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Аннотация. В 2022 г. Дальневосточное отделение РАН отметило свое 90-
летие. Дальневосточная академическая наука является заметным образованием 
на мировой научной карте. Мировое признание дальневосточной академической 
науке принесли труды выдающихся дальневосточных ученых, создателей и руко-
водителей научных школ, многие из которых не имеют аналогов в мире. Зарожде-
ние научных школ связано с именами выдающихся ученых, внесших существенный 
вклад в методологию развития перспективных, наиболее актуальных направле-
ний науки. Кроме того, научная школа является хорошим коммуникационным ка-
налом личного общения учителя со своими учениками, продолжателями научных 
традиций, методологии исследований и основных достижений основателя школы. 
В настоящее время назрела необходимость подготовить справочник, в котором 
будут отражены основные вехи истории и деятельности научных школ и науч-
ных направлений ДВО РАН. Организуя работу над данной темой, необходимо не 
только представлять, что такое феномен научной школы и каким образом его 
следует изучать, но и выявить сколько научных школ существует в ДВО РАН, 
кто является их основателями и руководителями, выявить наиболее результа-
тивных руководителей научных школ, подготовивших значительное количество 
учеников – кандидатов и докторов наук. Данная статья является для исследова-
телей своеобразным ориентиром в осмыслении сложной и многоплановой истории 
дальневосточных академических научных школ.  
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Abstract. In 2022, the Far-Eastern branch of the Russian Academy of Sciences 
celebrated its 90th anniversary. The Far-Eastern academic science is a notable 
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Введение
Актуальность темы исследования. 

Дальневосточная академическая наука 
является заметным образованием на ми-
ровой научной карте. Среди приоритет-
ных направлений дальневосточных уче-
ных исследование и освоение минераль-
ных и биологических ресурсов Мирового 
океана; история российского Дальнего 
Востока и стан АТР; геология; минера-
логия; вулканология; развитие супер-
компьютерных вычислений и обработки 
больших массивов данных; биотехно-
логия и современная фармация; робо-
тотехника; лазерная физика; химия и 
функциональные материалы; биоразно-
образие; агропромышленный комплекс; 
развитие социально-экономического по-
тенциала региона и медицинских иссле-
дований и пр.

Мировое признание дальневосточной 
академической науке принесли труды 
выдающихся дальневосточных ученых, 
создателей и руководителей научных 
школ, многие из которых не имеют ана-
логов в мировой науке. Все это делает 
анализ развития научных школ особо 

актуальным, он позволяет оценить не 
только зарождение, становление, основ-
ные достижения научной школы, но и 
выявить тенденции развития науки в 
соответствующей отрасли знаний, по-
казать вклад школы в создание новых, 
конкурентоспособных научных результа-
тов. Научные школы являются не только 
формами приобщения индивидов к дея-
тельности по производству и потребле-
нию знаний, но и уникальными очагами 
концентрации творческой энергии.

Как известно, зарождение научных 
школ связано с именами выдающихся 
ученых, внесших существенный вклад в 
методологию развития перспективных, 
наиболее актуальных направлений науки. 
Кроме того, научная школа является хо-
рошим коммуникационным каналом лич-
ного общения учителя со своими ученика-
ми, продолжателями научных традиций, 
методологии исследований и основных 
достижений основателя школы.

Целью данной статьи является выяв-
ление существующих в настоящее время 
в структурных подразделениях (инсти-
тутах) Дальневосточного отделения РАН 

education on the world scientific map. The world recognition of Far-Eastern academic 
science was brought by the works of the outstanding Far-Eastern scientists, creators 
and leaders of scientific schools, many of whom have no analogues in the world. 
The birth of scientific schools is associated with the names of outstanding scientists 
who have made a significant contribution to the methodology for the development of 
promising, most relevant areas of science. In addition, the science school is a good 
communication channel for the teacher's personal communication with their students, 
continuers of scientific traditions, research methodology and the main achievements 
of the founder of the school. At present, there is a need to prepare a reference book 
that will reflect the main milestones in the history and activities of scientific schools 
and scientific areas of the Far-Eastern branch of the Russian Academy of Sciences. 
When organizing the work on this topic, it is necessary to imagine not only what the 
phenomenon of scientific school is and how it should be studied, but also to identify 
how many scientific schools exist in the Far Eastern Branch of the Russian Academy of 
Sciences, who are their founders and leaders, to identify the most productive heads of 
scientific schools who have trained a significant number of students - candidates and 
doctors of sciences. This article is a kind of guideline for researchers in understanding 
the complex and multifaceted history of the Far-Eastern academic scientific schools.
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основных научных школ и научных на-
правлений.

Источниковая база исследования 
представлена годовыми отчетами инсти-
тутов ДВО РАН; материалами текущего 
архива ДВО РАН, материалами офици-
ального сайта ДВО РАН, отражающими 
направления и результаты научной дея-
тельности сотрудников ДВО РАН.

Методология, избранная автором для 
настоящего исследования, основывается 
на комплексном, системно-историческом 
подходе к изучению прошлого. Методика 
исследования опирается на метод науч-
ного описания.

Понятия «научная школа», «научное 
направление», «научный коллектив»,их 
признаки и функции

Подробный анализ вышеуказанных 
дефиниций не входит в нашу задачу. 
Это предмет специальной отрасли зна-
ния – науковедения, в рамках которой 
изучается наука, её структура, динами-
ка, взаимодействие и связь с различны-
ми социальными институтами. 

В научной литературе (философской, 
социологической, педагогической и др.), 
посвященной определению понятий «на-
учная школа», «научное направление» 
«научный коллектив» и пр. существу-
ет масса подходов к определению этих 
понятий и предлагается множество их 
классификаций. 

Вопрос о том, что такое «научная шко-
ла», какими признаками она обладает и 
какими чертами характеризуется, доста-
точно полно изучен философами, социо-
логами, историка ми науки. Наиболее по-
пулярными трактовка ми термина явля-
ются следующие: формальное объедине-
ние, научно-образо вательная организа-
ция определенного статуса (университет, 
научно-исследовательский ин ститут, ка-
федра, лаборатория); исследовательский 
(творческий) коллектив, не обязательно 
имеющий формальную при надлежность 
к какому-либо структурному подразделе-
нию; направление в науке, объединяющее 
группу ученых [Высоцкий, 1999; Грезне-
ва, 2003; Дежина, Киселева, 2009; Ершо-
ва, 2016; Кульчин, вознесенский,Витрик 
и др., 2021; Мареев, 1999; Мирская, 
2005; Михайлова, Ознобихин, 2005]. Это 
косвенно подтверждает тот факт, что 

понятие «научная школа» остается весь-
ма расплывчатым. Определения, кото-
рые даются различными авторами в раз-
ных отраслях науки, являются нередко 
взаимоисключающими, что не позволяет 
рассматривать их как общепризнанные 
определения понятий «научная школа», 
«научное направление» «научный коллек-
тив» и пр. 

Мы остановимся лишь на наиболее 
распространенных толкованиях данных 
определений, без чего невозможна ха-
рактеристика академических научных 
школ ДВО РАН.

Термин «научная школа» употребляет-
ся в литературе как в расширительном, 
так и в сугубо конкретном смысле. В пер-
вом случае речь идет об уникальном яв-
лении, когда возникающая между круп-
ными учеными общность взглядов, идей 
и интересов приводит их к тесному и 
близкому сотрудничеству, порождает не-
формальные взаимоотношения, привле-
кает новые молодые таланты и на многие 
годы определяет пути и темпы развития 
принципиально новых областей науки. 
Явления такого масштаба, разумеется, 
единичны, а их возникновение связано 
со счастливым стечением многих обстоя-
тельств [Вернадский, 1988. С. 3–4]. 

Во втором случае понятие «научная 
школа» употребляется в более узком, ло-
кальном смысле – применительно к от-
носительно небольшому научному кол-
лективу, объединенному не столько орга-
низационными рамками, не только кон-
кретной тематикой, но и общей системой 
взглядов, идей, интересов, традиций, со-
храняющейся, передающейся и развива-
ющейся при смене научных поколений.

К признакам научной школы относят 
также научную значимость рассматри-
ваемых проблем; уровень научных ре-
зультатов школы и ее (школы) признание 
в стране и за рубежом; роль научного ли-
дера; стабильность и перспективы школы 
(преемственность научных поколений, 
работа с научной молодежью, работа по-
стоянного научного семинара). 

Каждая научная школа способствует 
развитию новых представлений в обла-
сти науки. Для научных школ характер-
на инициативность, самостоятельность, 
наличие внутреннего импульса развития, 
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целеустремленность, стойкость убежде-
ний, неудовлетворенность достигнутым. 

Цель деятельности научных школ в со-
временной академической и вузовской 
науке, по мнению исследователей, за-
ключается в следующем: 

производство нового знания;
развитие методологии исследователь-

ского процесса;
разработка научной теории до уровня 

образовательных технологий; 
внедрение новых образовательных си-

стем в учебный процесс;
рекламная деятельность;
предложение готовой научной про-

дукции на рынок образовательных услуг 
и технологий с целью привлечения до-
статочных средств на дальнейшее раз-
витие науки; 

подготовка и обучение нового поколе-
ния научных кадров, специалистов вы-
сочайшей квалификации посредством 
передачи готовых знаний от учителя к 
ученику;

оказание положительного влияния на 
развитие науки через привитие молодым 
исследователям ориентировочной основы 
научного познания, ознакомление их с но-
выми научными достижениями и включе-
ние их в процесс создания науки [Банду-
рина, 2010. С. 25; Бандурина (а), 2010. С. 
192–196; Ильин, 1998. С. 49–50; Мирская, 
2002]. 

Научная школа выполняет все функ-
ции научной деятельности: производство 
знаний (исследование), их распростране-
ние (коммуникация) и воспроизводство 
как знаний, так и самого научного со-
общества [Добрецов, молодин, Ермиков, 
Притвиц, 2003. С. 70–85].

Важной функцией научной школы 
является забота о научной смене, о под-
готовке кандидатов и докторов наук. 
Ученый-руководитель и его коллеги стре-
мятся сформировать из числа начинаю-
щих исследователей (студентов, аспиран-
тов, докторантов) научных, а во многом 
и мировоззренческих единомышленни-
ков. При оценке научных школ учиты-
ваются цитируемость трудов участников 
школы; общие научные идеи и ценности, 
которых придерживаются члены школы. 
Важным показателем научной школы 

является многогранность исследований 
членов научного коллектива.

Сила научных школ в том, что они 
«привязывают» науку к реалиям жизни, 
имеют ярко выраженный практический 
акцент. В этом отношении довольно точ-
но подметил В. И. Вернадский: «… раз-
витие научной мысли находится в тес-
нейшей и неразрывной связи с народ-
ным бытом и общественными установ-
лениями – ее развитие идет в сложной 
гуще исторической жизни» [Владимиров, 
2013. С. 63].

Научные школы – это не только ад-
министративные, производственные 
образования в научных подразделени-
ях. Научные школы – это неформальные 
коллективы. Являясь ядром научного 
сообщества, они играют особую роль в 
формировании гражданского общества. 
Если формальная трудовая принадлеж-
ность к научному сообществу не столь 
значима для гражданского общества, 
то научная школа является существен-
ным его элементом.

В первой половине 1990-х гг., россий-
ская наука оказалась в кризисном поло-
жении, ее финансирование стало недо-
статочным, возникла прямая угроза су-
ществованию как научного сообщества в 
целом, так и научных школ. 

В письме Правительству РФ, подпи-
санном академиками В. Е. Фортовым, 
В. Е. Захаровым, В. П. Скулачевым, А. Ф. 
Андреевым и А. В. Гапоновым-Греховым, 
говорилось об уникальности российских 
научных школ и необходимости их со-
хранения [Мареев, 1999. С. 93–106]. В 
1995 г. появилась программа поддержки 
ведущих научных школ России, подкре-
пленная правительственным постанов-
лением, которая действует и поныне [О 
научных..., 2010. С. 7]. Опыт первых лет 
работы по государственной поддержке 
научных школ нашел отражение в уни-
кальном издании-справочнике «Ведущие 
научные школы России» (1998 г.)1. «Мож-
но с известным правом утверждать, – 
писали составители справочника, – что 
именно научные школы, традиционно 
культивируемые советской и российской 
наукой, обеспечили ей признанный ми-
ровой уровень, несмотря на сильно огра-

1 Ведущие научные школы России: справочник. М.: Янус-К, 1998. 624 с.
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ниченные в течение десятилетий между-
народные связи и невысокое (по миро-
вому уровню) финансирование. Поэтому 
поддержка таких научных школ, явля-
ющихся специфической особенностью 
российской науки (и не характерных для 
гораздо более индивидуализированной 
науки западной), представляется зада-
чей первостепенной важности»2.

Когда говорится о научном направле-
нии работы, то имеется в виду, что руко-
водитель данного научного направления 
– доктор наук. В рамках научного на-
правления научные исследования завер-
шаются защищенными диссертациями и 
опубликованными трудами: монографи-
ями, статьями и пр.

Основной формой организации науч-
ной школы и научного направления явля-
ется научный коллектив, который можно 
охарактеризовать следующими положе-
ниями: 1) разделение его членов по своим 
качествам на: «генераторов» идей, «эру-
дитов», «критиков», «организаторов»; 2) 
в процессе воспроизводства поколений 
ученых в школе, научным руководителем 
(лидером) молодых исследователей явля-
ется ученый – представитель данной шко-
лы; 3) постоянный процесс накопления и 
структуризации научного знания; 4) еди-
ная научная идеология всех участников.

Научный коллектив играет основную 
роль как в проведении собственно науч-
ных исследований, в разработке слож-
ных научных проблем и в получении 
нового научного знания, так и в фор-
мировании ученых – профессиональных 
научных работников.

При анализе деятельности научных 
школ необходимо учитывать, что неко-
торые научные школы могут прекратить 
свою деятельность, когда предмет иссле-
дования школы перестает быть актуаль-
ным, так как практически исследован; 
либо в рамках одной научной школы 
формируются новые направления ис-
следований, ставшие в ходе расширения 
предмета исследований самостоятель-
ными научными школами, в рамках ко-
торых формируются новые научные на-
правления, которые в перспективе так-
же могут стать научными школами. 

В Институте истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН, например, из исторической 
школы выделилось еще 4 школы: школа 
востоковедения и школа международных 
отношений в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, этнографическая и археологи-
ческая школы. В рамках востоковедения 
выделяются китаеведческое, кореевед-
ческое и японоведческое научные на-
правления; в археологической школе два 
научных направления – первобытная и 
средневековая археология.

Кроме того, по нашему мнению, ак-
тивность деятельности научной школы, 
ее результативность, жизнеспособность, 
тенденция к угасанию или расширению 
численного состава ученых, а также воз-
никновению новых направлений иссле-
дований зависят не от области науки и не 
от исторического этапа существования, 
а от соблюдения всеми ее участниками и 
руководителем принципов, позволяющих 
научной школе не только адаптироваться 
в новых социально-экономических усло-
виях, но и найти новые резервы, способ-
ствующие модернизации целеполагания, 
экспериментальных методов и теорети-
ческих концепций.

В данной статье под научными шко-
лами мы будем понимать признанные, 
известные, развивающиеся и формиру-
ющиеся направления научных исследо-
ваний ДВО РАН, обладающие основны-
ми признаками научной школы.

Научные школы институтов ДВО 
РАН: общая характеристика

На современном этапе в России про-
водится большая работа по выявлению и 
популяризации российских и зарубежных 
научных школ. За период с 2009 по 2021 г. 
издано 15 томов энциклопедии «Ведущие 
научные школы». Энциклопедия является 
продолжающимся ежегодным научным 
изданием, издаваемым Российской Ака-
демией естествознания. Материалы энци-
клопедии доступны в сети Internet на сай-
те www.famous-scientists.ru..

Образование научных школ – хоро-
шая российская традиция, которая яви-
лась следствием особенностей культурно-
исторического развития России, о кото-
рой В. И. Вернадский говорил следующим 
образом: «В России начало научной работе 

2 Ведущие научные школы России: Справочник. М.: Янус-К, 1998. 4 с.
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было положено правительством Петра, ис-
ходившего из глубокого понимания госу-
дарственной пользы. Но эта работа бы-
стро нашла себе почву в общественном 
сознании и не прерывалась в те долгие 
десятилетия, когда иссякла государствен-
ная поддержка научного творчества… 
Она создавалась при этом интеллигенцией 
страны… создавалась их личным усилием, 
по личной инициативе или путем образуе-
мых ими организаций…» [Владимиров, 
2013. С. 65].

Несмотря на то, что история форми-
рования и развития ряда научных школ 
Дальнего Востока неоднократно привле-
кала к себе внимание дальневосточных 
исследователей [Аминин,Агафонова, Ли-
хацкая и др., 2019; Бакланов, Мошков, 
2021; Грановская, Крижанская, Кугель, 
1994; Грибова, 2021; Заводинский, 2006; 
Куперштох, 2005; Научные..., 2021], до 
настоящего времени здесь пока нет си-
стемных обобщающих трудов, подобных 
сериям, изданным Санкт-Петербургским 
научным центром РАН [Академиче-
ские..., 1998; Зусьман, Иванов, Кугель, 
1993; Красикова, 2018]. 

Как правило, публикации о научных 
школах и научных направлениях появля-
ются в юбилейные для институтов ДВО 
РАН годы и посвящены становлению и 
развитию одного из научных направле-
ний, сложившегося в институте; деятель-
ности коллектива исследователей и ха-
рактеристике результатов, полученных в 
ходе исследования. 

В настоящее время назрела необхо-
димость подготовить справочник, в ко-
тором будут отражены основные вехи 
истории и деятельности научных школ и 
научных направлений Дальневосточного 
отделения РАН. Представляется, что та-
кая работа должна носить коллективный 
характер. Первым этапом этой работы 
применительно к Институту истории ар-
хеологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН было издание в 2021 
г. к 50-летнему юбилею института спра-
вочника о научных сотрудниках ИИАЭ 
[Нотман, 2007]. 

Прежде чем начинать работу над дан-
ной темой, необходимо не только пред-
ставлять, что такое феномен научной 
школы и каким образом его следует из-
учать, но и выявить сколько научных 

школ существует в ДВО РАН, кто явля-
ется их основателями и руководителями, 
выявить наиболее результативных руко-
водителей научных школ, подготовивших 
значительное количество учеников – кан-
дидатов и докторов наук. В предлагаемой 
статье мы попытаемся ответить на по-
ставленные вопросы и надеемся, что она 
послужит для исследователей своеобраз-
ным ориентиром в осмыслении сложной 
и многоплановой истории дальневосточ-
ных академических научных школ.

Дальневосточное отделение РАН гор-
диться научными достижениями многих 
своих сотрудников. Заслуги 6 выдаю-
щихся ученых и организаторов науки 
ДВО РАН отмечены тем, что их имена 
носят созданные ими институты (На-
циональный научный центр морской 
биологии им. А. В. Жирмунского ДВО 
РАН; Северо-восточный комплексный 
научно-исследовательский институт им. 
Н. А. Шило; Тихоокеанский океанологи-
ческий институт им. В. И. Ильичева ДВО 
РАН; Тихоокеанский институт биоорга-
нической химии им. Г. Б. Елякова ДВО 
РАН; Институт тектоники и геофизики 
им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН; Федераль-
ный научный центр агробиотехнологий 
Дальнего Востока им. А. К. Чайки).

В честь выдающихся ученых перио-
дически проводятся научные конферен-
ции, например: Крушановские чтения 
(ИИАЭ); чтения памяти Жирмунского 
(ННЦМБ); Сергеевские чтения (ИМТиГ); 
Дальневосточная математическая школа-
семинар имени академика Е.В. Золотова 
(ВЦ); Симаковские чтения СВКНИИ)  и др.

В целях поощрения ученых за науч-
ные труды и открытия, имеющие важ-
ное значение для дальнейшего развития 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований, Президиум ДВО РАН по согла-
сованию с Объединенными учеными со-
ветами по направлениям науки присуж-
дает премии имени выдающихся ученых 
Дальнего Востока России по 23 номина-
циям: В. П. Мясникова (за работы в об-
ласти математического моделирования, 
механики); У. Х. Копвиллема (за рабо-
ты в области теоретической физики); 
Ф. Г. Староса (за работы в области экс-
периментальной физики); А. А. Воронова 
(за работы в области информатики, про-
блем управления); Н. В. Кузнецова (за 
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работы в области математики); В. Т. Бы-
кова (за работы в области физической и 
неорганической химии); Ю. В. Гагарин-
ского (за работы в области физической 
химии и технологии неорганических ма-
териалов); Г. Б. Елякова (за работы в об-
ласти органической и биоорганической 
химии); О. Г. Кусакина (за исследования 
морских организмов и водных экоси-
стем); В. Л. Касьянова (за работы в об-
ласти молекулярной, клеточной биологии 
и биологии развития морских организ-
мов); А. И. Куренцова (за исследования 
наземных организмов и экосистем); Б. А. 
Неунылова (за работы в области физико-
химической биологии); А. В. Жирмун-
ского (за работы в области экологии); 
Г. П. Сомова (за научные исследования 
в области фундаментальной и клиниче-
ской медицины); А. К. Чайки (за работы 
в области сельскохозяйственных наук); 
Ю. А. Косыгина (за работы в области гео-
логии); Б. И. Пийпа (за работы в области 
вулканологии и сейсмологии); С. Л. Со-

ловьева (за работы в области исследова-
ний природных катастроф);  В. И. Ильи-
чева (за работы в области океанологии, 
гидрофизики и акустики океана); И. П. 
Дружинина (за работы в области геогра-
фии и геоэкологии); Е. И.  Богданова (за 
работы в области горного дела, глубокой 
переработки минерального сырья, ком-
плексного и безопасного освоения недр); 
В. С. Немчинова (за исследования в об-
ласти региональной экономики Дальнего 
Востока и экономики стран АТР); А. И. 
Крушанова (за работы в области гумани-
тарных наук).  Все эти ученые были либо 
основателями и руководителями науч-
ных школ, либо определили вектор на-
учных исследований в той или иной об-
ласти научных исследований. За период 
существования премий их получили 282 
исследователя.

На сегодняшний день в ДВО РАН дей-
ствуют 100 научных школ и научных на-
правлений (табл. 1). 

В истории деятельности научных школ 
Таблица 1 

Название и руководители/основатели научных школ ДВО РАН
Название научной школы Руководитель/основатель

ИАПУ ДВО РАН
Изучение систем искусственного интеллекта д-р техн. наук, профессор 

Ф. Г. Старос
Школа полупроводниковой микроэлектроники д-р физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН 

В. Г. Лифшиц 
Низкоразмерныенаноструктуры на поверхности полупроводников д-р физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН 

А. А. Саранин
Исследования динамических процессов в линейных и нелинейных 
системах

д-р физ.-мат. наук, академик АН СССР 
А. А. Воронов

Дальневосточная школа механики д-р физ.-мат. наук, академик РАН 
В. П. Мясников

Фотоника и лазерная физика д-р физ.-мат. наук, академик РАН 
Ю. Н. Кульчин

Школа системного и прикладного программирования д-р техн. наук, профессор 
В. Л. Перчук

Школа искусственного интеллекта д-р физ.-мат. наук, профессор 
А. С. Клещёв

Газовая динамика взрыва, детонация, механика реагирующих 
систем, аэродинамика

д-р физ.-мат. наук, академик РАН 
В. А. Левин

ИПМ ДВО РАН
Локальные методы в геометрии чисел и их приложения д-р физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН 

В. А. Быковский
Избранные проблемы теоретической и прикладной математики д-р физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН 

В. Н. Дубинин
ИПМТ ДВО РАН
Подводная робототехника д-р техн. наук, академик РАН 

М. Д. Агеев 
ИХ ДВО РАН
Физические методы в химических исследованиях д-р хим. наук, чл.-корр. АН СССР 

Ю. В. Гагаринский
Направленный синтез, состав, строение поверхностных структур и 
сорбционных материалов во взаимосвязи с изучением механизмов 
переноса заряда на фазовых границах раздела

д-р хим. наук, академик РАН 
В. И. Сергиенко
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ТИБОХ ДВО РАН
Изучение природных соединений д-р хим. наук, академик РАН 

Г.Б. Еляков
Выделение, структуры и физиологическая активность новых 
природных соединений

д-р хим. наук, академик РАН 
В.А. Стоник 

Морская микробиология и биотехнология д-р хим. наук, чл.-корр. РАН 
В.В. Михайлов 

Изучения таксономии и химического состава растений д-р хим. наук, академик РАН 
П.Г. Горовой

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН
Дальневосточная энтомологическая научная школа д-р биол. наук, профессор 

А.И. Куренцов; д-р биол. наук, чл.-
корр. РАН П.А. Лер; д-р биол. наук 
А.С. Лелей.

Эволюционная генетика животных д-р биол. наук, профессор 
Н.Н. Воронцов; д-р биол. наук 
А.П. Крюков

Молекулярная генетика и биотехнология представителей 
дальневосточной флоры

д-р биол. наук, академик РАН 
Ю.Н. Журавлёв; д-р биол. наук, чл.-
корр. РАН В.П. Булгков 

ННЦМБ ДВО РАН им. А.В. Жирмунского
Биологическое разнообразие прибрежной биоты северо-западной 
части Тихого океана: состав, распределение и структура бореальных 
сообществ

д-р биол. наук, академик АН СССР 
А.В. Жирмунский;
д-р биол. наук, академик РАН 
О.Г. Кусакин:

Школа экспериментальной гидробиологии д-р биол. наук, профессор М.В. Пропп 
Биология размножения и развития морских организмов д-р биол. наук, академик РАН 

В.Л. Касьянов; д-р биол. наук, чл.-
корр. РАН В.В. Юшин 

Структура и функционирование прибрежных биоценозов российской 
части Японского моря

д-р биол. наук, академик РАН 
А.В. Адрианов 

Школа сравнительной биохимии д-р биол. наук, чл.-корр. РАН 
В.Е. Васьковский

Молекулярная генетика и биотехнология представителей 
дальневосточной флоры

д-р биол. наук, академик РАН 
Ю.Н. Журавлев; чл.-корр. РАН 
В.П. Булгаков

БСИ ДВО РАН
Эволюция, разнообразие и развитие растительного покрова д-р биол. наук, чл.-корр. РАН 

П.В. Крестов
Систематика и таксономия печеночников притихоокеанской Азии д-р биол. наук, профессор 

В.А. Бакалин
ДВГИ ДВО РАН
Школа по изучению рудных месторождений и металлогении д-р геол.-минерал. наук, чл.-корр. РАН 

Е.А. Радкевич
Геология месторождений цветных, редких и благородных металлов и 
экспериментальное изучение физико-химических условий поведения 
рудных компонентов в ходе эндогенного рудообразования

д-р геол.-минерал. наук, чл.-корр. АН 
СССР/ РАН И.Я. Некрасов 

Структурно-геоморфологическая научная школа д-р геол.-минерал. наук, чл.-корр. АН 
СССР Г.И. Худяков 

Геология и металлогения континентальных окраин д-р геол.-минерал. наук, академик РАН 
А.И. Ханчук

Школа нелинейной металлогении д-р геол.-минерал. наук, академик РАН 
А.Д. Щеглов

ТОИ ДВО РАН им. В.И. Ильичева
Развитие методов и средств подводной акустики для 
исследования океана

д-р физ.-мат. наук, академик АН 
СССР В.И. Ильичев; д-р физ.-мат. 
наук, академик РАН В.А. Акуличев; 
д-р физ.-мат. наук, профессор 
У.Х. Копвиллем

Научная школа «Физика геосфер» д-р физ.-мат. наук, академик РАН Г.И. 
Долгих

Нелинейные динамические процессы в океане д-р физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН 
С.В. Пранц

ТИГ ДВО РАН
Научная школа структурной геоморфологии д-р геол.-минерал. наук, чл.-корр. РАН 

Г.И. Худяков
Пространственного развития и формирования территориальных 
социально-экономических систем

д-р геол.-минерал. наук, академик РАН 
П.Я. Бакланов

Палеогеографические исследования на юге Дальнего Востока д-р геол.-минерал. наук 
А.М. Короткий

Школа подводного ландшафтного картографирования д-р геол.-минерал. наук, профессор 
Б.В. Преображенский

Мониторинга крупных хищников в условиях дальневосточной тайги д-р биол. наук Д.Г. Пикунов
Камчатская гидробиологическая научная школа д-р биол. наук В.В. Ошурков
ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН
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Историческая школа д-р ист. наук, академик АН СССР 
А.И. Крушанов

Дальневосточная академическая школа востоковедения д-р ист. наук, профессор 
Ф.В. Соловьев

Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе д-р ист. наук, академик РАН 
В.Л. Ларин

Дальневосточная этнографическая школа д-р ист. наук, профессор Ю. А. Сем
Дальневосточная археологическая школа д-р ист. наук, академик РАН 

Э. В. Шавкунов; д-р ист. наук 
Ж. В. Андреева

ИГиП ДВО РАН
Школа наноминералогии д-р геол.-минерал. наук, академик РАН 

В. Г. Моисеенко
Исследование степени подвижности мезозойско-кайнозойских 
структур Дальнего Востока России

д-р геол.-минерал. наук, чл.-корр. РАН 
А. П. Сорокин

Исследования в области геологии Восточной Азии, геодинамики, 
геохимии и петрологии магматических пород

д-р геол.-минерал. наук, чл.-корр. РАН 
А. А. Сорокин

ИГД ДВО РАН
Школа по решению проблем освоения природных и техногенных 
россыпных месторождений благородных металлов

д-р геол.-минерал. наук, чл.-корр. АН 
СССР Е. И. Богданов

Школа по проблеме управления горным давлением при подземной 
разработке месторождений в сложных горно-геологических, в том 
числе удароопасных, условиях

д-р геол.-минерал. наук, чл.-корр. РАН 
И. Ю. Рассказов; д-р техн. наук 
Г. А. Курсакин

Исследования в области освоения высокопотенциальных 
геотермальных месторождений

д-р техн. наук А. Н. Шулюпин

ВЦ ДВО РАН
Математических наук и информационно-вычислительных технологий д-р техн. наук, академик АН СССР 

Е. В. Золотов; д-р физ.-мат. наук, 
чл.-корр. РАН С. И. Смагин; д-р 
физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН 
В. Д. Степанов 

ИВЭП ДВО РАН
Научная школа А.С. Хоментовского д-р геол.-минерал. наук, академик АН 

СССР А. С. Хоментовский 
Школа тектоники Ю.А. Косыгина д-р геол.-минерал. наук, академик АН 

СССР Ю. А. Косыгин
Школа хозяйственного расчета д-р экон. наук, чл.-корр. АН СССР 

П. Г. Бунич 
Исследование особенностей нелинейных многосвязных систем 
промышленной автоматики и разработка методов их проектирования

д-р техн. наук, чл.-корр. АН СССР 
М.Н. Бабушкин

Долгосрочного прогнозирования природных процессов и водных 
проблем

д-р техн. наук, академик РАН 
И.П. Дружинин

Решение природоохранных и экологических проблем путём 
разработки и реализации комплексных региональных программ 
устойчивого эколого-экономического развития

д-р биол. наук, чл.-корр. РАН 
Б.А. Воронов

ИМиМ ДВО РАН
Механика деформируемого твердого тела д-р физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН 

А.А. Буренин
Разработка теоретических основ и принципов создания машин и 
механизмов высокой производительности и надежности

д-р техн. наук, профессор 
В.И. Одиноков

ИМ ХНЦ ДВО РАН
Научная школа электроискрового легирования д-р техн. наук, профессор 

А.Д. Верхотуров 
ИЭИ ДВО РАН
Школа пространственной экономики д-р экон. наук, академик РАН 

П.А. Минакир
ИКАРП ДВО РАН
Дальневосточная школа теоретической популяционной биологии 
(Биробиджанская группа)

д-р биол. наук, чл.-корр. РАН 
Е.Я. Фрисман

ИТиГ ДВО РАН им. Ю.А. Косыгина
Тектоническая научная школа д-р геол.-минерал. наук, академик АН 

СССР Ю.А. Косыгин
Дальневосточная палеомагнитная научная школа д-р геол.-минерал. наук, чл.-корр. РАН 

А.Н. Диденко
ИМГиГ ДВО РАН
Анализ закономерностей природных катастроф д-р геол.-минерал. наук, академик АН 

СССР С.И. Миронов
Выявлению и глубокому анализу закономерностей природных 
катастроф

д-р физ.-мат. наук, академик РАН 
С.Л. Соловьев; д-р физ.-мат. наук, 
чл.-корр. РАН Б.В. Левин; д-р физ.-
мат. наук И.Н. Тихонов
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Роль океана в колебаниях климата д-р физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН 
С.С. Лаппо; д-р физ.-мат. наук, 
профессор В.В. Ефимов

Структурно-функциональной экологии древесных растений д-р биол. наук, профессор 
В.М. Еремин

СКБ САМИ ДВО РАН
Создание специализированных технических средств морского 
приборостроения

канд. техн. наук, главный конструктор 
Ю.С. Белавин

ИВиС ДВО РАН
Школа вулканологии д-р физ.-мат. наук, профессор 

Б.И. Пийп
Современный вулканизм и сейсмичность д-р физ.-мат. наук, академик РАН 

С.А. Федотов
Петрологические процессы образования магм и физические 
процессы, определяющие механизмы разных типов извержений

д-р геол.-минерал. наук, чл.-корр. РАН 
А.Ю. Озеров

ИКИР ДВО РАН
Геосферы и космос д-р физ.-мат. наук, профессор 

Б.М. Шевцов
Теории системного анализа данных геофизического мониторинга д-р техн. наук О.В. Мандрикова
Акустического диагностирования природных сред, цифровой 
обработки сигналов

д-р физ.-мат. наук, профессор 
Ю.В. Марапулец

НИГТЦ ДВО РАН
Геология и геохимия д-р геол.-минерал. наук, профессор 

Ю.П. Трухин
СВКНИИ ДВО РАН им. Н.А. Шило
Россыпеобразующих формациях и росыпях д-р геол.-минерал. наук, академик АН 

СССР и РАН Н.А. Шило
ИБПС ДВО РАН
Гельминтологии и общей паразитологии д-р биол. наук, чл.-корр. АН СССР 

В.Л. Контримавичус
Школа систематики, биогеографии, истории фауны и экологии 
пресноводных рыб Северо-Востока Азии

д-р биол. наук, чл.-корр. РАН 
И.А. Черешнев

Экологии млекопитающих д-р биол. наук Ф.Б. Чернявский
НИЦ «Арктика» ДВО РАН
Изучение особенностей физиологии и адаптации человека д-р мед. наук, чл.-корр. РАН 

А.Л. Максимов
Изучение соматометрических параметров и кардио-гемодинамики 
детей, подростков и юношей

д-р биол. наук, профессор 
А.Я. Соколов; д-р биол. наук 
И.А. Аверьянова

Экологическая морфо-физиология д-р биол. наук А.Л. Горбачев
Возрастная биоэлементология и биогеохимия д-р биол. наук Е.А. Луговая
Экологическая нейрокибернетика д-р техн. наук, профессор 

А.А. Рыбченко
ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки
Научная школа Центра агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 
Чайки 

д-р с.-х. наук, академик РАСХН и РАН 
А.К. Чайка

ВНИИ сои
Физиология растений сои д-р с.-х. наук, академик  РАН

В.Т. Синеговская 
ДВНИИСХ
Системное изучение направлений и динамики изменений факторов 
окружающей среды и их влияния на реализацию продуктивных 
качеств культур

д-р с.-х. наук, чл.-корр.  РАН
Т.А. Асеева

ФГБУ «НИИЭМ» им. Г.П. Сомова
Природно-очаговые инфекции на Дальнем Востоке д-р мед. наук, академик РАМН

 Г.П. Сомов
Изучение биологической активности соединений, выделенных из 
гидробионтов Тихого океана

д-р мед. наук, академик РАН 
Н.Н. Беседнова

ДНЦ ФПД
Гистофизиологии органов дыхания д-р мед. наук, академик РАН 

М.Т. Луценко
Клиническое прогнозирование и профилактика болезней органов 
дыхания

д-р мед. наук, академик РАН 
В.П. Колосов

Экологическая и клиническая физиология дыхания д-р мед. наук, чл. корр. РАН 
Ю.М. Перельман

Комплексная оценка состояния здоровья беременных женщин, детей 
и подростков с экологических и донозологических позиций

д-р мед. наук, чл.-корр. РАН 
В.К. Козлов

Клиническая липидология д-р биол. наук, профессор 
Т.П. Новгородцева

Курортология и восстановительная медицина д-р мед. наук, профессор Е.М. Иванов

Источник: составлено автором на основе ежегодных отчетов институтов ДВО РАН; 
информации, предоставленной директорами и учеными секретарями институтов 
ДВО РАН; публикаций о различных направлениях научных исследований в ДВО РАН.
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можно выделить два периода.
Первый период охватывает станов-

ление и деятельность научных школ в 
годы существования дальневосточной 
академической науки в составе Дальне-
восточного филиала СО АН СССР и Даль-
невосточного научного центра АН СССР; 
второй – функционирование дальнево-
сточной академической науки в составе 
ДВО АН СССР и ДВО РАН

На первом этапе формирование и 
деятельность дальневосточных научных 
школ шло как на основе достижений ве-
дущих научных школ страны, так и на 
основе достижений дальневосточников, 
работавших в немногочисленных акаде-
мических учреждениях региона.

В Дальневосточный филиал СО АН 
СССР/Дальневосточный научный центр 
(ДВНЦ) в 1960-х – начале 1970-х годов 
приехали вместе со своими учениками и 
коллегами крупные ученые из Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска и других 
городов. Среди них были директора-
основатели ряда институтов и основа-
тели научных школ: У. Х. Копвиллем, 
Ф. Г. Старос, А. А. Воронов, Г. Б. Еля-
ков, О. Г. Кусакин, В. Л. Касьянов, Ю. А. 
Косыгин, С. Л. Соловьев, В. И. Ильичёв, 
А. В.  Жирмунский, Ю. В. Гагаринский.

Это была не просто группа научной 
интеллигенции, а научная элита, кото-
рая в течение продолжительного перио-
да времени определяла научную и кадро-
вую политику в дальневосточной акаде-
мической науке.

На втором этапе в деятельности суще-
ствующих научных школ, в возникнове-
нии новых научных направлений приняли 
участие как ученики «первого поколения» 
основателей научных школ, которые не 
только сохранили лучшие черты научной 
школы, заложенные учителями, но и внес-
ли свой вклад в ее развитие, так и моло-
дые исследователи, создавшие новые на-
учные направления и научные школы по 
неизвестным ранее направлениям науки.

Нам представляется, что существую-
щие научные школы ДВО РАН можно 
разделить на четыре основные группы: 

1. Признанные научные школы. К дан-
ной группе можно отнести Дальневосточ-
ную энтомологическую научную школу 

(ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН); науч-
ную школу «Биологическое разнообразие 
прибрежной биоты северо-западной ча-
сти Тихого океана: состав, распределе-
ние и структура бореальных сообществ» 
(ННЦМБ ДВО РАН); Дальневосточную 
научную школу по изучению рудных ме-
сторождений и металлогении (ДВГИ ДВО 
РАН); научную школу А.С. Хоментовского 
(ИВЭП ДВО РАН); Школу тектоники ака-
демика АН СССР Ю.А. Косыгина (ИВЭП 
и ИТиГ ДВО РАН); научную школу вулка-
нологии (ИВиС ДВО РАН); научную шко-
лу Соловьева-Левина-Тихонова по выяв-
лению и глубокому анализу закономерно-
стей природных катастроф (ИМГиГ ДВО 
РАН); научную школу гельминтологии и 
общей паразитологии (ИБПС ДВО РАН); 
научную школу Центра агробиотехно-
логий Дальнего Востока им. А. К. Чайки 
(ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Вос-
тока им. А. К. Чайки); научную школу 
«Природно-очаговые инфекции на Даль-
нем Востоке» (ФГБУ «НИИЭМ»); научную 
школу по изучению биологической ак-
тивности соединений, выделенных из 
гидробионтов Тихого океана (ФГБУ «НИ-
ИЭМ»); научную школу академика  Н. А. 
Шило o россыпеобразующих формациях 
(СВКНИИ ДВО РАН) и др.

2. Известные научные школы. К дан-
ной группе можно отнести научную шко-
лу полупроводниковой микроэлектро-
ники (ИАПУ ДВО РАН); научную школу 
«Избранные проблемы геометрической 
теории функций и математической фи-
зики» (ИПМ ДВО РАН); научную школу 
«Подводная робототехника» (ИПМТ ДВО 
РАН); научную школу «Направленный 
синтез, состав, строение поверхностных 
структур и сорбционных материалов во 
взаимосвязи с изучением механизмов 
переноса заряда на фазовых границах 
раздела» (ИХ ДВО РАН); научную шко-
лу «Эволюционная генетика животных» 
(ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН); на-
учную школу «Геология и металлогения 
континентальных окраин» (ДВГИ ДВО 
РАН); научную школу пространственно-
го развития и формирования территори-
альных социально-экономических систем 
(ТОИ ДВО РАН); историческую школу 
(ИИАЭ ДВО РАН); научную школу по ре-



77      Социология

шению проблем освоения природных и 
техногенных россыпных месторождений 
благородных металлов (ИГД ДВО РАН); 
научную школу пространственной эко-
номики (ИЭИ ДВО РАН); научную школу 
математических наук и информационно-
вычислительных технологий (ВЦ ДВО 
РАН); научную школу «Роль океана в ко-
лебаниях климата» (ИМГиГ ДВО РАН); на-
учную школу «Гистофизиология органов 
дыхания» (ДНЦ ФПД) и др.

3. Развивающиеся научные школы. К 
данной группе можно отнести научную 
школу «Низкоразмерные наноструктуры 
на поверхности полупроводников» (ИАПУ 
ДВО РАН); научную школу «Фотоника и 
лазерная физика» (ИАПУ ДВО РАН); на-
учную школу «Локальные методы в гео-
метрии чисел и их приложения» (ИПМ 
ДВО РАН); научную школу «Изучение 
природных соединений» (ТИБОХ ДВО 
РАН); научную школу «Развитие мето-
дов и средств подводной акустики для 
исследования океана» (ТОИ ДВО РАН); 
научную школу по проблеме управле-
ния горным давлением при подземной 
разработке месторождений в сложных 
горно-геологических, в том числе удароо-
пасных, условиях (ИГД ДВО РАН); даль-
невосточную школу теоретической попу-
ляционной биологии (ИКАРП ДВО РАН); 
научную школу «Современный вулка-
низм и сейсмичность» (ИВиС ДВО РАН); 
научную школу «Геология и геохимия» 
(НИГТЦ ДВО РАН); научную школу систе-
матики, биогеографии, истории фауны 
и экологии пресноводных рыб Северо-
Востока Азии (ИБПС ДВО РАН); научную 
школу экологии млекопитающих (ИБПС 
ДВО РАН); научную школу «Комплексная 
оценка состояния здоровья беременных 
женщин, детей и подростков с экологиче-
ских и донозологических позиций» (ДНЦ 
ФПД); научную школу «Клиническая ли-
пидология» (ДНЦ ФПД) и др.

4. Формирующиеся научные школы. К 
данной группе можно отнести научную 
школу «Газовая динамика взрыва, дето-
нация, механика реагирующих систем, 
аэродинамика» (ИАПУ ДВО РАН); науч-
ную школу «Эволюция, разнообразие и 
развитие растительного покрова (БСИ 
ДВО РАН); научную школу «Систематика 

и таксономия печеночников притихоо-
кеанской Азии» (БСИ ДВО РАН); научную 
школу «Международные отношения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ИИАЭ 
ДВО РАН); научную школу «Механика де-
формируемого твердого тела» (ИМиМ ДВО 
РАН); дальневосточную палеомагнитную 
научную школу (ИТиГ ДВО РАН); науч-
ную школу структурно-функциональной 
экологии древесных растений (ИМГиГ 
ДВО РАН); научную школу «Петрологи-
ческие процессы образования магм и 
физические процессы, определяющие 
механизмы разных типов извержений» 
(ИВиС ДВО РАН); научную школу «Гео-
сферы и космос» (ИКИР ДВО РАН); науч-
ную школу в области теории системного 
анализа данных геофизического монито-
ринга (ИКИР ДВО РАН); научную школу 
в области акустического диагностирова-
ния природных сред, цифровой обработ-
ки сигналов (ИКИР ДВО РАН); научную 
школу «Изучение особенностей физиоло-
гии и адаптации человека» (НИЦ «Аркти-
ка» ДВО РАН); научную школу по изуче-
нию соматометрических параметров и 
кардио-гемодинамики детей, подрост-
ков и юношей (НИЦ «Арктика» ДВО РАН); 
научную школу «Возрастная биоэлемен-
тология и биогеохимия» (НИЦ «Арктика» 
ДВО РАН); научную школу «Клиническое 
прогнозирование и профилактика болез-
ней органов дыхания» (ДНЦ ФПД) и др.

К какой бы группе не относились на-
учные школы ДВО РАН, какую бы форму 
организации они не принимали незави-
симо от стадии становления и истории 
развития, они могут существовать толь-
ко при постоянном внимании к их про-
блемам администраций институтов, при 
всесторонней поддержке, в том числе и 
финансовой.

По институтам ДВО РАН научные 
школы распределяются следующим об-
разом (табл. 2).

Как видно из таблицы, наибольшее 
количество научных школ и ведущих на-
учных направлений в ИАПУ – 9; по 6 на-
учных школ и ведущих научных направ-
лений работает в ННЦМБ, ТИГ, ИВЭП 
ДВО РАН и в ДНЦ ФПД; по 5 – в ДВГИ, 
ИИАЭ и НИЦ «Арктика» ДВО РАН; по 4 – 
в ТИБОХ и ИМГиГ ДВО РАН. Остальные 
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институты работают по одному или двум 
научным направлениям.

Особая роль в развитии научных ком-
муникаций всегда отводилась и отводит-
ся руководителю научной школы: имен-
но в рамках научной школы молодые 
исследователи под руководством лидера 
разрабатывают программу, поддержи-
вая тесное общение как друг с другом, 
так и через учителя с остальным миром 
[Нортман, 2007].

На формирование научных школ ока-
зывает влияние наличие у лидера школы 
не только качеств, необходимых для на-
учной деятельности, но и качеств, позво-
ляющих ему сплотить вокруг себя твор-
ческий коллектив. Лидер занимает не-
сколько функциональных позиций. Во-
первых, он является «проектировщиком-

Таблица 2
 Распределение научных школ по институтам ДВО РАН

Наименование структурного подразделения Кол-во
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН (ИАПУ ДВО РАН) 9
Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН)  6
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (ТИГ ДВО РАН) 6
Институт водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН 6
Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД) 6
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН (ДВГИ ДВО РАН) 5
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН) 5
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН (НИЦ «Арктика» ДВО РАН) 5
Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН (ТИБОХ ДВО РАН) 4
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН (ИМГиГ ДВО РАН) 4
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН) 

3

Институт геологии и природопользования ДВО РАН (ИГиП ДВО РАН) 3
Институт горного дела (ИГД) ДВО РАН 3
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН) 3
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН (ИКИР ДВО РАН) 3
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН (ИБПС ДВО РАН) 3
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН (ТОИ ДВО РАН) 3
Институт химии ДВО РАН (ИХ ДВО РАН) 2
Институт прикладной математики ДВО РАН (ИПМ ДВО РАН) 2
Ботанический сад-институт ДВО РАН (БСИ ДВО РАН) 2
Институт машиноведения и металлургии (ИМиМ) ДВО РАН 2
Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН (ИТиГ ДВО РАН) 2
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии (НИИЭМ) им. Г.П. Сомова 2
Вычислительный центр (ВЦ) ДВО РАН 1
Институт материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН (ИМ ХНЦ ДВО РАН)  1
Институт экономических исследований ДВО РАН (ИЭИ ДВО РАН) 1
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (ИКАРП ДВО РАН) 1
Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН (СКБ 
САМИ ДВО РАН)

1

Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН (НИГТЦ ДВО РАН) 1
Северо–Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило ДВО РАН 
(СВКНИИ ДВО РАН)

1

Институт проблем морских технологий ДВО РАН (ИПМТ ДВО РАН) 1
Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки (ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки)

1

Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ДальНИИСХ) 1
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) сои 1
ИТОГО: 100

Источник: составлено автором на основе ежегодных отчетов институтов 
ДВО РАН; информации, предоставленной директорами и учеными секретарями 
институтов ДВО РАН; публикаций о различных направлениях научных исследований 
в ДВО РАН.

организатором» школы, что обеспечивает 
рефлексивные позиции членов коллекти-
ва по отношению к своей деятельности. 
Во-вторых, лидер одновременно прояв-
ляет себя в двух ипостасях – наставника 
и коллеги.

Как правило, руководителями научной 
школы являются наиболее компетент-
ные ученые: доктора наук, академики и 
члены-корреспонденты, организующие 
и обеспечивающие весьма интенсивную 
научную деятельность руководимых ими 
коллективов. Среди основателей и руко-
водителей научных школ и ведущих на-
учных направлений ДВО РАН 38 акаде-
миков, 37 членов-корреспондентов и 36 
докторов наук (см. табл. 1).

Важной функцией научной школы 
является забота о научной смене, о под-
готовке кандидатов и докторов наук. Ко-
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личество подготовленных кандидатов и 
докторов наук является одним из важней-
ших показателей эффективности работы 
научной школы. Наиболее эффективные 
основатели и руководители научных школ 
ДВО РАН, подготовившие свыше 20 уче-
ников, представлены в таблице (табл. 3)

Как видно из таблицы, в десятку наи-
более результативных по подготовке кан-
дидатов и докторов наук входят: осно-
ватель и руководитель «Исторической 
школы» А.И. Крушанов, подготовивший 
130 кандидатов и докторов наук; один 

из руководителей школы «Развития ме-
тодов и средств подводной акустики для 
исследования океана» У. Х. Копвиллем 
(60 кандидатов и докторов наук); осно-
ватель и руководитель школы «Гисто-
физиологии органов дыхания» М. Т. Лу-
ценко (59 кандидатов и докторов наук); 
основатель и руководитель школы  
«Природно-очаговые инфекции на Даль-
нем Востоке» Г. П. Сомов (57 кандидатов 
и докторов наук); основатель научной 
школы названной его именем «Научная 
школа А. С. Хоментовского ИВЭП ДВО 

Таблица 3
Основатели и руководители научных школ, подготовившие свыше 

20 учеников
Основатели/руководители научных школ 

(доктора наук)
Кандидатов 

наук
Докторов 

наук Всего

У.Х. Копвиллем 40 20 60
И.Я. Некрасов 48 6 54
Ф.Г. Старос 30 5 35
А.Д. Верхотуров 6 16 22
В.Л. Перчук 19 3 22
А.С. Клещёв 6 15 21
Основатели/руководители научных школ 
(чл.-корр.)
В.К. Козлов 35 13 48
Б.В. Левин 33 7 40
В.Г. Лифшиц 27 10 37
Г.И. Худяков 27 6 33
А.А. Буренин 27 2 29
В.Е. Васьковский 20 6 26
В.Д.Степанов 15 9 24
Ю.М. Перельман 21 2 23
Е.И. Богданов 15 5 20
Основатели/руководители научных школ 
(академики)
А.И. Крушанов 112 18 130
М.Т. Луценко 44 15 59
Г.П. Сомов 45 12 57
А.С. Хоментовский 47 10 57
А.К. Чайка 49 8 56
Ю.А. Косыгин 40 10 50
В.П. Мясников 30 16 46
И.П. Дружинин 31 11 42
В.П. Колосов 32 8 40
В.А. Левин 33 6 39
Н.Н. Беседнова 31 6 37
В.Г. Моисеенко 32 4 36
В.А. Стоник 26 10 36
П.А. Минакир 26 9 35
В.Л. Ларин 25 3 28
Г.Б. Еляков 20 8 28
П.Г. Горовой 21 5 26
А.А. Воронов 20 5 25
П.Я. Бакланов 16 4 20

Источник: составлено автором на основе текущего архива Президиума ДВО РАН; 
информации, предоставленной директорами и учеными секретарями институтов 
ДВО РАН; публикаций жизни и деятельности дальневосточных ученых.
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РАН» А. С. Хоментовский (57 кандидатов 
и докторов наук); основатель и руково-
дитель «Научной школы Центра агробио-
технологий Дальнего Востока» А. К. Чайка 
(56 кандидатов и докторов наук); осно-
ватель и руководитель школы «Геология 
месторождений цветных, редких и бла-
городных металлов и экспериментальное 
изучение физико-химических условий 
поведения рудных компонентов в ходе 
эндогенного рудообразования» И. Я. Не-
красов (56 кандидатов и докторов наук); 
основатель и руководитель «Школы тек-
тоники» Ю. А. Косыгин (50 кандидатов 
и докторов наук); основатель и руково-
дитель школы «Комплексная оценка со-
стояния здоровья беременных женщин, 
детей и подростков с экологических и до-
нозологических позиций» В. К. Козлов (48 
кандидатов и докторов наук); основатель 
и руководитель «Дальневосточной школы 
механики» В. П. Мясников (46 кандида-
тов и докторов наук).

Становление и деятельность дальнево-
сточных академических научных школ 
нельзя рассматривать в отрыве от создан-
ной в ДВО РАН системы подготовки науч-
ных кадров, основанной на неразрывной 
связи науки и образования. Большинство 
руководителей и основателей научных 
школ ДВО РАН преподавали и преподают 
в Дальневосточном государственном уни-
верситете/Дальневосточном федераль-
ном университете (ДВГУ/ДВФУ). Попол-
нение научных кадров институтов ДВО 
РАН в настоящее время в значительной 
степени происходит за счет выпускников 
факультетов и кафедр университета. 

Выводы
Изучение уникального опыта форми-

рования и развития академических на-
учных школ Дальнего Востока России ви-
дится нам актуальной исследовательской 
проблемой. Создание научных школ – это 
потребность науки, необходимость для 
ученых. Научное сообщество нуждается в 
постоянных контактах, обмене информа-
цией, взаимной оценке трудов, а следова-
тельно, в формировании научных школ, 
направлений, временных творческих 
коллективов.

Основатели научных школ ДВНЦ АН 
СССР – ДВО РАН, как правило, являлись 
представителями ярких научных школ 
страны, сами имели выдающихся учите-
лей, которые сыграли решающую роль в 
их научной биографии.

Становление и развитие академиче-
ских научных школ в ДВО РАН показало, 
что формирование научной школы – не 
одномоментный акт. Для становления и 
развития школы необходимо время. Лю-
бая научная школа окончательно форми-
руется усилиями двух, а то и трех поколе-
ний ученых. Каждое поколение не только 
сохранило лучшие черты научной школы, 
заложенные учителями, но и внесло свой 
вклад в ее развитие, обеспечивая мобиль-
ность школы по отношению к новым от-
крываемым научным фактам, благодаря 
чему в ДВО РАН формировались новые 
научные школы и направления, которые, 
в свою очередь, могут дать толчок к сле-
дующему этапу формирования как новых 
научных направлений, так и новых науч-
ных школ.

Опыт трансляции в образовательный 
процесс результатов деятельности акаде-
мических научных школ ДВО РАН также 
нуждается в специальном изучении.
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