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РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ ПОДХОДОВ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ  
И УДЕРЖАНИЮ КАДРОВ В ГОРОДАХ НАУКИ И ВЫСОКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В современной России остро стоит проблема технологического суверените-
та и импортозамещения высокотехнологической продукции. Для решения по-
ставленных правительством России задач необходимо в кратчайшие сроки нала-
дить выпуск широкой номенклатуры высокотехнологической продукции. Реали-
зация намеченных планов невозможна без решения ключевых задач по внедрению 
современного технологического оборудования и увеличению кадрового потенциа-
ла. В настоящий момент требуется оперативное решение этих проблем, а раз-
работанные и принятые до этого стратегии развития территорий предполага-
ют долгосрочную перспективу. Основные научные организации и высокотехноло-
гичный бизнес расположены в крупных региональных центрах, а также в малых 
городах с высоким научно-технологическим потенциалом. В крупных региональ-
ных центрах исторически сформирована научно-технологическая экосистема, 
позволяющая создавать условия для развития высоких технологий и проведения 
научных исследований. Более сложная ситуация в малых городах-ядрах с выра-
женной научно-технологической специализацией в центрах научно-
технологического лидерства. На современном этапе главная проблема развития 
таких городов – это привлечение и удержание высокопрофессиональных кадров. 
Необходимо учитывать тот факт, что привлечение и удержание специалистов 
– это два связанных между собой процесса, но разных по существу. Первый ха-
рактеризуется миграционной активностью населения, второй – удовлетворен-
ностью проживания на территории и условиями трудовой деятельности. Чаще 
всего факторы, влияющие на данные процессы, имеют общие направления, но от-
личаются друг от друга своими особенностями и содержанием. При принятии 
решения о выборе места работы специалист оценивает предлагаемые условия, 
которые связаны с его ожиданиями. При удержании специалистов сравниваются 
реалии с теми ожиданиями, которые были при приеме на работу. В случае их 
несоответствия специалист покидает место работы. В связи с этим для руко-
водства территории и организаций важно минимизировать различия между 
ожиданиями и фактическим состоянием трудовой и городской среды для удержа-
ния специалистов высокого уровня. В работе рассмотрены основные факторы, 
влияющие и позволяющие решить проблемы привлечения и удержания талантли-
вой молодежи и высокопрофессиональных специалистов в городах с высоким науч-
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но-технологическим потенциалом с учетом современных реалий и требований. 
Исследования показывают, что основным фактором, обеспечивающим привлече-
ние талантливой молодежи, является наличие высокого уровня оплаты труда. 
Он является необходимым, но недостаточным условием для их удержания. Для 
удержания специалистов важную роль играют дополнительные факторы, в том 
числе современное социокультурное и комфортное городское пространство, 
включающие в себя различные аспекты жизни специалистов и их семей. 

Ключевые слова: высокий научно-технологический потенциал, кадровый 
потенциал, оплата труда, социокультурное пространство, ЗАТО, наукограды 

Для цитирования: Белякова Г.Я., Проскурнин С.Д. Разработка базовых под-
ходов к привлечению и удержанию кадров в городах науки и высоких технологий // 
Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2024. № 2. С. 90–102. DOI: 
10.36718/2500-1825-2024-2-90-102. 

 
Galina Yakovlevna Belyakova1, Sergey Dmitrievich Proskurnin2 
1 Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia 
2 Siberian Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Region, Russia 
1 belyakova.gya@mail.ru 
2 boger1111@mail.ru 
 

DEVELOPMENT OF BASIC APPROACHES TO ATTRACTING  
AND RETAINING STAFF IN SCIENCE AND HIGH TECHNOLOGY CITIES 

 
In modern Russia, the problem of technological sovereignty and import substitution 

of high-tech products is acute. To solve the problems set by the Russian government, it is 
necessary to launch the production of a wide range of high-tech products as soon as pos-
sible. The implementation of the plans is impossible without solving the key tasks of in-
troducing modern technological equipment and increasing human resources. At the mo-
ment, a prompt solution to these problems is required, and the previously developed and 
adopted territorial development strategies assume a long-term perspective. The main 
scientific organizations and high-tech businesses are located in large regional centers, as 
well as in small towns with high scientific and technological potential. In large regional 
centers, a scientific and technological ecosystem has historically been formed, allowing 
for the creation of conditions for the development of high technologies and scientific re-
search. The situation is more complex in small core cities with pronounced scientific and 
technological specialization in centers of scientific and technological leadership. At the 
present stage, the main problem in the development of such cities is attracting and re-
taining highly qualified personnel. It is necessary to take into account the fact that at-
tracting and retaining specialists are two related processes, but different in essence. The 
first is characterized by the migration activity of the population, the second - by satisfac-
tion with living in the territory and working conditions. Most often, the factors influenc-
ing these processes have common directions, but differ from each other in their charac-
teristics and content. When deciding on a place of work, a specialist evaluates the pro-
posed conditions that are related to his expectations. When retaining specialists, realities 
are compared with the expectations that were when hired. If they do not comply, the spe-
cialist leaves the place of work. In this regard, it is important for the management of the 
territory and organizations to minimize the differences between expectations and the ac-
tual state of the labor and urban environment in order to retain high-level specialists. 
The work examines the main factors influencing and allowing to solve the problems of 
attracting and retaining talented youth and highly professional specialists in cities with 
high scientific and technological potential, taking into account modern realities and re-
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quirements. Research shows that the main factor ensuring the attraction of talented 
youth is the availability of high wages. It is a necessary but not sufficient condition for 
their retention. Additional factors play an important role in retaining specialists, includ-
ing modern sociocultural and comfortable urban space, which includes various aspects of 
the lives of specialists and their families. 

Keywords: high scientific and technological potential, personnel potential, wages, 
sociocultural space, ZATO, science cities 
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Введение. Основными факторами, 

определяющими экономическое поло-
жение и роль Российской Федерации в 
мире в долгосрочной перспективе, со-
гласно п. 22 Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, 
становятся высокое качество человече-
ского потенциала, способность обеспе-
чить технологическое лидерство, эффек-
тивность государственного управления и 
перевод экономики на новую технологи-
ческую основу [9]. 

Для выполнения поставленной пе-
ред страной стратегической задачи по 
достижению технологического суверени-
тета в условиях сжатых сроков и ограни-
ченных ресурсов целесообразно реализо-
вывать научно-технологическую полити-
ку на базе существующих центров                    
научно-технологического лидерства. В 
настоящий момент весь научно-
технологический потенциал России рас-
положен в крупных городах – регио-
нальных столицах, а также в малых горо-
дах – территориях с высоким научно-
технологическим потенциалом [2]. 

Крупнейшие и крупные городские 
агломерации. В данных территориях с 
учетом высокого уровня бюджетного фи-
нансирования формируется комплексная 
политика в отношении развития терри-
торий с учетом реализации стратегиче-
ских проектов и повышения качества го-
родской среды. 

Малые города – территории с вы-
соким научно-технологическим потен-
циалом (ВНТП). С учетом низкого уров-

ня бюджетного финансирования поли-
тика в отношении развития территорий с 
ВНТП направлена лишь на реализацию 
проектов только центров научно-
технологического лидерства и не затра-
гивает комплексного развития городской 
и социокультурной среды территории. 

Поэтому большой интерес для ис-
следований представляют города науки и 
высоких технологий. Это малые города, в 
которых размещены научные центры и 
высокотехнологичные предприятия, – 
центры научно-технического лидерства 
(центры превосходства). На сегодняшний 
день нет нормативно-правовой базы, 
определяющей статус городов науки и 
высоких технологий. Наиболее близким 
к данному понятию являются наукогра-
ды, закрытые административно-
территориальные образования государ-
ственных корпораций «Росатом» (ЗАТО 
ГК «Росатом) и «Роскосмос» (ЗАТО ГК 
«Роскосмос»). Наукограды выделены в 
отдельную категорию муниципальных 
образований, и их правовой статус ого-
ворен специальным Федеральным зако-
ном «О статусе наукограда Российской 
Федерации» [10]. Аналогично определе-
ны правовой статус и условия функцио-
нирования закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО) 
Федеральным законом «О закрытом ад-
министративно-территориальном обра-
зовании» [3]. Необходимо также отме-
тить, что ЗАТО ГК «Росатом» и ГК «Рос-
космос» являются по сути наукоградами, 
но с добавленной функцией обеспечения 
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особых режимов доступа и проживания 
на территории. 

Главным отличием городов науки и 
высоких технологий от других малых го-
родов является наличие на их террито-
рии центра научно-технологического ли-
дерства (центра превосходства). В статье 
авторов [6] даны определения, проведен 
подробный анализ и рассмотрена типо-
логизация центров превосходства. Дан-
ные территории представляют собой ма-
лые моногорода с высоким научно-
технологическим потенциалом и имею-
щие, как правило, узкую специализацию 
в единственном центре превосходства. 
Часто в исследовательской литературе 
такие города называют город «ядро», де-
лая акцент на его основном признаке 
моногорода. 

Необходимо отметить, что суще-
ствующий рынок труда высококвалифи-
цированных специалистов характеризу-
ется высоким спросом, а также повы-
шенными требованиями к квалифика-
ции специалистов. 

Цель исследования. Выработать 
подходы по привлечению молодых спе-
циалистов и оценить основные факторы 
привлекательности центров превосход-
ства с учетом их территориального раз-

мещения и условий комфортности про-
живания. 

Задачи исследования: выявить 
основные причины оттока кадров из го-
родов науки и высоких технологий; оце-
нить возможность обеспечения кадровой 
потребности центров превосходства из 
состава жителей городов; разработать 
базовые подходы привлечения и удер-
жания новых специалистов. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Развитие центров превос-
ходства напрямую связано с развитием 
территорий их присутствия. Стратегии 
развития городов науки и высоких тех-
нологий были разработаны в условиях 
поступательного эволюционного разви-
тия отраслей, повышения производи-
тельности труда и, как следствие, умень-
шения численности работающих в гра-
дообразующем секторе за счет естествен-
ного выбытия персонала. В связи с этим 
многие города науки и высоких техноло-
гий имеют тенденцию на уменьшение 
численности. Более детально основные 
причины снижения численности и каче-
ственного изменения структуры населе-
ния рассмотрены авторами в работе [1]. В 
качестве примера можно рассмотреть 
динамику изменения численности насе-
ления ЗАТО Железногорск с момента его 
создания (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Численность населения ЗАТО Железногорск с 1960 по 2020 г. 
 

В настоящее время наблюдается по-
требность во взрывном характере (мно-
гократное увеличение) выпуска высоко-
технологической продукции, что требует 
оперативного приема на работу большо-

го количества высокопрофессиональных 
специалистов. Прогнозы дефицита спе-
циалистов ЗАТО Железногорск по годам 
представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Прогноз потребности специалистов в ЗАТО Железногорск с 2010 по 2030 г. 
 
Как видно из данных, представлен-

ных на рисунке 2, потребность в кадрах в 
ЗАТО Железногорск имеет стабильную 
картину и решает главную задачу по за-
мене естественного выбывания трудовых 
кадров с предприятий. Скачок в потреб-
ности обусловлен резким увеличением 
выпускаемой продукции. 

Решение проблемы привлечения 
высокопрофессиональных кадров с це-
лью устранения дефицита и изменения 
качественной структуры кадрового по-
тенциала предполагает следующие пути: 

  Долгосрочный. Построен на про-
фориентационной работе среди учащих-
ся школ и целевых договорах на обуче-
ние с последующим возвратом специали-
стов на территорию городов, имеющий 
период подготовки кадров порядка 19–22 
лет от момента рождения горожанина 
[8].  

  Среднесрочный. Данный вариант 
позволяет обеспечить пополнение кад-
рового потенциала за счет молодых спе-
циалистов, принимаемых из сузов и ву-
зов. Требует от центров превосходства 
системной работы с учебными учрежде-
ниями, наличия среднесрочного прогно-
за необходимых специальностей с учетом 
естественного выбытия кадров и обнов-
ления технологического передела.                 
Период реализации 3–5 лет. 

  Оперативный. Позволяет в крат-
чайшие сроки удовлетворить потреб-
ность в кадрах с рынка труда готовыми 
специалистами. В настоящий момент это 
наиболее предпочтительный вариант, 
дающий возможность оперативно ре-
шать проблемы увеличения численности 
специалистов в центрах превосходства. 
Требует особого подхода к условиям 
оплаты и проживания специалиста. Пе-
риод реализации в течение года. 

Первый вариант в современных 
условиях не является приемлемым, так 
как не позволяет быстро устранить де-
фицит кадров и тем самым не решает по-
ставленную задачу, тем не менее его 
нельзя исключать из долгосрочной кад-
ровой стратегии. Необходимо отметить, 
что проведенный анализ количества 
школьников, окончивших школы на тер-
ритории городов науки и высоких техно-
логий, подвержен так называемой кад-
ровой воронке, то есть уменьшение чис-
ленности учащихся на различных стади-
ях обучения и, как следствие, незначи-
тельное количество выпускников, посту-
пающих в сузы и вузы, потенциально 
имеют возможность вернуться на базо-
вые предприятия города. Образователь-
ная воронка на примере ЗАТО Железно-
горск представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Воронка образовательного процесса в  ЗАТО Железногорск 
 
Как видно из представленного при-

мера на рис.3, из 100 % родившихся де-
тей среднее профессиональное образова-
ние получают 40,6 %, а высшее образо-
вание 28,6 %. В то же время значитель-
ная часть – 25,6 %, то есть более четвер-
той части родившихся детей, не доходит 
до обучения в школе. Они уезжают с ро-
дителями за пределы территории на эта-

пе дошкольного периода. Подробный 
анализ причин представлен в работе [8]. 

Кроме этого, из анализа динамики 
родившихся детей (рис. 4) и потребности 
кадров (рис. 2) видно, что даже при усло-
вии обучения и возврата всех родивших-
ся детей на производства города они не 
покрывает дефицит кадров. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика естественного прироста населения ЗАТО Железногорск  
с 1960 по 2020 г. 
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С целью анализа возможности по-
крытия дефицита кадров за счет жителей 
города построим математическую модель 
пополнения кадрами центров превосход-
ства высококвалифицированными спе-
циалистами за счет молодых специали-

стов, родившихся и вернувшихся на тер-
риторию. 

Циклическая модель зависимости 
рождаемости может быть представлена в 
следующем виде: 

 

𝑁(𝑡) = 30907,266 − 14,93 𝑡 + 30,38 sin (
2𝜋

𝑇
𝑡) − 192,95cos (

2𝜋

𝑇
𝑡), (1) 

 
где 𝑡 – текущее время (год с учетом сто-
летия); 

𝑁(𝑡) – рождаемость. 
Коэффициент корреляции данной 

модели равен 0,827, что свидетельствует 
о хорошей взаимосвязи полученной мо-

дели с исследуемыми данными. Процент 
возврата жителей, окончивших сузы и 
вузы, от родившихся на примере                     
ЗАТО Железногорск представлен в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Процент возврата студентов, родившихся в ЗАТО Железногорск                                   
и окончивших учебные заведения [8] 

 
Показатель Min, % Max, % 

Сузы – 𝑘1 2,10  2,30  

Вузы – 𝑘2 2,70 3,46  

Итого 4,80  5,76  

- 
Таблица 1 показывает, что на терри-

торию города возвращаются лишь от 4,8 
до 5,76 % от родившихся и поступивших 
в сузы и вузы. 

Окончательная модель потенциаль-
ного восполнения дефицита кадров из 
рожденных на территории принимает 
вид: 

 
∆𝑁(𝑡) = 𝑘1 ∙ 𝑁(𝑡) + 𝑘2 ∙ 𝑁(𝑡) = (𝑘1 + 𝑘2) ∙ 𝑁(𝑡),                             (2) 

 
где ∆𝑁(𝑡) – восполнение дефицита кад-
ров за счет вернувшихся специалистов; 

𝑘1– коэффициент возврата молодых 
специалистов от родившихся и окон-
чивших СПО; 

𝑘2– коэффициент возврата молодых 
специалистов от родившихся и окон-
чивших вуз. 

Проведенный анализ свидетель-
ствует о том, что долгосрочный вариант 
не позволяет погасить дефицит кадров 
центров превосходства, обусловленный 
даже естественным убытием кадров. 
Стимулом для возврата может послужить 
существенное улучшение условий при-
влекательности территории. Из этого 
можно сделать вывод, что единственный 
путь – это привлечение специалистов из-
за пределов территории города. 

Необходимо отметить, что спрос на 
рынке высококвалифицированных спе-
циалистов в настоящий момент перегрет, 
так как потребность в кадрах испытыва-
ют огромное количество предприятий по 
всей стране. Предприятия и организации 
с учетом образовавшегося дефицита для 
этой категории специалистов предлагают 
высокие и близкие по уровню значения 
заработных плат, в связи с этим особую 
роль по привлечению кадров приобре-
тают другие требования, стимулирующие 
миграционную активность специалистов. 
Основные причины, по которым моло-
дые специалисты готовы приехать в го-
рода науки и высоких технологий, были 
оценены на основании проведенных со-
циологических исследований ЦСР, АСИ 
и ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (табл. 2). 
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Таблица 2 
Факторы, по которым талантливая молодежь готова сменить  

постоянное место жительства 
 

Показатель 2018*, 
% 

2022**, 
% 

2023**, 
% 

Высокий уровень оплаты труда 57 59 76,2 
Долгосрочные контракты   38,4 
Возможность самореализации через высокий научно-
технический потенциал организации 28 33  

Курсы повышения квалификации   5,2 
Государственные премии и награды   8,1 
Интересная работа 25 49  

Доступ к современному оборудованию   41,6 
Вовлечение в решение масштабных и значимых                       
проектов 

  29,1 

Доступ к современной научно-технической                             
информации 

  18,0 

Наличие социального пакета  24 27,3 
Близость природы и хорошая экология  34  
Хорошие природные факторы 20   

Благоприятная экологическая ситуация 18   

Благоприятный климат 17   

Комфортные условия жизни 33 59  
Комфортная городская среда  31  
Улучшение жилищных условий 9  53,4 

Получение жилищных сертификатов   54,3 
Получение служебного жилья   32,9 
Безопасность  52  
Возможность заниматься спортом 1   
Развитая сфера культуры  20  
Развитая сфера услуг  20  
Высокий уровень образования для себя и детей 24   

Качество образования для детей  30  
Наличие университета  29  
Высокий уровень здравоохранения 17 31  
Семейные обстоятельства  34  
Замужество/женитьба 9   
Наличие друзей и родственников 7   

Прочие причины    

Возможность путешествовать 13   

Возможность создавать собственное дело 5   
*Исследование мобильности населения, ЦСР, 2018 г. 
**Опрос студентов российских вузов, АСИ. 
***Исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [5]. 

 
Как видно из данных проведенных 

исследований, на первом месте находит-

ся уровень оплаты труда (57–76,2 %), на 

втором месте значатся комфортные 

условия жизни. При этом необходимо 

заметить, что уровень требований по 
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данному признаку повысился с 33 до 59 

% и сравнялся с уровнем оплаты труда. В 

работе авторов [1] подробно дан анализ 

существующих типов пространственного 

развития городов, обеспечивающих 

комфортное проживание. Выбор типа 

города очень сильно связан со специали-

зацией территории. Не менее важным 

условием является интересная работа и 

возможность самореализации в органи-

зациях с высоким научным и производ-

ственным потенциалом. В последнее 

время наблюдается тенденция по выде-

лению факторов благоприятной эколо-

гической ситуации, близость природы и 

благоприятный климат. Необходимо от-

метить, что в различных исследованиях 

выделяют обязательное наличие отдель-

ной группы услуг – столичные сервисы. 

Как следует из приведенных иссле-

дований, с целью удовлетворения ожи-

даний молодых специалистов и повыше-

ния их миграционной активности необ-

ходимо разработать механизмы, направ-

ленные на увеличение заработной платы, 

создание современного доступного ком-

фортного жилья и городской среды, 

обеспечение сервисами столичности или 

совершенствование агломерационных 

процессов, в случае если город близок к 

региональному центру. Более подробно 

данные механизмы были рассмотрены в 

работе [7]. 

Еще одной проблемой по привлече-

нию кадров, требующей тщательного 

изучения, являются требования работо-

дателей к потенциальным специалистам. 

Перед научными или исследовательски-

ми организациями в последнее время 

стоит цель быстрого и качественного ис-

полнения работы. Эти цели накладывают 

особые требования к принимаемым на 

работу специалистам. Прежде всего, это 

касается требований по профессиональ-

ным навыкам и глубоким знаниям пред-

метной области. Как правило, у работо-

дателя нет времени на дополнительную 

подготовку и обучение. В связи с этим на 

первый план выходит концепция VUCA 

(Volatility – Uncertainty – Complexity – 

Ambiguity). Выигрывает тот, кто сможет 

максимально быстро протестировать 

идею, реализовать ее технически, а удач-

ное решение быстро масштабировать. 

Интересен опыт Евросоюза по вы-

работке единых требований к квалифи-

кации ученых и исследователей. С целью 

увеличения потенциала научных разра-

боток Евросоюз в обновленной редакции 

«Хартии исследователей» установил для 

всех субъектов инновационной системы 

единые правила, что позволит повысить 

привлекательность и эффективность ис-

следований. В данном документе опре-

делены 20 главных принципов научной 

деятельности, а также обязанности, роли 

и права исследователей, их работодате-

лей, финансирующих организаций и ор-

ганов власти всех стран ЕС, которые 

сгруппированы по четырем направлени-

ям: этический вектор научного поиска; 

прозрачные процедуры оценки работы 

ученых от этапа найма, работы и про-

движения; благоприятные условия тру-

да; непрерывное профессиональное раз-

витие [4]. 

Также представляют интерес об-

суждаемые в ЕС единые «Европейские 

стандарты компетенций исследовате-

лей». Это перечень компетенций, кото-

рыми должны обладать ученые. Внедре-

ние данного перечня навыков позволит 

более четко сформулировать требования 

со стороны работодателя к потенциаль-

ному исследователю, что существенно 

повысит качество отбора. Стандарты 

компетенций по группам представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 
Стандарты компетенций исследователей [4] 

 
Категория навыков Компетенция 

Когнитивные навыки 

Мышление (абстрактное, критическое, аналитическое; 
стратегическое, системное) 
Решение проблем 
Креативность 

Саморазвитие 

Управление личным профессиональным развитием 
Предприимчивость 
Самоорганизация 
Стрессоустойчивость 

Проведение                   
исследований 

Глубокие знания предметной области 
Проведение исследований с применением современных 
научных методов 
Проведение междисциплинарных исследований 
Написание научных текстов 
Следование принципам исследовательской этики и доб-
росовестности 

Использование              
профессионального              
инструментария 

Работа с исследовательскими данными 
Вовлечение граждан в научную деятельность 
Управление правами на интеллектуальную собственность 
Применение открытого программного обеспечения 

Сотрудничество 

Профессиональное взаимодействие с коллегами 
Нетворкинг 
Работа в команде 
Создание комфортной рабочей среды 
Построение отношений между наставником и подопеч-
ным 
Содействие инклюзии и многообразию 

Управление исследо-
ваниями 

Привлечение финансовых ресурсов 
Управление проектами 
Ведение переговоров 
Оценка качества выполнения исследований 
Продвижение публикаций в открытом доступе 

Продвижение                      
результатов 

Участие в рецензировании и публикации научных резуль-
татов 
Распространение результатов в научном сообществе 
Преподавание 
Коммуникации с широкой общественностью 
Повышение влияния науки на политику и общество 
Продвижение открытых инноваций 
Содействие трансферу знаний 

 
Кроме этого, с учетом предложенных стандартов навыков рекомендовано при-

менять четыре профиля исследователей, определяющих требуемый уровень квали-
фикации: базовый, средний, продвинутый и экспертный. Перечень уровней профи-
лей и соответствующие квалификационные требования представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Уровни компетенций исследователей [4] 

 

Профиль Уровень 
Наличие                       
степени 

Квалификационное                         
требование 

R1 – базовый 
Начинающий 
исследователь 

Не имеет степе-
ни PhD 

Выполняет исследования под 
руководством других ученых 

R2 – средний 
Признанный 
исследователь 

Имеет степень 
PhD 

Не проводит самостоятельные 
исследования, не руководит 
научной группой, не привле-
кает финансирование 

  R3 – продви-
нутый 

Состоявшийся 
исследователь 

Имеет степень 
PhD 

Обладает достаточной неза-
висимостью, чтобы руково-
дить научной группой, прово-
дить самостоятельные иссле-
дования и привлекать финан-
сирование 

R4 – эксперт-
ный 

Ведущий ис-
следователь 

Имеет степень 
PhD 

Признан коллегами лидером 
в своей области 

 
Заключение. Одна из основных 

целей органов местного самоуправления 
заключается в создании особой бизнес-
среды для развития научно-
технологического потенциала городов 
науки и высоких технологий. Главным 
мотивирующим фактором привлечения 
специалистов по всем опросам является 
высокий уровень заработной платы. Не 
менее важным фактором является до-
ступное комфортное жилье. Чаще всего в 
качестве инструментов в данном направ-
лении используются арендное жилье, 
выделяемое организацией или распреде-
ляемое по федеральной программе; 
льготный ипотечный кредит с субсиди-
руемой организацией процентной став-
кой. 

Многие исследователи отмечают 
повышенный интерес, предъявляемый к 
пространственному развитию города со 
стороны высокопрофессиональных спе-
циалистов при выборе территории про-
живания. Современное пространствен-
ное развитие территории представляет 
собой множество взаимосвязанных и 
концептуально интегрированных сфер. 
Как правило, это все сферы жизни чело-
века, которую он проводит вне предпри-
ятия и которая ориентирована не только 
на самого работника, но и членов его се-
мьи.  

Немаловажным фактором привле-
чения и удержания молодых специали-
стов, окончивших престижные столич-
ные вузы, должны стать сервисы столич-
ности. Сервисы столичности – это осо-
бый набор услуг, предоставляемый насе-
лению, характерный для столичных го-
родов (наличие баров, ресторанов, кафе, 
спортивных клубов, дополнительного 
образования и т. д.). При включенности 
малого города в агломерацию крупного 
регионального центра и транспортной 
доступности часть столичных сервисов 
могут быть получены в мегаполисе. Аг-
ломерационные процессы делают малый 
город наиболее привлекательным. 

Проведенные исследования пока-
зывают, что города науки и высоких тех-
нологий должны стать местом прожива-
ния специалистов с привлекательными 
условиями для жизни и возможностью 
самореализации в различных сферах, а 
также работой, позволяющей обеспечить 
высокий уровень благосостояния. Также 
перспектива развития городов науки и 
высоких технологий напрямую зависит 
от удовлетворения потребности центров 
превосходства в высококвалифициро-
ванных специалистах. Решение данной 
проблемы осложняется мгновенным вы-
соким спросом на высококвалифициро-
ванных специалистов по всей стране, 
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низкой миграционной активностью 
населения, а также появлением допол-
нительных требований к территории 
проживания. Для решения данных задач 
органам местного самоуправления в го-
родах науки и высоких технологий необ-

ходимо создать комфортную городскую 
среду, построить качественное комфорт-
ное жилье, создать современную социо-
культурную среду и обеспечить дополни-
тельные сервисы столичности. 
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