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Научно-образовательный ландшафт 
Российской Арктики

Scientific and educational landscape 
of the Russian Arctic

А. В. Смирнов A. V. Smirnov

Аннотация
Образование населения влияет как на экономический 
рост территории, так и на все компоненты динамики чело-
веческих ресурсов: рождаемость, смертность, миграцию. 
В статье рассматриваются пространственные законо-
мерности в уровне образования населения и размещении 
научно-образовательной инфраструктуры Российской Ар-
ктики. Анализ итогов переписи населения 2021 г. позволил 
выявить на региональном и муниципальном уровнях раз-
личия между арктическими территориями. Показано, что 
в европейской Арктике высок удельный вес населения со 
средним профессиональным образованием, а в Западной 
Сибири – с высшим. Изучено распределение числа сту-
дентов и публикационной результативности научных ор-
ганизаций по территориям Арктической зоны. На три глав-
ных научно-образовательных центра Российской Арктики 
(Архангельск, Мурманск и Апатиты) приходится 86 % сту-
дентов вузов и 98 % публикационной результативности. 
Проведенный анализ позволил выявить потенциальные 
точки роста экономики знаний в Российской Арктике.

Abstract
The level of education of the population affects both the 
economic growth of the territory and all components of the 
dynamics of human resources: fertility, mortality, migration. 
The article examines the spatial patterns in the level of edu-
cation of the population and the location of scientific and ed-
ucational infrastructure in the Russian Arctic. By the analysis 
of the results of the 2021 population census, the author has 
identified the Arctic territories with the most and least ed-
ucated populations at the regional and municipal levels. The 
European Arctic has a high proportion of the population with 
secondary vocational education, and Western Siberia – with 
tertiary education. The author has studied the distribution of 
the number of students and the publication output of scien-
tific organizations across the territories of the Arctic zone. 
Three main scientific and educational centers of the Russian 
Arctic (Arkhangelsk, Murmansk and Apatity) account for 86 
% of university students and 98 % of publication output. By 
the conducted analysis, the author has identified potential 
growth points for the knowledge economy in the Russian 
Arctic.
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Введение
Российская Арктика – макрорегион, который из-за 

своей важности для экономики и обеспечения безопасно-
сти страны получил статус геостратегической территории. 
В 2023 г. на Арктическую зону приходилось 85,8 % произ-
веденного в России природного газа, 34,3 % – попутного 
нефтяного газа, 21,4 – нефти, 19,8 – железорудного концен-
трата, 100 – апатитового концентрата, 55,0 – оленины, 14,2 – 
целлюлозы, 8,9 % бумаги и картона. На Арктику приходится 
также существенная часть добычи цветных металлов, угля 
и алмазов [1]. Только Ямало-Ненецкий автономный округ 
дает свыше 10 % налоговых поступлений в федеральный 
бюджет. Не меньший интерес, чем экономика, для ученых 

представляют и арктические социумы [2]. В России на-
коплен огромный опыт освоения северных пространств. 
Экстремальные природные условия стимулируют развитие 
инноваций, создание новых материалов, технологий об-
живания территорий. Благодаря высокой степени урбани-
зации в большинстве арктических регионов относительно 
высокие показатели образованности населения [3].

Образование во многом определяет перспективы раз-
вития арктических территорий. Так, темпы экономическо-
го роста обычно находятся в прямой зависимости от на-
копленного обществом интеллектуального капитала [4]. 
Наличие образованного населения позволяет некоторым 

Экономика народонаселения
и демография
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арктическим регионам перейти от сырьевой экономики 
к экономике знаний [5–7]. Ключевое значение при этом 
переходе отводится «умной специализации» территорий, 
состоящей в том, что они должны сосредоточить усилия 
на поддержке тех сфер, где они обладают региональны-
ми сравнительными преимуществами, в целях развития 
критической массы инноваций уже в рамках глобальной 
конкурентоспособности [8, 9]. Изучение образовательного 
уровня населения в сочетании с научно-образовательной 
инфраструктурой позволяет выявить возможные точки ро-
ста арктической экономики [10].

В условиях миграционной убыли Арктики важно и то, 
что уровень образования населения влияет на все ком-
поненты демографической динамики [11]. Образованные 
люди более склонны к осознанному самосохранительному 
поведению [12], реже умирают от причин, связанных с ал-
коголем [13] и в целом имеют большую продолжительность 
жизни [14]. Итоговая рождаемость женщин поколений 
с разным уровнем образования тоже различается [15] – 
у женщин с высшим образованием среднее число рожден-
ных детей ниже. Миграция, особенно молодежная, тесно 
связана с получением образования [16]. Так, реорганиза-
ция сети вузов [17] привела к ухудшению демографиче-
ских перспектив малых городов [18], что особенно значимо 
для Арктики, поскольку во многих обширных северных 
территориях крупные города отсутствуют [19]. Продолжи-
тельность проживания молодежи в Арктических муници-
пальных образованиях во многом определяется развитием 
образовательной инфраструктуры [20].

Цель исследования – выявление пространствен-
ных закономерностей в уровне образования населения 
и размещение научно-образовательной инфраструкту-
ры Российской Арктики. Объект изучения – Арктическая 
зона Российской Федерации в границах на начало 2025 г. 
В статье уделено внимание как сложившейся за послед-
ние десятилетия образовательной структуре населения, 
так и нынешнему объему подготовки кадров в разных му-
ниципальных образованиях. С позиции пространственного 
развития будет рассмотрена и научная сфера, тесно свя-
занная с образовательной.

Материалы и методы
Арктическая зона Российской Федерации на 2025 г. 

включает 77 городских округов (ГО), муниципальных окру-
гов (МО) и муниципальных районов (МР) в 10 северных 
регионах России. На нее приходилось 1,7 % населения 
России, 30,9 % площади территории и 6,2 % валового реги-
онального продукта. Из-за высокой мозаичности социаль-
но-демографических характеристик населения Арктики 
анализ основных показателей производился на муници-
пальном уровне. 

Источником данных об образовании стали итоги Все-
российской переписи населения 2021 г. Рассчитаны рас-
пределение населения по образовательным уровням 
и средняя продолжительность обучения в годах по наи-
более распространенной образовательной траектории. 
Показатель продолжительности обучения имеет ряд огра-

ничений как инструмент оценки интеллектуального капи-
тала общества. Во-первых, разные уровни образования 
и разные регионы могут обеспечивать не одинаковый 
прирост знаний. Во-вторых, формальное получение обра-
зования – не единственный источник знаний и навыков. Не 
учитываются качество образования, сила семейных свя-
зей, здоровье и другие факторы [4, с. 35–36]. Тем не менее 
благодаря учету всех уровней образования этот показа-
тель дает общее представление об общей образованности 
населения [21].

Образовательная инфраструктура изучалась по ин-
формационно-аналитическим материалам мониторингов 
деятельности образовательных организаций высшего 
образования и качества подготовки кадров. Образова-
тельные организации группировались по муниципальным 
образованиям. Основной изучаемый показатель – приве-
денный контингент студентов. Он рассчитывается по фор-
муле: 

а + b * 0,25 + (c+d) * 0,1, 

где: а – численность студентов очной формы обучения, 
b – очно-заочной (вечерней); с – заочной формы; d – чис-
ленность студентов экстерната. То есть студенты заочной 
и вечерней форм обучения учитываются с меньшими весо-
выми коэффициентами.

Размещение научной инфраструктуры рассматрива-
лось при помощи показателя КБПР – комплексного балла 
публикационной результативности научных организаций. 
Он рассчитывается с учетом квартильности и категории 
публикаций методом фракционного счета (разделение 
вклада авторов в научный результат в случае, если публи-
кация подготовлена несколькими авторами или авторами 
из разных организаций). Данные о КБПР взяты из научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU.

Образовательный состав населения Российской Ар-
ктики

На уровне регионов (табл. 1) по средней продолжитель-
ности обучения населения в возрасте от 6 лет и старше ли-
дируют Архангельская и Мурманская области (по 11,6 лет). 
Они же являются крупнейшими по численности населения 
регионами Арктики. За ними следует Ямало-Ненецкий 
АО (11,2 года). Наименьшая средняя продолжительность 
обучения в Якутии (10,3 года), что объясняется высоким 
удельным весом сельского населения в арктических ча-
стях региона, а также этнической спецификой. По доле 
населения со средним профессиональным образованием 
лидируют Карелия и Архангельская область (более 40 %). 
Самая низкая доля – в Ненецком АО (29,2 %), что связано 
с наибольшим удельным весом населения с высшим обра-
зованием в этом регионе – 29,4 %. Низкая доля населения 
с высшим образованием зафиксирована в арктических ча-
стях Якутии (14,5 %), Карелии (15,2 %) и Республики Коми 
(19,2 %). По удельному весу кадров высшей квалификации 
лидируют Архангельская, Мурманская области и Чукот-
ский АО. Наименьшая доля кадров высшей квалификации 
в Якутии и Карелии (0,3 и 0,5 % соответственно).
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Таблица 1
Показатели образования по арктическим регионам (2021)

Table 1
Education indicators by the Arctic regions (2021)

Регион
Числ-ть на-

селения, тыс. 
чел.

Среднее 
число лет 
обучения

Доля населения с образованием, % Кандидаты наук Доктора наук
средн. 
проф. высшим кадры выс-

шей квалиф. чел. на 10 тыс. 
чел. чел. на 10 тыс. 

чел.
Арктическая зона РФ 2 432,5 11,3 36,1 23,7 1,0 2 706 11,4 420 1,8
Мурманская область 667,7 11,6 38,4 24,4 1,3 971 14,5 188 2,8
Республика Карелия 101,7 11,1 40,8 15,2 0,5 22 2,2 5 0,5
Архангельская область 
(без НАО) 584,8 11,6 40,3 22,7 1,3 927* 15,9 143* 2,4

Ненецкий АО 41,4 10,9 35,4 21,1 0,8 19 4,6 7 1,7
Республика Коми 138,0 11,1 39,1 19,2 0,8 49 3,6 4 0,3
Ханты-Мансийский АО 51,8 10,9 35,3 21,0 0,7 н.д. н.д. н.д. н.д.
Ямало-Ненецкий АО 510,5 11,2 29,2 29,4 0,8 498 9,8 48 0,9
Красноярский край 224,9 10,9 31,7 23,0 0,7 162 7,2 21 0,9
Республика Саха (Якутия) 64,2 10,3 32,0 14,5 0,3 18 2,8 1 0,2
Чукотский АО 47,5 11,1 30,8 23,0 1,2 40 8,4 3 0,6

Примечание. * оценка на основе предположения, что доля лиц с ученой степенью, проживающих в арктической части Архангельской области (без 
НАО), от всех лиц с ученой степенью в регионе пропорциональна аналогичному показателю для кадров высшей квалификации.
Источники: итоги Всероссийской переписи населения 2021 г.
Note. * estimate based on the assumption that the proportion of persons with academic degrees, living in the Arctic part of the Arkhangelsk Region (excluding 
the Nenets Autonomous District), of all persons with academic degrees in the region is proportional to the similar indicator for highly qualified personnel.
Sources: 2021 Russian Population Census.

В Арктической зоне РФ проживают не менее 2,7 тыс. 
кандидатов наук и свыше 400 докторов наук. То есть 0,13 % 
населения имеет ученые степени. Это ниже среднего по 
стране уровня (0,3 %). Помимо научных и образователь-
ных организаций кадры с учеными степенями могут быть 
востребованы в таких наукоемких отраслях, как атомная 
энергетика и судостроение. В региональном разрезе как 
по абсолютным, так и по относительным показателям ли-
дируют Архангельская и Мурманская области. С 2010 г. 
число «остепененных» жителей сокращается по всей 
Арктике. Например, в Мурманской области – на 310 чел., 
а в Ямало-Ненецком АО – на 100 чел.

На муниципальном уровне по средней продолжитель-
ности обучения лидируют городские округа (лет): Новая 
Земля (12,0), Архангельск и Анадырь (по 11,9), Мурманск 
и Полярные Зори (по 11,8), Новый Уренгой и Северодвинск 
(по 11,7), Певек, Салехард, Губкинский и Североморск (по 
11,6). Нетрудно заметить, что среди лидеров администра-
тивные центры регионов – арктические столицы, а также 
оборонные, военно-промышленные и добывающие центры 
Арктики. В число муниципальных образований с наимень-
шей продолжительностью обучения по переписи 2021 г. 
входят (лет): МО Ямальский (8,9 лет), МО Приуральский 
(9,0), МО Тазовский (9,1), МР Чукотский (9,6). Это террито-
рии с высоким удельным весом представителей коренных 
народов Севера.

Высокая доля населения со средним профессиональ-
ным образованием характерна для большинства муниципа-
литетов европейской части Арктики (рис. 1). Исключением 
являются закрытые оборонные административно-терри-
ториальные образования Мурманской области, МО Усинск 
и МР Усть-Цилемский в Республике Коми, ГО Архангельск 
и МР Лешуконский в Архангельской области и весь Ненец-

кий АО. В некоторых районах на севере Ямало-Ненецкого 
АО доля населения со средним профессиональным обра-
зованием не достигает даже 20 %. По высшему образо-
ванию лидируют ГО Салехард (39,7 %), ГО Анадырь (37,9), 
ГО Новый Уренгой (36,2 %). Менее 10 % населения имеют 
высшее образование в МР Чукотский (7,1 %), МР Онежский 
(9,0) и МР Мезенский (9,3 %). Следует отметить, что три 
арктических региона (Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чу-
котский автономные округа) не имеют собственных вузов 
[21], а Ненецкий АО – даже филиалов. Наибольшая доля 
населения с послевузовским образованием в ЗАТО Зао-
зерск (5,1 %) и МР Билибинский (4,0 %). Это объясняется 
специализацией территорий на обслуживании атомных 
подводных лодок (Заозерск) и атомной энергетике (Би-
либино) при общей низкой численности населения в этих 
муниципальных образованиях. В каждом районе Арктики 
есть по меньшей мере по два человека с послевузовским 
образованием.

В Арктической зоне РФ, согласно итогам переписи, 
было 1832 неграмотных. Больше всего – в МР Приморский 
(282 человека), МО Ямальский (188), МО Апатиты (164), МО 
Тазовский (104). Наибольший удельный вес неграмотного 
населения (свыше 1 %) в МО Ямальский и МР Приморский. 
ЗАТО Островной и МР Момский – единственные террито-
рии Арктики, где неграмотное население в итогах перепи-
си не зафиксировано. Чтобы выявить центры генерации 
знаний в Арктической зоне рассмотрим размещение науч-
ных и образовательных организаций.

Научно-образовательная инфраструктура Арктиче-
ской зоны

На ГО Архангельск приходится 63,1 % приведенного 
контингента студентов вузов российской Арктики, на ГО 
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Рисунок 1. Образовательный состав населения Российской Арктики (2021). 
Источники: итоги Всероссийской переписи населения 2021.
Figure 1. Educational composition of the population of the Russian Arctic (2021).
Sources: 2021 Russian Population Census.
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Таблица 2
Показатели образования и науки Российской Арктики по городским округам, 

муниципальным округам и муниципальным районам (2024)
Table 2

Education and science indicators of the Russian Arctic
by the municipalities (2024)

Территории

Приведенный контингент студентов Комплексный 
балл публика-

ционной резуль-
тативности

Всего Высшее об-
разование

Среднее про-
фессиональное 

образование
Арктическая зона РФ 77 595 19 445 58 150 4 111
ГО Архангельск 25 779 12 262 13 517 2 320
ГО Мурманск 15 028 3 998 11 030 727
ГО Норильск 5 661 965 4 696 17
ГО Северодвинск 5 506 1308 4 198 8
ГО Салехард 3 046 – 3 046 19
ГО Новый Уренгой 2 871 – 2 871 10
МО Апатиты 2 294 533 1 761 967
ГО Ноябрьск 1 976 18 1 958 7
ГО Воркута 1 875 124 1 751 – 
МО Мончегорск 1 356 – 1 356 1
МО Усинск 1 145 162 983 1
ГО Нарьян-Мар 1 069 – 1 069 – 
Другие ГО, МО и МР 11 134 75 9 914 34

Источники: Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мо-
ниторинга деятельности образовательных организаций высшего образования и монито-
ринга качества подготовки кадров. – URL: https://monitoring.miccedu.ru; Научная элек-
тронная библиотека eLIBRARY.RU.
Sources: Information and analytical materials on the results of monitoring the activities of 
higher education institutions and monitoring the quality of personnel training. – URL: https://
monitoring.miccedu.ru; Scientific electronic library eLIBRARY.RU.

Мурманск – 20,6, ГО Северодвинск – 6,7 %, ГО 
Норильск – 5,0, МО Апатиты – 2,7, МО Усинск – 
0,8, ГО Воркута – 0,6, на все остальные терри-
тории вместе взятые – 0,5 % (табл. 2). Учрежде-
ния среднего профессионального образования 
распределены более равномерно. На ГО Ар-
хангельск приходится менее четверти (23,2 %) 
приведенного контингента, ГО Мурманск – 19,0, 
ГО Норильск – 8,1, ГО Северодвинск – 7,2. Еще 
в восьми территориях обучаются от 1,7 до 5,2 % 
студентов. По комплексному баллу публика-
ционной результативности тоже лидирует Ар-
хангельск (56,4 %). Второе место занимает МО 
Апатиты (23,5 %), третье – ГО Мурманск (17,7 %). 
На все остальные территории приходится 2,4 %.

Крупнейший вуз Арктики – Северный 
(Арктический) федеральный университет 
им. М. В. Ломоносова (САФУ). В нем согласно 
мониторингу 2024 года обучались 8219 сту-
дентов (по приведенному контингенту). Вто-
рое место занимал еще один архангельский 
вуз – Северный государственный медицин-
ский университет (3987 студентов). Третье 
место – Мурманский арктический университет 
(3748 студентов). Еще в одном вузе было бо-
лее тысячи студентов – филиал САФУ им. М. В. 
Ломоносова в г. Северодвинске (1308). Круп-
нейший вуз азиатской части Арктики – Запо-
лярный государственный университет им. Н. 
М. Федоровского (г. Норильск, 792 студента). 
По публикационной результативности на 2024 г. лидера-
ми являются организации из академической науки: ФИЦ 
комплексного изучения Арктики им. акад. Н. П. Лаверова 
УрО РАН (г. Архангельск, 22,8 % КБПР) и Кольский научный 
центр РАН (г. Апатиты, 20,9 %). Крупнейший вуз – САФУ – 
занимает третье место (20,8 %). Четвертое место занял 
Мурманский морской биологический институт РАН (12,5 %), 
пятое – Северный государственный медицинский универ-
ситет (10,9 %). Распределение научного и образовательного 
потенциала Российской Арктики по отраслям науки разли-
чается (рис. 2).

САФУ лидирует среди вузов Арктики в подготовке ка-
дров по всем отраслям наук кроме медицинских, которым 
обучают преимущественно в Северном государственном 
медицинском университете (95,5 % от всех студентов-ме-
диков). Однако больше всего студентов в САФУ обучается 
специальностям технического и инженерного профиля – 
3,3 тыс. Это же относится к Мурманскому государственному 
университету, а также филиалу САФУ в Северодвинске и За-
полярному государственному университету в Норильске. 

Если рассматривать тематику научных публикаций, 
то Кольский научный центр РАН специализируется в ос-
новном на технических науках и науках о Земле, ФИЦ 
комплексного изучения Арктики УрО РАН и Мурманский 
морской биологический институт РАН – на биологических 
науках, САФУ и Мурманский арктический университет – на 
общественных и гуманитарных науках, Северный государ-
ственный медицинский университет – на медицинских на-

уках. По физике, химии и компьютерным наукам лидирует 
Кольский научный центр РАН, по математике и сельскому 
хозяйству – САФУ. Выявленные научные и образователь-
ные специализации территорий определяют перспективы 
развития в них наукоемких отраслей экономики.

На Архангельскую и Мурманскую области приходится 
более 93 % научных публикаций и студентов вузов, около 
двух третей населения с послевузовским образованием, 
большая часть населения с высшим образованием и на-
укоемкой продукции российской Арктики. Четыре города 
в этих областях занимают особое положение в масштабе 
всей Арктической зоны. Мурманск – транспортный центр 
Арктики, Апатиты – центр фундаментальной науки, Ар-
хангельск – центр высшего образования, а Северодвинск 
(часть агломерации Архангельска) – центр высокотехно-
логичной оборонной промышленности. Кроме того, в Мур-
манской области функционирует крупнейшая в мировой 
Арктике Кольская атомная электростанция. Более мягкий 
климат и географическая близость к высокоразвитым 
Санкт-Петербургу и странам Скандинавии способствуют 
распространению инноваций. Все перечисленные факто-
ры позволяют рассматривать эти города в качестве воз-
можных кандидатов для комплексного инновационного 
развития, формирования экономики знаний по европей-
скому образцу.

В остальных частях Арктики выделяются районы 
с более низким научно-образовательным потенциалом, 
но с высокими показателями образованности населения. 
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В них возможно создание сети центров знаний и компетен-
ций в различных сферах с целью обмена практиками и ин-
новациями между арктическими сообществами. Для этого 
требуется широкое распространение интернет-техноло-
гий, в том числе дистанционного образования и удаленной 
занятости при усилении горизонтального сотрудничества 
между арктическими территориями. Инфраструктура рас-
пространения знаний должна развиваться с участием соз-
данных в Арктике научно-образовательных центров (НОЦ) 
мирового уровня. НОЦ мирового уровня «Российская Ар-
ктика: новые материалы, технологии и методы исследова-
ния» инициирован Архангельской, Мурманской областями 
и Ненецким автономным округом, но в нем участвуют так-
же организации из других субъектов РФ. Его направления 
деятельности: материалы и технологии для судостроения 
и морской арктической техники; развитие высокотехно-
логичных производств в Арктике (добыча и переработка 
полезных ископаемых, синтез новых материалов); жиз-
недеятельность человека в Арктике; биоресурсы Аркти-
ческой зоны РФ; Северный морской путь и связанность 
арктических территорий. В Тюменской области с участием 
Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО создан За-
падно-Сибирский межрегиональный НОЦ мирового уров-
ня, в числе направлений которого: биологическая безопас-
ность человека, животных и растений; ресурсы «холодного 
мира» и качество окружающей среды, человек в Арктике; 
цифровая трансформация нефтегазовой индустрии; неф-
техимия.

В городах и районах, где уровень образования насе-
ления ощутимо ниже среднего, следует сосредоточиться 
на решении острых социальных проблем. В ряде районов 
даже европейской части Арктики у населения нет воз-
можности получить качественное образование. Особенно 
острые проблемы наблюдаются на территориях прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера. Есть при-
меры зарубежных арктических муниципалитетов, в кото-
рых организована стратегическая работа по повышению 
квалификации населения с участием вахтовых работников 
для передачи их знаний и навыков местным жителям. По-
хожие практики могли бы найти применение и в россий-
ской Арктике. Проблемы образования и миграционного 
оттока из сельских территорий Арктической зоны требуют 
дальнейшего изучения.

Заключение
Исследование показало, что образованное население 

и научно-образовательная инфраструктура Российской 
Арктики размещены крайне неравномерно. На три главных 
научно-образовательных центра Арктики (Архангельск, 
Мурманск и Апатиты) приходится 86 % студентов вузов 
и 98 % комплексного балла публикационной результатив-
ности. Некоторые города Арктики, не обладая развитой 
научно-образовательной инфраструктурой, имеют очень 
образованное население: Новый Уренгой, Воркута, Усинск, 
Салехард, Норильск, Ноябрьск, Нарьян-Мар, Анадырь, Пе-

Рисунок 2. Распределение приведенного контингента студентов вузов (слева) и комплексного балла публикационной результативности (справа) по 
научно-образовательным организациям Российской Арктики и отраслям наук (2024), %.
Источники: Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга деятельности образовательных организаций высшего 
образования и мониторинга качества подготовки кадров. – URL: https://monitoring.miccedu.ru; Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
Figure 2. Distribution of the number of university students (left) and the comprehensive publication performance score (right) by scientific and educational 
organisations of the Russian Arctic and branches of science (2024), %
Sources: Information and analytical materials on the results of monitoring the activities of higher education institutions and monitoring the quality of 
personnel training. – URL: https://monitoring.miccedu.ru; Scientific electronic library eLIBRARY.RU.
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век и др. В них возможно развитие центров знаний и ком-
петенций по отдельным направлениям. В то же время 
большая часть сельских территорий Российской Арктики 
находится в тяжелом социальном положении. В них поч-
ти отсутствует инфраструктура распространения знаний 
и низок удельный вес населения с профессиональным 
и высшим образованием. Результаты исследования мо-
гут быть полезны при определении перспективных точек 
роста арктической экономики и при формировании умной 
специализации территорий российской Арктики.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Источники и литература
1. Статистическая информация о социально-экономи-

ческом развитии Арктической зоны Российской Феде-
рации. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
arc_zona.html (дата обращения: 10.02.2025).

2. Фаузер, В. В. Российская и Мировая Арктика: населе-
ние, экономика, расселение / В. В. Фаузер, А. В. Смир-
нов, Т. С. Лыткина [и др.]. – Москва: Политическая энци-
клопедия, 2022. – 215 с.

3. Jungsberg, L. Atlas of population, society and economy 
in the Arctic / L. Jungsberg, E. Turunen, T. Heleniak [et 
al.]. – Stockholm: Nordregio, 2019. – 80 p. – DOI: 10.30689/
WP2019:3.1403-2511.

4. Ханушек, Э. Интеллектуальный капитал в разных стра-
нах мира. Образование и экономическая теория роста / 
Э. Ханушек, Л. Вёссманн. – М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2022. – 349 с. – DOI: 10.17323/978-5-7598-
2549-4.

5. Пилясов, А. Н. И последние станут первыми: северная 
периферия на пути к экономике знания / А. Н. Пиля-
сов. – М.: Либроком, 2015. – 544 с.

6. Petrov, A. Exploring the Arctic’s “Other Economies”: 
Knowledge, Creativity and the New Frontier / A. Petrov // 
The Polar Journal. – 2016. – Vol. 6, № 1. – P. 51–68. – DOI: 
10.1080/2154896X.2016.1171007.

7. Петров, А. Н. Арктическая экономика знаний: геогра-
фические аспекты производства новых знаний и тех-
нологий в Арктике / А. Н. Петров, С. О. Збеед, Ф. А. Ка-
вин // Арктика и Север. – 2018. – № 30. – С. 5–22. – DOI: 
10.17238/issn2221-2698.2018.30.5.

8. Healy, A. Innovation in circumpolar regions: new chal-
lenges for smart specialization / A. Healy // The North-
ern Review. – 2017. – № 45. – P. 11–32. – DOI: 10.22584/
nr45.2017.002.

9. Teras, J. Smart specialisation in sparsely populated Eu-
ropean Arctic regions / J. Teras, V. Salenius, L. Fagerlund, 
L. Stanionyte. – Luxembourg: Joint Research Centre, 
2018. – 50 p. – DOI: 10.2760/960929.

10. Смирнов, А. В. Человеческое развитие и перспективы 
формирования экономики знаний в российской Аркти-
ке / А. В. Смирнов // Арктика: экология и экономика. – 
2020. – № 2 (38). – С. 18–30. – DOI: 10.25283/2223-4594-
2020-2-18-30.

11. Lutz, W. Demographic and human capital scenarios for 
the 21st century: 2018 assessment for 201 countries / W. 
Lutz, A. Goujon, S. KC, M. Stonawski, B. Stilianakis. – Lux-
embourg: Publications Office of the European Union, 2018. 
– 598 p. – DOI:10.2760/835878.

12. Щур, А. Е. Уровень образования как фактор демогра-
фического прогноза / А. Е. Щур // Демографическое 
обозрение. – 2019. – Т. 6 (2). – С. 204–208. – DOI: 10.17323/
demreview.v6i2.9878.

13. Shkolnikov, V. M. The changing relation between education 
and life expectancy in Central and Eastern Europe in 
the 1990s / V. M. Shkolnikov, E. M. Andreev, D. Jasilionis 
[et al.] // Journal of Epidemiology and Community 
Health. – 2006. – Vol. 60(10). – P. 875–881. – DOI: 10.1136/
jech.2005.044719.

14. Пьянкова, А. И. Смертность по уровню образования в 
России / А. И. Пьянкова, Т. А. Фаттахов // Экономиче-
ский журнал ВШЭ. – 2017. – Т. 21, № 4. – С. 623-647.

15. Архангельский, В. Н. Рождаемость у женщин с разным 
уровнем образования: текущее состояние и прогно-
зные сценарии / В. Н. Архангельский, Ю. В. Зинькина, 
С. Г. Шульгин // Народонаселение. – 2019.  – Т. 22, № 1. – 
С. 21–39.

16. Мкртчян, Н. В. Миграция молодежи из малых го-
родов России / Н.В. Мкртчян // Мониторинг обще-
ственного мнения: экономические и социальные 
перемены. – 2017. – № 1. – С. 225-242. – DOI: 10.14515/
monitoring.2017.1.15.

17. Кузьминов, Я. И. Университеты в России: как это рабо-
тает / Я. И. Кузьминов, М. М. Юдкевич. – М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2021. – 616 с.

18. Габдрахманов, Н. К. Образовательная миграция мо-
лодежи и оптимизация сети вузов в разных по раз-
меру городах / Н. К. Габдрахманов, Л. Б. Карачурина, 
Н. В. Мкртчян [и др.] // Вопросы образования. – 2022. – 
№ 2. – С. 88-11. – DOI: 10.17323/1814-9545-2022-2-88-116.

19. Смирнов, А. В. Цифровые следы населения как источ-
ник данных о миграционных потоках в российской Ар-
ктике / А. В. Смирнов // Демографическое обозрение – 
2022. – Т. 9, № 2. – С. 42-64. – DOI: 10.17323/demreview.
v9i2.16205.

20. Смирнов, А. В. Продолжительность проживания на-
селения в российской Арктике: влияние смертно-
сти и миграции / А. В. Смирнов // Арктика: экология 
и экономика. – 2025. – Т. 15, № 1. – С. 131–142. – DOI: 
10.25283/2223-4594-2025-1-131-142.

21. Фаузер, В. В. Многомерная демография: новый подход 
к оценке человеческих ресурсов российского Севе-
ра / В. В. Фаузер, А. В. Смирнов // Экономика регио-
на. – 2024. – Т. 20. № 2. – С. 395-411. – DOI: 10.17059/ekon.
reg.2024-2-4.

22. Чернышев, К. А. Образовательная миграция из аркти-
ческих регионов России, не имеющих самостоятельных 
вузов / К. А. Чернышев, Е. В. Конышев, Е. Ю. Петров // 
Арктика и Север. – 2024. – № 55. – С. 130–144. – DOI: 
10.37482/issn2221-2698.2024.55.130



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 5 (81), 2025
Серия «Экономические науки»

izvestia.komisc.ru
33

References
1. Statisticheskaya informatsiya o sozialno-ekonomich-

eskom razvitii Arkticheskoi zony Rossiiskoi Federatsii 
[Statistic information on the social-economic develop-
ment of the Arctic zone of the Russian Federation]. – URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/arc_zona.html 
(date of access: 10.02.2025).

2. Fauzer, V. V. Rossiiskaya i Mirovaya Arktika: naselenie, 
ekonomika, rasselenie [Russian and World Arctic: popu-
lation, economy, settlement] / V. V. Fauzer, A. V. Smirnov, 
T. S. Lytkina [et al.]. – M.: Politicheskaya entsiklopediya 
[Political Encyclopedia], 2022. – 215 p.

3. Jungsberg, L. Atlas of population, society and economy in 
the Arctic / L. Jungsberg, E. Turunen, T. Heleniak [et al.]. – 
Stockholm: Nordregio, 2019. – 80 p. – DOI: 10.30689/
WP2019:3.1403-2511.

4. Hanushek, E. Intellektualnyi kapital v raznykh stranakh 
mira. Obrazovanie i ekonomicheskaya teoriya rosta [In-
tellectual capital of nations. Education and economic 
growth theory] / E. Hanushek, L. Woessmann. – M.: Izd. 
dom Vysshei shkoly ekonomiki, 2022. – 349 p. – DOI: 
10.17323/978-5-7598-2549-4.

5. Pilyasov, A. N. I poslednie stanut pervymi: severnaya per-
iferiya na puti k ekonomike znaniya [And the last shall be 
first: the northern periphery on the path to knowledge 
economy] / A. N. Pilyasov. – M.: Librokom, 2015. – 544 p.

6. Petrov, A. Exploring the Arctic’s “Other Economies”: 
Knowledge, Creativity and the New Frontier / A. Petrov // 
The Polar Journal. – 2016. – Vol. 6, № 1. – P. 51–68. – DOI: 
10.1080/2154896X.2016.1171007.

7. Petrov, A. N. Arkticheskaya ekonomika znanii: geografich-
eskie aspekty proizvodstva novykh znanii i tekhnologii v 
Arktike. [Arctic’s knowledge economy: spatial patterns of 
knowledge and technology production in the Arctic] / A. 
N. Petrov, S. O. Zbeed, F. A. Kavin // Arktika i Sever [Arctic 
and North]. – 2018. – № 30. – P. 5–22. – DOI: 10.17238/
issn2221-2698.2018.30.5.

8. Healy, A. Innovation in circumpolar regions: new chal-
lenges for smart specialization / A. Healy // The North-
ern Review. – 2017. – № 45. – P. 11–32. – DOI: 10.22584/
nr45.2017.002.

9. Teras, J. Smart specialisation in sparsely populated Eu-
ropean Arctic regions / J. Teras, V. Salenius, L. Fagerlund, 
L. Stanionyte. – Luxembourg: Joint Research Centre, 
2018. – 50 p. – DOI: 10.2760/960929.

10. Smirnov, A. V. Chelovecheskoe razvitie i perspektivy 
formirovaniya ekonomiki znanii v rossiiskoi Arktike [Hu-
man development and prospects for the knowledge econ-
omy formation in the Russian Arctic] / A. V. Smirnov // 
Arktika: ekologiya i ekonomika [Arctic: Ecology and Econ-
omy]. – 2020. –  № 2 (38). – P. 18–30. – DOI: 10.25283/2223-
4594-2020-2-18-30.

11. Lutz, W. Demographic and human capital scenarios for 
the 21st century: 2018 assessment for 201 countries / 
W. Lutz, A. Goujon, S. KC, M. Stonawski, B. Stilianakis. – 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2018. – 598 p. – DOI:10.2760/835878.

12. Shchur, A. E. Uroven obrazovaniya kak faktor demo-
graficheskogo prognoza [Education level as a factor in 
demographic forecasting] / A. E. Shchur // Demografich-
eskoe obozrenie [Demographic Review]. – 2019. – Vol. 6 
(2). – P. 204–208. – DOI: 10.17323/demreview.v6i2.9878.

13. Shkolnikov, V. M. The changing relation between educa-
tion and life expectancy in Central and Eastern Europe 
in the 1990s / V. M. Shkolnikov, E. M. Andreev, D. Jasil-
ionis [et al.]  // Journal of Epidemiology and Community 
Health. – 2006. – Vol. 60 (10). – P. 875–881. – DOI: 10.1136/
jech.2005.044719.

14. Pyankova, A. I. Smertnost po urovnyu obrazovaniya v 
Rossii [Mortality by educational level in Russia] / A. I. 
Pyankova, T. A. Fattakhov // Ekonomicheskii zhurnal VShE 
[Economic Journal of the Higher School of Economics]. – 
2017. – Vol. 21 (4). – P. 623–647.

15. Arkhangelsky, V. N. Rozhdaemost u zhenshchin s raznym 
urovnem obrazovaniya: tekushchee sostoyanie i prog-
noznye stsenarii [Fertility differentiation according to 
female education levels in Russia: current situation and 
forecast scenarios] / V. N. Arkhangelsky, Yu. V. Zinkina, S. 
G. Shulgin // Narodonaselenie [Population]. – 2019. – Vol. 
22 (1). – P. 21–39.

16. Mkrtchan, N. V. Migratsiya molodezhi iz malykh gorodov 
Rossii [The youth migration from small towns in Russia] / 
N. V. Mkrtchan // Monitoring obshchestvennogo mneni-
ya: ekonomicheskie i sotsialnye peremeny [Monitoring of 
Public Opinion: Economic and Social Changes]. – 2017. – 
№ 1. – P. 225–242. – DOI: 10.14515/monitoring.2017.1.15.

17. Kuzminov, Ya. I. Universitety v Rossii: kak eto rabotaet 
[Universities in Russia: How it Works] / Ya. I. Kuzminov, 
M. M. Yudkevich. – M.: Izd. dom Vysshei shkoly ekonomiki, 
2021. – 616 p.

18. Gabdrakhmanov, N. K. Obrazovatelnaya migratsiya molo-
dezhi i optimizatsiya seti vuzov v raznykh po razmeru go-
rodakh [Educational migration of young people and opti-
mization of the network of universities in different-sized 
cities] / N. K. Gabdrakhmanov, L. B. Karachurina, N. V. 
Mkrtchyan [et al.] // Voprosy obrazovaniya [Educational 
Issues]. – 2022. –  № 2. – P. 88–11. – DOI: 10.17323/1814-
9545-2022-2-88-116.

19. Smirnov, A. V. Tsifrovye sledy naseleniya kak istochnik 
dannykh o migratsionnykh potokakh v rossiiskoi Ark-
tike [Digital traces of the population as a data source on 
migration flows in the Russian Arctic] / A. V. Smirnov // 
Demograficheskoe obozrenie [Demographic Review]. – 
2022. – Vol. 9 (2). – P. 42–64. – DOI: 10.17323/demreview.
v9i2.16205.

20. Smirnov, A. V. Prodolzhitelnost prozhivaniya naseleniya v 
rossiiskoi Arktike: vliyanie smertnosti i migratsii [Duration 
of residence in the Russian Arctic: impact of mortality and 
migration] / A. V. Smirnov // Arktika: ekologiya i ekonomi-
ka [Arctic: Ecology and Economy]. – 2025. – Vol 15 (1). – P. 
131–142. – DOI: 10.25283/2223-4594-2025-1-131-142.

21. Fauzer, V. V. Mnogomernaya demografiya: novyi podkhod 
k otsenke chelovecheskikh resursov rossiiskogo Severa 
[Multidimensional demography: A new approach to as-



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 5 (81), 2025
Серия «Экономические науки»
izvestia.komisc.ru

34

Благодарность (госзадание): 
Статья подготовлена в рамках НИР «Влияние демографических вызовов на трудообеспеченность северных и арктиче-
ских территорий: новые реалии XXI века» (№ ГР 125013001104-0, 2025-2027 гг.).

Acknowledgements (state task)
This article was prepared within frames of the research theme “Vliyanie demograficheskih vyzovov na trudoobespechennost 
severnyh i arkticheskih territorij: novye realii XXI veka [The Impact of Demographic Challenges on Employment in Northern 
and Arctic Territories: New Realities of the XXI Century]” (state registration number 125013001104-0, 2025-2027).

Информация об авторе:
Смирнов Андрей Владимирович – кандидат экономических наук, заведующий лабораторией демографии и социаль-
ного управления Института социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; WOS 
Research ID: N-8102–2017; Scopus Author ID: 57206892878, https://orcid.org/0000-0001-6952-6834 (167982, Российская Фе-
дерация, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 26; e-mail: av.smirnov.ru@gmail.com).

About the author:
Andrey V. Smirnov – Candidate of Sciences (Economics), Head of the Laboratory of Demographic and Social Management, 
Institute for Socio-Economic & Energy Problems of the North, Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy 
of Sciences; WOS Research ID: N-8102–2017; Scopus Author ID: 57206892878, https://orcid.org/0000-0001-6952-6834 (26 
Kommunisticheskaya st., Syktyvkar, Komi Republic, 167982 Russian Federation; e-mail: av.smirnov.ru@gmail.com).

Для цитирования:
Смирнов, А. В. Научно-образовательный ландшафт Российской Арктики / А. В. Смирнов // Известия Коми научного цен-
тра Уральского отделения Российской академии наук. Серия «Экономические науки». – 2025. – № 5 (81). – С. 26–34.

For citation:
Smirnov, A. V. Nauchno-obrazovatelnyj landshaft Rossijskoj Arktiki [Scientific and educational landscape of the Russian Arc-
tic] / A. V. Smirnov // Proceedings of the Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. Series 
“Economic Sciences”. – 2025.  – № 5 (81). – P. 26–34.

Дата поступления статьи: 30.04.2025
Прошла рецензирование: 07.05.2025
Принято решение о публикации: 26.05.2025
Received: 30.04.2025
Reviewed: 07.05.2025
Accepted: 26.05.2025

sessing the human resources of the Russian North] / V. V. 
Fauzer, A. V. Smirnov // Ekonomika regiona [Economy of 
Regions]. – 2024. – Vol. 20 (2). – P. 395–411. – DOI: 10.17059/
ekon.reg.2024-2-4.

22. Chernyshev, K. A. Obrazovatelnaya migratsiya iz arktich-
eskikh regionov Rossii, ne imeyushchikh samostoyatel-

nykh vuzov [Educational migration from the Arctic regions 
of Russia which do not have independent universities] / K. 
A. Chernyshev, E. V. Konyshev, E. Yu. Petrov // Arktika i 
Sever [Arctic and North]. – 2024. – № 55. – P. 130–144. – 
DOI: 10.37482/issn2221-2698.2024.55.130.


