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Àíàëèçèðóÿ èçìåíåíèÿ, ïîâûøàþùèå òðåáîâàíèÿ ê çàùèòàì êàí-
äèäàòñêèõ è äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé, àâòîðû ñòàòüè äåëàþò íåóòåøè-
òåëüíûå âûâîäû. Õîòÿ ðàçâèòèå ñèñòåìû íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ îòíåñåíî ê ñòðàòåãè÷åñêèì ïðèîðèòåòàì, ïîêà åùå ñîòðóäíèêè
ýòèõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè æèâóò â óñëîâèÿõ ñàìîâûæèâàíèÿ, ðÿä
íåäîñòàòî÷íî ïðîäóìàííûõ èçìåíåíèé îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà
ôóíêöèîíèðîâàíèè âñåé ñèñòåìû, îñîáåííî â ðåãèîíàõ.
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«Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Ми6
нистерства образования и науки Российской Федерации сооб6
щает, что в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 20 апреля 2006 г. № 227 в Положение о порядке присужде6
ния учёных степеней внесены изменения, существенно повы6
шающие уровень требований к материалам, выносимым на за6
щиту докторской и кандидатской диссертации. Сформирован
новый перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степе6
ней кандидата и доктора наук»1 (далее – Перечень).

1 Ñàéò Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè / http://vak.ed.gov.ru/news/depart/
363/
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Рассмотрим сущность этих изменений и те перспекти6
вы, которые они открывают для научных сотрудников и пре6
подавателей вузов.

Âîçìîæíîñòè îïóáëèêîâàíèÿ â èçäàíèÿõ Ïåðå÷íÿ

Существенное позитивное отличие от предшествующего
Перечня – возможность публикации результатов кандидат6
ских и докторских работ в зарубежных научных изданиях.
Однако среди соискателей ученых степеней не много най6
дется людей, свободно владеющих языками. Отсутствие ре6
комендаций ВАК по направлениям научных дисциплин в
Перечне зарубежных изданий косвенно свидетельствует, что
таких специалистов недостает и в самой структуре ВАК.
Кроме того, в зарубежных журналах не учитываются рос6
сийские институциональные условия, поэтому возможнос6
ти для публикации результатов исследований юристов или
экономистов, например, по специализации государственно6
го управления, минимальны. В связи с этим сконцентриру6
ем внимание на Перечне отечественных изданий.

Он сокращен с 1123 изданий до 848, т. е. на 24,5%. Новый
Перечень включает две группы изданий: в первой должны быть
опубликованы результаты кандидатской диссертации (вклю6
чает все 848 изданий), во второй – докторской (686). Таким
образом, для соискателей степени доктора наук обсуждаемый
Перечень сократился на 437 изданий, или на 38,9%.

В региональном разрезе доминируют издания Москвы и
Санкт6Петербурга, и этот факт для региональных исследо6
вателей нельзя считать исключительно отрицательным. Так,
личный опыт авторов свидетельствует, что возможность
опубликования интересных результатов исследований для
молодого научного сотрудника, не обремененного должностя6
ми и званиями, в ведущих центральных изданиях выше, чем в
изданиях регионального уровня, входящих в Перечень.

При этом количество столичных изданий также было со6
кращено. Так, «Вестник Санкт6Петербургского университе6
та» «потерял» серии «Физика, химия», «Биология», «Фило6
софия, политология, социология, психология, право,
международные отношения», «Геология, география». В из6
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дательстве «Наука», которое выпускало 112 ведущих жур6
налов по различным направлениям, их количество снизи6
лось до 93. В регионах ситуация еще более острая – в Пе6
речне практически не осталось журналов, готовых отразить
научные результаты докторских диссертаций, – значитель6
ному сокращению подверглись «Вестники» университетов,
«Бюллетени» и «Известия» региональных научных центров
и НИИ.

«Нагрузка» на издания существенно возрастет: во6
первых, одним из значимых элементов подтверждения ква6
лификации при переаттестации научных сотрудников теперь
является публикация результатов научных изысканий в из6
даниях, входящих в Перечень; во6вторых, необходимым тре6
бованием для соискателей научной степени кандидата наук
является опубликование как минимум одной работы (в не6
которых диссертационных советах требуется 2–3 работы),
а для соискателей научной степени доктора наук необходи6
мо, как правило, 8–10 публикаций.

Полагаем, что это будет стимулировать повышенное вни6
мание к изданиям Перечня. При этом возможности опубли6
кования для «сторонних» исследователей существенно со6
кратятся в связи с тем, что организации, издающие
журналы, будут в первую очередь продвигать публикации
«своих» научных сотрудников, «своих» аспирантов и докто6
рантов. А куда прикажете направлять результаты творчес6
кой активности рядовым научным сотрудникам Карельско6
го или Кольского научных центров РАН (ни одного издания
в Перечне!), Нижегородской (на конец 2004 г. численность
персонала, занятого исследованиями и разработками, –
50399 чел., что составляет 20% от численности соответ6
ствующей категории работников Москвы и 56% – Санкт6
Петербурга), Свердловской (26616 чел.), Новосибирской
(25077 чел.), Челябинской (18756 чел.)2 областей и всех
остальных «периферий»? Как быть тем аспирантам и докто6
рантам, которые прикреплены к диссертационным советам
при организациях, не имеющих своего издания из Перечня?

2 Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê / Èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèé
öåíòð «Ñòàòèñòèêà Ðîññèè», 2005. Ñ. 587–588.
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Для демонстрации остроты проблемы рассмотрим воз6
можности опубликования результатов работ для научных
сотрудников, аспирантов и докторантов.

Анализ выборки из 300 изданий, входящих в Перечень,
показал, что средняя периодичность выхода – 9 выпусков в
год. Таким образом, за год количество выпусков изданий
кандидатского уровня для всех научных направлений состав6
ляет 7632 ед., докторского – 6174 ед. Средняя «пропускная
способность» одного такого журнала составляет 110 статей
в год, из них примерно 35 посвящены памятным датам, от6
четам по конференциям, критике, библиографии и т. д. Это
сокращает «пропускную способность» до 75 научных
статей в год в среднем на одно издание. Таким образом,
совокупная «пропускная способность» входящих в Пе0
речень изданий по всем научным направлениям со0
ставляет 63600 научных статей в год, из них доктор0
ского уровня – 51450.

Âîçìîæíîñòè äëÿ èññëåäîâàòåëåé. Ïî äàííûì îôèöèàëüíîé
ñòàòèñòèêè3, íà êîíåö 2004 ã. ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà, çàíÿòîãî
èññëåäîâàíèÿìè è ðàçðàáîòêàìè, ñîñòàâèëà â ñòðàíå 839338 ÷åë.
(ñíèæåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ 1992 ã. íà 45,2%), èç íèõ èññëåäîâàòå-
ëåé – 401425 ÷åë. (ñîêðàùåíèå íà 50%). Èç èññëåäîâàòåëåé ó÷åíóþ
ñòåïåíü èìåþò 99910 ÷åë. (ñîêðàùåíèå íà 13,5% ïî ñðàâíåíèþ ñ
1994 ã.4), èç íèõ äîêòîðà íàóê – 23102 ÷åë. (ðîñò íà 22%), êàí-
äèäàòà íàóê – 76808 (ñîêðàùåíèå 21,1% ïî ñðàâíåíèþ ñ 1994 ã.).

Åñëè âçÿòü òîëüêî èññëåäîâàòåëåé, áåç àñïèðàíòîâ è äîêòîðàí-
òîâ, òî íåñëîæíûå ðàñ÷åòû ïîêàçûâàþò ñëåäóþùåå. Â òå÷åíèå
ãîäà íà êàæäîãî èññëåäîâàòåëÿ ïî âñåì íàó÷íûì íàïðàâëåíèÿì
ïðèõîäèòñÿ 0,16 ñòàòüè â èçäàíèÿõ, âõîäÿùèõ â Ïåðå÷åíü. Åñëè
íà ïóáëèêàöèþ ïðåòåíäóþò òîëüêî ñîòðóäíèêè ñî ñòåïåíüþ, – 0,63
ñòàòüè íà ïðåòåíäåíòà.

Êîíêóðåíöèÿ íà ñàìîì äåëå åùå âûøå èç-çà íåîáõîäèìîñòè
ïóáëèêàöèè ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé äëÿ ñîèñêàòåëåé íàó÷íûõ
ñòåïåíåé. Ðàññìîòðèì âîçìîæíîñòü ïóáëèêàöèè äëÿ ýòèõ êàòåãî-
ðèé ïðåòåíäåíòîâ îòäåëüíî, òàê êàê â äàííûõ ñòàòèñòèêè íåëüçÿ
âû÷ëåíèòü ñðåäè ñîèñêàòåëåé ïåðñîíàë, çàíÿòûé íàó÷íîé äåÿòåëü-
íîñòüþ è ïðåïîäàâàíèåì â âûñøåé øêîëå.

Âîçìîæíîñòè äëÿ àñïèðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ. ×èñëåííîñòü
àñïèðàíòîâ íà êîíåö 2004 ã. ñîñòàâëÿëà 142662 ÷åë., åæåãîäíûé
ïðèåì â àñïèðàíòóðó – ïðèìåðíî 47700 ÷åë. â ãîä. Åñëè ïðåäïî-

3 Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê, 2005. Ñ. 583–592.
4 Äàííûå çà 1992 ã. îòñóòñòâóþò.
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ëîæèòü, ÷òî íà èçäàíèÿ Ïåðå÷íÿ ïðåòåíäóþò òîëüêî åæåãîäíî
ïîñòóïàþùèå, ò. å. â ñðåäíåì 47700 ÷åë.5, òî íà êàæäîãî ïîñòó-
ïèâøåãî àñïèðàíòà ïðèõîäèòñÿ 1,3 ñòàòüè â èçäàíèÿõ, âõîäÿùèõ â
Ïåðå÷åíü.

×èñëåííîñòü äîêòîðàíòîâ íà êîíåö 2004 ã. ñîñòàâëÿëà 4466 ÷åë.
Åæåãîäíûé ïðèåì â äîêòîðàíòóðó – ïðèìåðíî 1600 ÷åë. Ïðèíèìà-
åì ïðåäïîñûëêè, àíàëîãè÷íûå ðàññìîòðåííûì â îòíîøåíèè àñïè-
ðàíòîâ. Äëÿ çàùèòû äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè, êàê ïðàâèëî, íåîáõî-
äèìî â ñðåäíåì 9 ñòàòåé. Òàêèì îáðàçîì, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà
åæåãîäíî ïðèíèìàåìûõ â äîêòîðàíòóðó, â èçäàíèÿõ Ïåðå÷íÿ äîëæíî
áûòü îïóáëèêîâàíî 14400 ñòàòåé â ãîä.

Ñîâîêóïíàÿ ïîòðåáíîñòü àñïèðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ â ðåñóðñàõ
èçäàíèé Ïåðå÷íÿ ñîñòàâëÿåò 62100 ñòàòåé â ãîä (ïî ìèíèìàëü-
íûì îöåíêàì), ÷òî ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ïîãëîùàåò èõ «ïðîïóñê-
íóþ ñïîñîáíîñòü». Ïîñêîëüêó â ïóáëèêàöèÿõ íóæäàþòñÿ è èññëåäî-
âàòåëè, Ïåðå÷åíü íå ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòè äëÿ ïóáëèêàöèè
êàæäîìó àñïèðàíòó è äîêòîðàíòó.

Áåçóñëîâíî, íàäî ó÷åñòü, ÷òî ÷èñëî çàùèùåííûõ äèññåðòàöèé
ìåíüøå, ÷åì âûïóñê èç àñïèðàíòóðû. Íî êîëè÷åñòâî çàùèùåííûõ
äèññåðòàöèé ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò. Òàê, â 1992 ã. áûëî çàùèùå-
íî 3135 äèññåðòàöèé, â 2002 ã. – 7411, â 2003 ã. – 8378, à ê
êîíöó 2004 ã. – 10256.

Наши расчеты показывают, что только поддержание сло6
жившегося количества ежегодных защит кандидатских дис6
сертаций отвлекает из «общего оборота» изданий, входя6
щих в Перечень, 10256 статей. Исходя из того, что ежегодно
защищается примерно 510 докторских диссертаций, и для
каждой защиты надо 8–10 статей, на поддержание сложив6
шегося уровня защит докторских диссертаций из ресурсов
Перечня должно отвлекаться не менее 4590 статей. Таким
образом, только для поддержания сложившегося уровня за6
щит кандидатских и докторских диссертаций в изданиях
Перечня должно быть опубликовано не менее 14846 статей
(по минимальным оценкам).

На первый взгляд, эти цифры не кажутся столь значи6
тельными. Но существует еще проблема заинтересованнос6
ти управленцев в получении ученой степени.

Обычно считается, что для них иметь научную степень –
всего лишь веяние моды. По нашему мнению, это уже не
дань моде – сложилась система, предполагающая (по

5 Î÷åâèäíî, ÷òî íà ñàìîì äåëå ýòî êîëè÷åñòâî âûøå, òàêèì îáðàçîì, è â
ýòîì ñëó÷àå ìû ìèíèìèçèðóåì îöåíêè.
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принципу «настоятельно рекомендательно») для управленцев
наличие кандидатской, а в более высоких сферах – и доктор6
ской степени. Приведем высказывание менеджера высокого
уровня управляющей металлургической компании: «Среди топ6
менеджеров прилично быть кандидатом наук». Поэтому среди
«остепенившихся» достаточно много управленцев всех уров6
ней власти, всех секторов экономики и социальной сферы.

В такой ситуации для соискателей ученой степени, ра6
ботающих в НИИ и высшей школе, полученные нами оцен6
ки могут быть трагичны. Причины, ограничивающие их воз6
можности, понятны – как правило, у них меньше связей и
ресурсов, способных заинтересовать организацию, при ко6
торой находится диссертационный совет6.

Полагаем, для поддержания необходимого квалификаци6
онного уровня НИИ и организаций высшей школы необхо6
димо увеличить количество защищающихся именно среди
работников этих организаций. В условиях неспадающей за6
интересованности в получении научных степеней управлен6
цами это предполагает еще большее увеличение «нагрузки»
на издания, входящие в Перечень.

Подводя итоги, следует заключить, что ресурсов изда0
ний, входящих в Перечень, недостаточно для обеспе0
чения потребностей науки и высшей школы, поэтому
необходимо его расширение.

Ñòðóêòóðà èçäàíèé è íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ íàóêè

Проанализируем структуру изданий Перечня с точки зре6
ния отраслей научных знаний (табл. 1).

Составленная нами выборка дает представление о приори6
тетных, с точки зрения ВАКа, направлениях развития россий6
ской науки. Наибольшее число журналов отражает вопросы
медицины, экономики, управления, вычислительной техники
и информатики. Научные издания по этим направлениям

6 Ïîä÷åðêíåì: ìû íå óòâåðæäàåì, ÷òî îòêðûòûå è áåñïëàòíûå ïóòè çàùèòû
äèññåðòàöèè â Ðîññèè îòñóòñòâóþò. Îíè åñòü. Òîìó ïîäòâåðæäåíèå – íàøè
çàùèòû äèññåðòàöèé â ðàçëè÷íûõ ñîâåòàõ, ïî ðàçëè÷íûì íàóêàì, â ðàçëè÷íûõ
ãîðîäàõ Ðîññèè. Îäíàêî îáùåèçâåñòíà âûíóæäåííîñòü «îáìåíà» âîçìîæíîñòè
çàùèòû óïðàâëåíöà íà ðåìîíò àóäèòîðèé, îáíîâëåíèå òåõíè÷åñêîé áàçû
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ, õîçäîãîâîðîâ äëÿ ÍÈÈ è ò. ä.
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крайне востребованы обществом, о чем свидетельствует зна6
чительная доля исследователей, аспирантов и докторантов,
занимающихся этой проблематикой (табл. 2, 3).

овтсечилоK
*йинадзи

аницидеМ )101(421

акимонокЭ )17(28

акитамрофнииакинхетяаньлетилсичыв,еинелварпУ )26(87

яиголохиспиакигогадеП )36(47

яимиХ )86(27

акинхетоидар,акинхетяаньлетиремзи,акинорткелЭ
ьзявси )94(56

яиголорутьлукияиголоицос,яифосолиФ )93(95

оварП )44(65

акизиФ )94(25

акитегренЭ )33(54

елмеЗоикуаН )23(54

яиротсИ )03(83

еинедевовтссуксиияигололиФ )82(83

икуанеиксечиголоиБ )63(73

яиротсИ )82(73

акинахемиакитаметаМ )52(63

яиголотилоП )22(13

итсоньлаицепсеыннелшыморпорга6онренежнИ )02(13

аруткетихраиовтсьлетиортС )51(91

овтсйязохеонселияимоноргА )81(81

яигруллатеМ )61(71

итсоньлаицепсеынраниретевиеиксечинхетооЗ )31(71

тропснарТ )21(51

азагиитфенымелборП )9(51

овтсйязохеонселияимоноргА )41(41

хынзелопхыдревтйинеджоротсемактобарзаР
хымеапокси )9(41

акинхетяаксечимсок6онтекарияанноицаивА )5(7

Таблица 1

Kоличество и направления ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, ед.

* Â ñêîáêàõ ïðèâåäåíî êîëè÷åñòâî æóðíàëîâ, ðåêîìåíäîâàííûõ äëÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàó÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè
äîêòîðà íàóê.
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Таблица 3

Численность докторантов и аспирантов по отраслям наук
на конец 2004 г., чел.

икуаньтсалбО
йелетаводелссиьтсоннелсиЧ

огесв
вороткод

куан
вотадиднак

куан

еынневтсетсЕ 89619 46401 83033

еиксечинхеТ 058852 4354 15442

еиксницидеМ 70951 8263 2776

еынневтсйязохоксьлеС 08241 5431 1905

еынневтсещбО 76421 8331 1904

еынратинамуГ 3228 3971 5633

Таблица 2

Численность исследователей по областям наук
на конец 2004 г., чел.

икуаньлсартО
ьтсоннелсиЧ

вотнарипса вотнароткод

еиксечитаметам6окизиФ 7847 113

еиксечимиХ 4323 331

еиксечиголоиБ 1056 581

еиксечинхеТ 23043 5401

еынневтсйязохоксьлеС 4483 39

еиксечиротсИ 1774 522

еиксечимонокЭ 89062 384

еиксфосолиФ 8703 122

еиксечигололиФ 9217 163

еиксечидирЮ 3979 321

еиксечигогадеП 4029 384

еиксницидеМ 1979 672

еиксечитвецамраФ 913 8

еынраниретеВ 3611 91

еинедевовтссуксИ 9781 81

аруткетихрА 085 62

еиксечиголохисП 3623 311

еиксечиголоицоС 1272 511

еиксечитилоП 5461 44

яиголорутьлуK 139 64

елмеЗоикуаН 2005 031

икуанилсартоеичорП 791 8
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Обращает на себя внимание отсутствие четкой зависи6
мости между численностью соискателей ученой степени по
отраслям наук и количеством изданий, входящих в Пере6
чень (табл. 2–3)7. Например, число аспирантов и докторан6
тов по экономике составляет 26581 чел., а журналов в
Перечне – 82 наименования. Совокупная численность ас6
пирантов и докторантов по педагогике и психологии –
13063 чел. (более чем в два раза меньше) при 74 наимено6
ваниях изданий. На примере журналов по экономическому
направлению особенно заметно слабое представление регио6
нальных изданий в Перечне. Так, из общего числа журна6
лов по экономике в Москве издаются 57 (из них – 51 док6
торского уровня), в Санкт6Петербурге – 7 (5 – доктор6
ского уровня).

Приведенный пример свидетельствует также о том, что
психология и педагогика находится под особым патронатом
ВАКа, поэтому количество изданий по этим направлениям
довольно велико. В частности, два специализированных
журнала готовы отразить основные научные результаты дис6
сертации на соискание ученой степени доктора наук по ак6
туальному, но, на наш взгляд, довольно узкому вопросу –
физической культуре в школе: «Теория и практика физи6
ческой культуры», «Физическая культура в школе». Исчер6
пав ресурсы Интернета, мы, к сожалению, не смогли найти
в средней школе ни одного учителя физкультуры – канди6
дата или доктора наук, на которых и ориентированы эти
издания. Кроме того, в этой серии существуют не менее
узкопрофильные журналы, такие как «Вестник спортивных
наук» и «Ученые записки университета им. Лесгафта».

Вызывают недоумение рекомендованные ВАК направле6
ния некоторых журналов. Так, журнал «Проблемы Дальне6
го Востока» принимает теперь статьи только по вопросам
истории – выходит, будущего и настоящего у этого региона
нет? Журнал «Проблемы прогнозирования» печатал множе6
ство интересных статей по экономическим, политическим,

7 Ïî ÷èñëåííîñòè èññëåäîâàòåëåé ñðàâíåíèå íåâîçìîæíî â ñâÿçè ñ
óêðóïíåííûì õàðàêòåðîì äàííûõ ñòàòèñòèêè, ðàñïðåäåëÿþùèõ èõ ïî îáëàñòÿì
íàóê.
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социальным проблемам. В настоящем же списке тематика
журнала заметно сужена: принимаются статьи только по
управлению, вычислительной технике и информатике.

Другой пример – освещение экологических проблем. Со6
ответственно значимости темы, достаточно большое коли6
чество ученых занимаются этими вопросами, защищая дис6
сертации, преимущественно, по географии. В то же время
такие «многообещающие», судя по названию, журналы, как
«Сибирский экологический журнал» и «Экологический вест6
ник научных центров Черноморского экономического со6
трудничества», принимают материалы только по химии,
физике, математике и механике. Подобных примеров мож6
но привести множество. Жесткие тематические рамки,
на наш взгляд, не только «стреноживают» авторов, но
и сам журнал делают менее информативным и инте0
ресным.

Следует отметить и проблему очень узкой специализа6
ции множества изданий. Так, в Перечне предлагается 45
изданий (из них 32 докторского уровня), где могут найти
место публикации по наукам о Земле (см. табл. 1). Каза6
лось бы, возможности для научного сотрудника или претен6
дента на звание кандидата (доктора) географических или
геолого6минералогических наук достаточно широки. Одна6
ко это, как правило, узкотематические, специализирован6
ные журналы: «Вулканология и сейсмология», «Геология
нефти и газа», «Известия РАН. Физика атмосферы и океа6
на», «Исследование Земли из космоса», «Материалы гляци6
ологических исследований» и др. Куда же направлять ста6
тьи авторам, чье столь же узкое направление исследований
не вошло в Перечень? Кроме того, в период экологизации
многих наук науками о Земле начинают заниматься эконо6
мисты, металлурги, «технари» и др. Но общие вопросы геогра6
фии и геологии рассматриваются только в изданиях «Вестник
Московского университета» и «Известия РАН», что сводит
вероятность публикации в них практически к нулю.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что структура и
тематическая направленность изданий, вошедших в Пере6
чень, требуют совершенствования. В него целесообразно
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включить издания более широкой тематической направлен6
ности и расширить тематику журналов, уже вошедших в
Перечень. Полагаем, можно расширить Перечень за счет
«Вестников» университетов и научных центров.

Ðåãèîíàëüíûå ïðîáëåìû íàóêè è âûñøåé øêîëû

Наиболее болезненно происшедшие изменения коснут6
ся науки и системы высшего образования в регионах. Это
связано с системной проблемой региональных ученых и пре6
подавателей – неравенством возможностей.

В первую очередь оно обусловлено ограниченностью ди6
версификации их деятельности, особенно в малых городах.
Так, меньшие возможности для поиска работы в других сек6
торах экономики, в других НИИ или вузах «привязывают»
сотрудников к определенному месту работы. В условиях
постоянных сокращений, которые касаются уже не совмес6
тителей или «мертвых душ», а постоянных научных работ6
ников, люди, обладающие достаточно высокой квалифика6
цией, чьи знания еще востребованы обществом, оказываются
безработными. Конечно, немногие молодые, наиболее перс6
пективные научные сотрудники уезжают в столичные горо6
да, однако пополняют они отнюдь не ряды столичной науки
или системы высшего образования, а иные, более высоко6
оплачиваемые секторы. Либо ряды «навсегда бесквартир6
ных» или, если сильно повезет, попадают в категорию «на
20 лет в долговой яме, навсегда без детей», но может быть,
через 20 лет с квартирой на окраине.

Однако для науки и системы высшей школы эти факты
не являются сугубо отрицательными. Во6первых, низкий уро6
вень заработной платы заставляет научных сотрудников
преподавать в высших учебных заведениях, что способству6
ет интеграции науки и образования в регионах.

Во6вторых, если в городе расположен научный центр, то
между кандидатами и докторами наук существует конку6
ренция за преподавательские часы, что положительно вли6
яет на качество обучения.

Правда, отметим, к сожалению, что высокая конкурен6
ция опять же возрождает системную проблему региональ6
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ной науки – неравенство возможностей. Так, в крупных,
особенно столичных городах, вузы конкурируют за привле6
чение квалифицированных кадров, в первую очередь, с по6
мощью высоких заработных плат. Приемы хорошо извест6
ны – премии, дополнительные часы на подготовку к
лекциям, проверку текущих контрольных работ, достаточ6
но большое количество курсовых работ и контрольных,
включаемых в нагрузку, и т. д. А конкуренция в городах с
высокой концентрацией научного потенциала закономерно
приводит к максимально возможному уменьшению оплаты.
Приемы также хорошо отработаны – никаких премиальных
совместителям; если по дисциплине предусмотрено 2–3 кон6
трольные, в нагрузку преподавателя включают одну; все
часы сверх полставки оплачиваются по договору, существен6
но снижающему оплату, и т. д. Справедливости ради отме6
тим, что это – тоже результат неравенства, но уже между
вузами. Так, филиалы известных вузов, в первую очередь,
столичных, рассматриваются головными вузами как источ6
ник дохода при минимальном выделении бюджетных мест.
Это заставляет филиалы минимизировать издержки.

В6третьих, опасаясь сокращения, работники НИИ прак6
тически отрабатывают каждый рабочий час, посвященный,
например, преподаванию. В совокупности с высоким науч6
ным потенциалом это повышает результаты научной дея6
тельности.

В6четвертых, невысокие возможности трудоустройства
и ограниченность ресурсов для выезда в другие города ини6
циируют мощную конкуренцию среди молодежи при поступ6
лении в аспирантуру. Именно поэтому отличительная чер6
та региональных конференций – это молодые лица.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть необходимость сохра6
нения научного потенциала в северных регионах. Глубокое
знание исследователями региональной специфики и отож6
дествление собственных интересов с интересами края при6
водит к тому, что зачастую только ученые6«североведы» про6
тивостоят государственным решениям, ухудшающим и
без того бедственное экологическое и социальное положе6
ние этих территорий. Отметим основные отличительные
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особенности зарубежного опыта управления северными тер6
риториями – максимально равномерное расселение по
территории страны (в противовес российской идее концент6
рации населения в регионах6«локомотивах» при обезлюжи6
вании огромных пространств), значительные средства, направ6
ленные на привлечение населения, научных кадров и высшего
образования на северные территории8 (в противовес россий6
ской идее переселения «избыточного населения» Севера).

Следует отметить определяющий вклад северных ученых
в процессы выживания населения Севера. Например, в Мур6
манской области, расположенной за Полярным кругом, раз6
витие дестабилизационных процессов привело к уникаль6
ному явлению – росту количества огородов, где люди
выращивают картофель, малину, к концу августа поспевает
клубника и т. д. Практически все эти районированные сор6
та – достижения местных ученых из Ботанического сада. С
учетом того, что в горных условиях Крайнего Севера зара6
ботная плата рабочего на крупнейшем монополисте, ОАО
«Апатит», 6–8 тыс. руб. не редкость, для многих жителей
это – единственный шанс именно выживания.

Полагаем, что на фоне определяющего вклада северных
регионов в бюджет страны мощнейший потенциал северных
научных центров должен быть не просто сохранен, а приумно6
жен. Север заслужил участь не просто быть донором, обре6
ченным пессимистическим государственным сценарием раз6
вития на деградацию, а иметь собственные перспективы
развития, которые в наибольшей мере способны выявить имен6
но исследователи6«североведы». В этой связи основная зада6
ча государства – сохранить человеческий капитал Севера.

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы доктора, кан6
дидаты наук, рядовые сотрудники либо пополнили ряды
северных безработных, либо усилили конкуренцию между
продавцами и уборщиками улиц.

Свои системные проблемы есть и у преподавателей ре6
гиональных вузов.

Заработная плата в периферийных вузах нашей страны
явно недостаточна для поддержания нормальной жизнедея6

8 Äàæå íà Øïèöáåðãåíå ðàñïîëîæåí ìîùíûé óíèâåðñèòåòñêèé êîìïëåêñ.
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тельности, особенно у преподавателей без ученой степени9.
Очевидно, что молодые, перспективные преподаватели стре6
мятся сделать карьеру и защитить диссертацию. Наукой они
вынуждены заниматься в свободное время, при этом науч6
ная деятельность не оплачивается. Тем не менее проведен6
ные исследования и полученные результаты представляют
несомненный интерес, что и подтверждается большим ко6
личеством защищенных диссертационных работ.

Необходимость всесторонней поддержки научной деятель6
ности преподавателей и, как следствие, защиты ими диссерта6
ций продиктована, по крайней мере, двумя обстоятельствами.

Во6первых, поддержание необходимого квалификационно6
го состава преподавателей в регионах способствует развитию
региональной системы высшего образования. Преимущества
получения образования в регионах очевидны: с одной сторо6
ны, стоимость обучения и содержания студентов гораздо ниже,
чем в Москве и Санкт6Петербурге; с другой стороны – именно
региональные вузы лучше знают конкретные региональные
проблемы промышленности, экономики, социума.

Во6вторых, научная деятельность, которая осуществля6
ется в период подготовки диссертационного исследования,
позволяет более широко и глубоко представить проблемы
общества и природы. Наличие всесторонне развитых препо6
давателей, кандидатов, особенно докторов наук, крайне не6
обходимо именно в региональных вузах. В противном слу6
чае они будут выпускать грамотных мастеровых, которые,
вследствие узости своего мировоззрения, сформировавше6
гося под влиянием преподавателей вузов, никогда не зани6
мавшихся наукой, не стремившихся расширить свои зна6
ния, не смогут в перспективе решать новые проблемы,
возникающие с развитием общества. С задачей подготовки
специалистов6производственников узкого профиля с успе6

9 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñòðàíå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ íàöèîíàëüíûé ïðîåêò ïî
îáðàçîâàíèþ. Â ðàìêàõ «Ïðèîðèòåòíîãî êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âíåäðÿþùèõ
èííîâàöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû», ãîñóäàðñòâî ïîääåðæàëî 17
èçâåñòíûõ âóçîâ, ïðåèìóùåñòâåííî ìîñêîâñêèõ, êàæäûé èç êîòîðûõ ïîëó÷èë
äîòàöèþ áîëåå 400 ìëí ðóá. Ó ðåãèîíàëüíûõ âóçîâ øàíñîâ âûèãðàòü ïîäîáíûé
êîíêóðñ, à ñëåäîâàòåëüíî, óëó÷øèòü ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ïðåïîäàâàòåëåé,
ïðàêòè÷åñêè íåò.



хом могут справиться средние профессионально6техничес6
кие учебные заведения.

Вышесказанное предопределяет необходимость всячес6
кого поощрения научной деятельности в регионах, в част6
ности, путем создания для исследователей реальных воз6
можностей и благоприятных условий для публикаций в
печатном и электронном видах. Полагаем, это станет
неотъемлемым элементом развития отечественной науки –
одного из немногих шансов интеграции страны в мировые
конкурентные процессы.

«ЭКО»0информ

Ïî äàííûì òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè è ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòè÷åñ-
êîé îò÷åòíîñòè, âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè çà
ÿíâàðü–ñåíòÿáðü 2006 ã. ñîñòàâèë 1525,4 ìëí äîë. ÑØÀ è óâåëè÷èë-
ñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ÿíâàðþ–ñåíòÿáðþ 2005 ã. íà 22,9%.

Ñòðóêòóðà âíåøíåòîðãîâîãî îáîðîòà òàêîâà: 79,2% – îáîðîò
òîâàðîâ, 20,8% – óñëóã. Îáîðîò ïî òîâàðàì ïî ñðàâíåíèþ ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2005 ã. óâåëè÷èëñÿ íà 16,7% è ñîñòàâèë
1207,8 ìëí äîë., ïî óñëóãàì – íà 53,9% (317,6 ìëí äîë.).

Îáúåì ýêñïîðòà çà ÿíâàðü–ñåíòÿáðü 2006 ã. ïî îòíîøåíèþ ê
ÿíâàðþ–ñåíòÿáðþ 2005 ã. âûðîñ íà 9,5% è ñîñòàâèë 854,9 ìëí äîë.
Â òîì ÷èñëå ýêñïîðò òîâàðîâ – 622,5 ìëí äîë., ýêñïîðò óñëóã –
232,4 ìëí äîë. Â òîâàðíîé ñòðóêòóðå ýêñïîðòà (ñ ó÷åòîì òðàíçèòíûõ
ïåðåâîçîê äðóãèõ ðåãèîíîâ) íàèáîëüøóþ äîëþ çàíèìàþò ýëåêòðè÷åñ-
êèå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå, çàïàñíûå ÷àñòè ê íèì (62,5 ìëí äîë.),
äðåâåñèíà è èçäåëèÿ èç íåå, äðåâåñíûé óãîëü (22,9 ìëí äîë.),
ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ (17,9 ìëí äîë.). Íàèáîëüøàÿ äîëÿ
ýêñïîðòà òîâàðîâ (72,3%) íàïðàâëÿåòñÿ â ñòðàíû ÑÍÃ, èç íèõ ïî÷òè
40% – â Óêðàèíó è îêîëî 28% – â Êàçàõñòàí.

Îáúåì èìïîðòà çà òîò æå ïåðèîä âîçðîñ íà 45,8% è ñîñòàâèë
670,5 ìëí äîë. Â òîì ÷èñëå èìïîðò òîâàðîâ – 585,3 ìëí äîë.,
èìïîðò óñëóã – 85,2 ìëí äîë. Â òîâàðíîé ñòðóêòóðå èìïîðòà
ïðåîáëàäàþò ïëàñòìàññû è èçäåëèÿ èç íèõ (45,2 ìëí äîë.), ïðîäóêòû
íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè (30,5 ìëí äîë.), ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ
(28,4 ìëí äîë.), ñðåäñòâà íàçåìíîãî òðàíñïîðòà (25,1 ìëí äîë.).
Íàèáîëüøàÿ äîëÿ èìïîðòà òîâàðîâ (82,7%) ïðèõîäèòñÿ íà ñòðàíû
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Ñàìûå êðóïíûå ñòðàíû-èìïîðòåðû: Êèòàé
(151 ìëí äîë.) è Ôðàíöèÿ (122,7 ìëí äîë.).

Ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà ñëîæèëîñü ïîëîæèòåëüíîå (îáúåì ýêñ-
ïîðòà ïðåâûñèë îáúåì èìïîðòà) â ñóììå 184,4 ìëí äîë.
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