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Аннотация: Одним из значимых факторов социально-экономического развития государства является повышение 

роли и значимости научных исследований и научного сообщества. В условиях трансформации науки неоднознач-

ность выбора профессиональных ориентиров и карьерного роста молодых ученых может привести к системному 

кризису воспроизводства научных кадров. Для исследования адаптационных стратегий молодых ученых Республики 

Башкортостан авторами были проведены два экспертных социологических исследования, методом анкетирования. 

Всего было опрошено 150 молодых исследователей и 50 – ученых старшего поколения в г. Уфа. В данной статье 

представлены результаты этой работы. Особое внимание уделено возможностям, барьерам и мотивации к работе 

в научной сфере. В соответствии с целями исследования, молодыми учеными республики дана оценка рефор-

мам и условиям для реализации своего научного и интеллектуального потенциала. На основе статистических дан-

ных сделан анализ состояния научной сферы, в том числе изменений социально-профессиональной структуры 

ученых, приема и выпуска аспирантов и докторантов, сокращения диссертационных советов. Последнее привело к 

тому, что в регионе аспирантам большей части специальностей нет условий для защиты диссертационных работ, 

что вынуждает исследователей искать советы в других регионах. Данная ситуация может привести к тому, что в Рес-

публике сформируется дисбаланс в воспроизводстве кадровых ресурсов по тем или иным специальностям.  
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Abstract: One of the most important factors in the socio-economic development of the state is to increase the role and 

importance of scientific research and the scientific community. In the context of the transformation of science, the ambi-

guity of the choice of professional guidelines and career growth of young scientists can lead to a systemic crisis in the re-

production of scientific personnel. To study adaptation strategies of young scientists of Bashkortostan Republic, the authors 

conducted 2 expert sociological studies using the questionnaire method. A total of 150 young researchers and 50 older 

scientists in Ufa were interviewed. The article presents the results of this work. Special attention is paid to opportunities, bar-

riers and motivation to work in the scientific field. In accordance with the research goals, young scientists of the Republic  

assessed the reforms and conditions for realizing their scientific and intellectual potential.  Moreover, on the bas is of statis-

tics the state of the scientific sphere is analyzed including changes in the social and professional structure of scientists,  ad-

mission and graduation of post-graduate and doctoral students, reduction of dissertation councils. The latter has led to the 

fact that most postgraduates in the region do not have conditions for defending their dissertations; they have to address to 

the dissertation councils in other regions. This situation can lead to an imbalance in the reproduction of human resources in 

certain specialties in the region. 
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Введение 

 

В своем ежегодном послании 

Федеральному собранию в январе 2020 

года Президент Российской Федерации 

В.В. Путин одним из приоритетных 

направлений в ближайшее время обо-

значил обеспечение свободы для рабо-

ты научного, инновационного поиска для 

исследователей, инженеров, предпри-

нимателей.1 Для достижения этих целей 

необходимы институциональные изме-

нения в науке, которые повлекут за со-

бой  трансформацию всего россий-

ского общества (Шабанова, 2006.  

С. 65–80). 

Действительно, одним из принци-

пиальных составляющих экономическо-

го, социального и культурного капитала 

России является наука (Тихомирова, 

2015. С. 111–116; Собкин, 2017. С. 34–43). 

Однако в настоящее время происходит 

переоценка значимости как института 

науки, так и отношения к ученым и науч-

ному сообществу в целом. Элитный 

статус научного работника нивелиро-

ван: упал престиж профессии ученого, 

резко снизился его социальный статус, 

сократилось до минимума участие во 

власти и возможности влияния на управ-

ление обществом (Шувалова, 2015. С. 

19–42). 

Неоднозначным оказалось поло-

жение ученых, в особенности молодых, 

после реформ и трансформаций 

научной системы России, начатых в 

2013 году (Положихина, 2019. С. 110–138; 

Артеменко, 2016. С. 63–73; Аблажай, 

2018. С. 29–52; Васильева, 2018.  

С. 68–79). Если, с одной стороны, эти 

реформы создали условия для повы-

шения профессионализма современ-

ного ученого, то с другой, стали препят-

ствием в самом начале его карьеры. 

 

                                                      
1 Послание Президента Федеральному Собранию. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 

(дата обращения 20.01.2020).  

Индекс цитируемости, активность 

на наиболее важные конференции, 

монографии, опубликованные в извест-

ных международных изданиях, ставшие 

классическими в своих направлениях, и 

школа, которую подготовил ученый, ста-

ли определяющим фактором научной 

значимости исследователя. Однако до-

стичь высоких показателей намного лег-

че статусным ученым, тогда когда мо-

лодым – достаточно тяжело. По мнению 

В.А. Садовничего, деньги, потраченные 

на искусственное поднятие индексов 

цитирования, было бы гораздо эффек-

тивнее вложить в развитие российских 

научных журналов, в том числе и с це-

лью продвижения русского языка. Сам 

по себе этот фактор цитируемости в 

ряде случаев важен, но он не должен 

быть доминирующим. А в рыночных 

условиях это порождает целую инду-

стрию подготовки публикаций, что по 

сути является имитацией научной дея-

тельности (Миронов, 2015). 

Достаточно спорным остается 

вопрос о финансировании научных ис-

следований не только со стороны госу-

дарства, но и бизнеса. Как отметил  

В.Е. Фортов, академик Российской ака-

демии наук, недофинансирование 

науки приводит к ее отставанию от гло-

бальных конкурентов. «Внутренний вало-

вый продукт, который выделяется на 

науку в нашей стране, – это 1,18 %. Это 

тридцатое место в мире! А ведь в мире 

происходит взрывной рост интереса к 

науке», – передает выступление акаде-

мика на Международном экономиче-

ском форуме фонд «Росконгресс»2. За 

последние пятнадцать лет количество 

публикаций в китайской науке увеличи-

лось в 9,6 раза. Индия увеличила в 4 ра-

за. Россия – на 15 %. Количество ученых 

на 1000 человек населения находится у 

нас на 23–24-ом месте среди стран 
                                                      

2 Наука делает то, что не может сделать политика. 

URL: https://roscongress.org/news/nauka-delaet-to-chto-

ne-mozhet-sdelat-politika/ (дата обращения 

25.02.2019).  
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мира. 

Исследованию проблем адапта-

ции и становления научной карьеры 

молодых ученых посвящено большое 

количество работ. Так, по данным глу-

бинных интервью, проведенных среди 

молодых ученых Казахстана, было выяв-

лено, что одним из наиболее значимых 

проблем является обеспеченность жи-

льем. При этом сложности в построе-

нии вертикальной карьеры, от младше-

го научного сотрудника до более высо-

кой должности, вынуждает молодых ис-

следователей покидать свою сферу 

специализации для поиска альтерна-

тивных форм занятости, поскольку их 

заработная плата не высокая. При этом 

молодые ученые Казахстана отмечают 

падение престижа профессии ученого, 

что, в первую очередь, связано с низкой 

материальной обеспеченностью, недо-

статочной поддержкой науки со сторо-

ны государства, низким уровнем разви-

тия, отсутствием связи науки и произ-

водства. (Абдирайымова, 2013.  

С. 119–129). 

Анализируя адаптационные ас-

пекты молодых ученых в Республике 

Адыгея, исследователи выделяют барь-

еры, с которыми они сталкивались во 

время получения послевузовского про-

фессионального образования и про-

должают сталкиваться в профессио-

нальной среде. К ним были отнесены – 

недостаток времени, ограниченный до-

ступ к необходимой литературе, сов-

мещение работы с обучением, фи-

нансовые затраты, материальные и тех-

нические трудности, нехватка инфор-

мационного материала, статистиче-

ских данных для исследования, недоста-

точные связи с вузами Северного Кавка-

за, несоответствие базового образова-

ния профилю специальности аспиран-

туры, стипендиальный вопрос, плохое 

финансирование командировок во 

время прохождения послевузовской 

подготовки. К положительным характе-

ристикам научно-исследовательской 

сферы молодые ученые отнесли – твор-

ческий подход, научные коммуникации, 

интеллектуальный рост, апробацию 

научных трудов, возможность самовы-

ражения, выезда за рубеж и т. д. (Водо-

ждокова, 2011. С. 274–276). 

Осипова О.Ю., изучая ценност-

ные ориентации молодых ученых, выде-

ляет структуру духовных ценностей в со-

знании молодежи. В ней достаточно 

важное место занимают ценности ма-

териального благополучия, причем ин-

дивидуальные нередко преобладают 

над социально значимыми. Четыре клю-

чевые позиции сохраняют приоритет в 

оценках молодых ученых: материаль-

ное благополучие, интересная работа, 

удачный брак, карьерный рост. Однако 

главные мотивационные факторы науч-

но-исследовательской деятельности – 

интерес к научной деятельности, твор-

ческий характер труда, возможность 

реализации своего интеллектуального 

потенциала, т. е. мотивы, привлекаю-

щие молодежь в науку, по-прежнему 

не связаны с получением дохода (Оси-

пова, 2011. С. 140–146). 

По мнению татарстанских ис-

следователей, успешная самореали-

зация молодого ученого зависит от со-

циально-экономических факторов, 

процесс его становления не может су-

ществовать в отрыве от окружающей 

социальной среды. При этом необхо-

димо обеспечить условия для их разви-

тия: развитие системы трансфера тех-

нологий в вузах в виде создания соот-

ветствующей инфраструктуры, обеспе-

чение достойной заработной платой, 

восстановление престижа профессии 

ученого в обществе, усиление интереса 

отечественного бизнеса к разработкам 

ученых (Ахметова, 2013. С.48–50). 

Долженко Р.А. отмечает, что роль 

научного руководителя трудно пере-

оценить, поскольку именно он выполня-

ет множество функций, связанных с ор-
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ганизацией научной активности и повы-

шением мотивации молодых исследо-

вателей. В своей работе он отмечает, 

что сотрудничество с руководителем и 

самостоятельная исследовательская 

деятельность – наиболее существенные 

факторы успешной деятельности (Дол-

женко, 2019. С. 122–153). 

Исследуя работу молодых ученых 

г. Иванова, Панкратова Е.В. приходит к 

мнению, что их отличает хорошее обра-

зование, высокий профессионализм, в 

основе которых лежит устойчивый мотив 

повышения уровня знаний, хорошее 

здоровье, достичь которого удается по-

ка еще с помощью лишь пассивных 

мер. Человеческий капитал молодого 

ученого зависим не только от него са-

мого. Большую роль в его сохранении и 

приумножении играет вуз, так как он 

предоставляет основную возможность 

занятиями научной деятельностью (Пан-

кратова, 2015. С. 343–347). 

В Республике Башкортостан раз-

витие научной сферы происходит в 

русле общероссийских тенденций. За 

последние несколько лет здесь, вслед-

ствие оптимизации высшего образова-

ния, которая повлекла за собой сокра-

щение кафедр (ликвидация, объедине-

ние) и числа бюджетных мест в образо-

вательных учреждениях, заметно сокра-

тилась численность профессорско-

преподавательского персонала. Так, 

если в 2010–2011 гг. он насчитывал  

7562 чел., то в 2017–2018 гг.  5056 чел.3 

Значимым фактором, способ-

ствующим диверсификации инноваци-

онной экономики, повышению значи-

мости и ее эффективности являются 

кадры этой отрасли, в особенности мо-

лодые. Численность персонала, занято-

го научными исследованиями и разра-

ботками в регионе, значительно возрос-

ла к 2015 г. (2010 г.  7655, 2015 г.  8262 

                                                      
3 Образование и культура в Республике Башкорто-

стан: статистический сборник. Уфа: Башкортостан-

стат, 2018 г. С.19.  

чел.), однако к 2017 г. снизилась по 

сравнению с 2015 г. на 536 чел., пре-

имущественно за счет исследователей 

и техников, и немного подросла в 2018 г. 

(7795).4  

Среди исследователей в 2018 го-

ду по областям наук подавляющее чис-

ло наблюдается среди технических – 

2959 человек (28 докторов наук, 245 кан-

дидатов),  естественных наук – 774  

(162 доктора, 403 кандидата наук), ме-

дицинских наук – 128 (23 доктора наук, 

41 кандидат). К наиболее малочислен-

ным группам относятся общественные, 

гуманитарные и сельскохозяйственные 

науки. При этом распределение по 

возрасту в 2018 году выглядит следую-

щим образом: подавляющее число  

исследователей находится в возрастной 

группе  до 29 лет (21,4 %), однако значи-

тельное число докторов наук находятся в 

возрастной группе 60–69 лет (36,5 %), а 

кандидаты наук  35–39 лет (21,3 %). При 

этом средний возраст исследователей 

к 2018 году составлял 41 год, докторов 

наук  61, кандидатов наук  44 года. 

Удельный вес исследователей с учены-

ми степенями от их  общей численно-

сти представлял собой: докторов наук – 

6,5 %, кандидатов наук – 19,9 % (для 

сравнения в 2017 г. удельный вес докто-

ров наук – 7 %, кандидатов наук  23,1, в 

2016 г. – 7 % и 23,6 % соответственно).5 

С начала реформ в Республике 

Башкортостан по причине несоответ-

ствия новым требованиям закрылись 12 

диссертационных советов. Молодые 

ученые, не успевшие защититься к это-

му времени, вынуждены их искать в дру-

                                                      
4 Наука и информационные технологии в Республике 

Башкортостан: статистический сборник. Уфа: Баш-

кортостанстат, 2018 г. С.14. Science and information 

technologies in the Republic of Bashkortostan: statistical 

collection-Ufa: Bashkortostan, 2018. P. 14. 
5 Наука и информационные технологии в Республике 

Башкортостан: статистический сборник Уфа: Баш-

кортостанстат, 2018 г. С. 16–18. Science and infor-

mation technologies in the Republic of Bashkortostan: 

statistical collection-Ufa: Bashkortostan, 2018. Pр.16-18, 

20-23,38-39. 
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гих регионах, что приносит массу не-

удобств. 

На сегодняшний день в Республи-

ке функционируют 31 диссертацион-

ный совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук. Распределение по от-

раслям наук выглядит следующим об-

разом: физико-математические и тех-

нические науки  14, биологические  5, 

химические  3, медицинские – 3, фи-

лологические – 2, педагогические – 1, 

исторические  1, философские  1, 

экономические науки  16. 

Сокращение числа диссертаци-

онных советов и финансирования ас-

пирантуры и докторантуры привело к 

снижению численности обучающихся и 

их приему на обучение.  

Если в 2010 году общая числен-

ность аспирантов на конец года со-

ставляла 3156 человек, то к концу 2017 

года  – 1755. Прием в аспирантуру сни-

зился в 2,5 раза, так если в 2010 г. посту-

пило 1142 человека, то в 2018 г. только 

447.   

Показатели числа обучающихся в 

докторантуре еще ниже. Если общая 

численность докторантов на конец 2010 

г. составляла 61 человек, то к концу 2017 

г. таковых только  13, прием в докторан-

туру в 2010 г. – 24 человека, в 2018 г. все-

го 7. 

По числу обучающихся в аспи-

рантуре и докторантуре лидируют тех-

нические науки, поскольку и число дис-

сертационных советов этого направле-

ния в Республике подавляющее, что, 

несомненно, благоприятно влияет на 

                                                      
6 Перечень действующих советов по защите диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук по со-

стоянию на 20.03.2019 г. URL: 

 http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/web/guest/89/  

(дата обращения 25.01.2020) List of current councils for 

the defense of dissertations for the degree of candidate 

of science, for the degree of doctor of science as of 

20.03.2019 URL:  

http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/web/guest/89/  

(accessed 25.01.2020). 

кадровый потенциал региона. Неплохие 

условия сложились в медицинских и 

экономических науках, прием в аспи-

рантуру и докторантуру достаточно вы-

сокий, как и выпуск с защитой.  Наиме-

нее благоприятная ситуация в социоло-

гии, психологии, политологии, что, воз-

можно, в будущем приведет к сложно-

стям в воспроизводстве кадровых ре-

сурсов. 

Выпуск аспирантов и докторантов 

с защитой является одним из главных 

критериев оценки учебных заведений.  

При этом выпуск без защиты диссерта-

ции превосходит по числу иногда в 2–3 

раза, нежели с защитой. Так, если все-

го аспирантов в 2010 году был выпущен 

241 человек, то в 2018 г. таковых 160.  Вы-

пуск с защитой диссертации среди ас-

пирантов значительно ниже: в 2010 г. – 84 

человека, в 2018 г.  18. При этом 

наибольший процент выпуска аспиран-

тов наблюдается в химических, меди-

цинских и филологических науках7. В 

докторантуре ситуация немного лучше: 

если в 2010 г. было выпущено 18 докто-

рантов, то в 2018 г. всего два человека: 

по химическим и педагогическим 

наукам.  

Вопрос о подготовке научных 

кадров достаточно неоднозначен, по-

скольку имеет как положительные, так и 

негативные факторы. Так, если с одной 

стороны, возможно, в такой ситуации в  

аспирантуру все чаще будут попадать 

неслучайные люди, а замотивирован-

ные работать именно в научной сфере,  

что в конечном счете приведет к возрас-

танию социальной значимости про-

фессии «ученого». С другой, будет ли 

на достаточном уровне обеспечена 

преемственность поколений в науке для 

удовлетворения потребностей эконо-

мики. 

 

                                                      
7 Образование и культура в Республике Башкорто-

стан: статистический сборник. Уфа: Башкортостан-

стат, 2018. С. 33.  
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Методика исследования 

 

В рамках исследования адапта-

ционных стратегий молодых ученых ре-

гиона нами было проведено два со-

циологических исследования. Первое – 

экспертное социологическое исследо-

вание «Молодые ученые в региональ-

ном научном сообществе». Общий 

объем выборки – 150 человек. Объект 

исследования: молодые исследователи 

в возрасте до 35 лет, с активной иссле-

довательской позицией, либо только 

начинающие работать, или имеющие 

значительный исследовательский ба-

гаж. В качестве критериев отбора были 

выбраны: количество публикаций, гран-

тов, патентов за последние пять лет. Ка-

тегории исследователей выбраны по 

следующим квотам: исследователи по 

разным направлениям науки (меди-

цинские, социальные и гуманитарные, 

естественные, технические), сфере за-

нятости (вузы, предпринимательский 

сектор, научно-исследовательские ор-

ганизации), категория исследователей 

(аспиранты, кандидаты наук до 35 лет, 

доктора наук до 40 лет, исследователи 

без степени). Метод сбора данных – 

снежный ком. География исследова-

ния: г. Уфа. Сроки полевых работ: фев-

раль-март 2019 года. 

 Второе исследование – кон-

трольная группа, экспертное социоло-

гическое исследование старшего по-

коления ученых. В качестве контрольной 

группы были опрошены представители 

старшего поколения ученых: кандидаты 

наук от 40 лет, доктора наук, имеющие 

признанные результаты исследователь-

ской деятельности, активную научную 

позицию. Выборка строилась по отрас-

лям наук и месту основной работы (вузы 

и НИИ). Объем выборки – 50 человек. 

Метод сбора данных – снежный ком. 

География исследования: г. Уфа. Сро-

ки полевых работ: февраль-март 2019 

года. 

Целью исследований стал ана-

лиз научной деятельности самих ученых, 

позволяющий изучить мотивацию про-

фессиональной деятельности, а также 

оценки преемственности между поко-

лениями и институциональных условий 

ведения научной деятельности, мнения о 

практиках баланса семьи и работы. 

 

Результаты исследования 

 

По данным исследования изме-

нения, произошедшие за последние 

несколько лет в научной и образова-

тельной сферах, молодые ученые в зна-

чительной степени оценивают негатив-

но, таковых 44,1 % (крайне отрицательно 

– 10,2 %, скорее отрицательно – 33,9 %). 

При этом положительно оценивающих 

практически четверть от всех опрошен-

ных (37,2 %). Однако, среди респонден-

тов достаточно большая доля тех, кто 

оценивает реформы нейтрально или 

затруднились ответить (по 18,6 %). 

Вместе с тем, анализируя усло-

вия для реализации своего научного по-

тенциала в Республике, молодые уче-

ные отметили, что наиболее благопри-

ятная обстановка сложилась в сфере 

ведения активной публикационной ак-

тивности, так считают 71,7 % опрошен-

ных.  Несмотря на то, что в последние 

несколько лет значительно сократились 

диссертационные советы по защите 

кандидатских и докторских диссерта-

ций, 53,3 % молодых ученых отметили, 

что для их защиты условия в регионе 

есть.  Патентная активность, наряду с 

публикациями, является важнейшим по-

казателем эффективности деятельно-

сти как организаций, так и отдельных 

исследователей. В Республике более 

половины информантов (50,8 %) отме-

тили эту сферу как благоприятную 

(рис.1).  Наименее положительными яв-

ляются направления коммерциализа-

ции результатов научной деятельности и 

внедрения в производство. 
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Рис.1. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, есть ли условия в настоящий момент  

для молодых ученых республики для…», % 

Fig.1. Distribution of responses to the question " Please, assess whether there are currently conditions for young scientists  

of the Republic for…», % 

 

Реформы, происходящие в со-

временной российской науке, перво-

степенно и в большей степени влияют 

именно на молодых ученых, поскольку 

эта группа наиболее уязвима. По данным 

исследования в значительной степени из 

последних реформ науки их коснулись: 

ужесточение требований к публикацион-

ной активности (количество статей, ин-

декс цитируемости, статьи в изданиях, 

индексируемых Scopus и т. д), сокраще-

ние числа диссертационных советов в 

Республике, ужесточение условий при-

своения ученых степеней и изменение  

финансирования  научных исследований 

в рамках бюджета организации (рис. 2).  

 

 
Сумма ответов больше 100,0 %, так как возможно несколько вариантов ответа 

Рис.2. Распределение ответов на вопрос «Какие из следующих реформ научной сферы коснулись именно Вас?», 

% 

Fig.2. Distribution of responses to the question " Which of the following scientific reforms affected you?», %  
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Введение формальных наукомет-

рических показателей также достаточно 

сильно повлияло на научную деятельность 

молодых ученых. Для 51,7 % опрошенных 

мотивация поиска новых знаний смени-

лась на погоню за количеством публика-

ций; 27,6 % отмечают, что снизилось их 

качество. Однако есть и позитивные из-

менения: 15,5 % молодых ученых стали 

ориентироваться на перспективные темы 

научных исследований; у 6,9 % – повыси-

лось качество исследований и публика-

ций. При этом для 12,1 % обследуемых 

введение наукометрических методов ни-

как не повлияло. В то же время, если 

рассматривать влияние наукометриче-

ских показателей в зависимости от уче-

ной степени респондента, то для 66,7 % 

магистрантов и 53,8 % кандидатов наук 

мотивация поиска новых знаний смени-

лась на погоню за количеством публика-

ций; у 26,9 % кандидатов наук снизилось 

качество публикаций. При этом 42,9 % 

обучающихся в аспирантуре стали ори-

ентироваться на перспективные темы 

научных разработок. 

В рамках нашего исследования 

молодым ученым было предложено пе-

речислить обстоятельства, привлекаю-

щие в науке, проставив им балльную 

оценку. Все факторы были поделены на 

три категории: экономические, развития 

и социальные. Наиболее значимыми 

оказались факторы развития: возмож-

ность познавать интересное и новое  8,5; 

интересная среда, окружение  8,1; при-

надлежность к научной школе / ощуще-

ние своей команды, принадлежность к 

сообществу единомышленников  7,3; 

престиж научной карьеры  6,7; свобод-

ный режим работы  5,3. Наименее при-

влекающими стали социальные. 

Построение успешной карьеры 

для молодого ученого, по данным опро-

са, зависит от присутствия следующих 

факторов, которые также были оценены 

по 10-ти балльной шкале: трудолюбие, 

усидчивость, целеустремленность  8,9; 

интеллект, талант, способности  8,6; об-

щительность, умение строить взаимо-

действие и способность к креативному 

мышлению  8,5; непрерывное самооб-

разование и команда, коллектив  8,4; 

постоянное повышение квалификации  

8,2; доступ к финансовым ресурсам, 

грантам  7,8. Примечательно то, что 

фактор «связи и знакомства в академи-

ческой среде» набрал наименьший балл 

 7,4. 

Респондентам также было пред-

ложено отметить борьеры, мешающие 

их карьере, а также достижению целей в 

науке. Так к препятствиям личного харак-

тера для большей части опрошенных 

стали: отсутствие хорошо оплачиваемых 

рабочих мест, низкая заработная плата  

50 %; недостаточная самоорганизация, 

просто лень и не хватает времени на 

научную деятельность по причине работы 

в двух и более местах по 20,5 %. 25 % ре-

спондентов отметили, что не видят ника-

ких препятствий. К часто встречающимся 

препятствиям внешнего характера были 

отнесены: недостаток финансирования 

по интересующим направлениям дея-

тельности  60,5 %; плохая организация 

исследований; риск потерять работу; от-

сутствие доверия к Вам как зрелому ис-

следователю со стороны старших коллег 

и / или научного руководителя по 18,4 %. 

Анализируя ответы экспертов 

старшего поколения необходимо отме-

тить, что, по их мнению, изменения, про-

изошедшие в последние несколько лет в 

научной и образовательной сферах, но-

сят негативный характер: скорее отрица-

тельно – 64,3 %, крайне отрицательно – 

35,7 %. 

Оценивая условия, существующие 

для молодых ученых Республики, пред-

ставители старшего поколения отмечают, 

что в настоящий момент в регионе сло-

жились достаточно благоприятные усло-

вия для ведения активной публикационной 

активности и защиты диссертаций 

(рис.3). 
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Рис.3. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, есть ли условия в настоящий момент  

для молодых ученых республики»,  ответы старшего поколения ученых, % 

Fig.3. Distribution of responses to the question "Please assess whether there are currently conditions for young scientists  

of the Republic", responses of the older generation of scientists, % 

 

При этом, если оценивать теку-

щие возможности молодых ученых по 

направлениям научной деятельности, по 

сравнению с началом 2000-х гг., то, по 

мнению ученых старшего поколения, в 

большей степени изменений не про-

изошло. 

Однако, отвечая на вопрос «Как 

Вы думаете, какие из следующих ре-

форм научной сферы коснулись мо-

лодых ученых?», 59,1 % респондентов 

старшего поколения отметили «ужесто-

чение требований к публикационной 

активности», 51,1 % – «сокращение чис-

ла диссертационных советов в Респуб-

лике», 45,5 %  «ужесточение условий 

присвоения ученых степеней и требова-

ний к публикационной активности»,  

38,6 % – «изменение  финансирования 

научных исследований в рамках бюд-

жета организации». 

С точки зрения воспроизводства 

научных кадров экспертами старшего 

поколения была проставлена балльная 

оценка следующим проблемам в Рес-

публике Башкортостан: молодежь во-

обще не желает заниматься наукой  

6,3; в науку идут немотивированные лю-

ди (в т. ч. в аспирантуру)  6,8; низкая 

эффективность аспирантуры  5,9; мо-

лодые исследователи хотят заниматься 

наукой, но не находят работу в научно-

исследовательской сфере  6,6; моло-

дые исследователи, работающие в ву-

зах, НИИ и на предприятиях, по разным 

причинам уходят из научно-

исследовательской сферы  6,8; моло-

дые люди вынуждены совмещать работу 

в научно-исследовательской сфере и 

других отраслях 7,9. 

Также в рамках экспертного 

опроса старшего поколения была про-

ведена оценка факторов, влияющих на 

то, почему молодые ученые уходят из 

научной сферы. Каждому был присво-

ен определенный балл, где 10 – 

наивысший, 1 – наименьший. Наиболь-

шие баллы ожидаемо получили такие 

факторы: низкие доходы  7,9; невос-

требованность результатов  5,8; плохие 

42,2 

34,1 

15,6 

31,1 

55,6 

71,1 

15,6 

40,9 

37,8 

26,7 

31,1 

15,6 

42,2 

25 

46,7 

42,2 

13,3 

13,3 

Патентной активности 

Международных контактов (командировки, 

стажировки, обмен опытом, совместные проекты) 

Коммерциализации результатов научной 

деятельности и внедрения в производство и на 

практике 

Использования новых технологий в науке 

Защиты диссертации 

Ведения активной  публикационной деятельности 

да нет затрудняюсь ответить 
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рабочие условия (бытовые и матери-

ально-технические)  5,9; отсутствие 

возможности профессионального ро-

ста  4,8; отсутствие достойной оценки 

руководством  5,6. Наименьшим влия-

ющим фактором на решение уйти из 

науки стали: работа не по специально-

сти  3,6; плохие условия для работы 

(график, неудобное время для отпуска 

и т. п.)  3,6; не нравится коллектив  3,3; 

неинтересная работа  3,9; непрозрач-

ность финансирования  4,3. 

Сравнивая меры социальной 

поддержки для молодых ученых по 

сравнению с тем, что было для них в 

начале 2000-х гг. представители старше-

го поколения отметили:  

 в 2000-х годах никаких мер со-

циальной поддержки молодым ученым 

не было. Сейчас: жилищные сертифи-

каты, квартиры, гранты для молодых уче-

ных; 

 в начале 2000 гг. была возмож-

ность молодежи участвовать в акциях по 

покупке жилья по себестоимости. Сей-

час этого нет. Нет и строительства учеб-

ных и научных учреждений; 

  все меры поддержки молодых 

ученых весьма незначительны и неэф-

фективны; 

 грант для молодых увеличить до 

1 млн руб., больше возможностей для 

участия в международных конференци-

ях и стажировках в зарубежных иссле-

довательских центрах; 

 изменились в положительную 

сторону (имею в виду возможность вы-

игрывать гранты различного уровня, со-

циальные поддержки молодых семей, 

имеющих 2–3 детей и т. д.); 

 не решен главный вопрос – жи-

лье для молодых ученых; 

 при масштабе цен ничего не 

изменилось. Выросла бюрократия; 

 социальная защита молодых 

ученых в советское время и даже в пер-

вые его годы была несравненно выше, 

чем сейчас: они получали достойную 

стипендию, была возможность подра-

ботки на половину ставки либо препо-

давателем, либо научным сотрудником. 

Аспиранты имели возможность оплачи-

ваемых ежегодных (не менее двух раз в 

течение трех лет) научных командиро-

вок в Москву для работы в столичных 

библиотеках, оплачиваемых команди-

ровок для участия в научных конферен-

циях. Аспиранта обязательно трудо-

устраивали в организациях, где находи-

лась его аспирантура. За особые до-

стижения некоторые получали повы-

шенные стипендии. После окончания 

аспирантуры организация брала на 

себя обязательство трудоустраивать вы-

пускника. Всего этого современные 

аспиранты лишены; 

 теперь больше грантов для мо-

лодых, но их недостаточно. В начале 

2000-х было больше диссертационных 

советов. Это было стимулирующим 

фактором. Сейчас защититься моло-

дым ученым "на стороне" сложнее во 

всех отношениях. И в финансовом. 

 

Обсуждение 

 

Опрос молодых исследователей 

в Республике Башкортостан указал на 

то, что ключевыми качествами, которы-

ми должен обладать ученый, можно 

разделить на личностные (коммуника-

бельность, креативность, стремление к 

саморазвитию); профессиональные – 

умение коммерциализировать резуль-

таты, связь с практикой, трансфер тех-

нологий в производство. Ученые подчер-

кивают, что, с одной стороны, роль 

науки в экономике недооценена, с дру-

гой – говорят о наличии высоких требо-

ваний к результатам деятельности. 

Традиционные ценности науки на 

сегодняшний день остаются доминиру-

ющими, однако, изменение экономи-

ческих отношений привнесло в научную 

деятельность рыночные ценности, что 

особенно заметно у молодого поколе-
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ния. При этом трансформируется и 

образ успешного молодого ученого и 

его научной карьеры. Теперь важными 

становятся не высокое административ-

ное положение, а финансовая устойчи-

вость, возможность свободно занимать-

ся интересующими исследователя раз-

работками и реализацией собственно-

го научного проекта. 

Наиболее высока степень эф-

фективности научного труда в случае, 

если проблема затрагивает исследова-

тельские интересы ученого. Часто в ка-

честве мотивации выступает не получа-

емый доход, а личный энтузиазм, инте-

рес.  Кроме этого, жесткие нормативы, 

введение строгих административных 

правил ведут к снижению эффективно-

сти научного труда.  

Значительный мотивационный 

эффект для сотрудника придает член-

ство, участие в коллективном проекте, 

чувство принадлежности к научной 

школе или конкретной команде, что 

позволяет более полно реализовать 

свой потенциал, получаемый синерге-

тический эффект от сотрудничества, 

часто позволяет получить более значи-

тельный результат. 

Определенную проблему созда-

ет тот факт, что руководство не может 

контролировать процесс научной дея-

тельности, так как часто он происходит в 

не рабочее время, его интенсивность 

также зависит от разных, часто субъек-

тивных причин.  

Современные реалии и появле-

ние новых подходов в управлении тре-

буют изменения подходов ведения науч-

ной деятельности – взамен авторитар-

ной системе проектно-

ориентированный подход, ориентацию 

на конкретные результаты по этапам 

работы. Необходимо формировать 

условия для ведения научной деятельно-

сти таким образом, чтобы максималь-

но реализовывать и воспроизводить ин-

теллектуальный капитал с учетом ожи-

даний самих ученых, что повысит ре-

зультативность их деятельности. 
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