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В связи с современными тенденциями в региональной политике по нивелированию различий между 
регионами РФ гармонизация стратегий социально-экономического развития регионов и стратегий развития 
университетов представляется одним из важнейших вопросов эффективности функционирования регионов 
в вопросах повышения качества человеческого капитала, а также уменьшения оттока населения из реги-
онов ДФО, что является основной и долгосрочной проблемой данного округа. Целью исследования стал 
анализ стратегий социально-экономического развития регионов и стратегий университетов на предмет от-
личных и идентичных представлений о роли высшего образования в деятельности региона как со стороны 
региона, так и самого университета. Для реализации данной цели с помощью компаративного анализа и ме-
тодов текст-майнинга, а именно контент-анализа и определения частотности использования ключевых слов, 
характеризующих высшее образование в регионе, были изучены стратегии развития регионов и универ-
ситетов ДФО. Выявлено, что деятельность университетов является якорной для привлечения и удержания 
человеческого капитала на территориях за счет комплексного влияния на различные сферы жизни общества, 
несмотря на это, анализ показал лишь частичную гармонизацию между стратегиями университетов и реги-
онов в отношении высшего образования.
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In connection with current trends in regional policy to level differences between regions of the Russian 
Federation, the harmonization of strategies for the socio-economic development of regions and strategies for the 
development of universities seems to be one of the most important issues of the effectiveness of the functioning 
of regions in terms of improving the quality of human capital, as well as reducing the outflow of population in the 
regions of the Far Eastern Federal District, which is the main and long-term problem of this district. The aim of the 
study was to analyze the strategies for the socio-economic development of regions and the strategies of universities 
for different and identical ideas about the role of higher education in the activities of the region, both on the part 
of the region and the university itself. To achieve this goal, using comparative analysis and text mining methods, 
namely content analysis and determining the frequency of using keywords that characterize higher education in the 
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between the strategies of universities and regions in relation to higher education.
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Именно первенство человеческого капи-
тала в цепочке воспроизводственного про-
цесса является основой как происходящих 
изменений в темпах роста субъектов раз-
личного уровня (начиная с бизнеса и закан-
чивая страной), так и перехода на совершен-
но новые уровни развития. Если в прошлом 
именно земля и капитал имели решающее 
значение и являлись активным фактором 
роста, то в настоящее время именно чело-
веческий капитал является тем активным 
ресурсом, конкурентным преимуществом, 
формирующим и задающим траекторию 
развития как страны, так и отдельного ре-

гиона. Научным сообществом доказано, 
что для интенсивного развития необходи-
мо совершенствовать накопленные знания 
и навыки человека, которые играют ключе-
вую роль в процессе эволюции и развития 
и в итоге преобразуются в общий уровень 
образования и квалификационную подго-
товку [1, c. 86]. 

Однако направления эффектов от раз-
вития человеческого капитала многогранны 
и распространяются как в масштабе страны, 
так и в масштабе региона [2]: человеческий 
капитал может оказывать влияние и на эко-
номику, и на гражданское сообщество, на-
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пример, посредством распространения и ос-
воения новых технологий (таким образом 
возникает и поддерживается спрос на ин-
новации, развивается малое инновационное 
предпринимательство [3, c. 302]), созданием 
большей добавленной стоимости в единицу 
времени, что отражается как вклад в ВВП. 
Более того, развитие человеческого капи-
тала предполагает повышение качества со-
циальных связей, гражданской активности 
и культуры общества. Поэтому он является 
важнейшим ресурсом региона, а серьезной 
проблемой является отток носителей чело-
веческого капитала [4] (населения) из реги-
онов, что является классической проблемой 
развития регионов ДФО (рис. 1).

На государственном уровне одной 
из мер, способствующих удержанию на-
селения, является формирование страте-
гий социально-экономического развития 
регионов, одной из составляющих которой 
является грамотная политика развития че-
ловеческого капитала (каждый регион са-
мостоятельно разрабатывает направления 
собственного развития в соответствии 
со своей специализацией и особенностями 
географического, исторического, экономи-
ческого, социального и иного характера со-
гласно федеральному закону от 28.06.2014  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»). Представ-
ляя человеческий капитал движущей силой 
в развитии региона, особое значение за-
нимает необходимость в инвестировании 
в человека для получения более длитель-
ных и значимых эффектов [6, c. 53]. Таким 
образом, инвестиции в формирование ка-
чественного человеческого капитала про-
исходят через сбалансированные вложения 
в здравоохранение, образование и другие 
составляющие качества жизни населения. 

Необходимо отметить, что ученые отво-
дят именно образованию роль важнейшего 
института повышения уровня человеческо-
го капитала, особенно в разрезе региональ-
ного развития [7, c. 67], и именно высшее 
образование готовит высококвалифици-
рованных специалистов, труд которых по-
зволяет оказывать существенное влияние 
на различные аспекты деятельности обще-
ства. Более того, на образовательных уч-
реждениях лежит ответственность за подго-
товку кадров, необходимых на рынке труда, 
соответствие компетенций выпускников 
требованиям рынка труда, ведь отдача от ин-
вестиций в человеческий капитал происхо-
дит посредством его реализации на рынке 
труда. Университеты, как и другие учреж-
дения высшего образования, разрабатыва-
ют стратегии развития, в которых позицио-
нируют собственную деятельность в рамках 
развития региона, в частности в повышении 
уровня человеческого капитала. 

Следовательно, политика развития че-
ловеческого капитала имеет свои особен-
ности в каждом из регионов и отражается 
как один из элементов стратегий социально-
экономического развития регионов. В это же 
время высшее образование является одним 
из важнейших социальных институтов, 
оказывающих влияние на развитие челове-
ческого капитала региона, который отража-
ется в стратегиях развития университетов. 
Гармонизация представлений о высшем об-
разовании в ДФО среди самих университе-
тов и региональных властей носит критиче-
ский характер, так как является отражением 
уровня их соразвития и возможности удов-
летворения существующих потребностей 
и препятствий в развитии за счет получения 
долгосрочных эффектов от совершенство-
вания человеческого капитала. 
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Рис. 1. Численность населения ДФО 2010–2020 гг. (тыс. чел.) [5] 
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Процессы гармонизации предполагают 
обеспечение взаимного согласия и соот-
ветствия стратегий на различных уровнях 
для формирования непрерывного и взаи-
мосвязанного процесса совершенствования 
любых видов деятельности, в том числе по-
вышения качества человеческого капитала. 
Одним из основных принципов гармони-
зации является сбалансированность между 
целями, задачами, структурами и ресурсами 
региона и университета, что приводит к со-
гласованию интересов, объединяя развитие 
каждого из них в единый вектор [8, с. 19].

В работе И.А. Антипина и О.Ю. Ивано-
вой [9] рассмотрены различные методоло-
гические препятствия в формировании стра-
тегий, в том числе описан принцип согласо-
вания интересов, который находит свое во-
площение через применение технологий 
согласования. Одной из таких технологий 
ученые И.Е. Рисин и А.Е. Чичерин [10] ви-
дят участие различных субъектов экономи-
ки региона непосредственно в разработке 
элементов стратегии. Л.А. Капустян, Е.Н. Са-
бына, Н.О. Деркач [11, с. 57] акцентируют 
свое исследование на изучении стратегиче-
ского видения развития Алтайского района 
различными субъектами экономики района 
и подчеркивают необходимость согласова-
ния их интересов. Похожие выводы были 
сделаны Ю.И. Гаськовой [12, с. 83] в отно-
шении стратегии Иркутской области. Еще 
одной технологией согласования ученые 
(например, А.М. Лавров и В.С. Сурнин [13], 
М.Р. Пфайфер [14], И.А. Фирсова и Е.А. Во-
долеева [15, c. 954]) называют региональный 
маркетинг, под которым подразумевают си-
стему экономических отношений, направ-
ленную на обеспечение высокого уровня 
жизни населения региона. Более того, в ис-
следовании Т.А. Искяндеровой [16, c. 549] 
подтверждается предположение о том, 
что именно согласованность действий субъ-
ектов экономики региона, а именно вузов, 
научных организаций и индустриальных 
партнеров, отраженная в стратегиях разви-
тия, ведет к переходу на новый более каче-
ственный уровень развития.

Цель данной статьи состоит в анали-
зе стратегий социально-экономического 
развития регионов ДФО относительно от-
ражения в них различных аспектов деятель-
ности университетов.

Согласно цели были поставлены следу-
ющие задачи:

− во-первых, проанализировать страте-
гии и миссии университетов с целью опре-
деления возможных видов деятельности 
университета в регионе; 

− во-вторых, сопоставить выделенные 
аспекты со стратегиями регионов.

Материалы и методы исследования
Для решения задач нами были использо-

ваны следующие методы:
− анализ, синтез и обобщение научных 

источников с целью формирования степени 
изученности данной темы в работах ученых;

− индукция для формирования общих 
выводов об отражении деятельности выс-
шего образования путем рассмотрения от-
дельно стратегий университета и страте-
гий региона;

− компаративный анализ, необходимый 
для сравнения, нахождения аналогий между 
различными стратегиями;

− текст-майнинг, в том числе контент-
анализ и определение частотности исполь-
зования определенных слов и словоформ, 
что необходимо для анализа текста страте-
гий как университета, так и региона для того, 
чтобы сопоставить их представление о роли 
высшего образования в регионе.

Материалами исследования стали стра-
тегии социально-экономического развития 
субъектов ДФО и стратегии развития универ-
ситетов, расположенных на их территориях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

ДФО представлен 11 регионами, у  
каждого из которых есть стратегия соци-
ально-экономического развития. В рамках 
анализа стратегий субъектов, входящих 
в состав Дальневосточного федерально-
го округа, можно сделать вывод о том, 
что университеты включены в развитие 
регионов (табл. 1),  их упоминания могут 
содержать точное наименование универ-
ситета или же собирательный образ функ-
ций университетов в регионе.

В совокупности в стратегии развития 
Сахалинской области количество упоми-
наний отдельного слова «университет» 
и конкретного названия университета, 
расположенного на данной территории 
(СахГУ), выше всего: около 50, в то время 
как в остальных стратегиях содержится 
в среднем 10 упоминаний. В стратегиях Ев-
рейской автономной области, Магаданской 
области и Хабаровского края деятельность 
университетов предполагает возможность 
применения их сильных сторон в реали-
зации региональной политики, при этом 
университет рассматривается как научный, 
культурный и кадровый центр, в то же вре-
мя в стратегиях Камчатского края универ-
ситеты при их непосредственном упомина-
нии отвечают за формирование кадрового 
состава. Согласно стратегии Республики 
Бурятия университет будет наиболее эффек-
тивен, если станет центром компетенций 
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для развития инновационных проектов ре-
гиона. В стратегиях Приморского края и Ре-
спублики Саха (Якутия) упоминаются толь-
ко федеральные университеты при наличии 
на данных территориях региональных.

В целом все упоминания университетов 
можно сгруппировать по шести основным 
направлениям, которые характеризуются 
определенными ключевыми словами, пред-
ставленными на рис. 2.

Таблица 1 
Упоминание университетов в стратегиях  

социально-экономического развития регионов ДФО

Регион ДФО Упоминание университетов Сайт
Амурская  
область

− Отсутствуют упоминания http://docs.cntd.ru/
document/961723123

Еврейская 
автономная 
область

− организация системы подготовки кадров;
− проведение научных исследований в области стратегиче-
ского развития, анализа тенденций изменения региональных 
сообществ;
− интернационализация научно-образовательной деятель-
ности

http://docs.cntd.ru/
document/550248947

Забайкальский 
край

− строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;
− реализация регионального проекта «Экспорт образования»

http://docs.cntd.ru/
document/410804127

Камчатский 
край

− научное сопровождение развития территориально-произ-
водственных кластеров;
− подготовка специалистов для рыбного хозяйства и сопут-
ствующих отраслей

http://docs.cntd.ru/
document/446224042

Магаданская 
область

− научно-производственная кооперация с организациями, 
действующими в реальном секторе экономики;
− повышение доступности зданий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

https://docs.cntd.ru/
document/561763699

Приморский 
край

Рассматривается ДВФУ как:
− центр инновационного кластера; 
− центр кластера информационных технологий;
− национальный центр компетенций в области цифровой 
экономики.

https://docs.cntd.ru/
document/550322279

Республика 
Бурятия

− научное и кадровое сопровождение проектов;
− подготовка высококвалифицированных кадров для научно-
технологического предпринимательства;
− системообразующий центр технологического и инноваци-
онного развития;
− центр компетенции оздоровительного туризма

https://docs.cntd.ru/
document/553221182

Республика 
Саха (Якутия)

Рассматривается СВФУ им. М.К. Аммосова как:
− ведущий научно-исследовательский и образовательный 
центр;
− центр компетенций, ядро территориальных инновацион-
ных производственных кластеров;
− основная площадка для подготовки квалифицированных 
кадров для ключевых отраслей экономики

https://docs.cntd.ru/
document/550299670

Сахалинская 
область

− учебно-тренировочный центр;
− центр компетенций применения СПГ;
− подготовка кадров для удовлетворения потребности в ка-
драх с высшим образованием;
− «народный университет»

https://sakhalin.gov.
ru/?id=139

Хабаровский 
край

− смарт-зона (зона концентрированного размещения научно-
исследовательских и образовательных организаций);
− центр исследований и разработок инновационной продук-
ции с центром компетенций;
− научно-образовательная поддержка;
− повышение уровня коммерциализации научно-исследова-
тельских разработок и технологий

https://docs.cntd.ru/
document/465353006

Чукотский 
автономный 
округ

− университеты отсутствуют в регионе, упоминаний нет https://docs.cntd.ru/
document/446123709
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Ключевые словаНаправления 

Научная и инновационная деятельность

Деятельность по привлечению и 
закреплению молодежи в регионе

Деятельность по поддержке бизнеса

Деятельность по развитию культуры и 
творчества в регионе

Создание благоприятных условий для 
граждан с ограниченными возможностями

Международное сотрудничество Международный, мобильность

Безбарьерная жизнь, инвалид, маломобильный, 
доступность

Культурный, творческий, инициативы, творчество, 
культурное развитие

Поддержка бизнеса, предпринимательство, 
развитие предпринимательства

Специалист, поддержка, качество жизни, 
человеческий капитал, молодежь, обучение

Наука, научный, инновации, инновационный, 
трансферт, коммерциализация, интеллектуальная
собственность, ориентация на потребителя

Рис. 2. Направления и ключевые слова,  
характеризующие упоминания университетов в стратегиях ДФО

Таблица 2
 Сайты университетов, расположенных на территориях регионов ДФО

Субъект РФ Университет Сайт
Амурская  
область

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» https://www.amursu.ru
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогиче-
ский университет»

http://www.bgpu.ru

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 
университет»

http://dalgau.ru

Еврейская 
автономная 
область

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет 
имени Шолом-Алейхема»

http://www.pgusa.ru

Забайкальский 
край

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» http://www.zabgu.ru

Камчатский 
край

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический 
университет»

http://www.
kamchatgtu.ru

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга»

http://kamgu.ru

Магаданская 
область

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный универ-
ситет»

http://www.svgu.ru

Приморский 
край

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный универси-
тет экономики и сервиса»

http://www.vvsu.ru/

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный техниче-
ский рыбохозяйственный университет»

https://dalrybvtuz.ru

ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени 
адмирала Г.И. Невельского»

www.msun.ru

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

http://www.tgmu.ru
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Субъект РФ Университет Сайт
Республика 
Бурятия

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет име-
ни Доржи Банзарова»

http://www.bsu.ru

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный универ-
ситет технологий и управления»

http://esstu.ru

Сахалинская 
область

ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» http://www.sakhgu.ru

Хабаровский 
край

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический госу-
дарственный университет»

http://www.amgpgu.ru

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет 
экономики и права»

http://www.ael.ru

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации

http://www.fesmu.ru

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный универси-
тет путей сообщения»

https://www.dvgups.ru

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет»

https://knastu.ru

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» http://pnu.edu.ru/ru/

Таблица 3
Цели и задачи университетов в соответствии со стратегиями их развития

Цель Задачи Ключевые слова
Обучение квалифи-
цированных специа-
листов, компетенции 
которых востребова-
ны на рынке труда

− освоение и передача актуальных материалов и совре-
менных технологий;
− формирование крепких отношений с работодателями;
− прогнозирование и создание актуального портфеля 
образовательных программ (с учетом настоящих и бу-
дущих тенденций)

Кадры, современные 
методики, рынок 
труда, методики, 
учебный, учебный 
процесс

Формирование науч-
ной и инновацион-
ной среды развития 
региона

− проведение фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований;
− предоставление консультационных услуг при разра-
ботке фундаментальных и прикладных исследований;
− предоставление условий для комфортной и результа-
тивной работы научных работников;
− развитие систем коммерциализации НИОКР

Наука, научный, 
инновации, 
инновационный

Формирование ин-
формационного про-
странства региона 
и экспертное участие 
в его деятельности

− аккумуляция и переработка актуальной и полезной 
информации для принятия управленческих решений, 
касающихся развития региона;
− предоставление экспертного мнения научных работ-
ников о происходящих и необходимых изменениях

Информационный, 
эксперт

Создание условий 
для закрепления та-
лантов

− совершенствование системы мотивации студентов 
и сотрудников, включая создание условий для повы-
шения качества жизни сотрудников и студентов и со-
циальную поддержку студенческой молодежи и моло-
дых специалистов;
− поддержка молодежных движений и волонтерской 
деятельности

Студент, специалист, 
преподаватель,  
поддержка, качество 
жизни, человеческий 
капитал

Создание системы 
непрерывного обра-
зования в универси-
тете

− формирование возможности получения в универси-
тете различных уровней образования, включая допол-
нительное образование;
− проведение программ по адаптации молодых специ-
алистов;
− проведение профориентационной деятельности

Непрерывное,  
послевузовское,  
дополнительное

Реализация экспорта 
образования

− предоставление условий для мобильности студен-
тов, преподавателей и сотрудников,
− установление взаимовыгодных отношений с зару-
бежными партнерами

Международный, 
мобильность

Окончание табл. 2
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Центр науки, образования и культуры, 
сотрудничества членов академического сообщества 

с муниципальными образовательными 
учреждениями и потребителями услуг и продукции

Многоуровневое 
интегрированное 

учебное 
заведение

Системообразующий 
центр образования, 
науки и культуры 

региона

Научно-инновационный 
центр

Центр создания и передачи знаний, умений, 
ресурсов и ценностей, партнерских 

отношений с региональными сообществами

Центр 
инновационного, 

технологического и 
социального 

развития 
макрорегиона
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молодых людей
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дополнительного 

образования детей 
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креативных индустрий
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Рис. 3. Позиционирование университетов ДФО согласно стратегиям развития университетов

В продолжение исследования были из-
учены стратегии университетов Дальнево-
сточного федеоального округа, представлен-
ные на официальных сайтах (табл. 2), кроме 
федеральных университетов (Дальневосточ-
ный федеральный университет и Северо-
Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова).

При осуществлении деятельности по по-
вышению качества человеческого капитала 
позиционирование университетов согласно их 
внутренним ресурсам и необходимости реги-
она носит многосторонний характер (рис. 3).

Представленное выше позиционирова-
ние проявляется через исполнение следую-
щих целей и задач (табл. 3).

Сгруппированные выше задачи отража-
ют многоаспектность участия университетов 
в региональном развитии, что подтверждает 

значение университета в развитии челове-
ческого капитала. Из проведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что универси-
теты давно вышли за рамки традиционных 
функций университета, касающихся обра-
зования и научной деятельности, а «третья 
миссия» университета [17] обретает все 
более четкие черты и находит свое отра-
жение в официальных документах. Также 
при анализе стратегий, применяя методы 
текст-майнинга, определили наиболее часто 
встречающиеся слова, соответствующие 
выделенным задачам.

Для понимания того, какие из целей явля-
ются приоритетными, в соответствии с пред-
ставлениями университетов, была проведена 
оценка их значимости посредством подсчета 
ключевых слов, наиболее точно характеризу-
ющих ту или иную цель (рис. 4). 
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45% 

37% 

5% 

1% 
4% 

8% Научная и инновационная среда 

Обучение квалифицированных кадров 

Экспорт образования 

Формирование информационного пространства 
региона и экспертное участие в деятельности региона 

Создание условий для закрепления человеческого 
капитала 

Непрерывное образование 

 

Рис. 4. Значимость целей университетов ДФО согласно их стратегиям

Таким образом, приоритетные цели де-
ятельности университета по повышению 
уровня развития человеческого капитала 
региона связаны с формированием науч-
ной и инновационной среды, обучением 
квалифицированных кадров и созданием 
системы непрерывного образования, наи-
менее значимым является аналитическое 
и экспертное участие университета в жиз-
ни региона, что может говорить о частич-
ном отсутствии понимания необходимости 
данных направлений и методах их реализа-
ции. Несмотря на то, что частотность клю-
чевых слов для цели «создание условий 
для закрепления человеческого капитала» 
является одной из самых низких, стоит от-
метить, что практически вся деятельность 
университетов целиком оказывает прямое 
и косвенное влияние на улучшение условий 
жизни и привлечения людей в университе-
ты и регионы соответственно.

Заключение
Анализ текстов стратегий социально-

экономического развития регионов ДФО 
и стратегий развития университетов ДФО 
показал, что:

− во-первых, вся деятельность уни-
верситетов, как в стратегиях самих уни-
верситетов, так и в стратегиях социально-
экономического развития регионов ДФО, 
направлена на различные аспекты совер-
шенствования уровня развития человече-
ского капитала регионов ДФО;

− во-вторых, только половина стратегий 
развития регионов ДФО в SWOT-анализе 
освещает деятельность университетов, рас-
положенных на их территориях, раскрывая 
их как сильную сторону региона или его 
возможность для развития;

− в-третьих, половина стратегий раз-
вития регионов ДФО создает общий курс 
развития университетов и единый образ 
университетов в регионе, не определяя зна-
чение и позицию отдельных университетов;

− в-четвертых, раскрывая более глу-
боко в стратегиях регионов ДФО деятель-
ность университетов, ее можно разделить 
на шесть групп, схожих с выявленными 
в стратегиях развития университетов.

В целом можно говорить о частич-
ной гармонизации представлений о дея-
тельности университета в повышении ка-
чества человеческого капитала в стратегиях 
университетов и регионов, так как, с одной 
стороны, были найдены схожие направле-
ния развития в документах, которые тща-
тельнее раскрыты в стратегиях универси-
тетов, однако, с другой стороны, некоторые 
регионы или не рассматривают универси-
теты как основополагающий фактор транс-
формации человеческого капитала региона 
вовсе или представляют эффективное взаи-
модействие только с некоторыми из них.
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