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Целью исследования является анализ взаимосвязи и взаимовлияния экономических 
и неэкономических факторов на социальное развитие образования, науки и молодежи в сов-
ременных условиях.

Методологическая база исследования строится на концепции инновационной теории 
(П. Друкер), а также на теории субъектности, представленной в воспроизводственной 
концепции (Ю. Зубок, М. К. Горшкова, В. И. Чупрова, Ф. Э. Шереги).

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования стало очевидно, что 
в мотивационных стратегиях молодых ученых и студентов преобладают разные группы 
факторов, что необходимо учитывать при разработке государственных мер поддержки 
и закрепления молодых кадров в науке.

Перспективу исследования составляет углубленный анализ мотивационных траек-
торий закрепления молодежи в научной сфере, позволяющий органам власти координиро-
вать соответствующим образом государственную политику в сфере науки и образования.
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The purpose of the study is the analyze of relationship and mutual influence of economic 
and non-economic factors on the social development of education, science and youth in modern 
conditions.

The methodological basis of the study research is based on the concept of innovation 
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Постановка проблемы. Роль науки 
в современном обществе приобретает особое 
значение, сегодня наука и научная деятель-
ность рассматривается как ключевой фак-
тор завоевания технологического лидерства. 
Научная конкуренция анализируется нарав-
не с экономической конкуренцией, где клю-
чевым продуктом выступает инновация как 
индикатор производственной и социально-
экономической динамики, а ключевым субъ-
ектом — инноватор как главный социальный 
ресурс экономического развития. Автор ин-
новационной теории П. Друкер подчёрки-
вал, что «в периоды коренных структурных 
преобразований выживают только лидеры 
перемен — те, кто чутко улавливают тенден-
ции изменений и мгновенно приспосаблива-
ются к ним, используя себе во благо откры-
вающиеся возможности; подлинного лидера 
перемен отличают не только желание и спо-
собность создавать нечто абсолютно новое, 
но и желание и способность смело ломать 
сложившийся порядок вещей» [5]. Основная 
роль в воспроизводстве инноваций принадле-
жит молодежи и является ее базовой функ-
цией, качественной характеристикой данной 
социально-демографической группы [3, 11]. 
Молодежь как социальная общность вклю-
чает особую социально-профессиональную 
группу — молодых ученых, которые имеют 
гораздо более высокие инновационные (твор-
ческие и креативные) показали по сравнению 
с общей группой.

Анализ взаимосвязи и взаимовлияния 
экономических и неэкономических факто-
ров на социальное развитие образования, 
науки и молодежи в современных условиях. 
В контексте данного исследования мы будем 

рассматривать молодых ученых как субъектов 
инновационной деятельности, формирующих 
сложную социальную систему, включающую 
в себя как индивидов, так и социальные сооб-
щества. Молодые ученые относятся к возраст-
ной категории до 40 лет (в зависимости от на-
личия/отсутствия ученой степени) [9] и пред-
ставляют наиболее социально незащищённую 
категорию ученых. Особенно это касается 
первых лет их профессиональной деятель-
ности. Именно через три-пять лет наблюда-
ется массовый отток молодежи из науки [4]. 
К сожалению, негативная тенденция оттока 
молодых ученых из научной сферы сохраня-
ется на протяжении последних двадцати лет. 
Подтверждением тому служит официальная 
статистика: так, общее количество исследо-
вателей сократилось с 1061044 тыс. человек 
(1995 г.) до 707887 тыс. человек (2017 г.), 
средний возраст исследователя составляет 
47 лет (2017 г. в сравнении с 1995 г. — 45 лет). 
Сокращается удельный вес выпускников, 
принятых на работу в исследовательские ор-
ганизации. Удельный вес выпускников вузов 
в численности персонала, занятых исследо-
ваниями и разработками, если сравнивать 
с 1995 г. (1,0), вырос в 2017 г. до 1,8, однако 
наибольший удельный вес был зафиксиро-
ван в 2005–2007 годах (2,8), поэтому все же 
необходимо говорить о тенденции снижения. 
Тенденция снижения наблюдается и в работе 
аспирантуры, фиксируется не только общее 
количество аспирантов (с 117714 в 2000 г. 
до 93523 в 2017 г.), но и снижение количес-
тва аспирантов, окончивших аспирантуру за-
щитой диссертации (с 7503 в 2000 г. до 2320 
в 2017 г.), при этом максимальное количество 
защищенных аспирантами диссертаций было 
зафиксировано в 2006 году (11893) [7]. Дина-

The results of the study. In the course of the conducted research, it became obvious that 
different groups of factors predominate in the motivational strategies of young scientists and 
students, which should be taken into account when developing state measures to support and 
secure young personnel in science.

The prospect of the study is an in-depth analysis of motivational trajectories of young people 
in the scientific sphere, which allows authorities to coordinate state policy in the field of science 
and education accordingly.

Key words: young scientists; scientific activity; motivation; economic and non-economic 
determinants.
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мика структуры кадрового состава, занятого 
исследованиями и разработками, представле-
на на рис. 1.

Научная деятельность как профессия 
мало привлекательна для молодежи, причина 
тому — ряд субъективных (профессиональ-
но-личностные и мотивационно-оценочные 
аспекты) и объективных (финансовые, нор-
мативно-правовые и политико-администра-
тивные аспекты) факторов. Попытаемся про-
анализировать поведенческие характерис-
тики и структуру оценочно-мотивационных 
факторов, оказывающих влияние на воспро-
изводство и развитие кадрового потенциала 
в научной сфере. Основные выводы строятся 
на результатах аналитического социологи-
ческого исследования, проводимого авторами 
с 2011 по 2020 годы, которые позволяют вы-
делить динамику, ключевые проблемы и тен-
денции [1, 6]. Объект исследования включал 
в себя две группы респондентов: первая груп-
па — студенты бакалавриата и магистратуры, 
вторая группа — аспиранты и молодые уче-
ные. Исследование проводилось среди вузов 
Юга России. Основная цель исследований за-
ключалась в изучении:

— роли высшего образования в форми-
ровании и закреплении талантливых студен-
тов в научной сфере;

— степени вовлеченности студенчества 
в научно-исследовательскую деятельность;

— выявлении мотивирующих факторов 
и установок на занятие научной деятельностью;

— анализа стимулов и барьеров научной 
деятельности.

В рамках данного исследования основ-
ной ракурс исследования будет сосредоточен 
на рассмотрении причин оттока молодежи 
из научной сферы. Анализируя причины от-
тока молодых кадров из сферы науки, необ-
ходимо понимать мотивационные факторы, 
которыми руководствуются будущие ученые. 
Условно группы факторов можно разделить 
на три группы.

Первая группа — материальные факто-
ры — ориентация на высокую материальную 
составляющую (высокую оплату труда, воз-
можность работать за рубежом, гарантиро-
ванное социальное обеспечение), причем ма-
териальная составляющая ориентирована как 
на сферу науки, так и вне ее — наука исполь-
зуется как стартовая площадка (возможность 

Рис. 1. Структура кадрового состава, занятого исследованиями и разработками [7]
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Таблица 1
Группы факторов мотивационных ориентаций выбора научной карьеры2.

Мотивационная траектория

Гр
уп

па
фа

кт
ор

ов

Вариант ответа
Студенты Аспиранты,

молодые ученые

2014
N = 359

2017
N = 677

2020
N = 526

2014
N = 356

2017
N = 672

2020
N = 317

П
ер

ва
я 

гр
уп

па
 —

 м
ат

ер
иа

ль
ны

е 
фа

кт
ор

ы Стаж, государственное 
пенсионное страхование, 
социальные гарантии

1,5 1,5 1,3 1,4 1,2 1,2

Перспективы порабо-
тать за рубежом 10 8,9 9,3 10,5 10,3 11,2

Предоставление отсроч-
ки от призыва в армию 1,8 1,8 1,3 1,1 0,8 0,6

Возможность совмещать 
научную деятельность 
с высокооплачиваемой 
работой

7 3,6 4,2 5,6 3,3 3,8

Возможность сделать 
хорошую карьеру и за-
воевать себе имя

2,2 3,7 4,1 2,2 2,8 3,3

Вт
ор

ая
 гр

уп
па

 —
не

ма
те

ри
ал

ьн
ые

 ф
ак

то
ры Возможность изучать то, 

что мне интересно 36,2 26,2 26,8 39,6 41,2 42,2

Возможность приносить 
пользу обществу 11,5 11,5 10,3 15,8 16,2 16,2

Творческий характер 
работы, возможность са-
мореализации

36,2 40,1 37,4 42,3 44,1 44,8

Престиж профессии 
ученого 7,1 6,2 5,6 7,5 7,3 6,5

Тр
ет

ья
 гр

уп
па

 —
 л

ич
ны

е
(и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е)
фа

кт
ор

ы

Работать в коллективе с 
людьми, которые меня 
восхищают и были моим 
примером в период обу-
чения в вузе

4 8,3 8,9 25,6 28,9 29,3

Относительно свобод-
ный график работы 6,2 6,2 6,5 15,5 16,3 16,5

Всегда мечтал быть уче-
ным, работать в науке 4,3 4,3 4,3 5,8 6,2 6,2
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совмещать научную деятельность с высоко-
оплачиваемой работой).

Вторая группа — нематериальные фак-
торы — включает социальные мотивы, как, 
например, перспективы интересной рабо-
ты, возможность самореализации, престиж 
профессии.

Третья группа — личные (индивидуаль-
ные) факторы — влияние университетской 
среды (влияние преподавателей во время 
обучения).

Если анализировать в целом, какой 
из мотивов является приоритетным для двух 
групп респондентов, то это желание работать 
с людьми, которые были примером, образцом 
во время обучения в вузе. Безусловно, вы-
сшее учебное заведение является своего рода 
«базисом допуска» к науке, основной частью 
траектории профессионального развития 
и становления ученого. В период обучения 
в вузе происходит первичная социализация, 
приобщение студента к профессии ученого, 
где особое значение приобретает роль препо-
давателя, который в рамках изучения дисцип-
лины может заинтересовать, мотивировать 
студента на занятия научной деятельностью 
посредством участия в студенческих конфе-
ренциях, олимпиадах, конкурсах и т. д.

Дальнейшее исследование показало чет-
кое разграничение между мотивационными 
группами среди студентов и аспирантов, мо-
лодых ученых. Так, студенты ориентирова-
ны больше на материальную составляющую 
своей будущей профессии. Современная мо-
лодежь сегодня все больше ставит акценты 
на материальные ценности, при выборе «ин-
тересная работа» VS «высокооплачиваемая 
работа» выбор будут сделан в пользу денег 
[10]. Если студенты и рассматривают воз-
можность научной карьеры, то лишь в качес-
тве стартовой площадки.

Мотив «работать за рубежом» стал акту-
альным в ходе реализации реформ, направ-
ленных на использование программного 
и проектного подхода в сфере науки и высше-
го образования (начиная с 2005 года в рамках 
приоритетного национального проекта «Об-
разование»). При этом «материальность» 
данного мотива следует рассматривать весь-
ма относительно, желание работать за рубе-
жом обосновывается не только экономичес-
кими соображениями, но и рассматривается 

с точки зрения интеграции в научно-мировое 
сообщество, которое будет способствовать 
высоким достижениям наук, стремлению 
к самореализации.

Особого внимания заслуживает фактор 
«престижности научного труда». К сожале-
нию, престижность сферы науки в российском 
обществе последние десятилетия находится 
в самом низу рейтинговой таблицы [2]. Рей-
тинг престижных профессий в оценках моло-
дежи возглавляет сфера органов государствен-
ной власти (18 %), сфера финансов и экономи-
ки (12 %) [2]. Формирование престижности 
профессии в российском обществе — доста-
точно противоречивый феном. Существует 
определенное противоречие между обще-
ственным запросом и личными ожиданиями 
молодежи, делающей профессиональный вы-
бор. В первую очередь престижность профес-
сии определяется ее уровнем доходности, так 
профессия ученого в силу низкого уровня оп-
латы труда не попадает в категорию престиж-
ных. Падение престижности научного труда 
обусловлено также культурно-ценностным 
кризисом, происходящим в российском обще-
стве. В последние годы происходит деформа-
ция научного этоса [12] как социокультурного 
кода научного сообщества [8]. Комплекс цен-
ностей, норм и правил, разделяемых и транс-
лируемых научным сообществом, который 
к тому же служил воспроизводственным меха-
низмом в условиях становления рыночно ори-
ентированной модели поведения, прекратил 
свое существование, чем усугубил кадровый 
кризис в науке.

Заключение. Анализируя мотивацион-
ные траектории молодых ученых и аспиран-
тов, следует выделить особую исследователь-
скую среду. Так, наука как социальный инсти-
тут со своими правилами и традициями имеет 
особое самостоятельное значение, молодые 
ученые ценят самостоятельность действия, 
возможность изучать то, что интересно, и от-
носительно свободный график работы. Дан-
ные тенденции в условиях усиления государс-
твенного контроля за деятельностью научных 
организаций не должны провоцировать не-
оправданное давление на самих ученых и их 
научные предпочтения, выбор направлений 
и методов исследования. Таким образом, ин-
тенсификация ограничительных мер может 
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послужить одной из дополнительных причин 
оттока специалистов из научной сферы.

В ходе проведенного исследования стало 
очевидно, что в мотивационных стратегиях 
молодых ученых и студентов преобладают 
разные группы факторов. Так, студенты ори-
ентированы на материальную составляю-
щую профессии, т. е. уровень оплаты труда 
играет решающую роль. У молодых ученых 
преобладают нематериальные факторы выбо-
ра профессии ученого, однако в ходе такого 
вывода можно сделать неверное заключение, 
что увеличение притока сотрудников в науку 
не нуждается в материальном стимулирова-
нии. Следует подчеркнуть, что данные сви-
детельствуют исключительно о том, что мо-
лодые ученые (аспиранты) выбрали научную 
карьеру осознанно, ориентируясь на собс-
твенные устремления и способности, однако 
это не гарантирует дальнейшее закрепление 
их в науке.
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