. К ним также можно отнести Амур-
ский гуманитарно-педагогический государственный университет, Комсомольский-на-Амуре го-
сударственный университет, расположенные в г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), и 
филиал Байкальского государственного университета в г. Усть-Илимск (Иркутская область). Таким 
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образом, в регионах Крайнего Севера и на территориях, приравненных к ним, действуют 22 об-
разовательные организации высшего образования, в том числе 19 университетов.

Таблица 1.4 – Общая характеристика систем высшего образования регионов Крайнего Севера

Субъект РФ

Количество организаций высшего образования, 
в том числе

Количество 
обучающихся 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры

В т.ч. 
очной 
формы 

обучениявсего в том числе 
филиалов

гос-х 
и мун-х частных универ-

ситеты

Мурманская область 7 4 5 2 2 7827 4192
Архангельская область 7 3 5 2 1 18 630 11 620
Республика Карелия 4 2 4 0 2 11 577 7 915
Республика Коми 6 3 6 0 2 15 628 7 756
Республика Саха 
(Якутия) 16 9 9 7 2 24 392 15 078

Камчатский край 5 3 4 1 2 4 863 2 047
Сахалинская область 2 1 2 0 1 5 949 2 032
Магаданская область 3 2 1 2 1 3 068 1 115
Чукотский АО 1 1 1 0 0 171 75
Ямало-Ненецкий АО 3 3 2 1 0 756 64
Ханты-Мансийский 
автономный округ 10 5 9 1 4 23 637 13522

Анализ миссий университетов Крайнего Севера (n=19), заложенных в программах их разви-
тия, показывает, что исходными принципами, положенными в основание новых институциональ-
ных решений, являются ответственность университета за результаты воздействия своих решений  
и деятельности на общество и природу, интеграция образования, науки, прикладных разработок 
и производства, междисциплинарность и высокие стандарты научно-исследовательской деятель-
ности (табл. 1.5). 

Таблица 1.5 – Миссии ведущих университетов Крайнего Севера России

Университет Миссия

Северо-Восточный 
федеральный университет

Формирование нового поколения профессионалов, реализующих ценно-
сти и цели устойчивого развития Севера и Дальнего Востока, оказываю-
щих влияние на решение глобальных проблем человечества

Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова

Научное и кадровое обеспечение защиты геополитических интересов 
России в Арктике путем создания системы непрерывного образования, 
проведения арктических исследований и инновационных технологиче-
ских разработок, стратегического партнерства с бизнес-сообществом

Северный государственный 
медицинский университет

Формирование глобального научно-образовательного пространства для 
обеспечения высокого качества образовательной, научной и клиниче-
ской деятельности на основании разработки, внедрения инновационных 
технологий и реализации эффективной модели социального партнерства 
между университетом, обществом, системой здравоохранения арктиче-
ских и приарктических регионов

Мурманский арктический 
государственный 
университет

Формирование кадрового, интеллектуального и социокультурного по-
тенциала для развития Мурманской области как ключевого российского 
субъекта в Арктической зоне Российской Федерации
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Петрозаводский 
государственный 
университет

Обеспечение устойчивого инновационного развития Республики Каре-
лия с расширением зоны влияния университета на макрорегион, который 
определяется как расширенный «Регион Карелия ++», включающий непо-
средственно Республику Карелия, прилегающие территории соседних об-
ластей, органически и исторически связанные с деятельностью универси-
тета в образовательной и научной сферах своего функционирования, вхо-
дящие в состав Северо-Западного федерального округа, а также соседние 
регионы зарубежных северных стран, в первую очередь, Финляндии [9]

Тюменский 
государственный 
университет

- Подготовка кадров для инновационной экономики и социальной сферы 
России и региона, в том числе научной, педагогической, управленческой 
и культурной элиты общества, на основе инновационного характера обра-
зования; его интеграции с наукой, высокого – на уровне международных 
стандартов – качества образовательных услуг;
- обеспечение существенного вклада в инновационную экономику и 
конкурентоспособность России через повышение эффективности фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, создание наукоемких 
технологий и через инновационную деятельность по приоритетным на-
правлениям развития страны и региона;
- сохранение приоритета подготовки кадров и проведения научных ис-
следований в сфере экологии и рационального природопользования для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны  
и региона

Югорский государственный 
университет

Создание интеллектуальной основы для опережающего развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, формирование мировоззрения 
и профессиональных компетенций молодого поколения, позволяющих 
активно управлять собственной жизненной траекторией, успешно инте-
грироваться в профессиональные и академические сообщества, социаль-
но значимые проекты

Сыктывкарский 
государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина 

Содействие устойчивому инновационному и опережающему социально-
экономическому развитию Республики Коми, европейского Севера Рос-
сии на основе интернационализации и интеграции образования, науки  
и производства

Ухтинский государственный 
технический университет 

Сочетая лучшие традиции отечественной высшей школы с инновацион-
ными ответами на современные глобальные вызовы, качественно удов-
летворяя фундаментальную потребность человека в личностном и про-
фессиональном становлении, обеспечивать Республике Коми высокую 
конкурентоспособность по ключевым направлениям социально-эконо-
мического развития и содействовать достижению стратегических целей 
государственной политики России в Арктической зоне

Северо-Восточный 
государственный 
университет 

Особая социальная ответственность за качество профессионального об-
разования молодежи и взрослых, позволяющее жителям региона реали-
зовывать свои жизненные стратегии, способствуя развитию территории, 
ее экономическому и социальному благополучию, а также за производ-
ство новых знаний и технологий, направленных на обеспечение иннова-
ционного развития региона [6]

Камчатский 
государственный 
университет имени 
Витуса Беринга 

Содействие устойчивому социально-экономическому развитию Камчат-
ского края и России в целом за счет формирования человеческого и ин-
теллектуального капитала

Миссии и стратегические цели ведущих университетов Дальнего Востока и Севера России 
представлены в приложении 5. Изучение информационно-аналитических материалов по резуль-
татам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций выс-
шего образования [4] позволяет получить основные характеристики контингента обучающихся 
университетов Крайнего Севера (табл. 1.6). Детальный анализ итогов мониторинга по основным 
направлениям деятельности вузов Крайнего Севера представлен в приложении 6.

Окончание табл. 1.5

Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а



33

УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

Таблица 1.6 – Общая характеристика университетов Крайнего Севера

Наименование показателя СВФУ МАГУ САФУ ТюмГУ ЮГУ ПГУ СГУ УГТУ

Общая численность студентов, 
обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, чел.

15 216 2 612 10 405 19 062 5 796 9 169 7 213 4 511

в том числе по очной форме обучения, 
чел. 11 515 1 785 7 014 10 885 2 926 6 909 4 207 2 455

Доля обучающихся по программам 
магистратуры в общей численности 
обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, %

16,92 10,38 18,18 15,05 10,68 7,5 19,26 9,44

Общая численность слушателей 
программ дополнительного 
профессионального образования, чел.

7 910 672 3 812 2 416 1 487 1 936 2 000 682

Общая численность обучающихся 
по программам среднего 
профессионального образования, чел.

794 93 947 0 0 0 326 2 634

Число предприятий, являющихся 
базами практики, с которыми 
оформлены договорные отношения

708 370 3 049 763 168 536 482 0

Изучение отчетов о самообследовании, сайтов подразделений вузов, обеспечивающих управ-
ление в сфере науки и инноваций, показывает, что в повестке научных исследований в последние 
годы возрастает доля НИР арктической тематики (табл. 1.7). Это связано с повышением интереса к 
освоению природных ресурсов Арктической зоны Российской Федерации и развитием Северного 
морского пути. 

Таблица 1.7 – Приоритетные направления научной деятельности университетов Крайнего Севера

Университет Приоритетные направления научной деятельности

Северо-Восточный 
федеральный университет

1. Устойчивая экономика: экономическое развитие и благополучие: эко-
номика северных территорий; энергетика и транспорт; связность терри-
тории.
2. Бережливое природопользование: «зеленые» технологии природо-
пользования; материаловедение для экстремальных условий.
3. Устойчивая природа: экологическое благополучие: экология Севера; 
климатология и мерзлотоведение; сохранение биоразнообразия.
4. Благоприятная окружающая среда: здоровье человека в экстремальных 
условиях; «зеленое» жизненное пространство для человека на Севере. 
5. Устойчивое общество: социальная справедливость: демография и ми-
грационные процессы; социальные процессы на Севере; языки и культура 
народов Севера.
6. Качество жизни: обустройство человека на Севере, уровень жизни се-
верян.
7. Цифровые технологии
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Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова

1. Окружающая среда Севера и Арктики. 
2. Строительство и энергетика в высоких широтах. 
3. Химия и биотехнология. 
4. Человек в Арктике.
5. Сырьевые ресурсы Северо-Арктической зоны и ресурсосбережение. 
6. Судостроение и судоремонт.
7. Информационные технологии

Мурманский арктический 
государственный 
университет

1. Приарктические регионы и Арктика: исторические и философские пара-
дигмы осмысления.
2. Язык, культура и межкультурные коммуникации в глобализирующемся 
мире и Евро-Арктическом регионе.
3. Инновационные процессы в образовании с учётом особенностей Евро-
Арктического региона.
4. Социальные аспекты жизнедеятельности человека в условиях Евро-Ар-
ктического региона.
5. Живые системы в условиях Евро-Арктического региона: среда, адапта-
ция, здоровье, безопасность.
6. Математические модели природных, техногенных и социальных про-
цессов Евро-Арктического региона.
7. Социально-экономические системы Евро-Арктического региона: макро-
процессы и микропроцессы функционирования

Тюменский 
государственный 
университет

1. Арктика: ресурсы «холодного мира» и состояние окружающей среды. 
Человек в Арктике. 
2. Биологическая безопасность человека, животных и растений. 
3. Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии 

Югорский государственный 
университет

1. Комплексный, в т.ч. арктический инжиниринг.
2. Прикладная экология.
3. Североведение

Сыктывкарский 
государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина 

1. Социально-экономическое развитие Арктической и Субарктической 
зоны России.
2. Инфокоммуникационные и космические технологии.
3. Рациональное природопользование.
4. Биомедицинские технологии.
5. Перспективные материалы.
6. Безопасность.
7. Культурно-исторический потенциал Европейского Севера

Ухтинский государственный 
технический университет 

1. Актуальные научно-технические проблемы геолого-геофизических и по-
исково-разведочных работ в ТПП.
2. Совершенствование систем добычи и транспорта нефти и газа.
3. Разработка технических средств и технологии бурения глубоких и сверх-
глубоких скважин на Европейском Севере.
4. Разработка и совершенствование систем жизнеобеспечения, контроля 
и охраны окружающей среды в условиях Крайнего Севера.
5. Разработка новых эффективных материалов, способов расчета изготов-
ления конструкций и технологий строительства в условиях объектов Тима-
но-Печорского комплекса.
6. Разработка и совершенствование технологических средств и техно-
логий рационального освоения лесных ресурсов в условиях Крайнего  
Севера.
7. Социально-экономические проблемы регионального развития (на мате-
риалах формирования ТПК).
8. Теоретические основы органической и неорганической химии.
9. Физика земли, твердого тела, плазмы.
10. Проблемы высшей школы

Северо-Восточный 
государственный 
университет

1. Анализ состояния и моделирование инновационного социально-эконо-
мического развития региона.
2. Влияние природных и техногенных факторов на хозяйственную деятель-
ность региона, рациональное использование природных ресурсов.

Продолжение табл. 1.7
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3. Технологии мониторинга и прогнозирования экологического состояния 
окружающей среды.
4. Информационно-коммуникационные технологии.
5. Развитие региональной системы образования, инновации в образовании.
6. История, археология, этнография Северо-Востока России.
7. Стилистика художественного текста, теория перевода и их взаимодей-
ствие.
8. Анализ языковой ситуации и литературного процесса.
9. Реализация федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего и дополнительного профессионального образования

Как видно из таблицы 1.7, исходными принципами, положенными в основание новых институ-
циональных решений в университетах Севера России, являются междисциплинарность и высокие 
стандарты научно-исследовательской деятельности: публикации в журналах высоких квартилей, 
участие в грантовых проектах международных и федеральных фондов в тесной коллаборации  
с ведущими отечественными и зарубежными научными центрами. 

Значительный интерес вызывают направления деятельности созданных и создаваемых в Рос-
сии научно-образовательных центров мирового уровня. Как показывает их анализ (n=25), многие 
намерены внести значительный вклад в решение проблем устойчивого развития территорий на 
основе интеграции усилий высшего образования, науки и индустриальных партнеров. Примером 
могут послужить НОЦ, создаваемые в регионах Крайнего Севера, представленные в таблице 1.8.
.
Таблица 1.8 – Создаваемые в России НОЦ мирового уровня, связанные с проблемами устойчивого 
развития северных территорий

Название НОЦ Инициаторы Перечень направлений деятельности

1 Западно-Сибирский 
межрегиональный 
научно-
образовательный центр 
мирового уровня

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ –
Югра, 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

1. Биологическая безопасность человека, живот-
ных и растений.
2. Арктика: ресурсы «холодного мира» и качество 
окружающей среды, человек в Арктике.
3. Цифровая трансформация нефтегазовой инду-
стрии

2 НОЦ МУ «Российская 
Арктика: новые 
материалы, 
технологии и методы 
исследования»

Архангельская 
область, 
Мурманская область, 
Ненецкий автономный 
округ

1. Материалы и технологии для судостроения и 
морской арктической техники.
2. Развитие высокотехнологичных производств  
в Арктике (добыча и переработка полезных иско-
паемых, синтез новых материалов). 
3. Жизнедеятельность человека в Арктике. 
4. Биоресурсы Арктической зоны РФ. 
5. Северный морской путь и связанность арктиче-
ских территорий

3 НОЦ «Экосистема 
жизнедеятельности 
человека в условиях 
Севера»

Республика Коми 1. Медицинское сопровождение отраслей, уча-
ствующих в программах развития Севера, про-
граммах освоения Арктики. 
2. Разработка цифровых платформ для сбора ме-
дицинских данных. 
3. Разработка перспективной технологии уско-
ренной адаптации человека, живущего и рабо-
тающего на Севере, с целью совершенствования 
медико-биологического обеспечения професси-
ональной деятельности

4 НОЦ «Север: 
территория устойчивого 
развития»

Республика Саха 
(Якутия)

1. Человек на Севере.
2. Рациональное недропользование. 
3. Эффективная социально-экономическая ин-
фраструктура

Окончание табл. 1.7
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В связи с ростом воздействия человека на северные экосистемы, глобальными климатиче-
скими изменениями, наращиванием военного и экономического присутствия иностранных го-
сударств в макрорегионе становится актуальной проблема обеспечения устойчивости северных 
территорий. В этих условиях университеты за основу своей деятельности берут ценности и цели 
устойчивого развития [16]. Вместе с тем пандемия Covid-19 показала возможность реализации 
стратегических задач развития университетов при условии принятия ответственности за свои дей-
ствия, концентрации ресурсов и сил коллектива, широкой кооперации. Следующий шаг в реали-
зации стратегических инициатив – обеспечение транспарентности и публичности принимаемых 
шагов, создание консорциумов и объединений с научно-образовательными центрами, органа-
ми власти, институтами развития и организациями реального сектора экономики макрорегиона  
и страны.

В последнее время наблюдается повышение внимания экспертного и профессионального со-
общества к вопросам реализации «третьей миссии» российскими университетами. Краткий ана-
лиз деятельности университетов, действующих на Крайнем Севере, результаты опроса стейкхол-
деров, проведенного в Северо-Восточном федеральном университете, показывают востребован-
ность новых стратегических инициатив гибкого реагирования на рост непредсказуемости миро-
вых процессов, повышение конкуренции на рынке высшего образования.
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1.4. НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УНИВЕРСИТЕТА – 
ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Вся история человечества свидетельствует о важнейшей роли научно-технического прогресса  
в развитии экономики и улучшении качества жизни человека. Начиная с античных времен науч-
ные открытия влекли за собой увеличение продолжительности жизни человека, улучшение фи-
нансового состояния населения и культурного развития. 

Первым большим изменением в ходе развития научно-технического развития была так назы-
ваемая научная революция, происходившая в период раннего Нового времени. Начало данного 
периода связывают с публикацией в 1543 г. знаменитой работы Н. Коперника «О вращении не-
бесных сфер» и книги А. Везалия «О строении человеческого тела». Однако данный период свя-
зан не только с новыми открытиями, но и с новым подходом к научным исследованиям. Научная 
революция XVI-XVII вв. ознаменовалась постепенным изменением подхода к научным исследо-
ваниям, началом повсеместного использования эксперимента как одного из основных научных 
методов [1]. 

В дальнейшем последуют целых три промышленные революции, сформируются новые науки 
и ход научно-технического развития будет только ускоряться. В настоящее время речь идет уже  
о четвертой промышленной революции, которая связана с проникновением цифровых техноло-
гий во все сферы жизни. Если во времена первых промышленных революций связь науки и про-
изводства была слабой и рост производительности труда происходил медленно, то в настоящее 
время развитие науки непосредственно связано с развитием промышленности и ростом произво-
дительности труда. Многие воспринимают цитату, высказанную С. Ивановым [4] в 2009 г., «Люди 
– ‘‘Вторая нефть’’» как очевидную истину, так как она подтверждается бурным ростом стран, ко-
торые в свое время инвестировали в человеческий капитал и, прежде всего, в развитие науки  
и образования. 

Исторически сложилось, что университеты являются одним из основных центров научных ис-
следований, развития и аккумулирования человеческого капитала. Появление университетов  
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в Средних веках связано с развитием городов. Основание университетов позволило высокообра-
зованным людям собираться вместе, добиваться свободы академической мысли, проводить свои 
исследования и готовить новые квалифицированные кадры. Полученные академические свобо-
ды означали и появившуюся ответственность научно-педагогических работников перед народом 
и государством [7], которая в последующем выльется в Третью миссию университетов.

Намного позднее университеты стали открываться в северных странах, однако и там они сы-
грали большую роль. Северные территории чаще всего характеризуются меньшей плотностью 
населения, логистическими трудностями и климатическими особенностями, ограничивающи-
ми деятельность человека в некоторых областях. Поэтому роль университетов в северных стра-
нах должна несколько отличаться от таковой в других географических областях. Таким образом,  
в данном разделе будет рассмотрена роль научно-технического потенциала университетов в ка-
честве одного из основных факторов развития северных территорий на примере Северо-Восточ-
ного федерального университета имени М.К. Аммосова, который является уникальным образо-
вательным учреждением благодаря своему географическому расположению и социокультурным 
особенностям региона.

Международный опыт
В центральных и западных частях Европы начиная с XII в. появились первые учебные заве-

дения, которые со времени своего создания были тесно переплетены с государством и имели 
огромное государственное значение. Особую общественную значимость в Скандинавии наука 
приобрела только во второй половине XX в., а к началу XXI в. скандинавские страны, переориен-
тировавшиеся на наукоемкое производство, оказались в числе наиболее развитых и инновацион-
ных экономик мира.

Скандинавские страны, следуя общеевропейской тенденции, придерживаются широкого под-
хода к инновационной политике, рассматривая её как системный процесс, где акцент делается 
«на коллективном характере создания, распространения и использования знаний» [3].

Государственное финансирование университетам предоставляется для выполнения трех ос-
новных задач: обучения студентов, проведения исследований и распространения знаний путем 
её коммерциализации посредством привлечения частного капитала в научную деятельность.

Затрагивая данный вопрос, следует отметить концепцию «тройной спирали» Г. Ицковица  
и Л. Лейдесдорфа [12], которая символизирует слаженную работу и сосуществование между вла-
стью, бизнесом и университетом. Эти три сферы деятельности являются ключевыми элементами 
инновационной системы скандинавских стран. Модель тройной спирали показывает включение 
во взаимодействие определённых институтов на каждом этапе создания инновационного про-
дукта. Так, на начальном этапе создания идеи взаимодействуют власть и университет, затем уни-
верситет сотрудничает с частными предприятиями в процессе создания из идеи продукта, и гото-
вый продукт совместно реализуется властями и частными предприятиями.

Следующим немаловажным фактором успеха и процветания науки в скандинавских странах 
является улучшение условий труда для учёных как работников, которое является частью нацио-
нальной научной политики. Например, в 2004 г. Министерство образования Финляндии учредило 
комитет, задачей которого была разработка стратегии развития профессиональных научных ка-
дров, а также разработка мер по повышению привлекательности карьеры в научной и образо-
вательной сфере для молодых ученых. Итогом работы комитета стало повышение популярности 
университетов и научных организаций в качестве работодателя.

Также необходимо отметить, что скандинавские страны вошли в число наиболее развитых  
и инновационных стран благодаря направленности образовательных учреждений на междуна-
родные контакты. Приоритетными считаются проекты, которые реализовываются в сотрудниче-
стве с зарубежными исследователями. Это связано с тем, что целью правительств скандинавских 
стран является интеграция национальной и единой европейской научно-исследовательских си-
стем с целью создания единого комплекса, функционирующего как на благо самого государства, 
так и всего ЕС.
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Научный потенциал
В 2010 г. была принята программа развития Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова на период с 2010 по 2020 г., в которой формулировались миссия и цели 
на ближайшие десять лет. Одной из наиболее амбициозных задач являлось развитие научно-ис-
следовательского потенциала университета, создание конкурентоспособной образовательной и 
научной среды, стимулирующей инновационную активность и рост творческой инициативы, лич-
ностной и профессиональной самореализации.

В 2010-2019 гг. приоритетными направлениями исследований Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. Аммосова являлись:

– исследования экосистем Арктики и Севера, климатология;
– геологические исследования, технологии поиска, разведки, добычи и переработки полезных 

ископаемых в условиях многолетнемерзлых пород. Снижение риска и уменьшение последствий 
техногенных катастроф;

– палеоэкологические исследования вымершей мамонтовой фауны;
– изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и биотехнологии их использования;
– разработка и исследования корректности и численная реализация математических моделей 

природных и техногенных процессов Арктики и регионов Севера;
– создание новых эффективных строительных материалов и конструкций;
– разработка новых материалов со специальными свойствами: полимеры и наноматериалы. 

Порошковая металлургия;
– инновационные технологии в транспорте и дорожном хозяйстве при рациональном исполь-

зовании местных сырьевых ресурсов и энергосбережении;
– здоровье человека на Севере;
– пространственная организация экономики и социума в условиях реализации «арктического 

вектора» развития Северо-Востока РФ;
– исследование междисциплинарных проблем гуманитарных наук;
– исследование и актуализация историко-культурного наследия народов Северо-Востока Рос-

сии;
– развитие образования.
Указанные направления исследований частично совпадают с приоритетными направлениями 

развития науки, технологий и техники в РФ. В дополнение к приоритетным направлениям СВФУ 
проводит исследования в области гуманитарных наук, историко-культурного наследия народов 
Республики Саха (Якутия). В целом направления исследований университета, кроме мейнстрим-
ных, включают региональную тематику.

Одним из ключевых факторов, определяющих научный потенциал университета, является 
кадровый ресурс. В программе развития предусматривались мероприятия по формированию 
конкурентоспособного научно-педагогического персонала, повышению его профессиональной 
компетентности за счет приглашения представителей российских, международных высокотехно-
логичных компаний, ведущих образовательных и научных центров. Еще одним инструментом по-
вышения производительности труда научно-педагогического персонала было введение в исполь-
зование эффективных контрактов с педагогическими работниками, в котором одним из ключевых 
показателей эффективности являлись результаты научно-исследовательской деятельности.

В ходе реализации программы была обновлена приборная база университета для соответствия 
общемировому уровню научных исследований. Были открыты новые лаборатории и научно-об-
разовательные центры по перспективным направлениям науки. В 2010 г. были подготовлены 
помещения для установки научного оборудования, создан Центр трехмерного моделирования.  
В 2011 г. началось масштабное обновление научной инфраструктуры. В конце 2010 г. в структуре 
СВФУ было 20 научных лабораторий, 16 НОЦ. К 2014 г. число научных лабораторий выросло до 63. 
Всего за первый этап реализации программы развития университета на обновление приборной 
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базы было направлено более 1,2 млрд руб. В дальнейшем обновление приборной базы велось за 
счет привлеченных из внешних источников средств. На данный момент на базе СВФУ действуют 
37 оборудованных научных лабораторий, 16 НОЦ, 4 опытные базы. В 2020 г. университет выиграл 
конкурс на получение гранта в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию меро-
приятий, направленных на обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих на-
учные исследования и разработки, в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфра-
структуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального 
проекта «Наука». Сумма гранта в 2020 г. – 12 158 220,70 рублей. На момент подачи заявки про-
цент обновления приборной базы составил 0,07 % на 2020 г. Одобренная сумма гранта, с учетом 
обязательного софинансирования в размере 1 350 902,53 рубля, обеспечила 5,53 % обновления 
приборной базы.

Косвенным показателем научного потенциала может являться финансирование НИР и НИОКР: 
объемы привлеченного финансирования, выигранные конкурсы, проводимые фондами и орга-
низациями различного вида. Университет ежегодно выполняет государственные задания Мини-
стерства образования и науки РФ, работы в рамках грантов федеральных целевых программ, го-
сударственных фондов поддержки научно-технической и инновационной деятельности, научно-
технических программ. Динамика финансирования на НИР и НИОКР по различным источникам 
средств представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Финансирование НИР и НИОКР по различным источникам средств 
с 2010 по 2019 г. (тыс. руб.)

Мин. обр. 
РФ Фонды Субъекты Хоз. 

договора
Внебюджетные 

средства Зарубежное

2010 58651,9 1525 9665,2 6687 0 9986,7
2011 189580,5 2673 20621 94873,1 7356,3 4774,3
2012 194832,6 5824,1 21255,2 95173,3 91113,6 9392,5
2013 166155,8 5586 23860,8 77523,6 149593,5 8888,2
2014 158949,3 11712,3 10170,4 38905,6 175929,4 0
2015 131068 25308 26402,9 39927 151809 446
2016 130022,2 22153,5 90180,7 39979,3 42169,3 8836,4
2017 194469,7 25225 8482 128197,7 49093,4 10055,2
2018 206865,7 31197,5 5317 36368 96993,3 18320,2
2019 146815,5 46864 0 39600,6 92098,7 11526,9

Следует отдельно отметить и подробнее рассмотреть такой источник финансирования, как 
поддержка различных фондов, в качестве косвенного показателя научного задела вуза и активно-
сти сотрудников. Динамика грантового финансирования НИР и НИОКР представлена на рисунке 
1.3 и в таблице 1.10.
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Рисунок 1.3 – Количество грантов

Таблица 1.10 – Средняя величина гранта (тыс. руб.)

Годы РГНФ РФФИ РНФ

2010 58,0 247,0
2011 185,0 291,3
2012 281,7 300,2
2013 158,8 298,2
2014 227,5 461,6 2500,0
2015 309,4 670,8 6000,0
2016 412,2 5924,3
2017 464,7 3916,7
2018 486,1 2087,5
2019 700,3 3350,0

Другим показателем научного потенциала университета является публикация результатов про-
водимых исследований в научных изданиях, выпуск научной литературы. 

С появлением необходимости организации публикационной деятельности сотрудников уни-
верситета в 2012 г. по приказу ректора был создан Отдел научных публикаций в Управлении НИР. 
Основными направлениями деятельности отдела стали: анализ публикационной активности СВФУ; 
организация мониторинга и публикационной деятельности; организационное сопровождение и 
развитие публикационной активности. Организована работа с национальной библиографической 
базой данных научного цитирования – РИНЦ, системой Science Index. Университет получил доступ 
к базе данных Scopus, сотрудникам предоставлена информация обо всех журналах по различным 
областям наук в данной системе. В 2013 г. были предприняты меры по увеличению доли публи-
каций российских исследователей в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных 
Web of Science.

Работа в данном направлении ведется постоянно, заключаются договоры на издание статей  
в составе различных сборников, переводы статей на английский язык; проводятся семинары с 
экспертами и специалистами по работе с базами данных для работников СВФУ; регламентиру-
ются порядки публикации работ. Результатом этой работы является повышение показателей пу-
бликационной активности: изданных статей, проиндексированных в различных базах данных, ци-
тируемости, числа изданных монографий. График опубликованных статей, проиндексированных  
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в базах данных Web of Science и Scopus, количество опубликованных монографий за период  
с 2010 по 2019 г. представлены на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Публикации в базах данных Web of Science, Scopus. 
Количество изданных монографий

В дополнение к публикациям показателем эффективности проводимых исследований являет-
ся регистрация результатов исследовательской деятельности в виде различных патентов на изо-
бретения, полезные модели, базы данных, программы для ЭВМ. 

За прошедшие периоды в СВФУ сформирована организационная структура в рамках единой 
политики интеллектуальной собственности университета для создания правовой охраны, оценки 
и учета, защиты прав и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

В рамках сотрудничества с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспа-
тент) в СВФУ с 2012 г. действуют Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), созданные 
по международному проекту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
в гг. Якутск, Нерюнгри и Мирный, тем самым вузом совместно с Роспатентом и ВОИС созданы 
все условия для информационного обеспечения и консультационной поддержки инновацион-
ного движения во всех крупных городах республики, являющихся научными и промышленными 
центрами региона. В рамках работы ЦПТИ СВФУ ежегодно оказывает консультационную помощь 
1,5-2,0 тыс. пользователям патентно-информационных фондов, как из числа сотрудников и обуча-
ющихся СВФУ, так и работников разных предприятий, малого и среднего бизнеса и частных лиц. 
При этом в целях развития профессиональных компетенций ежегодно организовывается бесплат-
ное обучение желающих на образовательных курсах Академии ВОИС.

В СВФУ поддерживается электронное взаимодействие при подаче заявок и ведении делопро-
изводства с Роспатентом и Евразийским патентным ведомством. Всего университетом подано 20 
зарубежных заявок и получено 2 патента США и 8 евразийских патентов на изобретения. При этом 
за рубежом патентуются наиболее высокотехнологические разработки вуза в сфере арктического 
строительства, полимерных нанокомпозитов и графеновых нанотехнологий, медицины и совре-
менных молекулярно-генетических и клеточных технологий. Университет продолжает практику 
сотрудничества с зарубежными партнерами.

В целях совершенствования политики СВФУ в области интеллектуальной собственности в со-
ответствии с частью IV Гражданского кодекса РФ и повышения эффективности организации ра-
боты по созданию и правовой охране служебных результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД) приказом № 1232-ОД от 19.11.2018 г. были утверждены годовые плановые показатели по 
результативности интеллектуальной деятельности (РЕЗИД) учебных и научно-исследовательских 
подразделений. Если плановые показатели РЕЗИД в совокупном расчете по итогам 2019 г. были 
выполнены на 89 %, то в 2020 г. – уже на 100 %.

Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а



43

УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

Таким образом, ресурсное обеспечение системы управления интеллектуальной собственности 
позволило достичь и сохранить положительную динамику развития изобретательской активности 
университета. В 2020 г. подано 170 новых заявок (в 2019 г. – 158), в т.ч. на изобретения – 29, по-
лезные модели – 2, программы для ЭВМ – 36 и базы данных – 100. Университетом получено 24 
патента на изобретения, 6 – на полезные модели, 1 – на промышленный образец, выдано 35 сви-
детельств о регистрации программ для ЭВМ, 99 – баз данных, всего 165 (в 2019 г. – 142) охранных 
и правоподтверждающих документов (рис. 1.5).

Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части объектов интеллектуальной собствен-
ности достигла порядка 17 млн рублей, что свидетельствует о значительном научном и инноваци-
онном потенциале вуза. При этом доходы от управления объектами интеллектуальной собствен-
ности составляют около 140 млн рублей.

Рисунок 1.5 – Общее количество РИД СВФУ

За прошедшие годы в сфере управления интеллектуальной собственностью ЦПТИ при СВФУ 
вошел в ТОП-15 лучших центров поддержки технологий и инноваций в России и был награжден 
дипломом Роспатента «За вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой ох-
раны объектов интеллектуальной собственности, в научно-технологическое развитие регионов 
Российской Федерации». За вклад в развитие интеллектуальной собственности университет был 
удостоен диплома II степени Всероссийского конкурса ИТМО и Федерального института про-
мышленной собственности (ФИПС) как «Лучшее предприятие по организации работы в области 
интеллектуальной собственности в научной и образовательной сфере». В 2020 г. СВФУ вошел  
в топ-15 по итогам рейтинга изобретательской активности вузов РФ по версии Аналитического 
центра «Эксперт», а запатентованные разработки СВФУ ежегодно удостаиваются медалей Меж-
дународной выставки изобретений и инновационных технологий «Архимед». Кроме того, вуз не-
однократно был награжден Кубком региона выставки «За активную работу по развитию изобре-
тательства и рационализаторства в регионе».

Результаты реализации программы развития
В 2010 г. в Программе развития СВФУ на 2010-2020 гг. стратегической целью являлось станов-

ление университета научным центром Северо-Востока и Арктической зоны России. Как уже было 
рассмотрено выше, научный потенциал университета существенно вырос и в настоящее время 
СВФУ представляет собой один из лучших университетов России [8].

За время реализации программы развития Республика Саха (Якутия) стала одним из лидеров 
в ИТ, палеогенетике и исследованиях окружающей среды. Следует отметить, что данные области 
являлись приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности СВФУ на пе-
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риод реализации программы развития. Индекс человеческого развития (ИЧР) поднялся с 0,844  
в 2010 г. до 0,913 в 2018 г. [2; 5]. Как известно, ИЧР складывается из трех составляющих: ожидае-
мая продолжительность жизни, образование и доходы населения [2]. 

Существенно увеличилась публикационная активность сотрудников университета (рис. 1.6). 

Рисунок 1.6 – Доля научных публикаций СВФУ в общей доле научных публикаций научных организаций 
региона в различных базах данных научного цитирования

Если в 2010 г., в начале реализации программы развития, доля научных публикаций составляла 
8,7 % и 17,1 % в базах данных Web of Science (WoS) и Scopus, то к концу реализации больше по-
ловины всех научных публикаций организаций, занимающихся исследованиями и разработками, 
составляли публикации исследователей университета.

В настоящее время в регионе две крупные научные организации занимаются подготовкой на-
учных кадров: СВФУ и ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Однако во всех подразделениях ФИЦ в 2020 г. прием 
в аспирантуру осуществлялся по 19 направлениям, в то время как в СВФУ по 37 направлениям 
(информация получена с официальных сайтов организаций). Таким образом, наибольший вклад 
в развитие и подготовку научных кадров вносится именно университетом.

За годы реализации программы развития изменилась структура финансирования научной дея-
тельности. С 2011 г. в 10 раз увеличилась доля грантов фондов поддержки науки (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 – Динамика изменения доли грантов фондов поддержки науки 
в общем объеме финансирования научной деятельности
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Из рисунка 1.7 виден резкий скачок роста начиная с 2014 г., что совпадает с прекращением фи-
нансирования программы развития. Это говорит об эффективности мероприятий по повышению 
квалификации, улучшению компетенций исследователей университета и повышению конкурен-
тоспособности исследований в целом. Этому способствовали приглашение иностранных ученых 
в качестве руководителей проектов и стимулирование академической мобильности научно-педа-
гогических работников для прохождения стажировок, участия в конференциях.

НИУ ВШЭ ежегодно подводит рейтинг инновационного развития регионов и в качестве одной 
из компонент разработчики рейтинга индекса инновационного развития рассматривают индекс 
«Научно-технический потенциал» (ИНТП) [9]. ИНТП, в свою очередь, слагается из нескольких по-
казателей, таких как «Доля молодых исследователей», «Доля исследователей, имеющих ученую 
степень», «Публикационная активность исследователей» [10]. Очевидно, что данные показатели 
сильно зависят от вклада СВФУ, который, как показано выше, занимает львиную долю в публика-
ционной активности и подготовке научных кадров. Таким образом, наращивание научного потен-
циала университета существенно влияет на инновационное развитие региона в целом.

К тому же сформировавшиеся в течение реализации программы развития институты развития, 
значительно выросшая публикационная активность, наличие богатой научной инфраструктуры и 
непрерывная подготовка научных кадров позволяют максимально приблизиться к полному ин-
новационному циклу. Накопленный научный потенциал возможно перевести в мощный стимул 
для интенсивного развития экономики, роста уровня и качества жизни населения всего макроре-
гиона. Бурное развитие ИТ уже показало возможность глобального влияния частных компаний, 
основанных в республике, и возможности университета в подготовке высококвалифицированных 
специалистов для высокотехнологичных стартапов. 

Прогноз развития
Разрабатываемая программа развития университета на 2021-2025 гг. основывается на при-

оритетах научно-технического развития России, задачах национальных проектов и рынках Наци-
ональной технологической инициативы. При их выделении изучен опыт университетов Крайнего 
Севера России и северных стран. 

Успешная реализации программы позволит расширить сеть сотрудничества в области образо-
вания и науки с научными и образовательными организациями России и других стран. Ориента-
ция на перспективные направления научных исследований позволит повысить конкурентоспо-
собность научных исследований, проводимых в университете. Этому также будут способствовать 
запланированное обновление приборной базы и актуализация научной инфраструктуры. 

Усиление поддержки молодых ученых позволит решить стратегические задачи обновления на-
учных кадров и преодоление демографической ямы без потерь темпов роста научного потенци-
ала.

Подобный рост научно-технического потенциала университета неизбежно повлияет на соци-
ально-экономический климат всего макрорегиона. Уже сейчас активно развиваются наукоемкие 
стартапы выпускников университета и молодых ученых. В 2020 г. была разработана радиологиче-
ская интеллектуальная система «Dard» для диагностирования вирусных пневмоний [11]. Кроме 
того, разработаны биочипы на основе графена для детектирования мутаций генов [6]. Перспек-
тивным также является разработка морозостойких полимерных композиционных материалов 
для эксплуатации в арктических условиях. Использование подобных материалов способно суще-
ственно снизить издержки промышленных компаний и увеличить рентабельность, что скажется 
на экономических показателях региона и уровне жизни в целом.

Для следующего витка в развитии университета требуется разработка новой программы раз-
вития с учетом всех произошедших изменений в структуре науки университета и тенденций со-
временной науки. Также необходимо учесть потребности макрорегиона и страны. Только с учетом 
всего этого можно совершить качественный скачок в развитии университета и региона в целом.
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Современный университет должен проводить политику влияния на социально-экономическое 
развитие региона и страны посредством наращивания своего научно-технического потенциала и 
вносить вклад в повышение качества жизни людей. 

В ходе реализации программы развития с 2010 по 2020 г. в Северо-Восточном федеральном 
университете благодаря грамотному стратегическому планированию и менеджменту значитель-
но изменились подходы в организации науки, структура финансирования научной деятельности, 
существенно выросла квалификация и улучшились компетенции исследователей. 

На примере Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова с учетом 
опыта других северных стран было показано, что бурное развитие наукоемких отраслей невоз-
можно без высоких темпов научно-технического развития. 
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1.5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СВФУ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРА И АРКТИКИ

Образовательная, научная и международная деятельность СВФУ непосредственно связана  
с проблемами и вызовами жизни на Севере и в Арктике. СВФУ ежегодно проводит более 20 меж-
дународных мероприятий и реализует совместные проекты по вопросам устойчивого развития 
Севера и Арктики. 
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Одним из приоритетных направлений вуза является сохранение языков и культуры коренных 
народов Севера и Арктики, языкового и культурного разнообразия в мире. Это направление де-
ятельности отвечает цели устойчивого развития 4. По мнению Фекитамоелоа Утоикаману, сфор-
мулированная относительно недавно задача 4.7 цели 4 в области устойчивого развития (ЦУР), 
касающаяся всеохватного и справедливого качественного образования, ориентирует нас на обе-
спечение устойчивого развития в сфере воспитания глобальной гражданственности и уважения  
к культурному многообразию. Далее: реализация положений статьи 55 и ЦУР 4 есть главное усло-
вие сохранения мира, оздоровления управления, обеспечения устойчивого развития и гарантий 
того, что никто не будет забыт… По-настоящему устойчивое развитие возможно лишь при условии 
усиленного внимания к языку и культуре – только так можно обеспечить две ключевые предпо-
сылки устойчивого развития: справиться с растущим уровнем тревожности и удовлетворить по-
требность в принадлежности [8].

СВФУ является инициатором и базовой площадкой международных конференций ЮНЕСКО по 
сохранению языкового и культурного разнообразия в киберпространстве, здесь были организо-
ваны в тесном сотрудничестве с Правительством РС (Я) крупные международные конференции  
в 2008, 2011, 2014, 2019 гг. с участием представителей, экспертов из более чем 60 стран мира. Со-
организаторы конференции – Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества совместно с Секретариатом ЮНЕСКО  
и Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО. 

Кроме того, вуз каждые 2-3 года проводит Международную научную конференцию «Эпиче-
ское наследие народов мира: традиции и этническая специфика». В 2017 г. эта конференция 
прошла в рамках Международного эпического форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо»  
с участием генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. Представители 16 стран стали участ-
никами данной конференции. 

В 2017 г. кафедра северной филологии СВФУ открыла новую тематическую сеть в Универси-
тете Арктики «Arctic Lingua» по изучению и сохранению языков и культуры коренных народов 
Севера и Арктики. Сеть нацелена на обмен знаниями и лучшими методиками преподавания  
и изучения языков, фольклора и культур коренных народов Арктики, чтобы наладить всесторон-
нее сотрудничество с ведущими мировыми исследовательскими и образовательными учрежде-
ниями, заинтересованными в изучении и возрождении языков Арктики, находящихся под угро-
зой исчезновения. 

Вопросами сохранения культуры народов Сибири и Арктики также занимается проект «Наро-
ды Северо-Востока Российской Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в условиях глоба-
лизации (взгляд якутских и британских исследователей)» с Институтом полярных исследований 
Скотта Кембриджского университета (Великобритания). В ходе реализации проекта были прове-
дены этнографические экспедиции в северные регионы России, рассмотрены вопросы этнической 
и культурной идентичности КМНС, собран материал по динамике этноязыковой ситуации на селе, 
получены предварительные этнографические данные об адаптационных механизмах в системе 
«человек – окружающая среда» и стратегии жизнеобеспечения у народов Севера, связанных  
с современным экологическим состоянием окружающей среды, по результатам данных экспеди-
ций вырабатываются практические рекомендации и предложения государственным органам. По 
итогам проекта опубликованы совместные статьи в высокорейтинговых журналах перечня Web of 
Science и Scopus. 

Международная кафедра ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических регионах 
в условиях изменения климата и глобализации» по программе развития совместно с ведущими 
учеными СВФУ и Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Се-
вера СО РАН с 2011 г. реализует проект «Сохранение и развитие языков и культуры коренных ма-
лочисленных народов Севера на цифровых носителях и в киберпространстве» [5]. Деятельность 
по данному проекту получила развитие, он был презентован на многих международных, феде-
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ральных и межрегиональных площадках, посвященных сохранению и развитию языков коренных 
народов Севера и Арктики и получил широкую поддержку научно-исследовательских институтов, 
Ассоциации коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции.

В результате работа вылилась в создание международного проекта «Цифровизация языкового 
и культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики», который был представлен 
от России на заседании рабочей группы по устойчивому развитию Арктического Совета в 2020 г. 
Многие арктические государства и организации коренных народов Арктики поддержали данную 
инициативу и изъявили желание принять активное участие в реализации этого проекта. Это будет 
один из основных проектов председательства от Российской Федерации в Арктическом совете 
(2021-2023 гг.). 

Цель проекта заключается в фиксации, сохранении и развитии языкового и культурного много-
образия коренных народов Арктики на цифровых носителях и представлении их в мировом ин-
формационном пространстве. В сети Интернет будет создана единая поликультурная среда на-
родов, проживающих в Арктике, что позволит сохранять, развивать и популяризировать языки  
и культуру, расширить среду общения на родных языках, обеспечит цифровую идентичность каж-
дого коренного народа.

Ежегодно на базе СВФУ проводится также международный научно-образовательный форум 
«Education, forward!», на полях которого обсуждаются актуальные и острые вопросы непрерыв-
ного профессионального образования. В 2017 г., к примеру, ключевой темой форума стала «Кор-
поративная социальная ответственность: современные подходы в условиях гражданского обще-
ства». Как известно, происходит поглощение концепции корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО) более масштабной концепцией устойчивого развития. КСО все чаще рассматривается 
не как отдельное направление, а часть политики по достижению целей устойчивого развития [3].

Учитывая важность языкового и межкультурного диалога и вопросы улучшения качества препо-
давания английского как языка международного общения (ЦУР 4), СВФУ неоднократно проводил 
на своей площадке международные конференции преподавателей английского языка РС (Я) Ас-
социации учителей и преподавателей английского языка в РС (Я) Yakut TESOL по теме «Connecting 
Cultures, Connecting languages». 

Важным направлением интернационализации является продвижение русского языка за рубе-
жом, повышение качества обучения иностранных граждан русскому языку (ЦУР 4) и развитию 
добрососедских партнерских отношений со стратегическими партнерами, которые определены 
геополитическим расположением СВФУ. Кафедра «Русский язык как иностранный», созданная 
в СВФУ в 2012 г., за сравнительно небольшой срок создала конкурентоспособную современную 
базу для эффективного обучения иностранных граждан русскому языку. И за эти годы развитие 
русистики и кафедры РКИ способствовало созданию Международного координационного центра 
по русистике, автором которого является д.п.н., профессор С.М. Петрова [7]. 

Университет определил в качестве приоритетного направления для продвижения русского 
языка восточноазиатские страны, с вузами которых установились долгосрочные партнерские свя-
зи (КНР, Япония, Республика Корея, Монголия и др.). Кафедра «Русский язык как иностранный» 
СВФУ проводит международные конференции, реализует проекты по продвижению русского 
языка, совершенствованию методики преподавания РКИ. 

Выполняя приоритетную задачу по интернационализации образования, СВФУ открыл при Хэй-
лунцзянском Восточном университете, Чанчуньском институте науки и технологий и Цзилиньском 
педагогическом университете Центры русского языка, литературы, культуры, которые занимаются 
повышением привлекательности образовательных программ СВФУ, просветительской деятельно-
стью в области русской словесности, адресной поддержкой различных категорий обучающихся, 
осваивающих образовательные дистанционные программы на русском языке, а также повыше-
нием узнаваемости бренда СВФУ.  
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Кафедра РКИ не раз становилась победителем грантов по продвижению русского языка фонда 
«Русский мир», Минобрнауки России и Минпросвещения России.  Делегации русистов универси-
тета регулярно выезжают в вузы-партнеры для преподавательской деятельности и мероприятий 
в формате Дней русского языка и культуры и др. 

С целью совершенствования методики преподавания русского языка как иностранного прово-
дятся международные конференции и форумы. Совместно с РУДН в 2017 г. на базе СВФУ проведе-
на международная конференция «Русистика на Северо-Востоке России и в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона: традиции и инновации». В 2018 г. по инициативе кафедры РКИ филологиче-
ского факультета СВФУ на базе Института русского языка Хэйлунцзянского университета проведен 
I международный форум «Русистика в России и Китае: инновационные практики» (г. Харбин). По 
итогам форума разработана «Азиатско-Тихоокеанская онлайн-школа русистики: стратегии и тех-
нологии», направленная на формирование русской образовательной среды в китайских вузах, 
а также на применение инновационных проектных и исследовательских технологий и методик 
преподавания русского языка как иностранного. В форуме приняли участие всего около 100 ру-
систов, в том числе 70 участников из КНР. II Международный форум «Русистика в России и Китае: 
инновационные практики», проводимый СВФУ совместно с Хэйлунцзянским университетом при 
поддержке Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» (г. Владивосток) и АТАПРЯЛ (Ази-
атско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы), привлек внима-
ние более 100 экспертов в области филологии из России, Вьетнама, Китая и Японии (17-21 июня 
2019 г., г. Якутск). Также был реализован Международный научно-образовательный проект «Ази-
атско-Тихоокеанская онлайн-школа русистики: стратегии и технологии» в сотрудничестве с Ин-
ститутом русского языка Хэйлунцзянского университета (КНР) при финансовой поддержке гранта 
Министерства образования и науки РФ по государственной программе «Развитие образования» 
(выигран филологическим факультетом СВФУ в 2018 г.). В 2018 г. состоялись визиты делегации 
русистов СВФУ в Университет Саппоро и Кансайский университет (Япония) и в Хэйлунцзянский 
Восточный университет (КНР) с целью проведения встреч и обмена опытом с коллегами, студен-
тами. Сотрудниками ФЛФ СВФУ разработан дистанционный лингводидактический онлайн-ресурс 
«Русистика на Северо-Востоке РФ и в странах АТР» (http://www.rki.s-vfu.ru), разработка и продви-
жение которого была поддержана грантом МОН РФ в 2017 г., грантом Министерства просвеще-
ния РФ в 2018 г. В настоящее время на нем размещено 36 актуальных наборов открытых данных: 
инновационные практики, методики и технологии в области русского языка как иностранного, 
материалы конференций «Русистика на Северо-Востоке РФ и в странах АТР», рабочие учебные 
программы повышения квалификации, языковых курсов «Лето в Сибири», учебные презентации, 
текстовые и олимпиадные задания, новостная лента, проморолики, вайны, социальная реклама. 
К декабрю 2018 г. ресурс «Русистика на Северо-Востоке РФ и в странах АТР» посетили около 3 ты-
сяч пользователей из 5 стран АТР (Китай, Корея, Монголия, Япония, Вьетнам). Результатом работы 
по продвижению русского языка в КНР стала реализация на филологическом факультете СВФУ, 
совместно с Хэйлунцзянским Восточным университетом, проекта обучения китайских студентов 
по системе двойного дипломирования по специальности «Русский язык». 

СВФУ является активным членом Университета Арктики – международной сети университе-
тов, колледжей, научно-исследовательских институтов, а также организаций, работающих в сфе-
ре высшего образования и исследовательской деятельности на циркумполярном Севере. Идея 
создания Университета Арктики не без основания высказывалась многими жителями Арктики и 
всеми теми, кто так или иначе связан с проблемами Севера. Официальное открытие Университета 
Арктики состоялось в 2001 г. в г. Рованиеми (Лапландия, Финляндия). Девиз Университета Аркти-
ки «Shared Voices» («Общий голос») четко передает цель университета – создание устойчивого 
и постоянно развивающегося циркумполярного региона путем создания благоприятных условий 
для северян через образование и обмен знаниями. Членами Университета Арктики являются бо-
лее 200 образовательных учреждений в таких странах арктического региона, как Россия, Канада, 
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США (шт. Аляска), Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Дания (о. Гренландия). Исследовате-
ли СВФУ регулярно принимают участие в различных международных научно-исследовательских 
проектах, конференциях, конгрессах по вопросам устойчивого развития Севера и Арктики, напри-
мер, в ежегодном Саммите недели Арктической науки (ASSW), в международном конгрессе по со-
циальным наукам в Арктике (ICASS), где выступают с устными докладами в секциях, посвященных 
социальным, естественным и гуманитарным наукам. 

На данный момент СВФУ принимает участие в 19 тематических сетях из 47 действующих се-
тей Университета Арктики, 4 из которых под руководством и соруководством СВФУ. В качестве 
члена Университета Арктики СВФУ также активно участвует в различных научно-образовательных 
программах и тематических сетях: «Арктическая добывающая промышленность», «Арктическая 
медицина», «Местное и региональное развитие на Севере», «Сестринское дело на Севере» и др.

К.И. Федорова, которая стояла у истоков создания Университета Арктики и включения в эту 
сеть Якутского госуниверситета, отмечает возрастающую роль российских вузов в сети. Сегодня 
около пятидесяти российских университетов, институтов, академий и колледжей являются чле-
нами Университета Арктики с общим потенциалом в области образования и науки и очень ак-
тивной ролью в сети. В них размещаются некоторые офисы и должности Университета Арктики, 
например, исследовательский офис Университета Арктики находится в Северном (Арктическом) 
федеральном университете, а русскоязычный информационный центр поддержки Университета 
Арктики – в Северо-Восточном федеральном университете, а должность заместителя председате-
ля Совета Университета Арктики – в Бурятском госуниверситете [9].

На очередном заседании Ассамблеи Университета Арктики в 2020 г. утверждены новые тема-
тические сети «Адаптация человека в меняющейся Арктике» под руководством СВФУ и темати-
ческая сеть «Стойкие органические загрязнители и потенциально опасные химические вещества  
в азиатской части Арктики» под соруководством СВФУ и Харбинского политехнического универ-
ситета.

Тематической сетью «Образ мира коренных народов Севера», лидерами которой являются 
ученые СВФУ, были инициированы две секции на 9-м международном конгрессе по социальным 
наукам в Арктике (ICASS) в 2017 г.: «People and Place» и «Imagined Norths: Unpacking Stereotypes 
of the Circumpolar North and Northerners». Также была организована и проведена секция «Arctic 
Landscape Ontologies: Modeling, Societies, and Perceptions», модератором которой выступил при-
глашенный профессор СВФУ Себастьян Гадаль. 

Интересен опыт взаимодействия ученых в тематической сети «Сестринское дело на Севере». 
Помимо совместного участия с докладами на международных площадках по арктическим иссле-
дованиям, партнеры сети проводят ежегодно летний институт по проблемам сестринского обра-
зования на Севере. В 2017 г. он состоялся на базе Арктического университета Норвегии – Универ-
ситета Тромсё, в 2015 г. летний институт впервые проходил на базе Мединститута СВФУ и в 2016 г.  
– на базе Университета Саскачевана (Канада), лидера тематической сети. 

Другой ценный кейс для арктического сотрудничества в целях устойчивого развития, особен-
но в части экологических проблем, изменения климата, таяния мерзлоты, это тематическая сеть 
«Вечная мерзлота / Permafrost», лидером которой является Университет Аляски Фэрбенкс (США), 
профессор Кенджи Йошикава. Активным участником данной сети является СВФУ. Участники сети 
проводят совместные семинары об участии местных сообществ в исследованиях вечной мерз-
лоты. Был подготовлен совместный труд «Мерзлота в наше время». Архив сведений о мерзлоте, 
собранный во всех регионах Якутии и России, сведен в одно пособие и издан Издательским до-
мом СВФУ при поддержке Министерства образования и науки РФ. Последние десять лет ученые 
изучали скважины, сезонно-талые слои, ледники в России, США, Канаде и в других арктических 
странах. Для сбора данных разработали мерзлометры и установили их по регионам Сибири,  
в этом участвовали студенты и учителя местных школ. Дальше они смогут сравнивать данные 
мерзлометров дистанционно. Уроки по вечной мерзлоте были разработаны для школьников лю-
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бых классов. В проекте с 2012 г. приняли участие 87 сибирских школ Республики Саха (Якутия), 
Сахалина, Камчатки, Магадана, Чукотки и Ямала [10].

Учитывая свое уникальное геополитическое положение и накопленный опыт взаимодействия 
с зарубежными партнерами, СВФУ выстраивает вектор международного сотрудничества «Аркти-
ка – Азия», при котором выступает связующим мостом между исследователями и ведущими на-
учно-образовательными учреждениями стран Арктики и стран восточноазиатского региона, осо-
бенно Китая, Республики Кореи и Японии. Университет Арктики в последнее десятилетие активно 
включает в свою сеть партнеров, так называемых неарктических членов (non-arctic members), при 
этом активный интерес к изучению Севера и Арктики проявляют ведущие вузы и НИИ Китая, Япо-
нии, Республики Корея, Германии, Франции, Великобритании и др. 

Прямой рейс из Якутска в г. Харбин (2,5 ч.) способствовал усилению академического партнер-
ства с вузами северо-восточных провинций Китая. Ежегодно университет участвует в Российско-
Китайском ЭКСПО, в заседаниях, конференциях и других мероприятиях Форума ректоров вузов 
ДВ и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК), Ассоциации технических универси-
тетов России и КНР (АТУРК), Ассоциации классических вузов России и Китая (АКУРК). В 2018 г. 
на базе СВФУ прошел I форум Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) по 
арктическим исследованиям. Эксперты форума отметили, что от сохранения и развития Арктики 
зависит будущее нашей планеты. Главной идеей форума является защита и устойчивое развитие 
Арктики. Россия и Китай ведут плодотворное сотрудничество по многим направлениям – разви-
тию инженерного образования, развитию Северного морского пути и другим. Программа форума 
включала также Российско-Китайский арктический форум молодых ученых АТУРК, очередное ра-
бочее совещание координаторов АТУРК, российско-китайскую полевую школу молодых ученых 
АТУРК, в которых приняли участие 40 представителей из КНР: ведущие эксперты и специалисты  
в области арктических исследований, молодые ученые и студенты из Харбинского политехниче-
ского университета, Университета Тунцзи, Нанкинского университета аэронавтики и астронавти-
ки, Даляньского технологического университета, Харбинского инженерного университета и др. 

Один из ведущих вузов Китая и Азии – Харбинский политехнический университет является ли-
дером АТУРК и реализует с СВФУ научные проекты. В 2018 г. наш вуз принял участие в открытии 
Международного объединённого исследовательского центра по окружающей среде и экосисте-
ме Арктики на базе Харбинского политехнического университета (г. Харбин). 

Для вовлечения студенчества в решение задач устойчивого развития Севера и Арктики в 2017 г.  
был инициирован и проведен конкурс междисциплинарных студенческих проектов по повыше-
нию качества жизни в арктической зоне «Northern Challenge – Case: Yakutia», организованный 
Северо-Восточным федеральным университетом при поддержке Хэйлунцзянского восточного 
университета, а также Фонда целевого капитала СВФУ и под эгидой Ассоциации вузов Дальнего 
Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК). Конкурс проектов проводился 
по направлениям: развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и технологий в условиях Ар-
ктики и Крайнего Севера; самозанятость населения и малое предпринимательство; разработка 
программного обеспечения для расчета фундаментов зданий и инженерных сооружений в усло-
виях многолетней мерзлоты; IT-решения для развития российско-китайского внешнеэкономиче-
ского сотрудничества, электронная коммерция. 

В арктическом векторе международного сотрудничества СВФУ активность проявляют вузы 
Японии, особенно Университет Хоккайдо. Ежегодно проводятся мероприятия в рамках действу-
ющей совместной научной лаборатории с Институтом биологических проблем криолитозоны СО 
РАН, Институтом естественных наук СВФУ и Арктическим исследовательским центром Универси-
тета Хоккайдо, а также в рамках реализации программы подготовки экспертов в области устой-
чивой экологии, культуры и развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья (RJE3). Это зим-
ние и летние полевые школы совместно с Университетом Хоккайдо по теме «Таежная экосистема  
в криолитозоне: роль вечной мерзлоты в глобальном изменении климата», в ходе которых участ-
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ники слушают лекции на английском языке, посвященные проблемам мерзлоты, климатическим 
изменениям в природе, экосистеме Японии и Якутии, проблеме строительства в условиях вечной 
мерзлоты, знакомятся с традициями, культурой и историей Якутии и коренных малочисленных 
народов Севера, проводят полевые исследования на базе научной станции «Спасская падь». Так-
же с Университетом Хоккайдо реализуется проект «Особенности биогеохимического круговорота 
веществ в криолитозоне как один из механизмов, определяющих глобальное изменение клима-
та». Профессор Университета Хоккайдо, почетный профессор СВФУ Атсуко Сугимото на протяже-
нии многих лет активно способствовала развитию научного сотрудничества между двумя вузами, 
поиску финансовой поддержки академической мобильности, совместным публикациям, прове-
дению зимних и летних школ и др.

Совместно с Университетом Хоккайдо наш вуз реализовал проект «Бюджет углерода мерзлот-
ных экосистем, городов и поселений восточной Арктики России – COPERA – C budget of Ecosystems 
and Cities and Villages on Permafrost in Eastern Russian Arctic», в котором также участвовали Универ-
ситет Аляски Фэрбенкс (США) при поддержке Бельмонт форума. Главной целью проекта является 
оценка бюджетов углерода путем продолжения многолетних полевых исследований, позволяю-
щих оценить абсорбцию углерода природной средой, а также его эмиссию – на основе форми-
рования и анализа базы данных по потреблению топливно-энергетических ресурсов городскими  
и сельскими поселениями различной людности [2].

В ходе реализации проекта рассчитана эмиссия углерода (парниковых газов) в разрезе поселе-
ний РС (Я), получены данные по бюджетам углерода (выброса и абсорбции) в разрезе поселений, 
муниципальных районов и республики в целом, построена регрессионная модель эмиссии угле-
рода для региона и др.

Достижением этого сотрудничества стала реализация совместной магистратуры СВФУ и Уни-
верситета Хоккайдо в сетевой форме «Устойчивое развитие Арктики» с 2017 г. при поддержке 
Фонда целевого капитала СВФУ для академической мобильности (студенты обучаются 3-й се-
местр в Университете Хоккайдо, а также участвуют в программе RJE3).

В целях достижения ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» установилось партнерство со 
Школой медицины Университета Ниигата, на основании договора о сотрудничестве состоялся об-
мен студентами медицинских направлений СВФУ и Университета Ниигата, студенты прошли ста-
жировки на клинических базах вузов – участников обмена. 

Вузы и НИИ Республики Корея также активно участвуют в совместных проектах с СВФУ по север-
ным, арктическим исследованиям, установилось многолетнее сотрудничество более чем с 20 ву-
зами, компаниями и исследовательскими центрами. Сотрудничество затрагивает совместные ис-
следования, продвижение русского, корейских языков и культуры, академическую мобильность, 
летние международные школы и повышение квалификации. СВФУ реализует проекты с научными 
институтами Кореи по таким разным направлениям, как молекулярно-генетические технологии, 
получение морозоустойчивых смазочных материалов, IT и др. Ежегодно СВФУ участвует в фору-
ме ректоров вузов Республики Корея и России, в мероприятиях Диалога Россия – Корея. А также 
были реализованы такие инициативы, как Интернет-конкурс «Арктическая Якутия и Дальний Вос-
ток как регионы-партнеры Республики Корея» совместно с Институтом российских исследований 
Хангукского университета иностранных языков, совместная научно-исследовательская экспеди-
ция «Лена» в сотрудничестве с учеными Института российских исследований Университета ино-
странных языков Хангук (2017 г.). Были проведены исследования по социально-экономическому, 
историко-этнографическому и культурному развитию Якутии. Ежегодно проводится Саха-Корей-
ский молодежный форум «Мост в будущее» совместно с Хангукским университетом иностранных 
языков и при поддержке Саха-Корейской ассоциации, на котором студенты в командной работе 
разрабатывают идеи для устойчивого развития Якутии и активизации сотрудничества с корейски-
ми компаниями в области экономики, туризма, медицины, образования и науки. На протяжении 
многих лет проводится Международная летняя школа IT и робототехники совместно с Высшей 
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технической школой г. Сеула и Высшей школой робототехники г. Сеула и Международная летняя 
школа по дронам с корейской компанией HumanTech при поддержке компании MyTona, в ходе 
которых участники знакомились с технологиями 4-й промышленной революции: информацион-
ными технологиями, робототехникой, беспилотными летательными аппаратами.

Также благодаря сотрудничеству с Университетом Мёнджи ежегодно проводится студенческий 
форум по инженерному дизайну (ICDP) с циклом лекций и проектной работой российских и ко-
рейских студентов на английском языке по инженерному дизайну и решению инженерных про-
блем на Севере.

Научное сотрудничество успешно реализуется с Пусанским национальным университетом по 
проекту «Внедрение подходов молекулярной биотехнологии растений для исследования дикоро-
сов Севера по выявлению и использованию стресс-адаптивных генов». Благодаря данному про-
екту внедрена инновационная междисциплинарная прикладная магистерская программа «Кле-
точные биотехнологии» (2017-2019 уч. гг.) по направлению подготовки 06.04.01 «Биология». 

Партнерство с Университетом Мёнджи (Республика Корея) по совместному научному проек-
ту «Химическая технология наноматериалов и углеводородного сырья» позволило ученым зани-
маться разработкой технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов, были 
разработаны новые армированные полимерные композиционные материалы на основе ПТФЭ 
и комплексного наполнителя и материалы на основе смесей каучуков, характеризуемые повы-
шенной морозо- и износостойкостью. Целью проекта является повышение надежности и долго-
вечности эксплуатации техники Севера за счет существенного улучшения технических свойств 
полимерных комплектующих и смазочных материалов, придания новых свойств материалам  
и изделиям для узлов трения техники, оборудования, создания низкотемпературных смазочных 
масел, эксплуатируемых в экстремальных условиях арктических регионов. Благодаря совместной 
НИР получены патенты на изобретения, опубликованы статьи в журналах, входящих в перечни 
Web of Science и SCOPUS, подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Universal Oils» 
(Республика Корея) по разработке морозостойких масел. И научные достижения интегрируются 
в образовательный процесс, приглашенный профессор Чо Джин-Хо читает лекции на английском 
языке студентам химического отделения Института естественных наук СВФУ.

Совместный с Фондом биотехнологических исследований Sooam Biotech Research Foundation 
– SOOAM (Республика Корея) научный проект «Возрождение мамонта и других ископаемых жи-
вотных» реализуется на базе созданного в 2015 г. Международного центра коллективного пользо-
вания «Молекулярная палеонтология» НИИПЭС СВФУ. Были реализованы такие проекты, как «Ис-
следование происхождения якутской охотничьей лайки и выделение молекулярно-генетических 
маркеров породы», в ходе которого собран генетический материал 77 представителей породы 
якутская охотничья лайка, проведен генетический анализ ДНК; «Комплексные исследования пер-
вой в мире находки полной туши ископаемой лошади в Верхоянском районе». Проведена аутоп-
сия мягких тканей древнего жеребенка для клеточных и генетических исследований, проведены 
работы по культивированию его клеток для поиска «целых» жизнеспособных клеток, проводятся 
патоморфологические исследования тканей древнего жеребенка. Студенты Института естествен-
ных наук проходили научные стажировки в Фонде биотехнологических исследований SOOAM  
в Республике Корея. Во время стажировки студенты обучаются теоретическим и практическим 
навыкам клонирования животных, методам молекулярной биологии, трансгенным технологиям 
и методам работы с культурами стволовых клеток. В 2018 г. состоялся первый выпуск магистров, 
обученных на базе Международного центра коллективного пользования (МЦКП) «Молекулярная 
палеонтология». 

Первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев выступил инициа-
тором проведения совместно с СВФУ и Правительством РС (Я) экспертно-аналитического клуба 
«Ленские встречи. Геополитика Востока. XXI век» – международной интеллектуальной площад-
ки с участием экспертов стран Азии и Российской Федерации. На Ленских встречах в формате 
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дискуссии и открытого диалога обсуждаются актуальные вопросы геополитики, международных 
отношений, экономики, науки и культуры, образования и мировых проблем в других областях, 
прогнозирования ключевых тенденций и процессов в Азии, во взаимоотношениях Российской 
Федерации и стран Азии, развития восточных и северных территорий Российской Федерации, Се-
верного морского пути.

Участвуют эксперты, политики, общественные деятели, политологи и журналисты. Темы Лен-
ских встреч отвечали проблемным вопросам устойчивого развития в мире, обеспечения безопас-
ности и сохранения мира. (ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты»; ЦУР 17 «Пар-
тнерство в интересах устойчивого развития»). 

Тематика дискуссий Ленских встреч была посвящена вопросам российско-китайского сотруд-
ничества, роли России, США и ЕС в геополитике Востока (2013 г.); вопросам международного со-
трудничества в Арктике и перспектив развития Северного морского пути, а также перспективам 
сотрудничества международных организаций ШОС, АТЭС и АРАССВА (2014 г.); состоянию и пер-
спективам сотрудничества Российского Дальнего Востока и стран АТР (2015 г.); 4-й индустриаль-
ной (промышленной) революции (2016 г.) [6]; миру и стабильности в меняющемся мире (2017 г.).

Проблемы экосистемы Арктики также исследуются в рамках сотрудничества с Институтом по-
лярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера – Центром Гельмгольца. Команда рос-
сийских и германских ученых при поддержке РФФИ, министерств образования и науки РФ и Гер-
мании, DAAD, DFG реализует проект «Изучение данных лимнологических переменных для коли-
чественной реконструкции голоценовой истории озер Якутии» [1]. Проект реализуется на базе 
созданной при СВФУ Российско-германской лаборатории по изучению экологического состояния 
Арктики (Биологический мониторинг – БиоМ). Проводятся совместные экспедиции в Якутии, на 
Чукотке с целью изучения современного состояния полигональных водоемов тундровых ланд-
шафтов. 

Также с 2018 г. СВФУ сотрудничает с Университетом Хоэнхайм. С 2020 г. в рамках конкурса «Год 
Германии в России 2020/21» поддержан проект «Виадукт Штутгарт – Якутск: Вместе за устойчи-
вость», целью которого является совместная деятельность ученых и обучающихся Университета 
Хоэнхайм, СВФУ, АГАТУ, Института мерзлотоведения, Якутского НИИ сельского хозяйства ЯНЦ СО 
РАН, Якутской городской классической гимназии, гимназии в Штутгарте. В рамках проекта ученые 
должны продемонстрировать учащимся гимназий практику полевых исследований и приобщить 
их к ценностям устойчивого развития, сохранения экосистемы Арктики и Севера.

СВФУ как лидер на Дальнем Востоке по подготовке кадров для промышленности обеспечи-
вает плавное и всестороннее развитие региона в интересах страны и всего мира. Например, ин-
новации и технический прогресс имеют ключевое значение для поиска долгосрочных решений 
экономических и экологических проблем, таких как повышение эффективности использования 
ресурсов и энергоэффективности. Математическое моделирование служит средством для пре-
одоления многих современных проблем при наработке стратегий долгосрочного развития.  
В рамках Мегагранта правительства РФ, обладателем которого СВФУ стал в конце 2016 г., была 
создана конкурентоспособная международная лаборатория «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления», обладающая компетенциями для решения дан-
ных задач. Сформировалась команда высококвалифицированных специалистов из ведущих вузов  
и НИИ мира, которая занимается исследованиями и математическим моделированием. Благо-
даря проводимым передовым исследованиям в области многомасштабного моделирования ла-
боратория вносит вклад в достижение целей устойчивого развития, в частности ЦУР 9 «Создание 
стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инноваци-
ям», ЦУР 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства» и 
ЦУР 13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями». Так, на-
пример, международная лаборатория проводит комплексные исследования на регулярной ос-
нове, которые касаются актуальных вопросов жизнедеятельности человека в условиях Арктики. 
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Для промышленных предприятий, функционирующих на территории Республики Саха (Якутия), 
лаборатория способна активизировать научные исследования, наращивать технологический по-
тенциал для обеспечения стойкой инфраструктуры, содействия всеохватной и устойчивой инду-
стриализации и инновациям.

СВФУ проводит на своей базе международные конференции, форумы, полевые школы, в рам-
ках которых обсуждаются вопросы устойчивого развития Севера и Арктики. В последние три года 
были проведены международная междисциплинарная конференция «Холод как преимущество. 
Города и криолитозона: традиции, инновации, креативность» при финансовом содействии РФФИ 
и университетов-партнеров Международной циркумполярной обсерватории Арктики и Антаркти-
ки (2018 г.) [4], Международная междисциплинарная конференция «Образы Арктики» совмест-
но с Университетом Париж VIII, Университетом Страсбурга, Международная научно-практическая 
конференция Гаргиа – Октёмцы-2018 «Устойчивое развитие северных территорий: инвестиции  
в сельские местности» совместно с тематической сетью Университета Арктики «Местное и реги-
ональное развитие на Севере», Институтом туризма и северных исследований Арктического уни-
верситета Тромсё (Норвегия), Российско-польская студенческая эколого-географическая экспеди-
ция «В краю вечной мерзлоты-2018», круглый стол оленеводческой молодежи из Республики Саха 
(Якутия) и студентов Саамской высшей школы и школы оленеводства (Норвегия), организованный 
кафедрой ЮНЕСКО СВФУ совместно с Ассоциацией «Оленеводы мира», XII конференция по во-
дным ресурсам холодных регионов совместно с Хэйлунцзянским университетом г. Харбина (КНР) 
с участием профессоров Пекинского педагогического университета, научных сотрудников Иссле-
довательского института по предупреждению стихийных бедствий и Института мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова (2019 г.), X Национальный научный конгресс с международным участием 
«Экология и здоровье человека на Севере» с участием более 1200 представителей медицинской 
науки и практического здравоохранения из Норвегии, Италии, Вьетнама (2019 г.). 

И наконец, с 2018 г. СВФУ организует крупное международное мероприятие «Северный форум 
по устойчивому развитию», проводимый совместно с международной организацией «Северный 
форум», правительством РС (Я). СФУР планируется проводить ежегодно в качестве площадки для 
выработки конкретных мер по решению общемировых проблем, связанных с развитием Севера и 
Арктики. В 2020 г. Второй Северный форум по устойчивому развитию на своей площадке собрал 
около 2500 участников из 36 стран мира. Всего было задействовано 11 площадок для 57 различ-
ных мероприятий. 

В рамках многочисленных мероприятий Северного форума по устойчивому развитию в 2020 г.  
СВФУ и Университет Арктики провели круглый стол на тему «Роль университетов Севера и Ар-
ктики в реализации целей устойчивого развития». В дискуссии круглого стола приняли участие 
спикеры из Университета Аляски, Анкоридж (США), Университета Северной Британской Колумбии 
(Канада), Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (Россия), 
Университета Рейкьявика (SIF) (Исландия), Бизнес-школы Университета Норд (Норвегия), Универ-
ситета Умео (Швеция). Участники обсудили аспекты влияния вузов на достижение ЦУР, а именно: 
переосмысление роли исследований в области образования для устойчивого развития в Арктике; 
содействие достижению ЦУР в контексте Севера: использование экологически чистой энергии, 
меры по борьбе с изменением климата; третья миссия университетов как инструмент достиже-
ния целей устойчивого развития, переход на новые источники энергии в Арктике для достижения 
целей в области устойчивого развития, исследования по умным городам на Севере, сотрудниче-
ство в области исследований и образования как средство устойчивого развития и др. 

Представленные главные векторы международного сотрудничества СВФУ «арктическое на-
правление», «партнёрство с восточноазиатскими партнерами», «арктическое и азиатское пере-
крестное сотрудничество» непосредственно связаны с ответами на вызовы жизни в Арктике и на 
Севере, с проблемами экологии, изменения климата, улучшения качества жизни коренных на-
родов, сохранения их языковой и культурной идентичности, в конечном итоге – с устойчивым 
развитием северных территорий. 
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 ГЛАВА 2 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

В апреле – октябре 2020 г. была организована серия стратегических сессий по разработке про-
граммы развития СВФУ на 2021-2030 гг. (первый этап – 2021-2024 гг.). По итогам дискуссий и об-
суждений методологической основой программы была принята концепция устойчивого развития 
как наиболее целостно отражающая цели и ценности университета.

В главе раскрывается модель реализации целей устойчивого развития ООН в университете. 
Обосновываются ключевые принципы, стратегические ориентиры и направления институцио-
нальных изменений в научно-образовательной, инновационной деятельности университета. Дан 
прогноз изменений роли вуза в развитии макрорегиона, связанных с реализацией целей и цен-
ностей устойчивого развития северных территорий.

2.1. УНИВЕРСИТЕТ – ПЛАТФОРМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

В условиях быстро меняющегося мира, роста гетерогенности среды, неопределенности соци-
альных и политических процессов, внедрения цифровых технологий, с одной стороны, ограни-
ченности ресурсов, слабой транспортной доступности, удаленности от ведущих научно-образо-
вательных центров страны – с другой, меняются подходы к управлению развитием университета. 
Ориентиром трансформационных процессов становится усиление влияния на развитие макроре-
гиона.

При разработке программы развития Северо-Восточного федерального университета на 2021-
2030 гг., модели трансформации управления вузом мы исходили из многообразия функций совре-
менных университетов и многочисленности последствий и эффектов для регионального развития 
от их реализации. Рассмотрим, как менялось позиционирование университета, как отражались  
в его деятельности изменения в среде.

Университет, включенный в региональное развитие
Начиная с 2012 г. Северо-Восточный федеральный университет реализует концепцию «вуза, 

включенного в региональное развитие» (regionally engaged university), основанную на идее фор-
мирования научно-инновационного центра, обеспечивающего высокий уровень образователь-
ного процесса, исследовательских и технологических разработок [5; 16]. Имеется значительное 
число работ, посвященных оценке деятельности СВФУ за первое десятилетие, анализ которых по-
зволяет выделить следующие этапы реализации концепции «вуза, включенного в региональное 
развитие».

В 2014 г. завершен первый этап развития университета в статусе федерального, создана 
основа динамичного развития вуза. За этот период проведена структурная реорганизация уни-
верситета, создана система стратегического планирования и мониторинга процессов развития 
как основы динамического развития университета. Внедрена система уровневого образования, 
балльно-рейтинговая система организации учебного процесса, созданы условия для разработки 
инноваций и технологий, сформирована разветвленная система студенческого самоуправления. 
Благодаря программе развития проведена модернизация имеющейся инфраструктуры, создан 
современный парк учебно-научного оборудования.

В 2013 г. по итогам оценки хода и результатов реализации программы развития в соответствии 
с методикой Минобрнауки России СВФУ был отнесен к категории А2: «Реализация программы 
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развития оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие региона, на 
развитие научно-образовательного и инновационного потенциала региона с тенденцией к усиле-
нию направленного воздействия… в среднесрочном периоде» [9, с. 84]. В 2014 г. оценка влияния 
университета на региональное развитие показала, что «СВФУ исполняет свою миссию по содей-
ствию развития территории, на которой он расположен, создает и развивает платформы для вза-
имодействия всех заинтересованных сторон регионального развития… для устойчивого развития 
макрорегиона» [17, с. 4].

2015-2019 гг. – этап наращивания возможностей. Достижение рубежа определяется закре-
плением СВФУ в группе ведущих университетов страны, становлением его как одного из лидеров 
высшего образования в стране, ведущего научно-образовательного и экспертно-консалтинго-
вого центра Северо-Востока России, включая развертывание системы сетевого взаимодействия  
с ведущими научно-образовательными центрами страны и мира, многократное увеличение числа 
программ дополнительного профессионального образования, внедрение модели «обучающейся 
организации», формирование исследовательских коллективов по актуальным научным направ-
лениям с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых, реализацию масштабных ком-
плексных исследований и крупных социальных проектов, направленных на повышение качества 
жизни населения северных и арктических территорий.

Экспертная оценка, проведенная АНО «Терракурс», выявила, что при реализации программы 
развития СВФУ взаимодействует с широким спектром коллективных акторов, участвующих в раз-
витии региональных систем [17]. Университет интегрирован в процессы регионального развития, 
рост его влияния носит поступательный характер и выражается в усложнении системы взаимо-
действий университета. 

2020-2025 гг. – этап укрепления достигнутых позиций в стране и макрорегионе. Его дости-
жение будет определяться закреплением ведущих позиций на Дальнем Востоке и Севере России, 
началом реализации масштабных кооперационных научно-образовательных проектов.

Университет и развитие геостратегических территорий
Уникальное геополитическое положение СВФУ определяет приоритеты его долгосрочного раз-

вития – реализацию проектов опережающего развития Дальнего Востока и Севера России. Терри-

Рисунок 2.1 – СВФУ на карте геостратегических территорий России
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тория ответственности СВФУ в соответствии со Стратегией пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. охватывает два крупных приоритетных геостратегических 
макрорегиона страны – Дальний Восток и Арктическую зону Российской Федерации.

Особенности данного этапа развития университета определяются, с одной стороны, необходи-
мостью подготовки конкурентоспособных кадров для освоения значительного природно-ресурс-
ного потенциала макрорегиона, модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры и 
формирования высокоэффективных несырьевых производств. С другой – с задачами закрепления 
молодежи. Качество жизни населения, проживающего в отдаленных, труднодоступных и изоли-
рованных друг от друга населенных пунктах, несопоставимо со среднероссийскими показателя-
ми [13]. Продолжающееся снижение численности населения, общая неустойчивость социально-
экономической ситуации делает эту часть России уязвимой в геополитическом плане. Огромный 
размер территории вкупе с низкой плотностью населения, а также наличие богатых минерально-
сырьевых ресурсов, которые способны стать базой для реализации высокорентабельных проек-
тов, создают системное напряжение, особенно с точки зрения международной конкуренции за 
неосвоенные пространства [6; 7]. 

Университет-2021
В ходе реализации предыдущих этапов программы развития в 2010-2019 гг. [8; 10] обеспечено 

поступательное движение университета по приоритетным направлениям:
– действуют 12 институтов, 6 факультетов, 5 НИИ, 2 колледжа, специализированный учебно-

научный центр – Университетский лицей, 3 филиала (Технический институт в г. Нерюнгри, Поли-
технический институт в г. Мирном, Чукотский филиал в г. Анадыре, Чукотский автономный округ); 

– обучается около 19 тысяч студентов из 52 субъектов Российской Федерации и 38 зарубежных 
стран;

– работают 3407 сотрудников, из них 1560 научно-педагогических работников; 70,3 % НПР име-
ют ученую степень; удельный вес педагогических работников профессорско-преподавательского 
состава моложе 35 лет в общей численности ППС составляет 18,7 %, моложе 40 лет – 30 %, сред-
ний возраст преподавателей – 47 лет; 

– реализуются 472 основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального и высшего образования, а также программа среднего общего образования; об-
разовательные программы охватывают 117 направлений подготовки бакалавриата, специалите-
та, магистратуры, 12 специальностей среднего профессионального образования, 24 направления 
аспирантуры и 31 специальность ординатуры; 

– обеспечен многократный рост количества реализуемых программ дополнительного профес-
сионального образования; число слушателей курсов повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки в 2019 г. превысило 9 тысяч;

– создана ассоциация «Северо-Восточный университетский образовательный округ», в состав 
которой входят 112 образовательных учреждений ДФО; начиная с 2012 г. проводится Северо-Вос-
точная олимпиада школьников по 23 дисциплинам, собравшая в 2019-2020 уч. г. более 14 тысяч 
школьников из 62 регионов России и 5 зарубежных стран по 18 дисциплинам;

– значительно вырос научно-инновационный потенциал университета – действует современ-
ный парк учебно-научного оборудования, сформированы коллективы исследователей по акту-
альным научным направлениям. В структуре университета работают 5 научно-исследовательских 
институтов, 18 научных школ, 4 диссертационных совета, 36 учебно-научных лабораторий, 19 на-
учно-образовательных центров, 3 экспертных центра развития и сопровождения НИОКР, 2 центра 
коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными установками; 

– СВФУ признан одним из ведущих центров стратегического планирования, экспертизы и кон-
салтинга на Дальнем Востоке – за последние 5 лет научно-аналитическими коллективами универ-
ситета разработаны 27 программ социально-экономического развития регионов, муниципальных 
районов и отраслей экономики;
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– реализуется концепция цифровой трансформации университета, в 2019-2020 учебном году 
запущен проект «Цифровая экосистема СВФУ» [4];

– существенно укреплена инфраструктура и материально-техническая база университета.  
С 2009 г. площадь кампуса увеличена в 2,8 раза и достигла 120 га. В 2019 г. доходы вуза на 1 НПР 
выросли в 2,7 раза. Объем средств эндаумент-фонда университета по итогам 2019 г. составил 585 
млн руб.

Потенциал развития
В ходе ситуационного анализа, проведенного в рамках разработки программы развития уни-

верситета, выявлены следующие особенности деятельности СВФУ, влияющие на его позициони-
рование в научно-образовательном пространстве страны и мира:

– объявление Президентом России В.В. Путиным развития Дальнего Востока национальным 
приоритетом, принятие Национальной программы социально-экономического развития Дальне-
го Востока и Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике [6; 7];

– значительный природный потенциал макрорегиона, уникальное географическое и геополи-
тическое положение университета, определяющее приоритеты его долгосрочного развития – ре-
ализацию проектов опережающего развития Дальнего Востока и Севера России;

– включение в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Вос-
тока мероприятий по повышению конкурентоспособности федеральных университетов, располо-
женных на территории округа, в том числе поддержка их программ развития [6];

– признание экспертным сообществом вклада СВФУ в достижение целей устойчивого развития 
ООН: университет второй год входит в число 400 лучших вузов мира и занимает 15 место в России 
во всемирном рейтинге THE University Impact Rankings, оценивающем вузы планеты по уровню 
их влияния на устойчивое развитие общества; в 2020 г. СВФУ вошел в первую сотню лучших вузов 
мира по SDG1 и SDG10; СВФУ является одним из организаторов Северного форума по устойчиво-
му развитию – ежегодной встречи экспертов, посвященной всестороннему обсуждению проблем  
и перспектив внедрения принципов и целей устойчивого развития Севера [3]; 

– многопрофильность университета (comprehensive university), что позволяет обеспечить сба-
лансированное сочетание естественнонаучного, инженерно-технического и социогуманитарного 
образования и междисциплинарность исследований [1];

– научный задел фундаментальных и прикладных исследований природы и общества, много-
летний опыт проведения комплексных исследований социально-экономического развития ма-
крорегиона;

– тесное взаимодействие с органами власти субъектов Дальневосточного федерального окру-
га, поддержка проектов и программ СВФУ главами регионов и ведущими российскими компани-
ями реального сектора экономики;

– признание университета ведущим экспертным центром ЮНЕСКО в области языкового и куль-
турного разнообразия: СВФУ является инициатором и базовой площадкой международных кон-
ференций ЮНЕСКО по сохранению языкового и культурного разнообразия в киберпространстве 
(2008-2019 гг.), итоговые документы которых («Ленская резолюция», 2008; «Якутское воззвание», 
2011; «Якутская декларация о языковом и культурном разнообразии в киберпространстве», 2014)  
легли в основу деятельности международных организаций по сохранению и возрождению мино-
ритарных языков и культуры малочисленных народов мира [8; 14];

– интеграция с международным академическим сообществом, многолетний опыт научной 
коллаборации с отечественными и зарубежными университетами и научными центрами [17].

Лимитирующие факторы развития
Ограничивающую роль в развитии университета играют особенности природно-географиче-

ских условий и социально-экономической ситуации Дальнего Востока и Севера России:
– экстремальность природно-климатических условий и интенсивность изменений климата, 

малочисленность и продолжающееся сокращение населения вследствие миграционного оттока, 
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низкий уровень продолжительности жизни, общая неустойчивость социально-экономической си-
туации делает Дальний Восток и Север России уязвимыми в геополитическом плане [6; 7; 13; 15];

– качество жизни населения, проживающего в отдаленных, труднодоступных и изолированных 
друг от друга населенных пунктах, несопоставимо со среднероссийскими показателями, что огра-
ничивает приток новых трудовых ресурсов;

– удаленность от ведущих научно-образовательных и культурных центров страны, неразви-
тость социальной и транспортной инфраструктуры макрорегиона, высокая стоимость трансфера, 
сложная логистическая схема сужают географию привлечения талантливых обучающихся и ис-
следователей мирового уровня.

Рисунок 2.2 – Влияние факторов среды на развитие университета

Влияние факторов среды
Анализ образовательной ситуации в стране и мире показывает, что ключевым источником 

перемен, происходящих в образовании, становятся изменения в среде. Можно выделить следую-
щие факторы среды, которые будут оказывать определяющее влияние на развитие университета 
в среднесрочной перспективе:

– рост неопределенности социальных и политических процессов, сложности и непредсказуе-
мости развития общества и природы;

– растущий глобальный интерес к природным ресурсам северных территорий, способам их 
эффективного освоения, требующим оригинальных регионально ориентированных профессио-
нальных знаний, умений и навыков, соблюдения принципов устойчивого развития [18];

– повышенный спрос на подготовку нового поколения профессионалов с высшим образовани-
ем и научное обеспечение ускоренного социально-экономического развития макрорегиона [1]; 

– низкая степень изученности потенциала территорий, природно-климатических процессов, 
особенностей жизнедеятельности человека в экстремальных условиях Севера и Дальнего Вос-
тока;

– быстрые темпы устаревания знаний, рост потребности в новых навыках и знаниях, запрос на 
развитие метапредметных компетенций для среды с возрастающей неопределенностью, расши-
рение форматов и практик дополнительного профессионального образования;
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– многократное увеличение информационного потока, активное развитие цифровых техноло-
гий и платформ, сетевых сообществ, обеспечивающих новое качество коммуникации и возмож-
ность реализовать новые способы персонального и коллективного обучения;

– глобализация рынка образования, конкуренция образовательных программ и форматов ор-
ганизации учебного процесса, формирование широкой внеуниверситетской образовательной 
среды, переориентация на удовлетворение разнообразных, динамично изменяющихся требова-
ний рынка труда и образовательных запросов населения [2];

– стремление академического сообщества к научной и образовательной коллаборации, рас-
ширение направлений сотрудничества с отечественными и зарубежными образовательными и 
научными центрами;

– рост запроса на инновации, направленные на решение задач интенсивного социально-эко-
номического и научно-технологического развития страны, что ведет к увеличению требований к 
инновационной деятельности университетов;

– динамичные изменения в социокультурном пространстве макрорегиона, актуализирующие 
проблему укрепления межнациональных отношений, сохранения языков и культурного наследия 
народов Дальнего Востока и Севера России.

Таким образом, можно сделать вывод, что складываются необходимые условия институци-
онального и инфраструктурного характера для дальнейшего поступательного развития СВФУ и 
реализации масштабных научно-образовательных и инновационных проектов, направленных на 
устойчивое развитие Дальнего Востока и Севера России.

Позиционирование университета в научно-образовательном пространстве страны и мира 
Стратегическая цель – к 2030 г. позиционироваться как один из самобытных университетов се-

верных территорий и Азиатско-Тихоокеанского региона, вносящий вклад в решение глобальных 
проблем человечества и обеспечивающий высокий уровень образовательного процесса, иссле-
дований и разработок.

Реализацию программы планируется осуществить в два этапа:
I этап – 2021-2025 гг. Основная задача – повышение конкурентоспособности университета и за-

крепление его как ведущего научно-образовательного, экспертно-аналитического и культурного 
центра Дальнего Востока и Севера России; 

II этап – 2026-2030 гг. Задача – укрепление позиций среди университетов северных территорий 
и Азиатско-Тихоокеанского региона по качеству образования, исследований и разработок.

Образно основные задачи развития СВФУ в 2021-2030 гг., основные векторы его позициони-
рования в национальном и международном научно-образовательном пространстве можно пред-
ставить следующим образом (рис. 2.3):

Рисунок 2.3 – Основные векторы позиционирования СВФУ
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Доминанты развития
Достижение стратегической цели развития университета предусматривает решение системы 

взаимосвязанных задач. Как отмечают в своих исследованиях J.B. Goddard и P. Chatterton, «иде-
альный тип включенного в региональное развитие университета складывается при двух добро-
детельных циклах: на уровне университета, когда между функциями обучения, исследований  
и предоставления социальных услуг населению устанавливается продуктивный синергетический 
эффект; и на уровне региона, когда между потребностями региона в навыках, инновациях и раз-
витии местных сообществ устанавливается взаимосвязь. Если граница между двумя элементами 
организована эффективно, тогда оба цикла усиливают друг друга, обеспечивая взаимовыгодные 
преимущества для развития и университета, и региона» [19]. Для получения синергетического эф-
фекта и повышения уровня влияния на развитие макрорегиона нами в ходе стратегических сессий 
определены следующие доминанты развития СВФУ в среднесрочной перспективе:

а) Доминанты образовательной политики.
Главная доминанта – совершенствование образовательного процесса с учетом современных 

технологий и стратегий на основе опыта ведущих мировых образовательных центров. Значитель-
ные ресурсы и время будут направлены на формирование нового портфеля образовательных 
программ, имеющих спрос на внутреннем и внешнем рынке. 

По данным Института образования Высшей школы экономики, в настоящее время только каж-
дый шестой субъект Российской Федерации характеризуется положительным сальдо образова-
тельной миграции, более половины территории страны устойчиво теряет молодое население. 
При этом необходимость получения качественного образования занимает одну из первых пози-
ций среди факторов смены места жительства среди населения России и рассматривается боль-
шинством российских семей как наиболее простой путь миграции. Подобное «вымывание» моло-
дежи создает серьезные риски для устойчивого развития региона – нехватка квалифицированных 
кадров, старение населения, падение привлекательности территории для проживания и т.д.

Только качественное образование, уникальные образовательные программы могут обеспе-
чить привлекательность СВФУ для выпускников школ региона и других субъектов Российской Фе-
дерации. Изучение динамики поступления в университет показывает устойчивый рост числа ино-
странных студентов при сохранении низкого уровня студентов из других регионов страны.

Рисунок 2.4 – Динамика численности студентов СВФУ из других стран и субъектов РФ
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Вторая доминанта – обновление образовательного контента за счет включения в образова-
тельные программы онлайн-курсов. Опыт работы в условиях пандемии позволяет нам безболез-
ненно расширять форматы гибридного обучения, варьировать соотношения онлайн- и оффлайн-
обучения. 

В-третьих, итоги профессиональных конкурсов и олимпиад показывают верность выбранного 
СВФУ ориентира на формирование компетенций по профессиям будущего, востребованным на 
рынке труда. 

Следующая доминанта – реализация курсов общеуниверситетских майноров по компетен-
циям сквозных технологий НТИ, мониторинг эффективности обучения на основании цифрового 
следа. Для этого мы создаём ядерную группу, куда может войти любой сотрудник и студент уни-
верситета. 

б) Доминанты научно-исследовательской политики.
В условиях ограниченности ресурсов и удаленности от ведущих научных центров нам необхо-

димо сосредоточить ресурсы на новых перспективных исследовательских направлениях с акцен-
том на развитие наиболее продуктивных областей (research mainstream), что обеспечит присут-
ствие СВФУ в числе ведущих вузов мира, осуществляющих научные исследования и разработки 
в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Акцент – на меж-
дисциплинарные исследования, ориентированные на широкую международную коллаборацию. 
Будем стимулировать развитие перспективных направлений на стыках наук, исследования в об-
ласти сквозных технологий НТИ и конвергентных технологий (NBIC).

Доминанта в этом направлении – формирование научно-исследовательской среды конкурен-
тоспособного уровня и создание условий для инновационного роста в области научных исследо-
ваний, разработки и коммерциализации технологий по приоритетным направлениям развития 
университета.

в) Доминанты политики интернационализации.
Сопоставительный анализ политики интернационализации в стране и за рубежом показывает, 

что привлечение иностранных студентов и расширение экспорта высшего образования способно 
обеспечивать привлечение инвестиций как за счет роста прямого потребительского спроса ино-
странных студентов, так и за счет расширения глобального позиционирования городов и регио-
нов. В связи с чем в условиях растущей конкуренции мы должны усилить привлекательность уни-
верситета как ведущего образовательного и научного центра, развивать уникальный узнаваемый 
в научной и образовательной среде бренд СВФУ. Для этого предстоит:

– расширить поиск новых рынков образования и науки в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
– увеличить число совместных образовательных программ и программ на иностранных язы-

ках, расширить число сетевых образовательных программ совместно с ведущими научно-образо-
вательными центрами, в том числе совместное научное руководство аспирантскими диссертаци-
ями для повышения академической узнаваемости и качества образования в СВФУ;

– обеспечить кратный рост числа иностранных преподавателей и специалистов;
– продолжить реализацию проектов по совершенствованию обучения иностранным языкам 

и международной сертификации студентов и сотрудников по уровням владения иностранными 
языками. 

г) Доминанты кадровой политики. 
Учитывая, что рост человеческого капитала ведет к более высоким темпам экономического 

роста и производительности труда в регионе, кадровая политика университета будет направлена 
на формирование конкурентоспособного научно-педагогического персонала и стимулирование 
роста эффективности деятельности коллектива: 

1. Развитие корпоративной культуры, способствующей повышению уровня мотивации сотруд-
ников и обучающихся для обеспечения сознательной поддержки реализации стратегии развития 
университета.
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2. Формирование внутренней конкурентной среды и внедрение организационно-экономиче-
ских механизмов, обеспечивающих повышение результативности работы кадрового состава уни-
верситета; выстраивание системы стимулов, повышающих их заинтересованность в постоянном 
совершенствовании научного и образовательного процесса.

3. Развитие адресной системы профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции научно-педагогических работников и управленцев, роста их академической мобильности.

4. Привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей  
и практиков. Ключевыми драйверами повышения конкурентоспособности должны стать исследо-
вательские коллективы, формирующиеся под руководством ведущих ученых.

5. Повышение эффективности системы подготовки кадров высшей квалификации, обеспечива-
ющей формирование высококвалифицированного научно-педагогического состава и перспектив-
ного кадрового резерва.

д) Доминанты управления университетом.
Основная доминанта – расширение полномочий и ответственности на всех уровнях управле-

ния, повышение уровня вовлеченности основного персонала в деятельность рабочих групп, ко-
миссий по различным видам деятельности университета. 

Вторая доминанта – приведение максимально возможного числа управленческих процессов к 
сервисной модели «одно окно» – предоставление их в онлайн-режиме. К 2021 г. мы должны на-
чать внедрение практик по управлению, основанному на больших данных. 

Прогнозная оценка влияния СВФУ на реализацию национальных целей и задач националь-
ных проектов

Результаты экспертных сессий по программе развития вуза, проведенных в 2019-2020 гг., по-
зволяет спрогнозировать, что реализация стратегических задач развития университета позволит 
закрепить достигнутые позиции СВФУ в стране и на Дальнем Востоке и Севере России, внести 
вклад в реализацию национальных целей развития России [15] и начать реализацию новых мас-
штабных кооперационных научно-образовательных проектов: 

а) влияние на достижение национальных целей:
− создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и моло-

дежи посредством развития ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный 
округ», расширения географии и увеличения численности участников Северо-Восточной олим-
пиады школьников: 14500 школьников из 65 регионов России и 7 зарубежных стран к 2025 г., 
расширения деятельности Дома научной коллаборации Н.Г. Соломонова, университетской точки 
кипения, малых академий, внедрения цифровых сервисов профориентации и самодиагностики;

− выполнение исследований в перспективных областях науки и техники, вносящих вклад в до-
стижение национальных целей развития Российской Федерации, и решение задач, включенных  
в Национальную программу развития Дальнего Востока;

− расширение возможностей для исследовательской работы студентов за счет увеличения ко-
личества научно-учебных лабораторий, студенческих научных кружков и открытых для студентов 
проектов научных подразделений под руководством ведущих ученых, создания цифровой плат-
формы проектных предложений для обучающихся;

− воспитание гармонично развитой и социально ответственной молодежи, привитие мировоз-
зрения и профессиональных качеств, соответствующих идеологии устойчивого развития, через 
вовлечение студентов в социальные проекты, развитие системы студенческого добровольчества 
и волонтерства, расширение участия выпускников в программах наставничества и лояльности 
СВФУ [11];

− улучшение жилищных условий населения за счет внедрения технологий и материалов, раз-
работанных в университете;

− увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за счет 
реализации программы развития молодежного предпринимательства в университете;
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− достижение «цифровой зрелости» высшего образования за счет внедрения программы циф-
ровой трансформации университета, повышение цифровой компетенции научно-педагогических 
работников;

б) влияние на реализацию национальных проектов:
− рост экспортного потенциала российской системы высшего образования, в том числе за счет 

увеличения численности иностранных студентов, с 2,68 % в 2019 г. до 4,5 % в 2024 г. в соответствии 
с федеральным проектом «Экспорт образования» национального проекта «Образование»;

− создание привлекательных условий для молодых перспективных исследователей, что от-
разится на доле исследователей в возрасте до 39 лет, имеющих ученую степень, в соответствии  
с федеральным проектом «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» 
национального проекта «Наука»: за период реализации программы этот показатель в СВФУ вы-
растет с 21 % в 2019 г. до 35 % в 2024 г.;

− повышение цифровой компетентности выпускников за счет роста выпуска по направлениям 
подготовки и специальностям с формированием двух и более ключевых компетенций по циф-
ровой экономике в соответствии с федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» 
национального проекта «Цифровая экономика», роста числа онлайн-курсов, разработанных  
и внедренных в образовательные программы, с 5 в 2019 г. до 100 в 2024 г.;

− повышение цифровой грамотности населения, в том числе за счет обучения не менее 10 
тысяч жителей северо-востока России по программам ДПО в области цифровых компетенций за 
2021-2024 гг. в соответствии с федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» нацио-
нального проекта «Цифровая экономика»;

− подготовка в 2021-2024 гг. не менее 1820 медицинских кадров в соответствии с федеральным 
проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».

Влияние университета на реализацию целевых программ по развитию макрорегиона
Достижение цели и реализация мероприятий стратегии развития СВФУ внесет вклад в реше-

ние задач Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике [6; 7], реализацию Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. [12]:

− повышение доступности и масштабов качественного высшего образования для жителей Се-
веро-Востока России, подготовка в 2021-2025 гг. не менее 16,5 тысяч выпускников с высшим об-
разованием, в том числе 13,5 тысяч – очно;

− внедрение наиболее значимых для комплексного социально-экономического развития ма-
крорегиона направлений подготовки/специальностей в соответствии с Национальной програм-
мой социально-экономического развития Дальнего Востока и Основами государственной полити-
ки Российской Федерации;

− снижение дефицита врачей и среднего медицинского персонала в макрорегионе, расшире-
ние программ подготовки врачей с учетом специфики особенностей и адаптационных механиз-
мов физиологии человека в условиях Арктики и экстремально низких температур Севера; плани-
руется за 2021-2025 гг. подготовить 2385 врачей;

− обеспечение возможности успешной карьеры выпускников университета в ведущих россий-
ских и международных компаниях, обеспечивающих социально-экономическое развитие Даль-
него Востока и Севера России, увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в следующем 
году после выпуска, в общей численности выпускников университета, обучавшихся по образова-
тельным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне 
высшего образования, не менее чем на 80 процентов в соответствии с Национальной програм-
мой социально-экономического развития Дальнего Востока;

− повышение степени изученности территории и научно-инновационного обеспечения проек-
тов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России, за счет создания консорциу-
мов научных и образовательных организаций Северо-Востока России;
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− развитие на базе университета аналитических, экспертных и консалтинговых центров, дис-
куссионных площадок по обмену международным и межрегиональным опытом по вопросам 
стратегии устойчивого развития Севера и Дальнего Востока;

− повышение качества и эффективности управления макрорегионом, в том числе за счет созда-
ния Высшей школы управления СВФУ, реализации программ переподготовки и повышения квали-
фикации профессиональных менеджеров высшего и среднего звена (Executive Education).

Влияние университета на достижение целей устойчивого развития в макрорегионе
Можно выделить три основных ожидаемых эффекта реализации программы развития универ-

ситета, основанных на целях и ценностях устойчивого развития.
Первый значимый эффект непосредственно связан с реализацией мер по снижению уров-

ня выбросов загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду  
и здоровье человека, в соответствии с Парижским соглашением по климату, в том числе за счет 
внедрения передовых технологий управления объектами в соответствии со стандартами устойчи-
вого развития и критериями Assessment System for Sustainable Campus [3]. 

Второй эффект реализации модели университета, ориентированного на цели и ценности устой-
чивого развития северных технологий, – подготовка экспертов в области устойчивого развития  
в регионах Дальнего Востока и Севера России. Такой результат будет достигнут комплексным пу-
тем – за счет реализации образовательных программ RJE3, организации национальных и между-
народных конференций и встреч по обсуждению проблем и перспектив внедрения принципов  
и целей устойчивого развития (Северный форум по устойчивому развитию, конференции «Куль-
турное и языковое разнообразие в киберпространстве», «Право в контексте устойчивого разви-
тия Арктики» и т.п.), активного участия в международных образовательных и научных проектах по 
проблемам устойчивого развития.

Рост числа подготовленных профессионалов, принимающих и внедряющих ценности устой-
чивого развития, обеспечит кратное повышение информированности населения макрорегиона  
о целях и ценностях устойчивого развития, экологической грамотности и толерантности. 

Третий эффект будет достигнут за счет реализации просветительских и социальных инициатив, 
направленных на продвижение ценностей и целей устойчивого развития (проект «Отходы в до-
ходы» по вопросам утилизации и переработки мусора, проект «Open.лекции» – летние просвети-
тельские лекции в городском парке культуры и отдыха г. Якутска, цикл научно-популярных лекций 
«Наш университет_лекции», субботники и экологические десанты и т.д.), публикации ежегодных 
отчетов о реализации целей устойчивого развития.

Таким образом, сжатый обзор практики перехода управления развитием университета на но-
вую модель, характеристика основных параметров программы развития на 2021-2030 гг. позволя-
ют сделать вывод о планируемых масштабах влияния Северо-Восточного федерального универ-
ситета на устойчивое развитие крупнейшего макрорегиона страны – Дальнего Востока и Севера 
России.
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2.2. МОДЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА, 
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Программа развития Северо-Восточного федерального университета на 2021-2030 гг. основа-
на на идеологии устойчивого развития, провозглашенной Организацией Объединенных Наций 
[14]. Цели в области устойчивого развития тесно интегрируются в деятельность университета. 
Данный подход выражается как во включении в стратегические документы развития СВФУ целей 
и мероприятий в логике устойчивого развития, показателей, отражающих степень их достижения, 
подготовке ежегодного доклада о достижении ЦУР, так и в формировании полноценной системы 
реализации целей и ценностей устойчивого развития в научно-образовательной, инновационной 
деятельности университета и механизмов мониторинга и оценки.

Устойчивое развитие северных территорий
Устойчивое развитие нами рассматривается как развитие общества, при котором «удовлет-

ворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности». В 1992 г. в Рио-де-Жанейро по итогам Ко-
миссии Брундтланд была официально признана идея мирового развития, получившая название 
«устойчивое развитие» [1]. Суть устойчивого развития сводится к балансу между экономической, 
экологической и социальной сферами человеческой деятельности, когда экономический рост не 
должен приводить к деградации окружающей среды и должен при этом сопровождаться разре-
шением социальных проблем. 

В условиях интенсивного освоения северных территорий, прежде всего, добычи углеводород-
ного сырья и развития Северного морского пути, особую актуальность приобретают проблемы 
антропогенного воздействия на северные экосистемы, обеспечения защиты населения и север-
ных территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты сре-
ды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов. Добыча полезных иско-
паемых, транспортировка и хранение производственных отходов с нарушением экологических 
норм и требований, чрезмерная вырубка лесов, строительство с игнорированием норм и правил 
приводят к загрязнению ландшафтов, деградации мерзлоты, обмелению рек, в целом наруше-
нию экологического равновесия и росту риска катастрофических последствий. В результате про-
таивания многолетнемерзлых пород происходит образование термокарстовых просадок, про-
валов, усиливается эрозия берегов рек и водоемов, абразия морских берегов. Следствием этих 
процессов является не только изменение рельефа и заболачивание огромных территорий, но  
и преобразование гидрологического режима, почвенно-растительного покрова, а также измене-
ния в животном мире. 

Мы видим, как меняется климат. Изменение температурного режима почв и многолетнемерз-
лых пород увеличивает выделение парниковых газов. Особую опасность представляет метан, 
имеющий парниковый эффект, в 16 раз больший на единицу объема по сравнению с углекислым 
газом. Существует опасность обрушения берегов рек и водоемов, образования провалов в местах 
захоронений людей и животных, погибших от сибирской язвы, натуральной оспы и других болез-
ней. Выявлен ряд неизвестных ранее микроорганизмов, вытаивающих из многолетней мерзлоты.

В связи с ростом воздействия человека на северные экосистемы, глобальными климатиче-
скими изменениями, наращиванием военного и экономического присутствия иностранных го-
сударств в макрорегионе становится актуальной проблема обеспечения устойчивости северных 
территорий. 

Приоритетными задачами управления развитием северных территорий России становятся соз-
дание благоприятных условий для проживания человека, обеспечение защиты от техногенных 
и природных катастроф, снижение антропогенного воздействия на хрупкую экосистему макро-
региона, что непосредственно влияет на выборы стратегических ориентиров развития Северо-
Восточного федерального университета. Опыт университетов северных стран и регионов Европы  
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и Америки, университетов Крайнего Севера России, рассмотренный в первой главе, показывает, 
что большинство северных университетов мира ориентируются на рост своего влияния на устой-
чивое развитие территории Севера и решение глобальных проблем человечества, что отражается 
на росте их конкурентоспособности (приложение 4).

Модель университета
По итогам стратегических сессий, проведенных в 2020-2021 гг., были одобрены концептуаль-

ные основы развития на долгосрочную перспективу. Концепция представляет систему целей и 
ценностей, взглядов и идей, приоритетов и принципов [10, с. 5], являющуюся основой для при-
нятия управленческих решений. Стратегическая цель развития СВФУ на период до 2030 г. была 
конкретизирована с учетом идеологии устойчивого развития. 

Миссия Северо-Восточного федерального университета – формирование нового поколения 
профессионалов, реализующих ценности и цели устойчивого развития Севера и Дальнего Восто-
ка, оказывающих влияние на решение глобальных проблем человечества. 

В программе модель устойчивого развития северных территорий формируется из трех состав-
ляющих устойчивости: 

– устойчивое общество как совокупность различных социальных групп с разнообразием цен-
ностей и традиций, интересов и потребностей, истории и культуры, совместно проживающих  
в экстремальных природно-климатических условиях Севера в мире и согласии; 

– устойчивая окружающая среда как естественное природное пространство бесконфликтного 
неразрушительного сосуществования представителей живой и неживой природы; 

– устойчивая экономика Севера как условие создания жизненного пространства для человека 
в экстремальных условиях, основа его материального благополучия, комфортности проживания  
и качества жизни, с сохранением потенциала развития для будущих поколений.

Перечисленные сферы – самостоятельные области познания, но на стыке этих областей рож-
даются области взаимодействия «человек и природа», «природа и экономика», «экономика и че-
ловек». Нарушение баланса в любой из этих подсистем нарушает устойчивость системы в целом. 

Программа развития СВФУ ориентирована на перенастройку научно-образовательного ком-
плекса, его ресурсной базы, образовательных программ на формирование у специалистов в про-
цессе их подготовки образа мышления и жизни, соответствующего целям и ценностям устойчи-
вого развития Севера, выпуск нового поколения профессионалов – носителей идеи устойчивости 
и сбалансированности, руководствующихся принципами устойчивого развития в своей професси-
ональной деятельности. Важно передать студентам не только общие профессиональные знания 
в области наук о природе, экономике и обществе, актуально выработать компетенции в области 
взаимоотношений и взаимодействий «человек – экономика – природа». Целостное системное 
понимание этого сосуществования и взаимодействия становится общей политикой университета, 
новой идеологией подготовки кадров, каналом влияния как на макрорегион, так и на всю госу-
дарственную политику и принятие государственных решений по развитию Дальнего Востока и 
Севера России. На рисунке 2.5 показана модель устойчивого развития северных территорий, ко-
торая служит основанием для новой программы развития СВФУ.

Программа выстраивается в следующих областях науки и образования, которые соответству-
ют приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники Российской Федерации, 
отвечают задачам социально-экономического развития северных территорий и Дальнего Востока 
и созвучны с целями устойчивого развития ООН, задачами национальных проектов:

1. Устойчивая экономика: экономическое развитие и благополучие.
2. Качество жизни.
3. Устойчивое общество: социальная справедливость.
4. Благоприятная окружающая среда.
5. Устойчивая природа: экологическое благополучие.
6. Бережливое природопользование.
7. Цифровые технологии.
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Рисунок 2.5 – Модель устойчивого развития северных территорий

Сопоставительный анализ приоритетных областей деятельности университетов Крайнего Се-
вера России и северных стран Европы и Америки показывает релевантность выбранных приори-
тетов мировой исследовательской повестке и концептуальным основаниям развития высшего об-
разования в условиях глобализации. Переход на новую модель развития строится на следующих 
ключевых принципах развития университета:

1. Социальная ответственность – ответственность университета за результаты воздействия 
своих решений и деятельности на общество и природу, учет этических норм и возможных со-
циальных, экономических и экологических последствий. Ответственность за качество подготовки 
специалистов и его соответствие требованиям времени.

2. Приоритет интересов человека – создание комфортного пространства для полноценной 
реализации потенциала обучающихся и сотрудников, повышение качества и доступности образо-
вания, эффективности научных исследований и инновационной деятельности через индивидуа-
лизацию траекторий развития.

3. Интеграция образования, науки, прикладных разработок и производства – развитие на-
учно-технологической и инновационной деятельности вуза в форматах В2В, B2C, B2G с акцентом 
на междисциплинарность и широкую международную коллаборацию.

4. Цифровая трансформация университета – формирование цифровой образовательной 
экосистемы, обеспечивающей рост качества и доступности образования, интеграцию в между-
народное научно-образовательное сообщество, удовлетворение информационных потребностей 
всех стейкхолдеров развития университета.

5. Концентрация ресурсов на результат – сосредоточение ресурсов на перспективных на-
правлениях развития, что обеспечит вхождение СВФУ в число ведущих вузов мира, реализующих 
образовательные программы, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Трансформация затрагивает суть основных процессов и направлена на повышение качества 
научно-образовательной, инновационной и иных основных направлений деятельности универ-
ситета. 

Политика трансформации СВФУ ориентируется на решение задач научно-технологического 
развития страны и макрорегиона, повышение международной конкурентоспособности вуза, что 
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будет обеспечиваться «в рамках участия ведущих российских университетов в каждом из глобаль-
ных сегментов науки и технологий, обеспечения гибкости, актуальности и высокого качества реа-
лизуемых университетами образовательных программ, широкого внедрения онлайн-технологий 
и новых образовательных форматов, обеспечивающих подготовку кадров, обладающих навыка-
ми предпринимательства и проектной деятельности, для растущих и новых (прежде всего тех-
нологических) рынков» [3]. Основные направления трансформации деятельности университета, 
представляющие комплекс взаимосвязанных мероприятий, отражены на рисунке 2.6, обоснова-
ние ожидаемых результатов их реализации раскрыто в приложении 8 к монографии, целевые 
показатели – в приложении 9.

Рисунок 2.6 – Основные направления трансформации СВФУ в 2021-2025 гг.

Как видно, в целом сохраняется преемственность курса, определенного программой разви-
тия на 2010-2020 гг. [9]. На новом этапе развития университета часть мероприятий программы за 
предыдущий период пролонгирована. Их содержание актуализировано с учетом новых вызовов, 
стоящих перед университетом, национальных целей развития Российской Федерации, задач на-
циональных проектов, Национальной программы социально-экономического развития Дальне-
го Востока [6], Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике [7], Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации [11], положений национальных проектов.  
В программу развития университета также включен ряд мероприятий, учитывающих цели и за-
дачи национальных проектов, программ социально-экономического развития регионов. 

Далее рассмотрим особенности политики трансформации ключевых направлений деятельно-
сти университета.

Образовательная политика
В среднесрочной перспективе университет будет ориентирован на расширение масштабов  

и географии образовательной деятельности, формирование новых направлений подготовки бу-
дущих профессионалов, чья деятельность будет обеспечивать устойчивое развитие северных тер-
риторий. Учитывая лимитирующие условия, которые влияют на качество и доступность образова-
ния, приоритетом становится качественное развитие образовательных программ в противовес их 
количественному расширению.
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

Меры, принимаемые для развития СВФУ, направлены на совершенствование образователь-
ной деятельности с учетом современных технологий и стратегий на основе опыта ведущих отече-
ственных и зарубежных образовательных центров:

а) формирование качественного контингента обучающихся, привлечение талантливых 
абитуриентов:

– повышение качества контингента обучающихся в университете посредством реализации 
комплекса профориентационных мероприятий в России и за рубежом;

– увеличение доли обучающихся из других регионов в общей численности обучающихся;
– расширение географии и увеличение численности участников Северо-Восточной олимпиады 

школьников;
– развитие ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ» и специ-

ализированного учебно-научного центра – Университетского лицея как центров работы с талант-
ливыми школьниками макрорегиона;

б) обновление содержания существующих и формирование портфеля новых профессиональ-
ных образовательных программ:

– расширение масштабов и географии образовательной деятельности университета, достиже-
ние соответствия качества и конкурентоспособности образовательных программ университета 
требованиям российских и международных стандартов качества образования;

– подготовка магистров и бакалавров с компетенциями в области цифровой экономики;
– разработка самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и увеличение их 

числа до 10 к 2025 г.;
в) персонификация построения образовательных программ и переход на систему индивиду-

альных образовательных траекторий:
– внедрение цифровых, в том числе сквозных, технологий для обеспечения индивидуальных 

образовательных траекторий;
– реализация образовательных программ с использованием форматов смешанного обучения 

на платформе ИОТ;
– рост доли обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям в общей чис-

ленности обучающихся по программам высшего образования (очная форма) до 90% к 2025 г.;
– увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в об-

щей численности выпускников университета, обучавшихся по образовательным программам 
высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования, 
не менее чем на 80 процентов, в соответствии с Национальной программой социально-экономи-
ческого развития Дальнего Востока;

г) диверсификация программ непрерывного образования:
– расширение спектра программ дополнительного профессионального образования, в том 

числе в дистанционной форме, обеспечивающих масштабируемость и доступность дополнитель-
ного профессионального образования;

– переход на модульный формат реализации программ непрерывного образования;
– рост числа слушателей, проходящих обучение по программам дополнительного профессио-

нального образования, с 9 тыс. в 2019 г. до 11,5 тыс. в 2025 г.;
д) создание системы цифровой академической мобильности обучающихся:
– формирование научных и профессиональных знаний и опыта онлайн-обучения в ведущих 

российских и зарубежных вузах и открытых платформах в рамках реализации системы индивиду-
альных образовательных траекторий;

– создание собственных онлайн-курсов для развития входящей цифровой мобильности рос-
сийских и иностранных студентов.

Воспитательная политика
В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 г.» указано, что «в 2024 г. необходимо обеспе-
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чить … воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культур-
ных традиций» [13]. Ключевым в деятельности СВФУ в 2020-2025 гг. становится принцип Student 
first – обучение каждого студента должно стать персонифицированным. Реализация принципа 
индивидуализации научно-образовательной деятельности требует совершенно иных подходов 
и решений. Основная задача состоит в создании механизмов и инструментов индивидуализации 
образования, условий для построения каждым студентом собственной траектории развития. 

Ответственность, Воля, Усердие. Такова триада ценностей, которые лежат в основе всей дея-
тельности университета. Наша задача – формирование неповторимого «духа», которым должно 
быть пропитано не только отношение к учебе, но и все, что составляет основу университета, вклю-
чая систему отношений внутри коллектива и в студенческой среде, в организации и жизнедея-
тельности кампуса. Поэтому в программе провозглашена триада ценностей как цементирующая 
основа самобытности университета: 

а) Ответственность – сознательная интеллектуальная и физическая готовность к реализа-
ции действий, способность лично отвечать своими поступками, намерениями, а также резуль-
татами действий перед другими людьми и обществом за то, что происходит с ним и вокруг него  
(Я принимаю ответственность перед родителями, товарищами, перед республикой и стра-
ной за мои решения и действия);

б) Воля – способность к выбору цели, твердое намерение приложить усилия для ее достиже-
ния, стремление преодолеть себя (Я имею волю, силу воли, чтобы отлично учиться и стать 
профессионалом);

в) Усердие – старание, добросовестное исполнение принятых обязанностей всем сердцем  
и жертвуя собою (Я буду делать это с полной отдачей и усердием).

Реализация платформы «Ответственность – Воля – Усердие» позволит создать условия для 
успешности каждого студента и выпускника, воспитать профессиональную и общегражданскую 
этику, понимание и поддержку общенациональных и корпоративных интересов, ценности вза-
имопомощи и поддержки, чувство ответственности за результаты своего труда – формировать 
общую идентичность университета Севера.

Научно-исследовательская политика
Основные направления развития СВФУ коррелируют с приоритетами научно-технического 

развития России, задачами национальных проектов и рынками Национальной технологической 
инициативы. При их выделении изучен опыт университетов Крайнего Севера России и северных 
стран.

Рисунок 2.7 – Приоритетные направления научной деятельности
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Научно-исследовательская политика СВФУ ориентирована, в первую очередь, на перспектив-
ные направления исследований с акцентом на междисциплинарность и широкую международ-
ную коллаборацию:

1. Устойчивая экономика: экономическое развитие и благополучие: экономика северных тер-
риторий; энергетика и транспорт; связность территории.

2. Бережливое природопользование: «зеленые» технологии природопользования; материало-
ведение для экстремальных условий.

3. Устойчивая природа: экологическое благополучие: экология Севера; климатология и мерз-
лотоведение; сохранение биоразнообразия.

4. Благоприятная окружающая среда: здоровье человека в экстремальных условиях; «зеле-
ное» жизненное пространство для человека на Севере.

5. Устойчивое общество: социальная справедливость; демография и миграционные процессы; 
социальные процессы на Севере; языки и культура народов Севера.

6. Качество жизни: обустройство человека на Севере, уровень жизни северян.
7. Цифровые технологии.
Корреляция направлений НИОКР с приоритетами научно-технического развития России, зада-

чами национальных проектов и рынками Национальной технологической инициативы, целями 
устойчивого развития ООН представлена в приложении 2.

Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности будет осущест-
вляться по следующим направлениям:

а) обеспечение привлекательности работы в СВФУ для российских и зарубежных ведущих 
ученых и перспективных молодых исследователей, создание консорциумов по приоритетным на-
правлениям стратегии научно-технологического развития России и мировым тенденциям в науке, 
реализация совместных международных и национальных проектов по проблемам устойчивого 
развития;

б) развитие системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагоги-
ческих кадров, грантовая поддержка высокорисковых исследований под руководством молодых 
кандидатов и докторов наук по перспективным направлениям науки и техники;

в) создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновацион-
ной деятельности;

г) развитие системы управления интеллектуальной собственностью и создание условий 
для развития наукоемкого бизнеса и инновационного предпринимательства, разработка страте-
гий патентной защиты результатов научно-исследовательских проектов и патентного консалтинга;

д) увеличение объемов привлеченного финансирования на научные исследования и разработ-
ки за счет роста разнообразия источников и объема инвестиций в науку, роста числа прикладных 
разработок, коммерциализации технологий и внедрения патентной стратегии.

Политика в области трансфера знаний и технологий, коммерциализации разработок
Как отмечал Г. Ицковиц, «регион с предпринимательским университетом на хороших основа-

ниях имеет возможность перешагнуть за пределы отдельно взятой технологической парадигмы 
и обновиться благодаря новым технологиям и предприятиям, возникшим на его научной базе…» 
[5, с. 145]. Одной из важнейших задач развития СВФУ как предпринимательского университета 
является расширение масштабов коммерциализации технологий и разработок, позволяющее по-
высить уровень практической ориентации исследовательской и образовательной деятельности, 
обеспечить формирование востребованных в обществе компетенций, содействовать технологи-
ческому развитию экономики макрорегиона.

Основными направлениями политики в области трансфера знаний и технологий, коммерциа-
лизации разработок являются:

а) развитие коммерциализируемых исследований и выход на рынки инновационных продук-
тов и технологий:
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– создание и обеспечение благоприятных организационных и материально-технических усло-
вий для инновационной деятельности; 

– обеспечение и повышение эффективности использования научно-технологического потенци-
ала и высокотехнологического оборудования университета; 

– совершенствование системы управления интеллектуальной собственностью университета;
– повышение уровня профессиональной подготовки, научно-инновационной активности  

и предпринимательской культуры обучающихся, исследователей и специалистов;
б) развитие инновационного пояса СВФУ:
– содействие в формировании бизнес-ориентированных направлений в исследовательских 

коллективах;
– подготовка заявок для участия МИПов в конкурсах на получение грантов и прохождения ак-

селерационных программ институтов развития;
– развитие инновационно-ориентированной приборной базы СВФУ;
– создание и развитие института менторства;
– создание и развитие собственной акселерационной программы по развитию технологиче-

ского предпринимательства;
в) развитие молодежного технологического предпринимательства: СВФУ может стать ре-

гиональным лидером по выпуску элиты технологических предпринимателей. Цель – содействие 
развитию предпринимательского мышления, максимальная реализация профессионального по-
тенциала обучающихся, выработка которого возможна при получении дополнительных профес-
сиональных компетенций, востребованных на рынке труда. Полученные знания и умения будут 
полезны для всех категорий обучающихся, независимо от того, будут ли они связывать трудовую 
деятельность с предпринимательством или нет. Для тех же, кто откроет своё дело, получение 
необходимых компетенций во время обучения в университете станет необходимой поддержкой  
и позволит избежать наиболее распространённых ошибок и трудностей начинающих;

г) совершенствование системы управления интеллектуальной собственностью (ИС):
– информирование обучающихся и сотрудников в области ИС, кадровое обеспечение, подго-

товка специалистов по всем направлениям управления знаниями;
– нормативное и информационное обеспечение процессов коммерциализации научной и ин-

новационной деятельности;
– внедрение проектной деятельности в области интеллектуальной собственности;
– построение патентно-экономического стратегического планирования при разработке техни-

ческих новшеств.
Университет, выполняя функцию системного интегратора исследований и разработок, будет 

обеспечивать институциональную и инфраструктурную поддержку инновационной деятельно-
сти. Это позволит добиться кратного роста патентной активности и доходов от коммерциализации 
технологий. 

Политика интернационализации
В условиях турбулентности международной политики, роста неопределенности в обществе, 

повышения конкуренции на рынке высшего образования в качестве приоритетных в программе 
развития СВФУ предусматривается реализация комплекса мероприятий в области интернациона-
лизации деятельности университета:

1. Разработка, внедрение и аккредитация новых совместных образовательных программ,  
в том числе на английском языке.

2. Международная аккредитация образовательных программ. 
3. Расширение каналов рекрутинга иностранных студентов и специалистов, совершенствова-

ние маркетинговой деятельности университета.
4. Расширение сети представительств, центров русского языка. 
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5. Расширение возможностей академической мобильности для студентов за счет развития 
программ двух дипломов и проектов по цифровой мобильности. 

6. Повышение квалификации сотрудников в области создания эффективных условий для ди-
дактической и социально-психологической адаптации иностранных обучающихся, межкультур-
ной коммуникации.

7. Расширение географии и спектра международных мероприятий, отвечающих приоритетам 
развития Севера. 

Кадровая политика. Кадровая политика университета будет направлена на формирование 
конкурентоспособного научно-педагогического персонала и стимулирование роста эффектив-
ности деятельности коллектива по обеспечению научно-исследовательского, инновационного, 
экспертно-аналитического сопровождения опережающего социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Севера России:

а) развитие корпоративной культуры университета: основные усилия будут направле-
ны на повышение уровня мотивации сотрудников и обучающихся для обеспечения сознатель-
ной поддержки реализации стратегии развития университета. Будет сформирована внутренняя 
конкурентная среда и развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
повышение результативности работы кадрового состава университета, выстраивание системы 
стимулов, повышающих заинтересованность НПР в постоянном совершенствовании научного  
и образовательного процесса;

б) формирование групп прорыва: ключевым механизмом повышения эффективности внедре-
ния новых форматов и технологий, формирования критической массы лидеров трансформации 
университета станет создание внутривузовских сообществ и групп преподавателей, внедряющих 
инновационные образовательные и цифровые практики; 

в) привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей  
и практиков:

– приглашение на постоянные позиции отечественных и зарубежных преподавателей, иссле-
дователей и практиков, имеющих опыт работы в международных научных группах, ведущих на-
учно-образовательных центрах и специализирующихся на выбранных междисциплинарных при-
оритетах университета;

– поддержка и продвижение деятельности исследовательских коллективов, созданных под 
руководством ведущих отечественных и зарубежных исследователей, работающих в рамках при-
оритетных направлений с учетом глобальной исследовательской повестки, посредством системы 
внутренних грантов и конкурсов;

г) поддержка и продвижение деятельности созданных образовательных и исследователь-
ских центров, институтов развития:

– создание и поддержка проектных коллективов, работающих под руководством ведущих уче-
ных в рамках приоритетных направлений развития науки и техники;

– повышение эффективности системы подготовки кадров высшей квалификации, обеспечива-
ющей формирование высококвалифицированного научно-педагогического состава и перспектив-
ного кадрового резерва;

– создание Центра развития научно-педагогических работников СВФУ для повышения эффек-
тивности системы подготовки кадров высшей квалификации, обеспечивающей формирование 
высококвалифицированного научно-педагогического состава и перспективного кадрового резер-
ва;

– создание и развитие комплексных механизмов поддержки наукоемких стартапов и малых 
инновационных предприятий следующего поколения, предусматривающих максимально полное 
сопровождение всего цикла технологического предприятия до выхода на мировые рынки;

– расширение научной международной коллаборации с другими странами и вузами РФ в части 
организации академической мобильности;
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д) повышение профессиональных компетенций:
– переход от повышения квалификации один раз в три года к ежегодному прохождению по-

вышения квалификации каждым сотрудником с использованием гибких модульных систем, со-
временных HR-инструментов, заимствованных из бизнес-среды и адаптированных к вузовской 
среде, онлайн-программ и программ в формате смешанного обучения;

– переход на адресную систему повышения профессиональных компетенций научно-педагоги-
ческих работников и управленцев, роста их академической мобильности;

– развитие системы наставничества НПР;
– создание корпоративного института перспективных технологий в образовании, который бу-

дет заниматься изучением, внедрением и трансфером современных образовательных техноло-
гий, обучением НПР навыкам эффективного построения образовательного процесса с использо-
ванием цифровых технологий и новых форматов; 

е) создание системы формирования управленческого кадрового резерва:
– подготовка нового поколения управленцев, реализующих ценности и цели устойчивого раз-

вития северных территорий;
– создание Высшей школы управления, реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации профессиональных менеджеров высшего и среднего звена (Executive Education)  
в сфере бизнеса и в социальной сфере (образование, здравоохранение), внедрение практик про-
ектного управления с учетом интернационализации высшего образования.

Кампусная политика
Программа развития СВФУ ориентирована на формирование высокотехнологичной научно-

образовательной среды для обеспечения качественной подготовки будущих профессионалов по 
приоритетным направлениям развития Дальнего Востока и Севера России:

а) внедрение кластерного подхода в пространственном расположении кампуса: учебно-ла-
бораторная и научная база университета будет расширена и приведена в соответствие с совре-
менными требованиями за счет создания нового высокотехнологичного научно-образователь-
ного медицинского и естественнонаучного кластеров и комплекса по подготовке педагогических 
кадров:

– учебно-лабораторного корпуса с виварием Медицинского института (2021-2024 гг.),
– учебно-лабораторного корпуса естественных наук (2024-2027 гг.),
– учебно-лабораторного корпуса педагогических наук (2027-2030 гг.);
б) формирование комфортной, безопасной и развивающей среды кампуса, способствующей 

реализации творческого, интеллектуального и инновационного потенциала обучающихся и со-
трудников, в том числе иностранных, проектирование, строительство объектов распределенного 
кампуса университета: 

– комплекса общежитий для студентов на 2000 мест с гостиницей,
– физкультурно-оздоровительного комплекса с трибуной на 450 мест,
– столовой с кафе на 400 посадочных мест,
– общежития для студентов на 200 человек Мирнинского политехнического института,
– общежития для студентов на 400 человек Нерюнгринского технического института;
в) внедрение концепции «умного кампуса» и передовых технологий управления объектами: 
– создание автоматизированной системы управления и модернизация систем освещения  

в зданиях университета; 
– внедрение системы по распределению энергии, в т.ч. использованию возобновляемых ис-

точников, управлению освещением, отоплением, кондиционированием и вентиляцией, обеспе-
чению безопасности, управлению вредными выбросами, утилизации отходов и т.п.;

– внедрение ресурсосберегающих мероприятий;
г) введение стандартов устойчивого кампуса, отвечающего системе оценки Assessment 

System for Sustainable Campus: приведение кампуса к стандартам устойчивого развития, критери-
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ям Assessment System for Sustainable Campus будет включать мероприятия по энергосбережению, 
отдельному сбору отходов, энергетическому аудиту зданий для оценки потребления электроэ-
нергии, тепла и воды. Продолжится системный мониторинг устойчивости кампуса в рамках про-
екта COPERA по методологии ASSC Университета Хоккайдо [2].

Рисунок 2.8 – Карта мероприятий по развитию кампуса

Принимаемые меры позволят создать устойчивый кампус на уровне лучших мировых и отече-
ственных стандартов научно-образовательных центров, развить единую систему имущественного 
комплекса, синхронизированную с задачами развития университета.

Политика в области цифровой трансформации
Переход к цифровым технологиям, роботизированным системам, новым материалам и спо-

собам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, искусственного 
интеллекта относится к приоритетным направлениям развития научно-технологического раз-
вития Российской Федерации, определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ  
и включенных в перечень критических технологий страны. Цифровизация будет осуществляться 
по следующим направлениям:

а) развитие цифровой экосистемы университета, созданной по принципу «единого окна»,  
в соответствии с информационными потребностями основных стейкхолдеров;

б) интеграция цифровых сервисов в единую цифровую экосистему университета, создан-
ную по принципу «единого окна», в соответствии с информационными потребностями основных 
стейкхолдеров; 

в) переход к цифровой платформе управления университетом на основе использования прак-
тик управления, основанных на данных. 

Программа предусматривает внедрение механизмов повышения квалификации сотрудников 
по приоритетным направлениям развития университета: обучение кадров использованию циф-
ровых технологий, развитие компетенций НПР в цифровой образовательной среде, подготовка 
управленческих кадров, обеспечение информационной безопасности.

Происходящие трансформационные процессы приведут к значительным институциональным 
изменениям, будут действовать центр развития цифровых компетенций и онлайн-образова-
ния, центр перспективных исследований по сквозным технологиям, институт перспектив-
ных технологий в образовании, международный центр развития перспективных компетенций 
«Future Skills:NEFU».
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Рисунок 2.9 – Направления цифровой трансформации СВФУ 

Команды разработчиков платформенных решений формируются из числа специалистов уни-
верситета и технологических компаний с привлечением талантливых обучающихся по програм-
мам среднего профессионального и высшего образования. Цель создания команд – формирова-
ние и развитие команд высококвалифицированных разработчиков программных решений для 
автоматизации бизнес-процессов. 

Указанные институциональные решения станут основой для внедрения процессного и проект-
ного методов управления университетом, повышения эффективности управленческих решений  
и действий.

Ключевые цели национального проекта «Цифровая экономика» – создание устойчивой и без-
опасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохо-
зяйств, переход на отечественное программное обеспечение деятельности органов управления. 
Модернизация IT-инфраструктуры университета будет реализована по следующим направлени-
ям:

1. Развитие инфраструктуры кампуса, создание комфортной среды для обучающихся (ос-
нащение учебных аудиторий современной аудио-, видео-, интерактивной, компьютерной и орг-
техникой; оснащение кабинетов управленческого и вспомогательного персонала компьютерной 
и оргтехникой; обеспечение учебного процесса системным и специализированным учебным ПО; 
обеспечение управленческих процессов системным и профессиональным ПО).

2. Реализация концепции «умного кампуса» в соответствии с целями устойчивого развития 
(модернизация центров обработки данных; расширение ИТС; интеграция цифровых сервисов  
в единую цифровую экосистему, созданную по принципу «единого окна»; развитие системы 
сквозной авторизации и системы личных кабинетов по целевым контурам; обеспечение инфор-
мационной безопасности и защиты информации; развитие ITSM согласно новым версиям ITIL 
(Lean, Agile и DevOps); внедрение системы управления лицензиями).

3. Объединение всех сервисов внутри университета в единую цифровую микросервисную 
платформу. Цифровые сервисы будут разрабатываться под потребности целевых групп, вклю-
ченных в научно-образовательный процесс (абитуриенты, студенты, выпускники и др.): цифро-
вые сервисы по поиску и подбору кадров, созданию и доставке онлайн-курсов, поддержке си-
стемы консалтинга обучающихся для построения индивидуальных образовательных траекторий.
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Политика университета в области открытых данных
СВФУ является одним из соучредителей Университетского консорциума исследователей боль-

ших данных совместно в Томским, Московским государственными университетами, Северным 
(Арктическим), Уральским федеральными университетами, Высшей школой экономики для про-
ведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально значимых задач 
с применением сбора и анализа данных из социальных сетей, систем управления обучением ву-
зов (LMS), открытых платформ.

В 2021-2030 гг. получит новый импульс сотрудничество в рамках Университетского консорциу-
ма исследователей больших данных:

а) реализация сетевых проектов по анализу данных для решения исследовательских, при-
кладных и социально значимых задач в макрорегионе;

б) проведение совместных прикладных и фундаментальных исследований (например, мо-
ниторинг системы высшего образования с участием МГУ, ВШЭ, ЧГУ, АлтГУ, ТГУ (Томск), ВятГУ, ТГУ 
(Тольятти), СевГУ, САФУ и др.);

в)  организация и проведение мероприятий для развития горизонтальных связей между ко-
мандами университетов, представителями индустрии и органами государственной власти;

г) экспертиза проектов в сфере прикладного анализа данных для университетов и коммер-
ческих компаний

На первом этапе технологической основой выступят платформа консорциума по сбору и об-
работке данных социальных сетей и программные инструменты индустриальных партнеров Кон-
сорциума: «Крибрум», «Megaputer Intellingence», «Форексис» и «GoodsForecast». В ходе сетевого 
взаимодействия будет создана единая цифровая платформа для обмена «открытыми данными» 
университетов.

Для создания системы управления, основанной на данных, повышения цифровой компетен-
ции будет организовано повышение квалификации специалистов и исследователей, формирова-
ние системных знаний и компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, про-
ведения научно-исследовательских работ и решения социально значимых задач в эпоху цифро-
визации. Сотрудники получат навыки прикладного анализа данных с применением программных 
инструментов (методы и технологии сбора, обработки и хранения данных социальных медиа; 
особенности проектирования дизайна исследования с использованием больших данных; тексто-
вая аналитика с использованием инструментов партнеров; введение в Social Network Analysis, по-
строение и анализ социальных графов; применение алгоритмов машинного обучения для класси-
фикации текстового контента и др.).

Будет создана система мониторинга представленности и цифрового следа СВФУ в сети Интер-
нет для оценки его влияния на развитие макрорегиона и цифровая платформа для обмена «от-
крытыми данными»:

– создание единой инфраструктуры по сбору и обработке больших массивов данных;
– создание программно-аппаратного комплекса получения, обработки, хранения и распреде-

ления образовательного медиа-контента для решения задачи гибкого совмещения разных фор-
матов обучения;

– разработка университетами коробочных цифровых алгоритмов и сервисов с привлечением 
вузов-участников Консорциума и индустриальных партнеров с последующим обменом сервиса-
ми. 

Управление развитием университета
При разработке программы развития СВФУ и проектировании механизмов ее внедрения мы 

основывались на том, что должна быть сформирована система управления, ориентированная на 
долгосрочную перспективу развития университета. Меры по сиюминутной конкурентоспособно-
сти ведут к неизбежной утрате энергии и конкурентоспособности в будущем. Кратковременный 
рост без серьезной базы и устойчивого институционального фундамента для дальнейшего разви-
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тия приведет лишь к истощению имеющихся ресурсов и не даст долгосрочных эффектов. Основ-
ными принципами управления университетом в меняющихся условиях определены:

– ориентация на ключевые показатели программы развития СВФУ на 2021-2030 гг.;
– формирование социально ответственного университета, активное привлечение представи-

телей общественности, бизнеса, профессионального сообщества к управлению развитием уни-
верситета;

– разделение сфер персональной ответственности руководителей всех уровней с установлени-
ем целевых показателей их деятельности;

– укрупнение и оптимизация управленческих подразделений, принятие новых институцио-
нальных решений в соответствии с логикой развития университета; 

– расширение полномочий и ответственности на всех уровнях управления, сочетание широких 
персональных и коллегиальных полномочий;

– делегирование полномочий оперативного управления на уровень структурных подразделе-
ний (факультетов и институтов, кафедр);

– повышение эффективности управления через внедрение системы постоянного мониторинга 
и оценки изменений;

– ориентация на лучшие международные практики и использование опыта управления изме-
нениями в ведущих отечественных и зарубежных университетах.

Расширение коллегиальности и транспарентности управления. Результаты ряда иссле-
дований, проведенных в российских вузах и ряде зарубежных университетов, показывают, что 
успешность реализации инициатив и проектов по устойчивому развитию зависит от следующих 
ключевых факторов:

– ясное целеполагание, достижимость и осязаемость целевых значений стратегических ори-
ентиров; 

– сотрудничество, активное взаимодействие научно-педагогических работников и админи-
стративно-управленческого персонала;

– позитивное отношение и вовлеченность внешних и внутренних стейкхолдеров;
– привлечение к реализации проекта представителей основных групп стейкхолдеров [3].
С учетом указанных факторов структура управления развитием СВФУ выстраивается на 

принципах коллегиальности и транспарентности. Приоритетом является повышение гибкости  
и адаптивности системы управления университетом за счет внедрения проектных форм органи-
зации работы.

Коллегиальными органами управления развитием СВФУ, осуществляющими общественный 
контроль и экспертизу программных действий, являются Наблюдательный совет и Ученый совет 
университета. Повышение их роли в управлении программой будет осуществлено через созда-
ние рабочих комиссий, включение в их состав представителей стейкхолдеров, заинтересованных  
в результатах реализации программы и их дальнейшем использовании.

Новые институциональные решения. Непосредственное оперативное управление реализа-
цией программы будет осуществлять Совет по стратегическому развитию – коллегиальный 
орган по принятию сбалансированных решений об основных механизмах внедрения программы, 
тактических шагах, оценке хода и результатах проектных работ. Состав совета утверждается при-
казом ректора.

Мониторинг и оценку образовательной ситуации, бенчмаркинг деятельности ведущих универ-
ситетов страны и мира, прогноз развития системы высшего образования осуществляет Департа-
мент стратегического развития. Департамент также разрабатывает информационно-анали-
тические материалы по вопросам стратегии развития университета, обеспечивает методическое 
руководство и координацию анализа состояния и развития образования и науки в Республике 
Саха (Якутия), Северо-Востоке России, Дальневосточном федеральном округе, выполняемого 
структурными подразделениями университета, научными и информационно-аналитическими 
организациями.

Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а



83

УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

Рисунок 2.10 – Предлагаемая структура управления развитием СВФУ

Программный офис на основе пакета стратегических документов (программы развития, кон-
цепции программы, дорожных карт) и тактических инструментов осуществляет оперативное 
управление реализацией программы, экспертизу, корректировку и тонкую настройку мероприя-
тий по всем направлениям развития университета. Программный офис действует в режиме опе-
ративного штаба по подготовке и обоснованию управленческих решений по вопросам развития 
университета.

Программный офис координирует работу создаваемых проектных офисов (центра устойчивого 
развития северных территорий, зеленого офиса) и междисциплинарных проектных групп.

Центр устойчивого развития северных территорий – междисциплинарный центр превос-
ходства СВФУ, координирующий разработку и внедрение образовательных программ и научно-
исследовательских проектов по проблеме устойчивого развития северных территорий. К основ-
ным направлениям деятельности центра относятся:

– утверждение приоритетных направлений научно-образовательной и инновационной дея-
тельности;

– создание междисциплинарных проектных групп и команд;
– привлечение ведущих отечественных и международных экспертов по приоритетным направ-

лениям развития;
– мониторинг реализации программных мероприятий.
Зеленый офис (green офис) – центр трансфера знаний и технологий в области устойчивого раз-

вития университета, стандартизации нового формата деятельности СВФУ. 
Департамент цифровых технологий – структурное подразделение, созданное в 2019 г. на 

базе Департамента информационных технологий для решения задач построения цифрового уни-
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верситета. Основной целью деятельности департамента является формирование и развитие еди-
ной цифровой экосистемы Северо-Восточного федерального университета. 

Опыт ведущих отечественных и зарубежных университетов показывает, что внедрение меха-
низмов стратегического управления, наличие соответствующих подразделений позволяет повы-
сить эффективность и качество научно-образовательной деятельности в соответствии с между-
народными стандартами, успешно позиционироваться в международном образовательном про-
странстве.

Система управления реализацией программных мероприятий будет построена на принципах 
проектного управления. Будут сформированы междисциплинарные проектные группы и коман-
ды студентов и сотрудников по перспективным направлениям развития университета. Так, коман-
ды разработчиков платформенных решений, сформированные из числа специалистов универ-
ситета и технологических компаний с привлечением талантливых обучающихся по программам 
среднего профессионального и высшего образования, обеспечат основу цифровой платформы 
программных мероприятий.

Мониторинг и оценка результативности мероприятий и достижений целевых показателей 
развития СВФУ осуществляется через контрольные точки, разработанные на основе «дорожных 
карт» по направлениям. Контрольные точки позволяют отслеживать ход и результаты (промежу-
точные, итоговые) реализации задач программы и позволяют оценить прирост запланированных 
показателей (индикаторов) для принятия решений по возможной корректировке мероприятий.

Для стимулирования и повышения эффективности работы проектных групп и команд будут 
сформированы четкие требования, определены КПЭ, обеспечен эффективный контроль и коррек-
тировка деятельности проектных команд с учетом достигнутых результатов и изменений внешней 
среды.

Одним из требований к управлению образованием становится его транспарентность, что под-
разумевает предоставление информации основным стейкхолдерам, на основе которой они могут 
впоследствии формировать свое видение и принимать решения. Для обеспечения прозрачности 
расходования программных средств, повышения результативности и эффективности реализации 
мероприятий будет установлена система публичной отчётности. Отчетность и персональная от-
ветственность будут логично связаны с системой индивидуальных стимулирующих выплат со-
трудникам и руководителям за результативность работы.

Переход на программно-целевое финансирование ключевых проектов развития будет осу-
ществлен за счет интеграции финансовой системы с цифровой экосистемой университета.

Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 показала возможность реализации стра-
тегических задач при условии принятия ответственности за свои действия, концентрации ресур-
сов и сил коллектива, кооперации с научно-образовательными центрами, органами власти и ор-
ганизациями реального сектора экономики макрорегиона, страны и мира.
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 ГЛАВА 3 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТА КАК ПЛАТФОРМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

МАКРОРЕГИОНА

Стратегическая цель Северо-Восточного федерального университета – к 2030 г. позициониро-
ваться как один из самобытных университетов северных территорий и Азиатско-Тихоокеанского 
региона, вносящий вклад в решение глобальных проблем человечества и обеспечивающий вы-
сокий уровень образовательного процесса, исследований и разработок. Достижение цели пред-
усматривает реализацию системы задач, решение которых представляет комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий, направленных на достижение целевых показателей:

1. Модернизация образовательной деятельности.
2. Совершенствование научно-исследовательской деятельности.
3. Трансфер и коммерциализация научных разработок.
4. Воспитание нового поколения профессионалов.
5. Развитие кадрового потенциала университета.
6. Цифровая трансформация университета.
7. Интернационализация научно-образовательной деятельности.
8. Совершенствование инфраструктуры, создание современной образовательной среды, от-

вечающей критериям Assessment System for Sustainable Campus. 
9. Повышение эффективности управления университетом.
В главе раскрываются основные механизмы решения стратегических задач при сохранении 

преемственности курса, принятого при создании федерального университета.

3.1. ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

СВФУ является классическим многопрофильным университетом, подготовка в котором ведет-
ся по шести областям знаний, что позволяет варьировать перечень образовательных программ  
в зависимости от приоритетов социально-экономического развития макрорегиона и потребно-
стей рынка высшего образования. В настоящее время реализуется 426 основных профессиональ-
ных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, а также 
программа среднего общего образования. Образовательные программы охватывают 120 направ-
лений подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, 8 специальностей среднего про-
фессионального образования, 23 направления аспирантуры и 36 специальностей ординатуры [7].

Многопрофильность в сочетании с высоким уровнем дисциплинарного знания позволяет уни-
верситету расширить масштабы и географию образовательной деятельности, формировать но-
вые направления подготовки будущих профессионалов, чья деятельность будет обеспечивать 
устойчивое развитие северных территорий.

Одним из основных направлений развития университета является реализация образователь-
ных программ арктической направленности, к основным показателям которых можно отнести на-
личие профессионально-специальных компетенций, дополнительных ключевых компетенций и 
результатов обучения, определяющих специфику профессиональной деятельности в Арктической 
зоне РФ (далее – АЗРФ), привлечение ресурсов организаций-партнеров, ведущих экономическую 
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деятельность на территории АЗРФ. Более 50 % реализуемых профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального и высшего образования относятся к программам аркти-
ческой направленности, по которым проходят обучение более 60 % от численности студентов, 
обучающихся на разных уровнях подготовки высшего образования.

Для повышения качества образовательного процесса и подготовки студентов к профессио-
нальной деятельности в СВФУ успешно применяются современные образовательные технологии: 
сетевая форма реализации образовательных программ, проектное обучение, дистанционные об-
разовательные технологии, электронное обучение, проблемное обучение, модульное обучение, 
учебные деловые игры, исследовательские методы, творческие задания и др. В университете за-
ключены договоры о сетевой подготовке с такими университетами, как Университет Ницца София 
Антиполис (Франция); университет Экс-Марсель (Франция); университет Хоккайдо (Япония); Цзя-
мусский университет (КНР); университет Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция); Хэйлунцзян-
ский Восточный университет г. Харбин (КНР); университет Сержи Понтуаз (Франция); Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан); Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта; Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова; Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского.

В университете сформирована образовательная среда, позволяющая студентам овладевать 
компетенциями непосредственно на предприятиях для ознакомления с текущим уровнем произ-
водства и инфраструктурой, заключены долгосрочные договоры с 742 предприятиями. Лучшими 
базами практики, по мнению студентов и руководителей практики, являются Управление обра-
зованием г. Якутска (педспециальности); ОАО АК «АЛРОСА»; ОАО «Газпром»; ОАО «Сахатранс-
нефтегаз»; ГУ ГПП «Якутскгеология»; Министерство образования и науки РС (Я); ОАО АК «Якут-
скэнерго»; НПК «Эпл Даймонд; ООО «Кран-сервис»; ООО Автомобильный завод «ГАЗ»; природ-
ный парк «Ленские Столбы»; ОАО «ДСК»; ОАО ПО «Якутцемент»; ОАО «Мархинский завод ЖБИ»;  
ИД СВФУ; НВК «Саха»; Физико-технический лицей; ООО «Майтона»; филиал Сахателеком ОАО 
«Ростелеком»; ФГУП «Почта России»; ОАО ЛОРП; ГАУ РС (Я) «Республиканская больница № 1 – На-
циональный центр медицины»; МУП «Аптеки Якутска»; Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по РС (Я); Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по РС (Я). Также обучающиеся проходят практику на производственных предпри-
ятиях за пределами Республики – в Казахстане, Таджикистане, Карачаево-Черкесии, в гг. Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Благовещенске, Дальнереченске, Хабаровске, Селихино, 
Челябинске, Пласте, Магадане, Мурманске, Сургуте, Краснокаменске, Ямало-Ненецком АО.

В ряд основных профессиональных образовательных программ включены дисциплины «Ос-
новы предпринимательской деятельности», «Инновационное технологическое предпринима-
тельство», «Интернет-предпринимательство», «Социальное предпринимательство; практика 
проектирования и прогнозирования», «Социальное предпринимательство», «Основы туристско-
рекреационного предпринимательства» и др., способствующие формированию предпринима-
тельского стиля мышления, готовности к реализации предпринимательских проектов, практиче-
ских навыков по организации предпринимательской деятельности, разработке бизнес-проектов 
и др. Во все реализуемые программы введен курс «Введение в сквозные цифровые технологии», 
реализуется международная магистерская программа «Конвергенция», которая готовит специ-
алистов в области современных цифровых технологий. 

К реализации образовательных программ привлечены научно-педагогические работники, ве-
дущие активную научно-исследовательскую и инновационную деятельность, руководители и ве-
дущие специалисты профильных организаций. Развивается материально-техническая лаборатор-
ная база университета. Так, например, одним из приоритетных направлений развития образова-
тельных программ на сегодняшний день являются программы, связанные с добычей, переработ-
кой и транспортировкой топливно-энергетических ресурсов, производством, транспортировкой и 
распределением электроэнергии. В реализации данных программ для проведения лабораторных 
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и практических занятий используются: учебно-научная лаборатория «Геохимические методы по-
исков МПИ»; учебно-научная лаборатория «Автоматизированные системы обработки геолого-
геофизической информации и геомоделирования»; учебно-научная лаборатория разведочного 
бурения; учебно-научная лаборатория «Технологии прогнозирования месторождений полезных 
ископаемых»; учебно-научная лаборатория буровых и тампонажных растворов (именная лабо-
ратория ЯТЭК); лаборатория капитального ремонта скважин; учебно-научная лаборатория «Бу-
ровые растворы»; лаборатория геоинформационных систем и технологий; лаборатория геологи-
ческого картирования и палеонтологии; лаборатория петрографии магматических и метаморфи-
ческих горных пород и литологии; учебная лаборатория гидрогеохимии и гидравлики; учебная 
лаборатория «Механика грунтов и грунтоведения»; лаборатория рудной минераграфии; учебная 
лаборатория радиометрических методов разведки МПИ; учебная лаборатория переработки ми-
нерального сырья; учебная лаборатория «Физика и разрушение горных пород взрывом»; учебная 
лаборатория «Процессы подземных горных работ»; учебно-научная лаборатория «Техносферная 
безопасность»; учебная лаборатория «Горные машины».

Формирование профессиональных компетенций, применяемых в практической деятельности, 
происходит во время прохождения учебных и производственных практик в профильных органи-
зациях (ОАО «ЯТЭК» на Средневилюйском газоконденсатном месторождении (п. Кысыл Сыр Ви-
люйского района), ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча», ОАО «Сахатранс-
нефтегаз», АО «Саханефтегазсбыт», ООО «Газпромбурение» на Чаяндинском месторождении, 
ООО «Газпромтрансгаз Томск» на Сахалинском ЛПУМТ, Северо-Сахалинская ПП, Хабаровское 
ЛПУМГ и др.).

В процессе обучения для подготовки к производственным практикам и приобретения навы-
ков работы в производственной сфере студенты имеют возможность получить свидетельства ра-
бочей профессии: «Допуск ˝Контроль скважины при ГНВП˝»; «Лаборант-коллектор»; «Оператор 
газораспределительной станции»; «Оператор по добыче нефти и газа»; «Помощник бурильщика 
капитального ремонта скважин»; «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бу-
рения скважин на нефть и газ»; «Трубопроводчик линейный».

В целях расширения и углубления компетенций для студентов проводятся следующие факуль-
тативные дисциплины, которые ведут специалисты производственных и научных профильных 
организаций, преподаватели СВФУ: Жестовый язык как средство коммуникации студентов с про-
блемами слуха, Основы интернет-предпринимательства, IoT Академия Samsung, Проекты. Гран-
ты. Реализация, Траектория, карьера и социальный лифт, Искусственный интеллект и машинное 
обучение, Организация работы в ЭИОС СВФУ и др.

Образовательные программы СВФУ ежегодно входят в число лидеров проекта «Лучшие об-
разовательные программы инновационной России», которые пользуются доверием академиче-
ского, профессионального и студенческого сообществ. При проведении данного рейтинга учиты-
вается внешняя оценка образовательных программ, федеральные интернет-экзамены, профес-
сионально-общественные, международные аккредитации. К экспертному мнению учитываются 
достижения студентов, обучающихся на данных образовательных программах, а также гранты  
и именные стипендии, получаемые студентами и аспирантами. В 2020 г. лучшими инновацион-
ными программами признаны 26 образовательных программ головного вуза и 2 программы По-
литехнического института (филиала) в г. Мирном [3].

Выстроена система оценки качества образования, охватывающая оценку качества процесса  
и результатов образования (учебные и внеучебные достижения обучающихся, в том числе оцени-
ваемые в режиме мониторинга), как для внутренних потребностей, так и для проведения внешних 
сравнительных исследований (российских или международных), диагностику причин отставания 
обучающихся (по дисциплинам и по группам), оценку общего уровня духовного, нравственного, 
социального и культурного развития обучающихся, оценку условий, созданную в целях осущест-
вления качественных образовательных процессов, сохранения и укрепления духовного, психи-
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ческого и физического здоровья обучающихся, обеспечение лицензионных и аккредитационных 
требований, аттестацию и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 
[8]. 

Наряду с видимыми успехами и достижениями в части развития образовательных программ 
существуют и объективные проблемы, внутренние и внешние ограничения развития, для реше-
ния которых в университете создаются условия, на сегодняшний день разработан II этап Програм-
мы развития на 2021-2030 гг. (I этап – 2021-2025 гг.). 

Основными ограничениями и проблемами развития можно определить следующие: 
– ограниченность географии приема вследствие территориальной удаленности, экстремаль-

ности природно-климатических условий, неразвитости транспортной инфраструктуры макроре-
гиона, высокой стоимости трансфера; 

– удаленность от ведущих научно-образовательных и культурных центров страны, неразви-
тость социальной и транспортной инфраструктуры макрорегиона, сложная логистическая схема 
сужают географию привлечения талантливых обучающихся и исследователей мирового уровня. 
Число студентов из субъектов РФ по программам высшего образования в два раза меньше чис-
ла иностранных студентов (253 и 529 в 2019 г. соответственно). Данными обстоятельствами так-
же объясняется небольшой удельный вес студентов магистратуры, имеющих диплом бакалавра  
и специалиста другого вуза;

– неперсонализированность, массовый характер обучения на программах бакалавриата;
– вынужденный перевод обучения в дистанционный формат в связи с пандемией COVID-19.
Программные меры направлены на совершенствование образовательной деятельности с уче-

том современных технологий и стратегий на основе опыта ведущих отечественных и зарубежных 
образовательных центров. Программные мероприятия, в первую очередь, направлены на повы-
шение качества подготовки абитуриентов. В первое десятилетие своего развития СВФУ при фор-
мировании контингента обучающихся придерживался двойной тактики: рост числа магистран-
тов очной формы обучения и повышение качества. За 10 лет средний балл ЕГЭ повысился с 56,5  
в 2009 г. до 64,5 в 2019 г. Численность обучающихся по магистерским программам очной фор-
мы обучения выросла с 24 человек (на 1 января 2009 г.) до 1460 человек (на 01 января 2021 г.).  
В настоящее время обучается около 19 тысяч студентов из 52 субъектов Российской Федерации  
и 38 зарубежных стран.

Для повышения качества школьного образования в макрорегионе планируется вести целена-
правленную работу со школьниками, в 2019 г. на базе университета открыт «Дом научной кол-
лаборации Н.Г. Соломонова», реализующий дополнительные общеобразовательные программы 
для детей 5-9 классов «Детский университет», 10-11 классов «Малая академия». Одной из задач, 
стоящих перед данной структурой университета, является подготовка будущих абитуриентов. 

Университет будет ориентирован, прежде всего, на качественное развитие образовательных 
программ в противовес их количественному расширению. Учитывая лимитирующие условия, ко-
торые влияют на географию привлечения талантливых обучающихся, в качестве приоритетных 
актуализированы мероприятия, реализованные в рамках программы развития в 2010-2020 гг.: 

– формирование качественного контингента обучающихся и развития системы работы с ода-
ренными детьми посредством реализации комплекса профориентационных мероприятий в Рос-
сии и за рубежом. Запланировано расширение географии рекрутинга и масштабов Северо-Вос-
точной олимпиады школьников, создание и расширение центров работы с талантливыми школь-
никами и учителями макрорегиона; 

– дальнейшее обновление существующих и формирование портфеля новых образовательных 
программ, в том числе за счет сетевого взаимодействия с образовательными, научными органи-
зациями, институтами развития и предприятиями реального сектора экономики. 

Высокая конкурентоспособность университета возможна при внедрении программ, востребо-
ванных на отечественном и мировом образовательном рынке. Программные действия направле-
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ны на оптимизацию существующих и формирование портфеля новых профессиональных образо-
вательных программ, в том числе реструктурирование невостребованных программ бакалавриата 
и магистратуры, исключение содержательного дублирования курсов с частичным их замещением 
онлайн-форматами и т.д. С этой целью постоянным станет аудит образовательных программ, что 
позволит своевременно отказаться от устаревших и/или неэффективных программ.

Перечень приоритетных направлений подготовки/специальностей определен в соответствии 
с потребностями подготовки макрорегиона в кадрах и целевыми ориентирами стратегии соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, 
национальными проектами, растущим глобальным интересом к природным ресурсам северных 
территорий, способам их эффективного освоения, требующим оригинальных регионально ориен-
тированных профессиональных знаний, умений и навыков, соблюдения принципов устойчивого 
развития, повышенный спрос на подготовку нового поколения профессионалов с высшим обра-
зованием и научное обеспечение ускоренного социально-экономического развития макрореги-
она, низкой степенью изученности потенциала территорий, природно-климатических процессов, 
особенностей жизнедеятельности человека в экстремальных условиях Севера и Дальнего Вос-
тока, быстрыми темпами устаревания знаний, ростом потребности в новых навыках и знаниях, 
запросом на развитие метапредметных компетенций для среды с возрастающей неопределенно-
стью, расширение форматов и практик дополнительного профессионального образования, мно-
гократным увеличением информационного потока, активным развитием цифровых технологий 
и платформ, сетевых сообществ, обеспечивающих новое качество коммуникации и возможность 
реализовать новые способы персонального и коллективного обучения, глобализацией рынка об-
разования, конкуренцией образовательных программ и форматов организации учебного процес-
са, формирование широкой внеуниверситетской образовательной среды, переориентацией на 
удовлетворение разнообразных, динамично изменяющихся требований рынка труда и образо-
вательных запросов населения, стремлением академического сообщества к научной и образова-
тельной коллаборации. 

Основными перспективными направлениями подготовки/специальностями высшего образо-
вания на сегодняшний день являются: математика и механика, физика и астрономия, биологиче-
ские науки, техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, радио-
техника, инфокоммуникационные технологии и системы связи, радиотехника, теплоэнергетика 
и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, электро- и теплотехника, автоматизация 
технологических процессов и производств, машиностроение, химическая технология, техносфер-
ная безопасность, геология, разведка и разработка полезных ископаемых, эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов, наземные транспортно-технологические средства, 
фундаментальная медицина, лечебное дело, педиатрия, стоматология, клиническая медицина, 
общественное здравоохранение, медико-профилактическое дело, фармация, трансфузиология, 
клиническая лабораторная диагностика, патологическая анатомия, рентгенология, судебно-ме-
дицинская экспертиза, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, детская хирур-
гия, языкознание и литературоведение, строительство, педагогическое образование и др. 

Усиливающиеся тенденции ориентации образовательной системы на потребности территори-
ального рынка труда также ориентируют на модернизацию подготовки педагогов-бакалавров и 
магистров. Поскольку СВФУ будет обеспечивать педагогическими кадрами Северо-Восток России, 
то важно на основе долгосрочного прогноза потребностей территориальной образовательной си-
стемы в педагогических кадрах осуществлять подготовку студентов по востребованным педагоги-
ческим профилям и специализациям, в том числе для арктических территорий [6]. 

На предстоящем этапе развития университета ресурсы и усилия коллектива будут сконцентри-
рованы на следующих направлениях: 

– создание образовательных программ в сотрудничестве с ведущими отечественными и за-
рубежными вузами – лидерами в соответствующих областях, расширение спектра экспортно ори-
ентированных программ; 
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– внедрение современных образовательных технологий, цифровизация образовательного 
процесса для обеспечения индивидуальных образовательных траекторий, реализации образова-
тельных программ с использованием форматов смешанного обучения; 

– развитие цифровой академической мобильности обучающихся, участие в образовательных 
курсах и программах ведущих отечественных и зарубежных университетов, создание собствен-
ных онлайн-курсов для развития входящей цифровой мобильности; 

– расширение спектра программ непрерывного образования, создание дополнительных сер-
висных программ для ранее не охваченных групп населения, разработка и реализация программ 
для людей среднего и пожилого возраста;

– разработка самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов [9]. 
Особенностью модернизации образовательной деятельности в предстоящие годы является 

персонификация построения образовательных программ, в том числе и на основе самостоятель-
но устанавливаемых образовательных стандартов и переход на систему индивидуальных обра-
зовательных траекторий. В условиях высокой динамики изменений на рынке труда СВФУ будет 
реализовывать модель быстрой настройки и реконфигурации образовательных программ. 

На рисунке 3.1 представлены примеры основных блоков образовательных программ, пред-
ставляющих взаимозаменяемые, настраиваемые модули, позволяющие образовательным про-
граммам быстро реагировать на изменение рынка труда, развитие технологических процессов, 
экономики.

Рисунок 3.1 – Структура образовательных программ

Университет будет выступает своеобразным «хабом» для сборки индивидуальной образова-
тельной траектории (далее – ИОТ) студента, включающей следующие элементы: образователь-
ные модули, состоящие из дисциплин, проектов, научно-исследовательских/проектных семина-
ров; модули, ориентированные на развитие межпредметных навыков, и их конфигурации. Такая 
логика построения ИОТ позволит повысить их вариативность при сохранении необходимых объ-
емов образовательного контента и создает условия для формирования у студентов в процессе 
обучения способности к самоопределению, самообразованию, принятию оптимальных решений 
[2].

В магистратуре вариативность ИОТ будет обеспечиваться через реализацию проектной дея-
тельности академической и технологической направленностей. К 2025 г. доля обучающихся по 
индивидуальным образовательным траекториям достигнет 90 % от общей численности обучаю-
щихся по программам высшего образования (очная форма).
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Основой магистерских программ к 2025 г. станет проектная работа, которая будет достраи-
ваться остальными образовательными элементами и модулями. Магистранты будут включаться 
в коллективы, работающие над проектами в области фундаментальных и прикладных исследова-
ний, инновационные проектные группы, реализующие профессиональные практические проекты 
в областях конструирования перспективных технологий и материалов. Характер проектов будет 
определять направленность образовательной траектории студента. Магистратура будет двух на-
правлений: академической и технологической. Проектное обучение в академической магистра-
туре будет осуществляться как в научно-учебных лабораториях и исследовательских коллективах 
университета, так и в научно-исследовательских институтах СО РАН и Академии наук Республики 
Саха (Якутия). Проектная деятельность в технологической магистратуре будет организована в та-
ких институтах развития, как Арктический инновационный центр, Технопарк «Якутия», Корпора-
ция развития Якутии, Венчурная компания «Якутия» и др.

Развитие программ магистратуры и аспирантуры потребует формирования консорциума НИИ, 
институтов развития, предприятий реального сектора Якутска, что позволит полностью задейство-
вать кадровый и организационный потенциал научных и проектных центров столицы региона. 

Университет будет ориентирован, прежде всего, на качественное развитие образовательных 
программ в противовес их количественному расширению. Ресурсы и усилия будут сконцентриро-
ваны на сферах подготовки кадров, в которых СВФУ имеет потенциал, а также на направлениях,  
в развитии которых особенно нуждаются экономика и социальная сфера макрорегиона.

Современный ритм жизни вместе с запросом на непрерывное образование ставит перед уни-
верситетом нетривиальные задачи. Дополнительное профессиональное образование (далее – 
ДПО) становится одним из ключевых видов деятельности в среднесрочной перспективе [5]. Про-
граммы ДПО будут развиваться на всех факультетах и институтах, что позволит капитализировать 
уникальные интеллектуальные ресурсы университета. Доля доходов от реализации дополнитель-
ных образовательных программ и программ профессионального обучения в общем объеме до-
ходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности будет составлять 12 %  
в 2025 г.

Университет будет развивать ДПО в массовом и секторных сегментах и индивидуальные про-
дукты. Принимаемые меры обеспечат рост числа слушателей, ежегодно проходящих обучение 
по программам дополнительного профессионального образования, с 9 тыс. в 2019 г. до 11,5 тыс.  
в 2025 г.

Изменятся подходы к реализации сетевых образовательных программ, в том числе с зарубеж-
ными вузами, что позволит образовательным организациям-участникам устойчиво взаимодей-
ствовать в ходе реализации образовательных программ на условиях академической мобильно-
сти. Ключевыми целями развития академической мобильности являются:

– использование инструментов гарантии качества и прозрачности для продвижения высоко-
эффективной мобильности; 

– совершенствование информирования об индивидуальных, институциональных, социальных 
преимуществах периодов обучения за рубежом; 

– повышение мобильности посредством совершенствования информации об образователь-
ных программах;

– разработка и внедрение собственной стратегии интернационализации [1] и содействия мо-
бильности в соответствии с профилем вуза при участии студентов, преподавателей и другого пер-
сонала вуза; 

– возможность применения онлайн-курсов ведущих университетов и смешанных курсов на их 
основе [4].

В условиях дистанционного обучения учебные подразделения университета активно начали 
применять онлайн-курсы при изучении основных дисциплин. В 2020 г. преподавателями СВФУ 
разработано и представлено на платформе СВФУ 53 онлайн-курса. В том числе 14 из них представ-

Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а



93

УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

лены на портале СЦОС (Современная цифровая образовательная среда) online.edu.ru. На данных 
онлайн-курсах прошли обучение более 3 тысяч студентов СВФУ и 500 студентов других вузов РФ. 

СВФУ не только разрабатывает и применяет свои онлайн-курсы, но и применяет онлайн-кур-
сы, разрабатываемые другими вузами России, а в обмен предоставляет свои онлайн-курсы для 
изучения студентами вузов-партнеров в рамках их образовательных программ. Мы планируем  
в дальнейшем продолжать эту практику.

Реализация ценностей устойчивого развития северных территорий [10] в первую очередь зави-
сит от руководителей органов управления и предприятий реального сектора экономики, действу-
ющих непосредственно на Крайнем Севере. Понимая свою ответственность, университет будет 
внедрять систему формирования кадрового резерва руководящего состава макрорегиона. Пла-
нируется создание Школы управления СВФУ, что даст возможность реализации программ пере-
подготовки и повышения квалификации менеджеров высшего и среднего звена в сфере бизнеса 
и в социальной сфере, предполагающей индивидуализацию образовательного спроса и возмож-
ности его удовлетворения.

В результате планируемых мер ожидается:
– создание консорциумов научных и образовательных организаций, высших учебных заведе-

ний Якутии и Северо-Востока России;
– активное участие в международных образовательных и научных проектах, в том числе по 

проблемам устойчивого развития, выход на рынки образовательных услуг стран Севера и АТР;
– развертывание сети представительств в стране и за рубежом;
– развитие человеческого потенциала Дальнего Востока и Севера России будет иметь опреде-

ляющее влияние на повышение уровня науки и образования на севере Азиатско-Тихоокеанского 
региона;

– повышение доступности и масштабов качественного образования для жителей Севера;
– обеспечение успешной карьеры выпускников университета в ведущих российских и между-

народных компаниях, обеспечивающих социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Севера России.

Таким образом, исходя из миссии и стратегической цели развития университета целевые по-
казатели и результаты программы развития СВФУ в области образовательной деятельности опре-
делены как:

– позиция во всемирном рейтинге THE University Impact Rankings, оценивающем вузы по уров-
ню их влияния на устойчивое развитие общества (место), – рост с 301-400 до 201-300 (2025);

– доля обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре в общей численности приведенного 
контингента обучающихся по основным профессиональным образовательным программам выс-
шего образования (%) – рост с 19 до 21,5 (2025);

– количество самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов, разработанных и 
утвержденных в университете (нарастающим итогом) (единиц) – рост с 0 до 10 (2025);

– доля обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям по программам выс-
шего образования в общей численности обучающихся по программам высшего образования по 
очной форме обучения (%) – рост с 0 до 90 (2025);

– количество онлайн-курсов, разработанных и внедренных в основные профессиональные об-
разовательные программы (нарастающим итогом) (единиц) – рост с 5 до 100 (2025);

– доля иностранных студентов, обучающихся по основным образовательным программам ба-
калавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контин-
гент) (%) – рост с 2,68 до 5 (2025);

– количество образовательных программ и научных проектов, реализуемых с зарубежными 
университетами и научно-образовательными центрами по проблемам развития Севера и Даль-
него Востока (нарастающим итогом) (единиц) – рост с 12 до 30 (2025).
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ФЗ.

10. Цели в области устойчивого развития. – URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/
ru/sustainable-development-goals/ (дата обращения: 22.01.2021).

3.2. УНИВЕРСИТЕТ КАК ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Стремительное развитие технологий, а также востребованность приобретения новых компе-
тенций вынуждают к непрерывному образованию на протяжении всей жизни для развития карье-
ры и профессиональных навыков. Согласно анализу Высшей школы экономики, дополнительное 
образование взрослых может стать одним из важнейших инструментов обеспечения экономиче-
ского роста и социальной устойчивости в Российской Федерации. Регионы, где охват населения, 
прошедшего дополнительное образование, высокий, также показывают прирост валового регио-
нального продукта [2].

Северо-Восточный федеральный университет является единственным крупным многоотрас-
левым университетом в Якутии, дополнительное профессиональное образование является од-
ним из приоритетных направлений его деятельности, позволяющим инвестировать в развитие 
человеческого капитала, который, в свою очередь, влияет на социально-экономическое развитие 
Республики Саха (Якутия). 

Преобладающим направлением Института непрерывного профессионального образования 
СВФУ за 2010-2020 гг. была реализация дополнительных профессиональных программ курсов по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере образования. Процесс ре-
ализации дополнительных профессиональных программ с каждым годом совершенствуется: про-
ведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки с 75-90 % охвата 
онлайн-обучением, защита дипломных работ курсов переподготовки с участием общественных 
экспертов, организация защиты дипломных работ курсов переподготовки на межпрофильной ко-
миссии, осуществление курсов повышения квалификации со 100%-м онлайн-обучением, органи-
зация образовательных стажировок на федеральном и международном уровнях и т.д. 
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Всего по дополнительным профессиональным программам курсов ПК и ПП в ИНПО с 2010 по 
2019 г. обучились 31 694 чел. (табл. 3.1).

Таблица 3.1 – Статистика по курсам ПК, ПП с 2010 по 2019 г.

№ Вид программы
Количество, чел.

Итого
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 1 Курсы ПК 
с выдачей 
удостоверения

99 1775 3405 2751 3180 3110 3128 3142 3395 3116 27101

 2 Курсы ПП с 
выдачей диплома 0 78 232 387 572 782 719 724 589 510 4593

Итого за год 99 1853 3637 3138 3752 3892 3847 3866 3984 3626 31694

Количество обучившихся по всем программам дополнительного профессионального образо-
вания СВФУ за 2010-2019 гг. представлено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Количество обучившихся по программам ДПО СВФУ, 2010-2019 гг. 

В 2017 г. была открыта аспирантура по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и пе-
дагогические науки», профиль подготовки 13.00.08 «Теория и методика профессионального обра-
зования». Основной темой научного исследования является дополнительное профессиональное 
образование РС (Я) в условиях современных трансформаций. Предмет исследования – современ-
ное состояние и тенденции развития системы дополнительного профессионального образования 
РС (Я). Еще одним направлением являются мониторинговые исследования в современном до-
полнительном профессиональном образовании в РС (Я) в условиях качественных и структурных 
изменений современного регионального рынка труда, внедрения Национальной системы квали-
фикаций РФ и цифровизации экономики (на основе статистического инструментария МОиН РФ).

На основе разработок кафедры организовано дистанционное образование на обучающем 
портале «Вебкафедра» на сайте института в целях обеспечения открытого доступа к инноваци-
онному педагогическому опыту педагогов и формирования единой базы авторских материалов 
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на едином информационном образовательном портале, образовательных программ ПК по мо-
дульно-кейсовой технологии для практико-ориентированных курсов опорных школ (более 100 
программ).

В 2013 г. был утвержден образовательный форум в СВФУ «Education, forward!», а в 2017 г. сфор-
мирован РИД (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №617477). 

Проведено социсследование «Механизмы ускорения трансформации дополнительного про-
фессионального образования на Северо-Востоке России и их влияние на качество жизни педаго-
гов в интересах устойчивого развития (социально-педагогический и психолого-педагогический, 
сравнительный аспекты: на примере Республики Саха (Якутия) и отдельных территорий Республи-
ки Казахстан)».

Наиболее значимые результаты исследований НИР представлены по теме «Дополнительное 
профессиональное образование для развития профессиональных кадров экономических зон  
РС (Я)» в рамках проекта «Анализ состояния и выявление особенностей системы образования  
в Республике Саха (Якутия)» (Комплексная научная экспедиция в РС (Я) и реализация проекта 
РФФИ 19-29-14030 «Когнитивные модели и алгоритмы формирования цифровой компетентности 
педагога в условиях цифровизации общего образования»). 

Реализована Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров. Раз-
работаны программы курсов повышения квалификации инженерных кадров с учетом текущих 
и перспективных потребностей реального сектора экономики: «Безопасность строительства, ре-
монта и качество устройства электрических сетей», «Инновационные технологии в повышении 
безопасности и качества строительства на Севере», «Информационные и коммуникационные 
технологии в медицине», «Нанотехнологии в условиях опережающего развития северных тер-
риторий», «Передовые технологии переработки композиционных материалов», «Строительный 
контроль на автомобильных дорогах в криолитозоне» с охватом 105 человек при участии струк-
турных подразделений СВФУ.

Ведется работа по национальному проекту «Образование». В соответствии с региональным 
проектом «Новые возможности для каждого» по Республике Саха (Якутия) запланирован охват 
(тыс. чел.): 48 (2019), 48,5 (2020), 49,0 (2021), 49,5 (2022), 50 (2023), 50,5 (2024), то есть к 2024 г. до-
полнительным профессиональным образованием должно быть охвачено накопительным итогом 
245 тыс. чел., или примерно 50 % экономически активного работающего населения. СВФУ взял 
обязательство по ежегодному охвату дополнительным профессиональным образованием не ме-
нее 8 (тыс. чел.) (2019), 8,4 (2020), 8,5 (2021), 8,6 (2022), 8,7 (2023), 8,8 (2024) – в среднем 8,5 тыс. 
чел. в год. 

Стратегические цели и задачи развития дополнительного профессионального образования 
определялись целями и задачами становления и развития университета в качестве лидера непре-
рывного профессионального образования, заявленными в Программе развития СВФУ на 2010-
2020 гг., сформулированными в Программе развития до 2030 г. 

По данным Всемирного экономического форума было опубликовано исследование, посвя-
щенное ближайшему будущему на рынке труда. К 2025 г., по данным Всемирного экономиче-
ского форума, 47% всех рабочих процессов будет автоматизировано. Рынок труда уменьшится на 
85 млн рабочих мест из-за роботизации, но будет и повышение спроса (97 млн) на вакансии по 
IT-компетенциям, цифровизации и автоматизации [16].

По прогнозам, до 2025 г. около 40 % работников будут переучиваться, работодателям придется 
вкладываться на переобучение сотрудников (около 50 %), также идет спрос на ускоренное обуче-
ние до 6 месяцев [16].

Рынок труда в ближайшем будущем нужно воспринимать как быстро меняющуюся систему 
взаимоотношений, на которую влияют как мировые (глобализация, цифровизация, автоматиза-
ция, экологизация), так и локальные тренды (политические решения, волатильность экономики, 
демографические сдвиги, урбанизация, изменение климата). Также быстрые темпы устаревания 
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знаний, рост потребности в новых навыках и знаниях в короткие сроки, запрос на развитие ме-
тапредметных компетенций для среды с возрастающей неопределенностью, разработка новых 
форматов и практик дополнительного профессионального образования, рост конкуренции из-за 
глобализации, интенсивное развитие технологий из-за доступности образования, рост мобильно-
сти по выбору мест и способов обучения, изменение требований работодателя к соискателям тре-
буют своевременной адаптации образовательного процесса под новые веяния на рынке труда. 

Исходя из стратегических приоритетов и целей, логики программы развития СВФУ основной 
целью развития непрерывного образования СВФУ станет повышение качества кадрового потен-
циала всех отраслей, имеющих стратегическое значение для социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, а также повышение качества 
образования путем разработки и внедрения инновационных образовательных программ, совре-
менных технологий, форматов и методов обучения. 

Интегратор ресурсов СВФУ
Институт станет интегратором и оператором всех ресурсов университета для повышения про-

грамм профессионального обучения, профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспектив-
ным профессиям и компетенциям. 

Формирование банка программ опережающей профессиональной подготовки будет произ-
водиться с учетом приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г., Стратегии развития Аркти-
ческой зоны России до 2035 г., потребности предприятий и инвестиционных проектов региона  
в соответствии с профессиональными стандартами. Разработка образовательных программ и 
проектов для формирования современной системы подготовки по перспективным и приоритет-
ным для региона компетенциям будет осуществляться на основе мониторинга и анализа имею-
щейся инфраструктуры университета для реализации программ профессиональной подготовки,  
в том числе использования научно-педагогического потенциала университета (рис. 3.3).

ИНПО

Подразделения СВФУ

Учебные подразделения СВФУ

Разработка курса
Поиск ППС
Организация обучения

Поиск заказчиков
Помощь в разработке 
(привлечение практиков)*
Организация обучения*
* при необходимости

Флагманские программы

Увеличение программ ДПО

Рисунок 3.3 – Взаимодействие со структурными подразделениями СВФУ

Исследования
Институт будет вести мониторинг, анализ актуальной ситуации и прогнозирование потребно-

сти в кадрах, маркетинговый анализ для получения подробной информации о сильных и слабых 
сторонах конкурентов, об их стратегии, намерениях и возможностях для повышения эффектив-
ности собственных действий не только в республике, но и в стране. 

Новые форматы:
– создание сетевых образовательных программ с партнерами университета – ведущими от-

ечественными и зарубежными вузами, а также разработка образовательных проектов совместно 
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с органами государственной власти, работодателями, представителями бизнеса для сокращения 
разрыва образовательных программ и требований рынка труда, также для усиления практиче-
ской направленности программ дополнительного профессионального образования;

– расширение спектра программ непрерывного образования, создание дополнительных сер-
висных программ для ранее не охваченных групп населения, разработка и реализация программ 
для людей среднего и пожилого возраста.

Взаимодействие с работодателями
Работа в этом направлении будет ориентирована на выстраивание партнерских отношений  

и тесного взаимодействия с реальным сектором экономики, Агентством развития человеческого 
капитала на Дальнем Востоке, отраслевыми министерствами в целях разработки востребованных 
образовательных программ.

Институтом будут приниматься заказы на профессиональную подготовку от предприятий как 
республики, так и других регионов страны с учетом результатов собственных исследований, трен-
дов развития мировой, российской и региональной экономики. Основой для этого становятся: 

– разработка и реализация сетевых, интегрированных дополнительных образовательных про-
грамм, соответствующих требованиям профессиональных стандартов, по запросу работодателей;

– развитие сети корпоративного обучения;
– формирование практико-ориентированных образовательных программ, ориентированных 

на конкретных заказчиков среди предприятий и организаций республики, а также филиалов круп-
ных российских компаний на территории Якутии.

Программы будут разрабатываться в формате проектных офисов с участием сотрудников ин-
ститута, отраслевых экспертов, работодателей и преподавателей институтов и факультетов. Пар-
тнеры будут привлечены в информировании, предоставлении данных о развитии экономики 
региона, потребности в кадрах, стратегии развития отраслей и предприятий. Предприятия вы-
ступают как заказчики подготовки кадров и привлекаются в части участия в разработке образова-
тельных программ. 

Индивидуальные траектории развития
Глобализация, интенсивное развитие технологий, изменение требований работодателя к со-

искателям требуют своевременной адаптации образовательного процесса под новые веяния на 
рынке труда. Дополнительное профессиональное образование, являясь очень гибким к требова-
ниям ФГОС, может оперативно отвечать современным требованиям рынка труда и помочь сту-
дентам формировать собственную образовательную траекторию в соответствии с их запросами, 
потребностями и интересами.

Институт совместно с учебными подразделениями будет осуществлять разработку коротких 
образовательных программ по принципам модульности и «конструктора» образовательных про-
грамм, позволяющих студентам получать дополнительные компетенции, которые могут повлиять 
на их конкурентоспособность при трудоустройстве. Институт обеспечит формирование условий 
для внедрения практико-ориентированных и гибких образовательных программ, возможность 
построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся (рис. 3.4).

Ориентация на карьеру по 
выбранной профессии

Ориентация на метанавыки IT навыки
Сквозные технологии

Управленческие навыки
Предпринимательство

Обучение по программам 
учебных подразделений СВФУ

Высшее 
образование 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Мероприятия 

Высокотехнологический/в
ысококвалифицированны
е специалисты, способные 

создавать собственные 
проекты

Предполагаемый 
результат

Рисунок 3.4 – Модель ориентации на карьерное продвижение для студентов
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Цифровизация образовательной деятельности
Развитие непрерывного образования предполагает развитие цифрового электронного обуче-

ния и дистанционных интерактивных образовательных технологий:
– внедрение современных образовательных технологий интерактивных методов (компьютер-

ного моделирования, компьютерных симуляторов, тренажеров и др.);
– развитие системы дистанционного обучения с использованием современных методик и на-

работок, создание, внедрение и использование перспективных электронных обучающих средств 
и систем.
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3.3. СЕВЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ: ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Северо-Восточный федеральный университет является одним из крупных мультидисципли-
нарных научно-образовательных центров Дальнего Востока и Севера России, в программе раз-
вития которого выделены приоритетные направления научно-исследовательских работ. Согласно 
программе развития на 2021-2025 гг., он должен стать ядром научно-образовательного кластера 
региона, обеспечивающего на базе интеграции ресурсов власти, бизнеса, науки и образования 
формирование «креативного класса», наделенного знаниями и компетенциями, соответствую-
щими и опережающими требования ключевых отраслей региональной экономики, способного 
формировать и развивать рынки будущего, быть драйвером социокультурного развития региона. 

Приоритетные направления развития науки, технологии и техники университета отвечают за-
дачам социально-экономического развития северных территорий и Дальнего Востока и созвучны 
целям устойчивого развития ООН, задачам национальных проектов. Кратко остановимся на ос-
новных из них.

Фундаментальные физико-математические исследования и цифровые технологии
Математическое моделирование. В рамках выполнения НИР «Многомасштабные модели 

пониженного порядка» по мегагранту Правительства РФ создана международная лаборатория 
с акцентом на многомасштабные методы, алгоритмы расщепления и их применение для реше-
ния сложных задач. В течение четырех лет проводится работа по разработке фундаментальных 
многомасштабных методов, алгоритмов разделения методами машинного обучения и их анали-
за. Методы машинного обучения являлись дополнительными исследованиями, которые не были 
упомянуты в первоначальной заявке и добавлены в виде расширения. Поскольку многомасштаб-
ные методы можно усилить на основе методов машинного обучения, применение этих методов 
исследуется в проекте. Применена общая программная платформа, где внедряются и распростра-
няются коды членов лаборатории. Сотрудники лаборатории изучают наличие более тесной свя-
зи пространственных и временных масштабов, разрабатывают методы расщепления. Проведена 
одна очная конференция и несколько семинаров и конференций в режиме ВКС. Одним из онлайн-
мероприятий была совместная исследовательская конференция с учеными из Сянтаньского уни-
верситета (КНР). Данная конференция также явилась платформой для будущего сотрудничества.

Когнитивные технологии. Проект по искусственным нейронным сетям в медицинской визуа-
лизации «Dard» создавался в коллаборации Института математики и информатики и бизнес-ин-
кубатора «OREH» Северо-Восточного федерального университета совместно с Республиканской 
больницей № 1 – Национальным центром медицины. Разработанная программа машинного об-
учения может определять на рентгенограммах пневмонию с вероятностью 92 процента.

Программа точно сегментирует сердце и ребра, определяет кровоизлияния в головном моз-
ге, имеет уникальную логическую архитектуру обработки DICOM-изображений. Разработчики 
используют классические сложные архитектуры U-net нейросетей и Resnet нейросетей, парал-
лельно обучают нейросети на новых архитектурах генеративных конкурентных сетей, на Densenet 
нейросетях. Имеются наработки измерения глубины объема по нескольким кадрам, наработки 
дополненных изменений в пространстве, синтез изображений для датасетов. Сегодня команда 
проекта работает над внедрением программы в виде приложения для медицинских работников, 
оно должно добавлять измеряемые количественные данные в уже существующие или обеспечи-
вать их обработку.

С 2020 г. на научно-исследовательской кафедре «Вычислительные технологии» Института ма-
тематики и информатики ведется работа по научно-исследовательскому проекту «Разработка и 
применение нейросетевых алгоритмов для решения прикладных проблем анализа данных и за-
дач прогнозирования». Целью данного проекта является проведение современных фундамен-
тальных научных исследований по вычислительной математике, а также практическому внедре-
нию систем на основе нейронных сетей для актуальных прикладных задач.
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В результате работ будут построены алгоритмы машинного обучения, способные предсказы-
вать заранее результаты освоения образовательной программы студентов, включая вероятность 
отчисления. Данные нейросетевые вычислительные модели будут обучены на данных из соб-
ственных систем учета студентов СВФУ. Таким образом, разрабатываемое программное обеспе-
чение будет способно заранее предсказывать вероятные проблемные ситуации, что в перспекти-
ве может быть использовано для принятия решения о необходимости вмешательства в образо-
вательный процесс.

Материаловедение для экстремальных условий
Нанотехнологии. В данное время в учебно-научно-технологической лаборатории «Графено-

вые нанотехнологии» проводятся исследования по шести основным направлениям:
1. Исследование закономерностей синтеза 2-мерных пленок дихалькогенидов переходных ме-

таллов.
2. Исследование люминесцирующих углеродных квантовых точек.
3. Синтез 2-мерных пленок графена методом CVD, создание и исследование устройств на его 

основе.
4. Исследование пленок фторированного графена.
5. Разработка оксид графеновых чернил для печатной электроники.
6. Исследование и разработка технологии создания электронного текстиля на основе графена 

для использования в качестве «умной» одежды.
Основные достижения на данный период:
– одними из первых в России освоили синтез 2-мерных пленок дихалькогенидов переходных 

металлов – перспективного материала для солнечной энергетики будущего;
– разработан дешевый и простой метод синтеза люминесцирующих углеродных квантовых 

точек из простых прекурсоров, таких как: лимонная кислота, глюкоза, березовая сажа, ягодный 
сок. Полученные квантовые точки, в частности, могут использоваться в качестве люминофоров  
в светодиодах;

– освоен CVD-синтез пленок графена. Созданы демонстрационные модели различных устройств 
на его основе: сенсорная панель, датчик влажности. На датчик влажности был оформлен патент;

– освоено малопартийное производство оксида графена высокого качества. В частности, про-
дукция лаборатории была приобретена МГУ им М.В. Ломоносова, которые дали высокую оценку 
его качеству, выше, чем у коммерчески продаваемых аналогов.

По государственному заданию Минобрнауки России Институт естественных наук выполняет 
НИР «Создание новых наноматериалов и гетероструктур, многофункциональных полимерных 
композитов с повышенным ресурсом работы для эксплуатации в условиях Арктики» (FSRG-2020-
0017).

Устойчивая экономика: экономическое развитие и благополучие
Экономика северных территорий. Одним из направлений работы НИИ региональной эконо-

мики Севера является разработка методического подхода к кластерной организации отраслей не-
дропользования северных регионов. Разработана методика оценки эффективности кластерной 
организации производств отраслей недропользования между экономическими зонами Респу-
блики Саха (Якутия). Разработан индекс оценки эффективности развития кластерных территорий 
недропользования.

Критериальной основой оценки пространственной дифференциации отраслей недропользо-
вания выбрана комплексная интегральная оценка ресурсного и производственного потенциалов 
минерально-сырьевого комплекса. При этом в качестве основных индикаторов для оценки вы-
браны отраслевые, производственные и экономические показатели добывающей промышлен-
ности и региональной статистики. Для оценки эффективности кластерных территорий применяет-
ся интегральный метод, в котором уровень эффективности региона оценивается по 10-балльной 
шкале.
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В последние годы в мировом экономическом пространстве становится актуальным форми-
рование кластерной формы организации производственной системы. Одним из общепринятых 
подходов к выявлению кластеров является анализ эффективности производства, основанный на 
количественных методах оценки, поскольку он дает первоначальное представление о потенци-
альном кластере и является индикатором относительного присутствия различных отраслей в ис-
следуемом регионе [2].

Выявлено, что развитие локальных территорий размещения базовых отраслей недропользо-
вания при концентрации организационно-управленческих усилий и при рациональном вовлече-
нии финансовых ресурсов государства, корпоративных структур позволит создать на территории 
региона 4 территориально-отраслевых кластера: Арктический, Восточный, Западный и Южный.

Энергетика и транспорт. Научно-исследовательская работа сотрудников МПТИ «Исследование 
влияния высших гармоник на работу преобразователя частоты в условиях подземного рудника» 
имеет прикладной характер и выполнялась в рамках инициативной НИР при сотрудничестве СТ 
«Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА» (ПАО) с кафедрой ЭиАПП МПТИ(ф) СВФУ с целью определить 
степень влияния высших гармоник в системе электроснабжения подземного рудника на элемен-
ты преобразователя частоты системы электропривода скиповой подъемной установки и предло-
жить методы по их снижению.

В результате исследований дана характеристика скиповой подъемной машины слепого скипо-
вого ствола и системы её электропривода. Проанализированы результаты обследования системы 
электропривода, полученные как до, так и после ввода установки в промышленную эксплуата-
цию. Исследованы причины выхода из строя фильтрокомпенсирующего устройства, а также про-
анализированы причины отказов в работе преобразователя частоты. Сделаны выводы о влиянии 
высших гармоник на работу преобразователя частоты в условиях подземного рудника. Предложе-
ны меры защиты от высших гармоник и методы по их снижению. 

В Чукотском филиале также ведутся научно-исследовательские работы по разработке и ис-
следованиям новых энергоэффективных технологий передачи электроэнергии по линиям  
6-220 кВ со сниженными потерями электроэнергии и затратами на сооружения линий электропе-
редачи при одновременном повышении их пропускной способности и отборов мощности от них.

Актуальность исследования обусловлена высокими значениями потерь электроэнергии в сетях 
6-220 кВ – до 10% и более, снижение которых в настоящее время неразрывно связано с необходи-
мостью увеличения затрат на сооружение дополнительных линий электропередачи и устройств 
отборов мощности. Внедрение новых энергоэффективных технологий передачи электроэнергии 
позволит не только снизить потери электроэнергии и затраты на обеспечение электроснабжения 
потребителей, но и повысить пропускную способность существующих линий электропередачи. 

Научная новизна исследования обусловлена созданием новых энергоэффективных техноло-
гий передачи электроэнергии по линиям: с неполным числом фаз напряжением 6-35 кВ; с увели-
ченной натуральной мощностью и отборами мощности от линий электропередачи напряжением 
110-220 кВ и подтверждена четырьмя авторскими свидетельствами на изобретения и зарегистри-
рованными двумя программами на ЭВМ в реестре РФ.

Практическая значимость заключается в разработке алгоритмов и программ расчетов режи-
мов линий электропередачи 6-35 кВ с неполным числом фаз; разработке энергоэффективных тех-
нологий передачи электроэнергии по линиям 6-220 кВ со сниженными потерями электроэнергии 
и затратами на их сооружение и отборов мощности от них при одновременном повышении про-
пускной способности; разработке рекомендации по релейной защите.

Прогноз применения для Якутии заключается в разработке новых энергоэффективных техно-
логий, позволяющих значительно снизить потери электроэнергии при одновременном повыше-
нии пропускной способности существующих линий электропередачи, отличающихся значительно 
более длинными линиями и большей загруженностью, чем в центральных районах РФ. Особен-
но это касается линий электропередачи 6 – 35 кВ, имеющих потери до 15 % и более, наиболее 
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распространенных в республике, проложенных и прокладываемых по большой малонаселенной 
территории.

Также разработаны новые информационные модели и вычислительные алгоритмы управле-
ния электрическими системами в нормальных и аварийных режимах.

Разработано математическое обеспечение цифровых управляющих систем в нормальных и 
аварийных режимах, максимально отстроенных от влияния составляющих параметров режима 
непромышленной частоты и искажений информации, вносимой измерительными устройствами 
(в частности, трансформаторами тока и напряжения) на базе разработанного способа восстанов-
ления электрических токов, поступающих в релейную защиту при коротком замыкании на основе 
четырех выборок токов в течение четверти периода промышленной частоты. Научная новизна 
исследования обусловлена разработанными методами обработки информации о текущих пара-
метрах режимов электроэнергетической системы, основанных на минимально возможном коли-
честве выборок – трех. Новизна методов подтверждена авторским свидетельством и положитель-
ным решением на изобретения. 

Ожидаемые результаты научного исследования и их практическая значимость определяются 
разработанными алгоритмами вычисления вторичных токов и напряжений для цифровых релей-
ных защит электрооборудования электроэнергетических систем в нормальных и аварийных ре-
жимах.

Предлагаемые подходы и методы для реализации цели и задачи исследования основываются 
на обработке минимальной информации о текущих значениях токов и напряжений в электро-
энергетической системе. Новые информационные модели и вычислительные алгоритмы релей-
ных защит и автоматики в нормальных и аварийных режимах требуют всего три выборки параме-
тров тока и напряжения, разделенных одинаковыми интервалами дискретизации. Предложены 
интервалы дискретизации в 0,5 – 0,666 мс. При двух интервалах дискретизации, разделяющих три 
выборки, насыщение трансформаторов тока не происходит. Новые вычислительные алгоритмы 
релейных защит, основанные на минимально возможном количестве выборок, фильтруют апери-
одические составляющие и с учетом ненасыщения магнитопроводов трансформаторов тока обе-
спечивают правильную работу цифровых управляющих систем, реагирующих на составляющие 
промышленной частоты. Новизна метода, позволяющего устранить погрешности, вызываемые 
изменением частоты сети от номинальной, подтверждена авторским свидетельством и положи-
тельным решением на изобретения. 

Разработанные новые информационные модели и вычислительные алгоритмы управления 
электрическими системами в нормальных и аварийных режимах найдут применение не только  
в электрических сетях районов Крайнего Севера, но и центральных районов РФ.

Бережливое природопользование и экологическое благополучие
Климатология и мерзлотоведение, экология Севера. Влияние антропогенного воздействия 

на арктические экосистемы. НИИ прикладной экологии Севера выполняет научно-исследова-
тельскую работу «Изучение особенностей функционирования арктических и субарктических эко-
систем Якутии в условиях усиления техногенного воздействия и глобального изменения клима-
та». Объектами исследований являются экосистемы арктических и субарктических территорий 
Якутии, изучение их особенностей функционирования в условиях активного воздействия техноге-
неза и масштабной климатической перестройки на высоких широтах.

В 2020 г. составлены характеристики основных компонентов (ландшафты, поверхностные 
воды, водные гидробионты, почвенно-растительный покров, животный мир) экосистем Арктики 
и Субарктики Якутии, определяющие их специфичность. В процессе выполнения НИР на данном 
этапе сотрудниками института проведена достаточно подробная характеристика природных усло-
вий развития экосистем арктических и субарктических территорий Якутии. В подготовке отчета ис-
пользованы обширные литературные и фондовые источники, а также отчеты научных экспедиций 
НИИПЭС СВФУ разных лет, характеризующие природу Якутской Арктики и Субарктики.
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На основании проведенных исследований составлен анализ главенствующих отличий при-
родно-климатических условий и основных компонентов арктических и субарктических экосистем 
от экосистем зоны средней тайги Якутии. Приведены обобщенные результаты исследований со-
временного состояния поверхностных вод, донных отложений, гидробионтов, почвенно-расти-
тельного покрова и животного мира. Выявлена специфичность развития уникальных экосистем 
Арктики и Субарктики Якутии, которая требует особого отношения, включающего, прежде всего, 
обеспечение охраны, улучшения и восстановления качества окружающей среды, а также рацио-
нального природопользования.

Благоприятная окружающая среда и качество жизни
Здоровье человека в экстремальных условиях. Геномные исследования. Научно-исследова-

тельской лабораторией «Молекулярная медицина и генетика человека» Медицинского института 
в 2020-2023 гг. выполняется научный проект «Геномика Арктики: эпидемиология, наследствен-
ность и патология». В 2020 г. получены новые клинико-генеалогические, молекулярно-генетиче-
ские знания о частых наследственных заболеваниях из группы наследственных остеохондроди-
сплазий, наследственных генодерматозов, лизосомных болезней накопления и др. в Якутии с ис-
пользованием современных методов диагностики. Проведен молекулярно-генетический анализ 
множественной экзостозной хондродисплазии (МЭХД) у 66 больных с МЭХД и их родственников 
из 31 неродственных семей, проживающих в РС (Я). Распространенность данного заболевания  
в республике составила 8,85 на 100 тыс. населения [3]. Наибольшее количество больных встреча-
ется среди коренного якутского населения. Проведены клинико-генеалогические и молекулярно-
генетические исследования генодерматозов среди больных наследственными формами ихтиоза. 
В Якутии установлена частота встречаемости наследственных форм ихтиозов, которая составила 
1:8713. Проведено молекулярно-генетическое исследование врожденной мышечной дистро-
фии (ВМД) Ульриха. Проведен анализ клинического течения спиноцеребеллярной атаксии 1 типа 
(СЦА1) среди больных якутской популяции.

Опубликованы статьи в научных журналах, индексируемых в международных базах данных, 
подготовлена к изданию монография «Наследственные болезни у якутов. Заболевания с низким 
ростом (3-М синдром и SOPH-синдром)», а также учебное пособие «Частые наследственные забо-
левания в Якутии». Подготовлены аналитические материалы: «Анализ пренатальной диагностики 
врожденной и наследственной патологии в Республике Саха (Якутия) за 2020 г.» и «Мониторинг 
врожденных пороков развития в Республике Саха (Якутия) за 11 месяцев 2020 г.». Аналитические 
материалы были представлены и рассмотрены в Министерстве здравоохранения республики.

Изучение генетической истории народов Якутии, генетических болезней сенсорных систем, 
физиологических и адаптационных возможностей человека на Севере. В результате выполне-
ния НИР за 2015-2020 гг. получены следующие результаты:

1. Впервые изучены генетическая история и особенности структуры генофонда народов Яку-
тии (юкагиров, эвенов, эвенков, якутов и долган) и отдельных субпопуляций по линиям мтДНК, 
Y-хромосомы и на основе полногеномного анализа. Проведен сравнительный ДНК-анализ древ-
ней и современной якутской популяции, который показал преемственность линий и стабильность 
генетических характеристик якутской популяции, начиная с XV в. до настоящего времени. На осно-
ве анализа ДНК-маркеров останков из якутских погребений XV-XIX вв. предложен статистический 
метод, позволяющий с большей точностью определить степень родственных отношений между 
индивидами, захороненными в общих могилах.

2. Впервые охарактеризованы спектр и частота мутаций генов GJB2, GJB6 и GJB3 у пациентов 
с врожденными нарушениями слуха в Якутии, разработан алгоритм молекулярно-генетического 
исследования пациентов с наследственной глухотой в РС (Я). Впервые с применением высокопро-
изводительных методов полногеномного анализа проведены исследования по изучению популя-
ционно-генетических механизмов происхождения и накопления мутации c.-23+1G>A гена GJB2, 
вызывающей аутосомно-рецессивную глухоту 1А типа в некоторых популяциях Евразии (русские, 
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кумыки, армяне, словаки, якуты, тувинцы и эвенки). Показано единое происхождение мутации 
сайта сплайсинга c.-23+1G>A гена GJB2 во всех изученных популяциях Евразии. Впервые обосно-
вана гипотеза селективного преимущества гетерозиготных носителей аутосомно-рецессивной 
глухоты 1А типа как механизма адаптации популяций человека в условиях субарктического кли-
мата. Полученные данные о популяционно-генетических механизмах возникновения и накопле-
ния мутации c.-23+1G>A гена GJB2, вызывающей аутосомно-рецессивную глухоту 1А типа, вносят 
вклад в понимание закономерностей микроэволюционных процессов, связанных с накоплением 
генетического груза в современных популяциях человека.

На основе полученных результатов сотрудниками научно-исследовательской лаборатории мо-
лекулярной биологии получены три патента на изобретение.

Впервые проведен анализ полиморфных вариантов генов FNDC5, UCP1, UCP2, UCP3, LEPR, 
потенциально ответственных за адаптацию к холодному климату, в популяции якутов. Впервые  
в популяции якутов иммуноферментным анализом определены уровни лептина и ирисина. В по-
пуляции якутов подтвержден ранее известный лептиновый половой диморфизм, а также под-
тверждена корреляция индекса массы тела с уровнем лептина. Впервые показана связь между 
уровнем ирисина в плазме крови с продолжительностью светового дня в популяции якутов: мак-
симальные уровни ирисина отмечаются в средний световой день, а минимальные – в короткий  
и длинный световые дни.

Новые данные по происхождению и генетическому наследию доисторических собак. На ре-
зультатах исследований образцов, найденных в разных уголках мира, в том числе и в арктиче-
ской части Якутии, где благодаря многолетнемерзлым грунтам сохранность древней ДНК гораздо 
выше, международная группа ученых исследует происхождение собак, их родословную, взаимос-
вязь с популяциями древних людей и связанное с этим начало одомашнивания. 

Обширный палеонтологический материал по волкообразным, хранящийся в Музее мамонта 
НИИПЭС, исследуется в рамках научно-исследовательского проекта СВФУ «Плейстоценовые и по-
слеледниковые псовые из вечной мерзлоты Якутии» с участием ученых Бельгии, Дании, Швеции, 
Германии, Японии. В ходе работы международной группой ученых были секвенированы 27 древ-
них геномов собак из Европы, Азии, Ближнего Востока, в числе которых был образец из Арктики 
– Усть-Янского района. Генетические исследования показали, что все собаки имеют общую родос-
ловную, отличную от современных волков, с ограниченным потоком генов от волков с момента 
одомашнивания, но существенным потоком генов от собаки к волку. Данные выводы согласуются 
с гипотезой о происхождении собак от одной, ныне вымершей популяции волков или, возможно, 
нескольких тесно связанных популяций волков. Изученные взаимосвязи 27 геномов древних со-
бак и 17 геномов древнего человека, которые соответствовали возрасту, географическому поло-
жению и культурному контексту древних собак, свидетельствует о том, что они мигрировали вме-
сте с человеческими группами, однако в некоторых случаях люди расселялись без собак. Соглас-
но полученным результатам исследований, собаки иногда перемещались между человеческими 
группами и могли являться культурными или экономическими торговыми товарами. Но, несмотря 
на длительное и близкое сосуществование с человеком, географическое происхождение собак 
пока остается неизвестным.

Устойчивое общество и социальная справедливость
Языки и культура народов Севера. Изучение и сохранение языкового и культурного много-

образия. В 2017-2019 гг. научно-образовательным центром Института языков и культуры народов 
РФ успешно выполнен научно-исследовательский проект «Типология языков и межкультурная 
коммуникация». Объектом исследования являлись категория образности якутского языка в сопо-
ставлении с казахским, киргизским, эвенским, монгольским, немецким и русским языками; якут-
ско-монгольские параллели, обозначающие традиционные верования в якутском языке; комму-
никация устной речи якутов; язык и стиль писателей-классиков якутской литературы, тексты СМИ; 
творчество писателей, внесших и вносящих вклад в развитие национальных литератур.
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Результаты НИР способствуют устранению существующих лакун в изучении якутского языка и 
литературы, развитию сравнительного и типологического анализа родственных (якутского, казах-
ского, киргизского) и неродственных (монгольского, немецкого и русского) языков. Результаты 
использованы в преподавании лекционных курсов лексикологии, фразеологии и фонетики совре-
менного якутского языка, общего языкознания и истории лингвистических учений, контрастив-
ному и типологическому анализу тюркских и монгольских языков, практических дисциплин по 
современному якутскому языку.

В рамках выполнения НИР подготовлены и защищены курсовые работы, магистерские диссер-
тации, защищена и утверждена ВАК докторская диссертация Семеновой В.Г. на тему «Личность 
и творчество Анемподиста Софронова-Алампы в контексте зарождения и становления якутской 
литературы», зарегистрирована база данных «Акустическая база данных языка саха».

Завершена работа по научному проекту совместно с Кембриджским университетом «Народы 
Северо-Востока Российской Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в условиях глобали-
зации, социально-антропологический подход (взгляд якутских и британских исследователей)». 
Проведено комплексное междисциплинарное исследование культуры народов Северо-Востока 
Российской Федерации на примере саха, эвенов, эвенков, юкагиров, долган, чукчей и коряков, их 
исторического опыта адаптации к экстремальным условиям природной среды Севера, трансфор-
мации в условиях углубляющихся глобализационных процессов общества.

Исследование эволюции этнокультурных систем, трансформационных процессов под воздей-
ствием геополитических, социально-экономических и исторических факторов развития Севера 
привлекает широкий круг специалистов самых различных научных дисциплин. Новый концепту-
альный уровень освоения темы требует качественно новых методологических подходов, расши-
рения исследовательского поля на уровне междисциплинарных методик, основанных на привле-
чении кросс-культурных теоретических разработок.

Собранные в результате полевых экспедиционных поездок материалы позволят в дальнейшем 
на широком сравнительном материале более четко представить основные направления транс-
формационных процессов и механизмов адаптации различных этнических групп народов Северо-
Востока к условиям жизни в постсоветской России.

Демография и миграционные процессы. Проведена оценка влияния уровня детности на ус-
ловия жизнеобеспечения семьи в северном малонаселенном регионе, где сохранены признаки 
традиционного типа рождаемости. На материалах Якутии систематизированы и рассмотрены со-
временные тенденции процессов рождаемости и детности семей, прослежено влияние фактора 
очередности рождения на уровень и дифференциацию доходов и потребительское поведение 
семей [3]. Новизна исследования заключается в выборе объекта исследования – региона с оча-
гами многодетности, оценке дифференциации условий жизнеобеспечения семьи в зависимости 
от числа детей, обосновании фактора материальной обеспеченности как значимого инструмента 
государственного регулирования процессов рождаемости.

Систематизация устойчивых тенденций рождаемости, детности и доходов семей послужит ме-
тодологической основой для составления сценариев демографического развития, направленных 
на упреждение неблагоприятного воздействия последующих демографических «волн». Получен-
ные результаты, несмотря на многосторонние исследования проблем бедности семей с детьми, 
призваны показать степень дифференциации семей с детьми по уровню их материальной обе-
спеченности в регионе с очагами многодетности и помочь в поиске действенного инструмента 
для государственного регулирования рождаемости.

Результаты проведенного исследования могут быть применены в деятельности федеральных и 
региональных органов власти при разработке программ демографической и семейной политики, 
корректировке мероприятий по реализации нацпроекта «Демография». Кроме того, полученные 
результаты как большой эмпирический материал необходимы для дальнейшего изучения вопро-
сов, касающихся конкуренции жизненных потребностей индивида или семьи, ценности детей,  
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с одной стороны, вложений в человеческий капитал детей или в условия жизнеобеспечения се-
мьи – с другой.

Развитие приоритетных направлений научной деятельности предусматривает следующие ме-
роприятия по развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности:

– обеспечение привлекательности работы в СВФУ для российских и зарубежных ведущих уче-
ных и молодых перспективных исследователей, создание консорциумов по приоритетным на-
правлениям стратегии научно-технологического развития России и мировым тенденциям в науке, 
реализация совместных международных и национальных проектов по проблемам устойчивого 
развития;

– развитие системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических 
кадров, грантовая поддержка высокорисковых научных исследований под руководством моло-
дых кандидатов и докторов наук по перспективным направлениям науки и техники, обеспечива-
ющей условия для осуществления молодыми учеными прорывных научных исследований и раз-
работок, последующей их коммерциализации;

– создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной 
деятельности;

– формирование системы управления интеллектуальной собственностью и создание условий 
для развития наукоемкого бизнеса и инновационного предпринимательства, разработка страте-
гий патентной защиты результатов научно-исследовательских проектов и патентного консалтинга;

– увеличение объемов привлеченного финансирования на научные исследования и разработ-
ки за счет роста разнообразия источников и объема инвестиций в науку, роста числа прикладных 
разработок, коммерциализации технологий и внедрения патентной стратегии;

– реализация совместных международных и национальных проектов, создание научно-техно-
логических и образовательных консорциумов по проблемам устойчивого развития.
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3.4. ТРАНСФЕР И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК 
КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

В одном из последних Посланий Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин от-
метил, что в мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, позволяющий 
совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, 
инфраструктуры и государственного управления, а эффективность использования этой возмож-
ности технологической революции зависит от каждого участника процесса, при этом отметил, что 
«речь идёт об удобной инфраструктуре, комфортных налоговых режимах, защите интеллектуаль-
ной собственности, техническом регулировании и венчурном финансировании» [13]. Во многом в 
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становлении инновационной экономики ключевая роль возлагается на правильную и эффектив-
ную организацию трансфера технологий и знаний из вузовской науки в производство. Новый тех-
нологический уклад и его обеспечение складываются, прежде всего, из понимания современных 
трендов и собственно экономики, что превращает науку в высококонкурентную сферу. Наблюда-
ется «стихийная» тенденция превращения науки в один из этапов коммерциализации. Учитывая 
прямую практико- и экономикоориентированность науки, в целом оценивается инвестиционный 
потенциал научных результатов как один из критериев прорывных инноваций.

Трансфер знаний в современном понимании выражается в некоем движении информацион-
ных ценностей во всевозможных измерениях: во временном развитии, в пространстве, от субъ-
екта к субъекту и т.д. [6]. Трансфер знаний призван обеспечить передачу знаний, компетенций, 
технологии, опыта и навыков субъектам для практического их использования либо дальнейшей 
обработки. Когда речь идет о роли учреждений науки и образования в региональном развитии, 
главным образом трансфер знаний связан с формированием инноваций, которые отражаются  
в экономике [21]. Прежде всего, инновации претворяются в продукты, уникальные услуги, товары, 
которые становятся предметом технологического предпринимательства. Изменение рынков пря-
мо связано с развитием науки и отношений потребителей к конкретным сегментам: одно может 
заменяться другим, второе может исчезнуть, третье может видоизмениться, а практическая кар-
тина отражает некую естественность вытекающих процессов – это решение проблем, создание 
дополнительного удобства или исключение из обихода неудобств. В данном контексте в развитых 
странах в процессе создания новых знаний, их передачи в неакадемический сектор и коммерци-
ализации в качестве экономических двигателей ключевая роль отводится университетам [20]. Од-
новременно университеты являются центрами подготовки кадров, формирования нужных компе-
тенций и институтами развития практико-ориентированных технологических процессов. Формат 
работы при этом может быть совершенно различным и постоянно модифицироваться. 

Как правило, в крупных университетах в последнее время создаются специальные подраз-
деления, ответственные за коммерциализацию научных достижений и монетизацию знаний. На 
них возлагаются функции линейного трансфера определенных знаний, ориентированных на ин-
теграцию в секторы экономики. Функции сопровождения научных исследований характеризуют-
ся рядом особенностей. Следует понимать, что эффективность приложений новых и уникальных 
знаний в практику складывается, в основном, из правильных постановок задач на этапе исследо-
ваний и даже гипотез [5].

В современном обществе, с усилением роли науки и технологий в обществе и увеличением 
доли мировых расходов на научно-исследовательские технологии и разработки для постсоветских 
стран, в которых наука и технологии развиваются в рамках практически единого государственного 
плана, ориентированного в большей степени на акцентированное внедрение результатов науч-
ных исследований в народную экономику, особое значение уделяется прикладным научным ис-
следованиям, нежели фундаментальным [11]. 

За период с 2010 по 2019 г. из 3,4 трлн руб., назначенных на финансирование науки из средств 
федерального бюджета, 80 % (около 2,7 трлн руб.) были выделены на поддержку прикладных 
научных исследований, соответственно, на фундаментальные научные исследования пришлись 
оставшиеся 20 % [16]. 

Главным финансирующим источником науки, как правило, выступает федеральный бюджет – 
около 60-70 % расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы обеспе-
чиваются за счет государственных средств. Вместе с тем доля бизнеса в финансировании россий-
ской науки не возрастает. В развитых странах-лидерах доля затрат на финансирование НИОКР из 
негосударственных источников, в частности бизнеса (70 %), превосходит долю финансирования 
(30 %). В России наблюдается обратная ситуация [12]. Механизмы и инструменты для привле-
чения негосударственных средств на научные исследования и разработки на законодательном 
уровне практически не определены.
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В связи с постоянно возрастающим интересом бизнеса в интеллектуализации производства  
и в связи с особенностями современного технологического уклада возрастает роль университетов 
и научных институтов.

Институциональные аспекты
Для повышения эффективности функционирования и развития трансфера знаний и техноло-

гий, трансформации системы финансирования, усиления процесса интеграции открытий и инно-
ваций в мировую науку и мировой рынок, роста использования в экономике страны результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ одним из эффективных средств мо-
жет выступать коммерциализация результатов научно-исследовательских работ. 

Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов – это деятельность по во-
влечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов [11].

В основном существуют две главные модели формирования и развития научно-инновацион-
ной инфраструктуры в мировой практике, позволяющие коммерциализировать результаты на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Первая модель предполагает преобладание государственных программ поддержки науки  
и инноваций, финансируемых главным образом за счет бюджетных ассигнований из государства. 
Данная модель в свою стратегию развития в основном включает долговременные планы и про-
граммы улучшения системы высшего образования, привлечение мировых технологических кор-
пораций в производство значимой для инноваций продукции в пределах государственных границ, 
а также выделение существенных льгот и программ поддержки малого инновационного бизнеса. 

Вторая модель регулируется децентрализованно, основывается на принципе открытости инно-
ваций и использует преимущественно рыночные инструменты финансирования [3; 10].

В России наблюдается реализация первой модели, а среди элементов инфраструктуры наи-
большее распространение получили центры трансфера технологий, технопарки, бизнес-инкуба-
торы, центры научно-технической информации, технологические платформы, венчурные фонды, 
малые предприятия инновационного типа, венчурные фонды и др.

Среди множества способов коммерциализации результатов прикладных научных исследова-
ний и разработок можно выделить три основные [18]:

1. «Патентно-лицензионный» способ – после проведения научных исследований оформляются 
авторские и иные права собственности, лицензии и начинается поиск потенциального заинтере-
сованного лица. Способ подходит в условиях надежной патентной защиты, сопровождения ли-
цензии и при наличии перспектив дальнейшего совместного сотрудничества.

2. Способ «научного аутсорсинга» – научные коллективы выполняют научно-исследователь-
ские работы под конкретный заказ и чаще предполагают передачу прав собственности на полу-
ченные результаты. Данный способ предпочитаем из-за убыстрения времени между идеей и во-
площением в жизнь технологии или продукта, а также минимизацией затрат и повышения каче-
ства результатов.

3. Трансфер результатов прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в формате создания собственного бизнеса по производству научной продукции, который 
отличается от первого способа предварительным поиском инвесторов перед началом исследо-
ваний.

Основными факторами, тормозящими процесс внедрения прикладных научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в рыночную экономику, являются недостаточно разви-
тая информационная инфраструктура; несоответствие большинства проводимых исследований 
общемировым научным и научно-техническим трендам, а также спросу рынка; слаборазвитые 
маркетинговые и организационно-управленческие компетенции в сфере науки и технологий; от-
сутствие гибкого мониторинга при подсчете результатов научно-исследовательских работ; несо-
вершенство нормативно-правового законодательства как в оптимизации результатов научных ис-
следований, так и в процессе отбора финансируемых научных проектов. 
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Возможными потенциально-перспективными элементами решения проблем коммерциали-
зации прикладных научных исследований могут стать объединенные интернет-платформы для 
информирования и продвижения в экономику научных технологий, временные научные коллек-
тивы для решения конкретной задачи, биржи интеллектуальных научных продуктов, брокеры ин-
новаций в качестве посреднических организаций, использование краудфандинга в финансирова-
нии малой научно-инновационной предпринимательской деятельности [18].

Для дальнейшего ускорения процесса продвижения прикладных научных исследований  
в предпринимательскую и инновационную деятельность необходимо усилить международное и 
внутреннее сотрудничество в сфере науки и инноваций, расширить сеть предпринимательской на-
учно-инновационной деятельности, улучшить качество маркетинга как со стороны исполнителей 
научных исследований, так и заказчиков, усиленно поддерживать организации трансфера-техно-
логий, создающиеся консорциумами вузов и научно-исследовательских организаций, а также со-
вершенствовать механизмы нормативно-правового регулирования в сфере науки и инноваций.

Трансформационные процессы, происходящие в современной промышленности, в том чис-
ле российской, связаны с переходом на шестой технологический уклад. Этот уклад предполага-
ет возрастание скорости и объема данных и информации, воздействующих на систему «человек 
– машина – среда», цифровизацию, пронизывающую все сферы жизнедеятельности человека, 
изменение в принципах построения информационных и логистических связей, кадровой полити-
ки, выполнения операционных задач и технологических решений внутри всех производственных 
компаний [7]. 

Каждый уклад – это целостное и устойчивое образование, в рамках которого происходит пол-
ный макропроизводственный цикл, состоящий из добычи и получения первичных ресурсов, всех 
стадий их переработки и выпуска набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствую-
щему типу общественного потребления [17]. 

Переход развитых стран к шестому технологическому укладу и сопутствующая этому переходу 
цифровизация производств многое меняет в принципах построения информационных и логисти-
ческих связей, выполнения операционных задач и технологических решений внутри всех произ-
водственных компаний. Ключевым является кадровая политика.

Среди основных трудностей при планировании и реализации процесса переподготовки кадров 
можно выявить следующие: 

– сложность в проведении исследований, выявляющих связь между «компетенциями будуще-
го» и возможными результатами труда, переподготовленных специалистов; 

– высокий уровень неопределенности в отношении качества и характеристик конкретного ра-
бочего места; 

– возрастающее воздействие информационно-технологического фактора непосредственно на 
персонал и на рабочее пространство; 

– ориентация экономики на сырьевую модель. 
При этом эксперты выделяют для предприятий будущего в эпоху шестого технологического 

уклада совершенно разные компетенции.
Обучение потенциальных кадров и персонала этим компетенциям является важнейшей за-

дачей руководителей вузов и высокотехнологичных предприятий для формирования задела по 
развитию шестого технологического уклада. В связи с увеличивающимся разрывом большинства 
вузов России с предприятиями возможным выходом видится создание совместных образова-
тельных программ, открытие базовых кафедр предприятия в вузе и создание корпоративных уни-
верситетов. При этом важно отметить, что попытки полностью переложить бремя финансовой 
ответственности по подготовке таких кадров на предприятия ни к чему хорошему не приведут. 
Понимание руководителями технологических предприятий роли своевременного совершенство-
вания навыков специалиста в цифровой экономике дает возможность выстраивать устойчивость 
предприятия на рынке. Важный момент – это понимание технологических вызовов, в частности к 
заводской инфраструктуре; необходимость формирования цифровых навыков. 
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Интеллектуальный потенциал, отражающийся на экономический успех, во многом обусловлен 
качеством и количеством имеющихся результатов интеллектуальной деятельности.

Новые механизмы в реализации вузовской структуры управления интеллектуальной соб-
ственностью

В СВФУ, исходя из достигнутых за прошедшие периоды результатов в формировании структуры 
управления интеллектуальной собственностью, поставлены новые задачи для совершенствова-
ния порядка, способного создавать востребованные новшества для рынка товаров и услуг, осно-
ванные на поддержке процессов «интеллектуальной экономики» как конечного этапа инноваци-
онной цепочки развития науки и технологий.

В данном случае под «интеллектуальной экономикой» подразумевается разумная экономика, 
основанная на знаниях и ориентированная не только на удовлетворение материальных потреб-
ностей, но и иных потребностей, обеспечивающих устойчивое развитие и социальное партнер-
ство. Целью интеллектуальной экономики (ИЭ) является установление контроля над новым науч-
ным и техническим знанием, т.е. создание правил его производства и распространения [8].

Исходя из вышесказанного сформулированы задачи достижения передовых позиций результа-
тивности интеллектуальной деятельности для создания устойчивого порядка развития экономики 
университета, основанного на интеллектуальных ресурсах, таких как «система интеллектуальной 
экономики университета» («СИНТЭК»). При этом совершенствуемая система предусматривает 
мероприятия по развитию распространения знаний в сфере интеллектуальной собственности, 
кадрового обеспечения, подготовке специалистов по всем направлениям управления знаниями, 
нормативному и информационному обеспечению процессов в сфере научной и инновационной 
деятельности, построению патентно-экономического стратегического планирования при разра-
ботке технических новшеств (рис. 3.5).

Достижение экономических результатов от коммерциализации прав на результаты интеллек-
туальной деятельности является завершающим этапом инновационной цепочки развития науки 
и технологий.

Рисунок 3.5 – Схема реализации проекта «СИНТЭК» 

Известно, что не все результаты могут быть востребованы на рынке на конкретном этапе, при 
этом достоверны мнения о том, что каждый такой результат может быть основой для создания по-
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следующих, более привлекательных для внедрения и практического применения разработок. За-
дача университета заключается в обеспечении благоприятных условий для использования вновь 
созданных результатов. В данном случае интеллектуальная экономика будет основана на удов-
летворении потребностей как самого университета, являющегося работодателем автора и право-
обладателем, так и автора и общества, выступающего потребителем новшества. Причем должны 
быть учтены интересы тех подразделений вуза (кафедры или лаборатории), на базе которых был 
создан данный результат. Отсюда следует, что более успешными для коммерциализации будут те 
результаты, которые будут востребованы на рынке интеллектуальной собственности на данном 
этапе развития, что может быть, например, предварительно определено или спрогнозировано 
путем построения коммерческих стратегий по распоряжению интеллектуальными правами. Для 
чего необходимо научиться пользоваться современными инструментами патентной и информа-
ционной аналитики, иметь опыт управления знаниями, основанный на консолидации смежных 
служб по правовому, экономическому и организационному обеспечению.

Для оценки эффективности реализации мероприятий по созданию платформы интеллектуаль-
ной экономики можно выработать ряд целевых показателей. Но основные из них должны дать 
четкое представление о состоянии дел и занимаемом месте университета в сфере коммерциали-
зации интеллектуальных прав, учитывающее количественный и качественный состав совершае-
мых сделок и их доходности, например, в зависимости от годовой учетной стоимости интеллек-
туальной стоимости.

Цель проекта «СИНТЭК» заключается в совершенствовании университетской структуры управ-
ления интеллектуальной собственностью. При этом работа должна быть организована по следу-
ющим ключевым направлениям:

А1. Развитие кадрового потенциала и компетенций в сфере инновационной деятельности и 
интеллектуальной собственности.

А2. Совершенствование охраны и защиты интеллектуальных прав.
А3. Мониторинг и анализ результативности интеллектуальной деятельности (РЕЗИД [4]).
Б. Интеллектуальная экономика как фактор устойчивого развития университета.
Развитие кадрового потенциала и широкое распространение знаний в области интеллектуаль-

ной собственности среди всех обучающихся и работников вуза является залогом для совершен-
ствования внутривузовской структуры управления интеллектуальной собственностью, основан-
ной, прежде всего, на принятой в университете политике в области интеллектуальных прав.

Подготовка специализированных кадров (направление А1) объясняется многогранностью 
и междисциплинарностью интеллектуальной собственности. Для обеспечения полноценного 
управления процессами инновационной деятельности востребованы не только патентоведы, но 
и аналитики, маркетологи, экономисты и оценщики, юристы и адвокаты, медиаторы, эксперты 
и специалисты по патентной стратегии. Корректировка направления и рода деятельности спе-
циалистов управления интеллектуальной собственностью происходит на постоянной основе по 
мере развития науки и технологий, внесения нововведений в нормах законодательства и усло-
вий, предъявляемых рынком. По этой же причине работа по подготовке кадров и развитию ком-
петенций среди обучающихся и работников вуза с учетом специфики постоянного обновления их 
состава должна проводиться на постоянной основе.

Подготовка кадров и развитие компетенций являются первичными и основополагающими ме-
роприятиями базового блока А (рис. 3.6). Основными результатами реализации направления А1 
являются:

– внедрение единой политики в области интеллектуальной собственности;
– создание центра для обеспечения учебных процессов по повышению квалификации и про-

фессиональной переподготовке специалистов по интеллектуальной собственности для органи-
заций региона, формирования площадки для взаимодействия в рамках сотрудничества с нацио-
нальными и зарубежными партнерами.
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Необходимость в совершенствовании работ по обеспечению правовой охраны (направление 
А2) объясняется тем, что к такой охране подлежат все регистрируемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности, которые отвечают требованиям действующего законодательства, предъявляе-
мым для определения охраноспособности: новизна, изобретательский уровень, промышленная 
применимость, оригинальность, наличие творческого вклада и др.

Важно своевременное выявление таких результатов и своевременное обеспечение правовой 
охраны путем проведения официальной экспертизы и регистрации. Однако целесообразно про-
ведение предварительной аналитики и построение патентной стратегии по выявленным (ожи-
даемым) результатам в целях определения доминирующих позиций по приоритетным научным 
направлениям. При этом по конкретному результату могут быть приняты различные подходы. Во-
первых, аналитической группой должен быть представлен согласованный режим охраны (патен-
тование или секрет производства) и определен состав правообладателя, например, либо едино-
лично в лице работодателя или совместное владение с автором, либо единолично в лице самого 
автора. Во-вторых, в случае положительной оценки аналитического исследования должна быть 
построена патентная стратегия по дальнейшей коммерциализации выявленного технического 
результата, включающая определение исключительных подходов по работе с научной группой 
авторов и внедрению разработки на рынок для последующего получения высоких экономических 
и социальных результатов от использования.

Внедрение практики предварительной патентной аналитики входит в базовый блок А проекта 
и включает два основных направления:

– выполнение аналитического исследования на стадии запроса тематики научного исследова-
ния. Для большей уверенности в получении потенциально привлекательных для коммерциали-
зации результатов научной группой должна быть выполнена предварительная работа по опре-
делению уровня техники в изучаемой области и выявлены наиболее актуальные на ближайшую 
перспективу направления исследования и разработок. Таким образом, наука изначально должна 
быть нацелена на потребности народного хозяйства, промышленности и общества и стремится 
к получению новых востребованных результатов. При этом аналитические исследования уровня 
техники с прогнозом развития на перспективу проводятся с использованием патентной инфор-
мации, являющейся единственным достоверным источником новых технических достижений на 
любой момент времени;

– выполнение аналитического исследования результатов научных работ на предмет наличия 
охраноспособных и коммерчески привлекательных разработок для своевременного принятия 
мер по обеспечению правовой охраны и построения стратегии внедрения.

Кроме того, в целях урегулирования патентных споров, несомненно возникающих при дина-
мике изобретательской активности, необходимо формирование группы по защите интеллекту-
альных прав, владеющей, в том числе, и методикой досудебного решения проблем (медиации).

Мониторинг и проектно-аналитическое управление проектами являются мероприятиями ба-
зового блока А, имеют межблочный характер и направлены на своевременное выявление ох-
раноспособных и коммерчески перспективных результатов научных работ для принятия мер по 
форме правовой охраны и построения стратегии внедрения (практического применения) на ры-
нок (направление А3). Для этого используются передовые технологи аналитики, оценки и экспер-
тизы путем сопоставления выявленного результата с возможностями и потребностями того или 
иного сектора рынка товаров и услуг. Правильная аналитика может способствовать получению 
университетом высоких экономических результатов от использования собственных или приоб-
ретаемых результатов интеллектуальной деятельности.

Кроме того, важно постоянное наблюдение за развитием перспективных технологий на миро-
вом уровне, которые могут быть учтены при формировании тематического плана научных иссле-
дований и разработок. Подобная работа может быть выполнена по конкретным запросам науч-
ных коллективов и представлена в виде аналитического отчета. При этом по тем направлениям, 
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которые востребованы в регионе, но не освоены университетом в настоящий момент, могут быть 
сформированы рекомендации по формированию новых исследовательских направлений на ос-
нове, например, приобретаемых технологий, принадлежащих третьим лицам.

Достижение экономических результатов от коммерциализации прав на новшества является за-
вершающим этапом инновационной цепочки развития науки и технологий (направление Б).

Процессы внедрения новых результатов сопровождаются выполнением официальных проце-
дур регистрации факта сделки, для чего должны быть грамотно оформлены документы договор-
ных обязательств, учитывающие все условия контроля правообладателем за качеством использо-
вания лицензиатом прав на переданный объект интеллектуальной собственности.

Совершенствование университетской структуры управления интеллектуальной собственно-
стью в целях формирования новой внутривузовской экономики, основанной на знаниях и ори-
ентированной на удовлетворение потребностей, обеспечивающих вузу устойчивое развитие и 
социальное партнерство, нацелено на выполнение задач инфраструктурного обеспечения и до-
стижение передовых позиций в области результативности интеллектуальной деятельности.

При этом определены направления по развитию кадрового потенциала и компетенций в сфе-
ре интеллектуальной собственности, совершенствования правовой охраны и защиты интеллекту-
альных прав, мониторингу и анализу результативности интеллектуальной деятельности (РЕЗИД) и 
формирования вузовской интеллектуальной экономики как фактора его устойчивого развития. По 
реализации проекта будут достигнуты следующие ключевые результаты:

– внедрение единой политики в области интеллектуальной собственности;
– разработка учебно-просветительских программ по развитию компетенций по вопросам ин-

теллектуальной собственности;
– формирование площадки для взаимодействия в рамках сотрудничества с национальными и 

зарубежными партнерами;
– достижение уровня ведущих университетов по результативности интеллектуальной деятель-

ности;
– внедрение практики построения патентной стратегии, в т.ч. основанной на результатах мар-

кетингового исследования в мировом масштабе;
– улучшение показателей интеллектуальной экономики университета, основанной на дости-

жении доходности от использования результатов интеллектуальной деятельности.
Методологические решения в организации трансфера знаний и технологий как модель раз-

вития и трансформации технологического предпринимательства с участием вуза
Использование патентов и механизмов лицензирования для обеспечения интеграционных 

процессов университетов и промышленности является стратегическим или контактным взаимо-
действием науки и бизнеса, когда предметом торговли является известная защищенная техноло-
гия. Но известно, что важным элементом трансфера технологий является их генерация с участием 
производства [14]. При этом особый интерес представляют пути и формат передачи технологий. 
Но в любом случае эффективность такого участия прямо зависит от заинтересованности и вовле-
ченности с обеих сторон.

Технологическое наукоёмкое предпринимательство намного более сложно в реализации, чем 
бизнес без научного элемента. Коммерциализация научного исследования или создание изна-
чально наукоёмкого бизнеса требует соблюдения не только бизнес-аспектов, но и хорошей на-
учной базы. Не все научные проекты и исследования можно коммерциализировать, так как зача-
стую при их проведении не учитывались интересы рынка. При попытке трансформации подобного 
исследования или проекта в наукоёмкий бизнес неизбежно появляется проблема в отсутствии за-
интересованности со стороны потенциальных потребителей, поскольку проект или исследование 
изначально не подразумевали его конечной коммерциализации. Поэтому для занятия качествен-
ным технологическим наукоёмким предпринимательством необходимо с самого начала учесть и 
конечную цель научных изысканий – коммерческую составляющую. Таким образом, необходимо 

Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а



115

УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

изучить рынок, провести его сегментацию, найти свою нишу на ней, определить профили конеч-
ных потребителей и составить портрет своего покупателя, рассчитать ценообразование и пр. и на 
основе имеющихся данных создавать проект, ориентируя наукоёмкие аспекты под проведённое 
исследование рынка, а не наоборот. В связи с чем возникает необходимость в обучении учёных 
и исследователей бизнес-компетенциям и навыкам со студенческой скамьи, чтобы поменять их 
образ мышления, либо в прикреплении к научным проектам и исследованиям, которые планиру-
ется коммерциализировать, профессиональных опытных менеджеров, которые будут заниматься 
бизнес-стороной.

Коммерциализация научных исследований является одним из ключевых источников дохода 
университетов. К ним относятся заключение непосредственно контрактов на выполнение иссле-
дований, лицензионные соглашения, выполнение услуг центров коллективного пользования и 
дивиденды за счет долевого участия университетов в хозяйствующих субъектах. Последнее связа-
но с коммерциализацией результатов прикладных научных исследований и разработок, которые 
предполагают то или иное позиционирование на рынках товаров и услуг, в том числе информа-
ционных технологий [19]. Пунктом 1 статьи 103 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» автономным университетам регламентировано и предо-
ставлено право являться соучредителями в хозяйствующих субъектах (обществах и партнерствах). 
Пунктом 6 данной же статьи доходы, извлеченные от долевого участия в хозяйствующих субъ-
ектах, а также от распоряжения ими, в том числе акциями, считаются прибылью университета  
и поступают в самостоятельное распоряжение [15].

Инновационный путь развития страны, обозначенный президентом, уже невозможен без ис-
следований и открытий, которые рождаются на стыке науки и технологий, объединённых циф-
ровым пространством. Национальными проектами, реализуемыми государством, выстраивается 
курс поддержки малого и среднего предпринимательства, позитивно отражающейся на разви-
тии экономики в целом. Стоит также обратить внимание на цели национального проекта «На-
ука», посвященные увеличению объемов внебюджетных средств исследовательских организаций  
в 3 раза по сравнению с таковой в 2017 г. за счет внедрения наукоемких технологий в реальные 
секторы экономики.

Роль университетов в материализации результатов НИОКР основывается, прежде всего, на 
формировании компетенций и развитии мотивации к творческой инновационной деятельности 
как обучающихся, так и сотрудников. Создание специальных условий для сопровождения техно-
логических инициатив от этапа идей до включения их в рыночный оборот в разных университетах 
представлено по-разному. В ряде ведущих университетов, к примеру, в Санкт-Петербургском по-
литехническом, Московском государственном, Массачусетском и т.д., эффективно практикуется 
интеграция в инновационные предприятия. На Западе работа с бизнесом у университетов в боль-
шей степени представлена матрично-платформенной моделью, где вокруг университетов разви-
ваются бизнес-инкубаторы и коворкинг-центры, открытые для всех участников, с формировани-
ем доверительных взаимоотношений и популяризацией бренда университетов за счет успешных 
кейсов, а также с последующим участием в расширении эндаумент-фондов. В России выстраива-
ется модель непосредственного хозяйственного участия университетов в структуре создаваемых 
компаний и извлечение прибыли за счет этого, в том числе на основе контрактного взаимодей-
ствия. СВФУ как многопрофильный и разносторонний университет нуждается в реализации обеих 
моделей организации инновационной деятельности.

В СВФУ содействием развитию молодёжного инновационного и технологического предпри-
нимательства занимается бизнес-инкубатор OREH. Основными задачами при сопровождении 
резидентов является подготовка, помощь, поддержка и обучение созданию востребованных и 
социально значимых инновационных проектов и компаний, а также проведение специализиро-
ванных мероприятий для повышения конкурентоспособности резидентов в профессиональной 
деятельности и приобретения ими практических предпринимательских навыков.
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Для максимально полного и эффективного сопровождения резидентов Бизнес-инкубатор 
«ОREH» оказывает им следующие услуги:

– предоставляет по запросу во временное пользование офисное помещение в центре города, 
а также технику и офисное оборудование для обеспечения деятельности резидентов в соответ-
ствии с договором о передаче материальной ответственности;

– предоставляет резидентам комплексные консультационные и информационные услуги  
в форме дополнительного образования с привлечением экспертов по вопросам предпринима-
тельства, научно-технической экспертизы, инновационной деятельности, защите промышленной 
и интеллектуальной собственности, авторских прав и охраны коммерческой тайны, налогообло-
жения, кредитования, инвестиций и пр.; 

– помогает создавать и регистрировать новые компании и развить новые компетенции в инно-
вационной и технологической сфере; 

– помогает в организации прохождения стажировок резидентов в инновационных и техноло-
гических организациях, в том числе за рубежом; 

– проводит тематические конференции, выставки, семинары и другие мероприятия по орга-
низационным, экономическим и правовым вопросам предпринимательства в инновационной  
и технологической сфере, в том числе с международным участием; 

– осуществляет оперативное взаимодействие с институтами развития регионального, феде-
рального и международного уровня; 

– содействует привлечению инвестиций для исследований и разработок, реализации проек-
тов резидентов, обеспечивающих внедрение своих проектов и исследований на рынках России  
и мира; 

– организует независимую экспертизу проектов и продукции, созданной резидентами БИ 
OREH; 

– проводит маркетинговую экспертно-исследовательскую работу (сбор коммерческой инфор-
мации о состоянии товарных и иных рынков и их конъюнктуре, прогнозирование тенденций их 
развития) и оказывает маркетинговые услуги; 

– готовит исследования и обзоры рынка, а также разрабатывает соответствующие рекоменда-
ции; 

– разрабатывает механизмы последующего взаимодействия БИ OREH с выпускниками бизнес-
инкубатора – предпринимателями, успешно реализовавшими свои проекты, в качестве менто-
ров, наставников и экспертов для новых резидентов.

Роль СВФУ в формировании инновационной экосистемы макрорегиона
Методология коммерциализации наукоемких продуктов не может быть однозначной и еди-

ной ввиду многообразия областей знаний и применения, обуславливающих специфику органи-
зации. Однако базовые принципы поддержки инициатив по всем направлениям могут быть уни-
фицированы. Во-первых, каждая инициатива складывается на идее, которая должна иметь строго 
определенное научное обоснование. Университет на данном этапе выступает интегратором зна-
ний, становясь своего рода организационным посредником между инициатором и остальными 
учеными, создавая междисциплинарные коллективы, между инициатором и институтами разви-
тия, привлекая средства для реализации научной апробации. Немаловажным в данном контексте 
также является институт менторства. Во-вторых, обязательным для любых видов предпринима-
тельства является практическое изучение рынка. Для этого часто используется понятие «мини-
мальный жизнеспособный продукт» (MVP), готовый к продаже или непосредственному исполь-
зованию потребителем. Зачастую достижение MVP требует дополнительных испытаний, возмож-
но, лабораторных тестов, для чего проектные команды, как правило, обращаются в специальные 
технопарки. Очень часто технопарки сосредоточены на научных парках университетов. В-третьих, 
не менее серьезным этапом считается упаковка проекта, продукта или услуги с формированием 
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продающего бренда, системы продаж и производства, стратегией расширения и т.д. В последнее 
время в мире все чаще компаний обращаются в специальные консультационные агентства для 
оптимизации расходов на продвижение продукта и достижения максимального эффекта продаж. 
Когда как для технологического наукоемкого бизнеса наличие третьего этапа в университетах не-
обязательно, осуществление первого и второго изложенных здесь этапов без участия универси-
тетов невозможно.

Таким образом, университет для секторов экономики должен позиционироваться как своего 
рода институт развития со своим технопарком, консультационным центром, институтом ментор-
ства, научно-технологической базой и т.д. В СВФУ механизмы работы с наукоемким бизнесом мо-
гут быть налажены в полной мере на всех этапах жизненного цикла предприятий. Университет 
располагает большим опытом разработки коммерциализируемых технологий, плодотворного 
взаимодействия с крупными представителями бизнеса. Сотрудники университета имеют богатое 
представление о монетизации интеллектуального потенциала и разработок. И, наконец, для раз-
вития предметного менторства технологических проектов стоит упомянуть об имеющемся кадро-
вом научно-техническом потенциале. Для предоставления инфраструктурных возможностей на 
базе университета действует 36 учебно-научных, научно-технических, научно-исследовательских 
лабораторий, испытательных центров с достаточной для апробации и прототипирования иннова-
ционных продуктов приборной базой.

Арктический инновационный центр СВФУ (АИЦ) является структурно-функциональным под-
разделением, координирующим процессы коммерциализации результатов научной и интел-
лектуальной деятельности. Призван обеспечивать полноценную цепочку от идеи до успешно-
го технологического бизнеса. В этом контексте главной задачей АИЦ является реализация идеи 
создания завершенной цепочки, включающей все основные этапы получения инновационной 
продукции: «фундаментальные исследования – прикладные НИОКР – технологические работы 
– опытное производство – серийное производство». В рамках тематических мероприятий по раз-
витию технологического предпринимательства в университете активно проводятся семинары и 
воркшопы по коммерциализации разработок и результатов исследовательской деятельности. По 
запросу от структурных подразделений обсуждаются вопросы в области научной деятельности 
студентов и их коммерциализации. Например, выпускниками разных лет были успешно защище-
ны выпускные квалификационные работы (ВКР) в виде стартап-проектов. При этом консультацию 
по написанию ВКР и научно-практическую практику студенты получали и проходили на базе биз-
нес-инкубатора СВФУ. 

Структуры сопровождения инноваций действуют во исполнение положений Стратегии научно-
технологического развития РФ о подготовке конкурентоспособных кадров в целях методического, 
технологического и организационного обеспечения инновационной и технологической деятель-
ности. Осуществляют содействие развитию молодежного предпринимательства, адаптации мо-
лодежи к условиям реального рынка труда, поиску альтернативных методов создания рабочих 
мест, повышению качества образования и конкурентоспособности в будущей профессиональной 
деятельности, обучению, подготовке и помощи в создании востребованных и социально значи-
мых инновационных и технологических проектов.
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3.5. УНИВЕРСИТЕТ – ЦЕНТР СЕЗОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ

Северо-Восточный федеральный университет имеет многолетний опыт в организации сезон-
ного тестирования техники и технологий и доводки новых образцов в условиях резко континен-
тального климата. Действует разветвленная сеть учебных, учебно-производственных, научных 
полигонов, расположенных в различных климатических зонах, на разных широтах, в различной 
местности, созданы экспертно-аналитические центры в области материаловедения, строитель-
ства, транспорта, геологии и медицины. Сформирована сеть научных лабораторий по изучению 
природных, техногенных и социально-экономических процессов в Арктической зоне России, жиз-
необеспечению на Севере, обеспечению экологической безопасности и технологически эффек-
тивного воспроизводства минерально-сырьевой базы. СВФУ располагает современным вычисли-
тельно-моделирующим комплексом, позволяющим получить оценку характеристик испытуемой 
техники, качества функционирования испытываемых образцов. Факультеты и институты активно 
участвуют в разработке и производстве северных модификаций технологий и техники, создании 
образцов современной техники на основных этапах жизненного цикла, решая задачи от рассмо-
трения эскизных и технических проектов, разработки программ и методик испытаний до оценки 
характеристик образцов и эффективности их применения. Центр интеллектуальной собственно-
сти предоставляет консультативные услуги изобретателям, организациям научно-образователь-
ного и промышленного секторов по вопросам управления интеллектуальной собственностью. 

Сегодня университет активно участвует в научно-технической кооперации с ведущими отече-
ственными и зарубежными университетами и научно-исследовательскими центрами. Сохраняет-
ся традиционный интерес у зарубежных производителей техники и технологий к услугам СВФУ по 
проведению доводочных, дорожных и сертификационных испытаний в условиях низких темпера-
тур (минус 10-32°С), а также исследовательских экстремальных низкотемпературных тестов (ниже 
минус 40°С).

Якорным объектом испытательной инфраструктуры университета является строящийся на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР) «Якутия» (Кангалассы) 
испытательный полигон СВФУ. Полигон федерального университета располагает отапливаемыми 
гаражными и оборудованными офисно-бытовыми помещениями для работы и отдыха тестовой 
группы, сетью разнообразных треков, тестовыми машинами, спецтехникой и основным оборудо-
ванием. Сегодня полигон является площадкой для проведения сезонных испытаний шин и авто-
мобилей отечественных и зарубежных производителей, таких как Bridgestone Corporation, ШИЦ 
«Вершина», Cordiant, Автоваз. Предпосылкой создания полигона на базе ТОР «Якутия» стал опыт 
и компетенции, наработанные за годы сотрудничества СВФУ с японской корпорацией Bridgestone. 

С 2012 г. на базе существующего автодрома автодорожного факультета по Хатынг-Юряхскому 
шоссе проводятся сезонные испытания автомобильных шин. Учитывая современные климатиче-
ские тренды и пожелания клиентов полигона, СВФУ приступил к реализации проекта по созданию 
нового испытательного центра в зоне вечной мерзлоты с арктическим климатом и длительным 
периодом низких температур. Создание испытательного полигона автомобильных шин в ТОР 
«Якутия» [5; 6] предполагает возведение научно-производственной площадки для проведения 
технических испытаний и научно-исследовательской, инновационной, технической и методиче-
ской деятельности, прежде всего, в области повышения надежности транспортных средств, обо-
рудования, изделий и материалов в условиях арктической эксплуатации.

Северные городские агломерации всегда выступают опорными центрами достаточно обшир-
ной территории, а их ядра играют роль центрального места. Такие агломерации являются ме-
стами концентрации производственных и инфраструктурных мощностей региона, в них концен-
трируются объекты науки, образования, здравоохранения, культуры, финансовых учреждений и 
других организаций социальной сферы. Данные агломерации тесно связаны, пусть и немного-
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численными транспортными магистралями, с другими городами и сельскими поселениями – тер-
риториями их сферы влияния с целью удовлетворения разнообразных потребностей населения 
[1]. Неслучайно, по мнению академика А.И. Татаркина, «крупнейшие города являются лидерами 
инвестиционных, инновационных, социальных процессов, точками экономического роста, и от 
стратегии их развития во многом зависят темпы прироста экономики всей страны» [2]. 

Соответственно главной целью проекта является реализация ключевых преимуществ региона 
и его социально-экономическое развитие за счет использования природного и человеческого по-
тенциала территории, уникальных климатических условий путем строительства и операционной 
деятельности испытательного полигона. 

В республике большинство городов и поселков характеризуются узкой промышленной специ-
ализацией. В советское время возникли небольшие городские агломерации, например: Мирнин-
ская, образовавшаяся в районе добычи алмазов; Нерюнгринская, сложившаяся в районе добычи 
каменного угля и строительства железной дороги; Тиксинская, обслуживающая нужды порта.

Якутск исторически складывался, развивался и рос, прочно опираясь на окружающую его тер-
риторию. В советские годы взаимосвязанность развития Якутска и пригородной зоны чрезвычай-
но усилилась и усложнилась, приобрела иные масштабы. Это выразилось в формировании круп-
нейшей на северо-востоке страны Якутской городской агломерации, насчитывающей 4 город-
ских поселения и 14 сельских населенных пунктов (в перспективе она будет насчитывать более  
20-25 населенных пунктов, включая правобережную часть ее ареала после ввода в эксплуатацию 
моста).

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ре-
спублике Саха (Якутия), численность постоянного населения Республики Саха (Якутия) составила 
964330 человек, в том числе проживающих в городских поселениях – 632857 человек, в сельской 
местности – 331473 человек [3]. На сегодняшний день на долю города Якутска приходится 311760 
человек, в связи с чем наблюдается самая высокая плотность населения – 89,05 чел. на 1 кв. км, 
при общем показателе плотности населения по республике – 0,31 чел. В динамике численности 
населения наблюдается устойчивая тенденция к его росту, так, за период с 1990 по 2016 г. оно уве-
личилось на 67 %. Формирование населения происходит за счет естественного и миграционного 
приростов.

Климат города Якутска – резко континентальный, выражающийся в больших колебаниях тем-
пературы воздуха как внутри года, так и в течение суток. Зимой рассматриваемая территория на-
ходится под преимущественным влиянием сибирского антициклона, обуславливающего повсюду 
устойчивую морозную погоду. Летом территория находится в основном в области низкого давле-
ния. Лето – короткое, жаркое.

Якутск находится в зоне распространения вечномерзлых грунтов. По строительно-климати-
ческому районированию территория города относится к зоне IА и характеризуется как ограни-
ченно благоприятная для строительства зданий и сооружений. Вечная мерзлота обычно залега-
ет неглубоко от поверхности. Глубина поверхностного «деятельного» (т.е. оттаивающего летом) 
слоя неодинакова и зависит как от характера рельефа местности, так и от характера раститель-
ности и состава грунтов. Средняя годовая температура воздуха по м.ст. Якутск составляет минус 
10,2°С. Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой 
воздуха минус 42,1°С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет 
плюс 18,9°С. Средняя годовая, из абсолютных минимумов, температура воздуха составляет ми-
нус 25,9°С. Абсолютный минимум температуры воздуха равен минус 64,4°С, а абсолютный мак-
симум – плюс 38,3°С. Снежный покров на территории Центральной Якутии держится в течение 
7 месяцев. Первое появление снежного покрова отмечается в сентябре. Первый снег оттаивает 
на месте. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября – начале ноября. Вследствие 
низких температур зимы и высоких летних годовые амплитуды в Центральной Якутии достигают 
рекордных значений, как нигде в мире. Средние амплитуды воздуха в Якутске равны 62°С, а аб-
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солютные – 100°С и больше. Таким образом, климат г. Якутска является благоприятным условием 
для специфичных отраслей, требующих проведения различных работ в зимний период времени. 

В настоящее время испытания зимних автомобильных шин в мире проводятся на полигонах, 
расположенных в Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Канаде, США (Аляске), Норвегии и т.д. 

Таблица 3.2 – Сравнительный анализ климата северных территорий за 2010-2016 гг.

Показатель Якутск, РФ
Ванака, 
Новая 

Зеландия

Ивало, 
Фин-

ляндия
Швеция Канада Аляска 

США Норвегия

Средняя годовая 
температура, °C -10,2 +10,3 -0,9 -2,2 -4,6 -2,9 -1,3

Средняя минимальная 
температура, °C -44,0 -12,0 -19,0 -20,0 -30,0 -33,0 -17,0

Средняя максимальная 
температура, °C +30,0 +25,0 +22,0 +24,0 +25,0 +25,0 +20,0

Макс. количество вы-
павшего снега в квартал 
в 2016 г. в среднем 
по территории, см

7,4 3,3 17,5 24,2 18,5 8,0 13,1

Согласно данным, представленным в таблице 3.2, в г. Якутске наблюдается наименьшая сред-
няя годовая температура (-10,2°C) и средняя минимальная температура (в период 2010-2016 гг. 
-44°C). В отличие от г. Якутска климат в рассматриваемых странах не отличается резкими перепа-
дами температуры, средняя годовая температура – от -4,6°C до +10,3°C.

В 2016 г. максимальное количество снега, выпавшего в течение квартала в г. Якутске, состави-
ло 7,4 см. Наибольшее количество снежных осадков отмечается в Швеции, Финляндии, Канаде  
и Аляске. 

Кроме того, еще одной из особенностей климата г. Якутска является наличие вечномерзлых 
грунтов. 

Рисунок 3.6 – Распределение многолетней мерзлоты на территориях северных стран 
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Из рисунка 3.6 следует, что наибольшая площадь многолетней криолитозоны приходится на 
Россию (60-65 % от площади страны), в том числе на территорию Дальнего Востока, в частности, 
Республику Саха (Якутия). 

Одной из ключевых экологических проблем Земли на сегодня являются процессы глобального 
потепления. Глобальное потепление – повышение средней температуры климатической систе-
мы Земли. Средняя приповерхностная температура воздуха за период 1906-2005 гг. выросла на 
0,74±0,18°C. Темпы потепления в течение второй половины этого периода примерно вдвое выше, 
чем за период в целом. 

Отмечается ускорение деградации вечной мерзлоты. С начала 1970-х гг. температура мно-
голетнемёрзлых грунтов в Западной Сибири повысилась на 1,0 °C, в Центральной Якутии – на 
1-1,5°C. В то же время по сравнению с другими странами данный показатель не так высок, как, 
например, на севере Аляски, где с середины 1980-х гг. температура верхнего слоя мёрзлых пород 
увеличилась на 3°C.

Несмотря на тенденции глобального потепления, максимальная годовая температура в г. Якут-
ске снизилась от +29°C в 2010 г. до +22°C в 2016 г. Во всех остальных рассматриваемых странах 
данный показатель, напротив, повысился за период 2010-2016 гг. Наибольшее увеличение на-
блюдается в Ванаке (Новая Зеландия) – от +20°C до +25°C. Относительно минимальной годовой 
температуры в г. Якутске, Ванаке и Ивало отмечается ее стабильный уровень и среднее значение 
за 2010-2016 гг. – -40,3°C, -5,4°C и -16°C соответственно. В Канаде минимальная годовая темпера-
тура снизилась от -18°C в 2010 г. до -28°C в 2016 г. (рис. 3.7).

Рисунок 3.7 – Динамика минимальных годовых температур за 2010-2016 гг., °C 

Таблица 3.3 – Длительность сезона для тестирования автомобильных шин и среднемесячные 
температуры по итогам 2016 г., °C

Полигон I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
г. Якутск, РФ -36 -36 -15 -1 +9 +18 +19 +15 +9 -6 -24 -32
Ванака, 
Новая Зеландия +16 +19 +14 +11 +6 +4 +2 +3 +8 +10 +11 +14

Ивало, Финляндия -16 -7 -4 +1 +10 +13 +17 +13 +9 +3 -5 -6
Швеция -15 -9 -4 0 +9 +11 +15 +11 +9 +1 -8 -7
Канада -19 -23 -14 -7 +9 +16 +19 +16 +8 -1 -5 -19
Аляска, США -13 -11 -9 +5 +14 +19 +19 +17 +9 -1 -13 -18
Норвегия -11 -6 -2 +3 +10 +10 +15 +12 +10 +3 -3 -2
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

Таблица 3.4 – Потенциальные клиенты испытательного полигона СВФУ – производители зимних 
автомобильных шин

Производитель Штаб-квартира

Интерес в испытательном полигоне 
г. Якутска

удобное 
расположение

особый 
климат

Bridgestone Токио, Япония + +
Michelin Клермон-Ферран, Франция - +

Continental Ганновер, Германия - +
Hankook Tire Сеул, Южная Корея + +

Nokian Нокиа, Финляндия - +
Toyo Осака, Япония + +

Yokohama Токио, Япония + +
Dunlop Акрон, Огайо, США - +

Помимо климатических, к преимуществам якутского полигона, безусловно, можно отнести вы-
годное географическое положение и логистику, что важно для азиатских производителей шин; 
привлекательный инвестклимат в виде выгодного курса национальной валюты и преференций 
ТОР, дающих возможность вести гибкую ценовую клиентскую политику и снижать операционные 
издержки.

Рисунок 3.8 – Преимущества расположения испытательного полигона 
в Якутске для японских и корейских производителей шин 
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В настоящее время испытательный полигон представляет собой комплекс автомобильных 
трасс, включающих прямые и криволинейные замкнутые треки длиной от 80 до 1800 метров при 
ширине полосы от 5 до 30 метров с ледовым и снеговым покрытием в зимнее время. Основная 
деятельность по проведению технических испытаний машин, автомобильных покрышек и обо-
рудования развертывается на площадке «Полигон». Натурные испытания дорожных материалов, 
узлов и оборудования машин планируются на территории производственно-сервисной площадки 
«Капитоновка».

В соответствии с утвержденными планами перспективы развития полигона связаны с техниче-
скими испытаниями и научной деятельностью в следующих направлениях:

1. Комплексные наземные испытания самолетов-амфибий Ла-8, экранопланов Арктика-1, 
включающие: научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские разработки, экспери-
ментальные исследования, заводские доводочные и приемочные испытания, опытно-промыш-
ленную эксплуатацию.

2. Натурные испытания силовых установок, компонентов и оборудования на существующие 
летательные аппараты, включая Ан-2.

3. Стендовые испытания резинотехнических изделий и дорожных покрытий с осуществлением 
мониторинга и режимных наблюдений.

4. Испытания устойчивости и прочности конструктивных слоев покрытий аэродрома с подбо-
ром составов [4].

Преимуществами испытательного полигона автомобильных шин в ТОР «Якутия» Республики 
Саха (Якутия) являются:

1. Длительность сезона для проведения испытаний.
2. Благоприятные климатические условия: низкие температуры, круглогодичная вечная мерз-

лота, качественный натуральный снег.
3. Транспортная доступность полигона для азиатских производителей и, как следствие, сниже-

ние их затрат на испытания.
Таким образом, ключевые преимущества якутского полигона обуславливают растущий инте-

рес к деятельности существующего полигона автомобильных шин со стороны производителей 
машин, техники и материалов, что становится естественным и гармоничным продолжением 
для создания условий по дальнейшему развитию полигона и формированию уникального уни-
версального испытательного центра мирового уровня в Арктической части Дальнего Востока  
России [7].
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3.6. УНИВЕРСИТЕТ КАК «ФАБРИКА МЫСЛИ»: 
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРА РОССИИ

Современная политика России в области высшего образования выдвигает такие актуальные 
требования: подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического разви-
тия страны, отраслей экономики и социальной сферы; развитие и реализация прорывных науч-
ных исследований и разработок, новые творческие и социально-гуманитарные проекты; внедре-
ние в экономику и социальную сферу высоких технологий [12]. 

Первая линия влияния системы высшего образования на социальное и экономическое раз-
витие – подготовка кадров. Она начинается с обновления, разработки и внедрения новых об-
разовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ  
в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, отраслей экономики и со-
циальной сферы. Это направление неразрывно связано с научной деятельностью по генерации 
новых актуальных знаний, обеспечивающих технологический прорыв в реальном секторе эконо-
мики. Акценты на данные взаимосвязи должны стать критерием успешности профессиональной 
подготовки и научно-образовательной деятельности высших учебных заведений. Университет 
должен стать «фабрикой мысли».

В основу разработки Стратегии развития Северо-Восточного федерального университета за-
ложены нормативные акты и документы, определяющие особенности и актуальные направления 
современного этапа развития страны: указы Президента Российской Федерации о социально-эко-
номическом развитии Дальнего Востока [13], о национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 г. [14]; решения правительства Российской Федерации по реализации 
Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 
2024 г. и на перспективу до 2035 г. [10]; Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2035 г. [17] и другие документы, определяющие траекторию последующе-
го развития страны. 

Ряд государственных документов предметно указывают приоритетные области продуктивного 
участия системы высшего образования, его роль в социально-экономическом развитии страны. 
Указ Президента Российской Федерации о стратегии научно-технологического развития [18], по-
становления и распоряжения правительства РФ о стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. [11], о государственной программе научно-технологическо-
го развития [9] относятся непосредственно к основным сферам деятельности высшего образова-
ния и предопределяют активное участие учебных заведений в решении задач государственного 
развития и ее регионов. 

Региональные документы государственного стратегического планирования также ориенти-
руют систему высшего образования в выборе целей развития, определяют ее назначение в со-
временном мироустройстве и значимость высокопродуктивной деятельности высшей школы.  
В Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. [14] че-
ловек определен как ключевая ценность. Стратегическая цель, которую Якутия должна достичь  
к 2032 г., полагает, что Республика Саха (Якутия) должна стать «лидером международного уров-
ня по конкурентоспособности человеческого капитала». Тем самым ставится конкретная задача,  
в решении которой профессиональному образованию отводится решающая роль. Ее реализация 
предполагает: 
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– организацию научных исследований для понимания законов природы, законов и закономер-
ностей развития общества и человеческих отношений, изучение производительных сил, разра-
ботку теории устойчивого развития, разработку способов освоения новых территорий и методов 
эффективного освоения природных ресурсов, исследование пределов внедрения в хрупкую при-
родную среду способов и средств защиты окружающей среды, прогноз развития ситуации, иссле-
дование закономерностей развития и изменений состояния северного сообщества;

– участие в формировании государственной и региональной политики, в разработке и анализе 
планов социально-экономического развития северных территорий, взаимодействуя с органами 
власти на уровне федерации, региона, муниципалитетов;

– научная разработка и сопровождение производственных проектов.
В контексте указанных направлений развития высшего профессионального образования мис-

сию СВФУ можно определить как генерацию уникальных научных знаний о природных системах, 
человеческих сообществах, производства и производственных отношений в регионах с экстре-
мально холодными условиями и их трансформацию в практику профессионального образования 
и полезной деятельности во благо человека. 

В парадигме указанных обновленных подходов к взаимоотношениям «высшая школа – обще-
ство – производство» предстоит выстраивать деятельность университета. 

Как основополагающий принцип дальнейшего развития подготовки кадров в СВФУ принята 
идеология устойчивого развития в составе трех важнейших элементов устойчивости: общества, 
экологии и экономики. Целостное системное понимание этого сосуществования и взаимодей-
ствия становится общей политикой университета, новой идеологией подготовки кадров, каналом 
влияния как на макрорегион, так и на всю государственную политику и принятие государственных 
решений по развитию Дальнего Востока, Севера и Арктической зоны России.

Стратегически деятельность университета направлена на реализацию концепции «вуза, вклю-
ченного в региональное развитие» (regionally engaged university), основанной на идее формирова-
ния научно-инновационного центра, обеспечивающего высокий уровень образовательного про-
цесса, научных исследований и технологических разработок. Уже сегодня СВФУ признан одним из 
ведущих центров стратегического планирования, экспертизы и консалтинга на Дальнем Востоке. 
Только за последние 5 лет научными коллективами университета разработаны 27 программ со-
циально-экономического развития регионов, муниципальных районов и отраслей экономики.

Значительный природный потенциал макрорегиона, уникальное географическое и геополи-
тическое положение СВФУ определяют приоритеты его программы научных исследований и раз-
работок в области реализации политики опережающего развития Дальнего Востока и Арктиче-
ской зоны России. Они влияют на его позиционирование в научно-образовательном пространстве 
страны и мира как участника, имеющего большой научный задел фундаментальных и прикладных 
исследований природы и общества, многолетний опыт проведения комплексных исследований 
социально-экономического развития макрорегиона. Этот потенциал обеспечивает тесное взаи-
модействие университета с органами власти субъектов Дальневосточного федерального округа, 
поддержку проектов и программ СВФУ главами регионов и ведущими российскими компаниями 
реального сектора экономики. 

Научные экономические исследования, проводимые с 1947 г., и значимый потенциал ученых-
исследователей позволяет СВФУ быть ведущим экономическим научным учреждением в макро-
регионе. НИИ региональной экономики Севера СВФУ является одним из трех научно-исследова-
тельских экономических институтов в Сибири и на Дальнем Востоке, а также единственным на 
Азиатском Севере России. Специфика научных направлений экономических исследований, про-
водимых в СВФУ, связана с изучением региональных особенностей организации и управления на-
родного хозяйства в экстремальных климатических и пространственно удаленных условиях Край-
него Севера, Арктики и Северо-Востока РФ в целом. Исторически сложилось, что в среде научного 
экономического сообщества широкомасштабными и комплексными исследованиями развития 
социально-экономических систем Северо-Востока России занимаются только в СВФУ. 
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Республика обладает большим опытом научных исследований в области транспортной ло-
гистики, многолетней уникальной практикой организации так называемого «северного завоза»  
в сложнейших условиях на огромной территории Северо-Востока. Проблемы организации миро-
вых транспортных коридоров и трансграничных взаимодействий стран Азии, Европы и Амери-
канского континента все более актуализируются. Дальний Восток и Арктическая зона Российской 
Федерации с ее геостратегическим положением и транспортной сетью стали предметом больших 
научных исследований и перспективных проектов.

Университетом сформирован значительный научный задел, имеющий в том числе междуна-
родное признание. СВФУ является опорной точкой региональной инновационной инфраструкту-
ры, эффективно взаимодействует с бизнесом, реализует государственную политику в сфере науки 
и образования, консолидирует усилия научного сообщества и осуществляет трансфер технологий 
в национальную экономику. 

Научные сотрудники взаимодействуют с региональными министерствами, ведомствами, на-
учными институтами Российской Академии наук, а также с зарубежными научными учреждения-
ми, проводя совместные исследования проблем устойчивого развития социально-экономических 
систем северных территорий России, изучение глобальных тенденций экономического развития, 
геоэкономических процессов, влияющих на циркумполярные территории.

Разработаны эконометрическая модель и методика численных расчетов для интегральной 
оценки уровня инновационного развития субъекта экономики на основе концепции Тройной 
спирали, предложена концептуальная модель анализа и мониторинга потребительского рынка 
квалифицированных кадров на основе государственно-частного партнерства триады основных 
участников инновационного процесса [3]. 

На основе разработанной методики оценки потенциала кластеризации базовых отраслей не-
дропользования с учетом их фактических производственно-структурных составляющих впервые 
на региональном уровне рассчитаны сводные потенциалы и структурно-функциональная схема 
топливно-энергетического, золотодобывающего и алмазно-бриллиантового отраслевых класте-
ров, с выделением производственной, научно-образовательной, организационно-инфраструк-
турной составляющей. Научно-практическая значимость исследования состоит в разработке ме-
тодологического и методического основ (алгоритма) формирования отраслевого, регионального 
и межрегионального кластеров отраслей недропользования для формирования оптимальной 
организационно-производственной функциональной структуры в базовых отраслях недрополь-
зования [2].

Для повышения точности и уровня формализации процедур прогнозирования доходов бюдже-
та РС (Я) предложена двухфакторная модель с передаточными отношениями, описывающая бюд-
жетный отклик ресурсной экономики на результат деятельности крупной добывающей компании. 
Выявлены закономерности, действующие в условиях ресурсной экономики при наличии в регио-
не крупной бюджетообразующей корпорации, которые необходимо учитывать при оптимизации 
систем управления общественными финансами [1]. 

В течение длительного периода времени органы власти Республики Саха (Якутия) прилагали 
усилия для правового решения вопроса по расширению сухопутной территории Арктической 
зоны в границах Республики Саха (Якутия). В 2015-2017 гг. Северо-Восточным федеральным уни-
верситетом проведены исследования и подготовлено обоснование природно-климатического  
и территориально-экономического единства территории Арктики Республики Саха (Якутия), охва-
тывающее не только 5 прибрежных арктических улусов, но более широкую зону, состоящую из 13 
административных районов республики. Эти обоснования внесены в правительство Российской 
Федерации и в Государственную думу. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
13 мая 2019 г. № 220 утверждены новые границы Арктической зоны Российской Федерации. Цель 
и значимость принятия такого решения – создание основы развития единой системы государ-
ственного регулирования, выработки адекватных механизмов управления социально-экономи-
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ческим развитием арктических территорий России, а также государственной политики в области 
сохранения и повышения уровня жизни коренных малочисленных народов Севера.

Значимая деятельность СВФУ для социально-экономического развития распространяется не 
только на Республику Саха (Якутия), но и на всю территорию Дальнего Востока и Арктическую зону 
Российской Федерации. Кроме того, университет ведет активное сотрудничество со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона по направлению экономических наук, разработке и реализации со-
вместных проектов. СВФУ практически единственное на Дальнем Востоке научно-образователь-
ное учреждение, которое занимается комплексными исследованиями по проблемам развития  
и размещения производительных сил, проблемами методологии стратегического планирования  
и прогноза, глубоким изучением демографических и социальных проблем, решает сложные за-
дачи сохранения, обустройства и экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и традиционных видов хозяйственной деятельности. Большой спектр исследований про-
водится по проблематике устойчивого развития в комплексе: общество, экология, экономика, по-
литика.

Разработана методика оценки уровня инновационно-технологического потенциала региона  
в трендах формирования нового технологического уклада и применительно к условиям экономи-
ки северных регионов. Методика применяется в аналогичных экономических прогнозах в целях 
создания системы мониторинга, управления и корректировки региональных стратегий инноваци-
онного развития во всех субъектах ДФО.

СВФУ ежегодно участвует в экспертной оценке законопроектов государственного бюджета Яку-
тии при обсуждении законопроектов на парламентских слушаниях Государственного собрания 
(Ил Тумэн) РС (Я). На основе фундаментальных и прикладных исследований проблем управления 
региональными финансами разработаны и применены методы их оптимизации.

Выполнено 44 хоздоговора по разработке стратегических документов муниципальных обра-
зований республики. Сформированная база данных оценки современного состояния и основных 
тенденций изменения ресурсных источников экономических зон Республики Саха (Якутия), содер-
жащая сведения о структуре и динамике изменений природно-ресурсного, социально-экономи-
ческого, экономико-географического, транспортного, туристско-рекреационного, производствен-
ного, инфраструктурного, экологического, инновационно-технологического, структурного, чело-
веческого потенциала экономических зон за период 1986-2016 гг., использована при разработке 
и корректировке региональных стратегий развития муниципальных образований республики. 

Результаты исследования применяются в системах нефтепродуктообеспечения региона в ор-
ганизации «северного завоза». Разработанный методический инструментарий комплексной 
оценки транспортной обеспеченности локальных экономических систем в регионах Севера дает 
возможность провести объективный анализ и оценку эффективности транспортной системы в ре-
гионах Арктики и Севера, где отсутствуют круглогодичные наземные коммуникации. Преимуще-
ством данной методики оценки транспортной обеспеченности локальных экономических систем 
является высокая степень ее адаптированности к изменяющейся макроэкономической ситуации 
в регионе.

В 2016-2017 гг. СВФУ выполнил комплексные научно-исследовательские работы по оценке ос-
новных тенденций изменения природного и социально-экономического состояния, человеческо-
го потенциала в разрезе территориальных кластеров Республики Саха (Якутия) [4, 5, 6, 7, 8]. Этот 
комплекс научно-исследовательских работ дал полную всестороннюю оценку потенциала страте-
гии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в новых условиях и ожиданиях 
технологического переустройства экономического комплекса страны с учетом глобальных изме-
нений, демографических процессов, геостратегических интересов и международного сотрудни-
чества. В предстоящие годы исследования будут продолжены в целях создания научного базиса 
стратегического планирования. 
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В области социально-экономического развития СВФУ сформирована широкая партнерская 
сеть. В рамках стратегического развития СВФУ НИИРЭС сотрудничает с академическими научными 
институтами Дальневосточного отделения РАН, Сибирского отделения РАН, Уральского отделения 
РАН, Коми НЦ Уральского отделения РАН, г. Москва, г. Санкт-Петербург и со многими зарубежны-
ми партнерами.

По госзаданиям Минобрнауки России выполнялись фундаментальные исследования по на-
учному обоснованию сценариев развития базовых отраслей промышленности макрорегиона, 
исследования научно-технических и организационно-экономических основ ускорения инноваци-
онного развития экономики регионов Северо-Востока России, основных тенденций изменения 
природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала, разработки ме-
тодики оценки и системы показателей для мониторинга уровня и характера инновационного раз-
вития экономики на региональном и муниципальном уровнях, развития теории и методологии 
пространственной организации социально-экономических систем северного региона. 

Результаты фундаментальных исследований трансформированы в прикладные разработки 
моделей управления финансовыми и инвестиционными ресурсами субъектов Северо-Востока 
Российской Федерации, обоснование приоритетных направлений и механизмов обеспечения 
комфортного проживания в макрорегионе, разработана методика оценки прогнозного экономи-
ческого ущерба от наводнений для регионов Севера.

Разработка методологии стратегического планирования на уровне муниципалитетов реализо-
вана также в практике создания стратегии социально-экономического развития городского округа 
«Город Якутск» на период до 2032 г. и многих других муниципальных образований: Нерюнгрин-
ского, Алданского районов, пос. Жатай, Дюпсинского наслега МР «Усть-Алданский район», МО 
«Октябрьский наслег» Горного района РС (Я), всего более 20 муниципальных образований.

Большой пакет исследований проводится по заказам предприятий реального сектора эконо-
мики. Университетом разработаны стратегии развития АО «Саханефтегазсбыт» на период 2017- 
2022 гг., стратегии развития и технологического усовершенствования производственных процес-
сов в алмазообрабатывающей отрасли Российской Федерации до 2030 г., проведены маркетин-
говые исследования для ОАО ФАПК «Якутия», оценка перспектив создания и развития индустри-
альных (промышленных) и агропромышленных парков в Республике Саха (Якутия) в современных 
условиях для АО «Корпорация развития РС (Я)». На основании научных разработок идет разработ-
ка и модернизация образовательных программ.

Этот далеко не полный перечень научных направлений исследований и разработок, имею-
щих прикладное значение и вошедших в практику образовательного процесса, государственного  
и муниципального управления, внедренных в предприятиях реального сектора экономики, сви-
детельствует об имеющемся в СВФУ технологическом заделе и опыте научно-образовательной 
деятельности, соответствующей современным требованиям. Выполнены значительные по важ-
ности для развития северных территорий разработки и сделаны достижения в области архитек-
туры и конструкций северного жилища, технологии строительства и строительных материалов,  
в медицине, в генетических и клеточных технологиях, в исследованиях технологии производства 
геологоразведочных и горных работ в основных отраслях северной промышленности, в образо-
вании, культуре, общественных науках.

Новые тренды в государственной политике управления социально-экономическим развитием 
Российской Федерации, имеющие непосредственную актуальность для регионов Дальнего Восто-
ка, Севера и Арктики, а также построение триады «наука – образование – реальный сектор эконо-
мики» как единый технологический процесс связаны со Стратегией пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 г. [13]. При этом характер проявления этих трендов су-
щественно различается в дальневосточных, северных и арктических районах от средних параме-
тров по России и по содержанию. В стратегии пространственного развития отмечается тенденция 
к стабилизации численности населения, но в восточных и северных районах страны продолжается 
отток населения. 
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Наиболее существенными изменениями в территориальном размещении производительных 
сил отмечаются: перемещение производства потребительских товаров в центральные районы, 
сдвиг добычи углеводородного сырья в малоосвоенные территории Восточной Сибири и Дальне-
го Востока и акватории шельфов Дальневосточного и Арктического бассейнов, концентрация про-
изводства сельскохозяйственной продукции на территориях с наиболее выгодным положением 
относительно емких потребительских рынков, эти изменения существенно повышают роль транс-
региональных взаимодействий при наличии ограничений пропускной способности транспортных 
магистралей федерального и межрегионального значения. 

Пространственные и структурные изменения в экономике, социальной сфере рождают зна-
чимые для Дальневосточного региона, северных и арктических территорий проблемы простран-
ственного развития. Отмечаются высокий уровень межрегионального социально-экономическо-
го неравенства; недостаточное количество центров экономического роста; рост демографиче-
ской нагрузки на трудоспособное население, в большинстве субъектов Российской Федерации 
ухудшение демографической ситуации вследствие миграционного оттока населения; проблемы 
на региональных и внутрирегиональных рынках труда; значительное отставание по ключевым 
параметрам качества жизни населения, имеющих геостратегическое значение для субъектов на 
территории Дальнего Востока; высокая доля низкотехнологичных производств и низкий уровень 
предпринимательской активности, низкая транспортная связанность центров экономического 
роста между собой и с другими территориями; неудовлетворительное состояние окружающей 
среды в большинстве северных городов и низкий уровень утилизации твердых коммунальных 
отходов; негативное влияние глобальных климатических изменений, в том числе таяния вечной 
мерзлоты и увеличения числа опасных гидрометеорологических явлений. 

В этих условиях необходимо обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие районов 
Дальнего Востока, Севера и Арктики Российской Федерации, сокращение межрегиональных раз-
личий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и техноло-
гического развития, а также обеспечение национальной безопасности страны. В Стратегии про-
странственного развития эти районы отнесены в состав приоритетных геостратегических террито-
рий Российской Федерации как районы Дальнего Востока и Арктической зоны.

Особое значение придается координации, контролю и мониторингу реализации стратегии, ме-
тодологическому обеспечению пространственного развития, разработке статистического инстру-
ментария для мониторинга и оценки реализации стратегии на всех уровнях власти, обобщению  
и продвижению лучших практик реализации проектов развития территорий. Эти функции долж-
ны осуществляться на постоянной основе, охватывая все стороны и направления пространствен-
ного социально-экономического развития. 

Механизм развития территорий (инвестиционных площадок) предполагает стимулирование 
развития перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации, фе-
деральную государственную поддержку актуальных видов деятельности и отраслей, разработку 
методических рекомендаций по определению субъектами Российской Федерации приоритетов 
инновационного развития отраслей, перспективных экономических специализаций («умная спе-
циализация»).

Как видно, тенденции развития страны и макрорегиона предъявляют все более высокие тре-
бования к тщательной научной подготовке планов долгосрочного развития во всем их многообра-
зии, к разработке новых прорывных технологий, новых знаний и профессиональных квалифика-
ций специалистов с высшим образованием. Роль высшего образования, в первую очередь веду-
щих федеральных университетов как генераторов новых научных знаний, как «фабрики мысли» 
неизмеримо возрастает.

В этой связи политика СВФУ в области генерации и трансфера новых знаний сводится к фор-
мированию предпринимательского университета, к расширению масштабов коммерциализации 
технологий и разработок, позволяющих повысить уровень практической ориентации исследова-
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тельской и образовательной деятельности, обеспечить формирование востребованных в обще-
стве компетенций, содействовать технологическому развитию экономики макрорегиона.

Направления организации внутри университетской системы, обеспечивающей реализацию 
роли и степени влияния университета на ход социально-экономического развития макрорегиона:

– ориентация на комплексность постановки и решения научных задач социально-экономиче-
ского развития Дальневосточного и Арктического регионов;

– консолидация научного и технологического потенциала университета с активным привлече-
нием и стимулированием инициативы студентов; 

– стимулирование инновационных прорывных исследований и разработок в различных обла-
стях науки и техники, содействие продвижению результатов в сферу производства;

– взаимодействие с производственными коллективами реального сектора экономики и соци-
альной сферы, заинтересованное участие в решении производственных проблем, организация 
непрерывного образования специалистов предприятий;

– организация научно-аналитического и экспертно-консалтингового сопровождения процес-
сов реализации государственных долгосрочных стратегических планов и программ развития 
Дальнего Востока и Арктической зоны России.

Решение этих задач потребует формирования консорциума НИИ, институтов развития, пред-
приятий реального сектора Дальнего Востока и Арктики, что позволит полностью задействовать 
кадровый и организационный потенциал научных и проектных центров региона. Проектное обу-
чение в академической магистратуре и в системе непрерывного профессионального образования 
будет осуществляться как на научно-учебной базе университета, так и в научно-исследователь-
ских институтах СО РАН и Академии наук Республики Саха (Якутия). 

Основными механизмами трансфера знаний и технологий, коммерциализации разработок яв-
ляются:

– развитие коммерциализируемых исследований и выход на рынки инновационных продуктов 
и технологий,

– развитие инновационного пояса СВФУ,
– развитие молодежного технологического предпринимательства,
– совершенствование университетской системы управления интеллектуальной собственно-

стью.
Успешная реализация указанных мер станет основой формирования инновационно-техноло-

гического ядра региональной инновационной системы Республики Саха (Якутия). Университет, 
выполняя функцию системного интегратора исследований и разработок, будет обеспечивать ин-
ституциональную и инфраструктурную поддержку инновационной деятельности. Это позволит 
добиться кратного роста патентной активности и доходов от коммерциализации технологий. 
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level of contribution of triple helix participants in innovative development of economy subject // 
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4. Оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического состо-
яния, человеческого потенциала Арктической экономической зоны Республики Саха (Якутия). 
Государственный контракт № 5328 от 24.07.2017 г. 
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5. Оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического со-
стояния, человеческого потенциала Западной экономической зоны Республики Саха (Якутия). 
Государственный контракт № 5327 от 2.08.2017 г.

6. Оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического со-
стояния, человеческого потенциала Восточной экономической зоны Республики Саха (Якутия). 
Государственный контракт № 5329 от 7.08.2017 г. 

7. Оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического состо-
яния, человеческого потенциала Центральной экономической зоны Республики Саха (Якутия). 
Государственный контракт № 5330 от 7.08.2017 г. 

8. Оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического состо-
яния, человеческого потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия). Госу-
дарственный контракт № 5331 от 7.08.2017 г.

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377. 
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р. 
11. Распоряжение Правительства РФ о Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 г. от 13 февраля 2019 г. № 207-р. 
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 3697-р. о ре-

ализации в 2021-2030 гг. Программы стратегического академического лидерства (Программа 
«Приоритет-2030»). 

13. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р. 

14. Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с це-
левым видением до 2050 г. Утверждена Законом Республики Саха (Якутия) «О стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 
2050 г.» Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) от 19.12.1918 г. № 46-VI. 

15. Указ Президента Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 427 «О мерах по социаль-
но-экономическому развитию Дальнего Востока». 

16. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474. 
17. Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. №164. 
18. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» от 1 декабря 2016 г. № 642. 

3.7. ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Современный образовательный процесс высшей школы характеризуется неразрывной свя-
зью обучения и воспитания, определяющей качество подготовки специалистов. Переосмысление 
сущности и содержания процесса профессионального воспитания в современной высшей школе 
обусловлено основными направлениями развития содержания образования в XXI в., зафиксиро-
ванными ЮНЕСКО: научиться жить в ладу с самим собой (мотивация, рефлексия, саморазвитие), 
научиться учиться (интеллектуальная культура, информационная культура, культура самооргани-
зации, исследовательская культура), научиться работать (воспитание лидеров, умение создавать 
команду и работать в команде, решать теоретические и практические задачи), научиться жить 
вместе (понимать другого, принимать другого, помогать другому как составляющие коммуни-
кативной культуры) [11]. Конечный результат воспитательной деятельности Северо-Восточного 
федерального университета – формирование нового поколения профессионалов, реализующих 
ценности устойчивого развития Севера и Дальнего Востока, оказывающих влияние на решение 
глобальных проблем человечества.

Текущее состояние воспитательной деятельности университета характеризуется целостным 
функционированием взаимодействующих элементов в учебном и внеучебном процессе. Воспи-
тательный компонент содержится как в учебных предметах гуманитарного и социально-эконо-
мического цикла, так и в дисциплинах по каждой специальности, основные требования которых 
– установление универсальных компетенций и общепрофессиональных компетенций, способ-
ствующих формированию ответственного и творческого профессионала. Системообразующими 
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элементами в формировании модели выпускника университета, которые необходимы для успеш-
ной трудовой деятельности в определенной профессиональной среде, являются общая профес-
сиональная компетентность, специальная профессиональная компетентность, общая социально-
психологическая компетентность, специальная социально-психологическая компетентность [2]. 
Так, за весь процесс обучения в университете особое внимание уделяется развитию нравствен-
ных, трудовых, патриотических качеств личности обучающегося в соответствии с требованиями к 
будущему специалисту. 

Рассмотрим специфику работы со студентами на каждой ступени:
I. Особенности воспитательного процесса на первом курсе: на начальном этапе работы с но-

воиспеченными студентами осуществляется организация адаптации к условиям университета – 
ознакомление первокурсников с историей и деятельностью университета, с особенностями уче-
бы в учебном подразделении. В 2020 г. проведено социологическое исследование «Адаптация 
первокурсников Северо-Восточного федерального университета». Цель исследования – оценка 
организации процесса адаптации студентов первого курса, составление социального портрета 
первокурсника этого года.

Для обеспечения максимального охвата студентов был выбран метод анкетирования. Сбор 
данных проходил с 12 по 23 октября 2020 г. среди первокурсников очной формы обучения всех 18 
основных подразделений и 3 филиалов СВФУ. Исследование было проведено в удаленном фор-
мате через Google Forms. Всего по сплошной выборке опрос прошли 2 800 первокурсников, что 
составляет 82,1 % от общего числа всех студентов-первокурсников очной формы обучения в 2020-
2021 уч. г. 

При обработке и анализе полученных данных (для расчета линейных и корреляционных рас-
пределений ответов респондентов) были использованы программы: Google Forms (общие), IBM 
SPSS Statistics-22 (общие, по факультетам), Microsoft Excel (открытые ответы).

Анализ анкетирования выявил комплекс обобщенных характеристик:
1. Блок «Социальный портрет первокурсника». Анкетирование позволяет сделать следую-

щий усредненный социальный портрет первокурсника 2020 г. (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Социальный портрет первокурсника СВФУ 2020 г.

Ответы, отражающие характерные черты студентов первого курса %

Учится по программе бакалавриата 61,3
Обучается на бюджетной основе 67,3
Поступил после окончания средней школы 66,3
Женского пола 54,9
Якутской национальности 82,6
Холост/не замужем 94,6
Не имеет детей 96,2
Из сельской местности 49,2
Проживает у родителей или родственников 38,4
В месяц тратит в среднем 6-10 тыс. руб. 30,3
Основной источник дохода – стипендия 73,7
Основной источник дохода – денежное содержание от родителей 56,4
Оценивает свое материальное положение как «среднее, более-менее хватает» 55,2
Желает устроиться на работу, чтобы улучшить свое материальное положение 67,5
Планирует обучаться финансовой грамотности 46,9
Рос в многодетной семье, где проживали оба родителя, 3 или более детей 40,7
Отец имеет высшее образование 32
Мать имеет высшее образование 52
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Основная сфера деятельности отца – работающий 46,4
Основная сфера деятельности матери – работающий 72,2
Оценивает благосостояние своей семьи как «среднее, хватает на все необходимое, 
но не более того»

76,3

2. Блок «Процесс адаптации первокурсника». Задача университета – максимально помочь об-
учающимся адаптироваться к студенческой жизни. В целом, как показано в таблицах 3.6 и 3.7, 
первокурсники достаточно быстро адаптировались к условиям жизни и обучения в СВФУ

Таблица 3.6 – Оценка студентами первого курса качества адаптации

Основные характеристики адаптации %
Первые впечатления об университете отметили как «очень хорошие» 21,5
Первые впечатления об университете отметили как «хорошие» 56,2
Привыкали к новым реалиям студенческой жизни достаточно легко 46,5
Адаптировались к студенческой жизни сразу 33,4
Оценили организацию процесса адаптации в учебном подразделении на «хорошо» 74
Оценили отношения с однокурсниками на «отлично» 37,8
Оценили отношения с однокурсниками на «хорошо» 43,2
Знают и лично знакомы со своим куратором 67,3

Таблица 3.7 – Основные трудности, с которыми сталкиваются студенты первого курса

Основные трудности %

Большая учебная нагрузка, много самостоятельной работы 49,5
Плохая усваиваемость нового материала 21
Недостаточный уровень школьной подготовки 20,2
Неуверенность в себе, стеснительность 25,4
Нехватка денег, материальные затруднения 17,9

Как видно из таблицы 3.7, для студентов первого курса наибольшую трудность вызывают про-
блемы самоорганизации и уровень школьной подготовки. Психологические аспекты и жизнен-
ные проблемы выражены меньше. 

3. Блок «Досуг и общение». Данный опрос позволил выявить процесс социализации и инте-
грации в новую студенческую жизнь (какие испытывают трудности в общении с новыми для себя 
людьми, как проводят свое свободное время, чем интересуются и какие имеют вредные при-
вычки): у 66,5 % первокурсников появились новые друзья и знакомые; 53,4 % признали, что не 
испытывают никаких трудностей в общении; 19 % подвержены вредным привычкам; у 46,5 % сту-
дентов первого курса лучший досуг – собственное хобби. 

Выявлено, что студентам первого курса наиболее интересны образовательные и научные 
кружки, клубы по ораторскому мастерству, изучению иностранных языков, компьютерным техно-
логиям (3D, IT), а также творческие и спортивные секции.

4. Последний блок вопросов выявил удовлетворенность обучающихся выбором специально-
сти, вуза и некоторых аспектов учебно-воспитательной деятельности: большинство первокурс-
ников (75,7 %) уверено в выборе своей специальности; положительно оценили работу кураторов  
и наставников 74,1 % опрошенных, работу учебной части – 62,1 % респондентов. 

II. Воспитательная работа с обучающимися второго и третьего курсов, которые прошли адапта-
цию к общим условиям вузовской жизни, акцентируется, прежде всего, на содействии самораз-

Окончание табл. 3.5 
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витию, самовоспитанию, самообразованию обучающихся и активизации общественно полезной 
деятельности в группе, вузе. Обучающийся включается в межколлективные отношения учебного 
подразделения, продолжается интенсивное развитие самостоятельных форм индивидуальной 
работы студента в учебном процессе.

III. При работе с обучающимися последних курсов уделяется особое внимание повышению 
уровня самоорганизации и самовоспитания, ответственности в условиях предоставленных про-
фессиональных выборов, оказанию помощи в решении различных вопросов завершающего этапа 
вузовской подготовки.

За всю историю своего существования в Северо-Восточном федеральном университете сло-
жились традиции, в которых была заложена основа воспитательной деятельности, образован 
существенный потенциал форм, средств, методов организации воспитательной деятельности, 
создана система организационного обеспечения воспитательной деятельности. В 2017 г. в Севе-
ро-Восточном федеральном университете принята Концепция формирования социокультурной 
среды образовательного пространства СВФУ, ключевая задача которой – усовершенствование 
структуры образовательной системы и ее функции с точки зрения социокультурного подхода, раз-
витие динамичной социокультурной среды вуза для формирования у обучающихся универсаль-
ных компетенций через содержание образовательных программ и использование гуманитарно-
ориентированных учебных технологий [4]. В рамках реализации концепции разработана модель 
функционирования социокультурной среды, обеспечивающей процесс самореализации лично-
сти обучающихся во всех сферах деятельности, создана система культурно-досуговых меропри-
ятий, формирующих благоприятные условия поддержки студенческих инициатив и талантливой 
молодежи. Основное внимание уделяется работе по развитию студенческого самоуправления, 
выявлению талантливых обучающихся, вовлечению студентов в волонтерскую деятельность, про-
филактике деструктивного поведения у обучающихся, формированию здорового образа жизни, 
психологической поддержке и адаптации студентов первого курса. 

Однако вместе с тем сейчас наблюдается ряд актуальных вызовов и задач, которые требуют 
определенных корректировок приоритетов и структуры воспитательной системы вуза, а также 
внедрения инновационных форм воспитательной работы:

1. С принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания об-
учающихся [10] роль воспитательной системы вуза в области воспитания личности при реализа-
ции основных образовательных программ значительно возрастает, особенно при формировании 
социально-личностных и общекультурных компетенций – ключевых, носящих общий, надпред-
метный и надпрофессиональный характер. Приоритеты государственной политики в области 
молодежной политики [9] направлены на развитие потенциала молодежи и использование его  
в интересах инновационного развития страны. Формирование предпринимательской, инноваци-
онной культур обучающихся, поддержка студенческих проектов и инициатив становятся знамена-
тельными компонентами в воспитательной деятельности университета.

2. В современных условиях глобализации и интеграции культур становится важным акцентиро-
вать внимание не только на профессиональную подготовку, но и на развитие культуры личности, 
готовой к самостоятельной деятельности в новой поликультурной среде. 

3. Наблюдается появление новых форм социализации молодежи, виртуализация коммуника-
ций в молодежной среде, потеря потребности в коллективной жизнедеятельности, рост разоб-
щенности среди студенческой молодежи, ориентация на индивидуализм. 

4. На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) процесс цифровизации 
значительно ускорился, вузы перешли на дистанционное обучение, возникает необходимость  
в пересмотре механизмов эффективной коммуникации с обучающимися вуза. 

Таким образом, учитывая вышеперечисленные обстоятельства, в целях реализации деятель-
ности в сфере молодежной политики, решения актуальных задач, стоящих перед университетом, 
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и создания воспитательной системы, развивающейся в условиях новейших преобразований, 
определены приоритетные направления работы по созданию условий для становления нового 
поколения профессионалов: 

1. Совершенствование правовой, методической базы по воспитательной деятельности в учеб-
ных подразделениях и разработка системы мониторинга качества организации воспитательной 
деятельности. 

2. Создание условий для совершенствования гражданско-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания обучающихся.

3. Развитие студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление – это одна из зна-
чимых форм деятельности обучающихся, которая предполагает активное участие в реализации 
управленческих решений, касающихся как жизнедеятельности университета, так и будущей про-
фессиональной деятельности.

4. Развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающих-
ся.

5. Организация системной работы по профилактике деструктивного поведения обучающихся. 
6. Системное развитие и поддержка волонтерской деятельности.
7. Организационная поддержка проектной деятельности: создание системы поддержки сту-

денческих инициатив, привлечение обучающихся к проектной деятельности, повышение проект-
ной грамотности, организация мероприятий по обучению, сопровождению и реализации про-
ектов обучающихся.

8. Формирование и развитие предпринимательского потенциала обучающихся: разработка  
и реализация мер поддержки предпринимательской деятельности обучающихся, создание еди-
ной экосистемы студенческого предпринимательства.

9. Формирование межкультурной толерантности студентов, создание условий по обеспечению 
атмосферы межнационального мира и согласия.

10. Развитие молодежного международного сотрудничества, обеспечение участия обучаю-
щихся в международных молодежных мероприятиях.

11. Формирование экологической культуры обучающихся: создание единой системы станов-
ления и развития экологической культуры, организация и проведение комплексных мероприятий 
по формированию экологической культуры.

12. Развитие надпрофессиональных навыков soft-skills, формирование цифровых компетен-
ций: осуществление мероприятий по целенаправленному развитию компетенций и навыков soft-
skills, которые закладывают основу профессиональной успешности будущих выпускников; разра-
ботка и реализация программ по формированию цифровых компетенций обучающихся.

13. Развитие системы «социального лифта: организация широкой сети социального партнер-
ства; реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие системы профориентаци-
онной поддержки обучающимся.

14. Организация комплексной социальной поддержки: поддержка социально незащищенных 
категорий студенческой молодежи (сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных семей, студен-
ческих семей и т.д.); организация оздоровления обучающихся, нуждающихся в санаторно-курорт-
ном лечении.

15. Формирование культуры здорового образа жизни: организация всесторонней деятельно-
сти по развитию физической культуры и спорта; проведение систематических комплексных меро-
приятий физкультурно-спортивной направленности.

16. Развитие культурно-творческого потенциала молодежи: создание условий для выявления и 
развития творческих способностей обучающихся; организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий.

17. Повышение конкурентоспособности выпускника СВФУ на рынке труда. Приобрести необ-
ходимый комплекс компетенций, закрепленных на уровне Федеральных государственных обра-
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зовательных стандартов, возможно не только через основные образовательные программы, но  
и вариативные программы дополнительного профессионального образования, которые позволя-
ют не только формировать и развивать комплекс учебных умений, но и повышать конкурентоспо-
собность выпускника на рынке труда [1].

Стремительное развитие технологий, интенсивное изменение требований работодателя к со-
искателям требуют непрерывного изучения тенденций развития отраслей экономики для после-
дующей своевременной трансформации системы образования.

На рынок труда России влияет множество трендов, в том числе:
1. Мировые тренды (глобализация, цифровизация и автоматизация, экологические пробле-

мы).
2. Локальные тренды (политические решения, волатильность экономики, демографические 

сдвиги, урбанизация, климат).
Несоответствие системы профессионального образования запросам работодателей, отстава-

ние системы подготовки кадров от изменений в экономике могут привести к таким последствиям, 
как:

– ¾ возрастание структурной безработицы, в т.ч. среди молодежи;
– ¾ неэффективное использование трудового потенциала, подготовка уже «умирающим» про-

фессиям, теряющим спрос на рынке труда;
– ¾ дефицит квалифицированных кадров в перспективных сферах, что влечет за собой упуще-

ние возможности экономического роста в этих сферах.
Таким образом, только своевременная адаптация образовательного процесса под новые вея-

ния и требования рынка труда позволит повысить конкурентоспособность нашей молодежи.
Дополнительное профессиональное образование СВФУ будет нацелено на выстраивание но-

вых форм сетевого взаимодействия с органами государственной власти, предприятиями, образо-
вательными организациями регионального, российского и международного уровней, позволя-
ющих апробировать и внедрять новые форматы эффективного сотрудничества для разработки 
образовательных проектов, направленных на студентов:

– по разработке краткосрочных образовательных программ (короткие курсы), связанных с раз-
витием технологий, которые будут популярны и необходимы в среднесрочной или долгосрочной 
перспективе;

– по вовлечению предприятий в процесс подготовки и переподготовки кадров, в том числе  
в части своевременной переориентации студентов последних курсов в соответствии с меняющи-
мися требованиями работодателей.

18. Совершенствование воспитательной среды в вузе путем внедрения современных образо-
вательных технологий. Воспитательная среда рассматривается как территориально и событийно 
ограниченная совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором 
внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности [12]. 

Проблему привлечения обучающихся к активному участию в создании воспитательной среды 
можно преодолеть при условии применения современных форм и технологий воспитания: акту-
альные традиционные, современные и инновационные образовательные технологии (коллектив-
ное творческое дело, арт-педагогические, здоровьесберегающие, технологии инклюзивного об-
разования, тренинговые, «мозговой штурм», кейс-технологии, дистанционные образовательные 
технологии и др.), цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, электронное 
обучение со свободным доступом к электронному образовательному контенту.

В целях раскрытия инновационного потенциала студентов, вовлечения их в решение задач  
в рамках Национальной технологической инициативы, развития рынков НТИ и внедрения сквоз-
ных технологий в 2019 г. в рамках образовательного интенсива «Остров 10-22» Северо-Восточ-
ный федеральный университет подписал стратегическое соглашение с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ), Платформой национальной технологической инициативы (НТИ) и Университе-
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том НТИ «20.35» по сотрудничеству в развитии целевых сообществ, лидеров и проектов в сферах 
развития технологий, новых подходов в образовании, социальной сферы и городов, распростра-
нению лучших практик по цифровой трансформации экономики и социальной сферы.

27 октября 2020 г. состоялось торжественное открытие нового пространства коллективной ра-
боты «Точка кипения» – СВФУ, которое стало 97-м в федеральной сети. Университетские Точки 
кипения создаются на базе университетов в целях вовлечения студенческой молодежи в реали-
зацию проектов и программ АНО «Агентство стратегических инициатив по поддержке новых про-
ектов» (АСИ), АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», АНО «Университет 
НТИ 20.35» и других институтов развития страны.

На площадке «Точки кипения СВФУ» планируется проведение стратегических сессий, лекций, 
семинаров, конференций, воркшопов, мастер-классов, выставок и других мероприятий для сту-
дентов, преподавателей, сотрудников и партнеров университета. Принципы проведения меро-
приятий и взаимодействия в сети «Точек кипения» установлены соответствующими правилами  
и требованиями [7].

Особое внимание будет уделено проведению на новой площадке проектных сессий и проек-
тно-образовательных интенсивов для студентов, молодежи и школьников, в том числе по модели 
Университета НТИ 20.35 [3]. В декабре 2019 г. стартовал первый проектно-образовательный интен-
сив СВФУ по модели Университета НТИ 20.35. Проектно-образовательный интенсив направлен на 
внедрение новых форматов организации проектной деятельности, освоение цифровых сервисов 
платформы Университета НТИ 20.35. Более 700 студентов подали заявки на участие. Диагности-
ку на платформе Университета НТИ прошли 350 студентов разных специальностей, по ее итогам 
отобраны 160 человек. Проектно-образовательный интенсив проведен по 3 тактам. На первом 
такте в декабре 2019 г. сформированы команды по решению задач индустриальных партнеров,  
в марте 2020 г. на площадке городской «Точки кипения Якутск» состоялся инженерный модуль по 
разработке технических решений, а в мае в рамках онлайн-модуля по упаковке и продвижению 
студенческих проектов прошли защиты студенческих проектов. Студенческие команды на практи-
ке получили опыт проектной работы, выявили свои слабые и сильные стороны, повысили уровень 
компетенций, необходимых для исполнения работ по проектам, получили опыт взаимодействия 
с индустриальными партнерами. 

В целом проведение проектно-образовательного интенсива по модели Университета 20.35 по-
казало наличие большого интереса со стороны студентов и индустриальных партнеров, а также 
выявило потребность в подготовке модераторов и проектных наставников для организации про-
ектной работы из числа молодых преподавателей. 

Основными треками в повестке «Точки кипения» – СВФУ являются развитие молодежного ин-
новационного и технологического предпринимательства, устойчивое развитие Севера и Дальнего 
Востока. В целях формирования предпринимательского образа мышления, освоения предприни-
мательских навыков ведется разработка сквозных университетских спецкурсов и факультативов, 
реализация которых планируется в Точке кипения. Особое внимание будет уделено мероприя-
тиям, направленным на ознакомление с целями и ценностями устойчивого развития, формиро-
вание активной гражданской позиции будущих профессионалов в части бережного отношения  
к окружающей среде, хрупкой природе северных территорий. Таким образом, на площадке уни-
верситетской «Точки кипения» планируется активизация проектной работы студентов по указан-
ным направлениям и запуск подготовки проектных наставников.

Отметим, что успешные итоги работы по заявленным приоритетным направлениям воспита-
тельной деятельности для создания условий в пользу становления нового поколения профессио-
налов, в первую очередь, зависит от взаимодействия всех субъектов образовательного простран-
ства СВФУ.
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3.8. ДВИЖЕНИЕ НА СЕВЕР: 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интернационализация высшего образования имеет различные и довольно широкие трактов-
ки. Известные эксперты в области интернационализации образования Ханс де Вит, Фиона Хантер 
связывают развитие интернационализации европейского высшего образования с общеевропей-
скими научными и образовательными стипендиальными программами, такой как «Эразмус». 
Универсальной модели интернационализации нет. Существующие региональные и межстрано-
вые различия интернационализации постоянно изменяются, так же как и различия между под-
ходами к интернационализации, используемыми в разных университетах [7]. 

Тем не менее в своем исследовании (2015) авторы пересмотрели и расширили общеприня-
тое рабочее определение Джейн Найт (Jane Knight, 2006) интернационализации как «предна-
меренного процесса интеграции международного, межкультурного или глобального измерений  
с целями, функциями и предоставлением высшего образования для того, чтобы повысить каче-
ство образования и исследований для всех обучающихся и сотрудников и внести весомый вклад  
в общество» [2]. Т.е. интернационализация как процесс не должна быть самоцелью и не должна 
преследовать только экономические выгоды, но, прежде всего, должна быть нацелена на повы-
шение качества научно-образовательной деятельности. 
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Интернационализация высшего образования реализуется на региональном, национальном 
и институциональном уровнях. Она связана с повышением конкурентоспособности, борьбой за 
талантливых студентов и ученых, политикой мягкой силы, долгосрочными целями расширения 
стратегического партнерства вузов и другими аспектами. 

С. Сутырин (2003) выделяет свою классификацию интернационализации в соответствии с её 
направлениями и объектом. В зависимости от направления он выделяет интраориентированную 
(привлечение иностранных студентов и исследователей) и внешнеориентированную (стажировки 
студентов и преподавателей за рубежом) интернационализацию. А также двух- и многосторон-
нюю интернационализацию (взаимный обмен преподавателями, студентами) [6, с. 108-109].

Если говорить о СВФУ, то, как и во многих других вузах, здесь реализуется двух- и многосторон-
няя интернационализация. При этом в российских вузах в целом и в СВФУ в частности отмечается 
дисбаланс в потоках академической мобильности, например, со странами Европы и Северной 
Америки, когда исходящая мобильность превалирует над входящей. Однако баланс во взаим-
ной мобильности на паритетных условиях соблюдается с вузами-партнёрами восточноазиатских 
стран (КНР, Республика Корея, Япония). 

Зарубежные эксперты определяют интраориентированную направленность интернационали-
зации как одну из основных современных моделей интернационализации – internationalization 
at home (интернационализация дома). Наиболее ярким примером такой модели, мы считаем, 
является Назарбаев университет – наш вуз-партнер в Казахстане. Это элитное образовательное 
учреждение, в котором большинство преподавательского состава приглашено из ведущих вузов 
мира для подготовки лучших специалистов страны. Есть и другие современные модели интерна-
ционализации и экспорта образования, как франчайзинговые образовательные программы, соз-
дание филиалов за рубежом, электронное обучение (MOOCs) и др. 

Международная деятельность СВФУ реализуется на основании партнерских соглашений и до-
говоров с 105 вузами и 23 научно-исследовательскими центрами. В рамках более чем 170 доку-
ментов о сотрудничестве установлен академический обмен студентами и специалистами, реали-
зуются совместные образовательные программы и научно-исследовательские проекты с вузами 
и научными учреждениями Республики Корея, КНР, Японии, Норвегии, Финляндии, Франции, 
Германии, Австрии и др. Благодаря фонду целевого капитала СВФУ разработана стипендиальная 
программа академической мобильности студентов и аспирантов «NEFU academic mobility». 

СВФУ является членом международных организаций: Университета Арктики, Евразийской ас-
социации университетов, Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК), Ассо-
циации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных провинций Китая (АВРИК), 
Ассоциации классических вузов России и Китая (АКУРК), Российско-Кыргызского консорциума тех-
нических университетов, а также Российского Совета по международным делам. 

Самым главным мерилом интернационализации вузов в мире и в России является доля ино-
странных студентов. Доля иностранных обучающихся – это главный показатель интернационали-
зации в мониторинге эффективности деятельности российских вузов. Также этот показатель явля-
ется значимым во всех международных рейтингах вузов (THE, ARWU, QS и др.). 

Известно, что СССР в свое время занимал третье место в мире по количеству иностранных сту-
дентов. Согласно ежегодному исследованию А.Л. Арефьева, с 2010 г. по настоящее время наблю-
дается положительная динамика роста количества иностранных обучающихся в российских вузах 
(табл. 3.8) [8, с. 30]. По данным 2017/2018 учебного года, больше всего иностранных студентов  
в России обучается из таких стран, как Казахстан (41 285), КНР (29 172), Туркменистан (22 093), Уз-
бекистан (16 954), Украина (13 078), Таджикистан (16 291), Индия (13 176) и др. [8, с. 39-43].
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Таблица 3.8 – Численность иностранных граждан, обучавшихся в вузах России

Годы
Численность иностранных 

граждан, обучавшихся в вузах 
РФ, тыс. чел.

Общая численность 
студентов в вузах РФ, 

тыс. чел.

Доля иностранных граждан 
в составе всех студентов 

российских вузов, %
2010/2011 187,3 7 049,8 2,65
2011/2012 198,5 6 490,0 3,05
2012/2013 225,0 6 075,0 3,70
2013/2014 250,2 5 647,0 4,43
2014/2015 282,9 5 209,0 5,43
2015/2016 296,2 4 766,5 6,21
2016/2017 313,1 4 399,5 7,11
2017/2018 334,5 4 245,9 7,88

Согласно предоставленным «Известиям» данным Минобрнауки, в 2018 г. в России получи-
ли образование почти 309 тыс. иностранцев. Из них 212,2 тыс. – по договорам, а 96,7 тыс. – на 
бюджетной основе. В 2019 г. их поток увеличился на 5,7 % – до 327,6 тыс. Из них 229 тыс. – по 
контрактам, а 98,6 тыс. – за счет бюджета [4]. Самые востребованные направления подготовки 
среди иностранных студентов (очное обучение): здравоохранение – 45 840 студентов, экономика 
и управление – 30 222 студента, гуманитарные науки (без юриспруденции) – 26 136 студентов, 
курсы русского языка, в том числе краткосрочные – 19 407 иностранных слушателей, по данным 
2016/2017 учебного года [8, с. 304]. Наиболее востребованные программы в России среди ино-
странных граждан (по данным Россотрудничества, 2018): 

1. Лечебное дело. 
2. Экономика. 
3. Международные отношения.
4. Менеджмент. 
5. Юриспруденция. 
Эксперты ВШЭ считают, что количество иностранных студентов, обучающихся в России, и их 

доля в общем числе студентов – это один из ключевых индикаторов, свидетельствующих о гло-
бальной привлекательности высшего образования. Сегодня в российских вузах очно учатся 200 
тысяч иностранных студентов. В последние годы Россия входит в 5-7 стран с наибольшей числен-
ностью иностранных студентов [1, с. 58]. 

Лидерами среди стран по количеству иностранных студентов являются США, Великобритания, 
Китай, Германия и др. (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 – Страны-лидеры на мировом рынке образования в 2017/2018 академическом году 

Страны обучения Число иностранных студентов Доля, %
1. США 1 094 792 18,8
2. Великобритания 506 480 8,7
3. Китай 489 200 8,4
4. Германия 374 583 6,4
5. Австралия 371 885 6,4
6. Канада 370 710 6,4
7. Франция 343 386 5,9
8. Россия 334 489 5,7
9. Япония 298 980 5,1
10. Нидерланды 122 000 2,1

Всего в мире 5 830 000 100,0
Источник: [8, с. 532].
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В 2017 г. стартовал приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской систе-
мы образования», который рассчитан до 2025 г. Проект был ориентирован на устранение барье-
ров для расширения набора иностранных студентов. Например, барьеры, связанные с норматив-
ной базой по процедурам въезда, выезда и пребывания иностранных студентов на территории 
Российской Федерации, трудоустройства и стажировок на время обучения на территории Россий-
ской Федерации [4]. 

В 2019 г. началась реализация федерального проекта «Экспорт образования» в рамках нац-
проекта «Образование», который ставил перед российским высшим образованием амбициозные 
задачи увеличения количества иностранных студентов до 2024 г. в два раза – с 210 тыс. в 2019 г. до 
425 тыс. в 2024 г. за счет развития инфраструктуры, реализации государственной поддержки раз-
вития экспорта российского образования, повышения востребованности и конкурентоспособно-
сти российского образования. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и теперь 
рассматривается вопрос о смещении акцентов с количества иностранных студентов на качество 
отбора и подготовку лучших студентов. 

Задача по набору иностранных студентов в СВФУ на полные программы всегда являлась ар-
хисложной, учитывая объективные внешние факторы: экстремально холодный климат в регио-
не, продолжительная зима (9 месяцев), географическая удаленность региона, высокая стоимость 
транспортных расходов (авиа), высокая стоимость проживания, питания, двуязычие в РС (Я) и др. 

Тем не менее университет проводил объемную работу по рекрутингу иностранных студентов, 
используя все известные инструменты и каналы набора, инвестируя средства для установления 
контактов с зарубежными школами, вузами, их выпускниками, родителями. Ежегодно обновляет-
ся план по рекрутингу иностранных обучающихся, в который входят, например, такие основные 
мероприятия, как приём иностранных граждан по государственной линии на основании квот пра-
вительства (отбор проводится на базе Представительств Россотрудничества в странах); поддерж-
ка иностранных студентов СВФУ, помогающих в рекрутинге (предоставление для коммерческих 
студентов скидки на обучение и другие формы моральной и материальной поддержки); партнёр-
ство с зарубежными вузами с целью приглашения их выпускников на магистерские и аспирант-
ские программы СВФУ; информационно-рекламная деятельность по продвижению СВФУ в сети 
интернет и на традиционных носителях (брошюры, буклеты на иностранных языках, включение 
СВФУ в каталоги международного образования и др.); создание системы круглогодичной он-
лайн-регистрации иностранных граждан на образовательные программы СВФУ – «NEFU online 
admission» – oas.s-vfu.ru; постепенный переход на англоязычное преподавание образовательных 
программ; выездные мероприятия по рекрутингу студентов (в КНР, Киргизию, Таджикистан, Узбе-
кистан, Казахстан, Монголию и др.), работа с рекрутинговыми компаниями и др. 

Благодаря этой работе ежегодно расширяется набор иностранных обучающихся в СВФУ. В 2020 
(календарном) году в СВФУ (с филиалами) по основным образовательным программам обучалось 
618 иностранных студентов из 45 стран мира. 

Кроме того, иностранные граждане обучались в рамках обменных программ с вузами-партнё-
рами и по индивидуальным программам (фримуверы) – 64 студента, на подготовительном от-
делении – 16 слушателей, по краткосрочным программам, в летних и зимних международных 
школах СВФУ – 137 иностранных граждан. 

Таким образом, общее количество иностранных обучающихся по всем образовательным про-
граммам составило 835 человек (табл. 3.10).

Количество студентов по обменным программам с вузами-партнерами, индивидуальным ста-
жировкам и подготовительным программам было значительно ниже показателей предыдущих 
лет из-за пандемии коронавируса и закрытия границ между странами. 
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Таблица 3.10 – Количественные данные по иностранным обучающимся СВФУ в разрезе образовательных 
программ в 2010-2020 гг.

Год

Подготови-
тельное 

отделение 
(ФДОП)

Основные 
образова-
тельные 

программы

Обменные 
программы 

с вузами- 
партнёрами

Индиви-
дуальные 

стажировки

Летние и 
зимние 
школы

Всего 

2010 0 4 32 * 38 74
2011 0 14 41 * 48 103
2012 7 19 36 * 30 92
2013 27 38 39 * 37 141
2014 27 59 79 * 38 203
2015 34 115 68 12 67 296
2016 14 201 78 23 121 437
2017 31 300 83 23 79 516
2018 35 406 106 13 105 665
2019 36 529 112 31 109 817
2020 16 618 42 22 137 835

* Считались вместе с обменными 

Количество иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным программам 
университета (включая филиалы), возросло с 4 человек в 2010 г. до 618 человек в 2020 г., по дан-
ным за календарный год (рис. 3.9).

Рисунок 3.9 – Динамика контингента иностранных граждан, обучавшихся по основным 
профессиональным образовательным программам (головной вуз и филиалы, за год) 

Удельный вес иностранных граждан, обучающихся по программам бакалавриата, магистра-
туры, составил 2,91 % от общего числа студентов (приведенный контингент) в 2020 г. (рис. 3.10). 
Подробнее аналитические данные по географии иностранных студентов, обучающихся в СВФУ, и 
образовательным программам представлены в приложении 7. 

Немаловажным фактором расширения набора иностранных студентов именно в наш вуз и ре-
гион с его непростыми климатическими особенностями и географической удаленностью, билинг-
визмом является обеспечение системной работы по адаптации иностранных обучающихся. 
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Рисунок 3.10 – Динамика роста удельного веса иностранных граждан, обучавшихся по ОПОП СВФУ 
в 2012-2020 гг.

В СВФУ в 2011 г. была создана и активно функционирует студенческая организация NEFU 
International, целями которой являются социальная адаптация иностранных студентов и созда-
ние условий для международного общения. Основными проектами организации являются «NEFU 
Buddy Team» и «Языковой тандем». Buddy (от англ. приятель, дружище) – первый друг ино-
странного студента из числа местных и иностранных студентов, который готов помочь, особенно  
в первое время прибытия студента на учебу. Ежегодно управлением студенческим развитием  
и управлением международных связей с участием структур вуза утверждается комплексный план 
мероприятий по адаптации иностранных студентов 

Другим важным направлением деятельности по интернационализации университета является 
приглашение иностранных преподавателей и исследователей для работы в СВФУ, чтения лек-
ций, проведения семинаров и научных исследований. 

В 2020 г. пандемия негативно отразилась на показателях по приглашенным иностранным спе-
циалистам, так, по трудовым договорам и по договорам ГПХ работали 44 иностранных специ-
алиста из 20 стран мира. Кроме того, 21 иностранный специалист взаимодействуют с СВФУ на 
постоянной основе в рамках долгосрочного партнерства, в основном по совместной научно-ис-
следовательской работе. Приглашенные иностранные специалисты, помимо преподавания ино-
странных языков, участвуют в реализации сетевых образовательных программ с зарубежными 
вузами-партнерами, а также программ на английском языке (магистратура «Лингвистика», «Кон-
вергенция» и др.), а также в международной научной школе для молодых ученых и аспирантов 
СВФУ. Приглашенные иностранные специалисты из ведущих вузов мира также работали на базе 
созданной в рамках «Мегагранта» правительства России международной научно-исследователь-
ской лаборатории «Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычис-
ления» под руководством почетного профессора СВФУ Ялчина Эфендиева, ученого Техасского 
агротехнического университета (США). 

Кроме того, ежегодно более 100 иностранных специалистов посещают СВФУ с краткосрочны-
ми визитами для обсуждения партнерства и совместных программ, участия в международных 
конференциях и совместных мероприятиях и исследованиях, зимних и летних школах, для чтения 
лекций, а также с ознакомительными целями.

Одной из главных составляющих интернационализации вуза является реализация совместных 
образовательных программ (СОП) с зарубежными вузами. В 2019/2020 учебном году было за-
пущено два новых направления магистратуры: совместно с Университетом Сержи Понтуаз (Фран-
ция) по направлению подготовки «Физика» на базе кафедры «Теоретическая физика» и совмест-
но с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) по направлению 
подготовки «Антропология и этнология» на базе кафедры «Всемирная и отечественная история, 
этнология, археология». Успешно реализуется стартовавшая в 2018 г. программа магистратуры 
совместно с Университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (УВСК). 
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Всего в вузе реализуется 8 совместных образовательных программ, по которым в 2019 г. об-
учалось 137 студентов, 21 студент завершил обучение в 2018-2019 учебном году (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 – Совместные и сетевые образовательные программы с зарубежными партнерами 

№ Наименование и тип совместной образовательной 
программы (СОП)

Количество 
обучающихся 
по программе 
в 2019-20 уч. г.

Количество 
выпускников 

по программе 
в 2018-19 уч. г.

1 Программа бакалавриата совместно с университетом 
Цзямусы (КНР), ведущая к получению двух дипломов 
«Лингвистика. Лингвистическое обеспечение 
международной логистики»

12 5

2 Программа бакалавриата совместно с Хэйлунцзянским 
Восточным университетом (КНР), ведущая к получению 
двух дипломов «Филология. Прикладная филология 
(русский как иностранный)»

36 -

3 Программа бакалавриата совместно с Университетом 
Ниццы София Антиполис (Франция), ведущая к получению 
двух дипломов «Экономика»

28 2

4 Программа магистратуры совместно с университетом Экс-
Марсель (Франция), ведущая к получению двух дипломов 
«География. Прикладная геоматика»

21 8

5  Программа магистратуры совместно с Университетом 
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин/Пари Сакле (Франция), 
ведущая к получению двух дипломов «Юриспруденция. 
Право охраны окружающей среды»

15 1

6 Программа магистратуры совместно с Университетом 
Сержи Понтуаз (Франция), ведущая к получению двух 
дипломов «Современные материалы в энергетике и 
возобновляемая энергия»

5 -

7 Программа магистратуры совместно с РГП «Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева» 
(Казахстан), ведущая к получению двух дипломов 
«Археология и этнология Северной и Центральной Азии»

8 -

8 Программа сетевой магистратуры совместно с 
Университетом Хоккайдо (Япония) «Устойчивое развитие 
Арктики»

12 5

 Всего студентов 137 21

Также в 2019/2020 учебном году началась реализация новых междисциплинарных программ 
магистратуры по конвергентным наукам на английском языке, в рамках которых происходит вза-
имодействие между гуманитарными, социальными и естественными науками, с привлечением 
профессоров СВФУ, МГУ и ведущих университетов Республики Корея. 

Среди программ, находящихся в стадии разработки и планируемых к реализации в 2021-2022, 
2023-2024, 2024-2025 гг., программа двойного диплома по арктическим исследованиям совмест-
но с Университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция) и совместная аспирантура по эко-
номике с Университетом Ниццы София Антиполис (Франция), совместная программа подготовки 
кадров высшей квалификации в области молекулярной биотехнологии и биоинженерии (PhD) 
совместно с Высшей школой естественных наук Пусанского национального университета (Респу-
блика Корея). Также планируются к разработке сетевые образовательные программы совместно 
с Хэйлунцзянским Восточным университетом: сетевая программа по русистике (по схеме 2+2), 
сетевая программа по строительству (2+2) и др.
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Кроме совместных образовательных программ в СВФУ реализуются 4 программы аспиранту-
ры, ведущие к получению диплома PhD, совместно с французскими университетами-партнерами: 
Университетом Экс-Марсель по направлению «География. Прикладная геоматика», Университе-
том Сержи Понтуаз по направлению «Теоретическая физика», Университетом Пари Сакле по на-
правлению «Юриспруденция» и Университетом Тулузы им. П. Сабатье по направлению «Антро-
пология».

Однако нужно обратить внимание на зарубежный опыт по созданию образовательных про-
грамм именно по теме устойчивого развития. Например, в Университете Мадрида (Испания) ре-
ализуется программа магистерской подготовки в области устойчивого урбанизма и городской по-
литики. Ведущие вузы Швеции предлагают широкий спектр магистерских программ по таким на-
правлениям, как экологическая инженерия для устойчивого развития (Университет Мелардален), 
государственное планирование для устойчивого развития (Университет Эребру), социально-эко-
логическая устойчивость (Стокгольмский университет), устойчивые материалы (Академия сырье-
вых материалов EIT), устойчивое развитие производства (Королевский технологический институт 
KTH), инновации и глобальное устойчивое развитие (Университет Лунд) и др. 

Результативность в реализации совместных образовательных программ очевидна с точки зре-
ния карьерных возможностей для выпускников. К примеру, в рамках программы двойного ди-
пломирования по праву окружающей среды юридического факультета СВФУ и факультета права и 
политологии французского исследовательского университета Пари-Сакле 10 магистрантов, вклю-
чая троих из Франции, успешно защитили магистерские диссертации. Все они получили диплом 
магистра юриспруденции европейского образца, что даёт право работы в правоохранительных 
органах государств, входящих в Евросоюз, а также стран Америки. Два выпускника СВФУ получили 
приглашение для преподавательской деятельности в университете Пари-Сакле.

Указанные выше достижения в расширении набора иностранных студентов за достаточно ко-
роткий срок, по сравнению с другими российскими вузами, имеющими многолетний опыт обуче-
ния иностранных студентов, тем не менее недостаточны, учитывая возрастающую межвузовскую 
международную конкуренцию. Можно выделить следующие проблемы в области интернацио-
нализации СВФУ: 

– невысокий удельный вес иностранных студентов: доля иностранных студентов в общей чис-
ленности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры  
в СВФУ, составляет 2,91 % (для сравнения: Северный (Арктический) федеральный университет – 
5,83 %, Югорский государственный университет – 3,5 %, Тюменский государственный университет 
– 10,27 %);

– недостаточное количество образовательных программ на английском языке и совместных 
образовательных программ с зарубежными вузами;

– незначительная доля НПР, подтвердивших владение иностранными языками международ-
ными сертификатами (Cambridge и др.); 

– недостаточный уровень компетенций сотрудников в области межкультурной коммуникации 
с иностранными гражданами в создании условий для адаптации иностранных обучающихся и 
специалистов. 

Пандемия ставит под вопрос возможность достижения цели и ряда задач интернационализа-
ции деятельности университета и создает высокий уровень неопределенности при реализации 
задач программы. В период распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 наибо-
лее уязвимой группой оказались иностранные студенты. 

Один из основных выводов работы университета в период пандемии – часть привычной фи-
зической мобильности можно легко отменить и перенести взаимодействие в онлайн-режим без 
ущерба для результата. Физическая и виртуальная мобильность теперь будут сосуществовать как 
две доступные для выбора формы. Как показывают последние исследования практики интерна-
ционализации высшего образования в различных странах, происходит снижение количества меж-
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дународно-мобильных студентов по полным и долгосрочным программам на ближайшие 5 лет: 
56 % потенциальных иностранных студентов, желающих учиться в России, изменили свои планы 
обучения из-за коронавируса. Изменяются формы мобильности, растет число как студентов по 
краткосрочным программам международного обмена, так и предложений онлайн-программ. 
Усиливается конкуренция за иностранных абитуриентов со стороны стран и университетов-лиде-
ров экспорта образования [3].

В этих условиях в качестве приоритетных программа предусматривает реализацию следующих 
мероприятий в области интернационализации научно-образовательной деятельности универ-
ситета:

1. Разработка, внедрение и аккредитация новых совместных образовательных программ,  
в том числе на английском языке. Для обеспечения устойчивого прироста иностранных студен-
тов университет продолжит создавать программы (включая сетевые) совместно с зарубежными 
университетами-партнерами. Анализ рекрутинговых кампаний СВФУ в странах СНГ в последние 
годы показал потребность в образовательных программах, полностью реализуемых в режиме он-
лайн (англоязычных и русскоязычных). В связи с этим будут разрабатываться онлайн-курсы и про-
граммы по приоритетным областям, включая арктическую тематику, с целью продвижения СВФУ 
как центра арктических исследований. Будут использованы возможности проекта UArctic Læra 
Institute for Circumpolar Education (the Læra Institute) – Института циркумполярного образования 
Университета Арктики Leara.

2. Международная аккредитация образовательных программ, создание центра по методиче-
скому сопровождению обеспечения качества совместных образовательных программ, программ 
на английском языке. 

3. Расширение каналов рекрутинга иностранных студентов и специалистов, совершенствова-
ние маркетинговой деятельности университета: внедрение программы «Послы СВФУ», Трэвэл-
стипендии «Welcome to NEFU!»; организация выездных мероприятий по рекрутингу в странах АТР 
и СНГ, конкурсов и олимпиад по отбору наиболее талантливых обучающихся; создание специ-
ализированной маркетинговой службы по продвижению образовательных и научных программ 
СВФУ на территории России и за рубежом.

4. Расширение сети представительств, центров русского языка для продвижения образова-
тельных программ университета, создание новых совместных проектов и центров международ-
ной научно-образовательной кооперации по приоритетным направлениям развития СВФУ. 

5. Расширение возможностей академической мобильности для студентов за счет развития про-
грамм двух дипломов и цифровой мобильности. Пандемия показала актуальность перехода на 
цифровую мобильность и увеличения числа междисциплинарных онлайн-курсов и программ для 
иностранных граждан, проводимых как СВФУ, так и совместно с партнерскими университетами 
за рубежом. Предусмотрены мероприятия по совершенствованию образовательных программ 
и увеличению числа участников летних и зимних международных школ СВФУ (в том числе в он-
лайн-формате), включая северную тематику. Формирование условий для эффективных научных 
исследований и современной институциональной исследовательской среды как части междуна-
родного научно-образовательного пространства.

6. Повышение квалификации сотрудников в области создания эффективных условий для ди-
дактической и социально-психологической адаптации иностранных обучающихся, межкультур-
ной коммуникации, в том числе как механизм формирования конкурентного преимущества уни-
верситета в борьбе за привлечение наиболее талантливых иностранных студентов, повышение 
уровня владения иностранными языками (прежде всего английским языком) НПР и студентов.

7. Расширение географии и спектра международных мероприятий, отвечающих приоритетам 
развития Севера. 

Указанные институциональные решения станут основой для становления СВФУ как одного из 
международных экспертных центров развития северных территорий, научно-образовательного 
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сотрудничества и продвижения русского языка и российского образования в АТР и странах Севе-
ра. Реализация программы обеспечит достижение следующих показателей в области интернаци-
онализации деятельности:

– доля статей в соавторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций НПР универ-
ситета, индексируемых в международных системах научного цитирования (%), – рост с 22,1 до 40 
(2025);

– доля иностранных студентов, обучающихся по основным образовательным программам ба-
калавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контин-
гент) (%) – рост с 2,68 до 5 (2025);

– доля иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численно-
сти научно-педагогических работников (%) – рост с 2,7 до 4 (2025);

– количество образовательных программ и научных проектов, реализуемых с зарубежными 
университетами и научно-образовательными центрами по проблемам развития Севера и Даль-
него Востока (нарастающим итогом) (единиц) – рост с 12 до 30 (2025);

– формирование групп прорыва посредством поддержки проектных коллективов под руковод-
ством ведущих ученых, работающих в рамках приоритетных направлений с учетом глобальной 
исследовательской повестки, развитие системы академических обменов с ведущими научно-об-
разовательными центрами страны и мира.

В программе развития основные мероприятия по достижению целевых показателей интер-
национализации обозначены в разделе «Реализация экспортного потенциала университета  
и активная интеграция в международное образовательное пространство». Планируется рас-
ширение спектра экспортно-ориентированных программ, в том числе на иностранном языке и 
в сетевой форме, и программ двух дипломов, с приоритетом уровня магистратуры, а также со-
вместного руководства аспирантурой/PhD докторантурой. 

С учетом приведенного выше анализа наиболее востребованных направлений подготовки сре-
ди иностранных обучающихся в России в программе развития СВФУ планируется создавать новые 
и развивать существующие образовательные программы в качестве экспортно-ориентированных 
по таким направлениям, как лечебное дело, стоматология, общественное здравоохранение, эко-
номика (северных территорий), горное дело, нефтегазовое дело, арктическое регионоведение, 
экология, прикладная информатика и др. 

В качестве примера планируемого проекта по экспортно-ориентированной программе можно 
привести создание площадки для реализации сетевых образовательных программ по медицине и 
фармации совместно с Хэцзэским медицинским институтом, с которым намечается долгосрочное 
сотрудничество в формате совместного сетевого Российско-Китайского медицинского института. 

Необходимо отметить, что КНР является приоритетной страной для расширения набора ино-
странных студентов в СВФУ, учитывая следующие факторы: имеющийся задел и дальнейшее раз-
витие научной кооперации с ведущими китайскими учреждениями науки и образования в со-
вместном изучении экосистемы Арктики (Харбинский политех, Хэйлунцзянский университет, Хэй-
лунцзянский Восточный университет и др.); относительная географическая близость (прямой рейс 
2,5 часа из Якутска в Харбин); способность к адаптации к климату с продолжительной и холодной 
зимой в Якутске: схожесть климатических условий для обучающихся из северных провинций КНР 
и др.; совместные проекты в области языковой довузовской подготовки между Северо-Восточ-
ным федеральным университетом и партнерами в КНР.

Предполагается также модернизация учебно-методической базы экспортно-ориентированных 
программ и повышение качества программ, в том числе посредством международной аккреди-
тации. Для этого планируется создать службу по методическому сопровождению обеспечения 
качества экспортно-ориентированных программ и по подготовке к международной аккредитации 
программ. 
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Однако и в других разделах программы развития интернационализация является неотъемле-
мой частью. К примеру, создание системы цифровой академической мобильности обучающихся, 
приобретение обучающимися научных и профессиональных знаний и опыта онлайн-обучения  
в ведущих российских и зарубежных вузах и открытых платформах в рамках реализации системы 
индивидуальных образовательных траекторий, а также создание собственных онлайн-курсов для 
развития входящей цифровой мобильности российских и иностранных студентов.

Мероприятия по рекрутингу иностранных обучающихся запланированы в разделе программы 
развития «Формирование качественного контингента обучающихся, привлечение талантливых 
абитуриентов», предусматривающем выездные презентационные мероприятия, онлайн-марке-
тинг, рекрутинговые агентства, проведение конкурсов и олимпиад по отбору наиболее талант-
ливых иностранных обучающихся, реализацию программы «Послы СВФУ», программы конкурс-
ного отбора и поощрения иностранных студентов и выпускников СВФУ для продвижения обра-
зовательных программ и рекрутинга лучших абитуриентов. Пандемия коронавируса серьезным 
образом «подтолкнула» вузы к переходу на цифровой (онлайн) маркетинг и рекрутинг. Поэтому  
в данном разделе планируются также отдельные мероприятия по онлайн-маркетингу (заключе-
ние договоров для максимального представления СВФУ на самых разных онлайн-платформах, 
соцсетях в странах, лендинг-страницах на разных языках и т.д.). Также онлайн-маркетинг невоз-
можен без дальнейшего качественного развития электронной интернационализации, поддержки 
иноязычных версий сайта СВФУ и соцсетей. И, безусловно, в раздел качественного формирования 
контингента войдет работа с партнерами, рекрутинговыми агентствами, представителями и т.д.

Для повышения глобальной конкурентоспособности необходимо создавать благоприятные 
условия для привлечения ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, исследовате-
лей и практиков. Это направление деятельности отражено в программе развития в разделе «Соз-
дание эффективной системы формирования конкурентоспособного на международном уровне 
коллектива университета, обеспечивающего научно-исследовательское, инновационное, экспер-
тно-аналитическое сопровождение опережающего социально-экономического развития Дальне-
го Востока и Севера России». Сюда относится повышение привлекательности работы в СВФУ для 
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей. И, конеч-
но, эти меры невозможно будет реализовать без обновления и развития инфраструктуры кампу-
са, создания комфортной среды для обучающихся и приглашенных иностранных специалистов. 

В решении задач интернационализации важнейшую роль играет уровень иноязычной языко-
вой компетенции студентов, аспирантов и сотрудников вуза. В предыдущих программах разви-
тия этому направлению было уделено особое внимание, однако, учитывая обновление кадровых 
ресурсов и студенческого состава, эта задача требует системного, последовательного подхода. 
Поэтому в программе развития запланированы мероприятия (в том числе 3.2.1. Повышение ква-
лификации сотрудников (НПР, АУП, УВП)), способствующие развитию языковой и межкультурной 
компетенции как у студентов, так и у сотрудников университета. Отличием станет обязательное 
условие подтверждения уровня владения иностранными языками сдачей международных экза-
менов, создание условий подготовки к экзаменам, совершенствование методик обучения ино-
странным языкам. 

Увеличение количества совместных научных проектов в области устойчивого развития Севера 
планируется в рамках нескольких мероприятий и разделов программы развития, в особенности  
в разделе 2.1. «Сотрудничество с ведущими российскими и международными научными центра-
ми в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития». В рамках раз-
дела 3.2. «Поддержка и продвижение деятельности созданных образовательных и исследова-
тельских центров» планируется мероприятие по модернизации действующих и открытию новых 
центров русского языка и культуры и продвижению СВФУ за рубежом. Приоритетные страны для 
СВФУ при этом – КНР, Монголия, Вьетнам, Республика Корея, Япония, Киргизия, Узбекистан, Тад-
жикистан, Казахстан и др.
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В рамках раздела 3.1. «Привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, 
исследователей и практиков» запланированы маркетинговые мероприятия для создания условий 
конкурсного отбора высококвалифицированных иностранных специалистов по обозначенным 
приоритетным научным направлениям, связанным с устойчивым развитием Севера, в том числе 
посредством таких международных рекрутинговых платформ, как THEunijobs. В качестве инсти-
туционального нововведения для реализации задачи по увеличению доли иностранных специ-
алистов требуется создание центра/сектора рекрутинга и организационного сопровождения ино-
странных специалистов при управлении персоналом. 

Как результат мероприятий программы развития в части интернационализации также запла-
нировано усиление позиции СВФУ во всемирном рейтинге THE University Impact Rankings, оце-
нивающем вузы по уровню их влияния на устойчивое развитие общества: в 2021 г. – 301-400-е 
место, в 2025 г. – 201-300-е место. Совместные научные проекты и совместные образовательные 
программы с зарубежными вузами целесообразно посвящать основным приоритетным направ-
лениям программы развития. 

СВФУ в рамках программы развития до 2025 г. планирует усилить свое позиционирование  
в международных сетях, в том числе войти в международную ассоциацию университетов (IAU)  
с целью обмена опытом с ведущими вузами мира по реализации проектов для устойчивого раз-
вития, продвижения идей и ценностей устойчивого развития. 

Международная ассоциация университетов создала глобальный портал «Высшее образо-
вание и исследования в интересах устойчивого развития» (HESD) (https://www.iau-hesd.net/
contenu/4648-iau-global-cluster-hesd.html) как инструмент, открывающий доступ к действиям и 
инициативам, разработанным во всем мире для содействия устойчивости. На этом глобальном 
кластере по устойчивому развитию высшего образования продвигаются роль и потенциал вузов 
во всем мире для достижения ЦУР и Повестки дня до 2030 г. Высшие учебные заведения уже на-
чали воплощать ЦУРы разными способами, тем самым оказывая влияние на обучение, исследо-
вания, управление и развитие кампусов. Кластер поощряет сотрудничество и целостный подход к 
ЦУР, уделяя особое внимание институциональному подходу в целом [10]. После объявления ООН 
в 2015 г. повестки 2030 по ЦУРам международная ассоциация университетов сделала это направ-
ление работы одним из своих ключевых приоритетов. 

На портале https://www.iau-hesd.net/ международная ассоциация аккумулирует опыт вузов 
мира по достижению ЦУРов, созданы разделы по каждой ЦУР, в которых размещены материалы 
о проектах и мероприятиях вузов по достижению целей. Свою деятельность по глобальному кла-
стеру устойчивого развития ассоциация обобщила в специальном отчете за 2020 г. «Партнерство 
в сфере высшего образования для ускорения действий по достижению целей в области устойчи-
вого развития (ЦУР)», здесь также представлены кейсы вузов мира по достижению тех или иных 
ЦУР [9]. 

Эффективная реализация запланированных мероприятий программы развития в части до-
стижения задач по интернационализации позволит СВФУ стать одним из ведущих университетов 
северных территорий и Азиатско-Тихоокеанского региона, участником и инициатором междуна-
родных консорциумов научно-образовательных организаций, деятельность которого будет спо-
собствовать устойчивому развитию Севера и Арктики, вносить вклад в решение глобальных про-
блем человечества. 
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3.9. ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

Цифровизация основных процессов становится одним из приоритетных направлений развития 
высшего образования. Реализация национальных проектов «Цифровая экономика», «Образова-
ние», «Наука», Стратегии научно-технологического развития предполагает переход к цифровым 
технологиям, апробацию моделей цифрового университета, внедрение механизмов управления, 
основанных на данных. Реорганизация научно-образовательной деятельности вузов направлена, 
в первую очередь, на внедрение индивидуальных траекторий студентов на основе активного ис-
пользования цифровых технологий [1, с. 8].

Вместе с тем, как показывают исследования процессов цифровизации в университетах-участ-
никах проекта «5-100-2020», «существенной проблемой представляется разрыв между цифро-
вым будущим и существующими цифровыми компетенциями системы образования» [6, с. 147]. 
Э.В. Галажинский в качестве проблемных точек цифровой трансформации вузов выделяет «от-
сутствие опыта в определении приоритетов, недостаточность кадров с нужными компетенциями, 
ограниченность ресурсов, отставание принятия решений от требований времени» [3]. Пандемия 
новой коронавирусной инфекции выявила рост цифрового разрыва в обществе, угрозу снижения 
качества образования вследствие неравенства доступа к цифровым ресурсам.

Анализ управленческих решений университетов в период пандемии показал «чрезмерные 
жёсткость и негибкость образовательного процесса вузов» [11, с. 48]. Экспертная оценка выявила 
«запрос на существенную трансформацию управления высшим образованием» [11, с. 49]. Одним 
из таких решений во многих университетах стала разработка программ цифровой трансформации 
вузов.
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Автоматизация основных процессов с использованием сквозных технологий, разработка он-
лайн-курсов, реализация смешанных форм обучения и индивидуальных образовательных траек-
торий, внедрение практик управления на основе данных, обеспечение информационной безопас-
ности сегодня являются приоритетными задачами деятельности Северо-Восточного федерально-
го университета. В настоящее время разрабатывается программа цифровой трансформации уни-
верситета с учетом имеющегося потенциала, зон развития. Цифровизация основных процессов 
является ключевым принципом развития СВФУ на среднесрочную перспективу наравне с такими 
принципами, как социальная ответственность, приоритет интересов человека, интеграция обра-
зования, науки, прикладных разработок и производства, концентрация ресурсов на результат.

Цифровая трансформация СВФУ рассматривается как формирование цифровой образова-
тельной экосистемы, обеспечивающей рост качества и доступности образования, интеграцию  
в международное научное сообщество, удовлетворение информационных потребностей всех за-
интересованных сторон деятельности вуза.

Сегодня в СВФУ реализуется 472 образовательные программы, в том числе 83 – в области циф-
ровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, что составляет 17,6 % от 
общей численности программ. В 2019-2020 уч. г. запущена новая международная магистерская 
программа «Конвергенция», которая готовит специалистов в области современных цифровых 
технологий. В основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
уровня бакалавриата и специалитета введена дисциплина «Введение в сквозные цифровые тех-
нологии». В целях расширения образовательной траектории студентов были разработаны и пред-
ложены факультативные дисциплины по направлениям сквозных технологий цифровой экономи-
ки (беспроводная связь, система распределенного реестра (блокчейн), искусственный интеллект).

Пандемия 2020 г. стимулировала в абсолютно тотальном режиме перейти на технологии дис-
танционного обучения как преподавателей, так и студентов. Аналогичная ситуация сложилась 
во всех вузах страны: «быстрый переход одной из самых массовых систем высшего образования  
в мире в дистанционный формат – 450 университетов в две недели» [11, с. 47].

Стоит отметить, что до перехода на дистанционную форму обучения в университете был на-
коплен достаточный опыт и технологический задел для организации дистанционного обучения 
в экстренных обстоятельствах. Так, в 2018-2020 гг. велась активная работа по развитию систем 
электронного и дистанционного обучения при реализации основных образовательных программ.

В качестве основной платформы для реализации смешанного обучения используется СДО 
Moodle (http://yagu.s-vfu.ru). К середине апреля 2020 г. был достигнут показатель 100 % по на-
полненности СЭДО учебно-методическими материалами (УММ) дисциплин. В настоящий момент 
все 22179 дисциплин, реализуемых по 154 ОПОП в СВФУ, обеспечены УММ в электронном виде  
с размещением в СДО.

28517 названий электронных учебных изданий используются в учебном процессе по 39 укруп-
ненным группам направлений подготовки. Все выпускные квалификационные работы размеща-
ются в Электронной библиотеке СВФУ. 

СВФУ принимает участие в проекте по апробации образовательных моделей смешанного об-
учения с использованием онлайн-курсов в рамках приоритетного проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда Российской Федерации». На платформе СЦОС РФ размещены  
15 онлайн-курсов, по которым проходят обучение студенты СВФУ и иных вузов с подтверждением 
результатов обучения.

Расширяется взаимодействие с ведущими центрами и коллаборациями в области цифровых 
технологий: 

– СВФУ является одним из соучредителей Университетского консорциума исследователей 
больших данных совместно с Томским, Московским государственными университетами, Север-
ным (Арктическим), Уральским федеральными университетами, Высшей школой экономики для 
проведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально значимых 
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задач с применением сбора и анализа данных из социальных сетей, систем управления обучени-
ем вузов (LMS), открытых платформ;

– СВФУ участвует в сетевом проекте Университета НТИ 20.35 по продвижению технологий ис-
кусственного интеллекта и развития соответствующих компетенций у сотрудников вузов и студен-
тов. Участниками соглашения являются 100 образовательных организаций страны;

– СВФУ подписал Меморандум о намерениях с Агентством стратегических инициатив по про-
движению новых проектов, Платформой национальной технологической инициативы, Универ-
ситетом национальной технологической инициативы 20.35. В рамках данного меморандума  
в 2019-2020 гг. уже были проведены мероприятия, такие как Проектно-образовательный интен-
сив СВФУ по модели Университета 20.35, в рамках которого прошла апробация сервисов Универ-
ситета 20.35 по организации работы студенческих проектных групп, построению индивидуальных 
образовательных траекторий, фиксации цифрового следа и прироста компетенций; 

– на базе СВФУ проводилась образовательная программа повышения квалификации «Управ-
ление, основанное на данных – Chief Data Officer в органах власти», организованная совместно  
с Центром проектных практик CDO Томского государственного университета [4, с. 57-58].

В рамках реализации федерального проекта по бесплатному обучению компьютерной грамот-
ности пенсионеров по программе курсов повышения квалификации «Компьютерная грамотность 
населения» совместно с ООО «Союз пенсионеров России» обучено 409 граждан пенсионного воз-
раста на базе Института непрерывного профессионального образования. В рамках реализации 
национальных проектов «Цифровая экономика Российской Федерации», «Демография» в Кол-
ледже инфраструктурных технологий реализована программа ПО и ДПО «Навыки мудрых», об-
учено 216 жителей Якутии предпенсионного возраста.

Для активизации деятельности профессорско-преподавательского состава по размещению 
и использованию учебно-методических материалов дисциплин в системе дистанционного обу-
чения университета, разработки онлайн-курсов, апробации модели смешанного обучения с ис-
пользованием онлайн-курсов, размещенных на открытом ресурсе, организованном по принципу 
«одного окна», назначены ответственные за организацию размещения УМКД в СДО СВФУ, разра-
ботки онлайн-курсов и обучения на них студентов. Всего назначены 19 ответственных в учебных 
подразделениях.

Целенаправленная работа по развитию электронной информационно-образовательной систе-
мы (далее – ЭИОС) позволила создать базу для дальнейшего развития цифровой экосистемы уни-
верситета, способную решить задачи по совершенствованию и развитию научно-образователь-
ной деятельности вуза. На данный момент в СВФУ действует ЭИОС, разработанная в соответствии 
с требованиями ФГОС к условиям обучения и с учетом опыта вузов страны [12, с. 753]. ЭИОС СВФУ 
предоставляет пользователям следующие информационные сервисы:

– доступ к учебным планам, соответствующим рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик;

– доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ре-
сурсам, указанным в рабочих программах;

– фиксирование хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

– формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ, рецензий и оценок 
на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса (под контролем курато-
ров);

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное, посредством сети «Интернет» [7].
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Таким образом, ЭИОС СВФУ реализует задачи, принятые в практике высшего образования: рав-
ный доступ к информационным ресурсам; реализация учебных программ и планов; контроль об-
разовательного процесса [10, с. 35]; обеспечение синхронного и асинхронного взаимодействия 
участников образовательного процесса [5, с. 69].

Исходное состояние ИТ-инфраструктуры университета типично для крупных организаций: 
большое количество пользователей с разнообразными потребностями, множество подразде-
лений, постоянно выступающих с новыми запросами, и технические разработки, которые не-
обходимо как можно скорее сделать доступными для пользователей. В результате происходило 
разрастание и усложнение инфраструктуры, сопровождаемое множеством нежелательных по-
следствий, что приводило к огромным затратам времени и денег. В этих условиях консолидация 
стала единственным рентабельным решением обеспечения пользователей высококачественным 
сервисом в долгосрочной перспективе, способным удовлетворить новые требования различных 
университетских подразделений.

Было принято решение о реконструкции ИТ-инфраструктуры на базе централизованной мо-
дели вычислений. Как показал анализ, такая модель вычислений имеет ряд преимуществ перед 
децентрализованными системами, так как она позволяет открыть новые возможности для вне-
дрения информационных технологий, что, в свою очередь, способствует реализации дополни-
тельных возможностей их использования в научно-образовательной и инновационной деятель-
ности в университете.

Унификация серверного оборудования, объединенного в единый центр вычислительной мощ-
ности с динамической системой перераспределения ресурсов, резко увеличила управляемость 
ИТ-инфраструктуры и в то же время обеспечила возможность быстрого реагирования на любые 
изменения в ИТ-потребностях учебного процесса и научно-исследовательской работы. Была по-
вышена безопасность и устойчивость системы к сбоям, появилась возможность оперативного 
вмешательства при возникновении неполадок.

Создание ЦОД и модернизация сети передачи данных обеспечили возможность внедрения 
современных ИТ-технологий в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятель-
ность. Центр аккумулирует вычислительные мощности и системы хранения данных университета, 
которые обслуживаются инженерно-техническими системами кондиционирования, автономного 
энергообеспечения, средствами предупреждения и пожаротушения, контроля доступа.

В целом развитие ИТ-инфраструктуры решает важные задачи образовательной, научно-иссле-
довательской, управленческой и финансовой деятельности университета. Информационно-тех-
нологическая поддержка образовательного процесса расширяет доступ к качественным образо-
вательным услугам.

Принятие мер по цифровой трансформации университета связано со следующими факторами 
среды:

– растущая сложность социально-технических, социально-экономических, политических и 
культурных систем, рост потребности на новые навыки и знания;

– активное развитие информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих воз-
можность обработки «больших данных», автоматизацию когнитивных процессов в системах ис-
кусственного интеллекта, новые способы персонального и коллективного обучения;

– многократное увеличение информационного потока, интенсивное развитие цифровых тех-
нологий, приход «цифрового» поколения;

– развитие сетевых сообществ, рост значимости сетей, хранение информации в сети и ее до-
ступность из любой точки планеты;

– рост научной и образовательной коллаборации, расширение возможностей для кооперации 
с отечественными и зарубежными образовательными и научными центрами;

– запрос от работодателей на развитие метапредметных компетенций для среды с возрастаю-
щей неопределенностью;
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– рост запроса на инновации, направленные на решение задач интенсивного социально-эко-
номического развития макрорегиона;

– реализация широкомасштабных национальных проектов «Наука», «Образование», «Цифро-
вая экономика», «Здравоохранение» и др.

В условиях быстро меняющегося мира, роста гетерогенности среды, неопределенности соци-
альных, политических процессов, с одной стороны, ограниченности ресурсов, слабой транспорт-
ной доступности, удаленности от ведущих научно-образовательных центров, с другой, цифровая 
трансформация университета заключается, прежде всего, в повышении качества и доступности 
образования, повышении эффективности научных исследований через индивидуализацию обра-
зовательных траекторий.

Анализ образовательной ситуации показал, что для достижения стратегических целей разви-
тия необходимы комплексные платформенные решения, обеспечивающие учет интересов основ-
ных стейкхолдеров. В университете сложились необходимые условия для разработки программы 
цифровой трансформации.

Цель цифровой трансформации университета – повышение качества, доступности и индиви-
дуализация образования за счет активного внедрения современных образовательных и цифро-
вых технологий.

Достижение данной цели требует решения следующих задач:
– создание цифровой экосистемы университета для обеспечения эффективной коммуникации 

и удовлетворения информационных потребностей всех заинтересованных сторон образователь-
ной, научной, инновационной, управленческой и иных направлений деятельности СВФУ;

– развитие целевых контуров – системы личных кабинетов, обучающихся и сотрудников циф-
ровой экосистемы;

– развитие компонентов цифровой экосистемы: чатботов, единых онтологии и глоссария, ма-
стер-данных, единого программного интерфейса (API) по работе с данными, системы разделения 
прав доступа к данным, системы контроля целостности, непротиворечивости, достоверности, точ-
ности, полноты и происхождения данных;

– создание и развитие цифровых платформ для организации образовательного и научного про-
цесса СВФУ, их интеграция с партнерскими сервисами, позволяющими строить индивидуальные 
образовательные траектории студентов, фиксировать и анализировать цифровые следы учебной 
и проектной деятельности студентов; 

– получение доступа к цифровой платформе, на которой размещены инструменты самообсле-
дования и информация о лучших практиках цифровой трансформации по основным блокам мо-
дели цифрового университета; 

– получение доступа к сервисам сбора информации, формирования требований к цифровым 
образовательным продуктам, поиска партнеров, экспертизе качества;

– развитие аппаратной ИТ-инфраструктуры (компьютерной техники, мультимедийного и пери-
ферийного оборудования);

– обеспечение информационной безопасности и защиты информации.
Создание цифровой экосистемы в рамках программы цифровой трансформации СВФУ основы-

вается на следующих принципах:
– комплексность – обеспечение охвата основных направлений деятельности университета 

(образование, наука и инновации, управление и др.);
– централизация – управление ИТ-сервисами и ИТ-инфраструктурой на основе централизо-

ванной модели организационного и технологического управления;
– консолидация – сосредоточение ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры (средства хра-

нения, обработки и передачи данных) в специально оборудованных технологических помещени-
ях – ЦОД;
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– открытость – соответствие современным стандартам и уровню технологического развития 
ИКТ, учёт перспективных технологических решений;

– масштабируемость – адаптация программных и аппаратных решений, используемых в ЦЭ, 
к количеству и особенностям пользователей и их росту, возможность масштабирования в зависи-
мости от объема данных, хранимых в экосистеме и скорости их обработки и т.п.;

– интегрируемость – интеграция всех процессов деятельности друг с другом при использова-
нии общих данных;

– корпоративность – совместимость (аппаратно-программная, организационно-функцио-
нальная и др.) внедряемых средств информатизации с системами и средствами, которые были 
внедрены ранее;

– безопасность, защита информации – максимально возможное соответствие программно-
аппаратных средств хранения, обработки и передачи данных, применяемых решений требовани-
ям информационной безопасности, принятым в университете;

– коммуникативность – надежный оперативный доступ к информации (в соответствии с уста-
новленными правами) и возможность предоставления необходимых средств коммуникации всем 
участникам информационных отношений;

– экономическая целесообразность – направленность применяемых решений на минимиза-
цию затрат (материально-технических, финансовых и трудовых) при условии максимально воз-
можной сохранности осуществленных инвестиций;

– принцип первого руководителя – организационная поддержка процессов формирования 
цифровой экосистемы со стороны руководителей подразделений, в чьем непосредственном ве-
дении находится бизнес-процесс соответствующего уровня (курирующий проректор, директор/
декан, начальник управления или отдела);

– регламентация – закрепление процессов внедрения и эксплуатации средств информатиза-
ции соответствующими нормативными документами и локальными актами университета (при-
казы, распоряжения, инструкции и т.п.), которые определяют права и ответственность всех участ-
ников информационных процессов.

Цифровая экосистема Северо-Восточного федерального университета призвана удовлетворить 
информационные потребности всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров) процесса подго-
товки кадров, должна стать полноценным инструментом коммуникации. Цифровая экосистема 
представляет собой комплекс информационного обеспечения научно-образовательного процес-
са в виде следующих акторов: информационно-телекоммуникационной системы; информацион-
ных систем, программных приложений, персональных компьютеров, мобильных устройств об-
учающихся, родителей, сотрудников университета, работодателей, образующих инфраструктуру 
информационной экосистемы.

Многими исследователями указывается необходимость «согласования системы взаимодей-
ствия (интерфейсы) с другими участниками образовательного процесса и всеми заинтересован-
ными участниками» [8]. Платформенные решения обеспечивают тесную коллаборацию с рефе-
рентными научными школами, индустриальными партнерами, отдельными исследователями.

Цель образования цифровой экосистемы вуза заключается в создании необходимых условий 
для трансформации в научно-образовательную организацию, конкурентоспособную в нацио-
нальном и международном образовательном пространстве, модернизации образовательного, 
научного и инновационного процессов, повышения качества образования и роли в устойчивом 
развитии региона и страны.

Назначение системы состоит в предоставлении всем категориям информационных отноше-
ний, позволяющих им реализовывать свои функциональные обязанности через относящиеся  
к сфере их деятельности процессы как в рамках текущей организации и реализации образова-
тельной деятельности, так и при ее совершенствовании, модернизации [12].
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Рисунок 3.11 – Целевые контуры цифровой экосистемы СВФУ 

При разработке программы мы учитывали, что большинство вузов реализуют три базовых 
направления цифровизации университетов: развитие дистанционного образования, совершен-
ствование информационной инфраструктуры, цифровизация и оптимизация бизнес-процессов  
[9, с. 42]. А.В. Аракелов и М.А. Коджешау выделяют такие задачи цифровой трансформации 
университета, как автоматизация всех видов деятельности вуза; создание единого информаци-
онно-образовательного пространства; организация электронного документооборота; создание 
инструментов для оперативного управления; создание целостной личностно-ориентированной 
электронной информационно-образовательной среды [2, с. 14].

Цифровая трансформация СВФУ затрагивает все основные процессы университета (рис. 3.12):
– цифровизация образовательного процесса;
– цифровизация научно-исследовательской деятельности;
– цифровизация процессов управления университетом;
– институциональные изменения;
– модернизация ИТ-инфраструктуры.

Рисунок 3.12 – Реализация проектов цифровизации СВФУ
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Вкратце остановимся на основных направлениях реализации программы цифровой трансфор-
мации СВФУ.

Цифровизация образовательного процесса. 
Программа направлена на обеспечение требований новых стандартов высшего образования 

по созданию динамичной цифровой среды, дающей возможность использовать активные и инте-
рактивные формы обучения. Цифровизация образовательного процесса будет осуществляться по 
трем направлениям и использовать следующие инструменты:

управление образовательным процессом:
– инструменты/сервисы построения индивидуальных образовательных траекторий, визуали-

зации цифрового профиля человека;
– инструменты/сервисы интерактивного обучения: симуляторы, онлайн-тренажеры;
проектная деятельность:
– цифровые двойники;
– имитационное моделирование;
– «одно онлайн-окно» в патентовании и лицензировании;
– подбор на основе цифровых профилей: команды стартапа;
управление на основе данных:
– сервисная модель «одно окно»;
– сервисы в онлайн-режиме;
– управление мастер-данными;
– единый программный интерфейс (API) по работе с данными СВФУ.
Цифровизация образовательного процесса позволит обеспечить:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-
бочих программах;

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образовательной программы;

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

– формирование электронного портфолио обучающегося и массива данных, в том числе сохра-
нение работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса;

– формирование цифровых двойников обучающихся и построение индивидуальных образо-
вательных траекторий, учитывающих особенности, предпочтения студентов при освоении дисци-
плин, а также требования работодателей по формированию наборов необходимых компетенций 
у выпускников; 

– взаимодействие в едином информационном поле между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интер-
нет;

– внедрение цифровых, в том числе сквозных, технологий для обеспечения индивидуальных 
образовательных траекторий, реализации образовательных программ с использованием форма-
тов смешанного обучения на платформе ИОТ;

– разработку и внедрение современных образовательных технологий и стратегий, опирающих-
ся на технологии цифровых двойников и больших данных; 

– подготовку магистров и бакалавров с компетенциями цифровой экономики.
Цифровизация научного и инновационного процесса
Переход к цифровым технологиям, роботизированным системам, новым материалам и спосо-

бам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, искусственного ин-
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теллекта относится к приоритетным направлениям развития научно-технологического развития 
Российской Федерации, определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ и вклю-
ченных в перечень критических технологий страны. Задача университетов – развитие цифровых 
технологий как в области образования, так и в области научных исследований.

Цифровизация научного и инновационного процесса в СВФУ осуществляется по трем направ-
лениям и использует следующие инструменты:

управление научным и инновационным процессом:
– цифровые двойники;
– виртуализация доступа к лабораторному оборудованию через облачные сервисы;
– имитационное моделирование;
– «одно онлайн-окно» в патентовании и лицензировании;
– подбор на основе цифровых профилей: команды стартапа;
проектная деятельность:
– формирование команд;
– подбор проектных наставников;
управление на основе данных:
– интеграция всех источников данных;
– управление мастер-данными;
– единый программный интерфейс (API) по работе с данными СВФУ.
Цифровизация процессов управления университетом
Программные мероприятия будут осуществляться по следующим направлениям:
– развитие цифровой экосистемы университета, созданной по принципу «единого окна» в со-

ответствии с информационными потребностями основных стейкхолдеров;
– интеграция цифровых сервисов в единую цифровую экосистему университета, созданную по 

принципу «единого окна» в соответствии с информационными потребностями основных стейк-
холдеров; 

– переход к цифровой платформе управления университетом на основе использования прак-
тик управления, основанных на данных.

Повышение квалификации сотрудников в области цифровых технологий
Программа предусматривает внедрение механизмов повышения квалификации сотрудников 

по приоритетным направлениям развития университета: обучение кадров использованию циф-
ровых технологий, развитие компетенций НПР в цифровой образовательной среде, подготовка 
управленческих кадров, обеспечение информационной безопасности.

Создание устойчивого кампуса
Развитие кампуса университета на уровне лучших мировых и отечественных стандартов науч-

но-образовательных центров, развитие единой системы имущественного комплекса, синхрони-
зированной с задачами развития основных видов деятельности университета:

– создание высокотехнологичных специализированных научно-образовательных кластеров на 
основе проектирования, реконструкции и строительства учебно-лабораторных корпусов;

– формирование устойчивой, комфортной и безопасной внутренней и внешней среды кампу-
са;

– развитие инфраструктуры на основе внедрения передовых технологий управления объекта-
ми, внедрение концепции «умного кампуса» в соответствии со стандартами устойчивого разви-
тия и критериями Assessment System for Sustainable Campus.

Институциональные изменения
Происходящие трансформационные процессы приводят к значительным институциональным 

изменениям.
Центр развития цифровых компетенций и онлайн-образования – подразделение, реализу-

ющее механизмы консультационной, методической и экспертной поддержки руководства и со-
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трудников университета по вопросам внедрения цифровых решений и сопровождения процессов 
цифровой трансформации;

Команды разработчиков платформенных решений формируются из числа специалистов уни-
верситета и технологических компаний с привлечением талантливых обучающихся по програм-
мам среднего профессионального и высшего образования. Цель создания команд – формирова-
ние и развитие команд высококвалифицированных разработчиков программных решений для 
автоматизации бизнес-процессов; 

Университетская «Точка кипения» – место безбарьерного входа в университетскую среду, 
«песочница» образовательных форматов для самоопределения и развития талантов. Задачи 
«Точки кипения»:

– трансформация образовательного пространства университета, разработка и апробирование 
новых образовательных форматов;

– внедрение новых форматов коллективной работы;
– создание возможностей для профессионального развития человека в цифровой экономике;
– подготовка команд компаний-участников НТИ;
– реализация партнерских образовательных проектов.
Механизмом повышения эффективности внедрения новых форматов и технологий, формиро-

вания критической массы лидеров цифровизации станет создание внутривузовских сообществ 
и групп преподавателей, внедряющих инновационные образовательные и цифровые практики.

Указанные институциональные решения станут основой для внедрения проектных методов 
управления университетом, повышения эффективности управленческих действий.

Этапы реализации программы
Ключевые цели национального проекта «Цифровая экономика» – создание устойчивой и без-

опасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохо-
зяйств, переход на отечественное программное обеспечение деятельности органов управления.

Этап запуска программы. На данном этапе проводится:
– внутренняя экспертиза программы на стратегических сессиях и экспертных обсуждениях, ее 

корректировка с учетом внесенных предложений и рекомендаций;
– внешняя экспертиза основными стейкхолдерами;
– внешняя экспертиза на сессиях Московской школы управления СКОЛКОВО;
– финансовая оценка программы;
– утверждение программы цифровой трансформации на Ученом совете университета.
Этап запуска основных механизмов цифровой трансформации по основным направлениям 

деятельности СВФУ: образовательной, научной, инновационной. Проведение инфраструктурных 
преобразований. Организация работы междисциплинарных проектных команд. Промежуточная 
оценка реализации программы и корректировка.

Этап оценки и анализа – итоговая оценка достижения цели и решения задач программы, ис-
полнения основных показателей (индикаторов).

Анализ опыта разработки программы цифровой трансформации Северо-Восточного феде-
рального университета показывает возможность мягкого, но быстрого перевода основных учеб-
ных и административных сервисов и информационных систем, хранения и передачи данных на 
цифровой формат. Имеющийся кадровый, информационный, инфраструктурный и финансовый 
потенциал, опыт разработки и реализации целевых программ и проектов позволяет рассчитывать 
на достижение целевых ориентиров и индикаторов.
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3.10. КАДРЫ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ УНИВЕРСИТЕТА

Одна из пяти стратегических задач, отраженных в Программе развития СВФУ на 2021-2025 гг. 
и в перспективе до 2030 г., сформулирована как развитие кадрового потенциала университета.

В данном контексте под «кадровым потенциалом» подразумеваются и собственно кадры (пер-
сонал) университета, и уровень совместных возможностей кадров. С учетом этого кадровая по-
литика университета выстраивается как система работы, обеспечивающая оптимальный для ре-
ализации миссии СВФУ кадровый состав. Миссия СВФУ, согласно проекту Концепции программы 
развития СВФУ на 2021-2025 гг. и в перспективе до 2030 г., – формирование нового поколения 
профессионалов, реализующих ценности и цели устойчивого развития Севера и Дальнего Вос-
тока, оказывающих влияние на решение глобальных проблем человечества. Её реализация пред-
полагает высокий уровень квалификации, профессиональных компетенций и корпоративного по-
ведения тех, кто будет воспитывать новое поколение профессионалов.
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В период 2010-2019 гг. в СВФУ произошли большие системные преобразования в кадровой ра-
боте, обусловленные инновационным развитием, интенсификацией научных исследований СВФУ, 
становлением университета как экспертно-консалтингового центра макрорегиона (рис. 3.13).

Рисунок 3.13 – Стратегии развития кадровой политики

Так, внедрены новые формы участия коллектива в управлении университетом, принята Кон-
цепция развития системы поддержки молодых ученых, введены новые штатные единицы «про-
фессор-исследователь», «доцент-исследователь», «стажер-исследователь», «профессор-настав-
ник», созданы интегрированные научно-образовательные структуры, внедряются многоуровне-
вая система стимулирования НПР и система обязательной аттестации преподавателей, научных 
работников, реализуются программы академической мобильности молодых ученых и препода-
вателей, формируется «научный резерв кадров», ориентированный на решение перспективных 
задач развития Дальнего востока и Арктической зоны России; аттестация НПР проводится посто-
янно действующими аттестационными комиссиями с привлечением экспертов из общественных 
объединений и профессиональных союзов: Совета наставников, Коллегии профессоров, Научно-
технического совета и др., обновлена нормативная правовая база: разработаны проекты Профес-
сиональных стандартов должностей ППС СВФУ, Порядок установления временных стимулирую-
щих выплат (по структурным подразделениям), Регламент установления стимулирующих выплат 
в рамках эффективных контрактов (для деканов, директоров, заведующих выпускающими кафе-
драми СВФУ).

В последние годы HR-трендом СВФУ, как и в других вузах, является вовлеченность сотрудника, 
которая определяется как уровень психологического вложения сотрудника в свою организацию 
[1]. В этой связи первоочередное внимание в кадровой политике уделялось мерам, способству-
ющим вовлечению сотрудников в процессы преобразования научно-образовательной деятель-
ности вуза на основе повышения профессиональных компетенций сотрудников. 

На период 2021-2025 гг. и в перспективе до 2030 г. ключевой идеей в развитии кадрового по-
тенциала становится конкурентоспособность и эффективность научно-педагогического персо-
нала. 
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Таблица 3.12 – Сведения о научно-педагогическом составе СВФУ

Показатели Количественные значения
(по данным на 1.01.2020)

Имеют ученые степени из общей численности НПР 70,3 %
Присвоено ученых званий 42, в т.ч.: профессор – 1, доцент – 41

из них из научного резерва кадров 28
Численность иностранных преподавателей Свыше 50 чел.
Количество прошедших повышение квалификации 1330 чел.

из них по использованию ИКТ 1009 чел.
из них за рубежом 14

Заключили эффективный контракт 1333 сотрудника, из них ППС – 1218 чел. (100 %), 
НР – 115 чел. (100%)

Исходя из миссии университета конкурентоспособность кадров проявляется, прежде всего,  
в способности добиться серьезных прорывов в научно-образовательной деятельности и стать 
интеллектуальным и духовным лидером устойчивого развития Севера. То, что это не просто ам-
бициозная задача, а вполне реализуемая цель, подтверждается количественными показателями 
качества интеллектуального потенциала кадров университета (табл. 3.12) и картиной динамики 
состава НПР (рис. 3.14).

Вместе с тем анализ статистики позволяет отметить ряд ограничивающих факторов:
– значительная доля НПР старшего возраста – удельный вес численности НПР старше 65 

лет в СВФУ составляет 16,17 % – максимальный среди университетов Крайнего Севера (для срав-
нения: Северный (Арктический) федеральный университет – 12,7 %, Югорский государственный 
университет – 9,42 %, Мурманский арктический государственный университет – 9,16 %, Тюмен-
ский государственный университет – 8,83 %), при этом кадровое обновление составило только 
8%;

Рисунок 3.14 – Динамика количественного и качественного состава НПР СВФУ 

– невысокий, по сравнению с другими северными вузами, уровень остепененности НПР (для 
сравнения: Северный (Арктический) федеральный университет – 74,43 %, Югорский государствен-
ный университет – 73,3 %, Мурманский арктический государственный университет – 83,97 %,  
Тюменский государственный университет – 71,88 %) (рис. 3.15);
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Рисунок 3.15 – Остепененность НПР, %

– инбридинг – невысокая доля выпускников других вузов среди НПР: 66,7 % ППС составляют 
выпускники ЯГУ-СВФУ (и этот показатель устойчиво растет).

С учетом ключевой идеи и сдерживающих факторов стратегическими направлениями кадро-
вой политики становятся:

– формирование внутренней конкурентной среды и развитие организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих повышение результативности работы кадрового состава универ-
ситета; выстраивание системы стимулов, повышающих заинтересованность НПР в постоянном со-
вершенствовании научного и образовательного процесса;

– привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей  
и практиков, поддержка и продвижение деятельности созданных исследовательских коллекти-
вов. С учетом ресурсных ограничений модель повышения конкурентоспособности основана на 
приглашении на постоянные позиции сотрудников, имеющих опыт работы в ведущих научно-об-
разовательных центрах и специализирующихся на выбранных междисциплинарных приоритетах 
университета;

– создание и поддержка проектных коллективов, работающих под руководством ведущих уче-
ных в рамках приоритетных направлений развития науки и техники;

– повышение эффективности системы подготовки кадров высшей квалификации, обеспечива-
ющей формирование высококвалифицированного научно-педагогического состава и перспектив-
ного кадрового резерва.

При этом по развитию перспективного кадрового резерва необходимо обновление содержа-
ния работы:

– выявление лучших преподавателей и исследователей, предоставление дополнительных воз-
можностей для их профессиональной подготовки и должностного продвижения; 

– поддержка публикации результатов исследований, академической мобильности; 
– мотивационная поддержка за высокую научно-исследовательскую, грантовую и публикаци-

онную активность; 
– рекомендации к выдвижению на участие в конкурсе замещения должностей научно-педаго-

гических работников. 
Необходимо также предусмотреть ранжирование «резервистов», для чего обновить требова-

ния к кандидатам для включения и критерии оценки включенных в резерв, определить группы 
высокого профессионального потенциала и проводить с ними планомерную работу, включающую 
выездные семинары, конкурсы, методические встречи, наставничество, консультации с более 
опытными коллегами по планированию академической карьеры, зарубежные стажировки. Нуж-
но организовать систематическое общение руководителей и ведущих профессионалов с молоды-
ми коллегами, совместное обсуждение стратегии развития, планируемых и текущих изменений, 
это позволяет участникам проекта подготовки резерва понять, как организована деятельность  
в университете, и активно в нее включиться. Руководителям университета это дает возможность 
видеть реальную картину трансформации вуза [2].
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Программные меры направлены на создание эффективной системы формирования конку-
рентоспособного на международном уровне коллектива университета, обеспечивающего на-
учно-исследовательское, инновационное, экспертно-аналитическое сопровождение опережаю-
щего социально-экономического развития Дальнего Востока и Севера России:

– создание конкурентной среды, открытой для привлечения ведущих отечественных и зару-
бежных преподавателей, исследователей и практиков;

– формирование групп прорыва посредством поддержки проектных коллективов под руковод-
ством ведущих ученых, работающих в рамках приоритетных направлений с учетом глобальной 
исследовательской повестки, развитие системы академических обменов с ведущими научно-об-
разовательными центрами страны и мира;

– взращивание будущих лидеров через адресную поддержку молодых ученых и специалистов 
в области научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

– подготовка кадрового резерва – выявление наиболее перспективных студентов, сотрудни-
ков, их подготовка к назначению на научно-педагогические и управленческие должности;

– создание групп изменений – повышение операционной эффективности деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала;

– повышение потенциала коллектива: непрерывное повышение квалификации сотрудни-
ков по приоритетным направлениям развития университета на основе индивидуальных планов: 
развитие компетенций НПР в области цифровых технологий, обучение НПР навыкам работы с 
онлайн-контентом, созданию и поддержке онлайн-курсов, обеспечение информационной без-
опасности и т.п. 

Такие меры также обусловлены стремительными изменениями в жизни вузов и внешних усло-
вий, обусловленными в том числе ситуацией продолжительной вынужденной изоляции по при-
чине пандемии коронавируса. 

Развитие кадрового потенциала университета и удовлетворенность ключевого персонала ус-
ловиями своего труда в большей степени будут влиять на качество образовательной услуги, со-
ответствие ожиданиям ее внутреннего и внешнего потребителя [3]. Вузы постепенно утрачивают 
монополию на формирование профессиональных и социальных компетенций. Переход от тра-
диционного обучения к смешанной (комбинированной) форме с использованием онлайн-курсов  
и тренажеров, с синхронным обучением в дистанционном формате, современные образователь-
ные технологии, доступность цифровых ресурсов – эти изменения в образовательном процессе 
изменили также представления о нем не только преподавателей, но и студентов, у которых по-
явились новые возможности, в том числе обучаться не только у преподавателей, но и ученых, 
практиков, а также преподавателей других вузов. Все это меняет практику вовлечения преподава-
теля в решение задач современного образования, для этого ему необходимо освоить новые роли 
и стать конкурентоспособным. 

Задачи модернизации образовательного пространства включают также формирование нового 
портфеля образовательных программ (прежде всего, магистратуры), имеющих спрос на внутрен-
нем и внешнем рынке, обновление образовательного контента за счет включения в образова-
тельные программы онлайн-курсов, внедрение наиболее продуктивных областей науки (research 
mainstream).

По данным Всемирного экономического форума-2020, к 2025 г. вследствие автоматизации ра-
бочих процессов в компаниях роботы будут выполнять около 50 % работы. В этой связи возрас-
тает спрос на специалистов с IT-компетенциями, навыками в области цифровизации, а профессии,  
с развитием технологий не требующие постоянного человеческого контроля, уже сейчас заменя-
ются онлайн-сервисами, ботами, новыми «умными» устройствами, происходит интеграция техно-
логий, внедрение робототехники и искусственного интеллекта с целью максимального упроще-
ния трудовой деятельности человека [4].
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Современные преподаватели должны постоянно развиваться в освоении новых цифровых ин-
струментов, выстраивании коммуникаций со студентами через приложения, разработку новых 
форматов в обучении, конструирование образовательной среды. Это, в свою очередь, требует по-
вышения уровня компетенций НПР в области цифровых технологий и определяет новые направ-
ления в организации повышения квалификации не только НПР, но и административных работни-
ков. Ключевой индикатор – удельный вес прошедших переобучение по компетенциям цифровой 
экономики в рамках дополнительного образования, в общей численности сотрудников СВФУ, дол-
жен достигнуть 100 % уже к концу 2021 г.

Такой подход предполагает сохранение устойчивости ресурсного обеспечения, прежде всего 
академической (кадровой) устойчивости: активная кадровая политика, направленная на обнов-
ление коллектива, стимулирование научной и образовательной эффективности, привлечение вы-
дающихся ученых и специалистов с международного рынка труда, выращивание молодых иссле-
дователей, интеграция в экосистему Национальной технологической инициативы.

Для определения направлений повышения квалификации и переподготовки кадров также 
учитывается то, что в 2021 г. СВФУ начинает внедрение практик по управлению, основанному 
на больших данных. Такой подход требует ежегодного прохождения повышения квалификации 
каждым сотрудником с использованием гибких модульных систем, онлайн-программ и программ 
в формате смешанного обучения. Кроме того, нужно создавать внутривузовские сообщества/
группы преподавателей, внедряющих инновационные образовательные и цифровые практики, 
что обеспечило бы эффективность внедрения новых форматов и технологий, формирование кри-
тической массы лидеров цифровизации. 

Реализация программных мер позволит сформировать внутреннюю конкурентную среду  
и повысить результативность работы коллектива, измеряемую в показателях, отраженных в таб- 
лице 3.13. 

Таблица 3.13 – Показатели роста кадрового потенциала

Показатель Базовое 
значение

Плановое значение 
к 2025 г.

Численность исследователей, имеющих статьи в научных изданиях 
первого и второго квартилей, индексируемых в международных 
базах данных WoS/Scopus (чел.)

118 209

Доля исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеющих 
ученую степень кандидата (доктора) наук, в общем количестве 
исследователей в возрасте до 39 лет включительно (%)

21 40

Доля иностранных граждан из числа научно-педагогических 
работников в общей численности научно-педагогических 
работников (%)

2,7 4

Таким образом, основное содержание кадровой политики СВФУ отражает переход от тради-
ционных форм управления персоналом к стратегии управления человеческими ресурсами, её на-
целенность на: 

– обеспечение стабильного высокопрофессионального коллектива;
– повышение профессиональных компетенций работников; 
– формирование корпоративной культуры и мотивации сотрудников на сознательное участие 

в реализации стратегии развития университета; 
– стимулирование труда и поддержка удовлетворенности сотрудников результатами своей де-

ятельности. 
«Для университетов вызов состоит не только в том, чтобы находить новых экстраординарных 

сотрудников и исследователей с именем, с использованием тактики кобрендинга, но и в том, что-
бы разглядеть потенциал тех, кто привержен делу, профессии, университету, понять, как сформи-
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ровать конструктивную среду для изменения их мышления и поведения» [5, с. 13]. С учетом этого 
важно в работе по развитию кадрового потенциала уделять особое внимание на систематический 
анализ, который можно организовать в форме аудита. Важно, по аналогии с опытом других феде-
ральных вузов, организовать мониторинг удовлетворенности персонала и его мотивации на раз-
витие. В современной ситуации такое отслеживание может выполнять также функцию обратной 
связи, предоставить возможность оценки эффективности принимаемых мер кадровой политики, 
с одной стороны, и оценки эмоционального состояния кадров, с другой стороны, что предотвра-
тит риски профессионального выгорания ППС.

В реализации Программы развития на 2021-2025 гг. новые приоритеты кадровой политики бу-
дут отражены в следующей организационно-функциональной модели (рис. 3.16):

Рисунок 3.16 – Организационно-функциональная модель реализации приоритетов 
кадровой политики

Другие приоритеты кадровой политики в рамках новой программы развития связаны с реали-
зацией мероприятий, направленных на достижение одной из пяти национальных целей развития 
Российской Федерации до 2030 г. – обеспечения «возможностей для самореализации и развития 
талантов», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.». Эта формули-
ровка задает новый горизонт для всей системы развития человеческого потенциала страны. Она 
ставит новые ориентиры в работе с кадрами, так как в ней подчеркивается внимание к каждому 
конкретному человеку с его особенностями, интересами, устремлениями, предполагается под-
держка инициативы и самостоятельности. 

В теории кадрового менеджмента давно обращают внимание на поддержку талантливых со-
трудников как механизм повышения эффективности организаций, так как «таланты – это высо-
коквалифицированные, мотивированные люди, которые вносят существенный вклад в развитие 
организации» [6, с. 44]. В самом общем виде талантливый сотрудник понимается как человек, 
обладающий специфическими, редкими компетенциями, которого организация хотела бы при-
влечь и удержать. В современных условиях такой сотрудник становится ее главным конкурент-
ным преимуществом. Существует термин «управление талантами (Talent Management)», который 
означает систематическое выявление, развитие, использование и удержание в организации тех 
людей, которые имеют для нее особую ценность либо с точки зрения своего высокого потенциала 
для будущего организации, либо потому, что они решают бизнес или операционные задачи, кри-
тически важные для организации. Обоснованы стратегии и технологии управления талантами.
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В организации нового этапа кадровой политики, направленной на развитие кадрового потенци-
ала, важно продумать управление талантами, которое может включать следующие направления:

– стратегическое планирование талантов (описание профиля компетенций в строгом соот-
ветствии со стратегией и целями университета (какими качествами должен обладать человек на 
определенных должностях));

– поиск и наем (привлечение талантов, поиск, оценка и отбор кандидатов);
– управление эффективностью (разработка системы контроля и обратной связи с сотрудника-

ми по результатам и ключевых показателей эффективности);
– управление карьерой (подразумевает разработку карьерных путей для всех категорий со-

трудников внутри университета);
– планирование преемственности (подразумевает определение кадрового резерва для основ-

ных руководящих или ключевых экспертных позиций);
– развитие лидерства (развитие лидерских компетенций и навыков на основе тренингов, коу-

чинга, участия в проектах и т.д.);
– управление компетенциями (разработка показателей, определяющих потенциал и эффек-

тивность человека в организации);
– обучение и развитие (разработка программ по обучению сотрудников, организация и про-

ведение обучающих мероприятий, создание и развитие института наставничества);
– удержание персонала (разработка систем материальной и нематериальной мотивации та-

лантливых сотрудников) [7].
Кадры развивающегося университета – это высококвалифицированные профессионалы, ком-

петентные специалисты, готовые к инновационным преобразованиям университета, своей де-
ятельности. Ядро кадрового потенциала составляют сотрудники, способные коллективно реф-
лексировать, творчески и эффективно работать, активно использовать формы самоорганизации. 
Кадровая политика университета направлена на развитие кадрового потенциала и строится с 
учетом 3 основных стратегических принципов – согласованности со стратегией организации; со-
гласованности всех элементов системы управления (в том числе управления человеческими ре-
сурсами); вовлеченности сотрудников, корпоративной культуры, которые являются источником 
конкурентного преимущества как самих работников, так и университета в целом. 
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3.11. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 
ОТВЕЧАЮЩЕЙ КРИТЕРИЯМ ASSESSMENT SYSTEM FOR SUSTAINABLE CAMPUS

Анализ международного и отечественного опыта развития высшего образования показыва-
ет, что одной из отличительных черт ведущих университетов является «особая комплексная про-
странственная организация территории, пространственная среда и уникальный архитектурно-
пространственный облик» [9, с. 82]. Университеты, начиная с этапа возникновения, имели спец-
ифические обособленные территории со своей культурой и традицией, с единой архитектурно-
ландшафтной средой и инфраструктурой [7, с. 268]. В современной мировой практике выделяют-
ся четыре основных типа университетских комплексов: 

1. Городские комплексы распределенного типа.
2. Городские локальные комплексы интегрированного типа.
3. Пригородные университетские кампусы («гринфилд» кампус).
4. «Микст», когда городская среда и пространство кампуса взаимно поглощают друг друга, 

рождая пространственный «микст» функций, объектов и пространств [13, с. 25].
Сегодня Северо-Восточный федеральный университет располагает сформированной крупной 

инфраструктурой научно-образовательного комплекса, которая относится к первому типу. Уни-
верситетские объекты рассредоточены в городской среде. Политика развития имущественного 
комплекса направлена к их постепенной локализации.

В таблице 3.14 представлена общая характеристика кампуса СВФУ на основе профайла универ-
ситета для участия в международном рейтинге UI GreenMetric.

Таблица 3.14 – Общая характеристика кампуса СВФУ

№ Характеристика кампуса Значение

1 Окружение и инфраструктура (SI)

1.1 Общая площадь кампуса (м²) 233385,7

1.2 Общая площадь первых этажей зданий в главном кампусе (м²) 43975,1

1.3 Общая площадь основного кампуса (м²) 202923,2

1.4 Отношение площади открытого пространства к общей площади 80-90 %
1.5 Площадь кампуса, покрытая лесной растительностью 22-35 % 
1.6 Площадь кампуса, покрытая посаженной растительностью 10-20 % 

1.7 Общая площадь территории кампуса, способная к водопоглощению, 
кроме леса и посаженной растительности 

2-10 % 

1.8 Отношение площади открытого пространства к населению кампуса 10-20 м²/чел. 

1.9 Бюджет университета, выделенный на цели устойчивого развития 
(в долл. США)

61 847 764

1.10 Процентная доля бюджета университета на цели устойчивого 
развития в течение года 

>15%

2 Энергия и изменение климата (EC)

2.1 Применение энергоэффективных приборов 1-25 %
2.2 Суммарная площадь умных зданий (м²) 43737,3

2.3 Внедрение программы «умных зданий» 1-25 %

2.4 Потребление электроэнергии в год (кВт/час) 9550487

2.5 Общее потребление электроэнергии, деленное на общее население 
кампуса (кВт/час на человека) 

<633-279 кВт-час 

2.6 Соотношение производства возобновляемой энергии, деленное на 
общее потребление энергии в год 

<= 0,5 %
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№ Характеристика кампуса Значение

2.7 Общий углеродный след (выбросы CO2 за последние 12 месяцев, 
в метрических тоннах) 

2,3 м. тонн 

2.8 Общее количество выбросов углерода, деленное на общее население 
кампуса (метрическая тонна на человека) 

<0,10 м. тонн

3 Отходы (WS)

3.1 Программа рециклинга отходов университета 1-25 % отходов

3.2 Программа по сокращению использования бумаги и пластика в 
кампусе

2 программы

3.3
Обращение с органическими отходами >75 % проходят 

обработку и 
рециклируются

3.4 Обращение с неорганическими отходами >25-50 % проходят 
обработку

3.5 Обращение с токсичными отходами >75 % проходят 
обработку

4 Транспорт (TR)

4.1 Количество автомобилей, активно используемых и управляемых 
университетом

68

4.2 Количество автомобилей, въезжающих в университет ежедневно 26

4.3
Отношение общего количества транспортных средств (автомобили и 
мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания) к общей численности 
населения кампуса

>=1

4.4 Отношение общего числа транспортных средств с нулевым выбросом 
к общей численности населения кампуса

<= 0,002

4.5 Общая площадь парковок (м2) 25 841,97 м2

4.6 Отношение площади парковки к общей площади кампуса > 11 %

Имеющийся уровень развития кампуса позволяет обеспечить соответствие целям устой-
чивого развития и высокие позиции среди российских университетов. Во всемирном рейтинге  
UI GreenMetric-2020 СВФУ занял 675-е место в мире и 32-е место в России [11].

В университете начата работа по реализации концепции устойчивого кампуса. В рамках про-
екта COPERA в 2016-2017 гг. проводились исследования устойчивости СВФУ по методологии ASSC 
Университета Хоккайдо [3]. По итогам сравнительных исследований взаимодействие СВФУ с мест-
ными сообществами оценено на «золото» по шкале ASSC (71,5 %), вуз также занимает высокие 
позиции (62,5 %, «серебро») по направлению «Образование и исследования». 

Реализация проекта по созданию автоматизированной системы управления и модернизация 
систем освещения в зданиях университета позволила снизить потребление электроэнергии в кор-
пусах на 70 %. В целом за 2012-2016 гг. за счет внедрения ресурсосберегающих мероприятий по-
требление электроэнергии сократилось на 8,5 %, тепловой энергии – на 12,9 %, холодной воды 
– на 28,1 %, горячего водоснабжения – на 9,4 %, водоотведения (стоков) – на 27,3 %.

Вместе с тем реализация стратегических задач развития университета требует модернизации 
кампуса, что обусловлено следующими проблемами:

1. Несоответствие качества имущественного комплекса приоритетным задачам деятель-
ности СВФУ. Материальная база не поспевает за ростом количества студентов и научно-педаго-
гического состава. Университетская жизнь протекает в 30 зданиях, рассредоточенных по всему 
Якутску. Необходимо создать комфортную, высокотехнологичную научно-образовательную среду 
для обеспечения качественной подготовки будущих профессионалов по приоритетным направле-
ниям развития Дальнего Востока и Севера России.

Окончание табл. 3.14 
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2. Несоответствие условий в кампусе для проживания студентов и преподавателей, в том 
числе иностранных. В условиях массового оттока населения с востока России ключевой задачей 
университета является привлечение и закрепление молодежи, в том числе из других регионов. 
Вместе с тем общая площадь общежитий СВФУ составляет 79 492 кв. м, где размещено в соот-
ветствии с установленными нормативами всего 50 % от числа студентов, нуждающихся в общежи-
тиях. Общая численность иногородних студентов, нуждающихся в общежитиях, составляет более 
9,5 тыс. чел, из них не расселены в общежитиях 4786 чел.

3. Недостаток площадей для размещения вспомогательных подразделений. Наличие совре-
менного оборудования, а также задачи, стоящие сегодня перед университетом, требуют рекон-
струкции объектов университета.

4. Высокая степень износа имущественного комплекса. Физический износ отдельных зданий 
и инженерных коммуникаций университета составляет 70 %, что обусловлено сочетанием сле-
дующих факторов: длительный срок эксплуатации, низкое качество материала и строительства. 
Конструктивные архитектурно-планировочные решения зданий постройки 60-70-х гг., выполнен-
ные в соответствии со СНиП тех лет, не отвечают современным проектным требованиям. Ускорен-
ный физический износ зданий и инженерных коммуникаций в большей степени обуславливается 
экстремальными природно-климатическими условиями эксплуатации региона. Все это приводит  
к сокращению сроков текущего и капитального ремонта отдельных конструктивных элементов 
здания и инженерной инфраструктуры, модернизации объектов университетского кампуса.

5. Отсутствие свободных земельных участков для строительства новых объектов кампуса. 
Подготовку проектно-сметной документации и включение в целевые программы объектов ин-
фраструктуры СВФУ сдерживает также отсутствие свободных земельных участков для строитель-
ства объектов СВФУ, для размещения и организации производства малых инновационных пред-
приятий, создаваемых университетом.

6. Необходимость приведения кампуса к стандартам устойчивого развития, критериям 
Assessment System for Sustainable Campus. СВФУ исторически формировался в центре Якутска и 
сейчас расположен в плотной городской застройке. Площадь зелёных насаждений сейчас состав-
ляет всего 1,04 га, или 14 % от площади кампуса (7,3 га), а на 1 человека приходится 0,6 кв. м зе-
лёных насаждений.

В настоящее время пространственная организация университетской деятельности основана  
в трех локациях: 

– гуманитарная (кампус, состоящий из зданий УЛК, ГУК, библиотеки, КЦ, стадиона «Юность», 
бассейна «Долгун», комбината питания, общежитий №№ 17, 14, 18, 20, 21, 9); 

– инженерно-техническая (компактный университетский комплекс на улице Кулаковского – 
здания КФЕН, ИТИ, АИЦ, общежития № 7, 8);

– естественнонаучная (университетский студенческий городок, аналог традиционного кам-
пуса). 

Программа развития предполагает создание современного и технологичного кампуса, еди-
ной системы имущественного комплекса. Раздел «Совершенствование материально-технической 
базы и социально-культурной инфраструктуры» направлен на создание устойчивого кампуса на 
уровне лучших мировых и отечественных стандартов научно-образовательных центров, развитие 
единой системы имущественного комплекса, синхронизированной с задачами развития основ-
ных видов деятельности университета. 

В настоящее время существует ряд исследований, посвященных анализу международного и 
отечественного опыта создания студенческих кампусов. Так, А.В. Берестова, исследуя предпосыл-
ки создания университетских кампусов и тенденции их развития, выявила, что в странах с анг-
ло-саксонской системой высшего образования преобладает городской локальный тип кампусов  
[1, с. 214]. Исследования М.В. Пучкова показывают, что 70 % первых тридцати мест в Шанхай-
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ском рейтинге и рейтинге Times принадлежат университетским комплексам пригородного типа  
[9, с. 83]. В России по принятой классификации преобладают городские распределенные кампу-
сы, к которым относится и кампус СВФУ. Примерами пригородного типа являются кампусы Даль-
невосточного федерального университета и Московской школы управления СКОЛКОВО.

Понятие «campus» с латыни обозначает «открытое пространство». Современные исследова-
ния практики пространственных решений в университетах показывают, что основной идеей про-
ектирования кампусов является формирование единой архитектурно-пространственной среды 
«с максимальной открытостью и динамичностью всех объектов учебного, социального и жило-
го профилей» [13, с. 25]. Важной также является внедрение в жизнь понятия «университетского 
сада», сложившегося в мировой исторической практике [4, с. 96]. В Китае были распространены 
«сады ученых», создававшиеся для размышлений и интеллектуальной работы [14].

При разработке программы развития Северо-Восточного федерального университета мы ис-
ходили из того, что кампус представляет многофункциональный комплекс, являющийся центром 
научного и культурного притяжения, поэтому стремились к приведению его в соответствие с име-
ющимися международными стандартами и критериями устойчивого развития кампусов:

– наличие сильной и открытой идеи и видения развития: кампус должен стать самостоятель-
ной ценностью университета, привлекательной для студентов и преподавателей;

– самоорганизация развития кампуса: наличие органов самоуправления, эффективность дей-
ствия которых показала работа ОССО (орган самоуправления студенческих общежитий);

– привлекательность архитектурно-пространственных решений развития кампуса (боль-
шой объем внутренних общественных пространств, «публичных» зон, шаговая доступность ос-
новных объектов);

– интеграция кампуса и окружающей городской среды («зеленый кампус»): увеличение пло-
щади зеленых насаждений, площади, покрытой лесной и посаженной растительностью;

– соответствие инженерно-технической инфраструктуры стандартам Assessment System for 
Sustainable Campus. 

Наши подходы соответствуют принципам планировочной структуры современных кампусов: 
конкретная концепция развития и существования среды кампуса, автономность, комфортность и 
привлекательность, сохранность природной среды, пешеходная доступность [2, с. 11]. Мы также 
учитывали опыт ведущих российских и зарубежных университетов по организации учебных пло-
щадей в зданиях городской застройки [4, с. 97].

Развитие кампуса в соответствии с указанными критериями позволит обеспечить повышение 
качества образования, формирование высокотехнологичной научно-образовательной среды, 
синхронизированной с задачами развития университета:

– внедрение кластерного подхода в пространственном расположении кампуса: расширение 
учебно-лабораторной и научной базы университета, создание нового высокотехнологичного на-
учно-образовательного медицинского и естественнонаучного кластеров и комплекса по подго-
товке педагогических кадров;

– создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры университета, оснащение 
оборудованием и программным обеспечением, необходимым для разработки и внедрения ре-
зультатов научной и инновационной деятельности;

– создание устойчивой, комфортной и безопасной среды, способствующей реализации твор-
ческого, интеллектуального и инновационного потенциала обучающихся и сотрудников, в том 
числе иностранных: развитие инфраструктуры кампуса, строительство и реконструкция учебных 
корпусов, проектирование, строительство и реконструкция студенческих общежитий; 

– расширение доступности образовательной среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья во все сферы деятельности универ-
ситета; 
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– внедрение передовых технологий управления объектами (системы по распределению 
энергии, в т.ч. использованию возобновляемых источников, управлению освещением, отопле-
нием, кондиционированием и вентиляцией, обеспечению безопасности, управлению вредными 
выбросами, утилизации отходов и т.п.);

– введение стандартов устойчивого кампуса, отвечающей системе оценки Assessment 
System for Sustainable Campus (энергосбережение, отдельный сбор отходов, энергетический аудит 
зданий для оценки потребления электроэнергии, тепла и воды).

В целях создания высокотехнологичных специализированных научно-образовательных кла-
стеров, развития инфраструктуры кампуса, создания комфортной среды для обучающихся раз-
работана Инвестиционная подпрограмма как самостоятельный документ по реализации страте-
гической задачи развития и модернизации материальной базы и согласована с мероприятиями 
Программы развития Северо-Восточного федерального университета на 2021-2030 гг. (I этап – 
2021-2025 гг.). 

Цель инвестиционной подпрограммы – совершенствование материально-технической базы и 
социально-культурной инфраструктуры путем создания устойчивого кампуса на уровне лучших 
мировых и отечественных стандартов научно-образовательных центров, развитие единой систе-
мы имущественного комплекса, синхронизированной с задачами развития основных видов дея-
тельности университета.

Инвестиционная подпрограмма сформирована по двум направлениям капитального строи-
тельства: 

1. Создание высокотехнологичных специализированных научно-образовательных кластеров 
на основе проектирования, реконструкции и строительства учебно-лабораторных корпусов. Вне-
дрение кластерного подхода в пространственную и технологическую организацию объектов кам-
пуса включает расширение учебно-лабораторной и научной базы университета, создание высо-
котехнологичных научно-образовательных кластеров для подготовки кадров по медицинскому, 
естественнонаучному и педагогическому направлениям.

Таблица 3.15 – Объекты капитального строительства – учебные корпуса

№ Объекты капитального строительства Период проектирования 
и строительства

1 Учебно-лабораторный корпус с виварием Медицинского института 2021-2024 гг.
2 Учебно-лабораторный корпус естественных наук 2024-2027 гг.
3 Учебно-лабораторный корпус педагогических наук 2027-2030 гг.

2. Создание устойчивой среды, благоприятных и безопасных условий, способствующих реали-
зации творческого, интеллектуального и инновационного потенциала обучающихся и сотрудни-
ков.

Таблица 3.16 – Объекты капитального строительства общежитий для обучающихся

№ Объекты капитального строительства Период проектирования 
и строительства

1 Комплекс общежитий для студентов на 2000 мест с гостиницей, 
4 корпуса на 500 чел. (8100 м2),  68 квартал г. Якутска 2023-2028 гг.

2 Физкультурно-оздоровительный комплекс с трибуной на 450 мест 2026-2030 гг.
3 Общественная столовая с кафе на 400 посадочных мест 2023-2027 гг.

4 Общежитие для студентов на 200 человек Политехнического 
института (филиала) СВФУ в г. Мирном 2023-2025 гг.

5 Общежитие для студентов на 400 человек Технического института 
(филиала) СВФУ в г. Нерюнгри 2023-2025 гг.
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Финансирование подпрограммы подразумевается из средств федерального бюджета через 
включение в состав ФАИП (федеральные адресные инвестиционные проекты). Для реализации 
дополнительных мероприятий по инвестиционной подпрограмме потребуется 9 576,49 млн ру-
блей в период с 2021 по 2025 г. и 10 706,16 млн рублей с 2026 по 2030 г. Инвестиционная подпро-
грамма, расчеты и обоснования осуществления капитальных вложений в планируемые объекты 
капитального строительства в рамках программы приведены в приложении к проекту программы.

Первым этапом реализации подпрограммы стала работа над включением в федеральный 
бюджет 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. финансирования проектирования и стро-
ительства объекта «Учебно-лабораторный корпус с виварием Медицинского института Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в 68 квартале г. Якутска». Объект 
получил поддержку Минобрнауки России и был предложен для включения в проект федерально-
го бюджета 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. Сейчас ведутся проектно-изыскательские 
работы и по окончании будет проведена Государственная экспертиза проектно-сметной докумен-
тации. 

Эскизный проект содержит архитектурно-планировочные решения компоновки трех учебно-
лабораторных корпусов, спорткомплекса, общественной столовой, четырех корпусов студенче-
ских общежитий на имеющемся земельном участке площадью 6,5 га. Отличительной особен-
ностью компоновки является общее конструктивное пространство, все объемы объединены  
в одном неразрывном комплексе зданий. Двухуровневая галерея, как широкая улица, объединяет  
и соединяет все пространства в одно целое. Студенты и преподаватели, входя в комплекс, могут 
не покидать его длительное время. Оранжереи, световые фонари и панорамное остекление ком-
пенсируют суровые климатические условия.

Рисунок 3.17 – План комплексной застройки локации «Естественные науки»

Анализ пространственных решений развития университетских кампусов позволяет ориентиро-
ваться на современные тенденции проектирования внутренних пространств:
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– расширение типологии пространств, появление новых видов научных и образовательных 
пространств;

– отход от жестко определенного назначения пространства, его многофункциональность и воз-
можность трансформации; 

– визуальная вариативность университетского пространства;
– доступность (безбарьерность) пространства для людей с ограниченными физическими воз-

можностями. 
Успешные университетские кампусы имеют узнаваемый образ. Исследования показывают, что 

«наличие визуального имиджа может стать одним из факторов успеха кампуса» [5, с. 131]. Анализ 
мировой практики строительства кампусов убеждает в том, что «продуманная пространственная 
организация кампуса имеет, быть может, даже более важное значение для полноценного и эф-
фективного функционирования университетского кампуса, чем архитектурные и функциональные 
качества его отдельных объектов» [10]. 

Примером внедрения современных решений в СВФУ является создание новых универси-
тетских пространств: Точки кипения (рис. 3.18) и Дома научной коллаборации Н.Г. Соломонова.  
В перспективе необходимо максимально использовать ландшафтные особенности кампуса СВФУ, 
увеличивая число общественных пространств, создавая пешеходные и велодорожки. Нужно стре-
миться к созданию узнаваемых пространственных связей, которые будут ассоциироваться с уни-
верситетом.

Рисунок 3.18 – Пример пространственной организации

Основной проблемой в деятельности кампусов российских вузов является формирование 
единой системы управления имущественным комплексом [8, с. 515]. Учитывая данный фактор, 
программой развития СВФУ предусмотрено внедрение передовых технологий управления объ-
ектами: системы по распределению энергии, в т.ч. использованию возобновляемых источников, 
управлению освещением, отоплением, кондиционированием и вентиляцией, обеспечению без-
опасности, управлению вредными выбросами, утилизации отходов, энергетический аудит зда-
ний для оценки потребления электроэнергии, тепла и воды и т.п. Внедрение данной системы по-
зволит обеспечить соответствие кампуса Северо-Восточного федерального университета системе 
оценки Assessment System for Sustainable Campus.
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Анализ архитектурных и планировочных решений в проектировании университетских кампу-
сов показывает, что «университеты, помещения которых организованы с учетом интересов и по-
требностей различных внутриуниверситетских групп, стимулируют студентов на активное полу-
чение знаний, а ученых и преподавателей – на их генерацию и трансляцию» [6, с. 74]. Развитие 
инфраструктуры, разнообразие внутренних пространств, соответствующих образовательным и 
иным потребностям студентов и преподавателей, внедрение новых стандартов и принципов про-
ектирования становятся одними из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности уни-
верситета. Реализация программы развития позволит создать комфортную среду для повышения 
эффективности научной и образовательной деятельности, роста творческого и исследовательско-
го потенциала обучающихся и сотрудников.
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3.12. НОВЫЕ ФОРМАТЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
С ОСНОВНЫМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Управление развитием образования связано с активным взаимодействием с различными 
стейкхолдерами: заинтересованными социальными группами населения, представляющими об-
учающихся и их родителей, образовательные организации и общественные объединения, органы 
власти и представителей бизнеса. Многообразие их целей, образовательных потребностей, мо-
тивов и позиций играет значительную роль в управлении развитием образования, прежде всего, 
на локальном уровне.

В предыдущих работах нами были раскрыты проблемы социальной ответственности органов 
управления образованием за результаты воздействия их решений и деятельности на общество  
и природу, учет этических норм и возможных социальных, экономических условий, учет интере-
сов и образовательных потребностей различных групп стейкхолдеров.

Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19, связанные с ней ограничения и их по-
следствия показали, что стратегические задачи развития образования могут быть эффективно 
решены при условии принятия ответственности за свои действия, концентрации ресурсов и сил 
коллектива, кооперации с научно-образовательными центрами, органами власти и организация-
ми реального сектора экономики макрорегиона, страны и мира. 

Далее рассмотрим влияние изменений в среде на взаимоотношения образовательных органи-
заций с основными стейкхолдерами. 

Как мы отмечали, «все заинтересованные стороны – социальные группы, представляющие 
различные слои населения, субкультуры, верования, сферы деятельности – можно рассматривать 
как единое, иногда противоречивое, целое, равнодействующая целей, мотивов и интересов ча-
стей которого будет влиять на траекторию развития образовательной системы» [6, с. 87-99]. Как 
показывает анализ деятельности Северо-Восточного федерального университета в 2010-2019 гг., 
«многообразие целей, мотивов и оснований стейкхолдеров действует как единое целое и играет 
значительную роль в управлении развитием университета» [5; 12]. Данный вывод подтверждает-
ся исследованиями А.П. Клемешева, С.Э Сорокина, Е.В. Кудряшовой, О.В. Перфильевой, Е.Е. Хар-
ламовой и др. [3; 14-16].

Основой для данной работы стали сравнительные исследования трансформационных про-
цессов, происходящих в университетах северных регионов, анализ стратегий и программ их раз-
вития, социологических опросов внутренних и внешних стейкхолдеров, проведенных в 2020 г.  
в Северо-Восточном федеральном университете.

Анализ институциональных преобразований, происходящих в сфере образования России 
и других стран, показывает многообразие, вариативность и гибкость инструментов и процедур 
управления образовательными системами, что говорит о постепенном переходе к адаптивному 
управлению, учитывающему характер изменений в среде. Управление в таком случае становится 
направлением естественных процессов, происходящих в образовательных системах, с учетом из-
менений во внешней среде и внутреннего потенциала [7, с. 36].

Образовательные системы, как и любые социальные системы, относятся к открытым. Следова-
тельно, можно утверждать, что есть различные траектории движения к заданным целям и зада-
чам, направление и темп которых зависят как от самой системы, так и от окружающей ее внешней 
среды. Таким образом, система управления адаптируется к меняющимся условиям среды, реаги-
руя на внутренние и внешние параметры. 

Образовательная система будет реагировать на изменения внешних и внутренних факторов 
(изменение социальной и политической ситуации, цифровизация и развитие новых технологий, 
миграционная активность и изменение в этническом и религиозном составе населения, характе-
ре образовательных запросов основных стейкхолдеров и т.п.), векторы этих изменений будут раз-
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нонаправленными, что обеспечивает нелинейность развития образовательной системы. Система 
будет самонастраиваться под тот или иной характер гетерогенности среды.

Управление образованием предполагает открытость процессов управления, учет разнообраз-
ных интересов стейкхолдеров при принятии управленческих решений, привлечение представи-
телей различных социальных групп в процессы оценки образовательной ситуации, разработку 
программ и проектов и последующий мониторинг их реализации, постоянное информирование о 
ходе преобразований в образовательной системе. В связи с указанным особую актуальность и но-
вый импульс в управленческой практике получает теория заинтересованных сторон (stakeholders). 

Участие различных социальных групп населения в оценке и принятии управленческих реше-
ний по развитию образования позволяет реализовать принцип социальной субсидиарной ответ-
ственности государства и общества за создание условий для качественного образования. Ранее 
нами были выделены две группы основных стейкхолдеров развития университетов:

– внешние: федеральные и региональные органы власти и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования; предприятия реального сектора экономики, 
социальные организации; обучающиеся, абитуриенты и их родители; выпускники вуза; образо-
вательные и научные организации; институты развития; различные общественные организации  
и объединения, заинтересованные в социальном партнерстве;

– внутренние: обучающиеся разных ступеней образования и их родители; научно-педагогиче-
ские работники, учебно-вспомогательный и административно-управленческий персонал [5].

В условиях трансформации высшего образования значительно меняется роль различных групп 
стейкхолдеров. Значительно усиливается значение федеральных органов управления образова-
нием, реализующих государственное регулирование в области образования. Принимаемые меры 
поддерживаются принятием соответствующих нормативных правовых актов, целевых программ 
и национальных проектов и др. Национальная программа социально-экономического развития 
Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. предусматривает меры по по-
вышению конкурентоспособности федеральных университетов, расположенных на территории 
Дальнего Востока [4]. В Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2035 г. значительное место отводится системе высшего образования.

В новых условиях вузы разрабатывают и утверждают новые программы развития на средне-
срочную перспективу. Программа Северо-Восточного федерального университета рассчитана на 
2021-2025 гг., в перспективе – до 2030 г. По нашему мнению, данный временной горизонт наи-
более приемлем в условиях роста конкуренции на рынке высшего образования и повышения не-
определенности среды, интенсивных изменений в обществе и природе. 

Задача повышения конкурентоспособности образовательных программ на рынке образо-
вательных услуг требует расширения масштабов и географии научно-образовательной дея-
тельности университета. Программой предусматриваются три круга позиционирования СВФУ  
(рис. 3.19).

Рисунок 3.19 – Круги позиционирования СВФУ

Первый круг позиционирования – развитие СВФУ как крупного автономного научно-образова-
тельного центра России, формируемого как научно-образовательный хаб.
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Второй круг позиционирования – развитие СВФУ в формате «большого университета» – кон-
сорциума образовательных и научных организаций, институтов развития, предприятий реально-
го сектора Якутии. Создание мезо-СВФУ позволит учесть многолетний опыт организации совмест-
ных комплексных исследований и полностью задействовать научный, образовательный потенци-
ал республики. 

Проектное обучение в академической магистратуре будет осуществляться как в научно-учеб-
ных лабораториях и исследовательских коллективах университета, так и в научно-исследова-
тельских институтах СО РАН и Академии наук Республики Саха (Якутия). Проектная деятельность  
в технологической магистратуре будет организована в таких институтах развития, как Арктиче-
ский инновационный центр, Технопарк «Якутия», Корпорация развития Якутии, Венчурная ком-
пания «Якутия» и др. 

Организация крупномасштабных исследований, направленных на развитие производитель-
ных сил и социальной сферы республики с проведением комплексной научной экспедиции с уча-
стием РАН, показала серьезный синергетический эффект объединения научного и кадрового по-
тенциала Якутии. 

Третий круг позиционирования – развитие СВФУ как ядра Северо-Восточного научно-образо-
вательного консорциума, включающего научно-образовательные центры четырех северо-восточ-
ных регионов страны – Магаданской области, Камчатского края, Чукотского автономного округа  
и Республики Саха (Якутия). Основой формирования мега-СВФУ станет формируемый научно-об-
разовательный центр «Север: территория устойчивого развития». Потенциал регионов позволит 
не только использовать и распространять имеющиеся инновационные практики, но и вести но-
вые разработки, направленные на сохранение и развитие Арктики и Субарктики. 

Рисунок 3.20 – Основные стейкхолдеры СВФУ 

Следующий шаг – встраивание в глобальные сети взаимодействия. В аналитическом докладе 
Министерства науки и высшего образования о работе вузов в условиях пандемии указывается, 
что «ключевым фактором устойчивости (антихрупкости) системы высшего образования являет-
ся горизонтальное взаимодействие университетов, которое способно через ассоциации и другие 
формы кооперации обеспечивать выработку общих ориентиров и координацию в решении об-
щих проблем, обмен лучшими практиками» [13, с. 11]. В целях реализации стратегических при-
оритетов развития СВФУ стал соорганизатором консорциума по цифровой трансформации выс-
шего образования России:

– Университетский консорциум исследователей больших данных – консорциум, созданный 
Томским, Московским государственными университетами, Северо-Восточным, Северным (Аркти-
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ческим), Уральским федеральными университетами, Высшей школой экономики для проведения 
совместных научных исследований и решения масштабных социально значимых задач на основе 
сбора и анализа данных из социальных сетей, систем управления обучением вузов (LMS) и от-
крытых платформ;

– Ассоциация цифровой трансформации организаций научно-образовательной сферы, ос-
новным направлением деятельности которой является совместное тестирование, внедрение  
и развитие модели цифровой трансформации.

Таким образом, как видно на рис. 3.22, значительно расширяется круг организаций и институ-
тов развития, включенных в сферу развития СВФУ.

Для активного привлечения различных групп стейкхолдеров в решение стратегических и опе-
ративных задач развития университета необходимо внедрение системы учета их интересов, мо-
ниторинга участия в деятельности вуза, оценки эффективности взаимодействия. В своих работах 
мы выделяли элементы системы учета мнения и интересов различных социальных групп:

1. Мониторинг и оценка позиций заинтересованных сторон.
2. Информирование и просвещение.
3. Консультирование и учет позиций и интересов стейкхолдеров при планировании.
4. Совместная работа на основе регламентируемых соглашений договоров, активный обмен 

информацией в пределах, определенных нормативными актами.
5. Сотрудничество: совместное обучение, участие в планировании, в том числе на уровне при-

нятия решений [6, с. 87-99].
Программа развития СВФУ строится на идеологии устойчивого развития, провозглашенной Ор-

ганизацией Объединенных Наций, нашедшей отражение в 17 целях устойчивого развития. 
Для внедрения модели устойчивого университета важная роль отводится внедрению систе-

мы учета интересов основных стейкходеров, мониторинга участия в проектах по реализации ЦУР, 
оценки эффективности взаимодействия. В сентябре 2020 г. СВФУ совместно с агентством монито-
ринга и оценки регионального развития «Терра Курс» провел исследование «Университет – ин-
теллектуальная, духовная и интеллектуальная платформа устойчивого развития северных терри-
торий» по оценке осведомленности основных стейкхолдеров университета о Целях устойчивого 
развития ООН и той роли, которую вуз собирается играть в их достижении в ближайшие десять 
лет. Респонденты (n=2199) оценивали потенциал СВФУ в выполнении социальной миссии по со-
действию устойчивому развитию северных территорий на среднесрочную перспективу.

Таблица 3.17 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы оцениваете потенциал СВФУ  
в выполнении социальной миссии по содействию устойчивому развитию северных территорий на 
ближайшие десять лет?», %

№ 
п/п Варианты ответов

Ответы, %
внутренние 

стейкхолдеры
(n=1951)

внешние 
стейкхолдеры

(n=248)
1 Скорее высоко, СВФУ наработал хороший задел, который стоит 

развивать дальше 46 42

2 Высоко, у СВФУ есть для этого все необходимые ресурсы 21 26
3 Сложно определиться, нет четкого представления о том, что 

будет делать СВФУ в этом направлении 15 17

4 Затрудняюсь ответить 12 13
5 Скорее низко, СВФУ стоит сосредоточиться на решении задач 

развития территории своей локализации 4 2

6 Оцениваю низко. У СВФУ не получится выйти на решение 
глобальных проблем развития в связи с отсутствием 
необходимых для этого ресурсов

2 0
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Как видно из таблицы 3.17, почти треть стейкхолдеров позитивно относится к возможности ре-
ализации миссии СВФУ – формирования нового поколения профессионалов, реализующих цен-
ности и цели устойчивого развития Севера и Дальнего Востока, оказывающих влияние на реше-
ние глобальных проблем человечества. Почти половина респондентов высоко оценивает задел  
в университете, что является веским аргументом для реализации новой программы развития.  
12-13 процентов респондентов, затруднившихся ответить, говорит о новизне и масштабах выдви-
гаемых задач.

Обращение к повестке устойчивого развития северных территорий и более широкой рамке 
содействия глобальным Целям устойчивого развития является созвучным развитию самого уни-
верситета и должно обеспечить реализацию начатых проектов в соответствии с глобальными 
приоритетами развития. Об этом говорят ответы на вопрос о социальной миссии университета  
в макрорегионе (табл. 3.18). 

Таблица 3.18 – Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что социальная миссия СВФУ 
заключается в содействии устойчивому развитию северных территорий?», %

№ 
п/п Варианты ответов

Ответы стейкхолдеров, %
внутренние 

стейкхолдеры 
(n=1951)

внешние 
стейкхолдеры

(n=248)
1 Скорее согласен 41 39
2 Полностью согласен 33 38
3 Сложно определиться, нет четкого представления о том, 

что должны делать университеты 12 12

4 Затрудняюсь ответить 10 10
5 Скорее не согласен 3 1
6 Абсолютно не согласен 1 0

Три четверти опрошенных стейкхолдеров поддерживают заявляемую университетом миссию, 
что показывает осведомленность о происходящих изменениях, что может послужить основанием 
для принятия комплекса управленческих решений по модернизации научно-образовательной, 
инновационной и организационной деятельности вуза. При этом оценка внешних стейкхолдеров 
незначительно выше, что говорит о высоком уровне ожиданий в обществе в связи с разработкой 
и реализацией новой программы развития.

В условиях стремительно меняющегося мира, роста гетерогенности и турбулентности среды, 
неопределенности общественных и природных процессов значительно меняются форматы вза-
имодействия университета со стейкхолдерами. Общение, совместная деятельность переходят  
в цифровую плоскость. Как показали итоги Года цифры в Северо-Восточном федеральном универ-
ситете, наиболее перспективными форматами проектной работы, направленными на совместную 
работу представителей основных стейкхолдеров университета с целью анализа и оценки текущей 
ситуации, выявления проблем, разработки и принятия коллективных решений, общего видения 
развития СВФУ на долгосрочную перспективу, являются стратегические сессии, проектно-образо-
вательные интенсивы, воркшопы [1, с. 15-20]. 

В 2019-2020 учебном году в университете запущен проект «Цифровая экосистема СВФУ» на 
основе сервисной модели «одно окно». Проект позволяет обеспечить активное и эффективное 
взаимодействие различных групп стейкхолдеров. Схема взаимодействия стейкхолдеров с цифро-
вой экосистемой СВФУ отражена на рисунке 3.21.
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Рисунок 3.21 – Взаимодействие основных стейкхолдеров с цифровой экосистемой СВФУ 

Платформенные решения обеспечивают тесную коллаборацию университета с научными и 
образовательными организациями, индустриальными партнерами, институтами развития и от-
дельными исследователями, исследовательскими группами. Формируемая цифровая экосисте-
ма СВФУ призвана удовлетворить информационные потребности основных групп стейкхолдеров, 
должна стать полноценным инструментом коммуникации. 

Реализация программы цифровой трансформации университета предполагает активную ра-
боту в проектном режиме и взаимодействие с многочисленными группами заинтересованных 
сторон, учет разнообразных интересов различных стейкхолдеров.

Оценка ситуации:
– анализ текущей ситуации в университете;
– конкурентный анализ, бенчмаркинг, выявление референтной группы вузов;
– изучение спроса на трансформационные изменения;
– сбор идей по цифровой трансформации основных процессов;
– определение пространства развития.
Планирование реализации программы:
– экспертиза и ранжирование проектов программы;
– определение структуры проектов программы;
– уточнение задач по этапам;
– определение степени участия сотрудников в реализации программы;
– определение сфер кооперации с внешними стейкхолдерами;
– оценка возможных рисков.
Управление ресурсами:
– планирование спроса на ресурсы;
– планирование бюджета проектов программы;
– определение свободных ресурсов;
– разработка регламента согласования ресурсов.
Управление ходом реализации программы:
– согласование этапов реализации проектов программы;
– финансовый учет возможных трудозатрат;
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– создание проектных команд (участие сотрудников, привлечение специалистов и обучающих-
ся);

– создание совместных лабораторий и проектных команд;
– сбор данных о ходе реализации и результативности проектов.
Мониторинг и оценка реализации программы:
– мониторинг реализации программы;
– контроль бюджета и имеющихся ресурсов;
– оценка влияния программы;
– оценка участия сотрудников.
Масштабирование лучших практик:
– анализ и описание лучших практик реализации программы;
– внешняя экспертиза реализации программы;
– «упаковка» лучших практик;
– анализ спросов на результаты реализации программы.
Управление развитием образования предполагает согласование образовательных запросов, 

интересов различных социальных групп. Оценка текущей образовательной ситуации, разработ-
ка и реализация программ и проектов развития, последующая оценка происходят при активном 
участии представителей различных групп стейкхолдеров. Такой подход позволяет не только реа-
лизовать социальную функцию университетов и органов управления образованием, стать одним 
из факторов развития территории, обеспечения ее целостности, но и получить конкурентные пре-
имущества на долгосрочную перспективу. 

Также можно отметить, что включение различных социальных групп в процессы разработки, 
принятия решений и их оценки позволяет:

– выяснить, какие социальные группы заинтересованы в развитии образования, реализации 
различных программ и проектов, какой вклад они готовы внести в них и чего они ожидают в бу-
дущем;

– провести анализ сильных и слабых сторон планируемых и реализуемых стратегий и планов, 
возможных рисков и критических ситуаций, которые могут возникнуть;

– выработать общее видение развития образования в районе;
– получить поддержку для будущих действий.
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3.13. УНИВЕРСИТЕТ КАК ДИАЛОГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

На волне стремительного развития новых технологий, внедрение которых привело не только 
к трансформации экономических и бизнес-моделей, но также к изменению представлений об 
общественном устройстве и организации жизни каждого человека, переосмысление роли уни-
верситетов в общественном развитии [4; 5; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 24; 25], «третьей миссии» универ-
ситетов приобрело особую актуальность. 

В российском академическом сообществе «третья миссия» оказалась в центре внимания  
в 2000-е гг. [2; 7; 13; 21; 23]. Систематизация подходов к её определению показала, что «третья 
миссия» включает три аспекта деятельности университета: трансфер технологий и инноваций, 
продолженное обучение и социальное участие [3]. Все три аспекта требуют от университета ак-
тивной позиции во взаимодействии с внешней средой, проведения целенаправленной работы  
с заинтересованными сообществами. Как отмечал Х. Ортега-и-Гассет (1930), чтобы стать движу-
щим началом истории, «университет должен вмешиваться в современность как университет, вы-
сказываясь о великих темах дня с собственной точки зрения – культурной, профессиональной или 
научной. Тем самым … он станет институтом, погруженным в гущу жизни, откликающимся на ее 
нужды и желания» [19]. 

Наряду с изменением климата, ухудшением экологической ситуации, проблемой бедности, 
распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в 2020 г. стало еще одним глобальным вы-
зовом, обнажив хрупкость человека и существующие «разрывы» в устройстве социально-эконо-
мических систем, долгое время игнорировавших ценности и цели устойчивого развития во благо 
будущих поколений. 

Северо-Восточный федеральный университет с момента своего создания в 2010 г. реализу-
ет концепцию «вуза, вовлеченного в региональное развитие» (regionally engaged university) [28]. 
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С учетом изменения спектра глобальных вызовов, национальных стратегических приоритетов  
и опыта реализации первых этапов программы развития 2010-2020 гг. новый программный до-
кумент СВФУ на 2021-2025 гг. и на период до 2030 г. построен на идеях и ценностях обеспечения 
устойчивого развития северных территорий – Дальнего Востока и Севера России, макрорегионов, 
входящих в зону ответственности федерального университета. 

Все три аспекта «третьей миссии» университета – трансфер технологий и инноваций, непре-
рывное обучение и социальное участие – раскрыты в новой программе. Успешная реализация 
проектов по данным направлениям возможна при условии формирования эффективных меха-
низмов вовлечения заинтересованных сообществ, внедрения новых форматов взаимодействия 
с ними. Создавая среду и условия для вовлечения представителей разных сообществ (студентов, 
молодежи, преподавателей, исследователей, экспертов, населения, лидеров изменений, пред-
ставителей институтов развития, общественных организаций, бизнеса и органов власти) в обсуж-
дение актуальных вопросов, поиск решений и разработку проектов, университет становится диа-
логовым пространством, «точкой концентрации интеллектуального обмена» [14]. Таким образом, 
«пересборка» университетского пространства в диалоговом формате – безусловный приоритет 
новой программы развития. 

Интерес к новым форматам коллективной работы резко возрос в связи с развитием новых тех-
нологий, роботизации, с переосмыслением роли человека в системе организации труда и произ-
водства. В педагогическом и управленческом образовании организация коллективной и группо-
вой работы раскрыта в методиках проектного обучения, CDIO, case-study, организационно-дея-
тельностных играх, Rapid Foresight и др. [16; 22; 29].

В новой программе развития предусмотрены трансформация образовательной модели на 
принципах проектного обучения, активное вовлечение заинтересованных сообществ, внедрение 
платформенных решений в рамках формирования цифровой экосистемы СВФУ, а также преобра-
зование физических пространств университета под форматы коллективной работы.

В российской практике работы с сообществами сегодня большой интерес представляет опыт 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Платформа 
Национальной технологической инициативы», АНО «Университет НТИ 20.35» и других институ-
тов развития. Взаимодействие институтов развития с сообществами строится на платформенной 
основе (leader-id.ru, ideas-forum.ru, smarteka.com и др.) с применением передовых технологий 
создания профилей и электронных портфолио пользователей, фиксации цифровых следов, ор-
ганизации мероприятий, обмена лучшими практиками, поиска экспертов и т.п. Платформенные 
решения позволяют концентрировать и фиксировать активность пользователей, собирать данные  
и формировать аналитику для исследователей, организаторов мероприятий и лиц, принимаю-
щих решения.

С 2013 г. Агентство стратегических инициатив (АСИ) внедряет формат пространства коллективной 
работы «Точка кипения». Инициативные люди на площадках «Точек кипения» могут встретить 
единомышленников, партнеров и инвесторов, формировать активные сообщества, продвигать 
свои идеи и проекты, получить доступ к экспертизе. Как отмечает руководитель образовательных 
и партнерских программ сети А.В. Яшина, «основная цель «Точек кипения» – трансляция повест-
ки Национальной технологической инициативы, развитие инновационных рынков и внедрение 
инновационных технологий и систем в обычную жизнь. Offline и online составляющие дополняют 
друг друга, образуя единое коммуникационное поле. «Точки кипения» являются одним из мас-
совых мест входа в платформу «Leader-ID» и выходом для технологических, социальных и иных 
разработок в мир, а платформа позволяет аккумулировать информацию и давать инструменты 
связанности и коммуникации, развития карьеры и др.» [31]. 

Формирование сети «Точек кипения» началось с ноября 2016 г. с появлением новых площадок 
в гг. Санкт-Петербург и Иваново. С 2019 г. развитие сети курирует АНО «Платформа НТИ». В этот 
же период стартовала первая волна открытия университетских «Точек кипения». На конец 2020 г. 
в сети работает 110 «Точек кипения», в т.ч. 43 городских и 67 университетских. 
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Для университетов включение в создание сети «Точек кипения» открывает новые возможно-
сти и доступ к инструментам повышения эффективности деятельности «через: 

− подготовку лидеров изменений внутри университета; 
− вовлечение широких масс в идеологию НТИ («ген НТИ»); 
− апробацию собственных образовательных программ; 
− внедрение заимствованных образовательных программ; 
− доступ к форматам Платформы НТИ; 
− доступ к сервисам Университета 20.35; 
− формирование точки коммуникации с окружающим миром; 
− формирование сообществ; 
− формирование новых профессиональных смыслов; 
− независимую оценку качества студентов (диагностика); 
− формирование точки возможностей» [20]. 
Кроме того, «Точки кипения» расширяют линейку университетских ресурсов развития, запуская 

механизмы «понимания» своих студентов и абитуриентов, потребностей сообществ, выступая  
в качестве центра коммуникаций с сообществами и партнерами, полигона для образовательных 
программ, «витрины» для партнеров (marketplace).

Для страны, регионов и индустрий также открываются новые возможности, ресурсы и инстру-
менты, например, такие как: диагностика лидерского потенциала, формирование кадрового ре-
зерва, двусторонняя коммуникация с сообществами и получение обратной связи, формирование 
идеологического поля, анализ данных «цифрового следа» и др. 

По задумке организаторов основными продуктами университетских «Точек кипения» являют-
ся сообщества людей и проектные команды, увлеченные развитием НТИ, проекты и проектные 
команды развития, новые университетские образовательные форматы, новые карьерные траек-
тории, карты компетенций, профессиональные смыслы [20].

В 2019 г. силами команд «Точки кипения – Томск», «Точки кипения – Обнинск», «Точки кипения 
– Белгород», «Точки кипения – Иркутск», «Точки кипения – Рязань», «Точки кипения – Тюмень», 
компании Econophysica и др. на основе исследований и анализа данных сети был сформирован 
«Атлас форматов совместной работы», который включил карты и описания форматов работы, наи-
более распространенные (дизайн-сессия, круглый стол, заседание рабочей группы, воркшоп, лек-
ция, стратегическая сессия, совещание, форум, конференция, семинар/тренинг, хакатон, акселе-
рационная программа) и авторские (Честный четверг в «Точке», Академический день, ИТ-диктант, 
Клубные встречи) форматы. В атласе также представлены форматы, получившие широкое распро-
странение в мировой практике (аквариум, сессия у костра, блиц-доклады, BOF-сессия, Innovation 
Boot Camp, Благотворительный хакатон, Кик-Офф встреча, мировое кафе, учебная лаборатория, 
Agile Command Training). Как отмечают авторы, «Атлас форматов совместной работы» задуман как 
навигатор по имеющимся протоколам коммуникации для широкого круга задач: от согласования 
позиций участников до создания совместного проекта и получения нового решения» [1]. 

В условиях действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронави-
русной инфекции, сеть «Точек кипения» оперативно перешла на онлайн и гибридный форматы 
работы. Для организации групповой работы в онлайн-формате наряду с Zoom активно применя-
лись такие программные продукты, как Miro, Padlet, Jamboard, Discord и др. 

Таким образом, сеть «Точек кипения» как сообщество выходит на новый качественный уровень 
функционирования, помогая всем пользователям экосистемы НТИ повышать результативность 
взаимодействия. Необходимо отметить, что создание сети пространств коллективной работы на 
уровне страны, в том числе на базе университетов – это действительно уникальная практика, не 
имеющая на сегодняшний день аналогов на международном уровне. 

27 октября 2020 г. в гибридном формате состоялось открытие пространства коллективной ра-
боты «Точка кипения» – СВФУ. 
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Новое университетское пространство открылось в соответствии с соглашением, подписанным 
СВФУ с Агентством стратегических инициатив (АСИ), Платформой национальной технологической 
инициативы (НТИ) и Университетом НТИ «20.35» в рамках Образовательного интенсива «Остров 
10-22» в июле 2019 г. Соглашение предусматривает сотрудничество в развитии целевых сооб-
ществ, лидеров и проектов в сферах развития технологий, новых подходов в образовании, со-
циальной сферы и городов, распространение лучших практик по цифровой трансформации эко-
номики и социальной сферы. Университет в качестве полноценного партнера АСИ и НТИ может 
использовать модели, ресурсы, инструменты и инфраструктуру институтов развития, участвовать 
в экспертной работе, инициировать и участвовать в сопровождении проектов по развитию техно-
логий, новых подходов в образовании, социальной сферы, комфортной среды, стать площадкой 
для совместных мероприятий.

В день открытия «Точки кипения» – СВФУ между университетом и Департаментом развития 
сети Точек кипения АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» подписано 
Соглашение о сотрудничестве в рамках организации деятельности и развития пространства кол-
лективной работы «Точка кипения» на базе Северо-Восточного федерального университета име-
ни М.К. Аммосова.

В повестку «Точки кипения» – СВФУ вошли следующие основные треки:
− Молодежное инновационное и технологическое предпринимательство;
− Устойчивое развитие Севера и Дальнего Востока;
− Участие в разработке и реализации проектов в рамках новой программы развития СВФУ 2025;
− Образование. Развитие человеческого потенциала.
В мероприятиях программы открытия «Точки кипения» – СВФУ приняли участие Д.Н. Песков, 

специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического разви-
тия, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ, генеральный директор АНО «Плат-
форма НТИ», А.С. Николаев, Глава Республики Саха (Якутия), А.Н. Николаев, ректор Северо-Вос-
точного федерального университета имени М.К. Аммосова, С.В. Ховрат, генеральный директор 
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике», А.А. Семе-
нов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики 
Саха (Якутия), лидер «Точки кипения – Якутск», Н.Н. Долгунов, председатель Правления АКБ «Ал-
мазэргиэнбанк», лидер «Точки кипения» – СВФУ от бизнеса, руководители министерств, ведомств  
и институтов развития региона, проектов и программ АСИ, НТИ и Университета 20.35, руководите-
ли подразделений университета, преподаватели и студенты.

За период с октября по декабрь 2020 г. на площадке проведено 86 мероприятий, 83 % из них 
проведены в онлайн-формате. Мероприятия посетили 3941 чел., уникальных посетителей – 1667 
чел., из них 47 % – в возрасте от 18 до 25 лет, 14 % – младше 18 лет, 11 % – 35-45 лет. В ТОП-5 
городов по количеству посетителей новой площадки по итогам 2020 г. вошли: Якутск, Мирный, 
Москва, Нерюнгри, Улан-Удэ. На рисунке 3.22 представлены ТОП-5 тем 2020 г., по которым были 
проведены мероприятия в новом пространстве.

Рисунок 3.22 – ТОП-5 тем 2020 г. (количество мероприятий)
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Крупные мероприятия, проведенные в «Точке кипения» – СВФУ в 2020 г.:
− деловой форум, посвященный открытию Университетской Точки кипения в Северо-Восточ-

ном федеральном университете имени М.К. Аммосова (20 мероприятий в трех виртуальных за-
лах);

− открытая лекция ректора СВФУ А.Н. Николаева о третьей миссии университета «Университет 
– интеллектуальная, инновационная и духовная платформа устойчивого развития Севера»;

− цикл мероприятий в рамках образовательного трека «Технологическое предприниматель-
ство» для школьников (совместно с Физико-техническим лицеем им. В.П. Ларионова);

− сессии «Психолог – профессия будущего?»;
− международная научно-практическая конференция «Право в контексте устойчивого разви-

тия Арктики: вызовы времени и новые возможности» и др.
Первым и самым активным учебным подразделением в проведении мероприятий по итогам 

2020 г. стал Институт психологии СВФУ. Масштабные мероприятия на новой площадке провели 
юридический факультет СВФУ, Университетский лицей (СУНЦ) СВФУ, Колледж инфраструктурных 
технологий, Департамент науки и инноваций СВФУ.

В целях повышения качества и эффективности мероприятий формируются сервисы «Точки ки-
пения» – СВФУ для организаторов, в т.ч. по обучению работе в обновленной системе leader-id.
ru, методам организации коллективной работы в онлайн-формате, медиасопровождению в со-
циальных сетях и др.

Необходимо отметить, что «Точка кипения» – СВФУ является вторым подобным пространством 
коллективной работы в Якутии и первым университетским. В 2018 г. была открыта городская «Точ-
ка кипения – Якутск», базирующаяся в здании современного ИТ-парка Республики Саха (Якутия). 
При подготовке к открытию университетского пространства «Точка кипения – Якутск» оказала ме-
тодическую и консультационную поддержку команде открытия СВФУ. В планах «Точек кипения» 
реализация совместных мероприятий по продвижению проектов и инициатив АСИ и НТИ, под-
держке студенческих и молодежных инициатив, взаимодействию с общественными представите-
лями АСИ в Республике Саха (Якутия) и др.

Согласно новой программе развития СВФУ, университетская «Точка кипения» видится, прежде 
всего, пространством коллективной работы по задачам развития, центром проведения стратеги-
ческих и проектных сессий, конференций и семинаров по вопросам стратегии развития универ-
ситета. Система управления реализацией программных мероприятий будет построена на прин-
ципах проектного управления. Будут сформированы междисциплинарные проектные группы  
и команды студентов и сотрудников по перспективным направлениям развития университета.

Разработчики новой программы развития университета, формируя механизмы управления, 
исходили, во-первых, из того, что университет, как социальный институт, представляет собой со-
циальное пространство, в котором взаимодействуют различные социальные группы, являющиеся 
носителями своих интересов. Профессор Г.Н. Константинов отмечает, что «динамика в социаль-
ном пространстве – это результат столкновения интересов… Стратегия не может существовать вне 
интересов» [11]. Таким образом, стратегия – это всегда баланс интересов. 

Во-вторых, в VUCA-мире руководители чаще всего сталкиваются с адаптивными проблемами, 
которые, «в отличие от технических, запутанны, бессрочны и не имеют четкой постановки» [30]. 
Именно к адаптивным проблемам относятся стратегические задачи, с которыми сегодня сталки-
ваются университетские сообщества. Поиск решений адаптивных проблем невозможно осуще-
ствить самостоятельно, в одиночку, требуется привлечение специалистов и экспертов с разным 
видением, профессиональным и жизненным опытом. 

В-третьих, согласно проектному подходу Московской школы управления «Сколково», важное 
значение имеют вовлечение в проект команды заказчика, междисциплинарный подход, рефлек-
сия/анализ на всех этапах, защита реальных проектов [29; 32].

Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а



189

УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

Как показывает опыт ведущих отечественных и зарубежных университетов, степень вовлечен-
ности заинтересованных сообществ в процессы стратегического планирования и проектирования 
будущего во многом определяет успешность реализации проектов образовательной организа-
ции, позволяет повысить эффективность и качество научно-образовательной деятельности в со-
ответствии с международными стандартами, успешно позиционироваться в международном об-
разовательном пространстве. 

В ходе разработки новой программы развития СВФУ в 2019-2020 гг. апробированы новые фор-
маты коллективной работы с участием основных стейкхолдеров научно-образовательной, инно-
вационной, международной, социокультурной и иных направлений деятельности университета. 

В частности, 2019 г. – Год цифры в СВФУ – начался с серии стратегических сессий, посвящен-
ных трансформации деятельности Северо-Восточного федерального университета в условиях 
цифрового общества. В течение года мероприятия стратегического планирования проводились 
на регулярной основе, в том числе с участием ключевых стейкхолдеров университета – первого 
заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Г.В. Трубникова, Гла-
вы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева, Председателя Правительства Республики Саха (Яку-
тия) В.В. Солодова, представителей министерств и ведомств, что позволило определить контуры 
и ключевые приоритеты проекта новой программы развития СВФУ [6]. 

5 декабря 2020 г. на площадке «Точки кипения» – СВФУ состоялась стратегическая сессия по 
обсуждению проекта новой программы развития СВФУ на 2021-2025 гг. с определением целевого 
видения до 2030 г. с участием руководителей министерств и ведомств Республики Саха (Якутия). 

По итогам стратегических сессий 2019-2020 гг. приняты конкретные управленческие решения 
по развитию университета, а университетом, в свою очередь, внесены предложения в документы 
стратегического планирования развития Республики Саха (Якутия), Дальнего Востока и Арктики. 

Вовлечение университетских сообществ в обсуждение приоритетов развития СВФУ происходи-
ло не только в рамках стратегических сессий, но и таких форматов коллективной работы, как про-
ектные сессии, воркшопы, встречи ректора с деканами, директорами и коллективами подразде-
лений. Также проект новой программы развития университета был представлен ректором СВФУ 
А.Н. Николаевым на традиционном августовском заседании Актива университета, на Пленарной 
дискуссии «Устойчивое развитие Севера и Дальнего Востока: технологии, общество и образова-
ние» в рамках открытия «Точки кипения» – СВФУ, на открытой лекции «Университет – интеллек-
туальная, инновационная и духовная платформа устойчивого развития Севера» в рамках проекта 
АСИ «Цикл открытых лекций ректоров о третьей миссии университета» и др.

В 2021 г. в целях разработки развёрнутых «дорожных карт» достижения целевых показателей и 
индикаторов новой программы развития СВФУ планируется проведение серии проектных сессий 
для руководителей и сотрудников по ключевым приоритетам и направлениям. К участию в про-
ектной работе планируется привлечение ключевых стейкхолдеров и партнеров по направлениям, 
а также общественных представителей АСИ в Республике Саха (Якутия) в области предпринима-
тельства, молодежного предпринимательства, образования, развития социальной сферы и др.

Новые форматы взаимодействия внедряются и в работу со студенческими сообществами. 
В 2019-2020 уч. г. проведен первый Проектно-образовательный интенсив СВФУ по модели Уни-

верситета 20.35 по трем рынкам НТИ – Healthnet, Edunet, Finnet. На участие в интенсиве было 
подано более 700 заявок, 160 студентов отобраны в число участников по итогам диагностики на 
платформе Университета 20.35, защищено 5 проектов. Индустриальными партнерами выступили 
Министерство здравоохранения РС (Я), АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Министерство образования  
и науки РС (Я), образовательные учреждения республики. 

В 2020 г. особое внимание было уделено вовлечению студентов в проекты и программы Уни-
верситета 20.35 и других институтов развития, что позволило, в свою очередь, преподавателям  
и сотрудникам университета освоить новые подходы к организации коллективной работы студен-
тов, в т.ч. в онлайн-формате. Так, в мае-июне 2020 г. обучение в онлайн-школе «Цифровые волон-
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теры» Университета 20.35 прошли 16 студентов Института математики и информатики СВФУ, из 
них 5 чел. получили статус «Цифровой волонтер». 

Команды магистрантов программы «Наука о данных и машинное обучение» ИМИ СВФУ в ноя-
бре 2020 г. приняли участие в «Архипелаге 20.35» – интенсиве по формированию и акселерации 
команд, способных создавать и коммерциализировать проекты в области искусственного интел-
лекта (ИИ) для опережающего технологического развития в приоритетных отраслях экономики.

По итогам конкурса «Профстажировки 2.0», проводимого АНО «Россия – страна возможно-
стей», в число победителей второй волны конкурса вошли 5 студентов Института языков и культу-
ры народов Северо-Востока РФ СВФУ.

Студенты университета приняли активное участие в мероприятиях «Авангард Дальнего Вос-
тока» и конкурсе идей «ГектарLab», проводимых сообществами молодежных лидеров по линии 
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Хакатон как формат организации интенсивной работы команд ИТ-разработчиков остается 
востребованным в студенческой среде и среди лицеистов университета [6]. Несмотря на то, что  
2020 г. внёс свои коррективы в связи с распространением Covid-19, большая часть хакатонов пере-
шла в онлайн и гибридный форматы проведения. Только на площадке «Точки кипения» – СВФУ  
в онлайн-формате проведены «Хакатон ВКонтакте | Якутск» для ИТ-разработчиков со всего Даль-
невосточного федерального округа, хакатон «PEAK IT» Колледжа инфраструктурных технологий 
СВФУ, хакатон Университетского лицея (СУНЦ) СВФУ. В 2021 г. планируется проведение Мегахака-
тона для молодых ученых, Архитектурного хакатона, Агромейкертона и др.

Как обучать предпринимательству в вузе – сегодня один из самых актуальных вопросов для 
академических сообществ в России и в мире. С учетом текущих мировых событий «экономике  
и обществу нужны люди, готовые принимать на себя риски повышенной неопределенности» [18]. 
Барбер М., Доннелли К., Ризви С. в работе «Накануне схода лавины. Высшее образование и гряду-
щая революция» отмечают, что для достижения конкурентоспособности студенту «…нужно будет 
понять, как создается ценность и как ее получить, ему придется стать предпринимателем, вы-
страивающим свою карьеру как собственный бизнес» [4]. Авторы работы подчеркивают, что «на-
выку быть инноватором можно и нужно учиться, в нем нужно практиковаться. Студенты должны 
стремиться стать частью инновационных команд в инновационных организациях инновационно-
го общества, потому что именно здесь они смогут развить свои навыки и достичь конкурентоспо-
собности на мировом уровне» [4].

В целях создания среды и условий для развития молодежного предпринимательства в универ-
ситете разрабатываются проект Центра студенческого предпринимательства СВФУ, курсы допол-
нительного образования и факультативы для будущих предпринимателей. Необходимо отметить, 
что для участников акселерационных программ и магистрантов СВФУ разработаны и реализуются 
курсы по инновационному предпринимательству на основе аналогичного курса MIT. Автором кур-
сов является директор Бизнес-инкубатора «OREH» СВФУ А.К. Лазарева, стипендиат программы 
Фулбрайт, MIT Sloan International Faculty Fellow.

Данные образовательные проекты и программы должны позволить мотивированным студен-
там и школьникам освоить hard&soft skills, актуальные для современных предпринимателей. При 
этом перед разработчиками новой линейки программ и проектов, в том числе для дополнитель-
ного образования, стоит поиск ответа на непростой вопрос: «Как раскрыть созидательный по-
тенциал человека, в том числе в инновационной, предпринимательской активности?» [18]. Как 
отмечают авторы исследования, в мире существует множество подходов к организации обучения 
предпринимательству в вузах. Проведенный анализ позволил выделить ряд рекомендаций для 
российских вузов по разработке контента курсов с учетом особенностей целевой аудитории, опре-
делению требований к результатам обучения, формированию индивидуальной образовательной 
траектории, привлечению преподавателей-практиков. Кроме этого, вузам рекомендовано обе-
спечить условия для активного применения преподавателями таких педагогических практик и 
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методик, как «мозговой штурм», ролевые игры и т.п. [18], что, на наш взгляд, невозможно без 
трансформации университетского образовательного пространства и активного взаимодействия  
с бизнес-сообществом.

Особое внимание необходимо уделить созданию условий для освоения студентами навы-
ков, актуальных для креативной экономики. 14 января 2021 г. состоялась первая рабочая встреча 
представителей институтов развития СВФУ с А. Захаровым, руководителем лаборатории «Креа-
тивная Якутия» АО «Корпорация развития Якутии». 

Проектные сессии по разработке образовательных программ и проектов по данным направле-
ниям планируется провести на площадке «Точки кипения» – СВФУ. 

В последние годы активно возрождаются клубные форматы работы. Например, на формирова-
ние навыков решения бизнес-кейсов ведущих мировых компаний направлен проект «Case Study 
Club». Заседания клуба проводятся на английском языке, что позволяет участникам освоить про-
фессиональные термины, улучшить уровень владения иностранным языком и развить коммуни-
кативные навыки. Организаторами Кейс-клуба являются Бизнес-инкубатор «OREH» СВФУ и Фонд 
развития инноваций Республики Саха (Якутия). 

Ведется подготовка и переговоры об открытии университетского Клуба мышления по модели 
Клубов мышления – cети региональных сообществ, объединенных интересом к развитию мыш-
ления и решению интеллектуальных задач. На базе клубов реализуется сетевая образовательная 
программа Университета 20.35 для освоения участниками методов и техник мышления.

По линии Управления студенческим развитием и Первичной профсоюзной организации сту-
дентов СВФУ ведется работа по вовлечению активов студенческих сообществ и организаций, ор-
ганов студенческого самоуправления в обсуждение актуальных вопросов развития университета, 
региона и страны, в том числе на площадке пространства коллективной работы.

В рамках новой программы развития СВФУ планируется ряд мероприятий, направленных на 
трансформацию университетского кампуса на основе принципов устойчивого развития, что по-
зволит в будущем в полной мере реализовать концепцию «зеленого университета». Решение по-
ставленной задачи невозможно без вовлечения студенческих сообществ. Первый шаг в этом на-
правлении был сделан в ходе дискуссии «Open Campus NEFU», проведенной в рамках открытия 
«Точки кипения» – СВФУ, с участием К. Донкерса, архитектора, активиста, преподавателя, главного 
урбаниста г. Эйндховена (Нидерланды), С.А. Сергеева, главного архитектора Управления архитек-
туры и градостроительной политики г. Якутска, Т.А. Журавлевой, руководителя Центра городских 
компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ), С.Ю. Маяренкова, директора АНО «Ир-
кутские кварталы», члена рабочей группы по поддержке предпринимательства, лидера «Точки 
кипения» – ИрНИТУ. 

На сегодняшний день проведен ряд рабочих встреч с сообществами студентов-архитекторов, 
началась разработка «дорожной карты» активностей. 25 января 2021 г. в «Точке кипения» – СВФУ 
в рамках мероприятий, посвященных Татьяниному дню, Дню российского студенчества, состоя-
лась лекция по урбанистике «Якутск будущего» и.о. Главы города Якутска Е.Н. Григорьева, которая 
завершилась обсуждением с активом сообщества студентов-архитекторов вузов республики пер-
спектив сотрудничества по решению актуальных городских кейсов.

Одним из ключевых приоритетов программы развития университета является устойчивое раз-
витие Севера и Дальнего Востока. По данному направлению исследователи университета про-
водят широкий спектр исследований и разработок, принимая активное участие в разработке и 
обсуждении документов стратегического планирования, нормативно-правовой базы, проектов 
управленческих решений на международном, федеральном и региональном уровнях. СВФУ яв-
ляется одним из ключевых соорганизаторов сетевого Университета Арктики, Северного Форума,  
а также ряда ассоциаций университетов, деятельность которых направлена на формирование 
международного диалогового пространства по вопросам устойчивого развития северных терри-
торий. В новой программе развития предусмотрен ряд решений, которые позволят транслировать 
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цели и ценности устойчивого развития посредством внедрения проектного обучения на реальных 
кейсах, формирования целостного видения развития территорий, освоения методов взаимодей-
ствия с местными сообществами, предприятиями и органами власти и др.

Таким образом, учитывая спектр направлений и задач, определенных новой программой 
развития СВФУ, многообразие активных университетских сообществ и основных стейкхолдеров 
университета, руководству и коллективу университета предстоит планомерная практическая ра-
бота с лидерами и активами сообществ по формированию и вовлечению экспертов, подготовке 
сертифицированных модераторов, проектных наставников и игротехников из числа сотрудников  
и преподавателей, протоколов коммуникаций, внедрению новых форматов коллективного взаи-
модействия. 

Становление университета как эффективного диалогового пространства требует формирова-
ния целостного (не фрагментарного) «видения» активностей университетских сообществ и стейк-
холдеров, глубокого проникновения культуры инноваций (открытость новым идеям, поощрение 
рискованных шагов, спокойное отношение к неудачам, признание разнообразия [4]), формиро-
вания университетского «портфеля» методических инструментов и практик, целенаправленной 
подготовки команд и лидеров изменений на всех уровнях.
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3.14. СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИСКУССИЙ О РАЗВИТИИ СЕВЕРА И АРКТИКИ

В 2018 г. в стенах Северо-Восточного федерального университета родилась идея создания 
международной дискуссионной площадки, которая бы обсуждала проблемы и перспективы 
устойчивого развития регионов Севера и Арктики. По инициативе Автономной некоммерческой 
организации «Ресурсный центр поддержки «Университет Арктики», учредителем которой явля-
ется СВФУ, было предложено организовать в Якутии Северный форум по устойчивому развитию 
(СФУР), который успешно был проведен в 2019 и 2020 гг. В последующем СФУР планируется про-
водить ежегодно в Якутии, основными организаторами этого форума неизменно остаются три 
структуры: международная организация северных регионов «Северный Форум», правительство 
Республики Саха (Якутия) и СВФУ им. М.К. Аммосова. В основу концепции форума легло понима-
ние и обсуждение устойчивого развития, которое является ключевой проблемой современности. 

На сегодняшний день концепция устойчивого развития стала ключевой для Арктического ре-
гиона. Арктический совет под председательством Финляндии (2017-2019 гг.) определил 17 Це-
лей устойчивого развития ООН ориентиром для осуществления своей деятельности. В отличие 
от Антарктики, где отсутствует постоянно проживающее население, Арктический регион состоит 
из восьми суверенных государств (Россия, США, Канада, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, 
Швеция), несущих ответственность за благосостояние своих жителей численностью более 4 млн 
чел. Но Арктика – не просто территория отдельного суверенного государства, это регион глобаль-
ного значения, которое, прежде всего, определяется тем, что изменение климата именно в этом 
регионе влияет на состояние окружающей среды во всем мире. 

Для такого важного в глобальном значении региона, как Арктика, концепция устойчивого раз-
вития, безусловно, применима. Арктический совет еще с момента своего создания в 1996 г. опре-
делил устойчивое развитие основным направлением своей деятельности. Цель форума – объ-
единение усилий восьми циркумполярных государств для решения задач Арктического региона, 
рассматривать членов как средство улучшения экономического, социального и экологического 
благосостояния. Поэтому проблема устойчивого развития – это проблема не только националь-
ного, но и глобального характера, которая требует установления продуктивного международного 
сотрудничества среди приполярных государств.

Реализация концепции устойчивого развития в России началась еще с выхода распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 19 августа 1992 г. № 1522-р, на основании которого была 
создана Межведомственная комиссия для разработки предложений по реализации решений 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию. 4 февраля 1994 г. вышел Указ Президента 
Российской Федерации № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» [2]. Наконец, 1 апреля 1996 г. Указом 
Президента РФ была утверждена «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию» [3]. В дальнейшем специальных документов, в названии которых фигурировало имен-
но устойчивое развитие, не было. 

Что касается Арктики, то этот регион для России является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития страны. 2 мая 2014 г. Президент России В. Путин подписал 
указ № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» [4], который 
пока определяет границы Арктической зоны РФ. В состав АЗ РФ вошли арктические районы девя-
ти субъектов Российской Федерации – Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукот-
ский автономные округа, Республики Саха (Якутия) и Карелия, Красноярский край, Архангельская 
область, Республика Коми. Однако границы АЗ РФ продолжают уточняться. У некоторых регионов 
есть претензии о включении дополнительных арктических районов в АЗ РФ. Арктическая стра-
тегия России до недавнего времени определялась тремя документами: Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу  
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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

(2008 г.); Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 г. (2013 г.); редакция 2017 г. государственной програм-
мы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации до 2025 г.»  
(2014 г.). Последние пару лет по поручению Президента РФ В.В. Путина Министерством Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики разрабатывалась стратегия развития 
Арктической зоны Российской Федерации до 2035 г., которая была утверждена Указом Президен-
та РФ от 26 октября 2020 г. В сентябре 2020 г. правительством РФ была утверждена Национальная 
программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на пер-
спективу до 2035 г. А также в сентябре 2020 г. Минвостокразвития РФ подготовило проект новой 
редакции государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
РФ» на период с 2021 по 2024 г. 

1. Надо отметить, что в России устойчивое развитие рассматривают только со стороны одного 
из трех аспектов. В отечественном научном дискурсе чаще всего можно встретить исследования 
об экологических проблемах, также есть работы о социальных проблемах, реже пишут, что устой-
чивым может быть экономическое развитие. Еще реже присутствует комплексный подход к изу-
чению экономико-эколого-социальных аспектов устойчивого развития. В официальных докумен-
тах этот термин встречается редко. Проанализируем на наличие термина «устойчивое развитие» 
редакцию 2017 г. государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации до 2025 г.». Так, в госпрограмме по Арктике слово «устойчивый» упо-
требляется 16 раз на 140 страницах текста. Из них 5 раз словосочетание «устойчивое развитие», 
причем в разных контекстах: «устойчивое развитие ядерного оружейного комплекса», «устойчи-
вое развитие КМНС», «устойчивое развитие сопутствующих отраслей промышленности», «цели 
устойчивого развития и повышение благосостояния населения», «условия устойчивого развития 
региональных экосистем». Еще 4 раза употребляется слово «устойчивость» в контексте: «устойчи-
вость объекта инфраструктуры», «устойчивость развивающихся технико-технологических систем 
и оборудования для добычи», «устойчивость системы расселения», «устойчивость экономики». 
Прилагательное «устойчивый» используется 7 раз: «устойчивое социально-экономическое раз-
витие», «устойчивая круглогодичная работа СМП», «устойчивое обеспечение экономики страны 
запасами минерального сырья», «создание устойчивых предпосылок для комплексного соци-
ально-экономического развития», «устойчивое повышение уровня и качества жизни населения», 
«устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой базы», «устойчивая система расселения». 
Таким образом, в госпрограмме по Арктике нет определения, что понимается под устойчивым 
развитием. Это говорит о том, что перед авторами госпрограммы либо не ставилась задача сфор-
мулировать принципы устойчивого развития Арктики, либо в России пока не сложилось четкого 
понимания, что такое устойчивое развитие. Зато можно утверждать, что авторы считают этот тер-
мин применимым совершенно в разных смыслах. В то же время наиболее распространенным не 
только в госпрограмме, а в целом в российском научном дискурсе выражением является «соци-
ально-экономическое развитие». В новой Стратегии развития АЗ РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 г. слово «устойчивый» встречается 6 раз: «устойчивая географи-
ческая, историческая и экономическая связь с Северным морским путем», «устойчивое функци-
онирование инфраструктуры в условиях климатических изменений», «обеспечение устойчивого 
развития Арктики и сохранение культурного наследия малочисленных народов», «содействие 
укреплению значения Арктического экономического совета в качестве одного из центральных фо-
румов по вопросам устойчивого развития Арктики», «повышение уровня защищенности критиче-
ски важных и потенциально опасных объектов, обеспечение устойчивости их функционирования 
при чрезвычайных ситуациях в арктических условиях», «создание спутниковой группировки на 
высокоэллиптических орбитах, обеспечивающей устойчивую бесперебойную спутниковую связь 
в Арктической зоне». Примечательно, что в отличие от текста 2017 г., в 2020 г. в стратегии появля-
ется словосочетание «устойчивое развитие Арктики». 
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В настоящее время Россия готовится к новому этапу социально-экономического развития Ар-
ктики, а также к председательству в Арктическом совете (май 2021 г. – 2023 г.). Но одним из ос-
новных препятствий экономического развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) является проблема 
восстановления инфраструктуры, местами ее надо строить заново. СМП станет магистральным, 
сквозным для всех участвующих субъектов, проектом АЗРФ. Как заявил В. Путин, к 2025 г. гру-
зопоток на Северном морском пути должен вырасти в 10 раз – до 80 млн тонн. Например, до 
настоящего времени навигация по Арктике была затруднена из-за длительного ледостава, но гло-
бальное потепление может изменить эту ситуацию. Через 40-50 лет на главенствующие позиции 
в структуре всемирной торговли могут выйти товаропотоки, которые проходят через транспортно-
коммуникационные магистрали Арктики. В Арктическом регионе наибольший интерес вызыва-
ют перспективные маршруты через Северный морской путь (СМП) и Северо-Западный проход. 
Причем российский Северный морской путь пока рассматривается как наиболее перспективный, 
поскольку лед здесь тоньше, чем в канадском Северо-Западном проходе. Транзитный потенциал 
Северного морского пути до 50 % сокращает морской путь между портами Европы и Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

СМП – это магистральная цель развития российской Арктики, которая предполагает развитие 
международного сотрудничества с заинтересованными странами-партнерами по перевозке по-
лезных ископаемых на рынки Европы и Азии, а также транзитной проводке российскими ледоко-
лами иностранных судов круглогодично. Огромную роль в АЗРФ играют геополитические предпо-
чтения. В период санкций трудно стало сотрудничать с Западом, происходит «Поворот на Восток». 
Еще в 2013 г. Президентом РФ В. Путиным развитие Дальнего Востока было объявлено нацио-
нальным приоритетом на весь XXI век. Надо заметить, что Дальневосточный федеральный округ 
уникален своим расположением – здесь его регионы обладают территориями, лежащими в обоих 
стратегически важных для страны границах Дальнего Востока и Арктики. СВФУ им. М.К. Аммосо-
ва объединяет Якутию и Чукотский автономный округ, где находится филиал СВФУ. Следователь-
но, университет является уникальным в этом смысле, что объединяет регионы Севера и Арктики  
с дальневосточными границами. В условиях нынешних экономических реалий нужно искать вы-
ход на новые рынки, и тут следует использовать интерес к проекту со стороны азиатских инвесто-
ров. Поэтому пока в перспективе можно говорить как о наиболее вероятном сотрудничество со 
странами Северо-Восточной Азии, в том числе и для развития российской инфраструктуры. Так, 
Северный морской путь будет развиваться как транспортно-логистический сектор между Азией 
и Европой, а также как сервисный сектор в рамках реализации крупных, прежде всего, энерге-
тических проектов. Основной проблемой социально-экономического развития АЗРФ является 
отсутствие достаточного количества судов, средств на восстановление инфраструктуры и людей, 
которые бы развивали Арктику. 

Развитие СМП жизненно важно для местных жителей. В Советское время по СМП осущест-
влялись регулярные поставки «северного завоза», что невозможно в полной мере сегодня. На 
сегодняшний день система портов СМП не позволяет использовать инфраструктуру в этих целях. 
Периодически возникают перебои с «северным завозом». Устанавливаемые сроки завоза жиз-
ненно необходимых товаров, топлива и продовольствия почти ежегодно срываются. Например, 
практически ежегодно такая проблема присутствует в Республике Саха (Якутия), когда во время 
летней навигации по реке Лене поставщики не успевают доставить весь планируемый объем гру-
зов, который потом доставляют на грузовых машинах по зимникам. 

В связи с планами освоения Арктического региона существует потребность специализиро-
ванных кадров для реализации масштабных инвестиционных проектов на Крайнем Севере. Се-
годня одна из наиболее актуальных проблем – отток населения Арктики. Доля населения АЗРФ  
в численности населения России невелика – 1,6 %. В состав населения российской Арктики входят 
группы коренных малочисленных народов Севера, средние по численности народы, такие как 
якуты, коми, переселенцы периода промышленного освоения (20-80-е гг. XX в.), потомки перво-
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открывателей и русских старожилов. Также в Арктике на временной основе находятся вахтовики, 
ученые, работающие в экспедициях. 

Среди основных проблем населения российской Арктики можно назвать следующие: челове-
ческий потенциал (вахтовый метод или местное население); уровень жизни северных жителей 
и проблема бедности. Тем не менее часто сами регионы предпочитают привлекать вахтовиков, 
потому что содержание местного населения предусматривает создание социальной инфраструк-
туры, что намного дороже, чем вахтовый метод привлечения работников. В то же время уже су-
ществующее в Арктике население часто не может найти работу. На государственном и научном 
уровнях идет дискуссия вокруг дилеммы – использование вахтового метода освоения или при-
влечение местного населения Арктики. Преимущество вахтового метода – за короткий срок мож-
но собрать профессиональную команду. К тому же считается, что этот метод дешевле, чем содер-
жать местное население Арктики, создавая для них инфраструктуру. В российской Арктике было 
бы целесообразно развивать имеющийся человеческий капитал, воспользовавшись той инфра-
структурой, которая осталась со времен советского освоения. Для того чтобы привлекать мест-
ных, необходимо их обучить востребованным для экономического развития профессиям. И это 
уже задача местных учебных заведений и программ по профориентации. В этой связи огромную 
роль сыграет СВФУ, где уже сегодня существуют образовательные программы, готовящие специ-
алистов для Крайнего Севера. Практически все профессии будут нужны для развития Арктической 
зоны РФ. Безусловно, будут востребованы рабочие профессии. В то же время в АЗРФ планируется 
восстановление социальной инфраструктуры для промышленного освоения региона. Следова-
тельно, наряду с трудовыми ресурсами для освоения месторождений природных ресурсов будут 
необходимы кадры, способные «развить» Арктику. Так, для социально-экономического развития 
региона необходимы специалисты практически во всех сферах деятельности человека: строи-
тельства зданий и дорог в условиях Крайнего Севера, энергетики, транспорта, здравоохранения, 
образования, торговли, туризма и других. Большинство необходимых для развития Севера и Ар-
ктики специалистов уже на протяжении длительного времени готовит СВФУ. 

Кроме того, часто обсуждается вопрос привлечения новых переселенцев. Для этого необходи-
мо повышать зарплаты и создать условия проживания. В последнее время есть тенденция ком-
плексного подхода в развитии территорий, в том числе в Арктике. В этом контексте можно ска-
зать, что Россия будет обращать внимание на социальный аспект устойчивого развития Арктики в 
связи с тем, что северные жители – гарант национальной безопасности страны. Их присутствие на 
Крайнем Севере обеспечивает России уверенность в своей способности осуществлять контроль 
над этими обширными территориями. Кроме того, более 2,5 млн местного населения российской 
Арктики обладают уникальным опытом выживания в условиях сурового климата. Россия ищет 
компромисс и скорее всего будет использовать все три варианта рабочей силы: вахтовый метод, 
привлечение новых переселенцев и использование местного человеческого капитала. В случае  
с российской Арктикой, где проживает коренное население, необходимо применять сложную схе-
му использования как человеческого капитала, так и вахтового метода. Например, в Канаде при-
ветствуется использование в основном вахтового метода. В случае с нашей Арктикой вахтовиками 
могут быть и местные жители. Так, например, специалист из Якутска, имеющий соответствующую 
профессию, мог бы работать вахтовым методом в якутской Арктике.

2. В то же время в российской Арктике есть множество проблем, среди которых наиболее 
острыми являются экологические. Своей экологической проблемой номер один Россия признает 
накопленный экологический ущерб, который в последние годы находится под пристальным кон-
тролем главы государства и правительства. 

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды насчитал в Ар-
хангельской области 25 горячих экологических точек, в Ямало-Ненецком АО – 12 (почти все – бро-
шенные и затопленные объекты в акватории морей и рек), в Мурманской области – 6, Чукотском 
АО – 3, Ненецком АО и Якутии – по 2. Всего было выявлено 102 объекта. Среди них есть 33 свалки 
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бытовых и промышленных отходов, территории, загрязненные нефтепродуктами, объекты нако-
пленного вреда горнодобывающей промышленности [5].

C 2010 г. проводится очистка Арктики, триггером которой стал визит В. Путина на Землю Фран-
ца-Иосифа. Тогда он был поражен огромным количеством мусора из ржавых бочек с ГСМ и сказал, 
что в Арктике необходимо организовать «генеральную уборку» [6]. Тогда же правительство пору-
чило Минэкономразвития, Минприроды и Минфину России подготовить предложения по очистке 
островов архипелага Земля Франца-Иосифа от отходов, остатков ГСМ, которые были накоплены 
за годы активного освоения Арктики с советских времен. Основными видами экологического му-
сора стали топливо, бензин, остатки отработанного масла, ГСМ и бочкотара из-под них, нефте-
продукты, ржавая авиа- и автотехника и бытовой мусор. В России впервые реализуется столь мас-
штабный проект по удалению отходов в местах их накопления, причем в самых сложных и уда-
ленных природных регионах – АЗРФ. До этого экологические проблемы кроме коренных жителей 
волновали только экологов, которые организовывали экспедиции на негосударственные деньги,  
в частности Глобального экологического фонда (GEF) и ЮНЕСКО. Также очисткой Арктики зани-
маются волонтерские организации, например, межрегиональная общественная экосоциологиче-
ская организация «Зеленая Арктика». К очистке Арктики подключились военные. Практическая 
работа по ликвидации мусора началась в 2012 г. и продолжается в летний период на полярных 
островах Баренцева моря и в других регионах. Но, на наш взгляд, без помощи со стороны между-
народного сообщества невозможно справиться с этой масштабной задачей.

Кроме этого, несомненно, в российской Арктике присутствуют и другие экологические пробле-
мы. В «майских» указах В. Путина 2018 г. экология была определена как один из национальных 
проектов до 2024 г. Среди целей этого проекта заявлены: эффективное обращение и ликвидация 
отходов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах, повы-
шение качества питьевой воды для населения, экологическое оздоровление водных объектов, 
сохранение биологического разнообразия [7]. Особое внимание в ближайшие годы Россия будет 
обращать на изучение изменения климата. Так, 25 декабря 2019 г. вышло распоряжение Прави-
тельства РФ, которым был утвержден национальный план мероприятий первого этапа адаптации 
к изменениям климата на период до 2022 г. В связи с этим можно предположить, что решение 
экологических проблем в Арктике также войдет в приоритетные задачи российского руководства 
при развитии территорий. 

На первый взгляд у России в Арктике два пути. Первый: АЗРФ – это внутренняя политика, тогда 
все развиваем сами. Второй: АЗРФ – регион международного сотрудничества, тогда привлекаем 
как можно больше иностранных инвестиций для развития. Но из-за соображений национальной 
безопасности Россия будет искать компромисс между этими двумя вариантами и пойдет третьим 
путем. Россия открыта к международному сотрудничеству в Арктике, но, с другой стороны, на-
циональная безопасность северных границ страны – это наиважнейший приоритет ее политики. 
В целом развитие Арктической зоны РФ будет приоритетным направлением как во внутренней, 
так и во внешней политике. России не уйти от понимания устойчивого развития как концепции 
развития человечества. Весь мир говорит об устойчивом развитии территорий, и надо заметить, 
например, в период советского освоения такого понимания не было. Причем в ближайшем буду-
щем устойчивое развитие станет одним из приоритетных направлений для внешней политики РФ, 
в том числе в Арктике.

Арктика – это регион международного сотрудничества, а Россия – страна с самой протяжен-
ной береговой линией в Арктике. С таянием ледового покрова Северного Ледовитого океана для 
России могут открыться очень выгодные перспективы развития Северного морского пути, по-
этому в первую очередь Россия берется за восстановление его инфраструктуры. Открытие до-
ступа к арктическим морским путям может позволить России развиваться в качестве морской 
державы. Через Арктику, в том числе через Северный полюс, могут начать ходить торговые суда 
в сопровождении ледоколов. Но для того, чтобы выстроить всю логистику, а также обеспечить 
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возможности для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  
и в целом поддержать рост коммерческой активности в регионе, требуется увеличение масшта-
бов международного сотрудничества, в частности, с другими арктическими государствами-члена-
ми Арктического совета. Уже понятно, что особое место в международном сотрудничестве займут 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай, Южная Корея и Япония намереваются принять 
участие в восстановлении и современном развитии транспортной проходимости по Северному 
морскому пути. В то же время, помимо экономического развития, в арктическом сотрудничестве 
особое внимание все больше уделяется глобальным проблемам современности, таким как бед-
ность и социальное неравенство, демографические, экологические, энергетические и сырьевые 
проблемы. 

Уже сейчас можно сказать, что международные отношения развиваются в региональном кон-
тексте. При этом регионализация, чем дальше, тем больше связывается с глобализацией. В пер-
спективе основными тенденциями останутся именно эти процессы. Регионализм уже стал важным 
фактором в формировании внешней и внутренней политики, в которых учитываются геополити-
ческие, геоэкономические и социокультурные особенности территории. Несмотря на происходя-
щую в настоящее время пандемию коронавируса, хочется верить, что в будущем преобладающей 
тенденцией станет сосредоточие внимания мирового сообщества к отдельным регионам мира, 
имеющим перспективы для развития отношений на межгосударственном, межрегиональном 
уровне, а также вызывающим интерес у транснациональных корпораций. Среди таких регионов 
можно назвать Арктику. И все предпосылки к такому развитию событий были очевидны до не-
давнего времени. Поэтому в случае восстановления «прежней» динамики в международных от-
ношениях, стоит ожидать, что будущее Арктики – это международное сотрудничество, которое 
объединит усилия приполярных государств в устойчивом развитии региона. Россия будет прини-
мать активное участие в таком сотрудничестве, в том числе в связи с тем, что в 2021-2023 гг. будет 
председателем в Арктическом совете. Северный форум по устойчивому развитию включен в план 
мероприятий председательства России в Арктическом совете.

Важным фактором, способным усилить позиции Российской Федерации в Арктическом реги-
оне, могут стать международные мероприятия мирового уровня, которые объединяли бы экс-
пертов по актуальным темам в этом регионе. Сегодня Арктика остается территорией глобального 
взаимодействия. Особый интерес к возможностям Арктического региона проявляют страны Севе-
ро-Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея). Более того, арктическое сотрудничество пере-
живает динамичный подъем. Поэтому идея создания СФУР в Якутии стала очень своевременной 
и актуальной в преддверии председательства России в Арктическом совете. Республика Саха (Яку-
тия) может проводить крупный международный экспертный форум, посвященный арктической 
тематике по примеру таких международных форумов, как «Арктика – территория диалога» в Ар-
хангельске, «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге, «Арктический круг» в Исландии 
или «Арктические рубежи» в Норвегии. Важным условием такого форума должно было стать уча-
стие крупных международных экспертов по Арктике. И СФУР доказал это в ходе его проведения  
в 2019 и 2020 гг. С точки зрения инфраструктуры наиболее оптимальна для проведения Северного 
форума по устойчивому развитию столица Республики Саха (Якутия) – г. Якутск. В рамках СФУР 
Республика Саха (Якутия) позиционируется как «мост между Арктикой и Азией». Якутия может вы-
ступить регионом, соединяющим Арктику и страны Северо-Восточной Азии, которые являются по-
тенциальными инвесторами в развитии российской Арктики. Поэтому в рамках СФУР планируется 
собирать ежегодно для обсуждения арктических проблем экспертов по Арктике, представителей 
восьми циркумполярных стран (Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Ис-
ландия), а также стран Северо-Восточной Азии (Китая, Японии и Южной Кореи). Проведение СФУР 
на Дальнем Востоке вызывает колоссальный интерес со стороны мировых экспертов. Включение 
форума в перечень основных мероприятий России в период ее председательства в Арктическом 
совете в 2021-2023 гг. – большое достижение в плане обсуждения вопросов Арктики на террито-
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рии Якутии. Расположение СФУР имеет стратегически важное значение: одним из приоритетных 
направлений российской политики является «поворот на Восток». 

В том числе надо отметить, что СФУР – это приоритетный проект международной организа-
ции «Северный форум», который входит в качестве наблюдателя в Арктический совет. В 2019 г. 
были подведены итоги первого конкурса проектов, который провел Северный форум в 2018 г. 
По итогам конкурса одним из приоритетных проектов СФ стал Северный форум по устойчивому 
развитию, который был инициирован АНО «Ресурсный центр поддержки «Университет Арктики».  
С этого момента постоянными организаторами Северного форума по устойчивому развитию 
выступают Северный форум, Правительство Республики Саха (Якутия) и Северо-Восточный фе-
деральный университет им. М.К. Аммосова. СФУР, будучи приоритетным проектом Северного 
форума, может послужить интересной дискуссионной площадкой, которая соберет экспертов не 
только на уровне стран, но и на уровне регионов. Развитие межрегионального сотрудничества – 
основная концепция форума. 

Сама идея создания Северного форума по устойчивому развитию заключалась в создании та-
кой международной платформы, которая бы занималась проблемами северо-восточной части 
Арктики, поскольку самые большие международные площадки в основном находятся на Западе, 
а на Востоке такой нет, не только в России, но даже и в мире. Основная идея – это объединить 
Азию и Арктику в связи с большим интересом азиатских стран к Арктике и Северу. Вторая идея 
заключалась в привлечении внимания к международной организации северных регионов «Се-
верный форум» для дальнейшего процветания и развития деятельности организации. Поэтому 
мероприятие так и называется – Северный форум по устойчивому развитию. Третья идея самая 
глобальная – это реализация 17 Целей устойчивого развития ООН, которые были утверждены  
в 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН в «Повестке дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 г.». 17 Целей устойчивого развития – это достаточное количество, о котором нужно 
задуматься, поскольку это разные проблемы. Если обобщить, можно сказать, что это три главных 
направления – экономика, экология и население, о которых нужно подумать населению Арктики.

Северный форум по устойчивому развитию в Якутске становится площадкой для выработки 
конкретных мер по решению общемировых проблем, связанных с развитием Севера и Арктики. 
СФУР будет проводиться ежегодно в Якутии. Уже проведено два форума: первый – в Якутске с 24 
по 28 сентября 2019 г. Всего на форум приехали 111 гостей, в том числе 51 зарубежный гость, из 
14 стран, включая приполярные страны (Исландия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Россия) 
и страны Северо-Восточной Азии (Китай, Южная Корея и Япония), а также из Германии, Фран-
ции, Великобритании, Литвы, Швейцарии. Для обсуждения вопросов по устойчивому развитию 
Севера за эти дни прошли мероприятия на 30 площадках, в формате панельных дискуссий, кру-
глых столов, научно-практических конференций, рабочих групп, лекций и презентаций проектов. 
Были обсуждены такие темы, как сотрудничество России и Азии, устойчивое развитие регионов 
и городов Севера и Арктики, экономические, социальные и политические проблемы, проблемы 
коренных малочисленных народов Севера [8].

Второй Северный форум по устойчивому развитию проходил в онлайн-формате в Якутии  
с 27 по 30 сентября 2020 г. Было зафиксировано участие более 2 тыс. человек из 36 стран, в том 
числе Канады, США, Китая, Японии, Республики Корея, Монголии, Индии, а также европейских 
государств: Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Нидер-
ландов и др. В работе приняли участие учёные и должностные лица. Успешно были рассмотрены 
четыре блока тематических вопросов: транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике (глав-
ная тема); человек в Арктике; управление арктическими территориями; глобальное партнёрство  
в интересах развития Севера. Впервые в 2020 г. был организован Молодёжный «Северный фо-
рум». За четыре дня проведены 57 самых разнообразных мероприятий, объединённых темой Се-
вера и Арктики: семинары, сессии, круглые столы, конференции, выставки, лектории, дискуссии. 
Из-за рисков распространения COVID-19 все они проходили в онлайн-формате и транслировались 
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на сайте форума, на YouTube, каналах «Северного форума» и Росконгресса. Партнёрами-соорга-
низаторами стали Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, Про-
ектный офис развития Арктики (ПОРА), Российский совет по международным делам, Корейский 
морской институт, Университет Хоккайдо, АНО «Агентство по привлечению инвестиций», Агент-
ство стратегических инициатив, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Вос-
токе и в Арктике и др. 

Рисунок 3.23 – Инфографика по итогам проведения СФУР-2020

На всех мероприятиях были затронуты актуальнейшие вопросы по устойчивому развитию прак-
тически всех сфер деятельности. Речь шла о возможности государственно-частного партнерства 
в развитии Арктики, о росте малого и среднего бизнеса в Арктике, об адаптации оленеводства  
к изменениям климата и глобализации, о возможностях Арктики как пространства для развития 
культурных и креативных индустрий. Участники форума обсуждали новые пути развития между-
народных связей в мире после пандемии COVID-19, а Северо-Восточный федеральный универси-
тет поделился опытом реализации различных проектов, в том числе тематических сетей и работы 
многоязычного интернет-портала для интеграции языков и культуры коренных народов Севера и 
Арктики в мировое информационное пространство. Прозвучали предложения улучшить условия 
жизни молодежи и обучение коренных малочисленных народов Севера, подчеркнута важность 
расширения международного научного сотрудничества в арктических и субарктических регионах, 
заслушаны самые разнообразные идеи об инициативах для положительного влияния туризма на 
окружающую среду и коренное население Севера и Арктики. Обсуждались вопросы международ-
ного и межрегионального сотрудничества женских организаций, перспективы социально-эконо-
мического, инновационного развития Арктики, а также вопросы безопасности демографического 

Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а



202

Монография

развития арктических регионов. Представляет интерес пленарное заседание на тему «Транспорт-
ная инфраструктура на Севере и в Арктике» [9], где эксперты международного уровня обсудили 
возможности развития транспортной доступности арктической зоны. В нём приняли участие Гла-
ва Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, председатель научного форума «Арктический круг», 
президент Исландии в 1996-2016 гг. Оулавюр Рагнар Гримссон, президент Университета Арктики 
Ларс Куллеруд, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса России 
Александр Нерадько и многие другие [10]. 

СВФУ активно принимает участие как в организации СФУР, так и в его наполнении экспертами 
на всех мероприятиях форума. Стоит отметить, что в рамках Северного форума по устойчивому 
развитию-2020 СВФУ и Университет Арктики провели специальный круглый стол на тему «Роль 
университетов Севера и Арктики в реализации целей устойчивого развития». Актуальность этой 
темы связана с активным вовлечением ведущих вузов мира в повестку ООН по достижению целей 
устойчивого развития, которые были приняты в сентябре 2015 г. В дискуссии круглого стола, по-
мимо нашего университета, приняли участие спикеры из Университета Аляски, Анкоридж (США), 
Университета Северной Британской Колумбии (Канада), Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова (Россия), Университета Рейкьявика (SIF) (Исландия), Бизнес-
школы Университета Норд (Норвегия), Университета Умео (Швеция). В ходе круглого стола были 
представлены такие темы и вопросы, как переосмысление роли исследований в области обра-
зования для устойчивого развития в Арктике; содействие достижению ЦУР в контексте Севера: 
использование экологически чистой энергии, меры по борьбе с изменением климата; третья мис-
сия университетов как инструмент достижения целей устойчивого развития, переход на новые ис-
точники энергии в Арктике для достижения целей в области устойчивого развития, исследования 
по умным городам на Севере, сотрудничество в области исследований и образования как сред-
ство устойчивого развития и др.

Надо отметить, что СФУР – это форум, который может объединить креативные идеи разных 
уровней: образования и науки, федеральных и региональных правительств, бизнеса. В последу-
ющем организаторы форума ставят перед собой задачу подписания значимых для развития Се-
вера и Арктики соглашений о сотрудничестве на международном, российском, межрегиональ-
ном уровнях. Самая главная цель форума – прийти по итогам дискуссии к решению проблем раз-
вития регионов Севера и Арктики посредством запуска и поддержки проектной деятельности. 
Тема устойчивого развития Севера и Арктики полностью коррелируется с вновь разработанной  
в 2020 г. программой развития СВФУ, где цели устойчивого развития играют ключевую роль в стра-
тегическом видении деятельности университета в ближайшем будущем. Поэтому необходимость 
проведения СФУР продиктована социально-экономическим положением дальневосточных тер-
риторий, которые охватывает СВФУ. С одной стороны, богатство природными ресурсами, научной 
инфраструктурой и производственной базой. С другой, недостаточные для полномасштабного 
устойчивого развития показатели жизни населения.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова ставит перед собой амбици-
озные задачи, которые, в свою очередь, могут быть вынесены на обсуждение в успешно старто-
вавшем Северном форуме по устойчивому развитию, в котором университет является одним из 
основных организаторов, а ректор возглавляет программный комитет форума. В 2019 г. основной 
темой форума была в целом тема устойчивого развития, в 2020 г. – транспортная инфраструктура 
на Севере и в Арктике», в 2021 г. ключевой темой форума заявлено обсуждение проблем измене-
ния климата и таяния вечной мерзлоты. 
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3.15. ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Социально-экономическое развитие России основывается на первостепенном значении науки 
и высшего образования для достижения национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2030 г., утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 
№ 474. Развитие системы высшего образования, в свою очередь, связано с совершенствованием 
механизмов финансирования, появлением новых инструментов и моделей бюджетирования. 

Концепции современного университета нередко базируются на положениях, определяющих 
ключевую роль науки в процессе подготовки кадров. При этом научные исследования не только 
обеспечивают высококачественное образование, но и выступают отдельным направлением, ре-
зультатом которого является коммерциализация технологий. Университет, используя имеющийся 
научный потенциал, генерирует (воспроизводит) новые знания и продает их на рынке инноваций. 
Высокое качество новых знаний обуславливает их высокую рыночную стоимость и доходность 
услуг (в том числе образовательных), достаточные для финансовой устойчивости университета 
как экономического субъекта [8]. 

Таким образом, современный университет становится участником особых рыночных отноше-
ний, возникающих по поводу производства, распределения и потребления новых знаний, возни-
кающих в результате научных изысканий. Такой подход к управлению экономикой и финансами 
высшего образования в современных условиях определяет успех университета в условиях по-
стиндустриального, информационного общества, когда экономическое развитие обеспечивается 
не организацией «нового» производства, а организацией «новых» рынков новых инновационных 
продуктов [2; 3; 4]. 

Если в условиях индустриальной экономики опорным элементом, определяющим поступа-
тельное движение экономики, выступает предприниматель, организующий новое производство, 
то на постиндустриальном этапе институализировалась и стала одним из основных элементов 
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новая категория – «проектный университет», генерирующий новое знание и новые технологии, 
с помощью которых создается новый продукт и в результате появляются новые рынки. При этом, 
как правило, новые знания возникают как результат фундаментальных исследований, финанси-
руемых государством. Ученые публикуют результаты проведенных фундаментальных исследова-
ний, получают гранты и разрабатывают новые технологии. А новое знание при этом становится 
основным экономическим ресурсом и формирует интеллектуальный капитал, обеспечивающий 
возможность извлечения сверхприбыли в условиях экономики знаний.

Немаловажным обстоятельством, обеспечивающим предпосылки для повышения экономи-
ческой эффективности и финансовой устойчивости «проектного» университета в условиях по-
стиндустриального общества, является использование в воспроизводственных процессах совре-
менных технологий, которое приводит к значительному снижению трудоемкости и усложнению 
технологий производства за счет автоматизации и роботизации производственных процессов. 
Такое «инженерное» усложнение технологий исключает возможность появления инноваций на 
основе изобретательства «простых рабочих», которое, по утверждению классиков экономиче-
ской теории, определяет первичность прикладной («промышленной») науки. Основой для эконо-
мического развития в современных условиях становятся инновации, возникающие в результате 
фундаментальных, часто междисциплинарных исследований. Подобные исследования могут осу-
ществляться только при использовании накопленного научно-технического потенциала «проект-
ных университетов», капитализирующих интеллектуальный ресурс многочисленного коллектива 
ученых, имеющего в распоряжении высокотехнологичные лаборатории, технопарки, инноваци-
онную инфраструктуру. Многочисленность активно взаимодействующих участников фундамен-
тальных исследований, «проектных университетов», кафедр и лабораторий порождает сетевые 
эффекты, преумножающие и мультиплицирующие результаты государственного или корпора-
тивного финансирования. При этом результативность и качество исследований обеспечивается 
базовым финансированием фундаментальной науки с одновременным развитием проектного, 
программно-целевого стимулирования прикладных НИР и НИОКР, в том числе за счет примене-
ния современных инструментов государственно-частного партнерства, бюджетирования, ориен-
тированного на результат и т.п. 

Широкий перечень инструментов повышения качества высшего образования, в том числе за 
счет эффективного взаимодействия вузов и научно-исследовательских организаций, предлагает 
разрабатываемый проект программы стратегического академического лидерства («Приоритет – 
2030»). При этом вопросы, связанные с финансированием высшего образования, предлагается 
решать в том числе за счет государственной поддержки вузов, обеспечивающих высокую резуль-
тативность фундаментальных и прикладных исследований мирового уровня.

Обобщенная схема механизма финансирования современного российского университета, со-
держащая в том числе новый инструмент финансирования программы «Приоритет-2030», пред-
ставлена на рисунке 3.24. В схеме финансирования можно выделить следующие основные ис-
точники:

– бюджетная система, в т.ч. бюджет субъекта РФ;
– рынок инноваций и образовательных услуг (деятельность, приносящая доход; внебюджет-

ные фонды, институты развития и т.п.);
– эндаумент-фонд (при наличии).
Субсидирование выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг 

осуществляется по нормативному финансированию. Вопрос о необходимости нормативного фи-
нансирования с точки зрения обеспечения принципов прозрачности и обоснованности распре-
деления бюджетных средств не вызывает сомнений. Механизм, когда «деньги следуют за сту-
дентом», призван автоматически повысить качество оказываемых услуг и эффективность ведения 
хозяйственной деятельности как результат конкуренции между вузами за студента. 
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Рисунок 3.24 – Обобщенная схема механизма финансирования 
системы высшего образования

Действительно, механизм распределения средств стал вполне прозрачным: значения норма-
тивных затрат для расчета государственной субсидии публикуются ежегодно заблаговременно до 
начала планового периода, кроме того, начиная с 2018 г. Министерство науки и высшего образо-
вания РФ предоставляет каждому вузу информацию о том, каким образом рассчитана субсидия 
по каждому направлению подготовки в разрезе статей затрат. Что же касается справедливости 
и обоснованности нормирования затрат, этот вопрос остается предметом активных дискуссий  
и споров экспертного сообщества с самого начала поэтапного перехода на нормативное финан-
сирование.

Методика нормативного финансирования основывается на принятии единых (базовых) значе-
ний нормативов затрат для вузов всей России, необходимых для качественного выполнения госу-
дарственного задания. Далее единые нормативы затрат корректируются с учетом региональной 
дифференциации с помощью корректирующих территориальных коэффициентов, а для учета от-
раслевой специфики применяются соответственно отраслевые корректирующие коэффициенты, 
которые также выполняют функцию стимулирования к достижению качественных показателей 
(научные публикации, баллы ЕГЭ и т.д.). В целом система вполне логична и понятна. Однако, как 
показывает опыт последнего десятилетия поэтапного и последующего за ним полного перехода 
на нормативное финансирование, ситуация на практике оказалось не такой однозначной [1; 7].

По своей сути норматив затрат должен отражать величину тех или иных ресурсов, необходи-
мых и достаточных для оказания услуг, то есть денежные значения нормативов должны форми-
роваться на основании норм используемых материальных, технических и трудовых ресурсов в со-
ответствии с определёнными стандартами, строительными, санитарными нормами и правилами 
и т.д. При этом стоит отметить, что даже при советской плановой экономике с хорошей системой 
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научно-методического сопровождения нормирования затрат, которая впоследствии при перехо-
де на рыночную экономику была практически утрачена, вопрос об объективности нормативов 
оставался спорным. В настоящее время в условиях недостаточности научно обоснованных под-
ходов методика нормативного финансирования базируется не на объективных объемах потреб-
ности в ресурсах и их стоимостной оценке, а в большей степени ориентирована на формирование 
единой основы (по единым правилам) перераспределения лимитированных объемов финансо-
вых средств. Такой подход изначально при разных условиях ведения хозяйственной деятельности 
вузов вызывает определённые диспропорции в финансировании. 

Кроме того, применяемые подходы нормативного финансирования не в полной мере учитыва-
ют территориальные особенности расположения вузов. Именно территориальные коэффициен-
ты отражают социально-экономическую специфику территорий и призваны учитывать специфику 
учреждений, находящихся на разных территориях страны, в соответствии с действующими факто-
рами удорожания. 

При расчете субсидии вузам территориальные корректирующие коэффициенты применяются 
лишь к двум группам затрат: оплата труда и коммунальные услуги. Другие группы затрат, такие 
как затраты на организацию учебной и производственной практики, повышение квалификации 
ППС, транспортные услуги, затраты на содержание имущества, услуги связи, приобретение ТМЦ, 
финансируются для всех вузов одинаково на всей территории России. 

Рассчитанные на таких поправках сводные индексы удорожаний затрат вузов слабо коррели-
руют с дифференциацией цен и недостаточно отражают реальную ситуацию в регионах. Такой 
подход ставит вузы Дальнего Востока по сравнению с центральными в неравные условия.

В связи с этим необходимы мероприятия, направленные на поддержку вузов, обеспечиваю-
щих решение задач территориального развития, в том числе путем установления специальных 
повышающих коэффициентов к нормативам финансового обеспечения, учитывающих деятель-
ность этих вузов в особых экономических и территориальных условиях. Необходимо отметить, что 
дефицитное субсидирование государственного задания приводит к формированию неоптималь-
ной структуры расходов, снижается качество образовательных услуг и результативность иссле-
дований (снижается академическая мобильность, интенсивно изнашиваются основные фонды, 
не развивается цифровой сегмент университетской экономики, не пополняются вовремя произ-
водственные запасы и т.п.), что отрицательным образом влияет на конкурентоспособность вуза. 

Уровень конкурентоспособности вуза обуславливает объемы доходов, получаемых на рынке 
инноваций и образовательных услуг (на рисунке 3.24 – деятельность, приносящая доход, вне-
бюджетные фонды и т.п.). При этом исследователи проблематики финансирования вузов отме-
чают, что не все региональные вузы имеют возможность эффективно производить и продавать 
образовательные услуги и результаты исследований на региональных и глобальных рынках (в том 
числе на рынке венчурного капитала). Особенно это касается вузов, функционирующих на Севе-
ро-Востоке страны в условиях ресурсной экономики. Российская региональная экономика такого 
типа, как правило, сформировалась «историческим образом» в процессе длительной эволюции 
производительных сил и национальной экономики в целом. Организация экономики регионов 
ресурсного типа в России во многом обусловлена действием системы централизованного плани-
рования (плановой экономики), которая на протяжении нескольких десятилетий была нацелена, 
в том числе, на минимизацию совокупных издержек национальной экономики при воспроизвод-
стве валового продукта. 

Интенсивная индустриализация, локальное размещение трудовых ресурсов и капитала, после-
военное освоение ресурсной базы Северо-Востока России (СССР), обеспечивающей сырьем ранее 
сформированные промышленные центры, и множество других не менее значительных факторов 
и процессов обусловили возникновение и успешное функционирование региональных социаль-
но-экономических комплексов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Однако 
наличие на территории субъекта РФ крупных запасов минерально-сырьевых ресурсов является, 
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с одной стороны, конкурентным преимуществом, положительно влияющим на социально-эко-
номическое развитие, а с другой, формирует тенденции, ослабляющие экономику региона и об-
уславливающие «анклавную» траекторию развития. Такая траектория развития в современных 
условиях приводит к существенному диспаритету добывающих, перерабатывающих отраслей и 
сферы услуг, в том числе высшего образования и науки. При этом добычу полезных ископаемых, 
как правило, осуществляют крупные вертикально-интегрированные компании, перемещающие 
за пределы региона финансовые ресурсы в центры распределения прибыли, добавленной сто-
имости и концентрации инновационной деятельности (в том числе высшего образования). Та-
ким образом, в ресурсном регионе формируется высокодоходный, экспортно-ориентированный 
сырьевой сектор экономики и слаборазвитый сектор рынка обрабатывающей промышленности, 
сферы услуг, в том числе высшего образования и науки. 

Крупные компании, нацеленные, прежде всего, на генерирование прибыли, объективно не 
заинтересованы в обеспечении инновационной и образовательной инфраструктуры, используют 
при освоении месторождения мобильный трудовой ресурс (в том числе научно-исследователь-
ский) и высокотехнологичные инфраструктурные системы, не нуждающиеся в адаптации к усло-
виям эксплуатации «на местах» и т.п. Данные условия существенно ограничивают региональный 
рынок высшего образования и инноваций.

Таким образом, для вузов, работающих в северо-восточной части России, сложились условия, 
при которых доходы на рынке образовательных услуг и инноваций незначительны, в основном 
в силу малой емкости регионального рынка. Объем рыночного спроса ниже, чем «в среднем по 
России», что обусловливается в основном:

– отраслевой структурой региональной экономики, определяющей спрос и предложение на 
высшее образование и инновации, сложившейся историческим образом, в том числе с учетом 
высокой доли вертикально-интегрированных научно-производственных объединений, генери-
рующих инновации в центрах консолидации прибыли (за пределами ресурсоэксплуатируемых 
территорий);

– низкой численностью населения и, следовательно, экономических субъектов, предъявляю-
щих спрос на инновации и высшее образование;

– покупательной способностью экономических субъектов, позволяющей приобретать инно-
вации и высшее образование сопоставимого качества за пределами северо-восточного региона  
(в том числе в дальнем и ближнем зарубежье).

Одним из решений, положительно воздействующих на вышеуказанные ограничения, является 
стимулирование органов государственного управления субъектов РФ и крупных корпораций  
к взаимодействию с региональным университетом и научным сообществом, к формированию 
корпоративного спроса на региональном рынке образовательных услуг и инноваций, к организа-
ции региональной инновационной инфраструктуры, в том числе с использованием средств бюд-
жета субъектов РФ и корпоративных финансов.

Эффективное взаимодействие бизнеса, университета и государства может обеспечиваться  
в том числе за счет рациональной организации и использования эндаумент-фондов в системе фи-
нансирования программ развития вузов. Одна из основных задач целевого капитала (эндаумент-
фонда) – привлечение средств на разработку новых или адаптацию существующих образователь-
ных программ в соответствии с вновь возникающими потребностями рынка труда и потребностью 
компаний, участвующих в пополнении эндаумент-фонда (в контексте перечня основных видов 
деятельности вуза). Таким образом, компании, формирующие спрос на трудовой ресурс, долж-
ны стимулироваться к финансированию качественной подготовки кадров посредством участия 
в целевых фондах университета. Однако, несмотря на перспективы повышения эффективности 
производства за счет увеличения качества человеческого капитала, крупный бизнес не проявляет 
серьезного интереса к сотрудничеству с эндаумент-фондами университетов. Поэтому чаще всего 
целевые фонды пополняются за счет участия ограниченного числа госкорпораций, каким-либо 
образом связанных с тем или иным вузом. 
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По данным НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере, средний объем 
эндаумент-фондов в российских вузах весьма незначителен [6]. Университеты, как правило, не 
имеют возможности использовать результаты управления эндаумент-фондами для существен-
ного увеличения объемов финансирования программ развития. Одним из ограничений по ис-
пользованию эндаумент-фондов в системе высшего образования являются условия, в том числе 
правовые коллизии, не позволяющие участвовать в пополнении фондов активным участникам 
системы высшего образования и науки: государственным органам власти, Российскому научному 
фонду, самим вузам.

Перечисленные особенности источников финансирования вузов, расположенных в различных 
пространственных, природно-климатических, социально-экономических условиях, целесообраз-
но учитывать также при разработке и использовании новых механизмов финансирования высше-
го образования, в том числе при реализации программы «Приоритет-2030». Проект концепции 
программы строится на принципах интеграции и кооперации образовательных и научных орга-
низаций и предлагает новые механизм и инструмент финансирования сложившихся и вновь воз-
никающих коллабораций «Вуз + научные организации РАН»: грант в форме субсидии участнику 
программы «Приоритет-2030», в том числе базовый грант и грант на развитие. При этом исполь-
зование гранта в форме субсидий в качестве инструмента финансирования учреждений высшего 
образования обуславливает усиление конкуренции между потенциальными грантополучателя-
ми, в том числе конкуренции на рынке инноваций, НИР, НИОКР, что весьма положительно влияет 
на потенциал развития образования и науки и стимулирует вузы к интеграции с ведущими науч-
ными организациями. Грант в форме субсидии не является субсидией, так как предоставляется по 
итогам конкурса. Субсидия в данном случае – лишь способ предоставления средств из бюджета. 
Содержание и характеристики данного финансового инструмента, в том числе правовая и эконо-
мическая природа гранта в форме субсидии активно обсуждается исследователями как в сфере 
финансов, так и в сфере финансового права [5; 9]. Минфин РФ в своем письме № 02-01-10/59734 
от 19.10.2015 г. отмечает, что, с точки зрения бюджетного законодательства, правовая природа 
субсидий и грантов в форме субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса РФ, неделима, однако субсидии и гранты в форме субсидий, предоставляемые в соот-
ветствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, по своей правовой и экономической сущности 
различны. 

При этом данный финансовый инструмент теоретически может быть использован в том чис-
ле для субсидирования федеральных образовательных учреждений за счет средств бюджетов 
субъектов РФ, так как в соответствии с Бюджетным кодексом РФ основанием для формирования  
в законе о бюджете расходов на предоставление юридическим лицам грантов в форме субсидий 
является наличие решения президента, правительства, высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и муниципалитетов. Указанные решения об уч-
реждении грантов юридическим лицам могут быть приняты исходя из приоритетов государствен-
ной политики в любой сфере общественных отношений и полномочий органов публичной власти.

Следует также отметить, что гранты могут иметь как поощрительный, так и компенсационный 
характер и, как правило, предоставляются по результатам конкурса. При этом получателями одно-
го и того же гранта могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации.

Таким образом, при разработке новых механизмов и инструментов финансирования и стиму-
лирования программ развития университетов целесообразно учитывать следующие предпосыл-
ки, процессы и условия функционирования высшего образования и университетской науки:

1. Рациональное сочетание политики стимулирования хозяйственной деятельности экономи-
чески эффективных (рентабельных) вузов и финансовой поддержки вузов, функционирующих  
в условиях недостаточного спроса на региональных рынках образовательных услуг. В том числе 
на основе оценки экономического потенциала и конкурентных преимуществ, наличия и качества 
ресурсов для эффективной хозяйственной деятельности в различных рыночных (сценарных) усло-
виях (экономический потенциал):
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– классическая триада («труд, капитал, земля»);
– информационные ресурсы, в т.ч. инновационный потенциал;
– финансовые ресурсы и т.п.
2. Финансовая поддержка вузов, являющихся региональными стабилизаторами общества (со-

циума), обеспечивающими конституционные права населения региона, в том числе доступность 
высшего образования и занятость. Стимулирование вузов, являющихся региональными центрами 
реализации молодежной политики, обеспечивающих непрерывность образования «на местах», 
профориентацию молодежи и профессиональную переподготовку экономически активного на-
селения.

3. Учёт региональной дифференциации вузов, в том числе связанной с региональным удоро-
жанием всех категорий затрат вузов.

Основные факторы, определяющие дифференциацию вузов: 
– географические, природные, социально-экономические факторы, влияющие на удорожание 

жизни и социально-экономических процессов в регионе, на территории которого размещен вуз;
– наличие у вуза свойств стабилизатора (экономического, социокультурного, политического  

и т.п.), действующего в рамках современной региональной политики России;
– факторы, влияющие на рынок образовательных услуг (объем спроса, половозрастная струк-

тура населения, действие «демографической волны», покупательная способность населения, от-
раслевая структура региональной экономики, спрос и предложение на рынке труда, глобализа-
ция и локализация и т.п.);

– наличие (или отсутствие) исторически сложившейся кооперации вузов с хозяйствующими 
субъектами, отраслями экономики.

4. Совершенствование методологии определения нормативных затрат вузов. Формализация 
соотношений, влияющих на объем финансирования вуза за счет федерального бюджета: класс 
(тип, вид) вуза – уровень удорожания (региональная специфика и степень отклонения от сред-
нероссийского уровня) – экономический потенциал (возможность извлекать «прибыль»). Мето-
дология и модели определения нормативов затрат основываются, как правило, на методологии 
распределения фондов различного назначения между бюджетами различных уровней. Норма-
тивная бюджетная обеспеченность субъектов-бюджетополучателей, находящихся в различных 
географических, социально-экономических и природно-климатических условиях, регулируется  
с помощью корректирующих коэффициентов. Предлагаемые Министерством образования и на-
уки РФ методика и порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
федеральными государственными учреждениями образования также предполагают использова-
ние корректирующих (повышающих нормативы затрат) коэффициентов. При этом, как показывает 
практика финансирования высшего образования на Северо-Востоке России, реальная региональ-
ная дифференциация затрат высших учебных заведений значительно выше дифференциации, 
заявленной в методике нормативно-подушевого финансирования, предлагаемой Минобрнауки 
России. 

5. Согласованность финансовой политики в высшем образовании с государственной политикой 
развития регионов и территорий Дальнего Востока, Арктической зоны и т.п. Разработка и реали-
зация государственных программ, нацеленных на использование имеющегося потенциала вузов 
для привлечения и закрепления трудовых ресурсов на Дальнем Востоке и Северо-Востоке России, 
в том числе для обеспечения связности экономического пространства.

6. Планирование и программирование деятельности вузов на основе научно обоснованных 
прогнозов социально-экономического развития регионов с учетом действующих документов 
стратегического планирования на всех уровнях государственного управления. Ужесточение фи-
нансовой дисциплины, разработка и внедрение в вузах механизмов финансирования, основан-
ных на принципах бюджетирования, ориентированного на результат. Переход от управления за-
тратами к управлению результатами.
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7. Повышение доступности платного обучения, разработка и внедрение банковских продуктов 
и технологий, обеспечивающих эффективное использование кредита на рынке образовательных 
услуг, использование механизмов государственно-частного партнерства.

8. Использование проектно-ориентированных систем управления высшим образованием. 
Применение инновационных форм обучения, в том числе дистанционного образования, кото-
рое является весьма востребованной формой в условиях значительной дисперсности расселения  
и высоких транспортных расходов.

Немаловажное значение при разработке новых механизмов финансирования имеет предо-
ставление права регионам осуществлять прямое бюджетное финансирование программ разви-
тия университетов, расположенных на их территории, в том числе независимо от ведомственной 
принадлежности. По словам Президента РФ Путина В.В., «…необходимо также наделить субъекты 
федерации реальными полномочиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и рас-
положенных на их территориях организаций науки и высшей школы». 

Крайне важным пунктом в составе поручений Президента России, касающихся применения 
новых механизмов финансирования высшего образования, является требование обеспечить 
внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возмож-
ность финансового обеспечения реализации образовательных программ высшего образования, 
проведения научных исследований в федеральных образовательных организациях высшего об-
разования и научных организациях и реализации программ развития этих организаций за счёт 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также участие субъектов 
Российской Федерации в формировании инфраструктуры федеральных государственных образо-
вательных организаций высшего образования и научных организаций при условии выполнения 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации в полном объёме.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В монографии представлены материалы исследования, направленного на разработку концеп-
туальных оснований Программы развития Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова на 2021-2030 гг. (первый этап – 2021-2015 гг.).

Ключевая идея, изложенная в работе, состоит в необходимости учета разнообразных, отли-
чающихся неопределенностью моделей будущего в деятельности университета. В ближайшей 
перспективе мы станем свидетелями значительных изменений в университетах вследствие гло-
бальных экономических, социальных, демографических и политических процессов. Будут форми-
роваться новые модели подготовки будущих профессионалов со значительным числом органи-
заций, предоставляющих услуги в этой сфере, в том числе и в неклассических форматах, увели-
чением программ онлайн-обучения, освоением новых групп обучающихся и внедрением совре-
менных образовательных технологий. Все это будет вести к росту конкуренции в сфере высшего  
и дополнительного профессионального образования. 

Лидерами станут университеты, предоставляющие наиболее интересные образовательные 
программы, адаптированные форматы и новые подходы к организации обучения, возможность 
получения доступа к интеллектуальным ресурсам, учитывающие образовательные запросы раз-
личных групп населения, реализующие научные проекты, направленные на решение глобальных 
проблем. В монографии показано, как меняется деятельность СВФУ с учетом меняющихся усло-
вий среды.

Во-первых, меняется организация образовательной деятельности. Как показывает обобщение 
аналитических докладов о развитии высшего образования в период пандемии, наиболее замет-
ной тенденцией становится построение адаптивной образовательной модели, отвечающей на 
изменения среды, и создание условий для реализации персонализированных траекторий обуче-
ния. Среди факторов среды, влияющих на научно-образовательную деятельность университета, 
наиболее значимыми являются широкомасштабная цифровизация, развитие цифровой образо-
вательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования, расширение 
спектра программ онлайн-обучения, внедрение смешанной (гибридной) формы обучения, мони-
торинг эффективности образовательного процесса на основании цифрового следа. 

Атлас форматов совместной работы для сети «Точек кипения» в регионах, подготовленный  
в 2019 г. командой «Точки кипения – Томск», предлагает описание 26 форматов совместных дей-
ствий, которые сегодня задают качество и результативность коммуникаций в публичных сообще-
ствах. Среди возможных направлений развития авторы атласа выделяют форматы, позволяющие 
сближать/смешивать разные среды, развивать мышление и коммуникативные навыки, объеди-
нять пользователей из разных организаций и сфер деятельности и др. Смена поколений, рост 
объема информации и возможность доступа к ней широкой аудитории приводит к повышению 
спроса на индивидуализацию образовательной траектории. Образовательная политика СВФУ 
ориентируется на персонификацию построения образовательных программ и переход на систему 
индивидуальных образовательных траекторий.

Во-вторых, задачи наращивания интеллектуального потенциала университета основаны на 
расширении научной кооперации с ведущими российскими и международными научными кол-
лективами в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В про-
грамме развития СВФУ значительная роль отводится коллаборациям и сетевому взаимодействию 
университетов. 

В-третьих, новые смыслы обретает позиционирование университета как «фабрики мысли», 
экспертного центра техники и технологий, пространства диалога различных социальных групп, 
катализатора новых идей и программ. Формируется новый образ университета – интеллектуаль-
ного и духовного лидера макрорегиона.
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В-четвертых, трансформация функций и ролей университета, корректировка стратегических 
задач предполагает необходимость пересмотра подходов к его позиционированию в националь-
ном и международном научно-образовательном пространстве. Проведенная работа позволяет 
выстроить следующие три круга позиционирования СВФУ:

– ближний круг – Якутск и Республика Саха (Якутия);
– средний круг – макрорегион (Дальний Восток, Север России);
– дальний круг – Азиатско-Тихоокеанский регион.
Анализ практики трансформации управления высшим образованием показывает зарождаю-

щуюся тенденцию формирования доминант управления развитием университета, связанных с 
усилением роли университета в устойчивом развитии макрорегиона.

Главный итог работы можно сформулировать следующим образом: в монографии представ-
лены концептуальные основы развития университета в средне- и долгосрочной перспективе, со-
поставительный анализ деятельности СВФУ и университетов, расположенных на северных тер-
риториях, оценка возможных эффектов реализации программы развития на развитие Дальнего 
востока и Севера России. Продуктивная реализация предложенной модели развития и миссии 
университета возможна при условии принятия ответственности за свои действия, концентрации 
ресурсов и сил коллектива, кооперации с научно-образовательными центрами, органами власти 
и организациями реального сектора экономики макрорегиона, страны и мира.
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о-

ва
ни

я.
2.

 О
пт

им
из

ац
ия

 «
Пе

рв
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иж

ен
ия

.
Се

те
во

е 
об

ъе
ди

не
ни

е 
ж

ил
ьц

ов
, д

о-
м

ов
 и

 с
оо
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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПОЗИЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ СЕВЕРНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

Название университета Страна THE WUR QS WUR ARWU THE IMPACT

Университет Аляски 
в Анкоридже США, штат Аляска - - - -

Аляскинский университет 
в Фэрбенксе США, штат Аляска 351-400 - 501-600 401-600

Университет Дэлхаузи Канада 251-300 280 201-300 85

Университет Саскачевана Канада 401-500 439 301-400 96

Шербрукский университет Канада 401-500 651-700 701-800 -

Университет Виктории Канада 401-500 364 301-400 82

Каролинский институт Швеция 41 - 38 -

Королевский технологический 
институт Швеция 201-250 98 201-300 77

Технический университет Чалмерса Швеция 251-300 125 301-400 -

Датский технический университет Дания 184 112 101-150 -

Университет Ольборга Дания 201-250 324 201-300 23

Копенгагенская школа бизнеса Дания 201-250 - 701-800 -

Бергенский университет Норвегия 201-250 163 301-400 85

Университет Осло Норвегия 131 119 59 -

Университет Тромсё Норвегия 401-500 389 - -

Гренландский университет Гренландия - - - -

Университет Аалто Финляндия 184 134 301-400 47

Университет Оулу Финляндия 251-300 374 301-400 201-300

Университет Турку Финляндия 351-400 287 301-400 101-200

Университет Восточной Финляндии Финляндия 401-500 498 401-500 201-300

Университет Рейкьявика Исландия 301-350 - - 401-600

Исландский университет Исландия 351-400 - 401-500 201-300
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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА
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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ СВФУ

В 2020 г. в СВФУ (с филиалами) по основным образовательным программам обучалось 618 
иностранных студентов из 45 стран мира, в рамках обменных программ с вузами-партнёрами и 
по индивидуальным программам (фримуверы) обучались 64 иностранных гражданина, а также 
16 слушателей – на факультете довузовского образования и переподготовки. Кроме того, в летних 
и зимних международных школах СВФУ приняло участие 137 иностранных студентов. 

Таким образом, общее количество иностранных обучающихся по всем образовательным про-
граммам, включая дополнительные программы, обеспечивающие усвоение ОПОП на русском 
языке (подготовительное отделение – ФДОП), обменные программы, индивидуальные стажиров-
ки (для фримуверов), летние и зимние школы, составило 835 человек.

Количество студентов по обменным программам с вузами-партнерами, индивидуальным ста-
жировкам и подготовительным программам было значительно ниже показателей предыдущих 
лет из-за пандемии коронавируса и закрытия границ между странами. 

Университет проводит целенаправленную работу по увеличению доли иностранных обучаю-
щихся как одного из важнейших показателей интернационализации. 

Количество иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным программам, 
включая филиалы, по данным за календарный год, возросло с 4 человек в 2010 г. до 618 человек 
в 2020 г. 

Удельный вес иностранных граждан, обучающихся по программам бакалавриата, магистрату-
ры составил в 2020 г. 2,91% от общего числа студентов (приведенный контингент). 

Всего в головном вузе по основным образовательным профессиональным программам обуча-
лось 559 студентов, из них 537 студентов – на очной и 22 студента – на заочной форме обучения. 
В филиалах университета обучались 59 студентов. 

В головном вузе по итогам 2020 г. основными странами прибытия иностранных студентов для 
обучения по ОПОП традиционно являлись Китай (33,99%), Кыргызстан (19,5%) и Таджикистан 
(17,35%). Самыми востребованными среди иностранных студентов являются Медицинский ин-
ститут, в котором обучалось 180 студентов, Филологический факультет – 107 студентов и Институт 
физической культуры и спорта – 39 студентов.

Из 618 обучавшихся иностранных граждан в 2020 г. большая часть проходила обучение на 
уровнях бакалавриата (277) и специалитета (204), также увеличился набор на программы маги-
стратуры (85) и аспирантуры (32) (диаграмма). 

Диаграмма – Количество иностранных студентов в СВФУ, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам, в разрезе уровней образования за 2020 г.
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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

География иностранных граждан с учётом всех программ обучения (ОПОП, обменные програм-
мы, индивидуальные стажировки, подготовительное отделение, летние школы) в 2020 г. состави-
ла 60 стран и расширилась по сравнению с прошлым годом (52 страны). Значительное увеличение 
общего количества иностранных студентов произошло благодаря проведению совместной с Ха-
нойским медицинским университетом (Вьетнам) зимней школы (табл.). 

Таблица – География иностранных граждан, проходивших обучение в СВФУ в 2020 г.

Страна ОПОП ФДОП Обменные 
программы

Индивид. 
стажировки

Летние / 
зимние 
школы

Всего

1 Австрия 1 1
2 Азербайджан 2 2
3 Аргентина 0
4 Армения 5 5
5 Афганистан 5 5
6 Бенин 1 1
7 Бразилия 1 1
8 Бурунди 1 1
9 Великобритания 1 1
10 Вьетнам 2 116 118
11 Гайана 1 1
12 Гаити 1 1
13 Гвинея 1 1
14 Германия 1 3 4
15 Египет 30 30
16 Замбия 1 2 3
17 Зимбабве 1 1
18 Йемен 1 1 2
19 Индия 1 1 2
20 Индонезия 5 5
21 Ирак 1 1
22 Иран 1 1
23 Испания 1 1
24 Италия 1 1
25 Казахстан 17 17
26 Камбоджа 0
27 Камерун 2 2
28 Канада 1 5 6
29 Китай 190 1 26 18 235
30 Колумбия 1 1
31 Корея 3 10 2 15
32 Кот-д’Ивуар 1 1
33 Кыргызстан 112 1 113
34 Мозамбик 1 1
35 Молдова 0
36 Монголия 8 1 9
37 Намибия 2 2
38 Нигер 1 1
39 Нигерия 1 2 3
40 Норвегия 2 2
41 Пакистан 1 1 2
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42 Перу 0
43 Польша 1 2 3
44 Сент-Китс и Невис 1 1
45 Сомали 2 2
46 США 1 2 3
47 Таджикистан 112 4 116
48 Таиланд 1 1 2
49 Туркменистан 5 5
50 Турция 0
51 Узбекистан 52 1 53
52 Украина 33 33
53 Финляндия 1 2 3
54 Франция 4 1 5
55 Швейцария 0
56 Швеция 1 1
57 Эквадор 1 1
58 Эфиопия 1 1
59 ЮАР 2 2
60 Япония 4 1 5
 ИТОГО 618 16 42 22 137 835

В 2020 г. в связи с пандемией коронавируса и невозможностью проведения выездных рекру-
тинговых мероприятий, как и большинство российских и зарубежных вузов, СВФУ усилил онлайн-
продвижение образовательных программ. Начиная с марта 2020 г. университет принимал участие 
в международных выставках, в течение года велась работа с организациями и компаниями по 
привлечению иностранных граждан. 

На основании договоров была проведена работа по онлайн-продвижению вуза с такими ком-
паниями, как Центр международных программ при Министерстве науки и образования Республи-
ки Таджикистан, ООО «GENERAL LESSON» (рекрутинг в Узбекистане, г. Ташкент), ООО «CONSULTING 
IN RUSSIAN EDUCATION» (рекрутинг в Узбекистане, г. Наманган), НОУ «Рособразование» (участие в 
онлайн-выставке «Образование и профессия – 2020» в Узбекистане, июнь 2020 г.), ООО «Ассоциа-
ция восточно-европейских университетов» (виртуальный стенд на онлайн-выставке «Юго-Восточ-
ная Азия», июнь 2020 г., виртуальный стенд на онлайн-выставке «СНГ», июнь 2020 г., комплекс-
ный маркетинг образовательных услуг СВФУ на международном рынке, март-апрель 2020 г.),  
ТОО «Евразийский Центр поддержки и развития молодежи» (продвижение в Казахстане), ООО 
«Тумэд Эдукейшн» (онлайн-продвижение СВФУ в Монголии, июль-сентябрь 2020 г.), ОФ «Мо-
сковские классики» (Интернет-продвижение в Кыргызской Республике, июнь-июль 2020 г.), ООО 
«Стадика» (продвижение 6 образовательных программ в сети Интернет на портале www.studyqa.
com и соцсетях, июль-декабрь 2020 г.), Учебно-подготовительный центр «Боянь» при Харбинском 
политехническом университете (продвижение в КНР), Хубэйская научно-техническая и образова-
тельная компания «Yi Ye», ООО «Альфа+”, ООО «Балири», Ассоциация довузовских образователь-
ных учреждений России и Китая и др. В начале года СВФУ впервые принял участие в продвижении 
образовательных программ во Вьетнаме на базе Представительства Россотрудничества в Ханое, 
также в мероприятиях проекта «Вузы России», проведены олимпиады по математике и русскому 
языку (январь-февраль 2020 г.).
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА
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 в
 м

еж
ду

на
ро

дн
ое

 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

е 
пр

ос
тр

ан
ст

во

По
вы

ш
ен

ие
 гл

об
ал

ьн
ой

 к
он

ку
ре

нт
ос

по
со

бн
ос

ти
 у

ни
ве

рс
ит

ет
а,

 и
нт

ер
на

ци
он

ал
из

ац
ия

 о
бр

а-
зо

ва
те

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
:

– 
ра

сш
ир

ен
ие

 с
пе

кт
ра

 э
кс

по
рт

но
-о

ри
ен

ти
ро

ва
нн

ы
х 

пр
ог

ра
м

м
, 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 н
а 

ин
ос

тр
ан

но
м

 я
зы

ке
 и

 в
 с

ет
ев

ой
 ф

ор
м

е,
 и

 п
ро

гр
ам

м
 д

ву
х 

ди
пл

ом
ов

, с
 п

ри
-

ор
ит

ет
ом

 у
ро

вн
я 

м
аг

ис
тр

ат
ур

ы
, а

 та
кж

е 
со

вм
ес

тн
ог

о 
ру

ко
во

дс
тв

а 
ас

пи
ра

нт
ур

ой
/P

hD
 д

ок
-

то
ра

нт
ур

ой
;

– 
ув

ел
ич

ен
ие

 у
де

ль
но

го
 в

ес
а 

чи
сл

ен
но

ст
и 

ин
ос

тр
ан

ны
х 

гр
аж

да
н,

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 п

о 
ос

но
в-

ны
м

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

м
 п

ро
гр

ам
м

ам
 б

ак
ал

ав
ри

ат
а,

 с
пе

ци
ал

ит
ет

а,
 м

аг
ис

тр
ат

ур
ы

 и
 о

рд
ин

а-
ту

ры
, в

 о
бщ

ей
 ч

ис
ле

нн
ос

ти
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

, с
 2

,6
8%

 в
 2

01
9 

г. 
до

 5
%

 в
 2

02
5 

г. 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 

на
ци

он
ал

ьн
ы

м
 п

ро
ек

то
м

 «
О

бр
аз

ов
ан

ие
»;

– 
ро

ст
 ч

ис
ла

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
пр

ог
ра

м
м

 и
 н

ау
чн

ы
х 

пр
ое

кт
ов

, р
еа

ли
зу

ем
ы

х 
с 

за
ру

бе
ж

ны
м

и 
ун

ив
ер

си
те

та
м

и 
и 

на
уч

но
-о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
м

и 
це

нт
ра

м
и 

по
 п

ро
бл

ем
ам

 р
аз

ви
ти

я 
Се

ве
ра

 и
 

Д
ал

ьн
ег

о 
Во

ст
ок

а 
с 

12
 в

 2
01

9 
г. 

до
 3

0 
в 

20
25

 г.

20
25

 г.

20
25

 г.

20
25

 г.

Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а
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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

6.
 С

оз
да

ни
е 

си
ст

ем
ы

 ц
иф

ро
во

й 
ак

ад
ем

ич
ес

ко
й 

м
об

ил
ьн

ос
ти

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
Ра

сш
ир

ен
ие

 с
ис

те
м

ы
 а

ка
де

м
ич

ес
ко

й 
м

об
ил

ьн
ос

ти
 с

ту
де

нт
ов

 в
 о

нл
ай

н-
фо

рм
ат

е:
– 

пр
ио

бр
ет

ен
ие

 о
бу

ча
ю

щ
им

ис
я 

на
уч

ны
х 

и 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

зн
ан

ий
 и

 о
пы

та
 о

нл
ай

н-
об

у-
че

ни
я 

в 
ве

ду
щ

их
 р

ос
си

йс
ки

х 
и 

за
ру

бе
ж

ны
х 

ву
за

х 
и 

от
кр

ы
ты

х 
пл

ат
фо

рм
ах

 в
 р

ам
ка

х 
ре

ал
из

а-
ци

и 
си

ст
ем

ы
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

х 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
тр

ае
кт

ор
ий

;
– 

со
зд

ан
ие

 с
об

ст
ве

нн
ы

х 
он

ла
йн

-к
ур

со
в 

дл
я 

ра
зв

ит
ия

 в
хо

дя
щ

ей
 ц

иф
ро

во
й 

м
об

ил
ьн

ос
ти

 р
ос

-
си

йс
ки

х 
и 

ин
ос

тр
ан

ны
х 

ст
уд

ен
то

в

20
21

-2
02

5 
гг

.

20
21

-2
02

2 
гг

.

2.
 С

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
ни

е 
на

уч
но

-и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ой
 и

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и

7.
 Ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 и
 р

аз
ви

ти
е 

на
уч

но
й 

ко
оп

ер
а-

ци
и 

с 
ве

ду
щ

им
и 

ро
сс

ий
ск

им
и 

и 
м

еж
ду

на
ро

дн
ы

-
м

и 
на

уч
ны

м
и 

ко
лл

ек
ти

ва
м

и 
в 

об
ла

ст
ях

, о
пр

ед
е-

ля
ем

ы
х 

пр
ио

ри
те

та
м

и 
на

уч
но

-т
ех

но
ло

ги
че

ск
ог

о 
ра

зв
ит

ия

На
ра

щ
ив

ан
ие

 и
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

го
 п

от
ен

ци
ал

а 
СВ

Ф
У 

в 
ра

м
ка

х 
пр

ио
ри

те
тн

ы
х 

на
пр

ав
ле

ни
й 

на
уч

но
-т

ех
но

ло
ги

че
ск

ог
о 

ра
зв

ит
ия

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
:

– 
ра

сш
ир

ен
ие

 к
оо

пе
ра

ци
и 

с 
на

уч
ны

м
и 

ин
ст

ит
ут

ам
и 

Си
би

рс
ко

го
 о

тд
ел

ен
ия

 Р
АН

;
– 

ув
ел

ич
ен

ие
 д

ол
и 

ст
ат

ей
 в

 с
оа

вт
ор

ст
ве

 с
 и

но
ст

ра
нн

ы
м

и 
уч

ен
ы

м
и 

в 
об

щ
ем

 ч
ис

ле
 п

уб
ли

ка
-

ци
й 

НП
Р 

ун
ив

ер
си

те
та

, и
нд

ек
си

ру
ем

ы
х 

в 
м

еж
ду

на
ро

дн
ы

х 
си

ст
ем

ах
 н

ау
чн

ог
о 

ци
ти

ро
ва

ни
я,

 с
 2

2,
1%

 в
 2

01
9 

г. 
до

 4
0%

 в
 2

02
5 

г.

20
21

 г.
20

25
 г.

8.
 Р

аз
ви

ти
е 

фу
нд

ам
ен

та
ль

ны
х 

и 
пр

ик
ла

дн
ы

х 
ис

-
сл

ед
ов

ан
ий

 в
 о

бл
ас

тя
х,

 о
пр

ед
ел

яе
м

ы
х 

пр
ио

ри
-

те
та

м
и 

на
уч

но
-т

ех
но

ло
ги

че
ск

ог
о 

ра
зв

ит
ия

Со
ср

ед
от

оч
ен

ие
 р

ес
ур

со
в 

на
 н

ов
ы

х 
пе

рс
пе

кт
ив

ны
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

х 
на

пр
ав

ле
ни

ях
 

с 
ак

це
нт

ом
 н

а 
ра

зв
ит

ие
 н

аи
бо

ле
е 

пр
од

ук
ти

вн
ы

х 
об

ла
ст

ей
:

– 
ро

ст
 ч

ис
ла

 и
сс

ле
до

ва
те

ле
й,

 и
м

ею
щ

их
 с

та
ть

и 
в 

на
уч

ны
х 

из
да

ни
ях

 п
ер

во
го

 и
 в

то
ро

го
 к

ва
р-

ти
ле

й,
 и

нд
ек

си
ру

ем
ы

х 
в 

м
еж

ду
на

ро
дн

ы
х 

ба
за

х 
да

нн
ы

х 
W

oS
/S

co
pu

s,
 с

 1
18

 в
 2

01
9 

г. 
до

 2
20

 
в 

20
25

 г.
;

– 
ро

ст
 ч

ис
ла

 ц
ит

ир
ов

ан
ий

 п
уб

ли
ка

ци
й,

 и
зд

ан
ны

х 
за

 п
ос

ле
дн

ие
 5

 л
ет

, и
нд

ек
си

ру
ем

ы
х 

в 
W

eb
 

of
 S

ci
en

ce
 н

а 
10

0 
НП

Р,
 с

 2
42

,4
 в

 2
01

9 
г. 

до
 7

90
 в

 2
02

5 
г.;

– 
ро

ст
 ч

ис
ла

 ц
ит

ир
ов

ан
ий

 п
уб

ли
ка

ци
й,

 и
зд

ан
ны

х 
за

 п
ос

ле
дн

ие
 5

 л
ет

, и
нд

ек
си

ру
ем

ы
х 

в 
Sc

op
us

 н
а 

10
0 

НП
Р,

 с
 3

14
,8

 в
 2

01
9 

г. 
до

 5
02

 в
 2

02
5 

г.;
– 

ро
ст

 о
бъ

ем
а 

на
уч

но
-и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
их

 и
 о

пы
тн

о-
ко

нс
тр

ук
то

рс
ки

х 
ра

бо
т в

 р
ас

че
те

 н
а 

од
-

но
го

 Н
ПР

 (з
а 

сч
ет

 в
се

х 
ис

то
чн

ик
ов

) с
 2

74
,6

 ты
с.

 р
уб

. в
 2

01
9 

г. 
до

 4
38

 ты
с.

 р
уб

. в
 2

02
5 

г.;
– 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
ск

во
зн

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий
 в

 н
ау

чн
ы

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
х:

 и
нф

ор
м

ац
ио

нн
ы

е 
си

ст
ем

ы
 

пр
ин

ят
ия

 р
еш

ен
ий

; м
ат

ем
ат

ич
ес

ко
е 

м
од

ел
ир

ов
ан

ие
; и

ск
ус

ст
ве

нн
ы

й 
ин

те
лл

ек
т;

 ф
ун

да
м

ен
-

та
ль

на
я 

и 
пр

ик
ла

дн
ая

 м
ат

ем
ат

ик
а

20
25

 г.

20
25

 г.

20
25

 г.

20
25

 г.

20
25

 г.

9.
 С

оз
да

ни
е 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

х 
ла

бо
ра

то
ри

й 
и 

пе
ре

до
во

й 
ин

фр
ас

тр
ук

ту
ры

 н
ау

чн
ы

х 
ис

сл
ед

ов
а-

ни
й 

и 
ра

зр
аб

от
ок

, и
нн

ов
ац

ио
нн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 п

ер
ед

ов
ой

 н
ау

чн
о-

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
и 

ин
но

ва
ци

он
но

й 
ин

фр
ас

тр
ук

ту
ры

, 
вк

лю
ча

я 
ун

ик
ал

ьн
ое

 и
 д

ор
ог

ос
то

ящ
ее

 о
бо

ру
до

ва
ни

е 
ко

лл
ек

ти
вн

ог
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 п
оз

во
-

ля
ю

щ
ей

 п
ро

во
ди

ть
 и

сс
ле

до
ва

ни
я 

по
 п

ри
ор

ит
ет

ны
м

 н
ау

чн
ы

м
 н

ап
ра

вл
ен

ия
м

 н
а 

м
ир

ов
ом

 
ур

ов
не

:
– 

от
кр

ы
ти

е 
м

еж
ду

на
ро

дн
ы

х 
на

уч
ны

х 
ла

бо
ра

то
ри

й 
по

 л
ин

гв
ис

ти
че

ск
ой

 э
ко

ло
ги

и,
 и

зу
че

ни
ю

 
кл

им
ат

а 
и 

эк
ос

ис
те

м
 с

ев
ер

ны
х 

ре
ги

он
ов

, б
ио

фа
рм

ац
ев

ти
че

ск
ог

о 
це

нт
ра

 и
сс

ле
до

ва
ни

й 
и 

ра
зр

аб
от

ок
 и

 и
нж

ин
ир

ин
го

во
го

 ц
ен

тр
а 

в 
об

ла
ст

и 
би

оф
ар

м
ац

ев
ти

ки
;

– 
со

зд
ан

ие
 о

пы
тн

ой
 к

он
ст

ру
кт

ор
ск

ой
 б

аз
ы

 м
ед

иц
ин

ск
их

 те
хн

ол
ог

ий
 с

 п
ро

ве
де

ни
ем

 д
ок

ли
-

ни
че

ск
их

 и
сс

ле
до

ва
ни

й 
в 

ус
ло

ви
ях

 с
ер

ти
фи

ци
ро

ва
нн

ог
о 

ви
ва

ри
я;

 
– 

ро
ст

 о
бщ

ег
о 

ко
ли

че
ст

ва
 с

де
ло

к 
по

 к
ом

м
ер

ци
ал

из
ац

ии
 и

зо
бр

ет
ен

ий
, п

ол
ез

ны
х 

м
од

ел
ей

, 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ы

х 
об

ра
зц

ов
, н

оу
-х

ау
, п

ро
гр

ам
м

 д
ля

 Э
ВМ

, б
аз

 д
ан

ны
х,

 п
ра

ва
 н

а 
ко

то
ры

е 
пр

и-
на

дл
еж

ат
 С

ВФ
У,

 с
 3

 в
 2

01
9 

г. 
до

 3
0 

в 
го

д 
в 

20
25

 г.

20
21

-2
02

2 
гг

.

20
25

 г.

20
25

 г.
Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а
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Монография

10
. Р

аз
ви

ти
е 

ко
м

пе
те

нц
ий

 в
 о

бл
ас

ти
 и

нт
ел

ле
к-

ту
ал

ьн
ой

 с
об

ст
ве

нн
ос

ти
 и

 с
оз

да
ни

е 
ус

ло
ви

й 
дл

я 
ра

зв
ит

ия
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ь-
ст

ва
.

Ра
зв

ит
ие

 м
ол

од
еж

но
го

 те
хн

ол
ог

ич
ес

ко
го

 п
ре

д-
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 с

ис
те

м
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я 

ин
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ой

 с
об

ст
ве

нн
ос

ть
ю

, п
од

го
то

вк
и 

и 
пр

о-
фе

сс
ио

на
ль

но
го

 р
ос

та
 н

ау
чн

ы
х 

и 
на

уч
но

-п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
х 

ка
др

ов
 в

 о
бл

ас
ти

 те
хн

ол
ог

ич
ес

ко
го

 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а:
– 

ра
зр

аб
от

ка
 с

тр
ат

ег
ии

 п
ат

ен
тн

ой
 з

ащ
ит

ы
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
 н

ау
чн

о-
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
х 

пр
ое

кт
ов

, 
вн

ед
ре

ни
я 

пр
ак

ти
ки

 п
ат

ен
тн

ог
о 

ко
нс

ал
ти

нг
а;

– 
ро

ст
 к

ол
ич

ес
тв

а 
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

нн
ы

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
ин

те
лл

ек
ту

ал
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

(п
ат

ен
-

ты
 н

а 
из

об
ре

те
ни

я,
 п

ол
ез

ны
е 

м
од

ел
и,

 п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

е 
об

ра
зц

ы
; с

ви
де

те
ль

ст
ва

 о
 р

ег
ис

тр
а-

ци
и 

пр
ог

ра
м

м
 д

ля
 Э

ВМ
 и

 б
аз

 д
ан

ны
х)

 с
 4

37
 в

 2
01

9 
г. 

до
 9

50
 е

ди
ни

ц 
в 

20
25

 г.
;

– 
ув

ел
ич

ен
ие

 д
ол

и 
па

те
нт

ов
 н

а 
из

об
ре

те
ни

я,
 п

ол
ез

ны
е 

м
од

ел
и,

 п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

е 
об

ра
зц

ы
 в

 
об

щ
ем

 к
ол

ич
ес

тв
е 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ы
х 

ре
зу

ль
та

то
в 

ин
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
с 

40
 %

 
в 

20
19

 г.
 д

о 
43

 %
 и

 б
ол

ее
 в

 2
02

5 
г.;

– 
ра

зр
аб

от
ка

 и
 в

не
др

ен
ие

 п
ро

гр
ам

м
ы

 р
аз

ви
ти

я 
м

ол
од

еж
но

го
 п

ре
дп

ри
ни

м
ат

ел
ьс

тв
а 

в 
ун

и-
ве

рс
ит

ет
е 

и 
по

дд
ер

ж
ка

 п
ро

ек
тн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

м
ол

од
ы

х 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ей

20
22

 г.

20
25

 г.

20
25

 г.

20
21

 г.

11
. Р

аз
ви

ти
е 

ко
оп

ер
ац

ии
 с

 о
рг

ан
ам

и 
вл

ас
ти

 и
 

па
рт

не
ра

м
и 

из
 б

из
не

с-
со

об
щ

ес
тв

а,
 п

ре
дс

та
вл

я-
ю

щ
им

и 
ре

ал
ьн

ы
й 

се
кт

ор
 э

ко
но

м
ик

и 

Ра
зв

ит
ие

 э
фф

ек
ти

вн
ы

х 
па

рт
не

рс
тв

 и
 с

ов
ре

м
ен

ны
х 

фо
рм

 о
рг

ан
из

ац
ии

 и
сс

ле
до

ва
ни

й 
в 

ко
н-

те
кс

те
 о

бщ
ен

ац
ио

на
ль

ны
х 

и 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
х 

ин
те

ре
со

в:
– 

ро
ст

 ч
ис

ла
 п

ар
тн

ер
ст

в 
и 

ко
лл

аб
ор

ац
ий

 в
 о

бл
ас

ти
 у

ст
ой

чи
во

го
 р

аз
ви

ти
я 

се
ве

рн
ы

х 
те

рр
ит

о-
ри

й;
– 

ра
зв

ит
ие

 м
ед

иц
ин

ск
ог

о 
кл

ас
те

ра
 «

Во
ст

оч
ны

й»
 н

а 
ос

но
ве

 к
оо

пе
ра

ци
и 

СВ
Ф

У 
и 

м
ед

иц
ин

-
ск

их
 о

рг
ан

из
ац

ий
 м

ак
ро

ре
ги

он
а,

 н
ап

ра
вл

ен
но

го
 н

а 
ра

зв
ит

ие
 а

рк
ти

че
ск

ой
 м

ед
иц

ин
ы

;
– 

ро
ст

 ч
ис

ла
 с

ов
м

ес
тн

ы
х 

пр
ое

кт
ов

, р
еа

ли
зу

ем
ы

х 
в 

ко
оп

ер
ац

ии
 с

 п
ар

тн
ер

ам
и 

из
 б

из
не

с-
со

-
об

щ
ес

тв
а,

 с
 1

0 
в 

20
19

 г.
 д

о 
15

 и
 б

ол
ее

 в
 го

д 
в 

20
25

 г.
;

– 
ра

зв
ит

ие
 С

ВФ
У 

ка
к 

од
но

го
 и

з 
ве

ду
щ

их
 а

на
ли

ти
че

ск
их

, э
кс

пе
рт

ны
х 

и 
ко

нс
ал

ти
нг

ов
ы

х 
це

н-
тр

ов
 п

о 
во

пр
ос

ам
 с

тр
ат

ег
ии

 у
ст

ой
чи

во
го

 р
аз

ви
ти

я 
Д

ал
ьн

ег
о 

Во
ст

ок
а 

и 
Се

ве
ра

 Р
ос

си
и

20
21

-2
02

5 
гг

.

20
21

 г.

20
21

-2
02

5 
гг

.

20
21

-2
02

5 
гг

.

3.
 Р

аз
ви

ти
е 

ка
др

ов
ог

о 
по

те
нц

иа
ла

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а

12
. П

ри
вл

еч
ен

ие
 в

ед
ущ

их
 о

те
че

ст
ве

нн
ы

х 
и 

за
ру

-
бе

ж
ны

х 
пр

еп
од

ав
ат

ел
ей

, и
сс

ле
до

ва
те

ле
й 

и 
пр

ак
ти

ко
в

Со
зд

ан
ие

 э
фф

ек
ти

вн
ой

 с
ис

те
м

ы
 ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 к
он

ку
ре

нт
ос

по
со

бн
ог

о 
на

 м
еж

ду
на

ро
дн

ом
 

ур
ов

не
 к

ол
ле

кт
ив

а 
ун

ив
ер

си
те

та
, о

бе
сп

еч
ив

аю
щ

ег
о 

на
уч

но
-и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ое

, и
нн

ов
ац

и-
он

но
е,

 э
кс

пе
рт

но
-а

на
ли

ти
че

ск
ое

 с
оп

ро
во

ж
де

ни
е 

оп
ер

еж
аю

щ
ег

о 
со

ци
ал

ьн
о-

эк
он

ом
ич

ес
ко

-
го

 р
аз

ви
ти

я 
Д

ал
ьн

ег
о 

Во
ст

ок
а 

и 
Се

ве
ра

 Р
ос

си
и:

– 
по

вы
ш

ен
ие

 п
ри

вл
ек

ат
ел

ьн
ос

ти
 р

аб
от

ы
 в

 С
ВФ

У 
дл

я 
ро

сс
ий

ск
их

 и
 з

ар
уб

еж
ны

х 
ве

ду
щ

их
 у

че
-

ны
х 

и 
м

ол
од

ы
х 

пе
рс

пе
кт

ив
ны

х 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ей

;
– 

ув
ел

ич
ен

ие
 у

де
ль

но
го

 в
ес

а 
чи

сл
ен

но
ст

и 
ин

ос
тр

ан
ны

х 
гр

аж
да

н 
из

 ч
ис

ла
 н

ау
чн

о-
пе

да
го

ги
-

че
ск

их
 р

аб
от

ни
ко

в 
в 

об
щ

ей
 ч

ис
ле

нн
ос

ти
 н

ау
чн

о-
пе

да
го

ги
че

ск
их

 р
аб

от
ни

ко
в 

с 
2,

7%
 в

 2
01

9 
г. 

до
 4

%
 в

 2
02

5 
г.

20
21

 г.

20
25

 г.

13
. П

од
де

рж
ка

 и
 п

ро
дв

иж
ен

ие
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

со
зд

ан
ны

х 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
и 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ь-
ск

их
 ц

ен
тр

ов
 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 и

 п
од

де
рж

ка
 п

ро
ек

тн
ы

х 
ко

лл
ек

ти
во

в 
(л

аб
ор

ат
ор

ий
) п

од
 р

ук
ов

од
ст

во
м

 в
ед

у-
щ

их
 у

че
ны

х,
 р

аб
от

аю
щ

их
 в

 р
ам

ка
х 

пр
ио

ри
те

тн
ы

х 
на

пр
ав

ле
ни

й,
 ч

то
 д

ас
т с

ле
ду

ю
щ

ий
 э

фф
ек

т:
– 

ро
ст

 о
бъ

ем
а 

на
уч

но
-и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
их

 и
 о

пы
тн

о-
ко

нс
тр

ук
то

рс
ки

х 
ра

бо
т в

 р
ас

че
те

 н
а 

од
-

но
го

 Н
ПР

 (з
а 

сч
ет

 в
се

х 
ис

то
чн

ик
ов

) с
 2

74
,6

 ты
с.

 р
уб

. в
 2

01
9 

г. 
до

 4
38

 ты
с.

 р
уб

. в
 2

02
5 

г.;
– 

ро
ст

 ч
ис

ла
 и

сс
ле

до
ва

те
ле

й,
 и

м
ею

щ
их

 с
та

ть
и 

в 
на

уч
ны

х 
из

да
ни

ях
 п

ер
во

го
 и

 в
то

ро
го

 к
ва

р-
ти

ле
й,

 и
нд

ек
си

ру
ем

ы
х 

в 
м

еж
ду

на
ро

дн
ы

х 
ба

за
х 

да
нн

ы
х 

W
oS

/S
co

pu
s,

 с
 1

18
 в

 2
01

9 
г. 

до
 2

09
 в

 
20

25
 г.

20
25

 г.

20
25

 г.

Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а
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УНИВЕРСИТЕТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И ДУХОВНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

14
. Р

аз
ви

ти
е 

ко
рп

ор
ат

ив
но

й 
ку

ль
ту

ры
 у

ни
ве

р-
си

те
та

, с
по

со
бс

тв
ую

щ
ей

 п
ов

ы
ш

ен
ию

 у
ро

вн
я 

м
от

ив
ац

ии
 с

от
ру

дн
ик

ов
, и

х 
не

пр
ер

ы
вн

ое
 п

ро
-

фе
сс

ио
на

ль
но

е 
ра

зв
ит

ие
, о

бу
че

ни
е 

и 
ра

зв
ит

ие
 

ка
др

ов
ог

о 
ре

зе
рв

а 
ун

ив
ер

си
те

та

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 в

ну
тр

ен
не

й 
ко

нк
ур

ен
тн

ой
 с

ре
ды

 и
 в

не
др

ен
ие

 о
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

эк
он

ом
ич

е-
ск

их
 м

ех
ан

из
м

ов
, о

бе
сп

еч
ив

аю
щ

их
 п

ов
ы

ш
ен

ие
 р

ез
ул

ьт
ат

ив
но

ст
и 

ра
бо

ты
 к

ад
ро

во
го

 с
ос

та
-

ва
:

– 
по

ст
ро

ен
ие

 и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
х 

тр
ае

кт
ор

ий
 к

ар
ье

рн
ог

о 
ро

ст
а 

и 
ра

зв
ит

ие
 с

ис
те

м
ы

 н
ас

та
вн

и-
че

ст
ва

 Н
ПР

;
– 

со
зд

ан
ие

 и
нс

ти
ту

та
 п

ер
сп

ек
ти

вн
ы

х 
те

хн
ол

ог
ий

 в
 о

бр
аз

ов
ан

ии
 д

ля
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 п

ер
ех

од
а 

от
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 к

ва
ли

фи
ка

ци
и 

од
ин

 р
аз

 в
 тр

и 
го

да
 к

 е
ж

ег
од

но
м

у 
пр

ох
ож

де
ни

ю
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 к
аж

ды
м

 с
от

ру
дн

ик
ом

 с
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 ги

бк
их

 м
од

ул
ьн

ы
х 

си
ст

ем
, с

ов
ре

-
м

ен
ны

х 
HR

-и
нс

тр
ум

ен
то

в,
 з

аи
м

ст
во

ва
нн

ы
х 

из
 б

из
не

с-
ср

ед
ы

 и
 а

да
пт

ир
ов

ан
ны

х 
к 

ву
зо

вс
ко

й 
ср

ед
е,

 о
нл

ай
н-

пр
ог

ра
м

м
 и

 п
ро

гр
ам

м
 в

 ф
ор

м
ат

е 
см

еш
ан

но
го

 о
бу

че
ни

я;
 

– 
фо

рм
ир

ов
ан

ие
 з

аи
нт

ер
ес

ов
ан

но
й 

в 
из

м
ен

ен
ия

х 
ко

м
ан

ды
 р

ез
ер

ви
ст

ов
 –

 б
уд

ущ
их

 п
ре

по
-

да
ва

те
ле

й 
и 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
; 

– 
ув

ел
ич

ен
ие

 у
де

ль
но

го
 в

ес
а 

чи
сл

ен
но

ст
и 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 в

 в
оз

ра
ст

е 
до

 3
9 

ле
т в

кл
ю

чи
те

ль
-

но
, и

м
ею

щ
их

 у
че

ну
ю

 с
те

пе
нь

 к
ан

ди
да

та
 н

ау
к,

 в
 о

бщ
ем

 к
ол

ич
ес

тв
е 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 в

 в
оз

-
ра

ст
е 

до
 3

9 
ле

т с
 2

1 
%

 в
 2

01
9 

г. 
до

 4
0 

%
 в

 2
02

5 
г.

20
23

 г.

20
22

 г.

20
21

 г.

20
25

 г.

15
. С

оз
да

ни
е 

си
ст

ем
ы

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 у

пр
ав

ле
н-

че
ск

ог
о 

ка
др

ов
ог

о 
ре

зе
рв

а 
По

дг
от

ов
ка

 н
ов

ог
о 

по
ко

ле
ни

я 
уп

ра
вл

ен
це

в,
 р

еа
ли

зу
ю

щ
их

 ц
ен

но
ст

и 
и 

це
ли

 у
ст

ой
чи

во
го

 р
аз

-
ви

ти
я 

се
ве

рн
ы

х 
те

рр
ит

ор
ий

:
– 

со
зд

ан
ие

 В
ы

сш
ей

 ш
ко

лы
 у

пр
ав

ле
ни

я,
 р

еа
ли

за
ци

я 
пр

ог
ра

м
м

 п
ер

еп
од

го
то

вк
и 

и 
по

вы
ш

е-
ни

я 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 п

ро
фе

сс
ио

на
ль

ны
х 

м
ен

ед
ж

ер
ов

 в
ы

сш
ег

о 
и 

ср
ед

не
го

 з
ве

на
 (E

xe
cu

tiv
e 

Ed
uc

at
io

n)
 в

 с
фе

ре
 б

из
не

са
 и

 в
 с

оц
иа

ль
но

й 
сф

ер
е 

(о
бр

аз
ов

ан
ие

, з
др

ав
оо

хр
ан

ен
ие

);
– 

вн
ед

ре
ни

е 
пр

ак
ти

к 
пр

ое
кт

но
го

 у
пр

ав
ле

ни
я 

с 
уч

ет
ом

 и
нт

ер
на

ци
он

ал
из

ац
ии

 в
ы

сш
ег

о 
об

-
ра

зо
ва

ни
я

20
22

 г.

20
23

 г.

4.
 С

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
ни

е 
м

ат
ер

иа
ль

но
-т

ех
ни

че
ск

ой
 б

аз
ы

 и
 с

оц
иа

ль
но

-к
ул

ьт
ур

но
й 

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

16
. С

оз
да

ни
е 

вы
со

ко
те

хн
ол

ог
ич

ны
х 

сп
ец

иа
ли

зи
-

ро
ва

нн
ы

х 
на

уч
но

-о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
кл

ас
те

ро
в 

Вн
ед

ре
ни

е 
кл

ас
те

рн
ог

о 
по

дх
од

а 
в 

пр
ос

тр
ан

ст
ве

нн
ом

 р
ас

по
ло

ж
ен

ии
 к

ам
пу

са
: р

ас
ш

ир
ен

ие
 

уч
еб

но
-л

аб
ор

ат
ор

но
й 

и 
на

уч
но

й 
ба

зы
 у

ни
ве

рс
ит

ет
а,

 с
оз

да
ни

е 
вы

со
ко

те
хн

ол
ог

ич
ны

х 
на

уч
-

но
-о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

кл
ас

те
ро

в 
по

 м
ед

иц
ин

ск
ом

у,
 е

ст
ес

тв
ен

но
на

уч
но

м
у 

и 
пе

да
го

ги
че

ск
ом

у 
на

пр
ав

ле
ни

ям

20
21

-2
02

5 
гг

.

17
. Р

аз
ви

ти
е 

ин
фр

ас
тр

ук
ту

ры
 к

ам
пу

са
, с

оз
да

ни
е 

ко
м

фо
рт

но
й 

ср
ед

ы
 д

ля
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

Со
зд

ан
ие

 у
ст

ой
чи

во
й 

ср
ед

ы
, б

ла
го

пр
ия

тн
ы

х 
и 

бе
зо

па
сн

ы
х 

ус
ло

ви
й,

 с
по

со
бс

тв
ую

щ
их

 р
еа

-
ли

за
ци

и 
тв

ор
че

ск
ог

о,
 и

нт
ел

ле
кт

уа
ль

но
го

 и
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ог

о 
по

те
нц

иа
ла

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 и

 с
о-

тр
уд

ни
ко

в

20
21

-2
02

5 
гг

.

18
. Р

еа
ли

за
ци

я 
ко

нц
еп

ци
и 

«у
м

но
го

 к
ам

пу
са

» 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 ц

ел
ям

и 
ус

то
йч

ив
ог

о 
ра

зв
ит

ия
Со

зд
ан

ие
 с

ов
ре

м
ен

но
го

 и
 те

хн
ол

ог
ич

ес
ко

го
 к

ам
пу

са
 н

а 
ос

но
ве

 п
ер

ед
ов

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий
 

уп
ра

вл
ен

ия
 о

бъ
ек

та
м

и:
– 

вн
ед

ре
ни

е 
си

ст
ем

ы
 р

ас
пр

ед
ел

ен
ия

 э
не

рг
ии

, в
 т.

ч.
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 в
оз

об
но

вл
яе

м
ы

х 
ис

то
ч-

ни
ко

в,
 у

пр
ав

ле
ни

я 
ос

ве
щ

ен
ие

м
, о

то
пл

ен
ие

м
, к

он
ди

ци
он

ир
ов

ан
ие

м
 и

 в
ен

ти
ля

ци
ей

;
– 

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
си

ст
ем

ы
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 б

ез
оп

ас
но

ст
и,

 с
ни

ж
ен

ия
 у

ро
вн

я 
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

 
ве

щ
ес

тв
, у

ти
ли

за
ци

и 
от

хо
до

в;
– 

вв
ед

ен
ие

 с
та

нд
ар

то
в 

ус
то

йч
ив

ог
о 

ка
м

пу
са

, о
тв

еч
аю

щ
ег

о 
си

ст
ем

е 
оц

ен
ки

 A
ss

es
sm

en
t 

Sy
st

em
 fo

r S
us

ta
in

ab
le

 C
am

pu
s

20
21

-2
02

5 
гг

.

20
22

-2
02

5 
гг

.

20
23

 г.
Се
ве
ро

-во
сто
чн
ый

 

фе
де
ра
ль
ны
й у
ни
ве
рс
ит
ет.

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
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Монография

5.
 П

ов
ы

ш
ен

ие
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 у

пр
ав

ле
ни

я 
ун

ив
ер

си
те

то
м

19
. Р

аз
ви

ти
е 

ци
фр

ов
ой

 э
ко

си
ст

ем
ы

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а
И

нт
ег

ра
ци

я 
ци

фр
ов

ы
х 

се
рв

ис
ов

 в
 е

ди
ну

ю
 ц

иф
ро

ву
ю

 э
ко

си
ст

ем
у 

ун
ив

ер
си

те
та

, с
оз

да
нн

ую
 

по
 п

ри
нц

ип
у 

«е
ди

но
го

 о
кн

а»
 в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

и 
с 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ы
м

и 
по

тр
еб

но
ст

ям
и 

ос
но

в-
ны

х 
ст

ей
кх
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА
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Монография

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Николаев Анатолий Николаевич, ректор Северо-Восточного федерального университета име-
ни М.К. Аммосова, доктор биологических наук (общая редакция, предисловие, разделы 1.1, 1.4, 
2.1, 2.2, 3.7, 3.14, 3.15, заключение).

Алексеева Туяра Егоровна, директор Департамента по обеспечению качества образования, 
кандидат технических наук (раздел 3.1).

Афанасьева Елена Леонидовна, программный директор пространства коллективной работы 
«Точка кипения», кандидат философских наук (разделы 3.7, 3.13).

Винокуров Афанасий Афанасьевич, директор Центра интеллектуальной собственности, кан-
дидат технических наук (разделы 1.4, 3.4).

Волкова Татьяна Ивановна, директор Департамента стратегического развития (раздел 1.2).
Голиков Алексей Иннокентьевич, проректор по образовательной деятельности, доктор педа-

гогических наук (разделы 2.2, 3.1, 3.8).
Григорьев Юрий Михайлович, заместитель ректора по международной научно-технической 

деятельности, доктор физико-математических наук (раздел 3.3).
Гуляев Петр Владимирович, директор НИИ региональной экономики Севера, кандидат эконо-

мических наук (раздел 3.15).
Данилов Юрий Георгиевич, проректор по науке и инновациям, кандидат географических наук 

(разделы 1.4, 2.2, 3.3, 3.4).
Иванов Петр Петрович, директор департамента – проректор по цифровому развитию (разде-

лы 2.2, 3.9, 3.12).
Ильин Александр Александрович, проректор по внеучебной работе и молодежной политике 

(разделы 2.2, 3.7, 3.10, 3.13).
Кугаевский Александр Андреевич, заместитель ректора по аналитической и экспертной дея-

тельности, кандидат экономических наук (разделы 2.2, 3.6, 3.11).
Кугунуров Владлен Васильевич, начальник управления – проректор по международному со-

трудничеству, кандидат педагогических наук (разделы 1.5, 2.2, 3.8, 3.14).
Куприянов Евгений Николаевич, директор департамента – проректор по развитию и эксплуа-

тации имущественного комплекса (разделы 2.2, 3.11).
Курнева Майя Васильевна, директор Института развития профессиональных компетенций и 

квалификаций, кандидат экономических наук (разделы 3.2, 3.7).
Лазарева Анисия Кузьминична, директор бизнес-инкубатора «ОРЕХ» Арктического инноваци-

онного центра (раздел 3.4).
Максимова Дарьяна Дмитриевна, доцент кафедры международных исследований Института 

зарубежной филологии и регионоведения, старший научный сотрудник Института США и Канады 
РАН, врио заместителя исполнительного директора Северного форума, кандидат политических 
наук (раздел 3.14).

Малышева Нинель Васильевна, директор Департамента науки и инноваций, кандидат фило-
логических наук (разделы 1.4, 3.4).

Нестерева Саргылана Иосифовна, заместитель проректора по внеучебной работе и молодеж-
ной политике (раздел 3.7).

Никифоров Леонид Александрович, начальник отдела Департамента науки и инноваций, кан-
дидат технических наук (раздел 1.4).

Николаев Петр Николаевич, начальник отдела Департамента науки и инноваций, кандидат 
педагогических наук (раздел 3.4).

Ноговицын Иван Михайлович, ведущий специалист Департамента науки и инноваций (раз-
дел 3.4).
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Оконешников Роман Романович, ведущий специалист Арктического инновационного центра 
(раздел 3.4).

Павлов Герасим Николаевич, проректор по экономике и инфраструктуре (разделы 2.2, 3.15).
Попова Нюргустана Вячеславовна, начальник отдела Департамента стратегического развития 

(раздел 1.1).
Саввинов Василий Михайлович, проректор по стратегическому развитию, кандидат педагоги-

ческих наук (предисловие, разделы 1.1, 1.3, 2.2, 3.9, 3.11, 3.12, заключение).
Стрекаловский Василий Николаевич, заместитель директора Департамента стратегического 

развития (раздел 3.12).
Тимофеева Любовь Матвеевна, начальник Управления по работе с персоналом и кадровой 

политике (раздел 3.10).
Троев Иван Петрович, директор Арктического инновационного центра (раздел 3.4).
Федоров Михаил Прокопьевич, проректор по непрерывному образованию и кадровой поли-

тике, кандидат педагогических наук (разделы 2.2, 3.10).
Федоров Святослав Игоревич, начальник отдела Департамента науки и инноваций (раздел 

1.4).
Федорова Виктория Сергеевна, ведущий специалист Департамента стратегического развития 

(раздел 1.1).
Федорова София Петровна, начальник Финансово-экономического управления, кандидат пе-

дагогических наук (раздел 3.15).
Филиппов Дмитрий Васильевич, декан автодорожного факультета, кандидат экономических 

наук (раздел 3.5).
Харлампиева Надежда Радомировна, начальник отдела Департамента стратегического раз-

вития (раздел 1.2).
Чемезов Анатолий Владимирович, ведущий специалист Департамента науки и инноваций 

(раздел 1.4).
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