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Аннотация. В работе рассматриваются две взаимосвязанные темы. Во-первых, раскрывается роль 

университета как социального института, не только закладывающего основы будущего, но и формирующего 

образ этого будущего. В научных исследованиях, проводимых преподавателями, научными сотрудниками с 

привлечением студентов, выявляются новые причинно-следственные связи, тенденции социального развития, 

экспертиза сложившегося опыта. В предлагаемых проектных разработках содержатся идеи, технологии 

реализации новых знаний, рекомендации инстанциям, принимающим решения. Транслируемые знания и 

умения обобщаются в успешных производственных и социально-культурных практиках, применение которых 

не только повышает эффективность этих практик, но иногда и носит инновационный характер. Тем самым 

университет выступает также важнейшей предпосылкой, фактором реализации образа будущего, формируя 

когорту наиболее интеллектуально и профессионально подготовленной молодежи, выходящей на фронтир этого 

развития. Во-вторых, в работе предлагается краткий обзор основных вызовов, с которыми сталкивается 

современный университет и которые размывают упомянутое содержание его роли в обществе. Речь идет, 

прежде всего, о маржиналистской трансформации университета как комплекса услуг, приносящих доход; о 

цифровизации и расширении образования в онлайн-формате, стандартизирующих набор «образовательных 

услуг», но при этом тормозящих инновационный поиск при подготовке и во время занятий. Эти вызовы 

ориентируют университет на столько на подготовку и производство будущего, сколько на закрепление 

сложившегося настоящего. Кроме того, они также проявляются в изменении отношений участников 

университетской жизни: отношений между преподавателями, между преподавателями и студентами, между 

студентами, а также отношений преподавателей и студентов с университетской администрацией — вплоть до 

этики и этикета этих отношений. 
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Abstract. The paper deals with two interrelated topics. Firstly, this is the role of the university as a social institution, 

not only laying the foundations for the future, but also shaping the image of this future. Scientific researches conducted 

by teachers, scientistes with students, new causal relationships, trends in social development, and expertise of existing 

experience are revealed. The proposed project developments contain ideas, technologies for implementing new 

knowledge, recommendations for decision-makers. The transmitted knowledge and skills summarize successful 

production and socio-cultural practices, the use of which not only increases the effectiveness of these practices — at 

least, but sometimes is innovative. Thus, the university also acts as the most important prerequisite, a factor in the 

realization of the image of the future, preparing a cohort of the most intellectually and professionally trained young 

people entering the frontier of this development. Secondly, the paper offers a brief overview of the main challenges that 

the modern university faces and which blur the mentioned content of its role in society. We are talking, first of all, about 

the marginalist transformation of the university as a set of income-generating services, about digitalization and the 

expansion of education in an online format, standardizing a set of «educational services», hindering innovative search in 

preparation and during classes. These challenges orient the university so much towards the preparation and production 

of the future as towards the consolidation of the existing present. In addition, they also manifest themselves in changes 

in the relations of participants in university life: relations between teachers, teachers and students, between students, as 

well as teachers and students with the university administration — up to the ethics and etiquette of these relations. 
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Введение 

Роль университетов с момента их возникнове-

ния и в наши дни не сводится к трансляции но-

вым поколениям знаний и умений, накопленных 

обществом, воспроизводству наиболее его обра-

зованной части. Это также и научно-проектная 

деятельность по успешному применению полу-

чаемых знаний, полноценная социализация бу-

дущих специалистов, их включение в професси-

ональную среду, включая академическую и экс-

пертную деятельность. Важны также граждан-

ская подготовка, участие в общественной жизни, 

выстраивание межличностной коммуникации. 

Однако даже на таком многофункциональном 

и многовекторном фоне исследовательский уни-

верситет (research university) играет особую роль 

[Тульчинский, 2022]. Дело не просто в том, что в 

среде такого университета реализуется исследо-

вательский потенциал преподавателей и научных 

работников, вовлекаемых за время учебы в дея-

тельность по получению и апробации нового 

знания, проходящих в этой деятельности наибо-

лее талантливых и заинтересованных через маги-

стратуру и аспирантуру, подготовку и защиту 

диссертаций. Аккумулируя высококвалифициро-

ванных специалистов, исследовательский уни-

верситет предстает центром разработки и экспер-

тизы проектов и программ, своеобразной «фаб-

рикой мысли» (think thank) [Балаян, 2022; Ama-

quen, 2023], важнейшей предпосылкой и факто-

ром формирования будущего развития социума. 
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Более того, подготавливая и выпуская очеред-

ную когорту наиболее интеллектуально и про-

фессионально продвинутой молодежи, выходя-

щей на фронтир этого развития, исследователь-

ский университет выступает буквально генерато-

ром образа будущего. 

Эта его роль проявляется практически по всем 

упомянутым ранее функциональным направле-

ниям реализации университетом его институци-

ональных функций, но в новом качестве. Так, 

речь идет не просто об обобщении и трансляции 

успешного социально-культурного производ-

ственного опыта, но и о его инновационном ха-

рактере. А источником этой инновационности 

являются именно научно-исследовательская дея-

тельность, работающая на опережение, выявля-

ющая перспективные тенденции социального 

развития, возможные проблемы, сценарии и тех-

нологии их решения, рекомендации по их реали-

зации. Как показывают итоги масштабного меж-

дународного исследования, проведенного в 

2019 г., лишь 13 % академических исследовате-

лей не предполагают, что их исследования ока-

жут влияние за рамками академической науки, но 

70 % ориентируются в своих разработках на их 

будущее практическое применение и 68 % — на 

их неосредстенное практическое применение. 

[Penny, 2020]. 

Более того, сама социально-личностная спе-

цифика преподавательской работы ориентирова-

на на аналитико-критическое отношение к насто-

ящему и выработку представлений о возможных 

изменениях к лучшему. И тем более такая ориен-

тация характерна для сочетания преподавания с 

исследовательской работой. В этом плане отно-

шения научно-преподавательского состава и сту-

дентов напоминает сюжет о «мокрецах» из «Гад-

ких лебедей» А. Н. и Б. Н. Стругацких. 

При этом речь идет не об особой романтиче-

ской прогрессивности профессуры в духе сюже-

тики других произведений братьев Стругацких о 

так называемых «прогрессорах». Очень часто 

научно-педагогические работники — это просто 

высококвалифицированные специалисты, увле-

ченные своим делом. Иногда это люди, имеющие 

немалый опыт практической ответственной ра-

боты, но в связи с какими-то обстоятельствами 

отошедшие от дел. Не является секретом и то, 

что встречаются преподаватели, избегающие 

непосредственной практической деятельности 

или в ней не состоявшиеся. Однако так или ина-

че, но уже — в силу ли профессионализма или 

даже рессентимента — университетские препо-

даватели настроены критически к существую-

щему социальному опыту, имеющейся в нем не-

справедливости. Наверное, и это обстоятельство 

также сказывается на том, что университетская 

среда была и остается во всем мире носителем и 

питомником идей справедливого мироустрой-

ства — от традиционных университетских сво-

бод и социалистических идей до контроля над 

влиянием на климат и «новой этики» [DORA, 

2012; Fish, 2014]. Показательный материал в этом 

плане дает анализ жанра «кампусного романа» 

[Bevolo, 2021; Jacobsen, 2016] о жизни и отноше-

ниях учеников, учителей и организаторов обуче-

ния, имеющий традицию от средневековых фа-

цетий, «Очерков Бурсы» и «Кондуита и Швам-

брании» до современных фэнтези Д. Роулинг о 

Хогвартсе и «Покорности» М. Уэльбека. 

Современные вызовы университету 

Однако в наши дни эта роль исследователь-

ского университета испытывает серьезные вызо-

вы, острота которых нарастает и нарастает 

[Scolozzi, 2015; Giroux, 2020]. Связано это, преж-

де всего, с моделью рассмотрения образования 

как рынка по оказанию образовательных услуг, 

превращающей университет в бизнес-проект, 

целью которого является извлечение прибыли — 

не в будущем, а здесь и сейчас. С макроэкономи-

ческой точки зрения это чревато опасностью 

превращения университетов и образования в це-

лом в один из факторов формирования финансо-

вых пузырей, как это происходило и происходит 

с кредитом, ипотекой [Alexander, 2020, p. 

182-188; Coulombe, 2006; Future, 2023]. Ситуация 

усугубляется также платным доступом к базам 

научных данных. 

Такой подход сказывается и на оценке труда 

преподавателей. Так, оценка научной деятельно-

сти сводится к количественным показателям 

публикаций в высокорейтинговой научной пери-

одике, что уже редуцировало научную деятель-

ность до погони за публикациями, превратило 

научную периодику в бизнес-проекты, иногда с 

сомнительным антуражем. Это привело публика-

ции к набору реквизитов оформления «правиль-

ного научного письма», а саму научную периоди-

ку — к «кладбищу братских могил» мало или 

вовсе не читаемых текстов. Согласно результат-

там еще одного глобального исследования, 90 % 

опрошенных ученых заинтересованы в иных, 

более содержательных, критериях оценки каче-

ства результатов их исследований, а 68 % выра-

зили прямой протест против сведения оценки их 
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труда исключительно к наукометрическим пока-

зателям, когда ситуация оказывается не науко-

метрией для науки, а наукой для наукометрии 

[Emerald, 2019]. В сочетании с переводом науч-

но-преподавательского состава на краткосрочные 

(иногда до года) контракты эта погоня за сиюми-

нутной монетизацией превращает академиче-

скую работу в прекарный труд с неоднозначной 

востребованностью. Не случайно студенты, видя 

наглядный и убедительный пример своих учите-

лей, все меньше и меньше связывают свое буду-

щее с научной и преподавательской деятельно-

стью, особенно на Родине. 

Все эти тенденции были резко усилены осво-

ением цифровых технологий и эпидемией Covid-

19 [Alvarez, 2020, p. 144-153], поднявших волну 

масштабной трансформации образования в он-

лайн-форматы [Ардашкин, 2020; Чмыхало, 2021; 

Hwang, 2014; Klichowski, 2015], что ставит под 

сомнение перспективы развития университетов 

как публичного социального пространства 

[Curvelo, 2019]. Все более отчетливая перспекти-

ва полного встраивания университетов в алго-

ритмы цифровой экономики ставит под вопрос 

роль университетов как генераторов образа бу-

дущего, делая их машиной по закреплению 

настоящего. 

Заключение 

Осмысление видения, миссии и цели универ-

ситетов, их позиционирования в активно транс-

формирующемся современном обществе стано-

вится все более актуальным — хотя бы в силу 

выбора предпочтительного будущего. 
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