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Аннотация. Настоящая статья посвящена комплексному анализу миссии современного 

университета. В рамках исследования сделан акцент на «третью миссию» университета, отра-

жающую его взаимодействие с общественными и государственными институтами. В статье 

раскрыта взаимосвязь миссии и модели университета, рассмотрены различные типологии мо-

делей университетов и соответствующие им миссии. Авторы обосновывают значимость роли 

университета как важного актора процесса социального развития государства, реализуемой 

посредством миссии третьего поколения, а также выявляют задачи и проблемы указанного 

развития, которые могут быть решены посредством эффективной реализации «третьей мис-

сии» современного университета. 
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Abstract. This article is devoted to a comprehensive analysis of the mission of the modern uni-

versity. The study focuses on the “third mission” of the university, reflecting its interaction with pub-

lic and government institutions. The article reveals the relationship between the mission and the uni-

versity model, and examines various typologies of university models and their corresponding mis-

sions. The authors substantiate the significance of the role of the university as an important actor in 

the process of social development of the state, implemented through the mission of the third genera-

tion, and also identify the tasks and problems of this development that can be solved through the ef-

fective implementation of the “third mission” of the modern university. 
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 Высокая степень изменчивости социаль-

но-экономической сферы жизни общества и 

государства, стабильно порождающая новые 

вызовы и риски, предполагает необходимость 

активной адаптации всех социальных инсти-

тутов к постоянно трансформирующимся ус-

ловиям. Система высшего образования как 

один из наиболее устойчивых и системообра-

зующих институтов общества должна одной 

из первых реагировать и отвечать на всевоз-

можные проявления социально-экономичес-

кой изменчивости, внедряя в свои внутрисис-

темные процессы новые формы, методы, тех-

нологии и модели, необходимые для поддер-

жания и повышения конкурентоспособности. 

В современных условиях назначение, функ-

ционал и задачи университетов существенно 

расширяются и углубляются: активизируется 

реализация социального партнерства [2, с. 32], 

инновационных технологий [21, с. 158] и т.п. 

Однако представляется, что внимания за-

служивает не только то, как складывающаяся 

действительность влияет на университеты, но 

и как университеты определяют такую дейст-

вительность. 

Еще И. Кант обосновывал идею, согласно 

которой университету отводится роль генера-

тора продуктивных идей в сфере государст-

венного управления [11]. Трудно не согла-

ситься с тем, что в настоящее время эта идея 

не только не теряет своей актуальности, но и 

дополняется новыми смыслами. 

Современный университет, выступая пол-

ноценным субъектом социально-экономичес-

кого и культурного развития общества, спо-

собен и должен осуществлять свою деятель-

ность не только в достаточно узком направле-

нии подготовки профессионалов для рынка 

труда и научных кадров, но и реализовывать 

свою миссию в широком ее понимании, с уче-

том общенациональных интересов, стремясь к 

социальной эффективности и опираясь на оп-

ределенный ценностный концепт. Последнее 

особенно актуально в условиях обращения 

Российской Федерации к традиционным цен-

ностям [9, с. 112], отражающим и некий на-

циональный культурный код, и общечелове-

ческие ценности, и смыслы, способные обес-

печить межнациональное и межкультурное 

взаимодействие, в том числе и в образова-

тельной среде. Роль университетов в обеспе-

чении социально-экономического и культур-

ного развития как Российского государства в 

целом, так и отдельных его субъектов находит 

свое отражение в ряде актов государственного 

стратегического планирования (например, 

Указ Президента Российской Федерации от 

9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Ос-

нов государственной политики по сохране-

нию и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»; Распоря-

жение Правительства Российской Федерации 

от 29 февраля 2016 г. № 326-р «Стратегии го-

сударственной культурной политики на пери-

од до 2030 года»; Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государст-

венной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»), однако с позиции 

теории в самом общем виде назначение уни-

верситета в обществе и его взаимодействие с 

иными социальными институтами могут быть 

рассмотрены через призму двух подходов. 

Согласно функциональному подходу, об-

разуемая вокруг университета система отно-

шений выполняет конкретные функции по 

отношению к обществу, выступает в качестве 

канала социальной мобильности и средства 

социальной селекции, а также формирует че-

ловеческий потенциал в соответствии с нор-

мативно-правовыми идеалами общества в те-

кущий период времени [1; 16]. В рамках ин-

ституционального подхода акцент делается на 

взаимоотношения университета с иными 

субъектами [8], особенности и нюансы орга-

низации таких взаимоотношений, включая 

ценности и нормы, на которых они основы-

ваются. 
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Место университета в системе общест-

венных отношений во многом определяется 

совокупным содержанием двух взаимосвязан-

ных понятий: «модель» и «миссия» универси-

тета. 

В основе понятия «модель университета» 

лежит специально созданная организационно-

управленческими усилиями ключевая особен-

ность университета [13, с. 90]. Миссия пред-

ставляет собой комплексное понятие, опреде-

ляющее цели университета и ценности, в со-

ответствии с которыми эти цели выбраны и 

сформулированы. 

В науке выделяют различные подходы к 

выделению моделей университетов. Исходя 

из акцентных задач в деятельности универси-

тета выделяют классический, предпринима-

тельский, исследовательский, корпоративный, 

сетевой университеты. Каждая модель пред-

полагает специфическую направленность 

миссии университета. Так, миссия классиче-

ского университета базируется на общечело-

веческих ценностях развития и включает в 

себя задачи по подготовке специалистов вы-

сокого уровня, проведению широкого ряда 

научных исследований и т.п. В качестве мис-

сии предпринимательского университета оп-

ределяется внесение вклада в развитие обще-

ства и государства (или его региона) через 

предпринимательскую деятельность. Миссия 

исследовательского университета – решение 

проблем, препятствующих развитию общест-

ва и государства в различных сферах: эконо-

мической, социальной, технологической и пр. 

Корпоративный университет реализует мис-

сию по созданию и оптимизации долгосроч-

ных внешних связей с различными бизнес-

корпорациями. Миссия сетевого университета 

нацелена на решение важнейших задач разви-

тия определенных сфер или регионов, а также 

общественного развития в целом посредством 

междисциплинарной подготовки обучающих-

ся, проведения комплексных исследований и 

разработок, реализации экспертно-аналити-

ческой деятельности, осуществляемых с пре-

имущественным использованием сети «Ин-

тернет» и компьютерных технологий [13, 

с. 90–92]. 

По хронологическому критерию модели 

университетов принято подразделять на до-

классическую, классическую и постклассиче-

скую [26, с. 29–30]. Миссия доклассических 

университетов, существовавших со Средних 

веков до середины XIX века, сводилась к обу-

чению и воспитанию [19]. Миссия классиче-

ских университетов, функционировавших с 

середины XIX по XX вв., включала в себя 

также и научную деятельность [23]. По-

стклассические университеты, зародившиеся 

в XX веке и развивающиеся в XXI веке, в сво-

ей миссии сочетают универсальные социаль-

но-образовательные ценности и прагматиче-

ские идеи, фундаментальные образование и 

науку и практикоориентированную направ-

ленность деятельности, позволяющую уни-

верситету вносить вклад в развитие общества, 

в совершенствование его культурных, мо-

рально-этических, нравственных, экономиче-

ских и иных сфер [18; 22]. 

Модели постклассических университетов, 

в свою очередь, имеют специфические разно-

видности: элитные, массовые, нишевые, реа-

лизующие механизм «пожизненного» обуче-

ния» [14, с. 13]. Особой разновидностью по-

стклассической модели выступает инноваци-

онная модель университета, которая может 

быть реализована в форме цифрового [5], вир-

туального [3; 6], «зеленого» [20], постпанде-

мического университета [26, с. 32]. Кроме то-

го, в связи с тем, что современные постклас-

сические университеты активно вовлечены в 

процесс развития конкретных регионов, в ко-

торых они расположены, возможно выделе-

ние региональных моделей университетов: 

модель университета региональной иннова-

ционной системы, в которой университет вы-

ступает основным субъектом инфраструктуры 

знаний в регионе, и модель вовлеченного 

университета, адаптированного к региональ-

ным потребностям, но демонстрирующего 

локализованное развитие [17]. 

Несмотря на то, что обозначенный ранее 

хронологический критерий предполагает по-

следовательные формирование и трансформа-

цию моделей, на современной арене высшего 

образования в той или иной степени пред-

ставлены все названные модели (а также 

смешанные и переходные модели), и все они 

непрерывно претерпевают системные измене-

ния, способствующие их совершенствованию 

и адаптации к условиям актуальной действи-

тельности. 

Хронологический подход к определению 

моделей университетов обусловливает суще-

ствование идеи о трех поколениях миссий 

университетов, что было отражено выше. В 

современных условиях особую актуальность 

имеет миссия третьего поколения или «третья 
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миссия», качество и масштаб реализации ко-

торой во многом определяется, в частности, 

уровнем реализации первой и второй миссий.  

В самом широком смысле «третья мис-

сия» университета предполагает его деятель-

ность, прямо или косвенно направленную на 

решение проблем социального и/или эконо-

мического характера, преимущественно ре-

гионального или локального масштаба, по-

средством чего университет конструирует и 

продвигает различного рода приоритеты, 

смыслы, ценности и представления о том, что 

является социально значимым, формируя 

внутри и вокруг себя определенную среду. 

Однако существуют и более узкие трактовки 

содержания «третье миссии»:  

– дополнительная функция университета, 

существующая в контексте «общества зна-

ний», в рамках которой университет взаимо-

действует с социальными потребностями об-

щества и запросами рынка, связывая деятель-

ность университета с его социально-

экономической ответственностью как органи-

зации, ориентированной на общественное 

развитие;  

– деятельность, связанная с генерирова-

нием, использованием и применением знаний 

и иных возможностей университета вне ака-

демической среды; 

– средство, позволяющее университетам 

расширять сотрудничество и взаимовыгодный 

обмен ресурсами с общественными структу-

рами [24, с. 5]. 

Несмотря на то, что приведенные трак-

товки позволяют оценивать миссию третьего 

поколения как некое общественное благо, су-

ществует точка зрения, согласно которой реа-

лизация «третьей миссии» способна создать 

ряд проблем, связанных с тем, что внешние по 

отношению к университету заинтересованные 

субъекты, в первую очередь коммерческие и 

государственные структуры, могут настойчи-

во лоббировать во взаимоотношениях с уни-

верситетом собственные интересы, в том чис-

ле корыстные. 

Безусловно, популярность «третьей мис-

сии» обусловлена и политическим фактором в 

том числе: государство, осознавая потенциал 

силы влияния университетов, различными 

способами мотивирует их к активной соци-

альной деятельности. Помимо этого, нельзя 

не принять во внимание тот факт, что в на-

стоящее время активно трансформируется 

характер знаний как таковых и, как следствие, 

характер образовательной сферы в целом, ре-

зультатом чего неизбежно являются новые 

формы сотрудничества университета с иными 

субъектами: отдельной личностью, общест-

вом, государством, коммерческими структу-

рами и др. Указанные трансформации расши-

ряют социальные функции университетов, 

включая в них не только передачу знаний, 

проведение исследований и реализацию ин-

формационно-просветительской деятельно-

сти, но и возложение на себя социальных обя-

зательств и их выполнение, формирование 

широкого круга общественно значимых цен-

ностей, реализацию инновационной и пред-

принимательской деятельности и т.п. В дан-

ном контексте следует отметить двойствен-

ную природу университета: с одной стороны, 

он является отражением конкретной эпохи, но 

с другой – университет во многом призван 

формировать и опережать социокультурную 

динамику. Современному университету не-

достаточно роли генератора и транслятора 

знаний – он активно претендует на роль мо-

дератора общественной жизни, расширяюще-

го генерируемые знания вне академической 

среды на благо общества и формирующего 

социальный капитал [12, с. 162]. Таким обра-

зом, «третья миссия» университета может 

быть сведена к его «социальному служе-

нию» [4, с. 57]. 

С учетом вышесказанного деятельность 

университета в рамках реализации миссии 

третьего поколения может быть подразделена 

на два направления: коммерческое и неком-

мерческое. 

«Третья миссия» через призму коммерче-

ской деятельности заключается в увеличении 

доходов университета посредством взаимо-

действия с промышленными и иными ком-

мерческими предприятиями, оказания допус-

тимых услуг, патентования и лицензирования 

результатов научно-исследовательской дея-

тельности, создания стартапов и иных проек-

тов, ориентированных на получение прибыли. 

Формой некоммерческой реализации «третьей 

миссии» традиционно выступает вклад уни-

верситета в развитие региона и его сообщест-

ва через различные образовательные, соци-

альные, волонтерские и иные инициативы [7, 

с. 29]. 

При этом следует отметить, что домини-

рование коммерческого аспекта в рамках реа-

лизации «третьей миссии» не представляется 

предпочтительным, поскольку порождает со-
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мнение в (не) продуктивности гуманистиче-

ской идеи служения университета общест-

ву [10], которая первоочередно заложена в 

сущность миссии третьего поколения, в связи 

с чем думается, что основой этой миссии 

должна оставаться деятельность некоммерче-

ского плана, направленная на решения соци-

альных проблем. 

Однако необходимо подчеркнуть, что 

многомерность сущности и содержания 

«третьей миссии» университета, а также от-

сутствие исчерпывающего определения на-

правлений деятельности в рамках ее реализа-

ции позволяют говорить о том, что эти на-

правления могут существенным образом раз-

личаться применительно к различным уни-

верситетам. Такие различия могут быть обу-

словлены отдельными характеристиками кон-

кретного университета, транслируемыми им 

ценностями и приоритетами, конкретным ре-

гиональным социальным контекстом, полити-

кой конкретного государства в сфере образо-

вания и социального развития и пр. 

Анализ практической реализации различ-

ных моделей университетов и их миссий 

третьего поколения демонстрирует, что такая 

реализация – сложный, многомерный про-

должительный процесс. С одной стороны, 

«третья миссия» реализуется во многих уни-

верситетах в различных вариантах и форма-

тах: использование территории, инфраструк-

туры и ресурсов университета в рамках про-

ведения каких-либо региональных и местных 

мероприятий, развитие социальной проектной 

деятельности и волонтерских движений, ис-

пользование результатов интеллектуальной 

деятельности сотрудников и обучающихся в 

практической деятельности предприятий, 

проведение сотрудниками университетов раз-

ного рода экспертиз при осуществлении про-

ектов регионального и местного уровней. Од-

нако, с другой стороны, все указанные на-

правления часто реализуются вне какой-либо 

четко сформулированной системы локального 

нормативного регулирования, содержащего 

конкретные положения, образующие миссию 

университета третьего поколения. Представ-

ляется, что разработка и внедрение такой сис-

темы регулирования позволит университетам 

глубже и успешнее реализовывать свой по-

тенциал как активного субъекта социальных 

отношений и грамотно осуществлять страте-

гическое планирование и прогнозирование на 

перспективы различного уровня. 

Думается, что посредством продуманного 

и обоснованного формулирования «третьей 

миссии» университета могут быть сделаны 

существенные шаги по решению ряда акту-

альных проблем и задач современной системы 

высшего образования, в том числе связанных 

с инклюзивностью в максимально широком ее 

понимании – как включения в некий процесс 

или некие отношения субъектов, чье участие 

в этих процессе или отношениях осложнено 

какими-либо факторами. К направлениям, 

нуждающимся в подобных «шагах», могут 

быть отнесены: 

– укрепление позиции университета как 

значимого актора и «бренда» региональной и 

городской жизни, во многом влияющего на 

имидж и репутацию региона и города и фор-

мирующего позитивную региональную и го-

родскую идентичность [12; 21]; 

– формирование и повышение роли уни-

верситетских и межуниверситетских кампу-

сов как опорных региональных и городских 

«каркасов» и важных структурных элементов 

территориального развития, что в случае ус-

пешной реализации указанной роли позволит 

говорить об университетах как, в каком-то 

смысле, градообразующих предприятиях [12; 

21]; 

– активное и эффективное применение 

социально-культурных сервисных техноло-

гий, направленных на совершенствование 

коммуникативных процессов между предста-

вителями разных стран в образовательном 

пространстве, а также на интенсификацию 

межкультурной адаптации [25, с. 851]; 

– результативная деятельность по реали-

зации устойчивого развития как самого уни-

верситета, так и региона его нахождения, в 

том числе путем решения ряда разноплановых 

социальных и иных проблем: способствова-

ние преодолению «цифрового разрыва» или 

«цифрового неравенства» [4], участие в осу-

ществлении различных практик по повыше-

нию уровня и качества жизни [15] и пр. 

В конечном итоге реализация обозначен-

ного подхода в каждом отдельно взятом уни-

верситете способна запустить в рассматри-

ваемой сфере позитивную тенденцию обще-

государственного масштаба, упростив и уско-

рив процессы перехода от моделей и миссий 

одного поколения – к следующему, а также 

процессы трансмодельных переходов. Все 

вышеуказанное позволит Российской Федера-

ции реализовывать единую стратегическую 



Титова Е. В., Суханова А. А.                                           Миссия современного университета как основа 
                                                                                   его взаимодействия с обществом и государством: … 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 
2024. Т. 24, № 3, С. 104–112 109 

концепцию укрепления и продвижения 

«третьей миссии» университетов, соответст-

вующую ценностной ориентации и ресурсно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

му обеспечению государства и отражающую 

собственную траекторию развития в указан-

ной сфере. 
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