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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЯДРА 
САМОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ГОРОДОВ НАУКИ  

И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК)
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В настоящее время научно-технологическое 
развитие призвано стать основным драйвером развития 
страны. Для успешного осуществления планов по развитию 
страны разработано множество институциональных, орга-
низационных и инфраструктурных механизмов поддержки 
высокотехнологических отраслей. Основные научные и высо-
котехнологические центры расположены в крупных городах. 
Тем не менее значительный вклад в инновационный процесс 
вносят малые города с ярко выраженной научной или высо-
котехнологической специализацией. Поэтому особый интерес 
для исследования представляют малые города с высоким науч-
но-технологическим потенциалом. Одной из главных ценно-
стей для проведения научных исследований и создания высоко-
технологичной продукции являются высокопрофессиональные 

кадры. В последнее время центры превосходства, расположен-
ные на территориях малых городов, испытывают дефицит в 
высококвалифицированных кадрах. В данной работе рассмо-
трена концепция создания в городах науки и высоких техно-
логий устойчивой системы подготовки и обеспечения кадра-
ми центров превосходства, расположенных на территории 
городов. Рассмотрены основные факторы влияния на уровень 
возврата специалистов. Построена математическая модель 
движения кадров и обоснована невозможность обеспечения 
кадрами центров превосходства без использования специаль-
ных инструментов. Предложена система обеспечения кадра-
ми центров превосходства состоящая из оперативного бло-
ка, позволяющего привлекать готовые кадры с рынка и про-
фессиональной переподготовки для решения текущих задач,  
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а также стратегический блок, деятельность которого 
направлена на создание условий получения профессионального 
образования и возврата горожан после обучения на предпри-
ятия города. В работах автора обосновывается устойчивое 
развитие малых городов науки и высоких технологий созда-
нием саморазвивающейся инновационной экосистемы города. 
В данной работе в качестве базового образовательного эле-
мента саморазвивающейся инновационной экосистемы пред-
ложен инновационный образовательный центр, объединяю-

щий на территории города все уровни образования и обеспе-
чивающий образовательный лифт от предшкольной ступени  
до готового специалиста высокого уровня.

Ключевые слова: города науки и высоких технологий, 
устойчивое развитие, саморазвивающаяся инновационная 
экосистема города, экономическое ядро, центр превосход-
ства, образовательное ядро, инновационный образователь-
ный центр, человеческий капитал, образовательный лифт, 
инженерная школа, предметно-ориентированный подход

Для цитирования: Проскурнин С. Д. Концепция формирования образовательного ядра саморазвивающейся иннова-
ционной экосистемы городов науки и высоких технологий (на примере ЗАТО Железногорск) // Бизнес. Образование. Пра-
во. 2023. № 3(64). С. 127—135. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.64.743.

Original article

THE CONCEPT OF FORMING THE EDUCATIONAL CORE  
OF A SELF-DEVELOPING INNOVATIVE ECOSYSTEM OF SCIENCE  

AND HIGH TECHNOLOGY CITIES (USING THE EXAMPLE OF ZHELEZNOGORSK)
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. At present, scientific and technological development 
is intended to become the main driver of the country’s develop-
ment. For the successful implementation of the country’s develop-
ment plans, many institutional, organizational and infrastructural 
mechanisms have been developed to support high-tech industries.  
The main scientific and high-tech centers are located in large cit-
ies; however, small towns with pronounced scientific or high-tech 
specialization make a significant contribution to the innovation 
process. Therefore, small towns with high scientific and technologi-
cal potential are of particular interest for research. One of the main 
values for conducting scientific research and creating high-tech 
products is highly professional personnel. Recently, the centers of 
excellence located in the territories of small towns have been expe-
riencing a shortage of highly qualified personnel. In this paper, the 
concept of creating a sustainable system of training and staffing 
centers of excellence located on the territory of cities of science 
and high technologies is considered. The main factors influencing 
the level of return of specialists are considered. A mathematical 
model of personnel movement is constructed and the impossibility 

of providing personnel with centers of excellence without the use of 
special tools is substantiated. A system of staffing centers of excel-
lence is proposed, consisting of an operational unit that allows 
attracting ready-made personnel from the market and professional 
retraining to solve current tasks, as well as a strategic unit whose 
activities are aimed at creating conditions for obtaining vocational 
education and returning citizens after training to the city enterpris-
es. The author’s works substantiate the sustainable development of 
small towns of science and high technologies by creating a self-de-
veloping innovative ecosystem of the city. In this paper, as a basic 
educational element of a self-developing innovation ecosystem, an 
innovative educational center is proposed that unites all levels of 
education in the city and provides an educational elevator from the 
pre-school stage to a ready-made high-level specialist.

Keywords: cities of science and high technologies, sustain-
able development, self-developing innovative ecosystem of the 
city, economic core, center of excellence, educational core, 
innovative educational center, human capital, educational ele-
vator, engineering school, subject-oriented approach

For citation: Proskurnin S. D. The concept of forming the educational core of a self-developing innovative ecosystem of 
science and high technology cities (using the example of Zheleznogorsk). Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
2023;3(64):127—135. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.64.743.

Введение
Актуальность. Определяющую роль в инновацион-

ном развитии на современном уровне играют фундамен-
тальная и прикладная наука. Наука рассматривается как 
одна из ведущих производительных сил и инструментов, 
обеспечивающих научно-технический прогресс. Результа-
ты исследований и разработок приводят к созданию новых 
технологий, которые позволяют создавать и производить 
инновационную продукцию. Поэтому основным элемен-
том развития инновационной экономики является челове-
ческий капитал. В последнее время с учетом импортоза-
мещения и увеличения объемом производимой продукции  
в наукоемких отраслях наблюдается дефицит кадров. Особо 
остро нехватка высокопрофессиональных кадров ощущается 
в городах науки и высоких технологий. Проблема нехватки 
высокопрофессиональных кадров имеет разные пути реше-
ния: во-первых, это поиск и привлечение готовых специа-
листов; во-вторых, прием на работу молодых специалистов, 

окончивших вузы и сузы; в-третьих, обучение, переобучение 
и повышение профессиональной квалификации работни-
ков; в-четвертых, формирование новой научной и инженер-
ной элиты путем проведения профориентационной работы  
и «выращивания» из детей, живущих на территории городов.

Научной базой данной работы выступают труды отече-
ственных исследователей, занимающихся изучением проблем 
обеспечения кадрового потенциала научных исследований 
и разработок и поиском их решения: С. Г. Кукушкина [1; 2], 
О. Е. Подвербных [3], М. М. Алексеевой [4], Ю. А. Лунева [5], 
Л. В. Ерыгиной [6], А. В. Ромашова [7], А. Я. Кибанова [8—10], 
Ю. Е. Мелихова [11], В. П. Пугачева [12], Г. С. Бутцевой [13].

Научная новизна данного исследования заключается  
в разработке целостной концепции обеспечения высококва-
лифицированными кадрами центров превосходства в малых 
городах науки и высоких технологий, а также построении 
рекуррентной прогнозной модели зависимости численности 
населения и возврата специалистов на территорию.
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Целью данной научной статьи является построение орга-
низационной модели обеспечения кадрами городов науки и 
высоких технологий с учетом максимального возврата выпуск-
ников на территории, создания особых городских условий для 
закрепления специалистов в центрах превосходства.

Для достижения указанных целей автором определены 
следующие задачи:

1. Оценка роли образовательного ядра на экономические 
показатели деятельности и развития центров превосходства.

2. Выявление и оценка основных факторов, влияющих 
на отток кадров.

3. Выделение всех основных направлений увеличения 
кадрового потенциала территории с разработкой стратегии 
развития образовательного центра.

4. Построение математической модели обеспечения 
собственными кадрами.

5. Разработка основных элементов и создание системы 
управления образовательного центра как базового элемен-
та образовательного ядра саморазвивающейся инновацион-
ной экосистемы городов науки и высоких технологий.

Теоретическая значимость работы заключена в мето-
дическом обосновании модели образовательного центра как 
базовой модели образовательного ядра саморазвивающейся 
инновационной экосистемы городов науки и высоких техно-
логий, позволяющей обеспечить устойчивое развитие терри-
тории. Практическая значимость проведенного исследова-
ния связана с разработкой предложений по созданию единого 
инновационного образовательного центра при муниципаль-
ном образовании, позволяющего объединить усилия по всем 
образовательным направлениям. Представленные в работе 
подходы могут быть использованы в практике создания обра-
зовательных центров городов науки и высоких технологий.

Основная часть
В работе автора [14] рассмотрен механизм устойчиво-

го развития городов науки и высоких технологий. Для таких 
типов городов в качестве инструмента решения данной про-
блемы обосновано создание саморазвивающейся иннова-
ционной экосистемы. На рис. 1 укрупненно представлены 
основные элементы саморазвивающейся инновационной эко-
системы. Необходимым элементом данной системы рассма-
тривается создание особой научно-образовательной среды  
и на его основе инновационного образовательного центра.

Как видно из рис. 1, экономическое ядро определяет 
потребность и требования к образовательному ядру для его 
обеспечения высокопрофессиональными кадрами. Образо-
вательное ядро позволяет сформировать предложение тре-
буемых специалистов для нужд города, а также за пределы 
городской территории.

Как было сказано выше, первые три пути решения дан-
ной проблемы позволяют решать задачу устранения дефи-
цита кадров оперативно. Для этого надо выполнить ряд 
условий. Ранее нами достаточно подробно были проана-
лизированы механизмы привлечения и закрепления высо-
копрофессиональной научной и инженерной элиты [15]. 
Решение этой задачи имеет эффект в кратко- и среднесроч-
ной перспективе и позволяет решать проблемы кадрового 
обеспечения центров превосходства.

Не менее важно решать задачу по обеспечению высо-
коквалифицированными кадрами центров превосходства  
в долгосрочной перспективе. Изучение мирового и рос-
сийского опыта обучения специалистов позволяет сделать  
вывод о необходимости создания системы подготовки науч-
ных и инженерных элит внутри города. В данном исследова-
нии представлен механизм создания образовательного ядра 
самоорганизующейся инновационной экосистемы городов 

науки и высоких технологий, позволяющей воспитывать науч-
ные и инженерные элиты с начальной ступени образования  
и обеспечить траекторию политехнического развития ребенка.

Рис. 1. Укрупненная схема саморазвивающейся инновационной 
экосистемы городов науки и высоких технологий

Научные методы. В качестве научного аппарата иссле-
дования автором использовались различные методы анали-
за, статистического наблюдения, научного предположения и 
математического моделирования. Источниками для анализа 
данных послужили данные о численности постоянного насе-
ления городов науки и высоких технологий, рождаемость, 
посещаемость детских дошкольных учреждений, начальной, 
основной, старшей школы, количество поступивших в сузы, 
вузы и процент их возврата. С целью оценки обеспечения 
потребности кадров инженерно-техническими специалиста-
ми необходимо построить математическую модель зависи-
мости обеспечения центров превосходства, расположенных 
на территории городов науки и высоких технологий, моло-
дыми специалистами из числа жителей.

Для определения потребностей в квалифицированных 
специалистах и обеспечение их дефицита рассмотрим диа-
грамму баланса человеческого потенциал с учетом вну-
тренних возможностей городов науки и высоких техноло-
гий. Общая картина потребностей представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура баланса человеческого потенциала
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Уравнения баланса потребности в кадрах можно запи-
сать в следующем виде:

n2(t + 6) = k2 · n1(t)
n3(t + 10) = k3 · n2(t)
n4(t + 15) = k4 · n3(t + 10)
n5(t + 17) = k5 · n4(t + 15)
n6

1(t + 15) = k5
1 · n4(t + 15)

n6
2(t + 17) = k6

1 · n5(t + 17)
n7(t + 17) = k6

2 · n5(t + 17)
n8(t + 19) = k8 · (n6

1(t + 15) + n6
2(t + 17)),

n8
1(t + 19) = k8

1 · n8(t + 19)
n8

2(t + 19) = k8
2 · n8

1(t + 19)
n9(t + 22) = k9 · n7(t + 17) + k9

3 · n8
2(t + 19)

n9
1(t + 22) = k9

1(t + 22) + n9(t + 22)
n9

2(t + 22) = k9
2 · n9

1(t + 22)
n8

2(t + 19) ≤ n10(t + 19) + Δn10(t + 19)
n9

2(t + 22) ≤ n11(t + 22) + Δn11(t + 22)
n1(t) ≥ n2(t + 6) ≥ n3(t + 10) ≥ n4(t + 15) ≥ n5(t + 17)

где t — дата начала отсчета (год рождения детей, которые, 
пройдя цикл образования, вливаются в экономику горо-
да); n1 — количество новорожденных детей в течение 
года; n2 — количество детей, окончивших предшколь-
ную ступень; k2 — доля детей в предшкольной ступе-
ни от количества новорожденных; n3 — количество уча-
щихся, окончивших начальную школу; k3 — доля детей  
в начальной школе от количества в предшкольной ступени;  
n4 — количество учащихся, окончивших основную школу;  
k4 — доля детей в основной школе от количества детей  
в начальной школе; n5 — количество учащихся, окончив-
ших в старшую школу; k5 — доля детей в старшей шко-
ле от количества учащихся основной школы; n6

1 — коли-
чество учащихся, поступивших в сузы после окончания 
основной школы; k5

1 — доля детей, поступивших в сузы, 
от окончивших основную школу; n6

2 — количество уча-
щихся, поступивших в сузы после окончания старшей 
школы; k6

1 — доля детей, поступивших в сузы, от коли-
чества детей в старшей школе; n7 — количество учащих-
ся, поступающих в вузы; k6

2 — доля детей, поступивших 
в вузы, от количества детей в старшей школе; n8 — коли-
чество студентов, окончивших сузы; n8

1 — количество 
студентов, окончивших технические специальности  
в сузах; n8

2 — количество студентов, окончивших тех-
нические специальности в сузах и вернувшихся в город;  
k8 — доля детей, окончивших сузы, от поступивших  
в них; k8

1 — доля студентов, окончивших сузы по техниче-
ским специальностям, от окончивших; k8

2 — доля студен-
тов, окончивших сузы по техническим специальностям  
и вернувшихся в город; n9 — количество студентов, окон-
чивших вузы; n9

1 — количество студентов, окончивших 
инженерные специальности в вузах; n9

2 — количество сту-
дентов, окончивших инженерные специальности в вузах 
и вернувшихся в город; k9 — доля детей, окончивших 
вузы, от поступивших; k9

1 — доля студентов, окончивших 
вузы по техническим специальностям, от окончивших; 
k9

2 — доля студентов, окончивших вузы по техническим 
специальностям; k9

3 — доля студентов, окончивших сузы 
и поступивших в вузы; n10 — естественная убыль специ-
алистов, имеющих среднее специальное образование;  
Δn10 — дополнительная потребность в специалистах, име-
ющих среднее специальное образование, обусловленная 
расширением производства; n11 — естественная убыль 

специалистов, имеющих высшее образование; Δn11 — 
дополнительная потребность в специалистах с высшим 
образованием, обусловленная расширением производства.
В городах науки и высоких технологий исторически 

был высокий уровень обеспеченности детскими дошколь-
ными учреждениями, который достигал 90 % от потребно-
стей. Пиковый уровень рождаемости в стране приходится 
на 1984 г. Затем до 2000 г. наблюдался спад рождаемости, 
который достиг минимума, в три раза меньшего пиковой 
рождаемости. С 2000 г. наблюдался незначительный рост 
рождаемости с локальным максимумом в 2014 г., который 
достиг значения, равного половине пикового. В настоящий 
момент идет снижение рождаемости населения с ожидае-
мым пиком минимума в 2029 г. Средний процент рождае-
мости в среднем по городам науки и высоких технологий 
составляет 10—23 % от общего числа населения города.

Зависимость между общим количеством населения  
и рождаемостью можно записать следующим выражением:

n1(t) = k1(t) · N(t),

где k1(t) — коэффициент рождаемости; N(t) — численность 
населения города в текущий период.
Одним из факторов увеличения рождаемости является 

удержание молодых специалистов без семей, что позволит 
увеличить коэффициент рождаемости k1(t).

При высоком уровне наличия мест в дошкольных учреж-
дениях коэффициент k2 = 0,83. Это прежде всего связано с 
тем, что происходит естественный отток молодых специали-
стов, имеющих детей, неудовлетворенных условиями про-
живания в городах. Отток молодых специалистов продолжа-
ется в период посещения детьми начальной школы. Коэф-
фициент k3 = 0,86. Отток незначительно, но замедляется. 
Причины оттока те же, что и в начальной школе. Стабиль-
ной ситуация становится в основной школе k4 = 0,97. Сокра-
щение доли детей в старшей школе от количества основ-
ной школы k5 = 0,55 характеризует поступлением учащихся 
после основной школы в сузу (процент поступления в сузы  
k5

1 = 0,40 ÷ 0,45). Что характеризует большую востребован-
ность в среднем профессиональном образовании. Из стар-
шей школы учащиеся разделяются на два потока в сузы  
k6

1 = 0,20 ÷ 0,25 и в вузы k6
2 = 0,75 ÷ 0,80. Доля студентов, 

окончивших обучение, от поступивших в среднем по стра-
не составляет: в сузы k8 = 0,70 ÷ 0,80 и вузы k9 = 0,60 ÷ 0,80. 
Необходимо отметить, что процент получивших инженер-
ное образование от общего числа поступивших составляет: 
по сузам k8

1 = 0,50 и по вузам k9
1 = 0,55. Процент возврата 

студентов, окончивших сузы и вузы, в город составляет, 
соответственно: k8

2 = 0,17, k9
2 = 0,25. Также необходимо учи-

тывать процент перехода студентов суза в вузы, который 
составляет в среднем по стране k9

3 = 0,15 ÷ 0,30.
Процент возврата специалистов в город зависит прежде 

всего от ряда факторов: ориентация общего образования  
на технические и инженерные специальности, а также обу-
чение студентов в «домашних» сузах и вузах. Данные фак-
торы формируют гарантированный кадровый потенциал 
для восполнения кадров. Одним из инструментов, стимули-
рующих факторы, является заключение целевого договора 
на обучение. Лучшие практики показывают процент возвра-
та по целевому набору до 87 %.

Еще одним фактором, позволяющим увеличить про-
цент возврата с последующим восполнением специалистов 
в центрах превосходства, является создание улучшенных 
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условий проживания талантливой молодежи, что позво-
лит уменьшить отток родителей и, как следствие, остаться 
учащимся в образовательной системе города. Как следует  
из расчетов, в предшкольной и начальной ступенях за счет 
отъезда родителей теряется около 29 % детей.

Также необходимо отметить, что покрытие есте-
ственного выбытия кадров за счет возврата специалистов  
из числа жителей города, позволяет покрыть в среднем 
25 % потребности. Если создать условия для закрепления 
молодежи в городах, то это позволит довести процент обе-
спечения городскими кадрами до 37,5 %.

Также необходимо учитывать, что полный цикл подго-
товки специалиста суза составляет 19 лет, а специалиста с 
высшим образованием — 22 года.

Итоговые формулы прогноза количества специалистов 
из числа рожденных на территории и вернувшихся на базо-
вые предприятия можно записать в следующем виде для 
сузов:

n8
2(t + 19) = k8

2 · k8
1 · k8 · (k5

1 + k6
1 · k5) k4 · k3 · k2 · k1(t) · N(t),

для вузов:

n9
2(t + 22) = k9

2 · k9
1 · (k9 · k6

2 · k5+ k9
3 · k8

2 · k8
1 · k8 · (k5

1 + 
+ k6

1 · k5)) k4 · k3 · k2 · k1(t) · N(t).

На основании сделанных расчетов можно сделать вывод, 
что в настоящий момент сформирован разрыв между потреб-
ностями предприятий в кадрах технических и инженерных 
специальностей, а также текущими возможностями традици-
онной организации среднего специального и высшего обра-
зования. Потребность в специалистах инженерных и техни-
ческих специальностей (направлений) покрывается частично.

С целью формирования организационной структуры 
образовательного ядра необходимо создать единый иннова-
ционный образовательный центр при муниципальном обра-

зовании, позволяющий объединить усилия по всем образо-
вательным направлениям построенный на принципах чело-
веко-ориентированности, политехничности, адаптивности.

К основным целям и задачам образовательного ядра 
саморазвивающейся инновационной экосистемы городов 
науки и высоких технологий в формате инновационного 
образовательного центра можно отнести:

– обеспечение экономического ядра саморазвиваю-
щейся инновационной экосистемы высокопрофессиональ-
ными кадрами уровня высшего и среднего специального 
образования;

– создание центра по переподготовке и повышению ква-
лификации кадров;

– организация вертикали по позитивной политехниче-
ской профориентации, профессиональное самоопределе-
ние учащихся;

– формирование новой научной и инженерной элиты;
– обеспечение инфраструктурной сбалансированности 

образовательного процесса.
При формировании основных направлений подготовки 

образования можно выделить:
– выстраивание общего образования политехнической 

направленности;
– формирование политехнических и инженерных 

навыков;
– создание научной и инженерной элиты.
В качестве ключевых механизмов, обеспечивающих высо-

кий уровень подготовки и востребованности кадров в услови-
ях большой номенклатуры специальностей и незначительного 
количества специалистов, необходимо использовать:

– индивидуальные образовательные стандарты;
– обучение проектным способом;
– сетевые механизмы;
– практико-ориентированные программы.
Структура и ее элементы инновационного образова-

тельного центра представлены на рис. 3.

Рис. 3. Концепция инновационного образовательного центра
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В зависимости от поставленных целей каждый уровень 
государственной власти решает свои задачи и обеспечивает 
взаимодействие с инновационным образовательным центром:

– федеральный — формирование научных и инженер-
ных элит;

– региональный — формирования высокопрофессио-
нальных навыков;

– муниципальный — формирование профессиональной 
(политехнической) траектории развития учащихся.

Уровень формирования научных и инженерных 
элит — обеспечение новой инженерной элиты на примере 
предметно-ориентированного образования для центров пре-
восходства (экономического ядра системы в целом). Основ-
ная особенность формирования научных и инженерных элит 
заключается в потребности незначительного ежегодного 
количества специалистов, в основном замещающем есте-
ственную убыль, и широкой номенклатуре специальностей. 
В связи с этим невозможно создать классический филиал 
вуза, обладающего всеми требуемыми компетенциями,  
с ограниченным приемом студентов. Наиболее подходящим 
является формат консорциума в составе вуза — оператора 
для обучающего базовым общеобразовательным предме-
там и базового вуза, обеспечивающего в сетевом формате 
углубленное изучение спецпредметов, а также центра пре-
восходства, обеспечивающего предметно-ориентированный 
подход в образовании и тьюторские функции. Индивиду-
альные образовательные программы формирует базовый вуз  
с предметной специализацией на предприятиях и с участи-
ем менторов на реальных проектах. Необходимо отметить, 
что в данном случае система является открытой (сетевой). 
Это позволит дать специальное образование на террито-
рии муниципального образования и сделать образование 
«домашним». Сетевая система и предметно-ориентирован-
ный подход требуют взаимного участия в процессе обра-
зования всех акторов. Экономическое ядро обеспечивает 
запрос на кадры, специальности, требования к специалистам 
и менторов (тьюторов). Высшая школа формируют индиви-
дуальные программы образования.

Уровень формирования высокопрофессиональных 
навыков — обеспечение высокопрофессиональными тех-
ническими кадрами центров превосходства. Наиболее вос-
требованный на современном этапе уровень образования. 
Требует высокопрофессиональных навыков. Необходимо 
отметить, что потребность базовых предприятий требует 
широкой номенклатуры специальностей и высокопрофес-
сиональных навыков в основном в производственный сек-
тор, не требующем высоких научных и инженерных знаний. 
Подготовка технических специалистов относится к компе-
тенции субъекта Российской Федерации. Уровень включен-
ности региона в обеспечение потребности центров превос-
ходства в данной категории специалистов наиболее высока  
и востребована выше, чем потребность в инженерных 
кадрах. Это обусловлено особенностью работы с высоко-
технологическим оборудованием, не требующим специаль-
ных знаний и навыков научной и инженерной деятельности. 
Главное преимущество данной категории — ускоренное 
получение навыков и возможность быстрого включения  
в производственный процесс. Также не исключается даль-
нейший профессиональный и образовательный лифт.

Уровень, обеспечивающий выбор профессиональ-
ной (политехнической) траектории развития учащихся 
с учетом способностей детей. В качестве основы муници-
пального уровня предлагается создание единого общеобра-

зовательного пространства на базе инновационного обра-
зовательного центра — Инженерная школа. Инженерная 
школа должна стать базовым элементом образовательно-
го ядра саморазвивающейся инновационной экосистемы 
городов науки и высоких технологий за счет продуктив-
ного сетевого взаимодействия между исследовательскими, 
образовательными и предпринимательскими структура-
ми-партнерами. Миссия инженерной школы — обеспечить 
каждому ученику возможность продвижения по позитив-
ной политехнической траектории развития.

Инженерная школа должна стать школой индивидуаль-
ных образовательных программ на основе персонально 
ориентированных способов их реализации. Базовым про-
цессом образовательной рефлексии должно стать осмысле-
ние учащимся своей образовательной истории и построение 
проекта собственного образования через создание образа 
себя в будущем. Для этого учащемуся необходимо осознать 
свои возможности и образовательные перспективы, сделать 
осознанный заказ на обучение, что и должно происходить  
в ходе оформления персональной (индивидуальной) обра-
зовательной программы при взаимодействии с тьютором. 
Практическая уникальность и значимость инженерной шко-
лы — создать возможности и инструменты для индивидуа-
лизации образовательной траектории учащегося.

Инженерная школа должна стать основой сетевого обра-
зовательного лифта «детский сад — общеобразовательная 
школа — центр дополнительного образования». В существую-
щих условиях классическая школа не может обеспечить ресур-
сами и компетенциями индивидуальный образовательный 
запрос ребенка. Поэтому в основу деятельности инженерной 
школы закладываются гибкие механизмы интеграции внеш-
них организаций, где каждая из них берет на себя ответствен-
ность за реализацию ограниченной части образовательной тра-
ектории ребенка в очном, смешанном или онлайн-форматах.

К особенностям построения уровней образования в инже-
нерной школе можно отнести четыре уровня. С одной сторо-
ны, каждый уровень образования строится как самостоятель-
ная ступень образования, а с другой — за счет специально 
построенных «образовательных переходов» между уров-
нями общего образования достигается общий («сквозной») 
способ построения основной образовательной программы 
инженерной школы:

· Предшкольная ступень. Основной является игровая 
деятельность, в которой ставятся ключевые задачи по раз-
витию воображения как способности творения новых обра-
зов и наполнения наиболее значимыми для дошкольника 
формами и способами конструкторской деятельности.

· Ступень начальной школы. Основной является кол-
лективная учебная деятельность, в которой ставятся ключе-
вые задачи по развитию воображения как способности тво-
рения «понятийных конструкций» внешнего мира и форми-
рования основ теоретического (рефлексивного) мышления.

· Ступень основной школы. Основной является про-
ектная деятельность, в которой ставятся ключевые задачи 
по формированию навыков, связанных с действиями по 
собственному замыслу в соответствии с самостоятельно 
поставленными целями при поиске способов реализации 
своего проекта.

· Ступень старшей школы. Основной деятельностью 
является конструирование образов будущего, в которой 
ставятся ключевые задачи по развитию способности тво-
рения гипотез, проектов, программ и овладения самосто-
ятельными навыками в сфере исследований и проектиро-
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вания. На этой ступени необходимо обеспечить сочетание 
индивидуальных образовательных программ с профильной 
подготовкой через выделение пяти основных видов дея-
тельности — проектной, управленческой, исследователь-
ской, коммуникативной и конструкторской.

Важное место в инженерной школе играют «образо-
вательные переходы» (детский сад — начальная школа; 
начальная — основная школа; основная — старшая школа) 
на основе новой системы разделения труда.

Современный мир требует формирования навыков 
быстро ориентироваться в огромных потоках информации. 

В нем нет дефицита информации, который традиционно 
восполнялся в школе. Новое требование к образованию — 
быстро анализировать потоки информации, отличать 
полезное от вредного, достоверное от ложного. Создание 
цифровой среды инженерной школы позволит помочь  
в сложной ситуации, обеспечить доступ к самым современ-
ным источникам данных, знаний, событий.

Взаимодействие всех уровней власти и элементов иннова-
ционного образовательного процесса схематично представле-
но на примере концепции инновационного инженерного обра-
зовательного центра ЗАТО Железногорск на рис. 4.

Рис. 4. Схема сетевого взаимодействия акторов на примере концепции инновационного инженерного  
образовательного центра ЗАТО Железногорск

Выводы
В настоящий момент при условии сжатия образова-

тельного потенциала городов науки и высоких техноло-
гий необходимо создание условий по активизации работы  
на привлечение талантливой молодежи и формирование 
научной и инженерной элиты. В данной работе с целью 
покрытия дефицита кадров предложено использовать два 
основных направления: краткосрочное оперативное реше-
ние кадровых проблем, связанных с резким увеличением 
объема выпускаемой продукции или заказов, и стратеги-
ческое долгосрочное, позволяющее формировать научные 
и инженерные элиты путем «выращивания» студентов  
из состава жителей городов науки и высоких технологий.

Исследования показали, что возврат молодых специали-
стов на базовые предприятия из жителей городов науки и выс-
шего образования не позволяет компенсировать естественный 
дефицит кадров. В общем случае покрытие дефицита кадров 
можно разбить на четыре основных направления:

– поиск и привлечение готовых специалистов с рынка 
труда;

– прием на работу молодых специалистов, окончивших 
сузы и вузы;

– переобучение и повышение профессиональной квали-
фикации работников;

– формирование новой научной и инженерной элиты  
из жителей путем проведения профориентационной работы 
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и «выращивания» их из числа детей, живущих на террито-
рии городов.

Стратегическим путем решения данных вопросов 
является создание условия для долгосрочной профес- 
сиональной политехнической ориентации детей с целью 
увеличения процента учащихся, стремящихся полу- 
чить инженерное и техническое образование и вернуть-
ся в город.

К основным факторам, обеспечивающим потребность 
городов науки и высоких технологий инженерно-техниче-
скими кадрами, можно отнести:

– создание условий удержания молодых специалистов;
– усиление профориентационной работы учащихся  

во всех ступенях образования;
– создание условий обучения в домашних сузах и вузах;
– получение элитного образования в домашних вузах 

в кооперации со столичными образовательными учреж 
дениями;

– индивидуальные образовательные программы, позво-
ляющие покрыть большую номенклатуру специалистов;

– предметно-ориентированные программы, позволяю-
щие организовать более глубокое погружение студентов  
в будущую профессию.

Ранее автором были рассмотрены вопросы создания 
условий по закреплению талантливой молодежи на тер-
ритории городов науки и высоких технологий [15]. К ним 
можно отнести: уровень оплаты труда, соответствующий 
уровню оплаты на глобальном рынке; современную ком-
фортную городскую и социокультурную среду; разработку 
и внедрение столичных сервисов.

В качестве основного организационного и инфраструк-
турного проекта, обеспечивающего экономическое ядро само-
развивающейся инновационной экосистемы городов науки и 
высоких технологий высококвалифицированными кадрами,  
в исследовании обосновывается создание инновационного обра-
зовательного центра, позволяющего объединить на территории 
городов все уровни образования, обеспечить образовательный 
политехнический инженерный лифт, приблизить столичные 
вузы на территории городов обеспечив их «домашность» и тем 
самым увеличить число студентов возвращающихся в города.
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СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ)

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика
Аннотация. Старение населения — долгосрочный тренд 

развития народонаселения многих стран и регионов мира, 
включая Россию. Изучение старения населения в связи с эконо-
мическими процессами началось в начале XX в., когда в стра-
нах Западной Европы ускорились процессы индустриализации 
и урбанизации. Современные исследования в области старе-
ния населения сосредоточены на рабочей силе, потреблении, 

сбережениях, фискальной политике и системах социально-
го обеспечения. Ряд исследований выявляет неоднозначные 
эффекты старения на экономический рост. В настоящее 
время актуальна разработка методологического инструмен-
тария, позволяющего измерять влияние старения населения 
на экономическое развитие стран и регионов. Наличие такого 
инструментария позволило бы более адекватно оценивать 


