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Аннотация. Актуальность статьи предопределена необходимостью поиска новых 
ресурсов для развития университетской научной сферы и определения возможностей её 
качественного улучшения. Цель работы – определение оснований для типологизации вза-
имодействия вузовских образовательных общностей и определения базовых черт научной 
концепции организации университетского научного пространства Уральского федерально-
го округа как репрезентативной научно-образовательной модели высшей школы макрореги-
она. Доминирующие теоретические подходы: общностный, ресурсный, типологический. 
Объект исследования – взаимодействие общности научно-педагогических работников 
(НПР), студенческой общности и общности административно-управленческих работни-
ков (АУР); предмет – ресурсы образовательных общностей в вузах макрорегиона. Эмпи-
рическую базу составляют массовые анкетные опросы регионального и общероссийского 
характера, материалы экспертных интервью, статистические данные. Предложен подход 
к изучению НПР, АУР и студенчества как традиционных, виртуальных и цифровых общно-
стей. Анализ предпосылок взаимодействия и специфики каждой из выделенных общностей 
позволил вскрыть наиболее острые проблемы, препятствующие их интеграции в единое 
университетское научное пространство макрорегиона. Показано, что негативное влияние 
оказывают несбалансированное соотношение численности представителей общностей в 
целом и по регионам округа, а также бюрократизация вузовской деятельности. Отмечено, 
что противоречия в целеполагании общностей в научной деятельности создают ситуацию 
межобщностной разобщённости. Изучение исследовательских практик выявило необхо-
димость формализации статуса «кадровый резерв науки», распространения новаторских 
практик крупных вузов, организацию единой системы регионального инвестирования в сту-
денческую науку, включение регионов в сферу влияния научно-образовательных центров ми-
рового уровня. В качестве типологических оснований научного взаимодействия выделено че-
тыре группы проблемных зон: численность участников коммуникаций; хронотоп научного 
взаимодействия; мотивация, возможности и позиции в науке; характер взаимодействия. 
Предложена трактовка ресурсного потенциала вузовского научного пространства и взаи-
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модействующих в нём общностей. Определены основные черты концепции университет-
ского научного пространства макрорегиона как специфической социальной экосистемы.

Ключевые слова: образовательные общности; научное взаимодействие; ресурсы разви-
тия науки; противоречия высшего образования; научная экосистема; макрорегион.
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Abstract. The relevance of the article is predetermined by the need to find new resources for 
the development of the university scientific area and identify opportunities for its qualitative im-
provement. The purpose of the work is to determine the basis for the typology of the interaction 
of university educational communities and to define the basic features of the scientific concept of 
the organisation of the university scientific area in the Ural Federal District as a representative sci-
entific and educational model of higher education in the macro-region. The dominant theoretical 
approaches are community-based, resource-based, typological approach. The object of the study 
is the interaction of the community of research and pedagogical staff (RPS), the student community 
and the community of administrative staff (AS), the subject is the resources of educational commu-
nities in universities of the macroregion. The empirical base consists of mass questionnaire regional 
and Russian surveys, materials of expert interviews, and statistical data. An approach to the study 
of RPS, AS and students as traditional, virtual, and digital communities is proposed. The analysis of 
the prerequisites for interaction and the specifics of each of the identified communities allowed us 
to reveal the most acute problems preventing their integration into the unified university scientific 
space of the macroregion. It is shown that the unbalanced ratio of the number of representatives of 
communities in general and by region of the district, and the bureaucratization of university activi-
ties have a negative impact. It is noted that contradictions in the goal-setting of communities in re-
search activity create a situation of interpersonal disunity. The study of research practices revealed 
the need to formalize the status of the “personnel reserve of science”, the dissemination of innovative 
practices of large universities, the organization of a unified system of regional investment in student 
science, the inclusion of regions in the sphere of influence of world-class research and educational 
centers. Four groups of problem areas are identified as typological bases of scientific interaction: 
the number of participants in communications; the chronotopе of scientific interaction; motivation, 
opportunities and positions in science; the nature of interaction. The interpretation of the resource 
potential of the university scientific area and the communities interacting in it is proposed. The main 
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features of the conception of the university scientific area of the macro-region as a specific social 
ecosystem are defined.

Keywords: educational communities; scientific interaction; science development resources; con-
tradictions of higher education; scientific ecosystem; macro-region
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Введение
Актуальность статьи определяется необ-

ходимостью поиска новых ресурсов для раз-
вития университетской научной сферы рос-
сийской высшей школы. В российском вари-
анте логика современного реформирования 
науки заключается в смещении «центра 
тяжести» от академической к университет-
ской науке. По замыслу руководства страны 
именно вузовской науке отводится ведущая 
роль в решении ключевых задач устойчиво-
го развития страны. Однако процесс «смены 
акцентов» пока не завершён.

В научную деятельность высшей школы 
более всего включены три вузовские образо-
вательные общности. К таковым мы относим 
общности научно-педагогических работни-
ков (НПР), административных и управлен-
ческих работников (АУР) и студенчество. 

Ориентация на поддержку университетов-
«локомотивов», способных достичь види-
мых результатов за короткое время, привела 
к формированию трёх групп вузов – «ядра», 
«полупериферии» и «периферии» [1, с. 247]. 
Связанные с этой политикой изменения за-
крепили линейно-вертикальные модели 
управления университетами, что привело к 
сокращению возможностей межобщност-
ного взаимодействия. Внутривузовская на-
учная деятельность оказалась разделённой 
между образовательными общностями и си-
стемно, и функционально. 

За общностью НПР закреплены функ-
ции генерирования и трансляции научных 
и научно-образовательных знаний и сопут-
ствующие им функции, что предопределяет 
её центральное место в структуре межоб-
щностного взаимодействия. Студенчество 

реализует функции находящегося на этапе 
профессионального становления кадрового 
потенциала и доступного интеллектуально-
го ресурса для решения тактических задач в 
научной деятельности. Общность АУР осу-
ществляет функции распределения и кон-
троля ресурсов и результативности их ис-
пользования. Изменились и условия исполь-
зования ресурсного потенциала вузовских 
общностей для развития науки [2, с. 60–61].

Противоречия в целеполагании общно-
стей в научной деятельности стали одной из 
причин того, что цель выведения вузовской 
науки на лидирующие мировые позиции не 
была достигнута. С 2021 г. способом пре-
одоления этих противоречий выступает про-
грамма «Приоритет-2030», в которой сейчас 
участвует 118 вузов России, включая шесть 
университетов Уральского федерального 
округа (УрФО). Изменение геополитической 
обстановки в сочетании со сменой векторов 
научной политики привело к тому, что «сфе-
ра науки оказалась не подготовленной к ус-
ловиям жёстких санкций» [3, с. 132]. 

Практическая реализация управленче-
ских идей привела к обострению проблем ко-
личественных показателей, бюрократизации 
и хронического недофинансирования [3, с. 
133], без решения которых дальнейшее раз-
витие университетской науки затруднено. 
Возникает проблема (не)готовности универ-
ситетской науки и её центрального актора, 
общности НПР, к осуществлению функции 
обеспечения технологического суверенитета 
и других ключевых задач устойчивого разви-
тия страны, её округов и регионов. Ситуация 
разрозненности вузовских образовательных 
общностей в сфере научной деятельности 
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ставит вопрос о необходимости изучения их 
взаимодействия как специфического ресур-
са развития науки как в вузе, так и в регионе, 
и макрорегионе (федеральном округе).

Центральная проблема исследования за-
ключается в анализе противоречия между 
уровнем развития университетской науки, 
задачами, стоящими перед ней как драйве-
ром национального развития, с одной сторо-
ны, и состоянием ресурсного потенциала ву-
зовских образовательных общностей, огра-
ниченными возможностями его реализации, 
вызванными в том числе и неоптимальными 
межобщностными и внутригрупповыми вза-
имосвязями.

Цель статьи состоит в поиске возмож-
ностей качественного улучшения научной 
деятельности вузов и определении путей со-
вершенствования взаимодействия вузовских 
образовательных общностей для достиже-
ния новых результатов и высокого уровня 
развития университетского научного про-
странства.

Основная гипотеза: оптимальная конфи-
гурация взаимодействия вузовских образо-
вательных общностей представляет собой 
интегрированное включение их в единое 
университетское научное пространство. 
Такая интеграция позволит создать новые 
ресурсы для совместной научной деятель-
ности. Достижение необходимого уровня 
взаимодействия сначала во внутривузовской 
науке, а затем и на уровне межвузовских 
коллабораций будет означать выход универ-
ситетской науки на принципиально новый 
качественный уровень. 

Обзор литературы
Проблема взаимодействия вузовских обра-

зовательных общностей в сфере науки требует 
рассмотрения количественно-качественных 
характеристик их деятельности и взаимосвя-
зей в научном пространстве университетов. 

1 Beyond Dead Reckoning: Research Priorities for Redirecting American Higher Education. Report of Na-
tional Center for Postsecondary Improvement (Oсtober 2002). 28 p. URL: https://clck.ru/37pbhy (дата 
обращения 12.01.2024).

Со времён Ф. Тённиса, его фундаменталь-
ного труда «Общность и общество» (1887) 
[4] зарубежными и отечественными социо-
логами был внесён немалый вклад в разра-
ботку проблем социальной общности (см. 
подробно об этом: [5]). В современной отече-
ственной социологии значительный вклад в 
разработку теории социальной общности 
внесли Г.Е. Зборовский, В.А. Ядов [5; 6]. 

Научная деятельность студенчества из-
учалась через категории научно-исследова-
тельской культуры [7], интереса к науке [8], 
ресурсного потенциала исследовательских 
практик [9], наставничества [10] и др. 

Исследовательский интерес последних 
лет обращён к проблемам результатив-
ности научно-педагогического труда [11], 
воспроизводства учёных [12], их инноваци-
онного потенциала [13] и ресурсности НПР 
[14]. Как самостоятельная социологическая 
проблема изучались противоречия разви-
тия НПР [15]. 

Общность АУР изучалась в контексте 
программ развития административного по-
тенциала вузов [16], эффективности её дея-
тельности [17]. Включённость этой общно-
сти в научную деятельность представляется 
слабо исследованным и в то же время пер-
спективным направлением.

Зарубежные исследования направлены 
большей частью на практические аспекты на-
учно-образовательной деятельности общно-
стей. Анализу подвергнуты взаимодействие 
преподавателей и студентов и его результа-
ты1, вопросы студенческой мобильности [18] 
и др., схожие с процессами российского выс-
шего образования. В них рассматривались 
проблемы качества научных публикаций 
[19], партнёрства в исследовательских прак-
тиках [20]. В зону внимания попали процес-
сы профессионализации НПР через науч-
ные исследования [21], взаимосвязь между 
политикой университетов в сфере научного 
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производства и исследовательской продук-
тивностью [22]. 

Проблема межобщностного и внутри-
группового взаимодействия в университет-
ском научном пространстве рассматрива-
ется с позиций соотношения актуального 
состояния и перспектив развития высшего 
образования как драйвера инноваций, науч-
ных международных коллабораций [23]. 

Ряд работ посвящён противоречиям, 
возникающим в процессе функциониро-
вания высшего образования. В этом ключе 
дискутируются проблемы разрыва между 
общностями студентов и преподавателей в 
научном творчестве и образовательной дея-
тельности [24] и прямого межобщностного 
конфликта [25]. 

Зарубежные авторы в контексте межоб-
щностных коммуникаций ставят вопросы 
о практической пользе академического на-
ставничества [26], доступности научных 
журналов и недостатке возможностей для 
студентов интеграции в научные коллективы 
[27]. Российские авторы рассматривают эту 
проблему через состояние научной деятель-
ности студенчества [28], поощрение акаде-
мической мобильности и др.

Новые формы движения ресурсов, свя-
занные с цифровизацией вузовской среды, 
привели к появлению проблем в коммуни-
кациях между общностями. Виртуальные 
университеты, по мнению ряда исследова-
телей, являются факторами, разъединяю-
щими взаимодействие общностей [29]. Вме-
сте с тем, социальные сети, как и универси-
тетская пресса, могут выступать в качестве 
инструмента поддержки научных исследо-
ваний [30].

На понимание проблемы взаимодействия 
между государством, университетами и ис-
следователями направлено исследование, 
описанное в работе [31]. Рассчитанная его 
автором модель показала прямую зависи-
мость между уровнем научного успеха ис-
следователей и активностью поощрения та-
ких исследований со стороны университетов 
и государства. Применительно к российской 

действительности в работе [32] обсуждается 
идея внедрения в вузах концепции устойчи-
вого развития. В этой связи представляется 
интересным с точки зрения организации на-
учного взаимодействия общностей экоси-
стемный принцип, реализованный с позиций 
развития человеческого капитала вузов, а не 
показателей наукометрии и эффективности 
финансовых вложений. 

В мировой и российской практике изуче-
ние вузовской науки базируется на концеп-
ции университетов трёх уровней – мирового 
(WCU), национального (NCU) и местного 
(LCU) классов, которые обладают разными 
объёмами ресурсов, уровнем и целями ре-
шаемых в науке задач и соответствующими 
способами управления. В исследовании [33, 
с. 21] обращено внимание на соответствие 
научных миссий университетов и связей с 
сообществом в зависимости от их масшта-
ба – на глобальном, национальном и мест-
ном уровне. Важно, что при сопоставлении 
признаков и научных миссий университетов 
разных классов мы получаем основания для 
конструирования единого научного про-
странства, из которого можно выделить уни-
верситетское пространство макрорегиона. 

Связь науки и реальных социально-эко-
номических процессов активно дискутиру-
ется в отечественной социологии. Исследо-
ватели полагают, что значительную роль в 
реализации третьей миссии должны сыграть 
региональные университеты, которые в со-
стоянии «менять себя и тем самым участво-
вать в изменении макрорегионов (регио-
нов)» [34, с. 10]. 

Новая форма освоения научного про-
странства, находящаяся между аномалиями 
и инновациями – взаимодействие с искус-
ственным интеллектом в исследовательских 
практиках. Эта проблема изучается с пози-
ций включённости в данный процесс студен-
тов и НПР, качества, авторского права, ри-
сков и преимуществ такого взаимодействия 
[35; 36].

Таким образом, при разнообразии ис-
следований участия вузовских общностей в 
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научной деятельности нерешённой видится 
проблема конструирования интегральной 
модели их взаимодействия в университет-
ском научном пространстве макрорегиона.

Эмпирическая база, методология  
и методы исследования

Исследование носит теоретико-эмпири-
ческий характер и опирается на общност-
ный, ресурсный и типологический подходы 
как доминирующие в методологии. В каче-
стве сопутствующих методологических под-
ходов используются системный, институци-
ональный и деятельностный подходы, в ка-
честве дополнительного – сетевой подход. 
Объектом исследования является взаимо-
действие выделенных вузовских образова-
тельных общностей, предметом выступают 
ресурсы развития науки в каждой из них в 
вузах УрФО. 

Уральский федеральный округ – типич-
ный округ с неравномерной социально-эко-
номической структурой. Его характеризует 
устойчивое финансовое положение. Из ше-
сти регионов (Свердловская, Челябинская, 
Тюменская, Курганская области, ХМАО-
Югра и ЯНАО) только Курганская область 
является дотационной. Макрорегион ха-
рактеризуется высоким уровнем развития и 
такой же степенью отраслевой диверсифи-
кации промышленности, наличием крупных 
государственных организаций и корпора-
ций, заинтересованных в научном обеспече-
нии собственной деятельности.

Ряд факторов выступает основанием для 
разработки модели взаимодействия вузов-
ских образовательных общностей в социаль-
ном поле университетской науки. Это – на-
личие Уральского отделения РАН, ведущих 
вузов, типичная для страны структура выс-
шего образования. По состоянию на 2023 г. 
вузы УрФО представлены 88 организациями 
высшего образования (72 государственных и 
2 Проблематика взаимодействия образовательных общностей в научном пространстве филиалов ав-

тором не рассматривается, поскольку они большей частью не обладают достаточной численностью 
исследователей и соответствующей материально-технической базой, а доля НИР филиалов в сово-
купных показателях научно-исследовательской деятельности вузов невелика.

муниципальных, 16 частных), в число кото-
рых входят 41 филиал2. Вузы округа различа-
ются как по показателям научной деятельно-
сти, так и по роли в ней НПР как её основного 
субъекта. Среди них – один федеральный 
университет, один национальный исследо-
вательский университет, два опорных уни-
верситета, три участника проекта «5-100», 
пять – программы «Приоритет-2030». 

Важной характеристикой высшей школы 
УрФО является значительная представлен-
ность всех трёх вузовских общностей ма-
крорегиона в общей численности студентов, 
НПР и АУР России (табл. 1). 

Высшая школа УрФО может выступать 
в качестве репрезентативной научно-об-
разовательной модели вузов страны в силу 
схожести характеристик с системой образо-
вания других нестоличных макрорегионов. 
Вместе с тем эмпирические исследования в 
рамках макрорегиона позволяют вскрыть 
практическую картину взаимодействия ву-
зовских общностей в университетском на-
учном пространстве и проанализировать 
возникающие при этом типичные проблемы. 
Поэтому далее будут приводиться данные по 
УрФО.

Численность основных образовательных 
общностей в общей массе населения округа 
невелика (2,48 %), чего нельзя сказать о её 
социальной значимости, поскольку высшая 
школа округа практически полностью обе-
спечивает его потребности в кадрах высшей 
квалификации. 

Эмпирические данные, используемые ав-
тором, были получены в ходе массовых ан-
кетных опросов.

1. Изучение профессиональной активно-
сти (N=428) студенчества Среднего Урала 
(под руководством автора), ноябрь 2020 – 
январь 2021 гг., 16 головных вузов и два фи-
лиала Свердловской области (условное обо-
значение СПА). 
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2. Общероссийское исследование 
ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: 
гражданская культура и жизненные стра-
тегии» с участием автора (март – апрель 
2022 г., рук. д-р полит. н., проф. Н.М. Ве-
ликая, N=6389, вузы 30 регионов России, 
полевой этап и обработка информации 
по Свердловской области – автор, квота 
N=326), условное обозначение ИСПИ. До-
полнительно анализу подвергнуты матери-
алы экспертных интервью с представите-
лями АУР и3 НПР.4

В данном исследовании автор также 
опирается на статистические данные еже-
годного мониторинга деятельности об-
разовательных организаций высшего об-
разования (мониторинг)5, Минобрнауки 
(сведения об организации, осуществляющей 

3 Без учёта вузов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государ-
ства, обеспечения законности и правопорядка, а также не участвующих в мониторинге. 2023 г. Мони-
торинг деятельности образовательных организаций высшего образования. URL: https://monitoring.
miccedu.ru/?m=vpo (далее – мониторинг) (дата обращения 07.12.2023).

4 Образование в цифрах: 2023: краткий статистический сборник / Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг,  
О.К. Озерова [и др.]. М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2023. С. 95. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/oc2023.
pdf (дата обращения 12.11.2023). 

5 Мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования. URL: https://
monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (дата обращения 07.12.2023).

6 Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятель-
ности образовательной организации высшего образования. 2022 г. URL: https://minobrnauki.gov.ru/
action/stat/highed/ (дата обращения 03.09.2023).

7 Российская наука в цифрах: 2023 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 
2023. 48 с. DOI: 10.17323/ISSEK_RSTF; Индикаторы образования: 2023: статистический сборник / 
Н.В. Бондаренко, Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2023. 432 с. URL: https://clck.
ru/384uPZ (дата обращения: 02.12.2023).

образовательную деятельность по образо-
вательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры, далее – статистика 
Минобрнауки)6, исследования Высшей шко-
лы экономики7. 

Результаты исследования
Предпосылки анализа вузовских образо-

вательных общностей 
Исходя из определения социальной общ-

ности и характеристик общностнообразую-
щих признаков [38, с. 9], под вузовскими об-
разовательными общностями понимаем три 
реально существующие, эмпирически фик-
сируемые, относительно единые и самосто-
ятельные группы, обладающие внутренними 
взаимосвязями. 

Таблица 1
Численность вузовских образовательных общностей в России и в УрФО, тыс. чел. 

Table 1
Number of university educational communities in Russia and the Urals Federal District, thousand people

Общность Численность в РФ Численность в УрФО

Студенчество3 4 167,5 282,79

Научно-педагогические работники 215,1а 14,6б

Административно-управленческие работники 101,3в 6,94г

Примечание: а – на начало 2022/23 уч. г.4; б – источник: [37, с. 76]; в – в т. ч. руководящие работни-
ки 31,9 тыс. 2022 г. Расчёт автора по: Статистика Минобрнауки. Форма № ВПО-1. Лист Р3_1. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения 22.10.2023); г – Статистика Минобрна-
уки. 2022 г. Расчёт автора по: Форма № ВПО-2. Лист Р3_3. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/
stat/highed/ (дата обращения 03.09.2023).
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Важнейшей характеристикой интересую-
щей нас деятельности вузовских общностей 
и их взаимодействия является единый хро-
нотоп (единое социокультурное простран-
ство–время), поскольку он создаёт общее 
ментальное пространство высшей школы. 
Он же формирует и социальное поле уни-
верситетской науки.

Неравномерность структуры высше-
го образования в макрорегионе предо-
пределила и неравномерную локализацию 
общностей по её субъектам и возмож-
ность коммуникаций между общностями. 
Ведущими в количественном отношении 
являются Свердловская и Челябинская 
области, среднюю группу составляют Тю-
менская область и ХМАО-Югра, регионы 
с наименьшей численностью общностей – 
Курганская область и ЯНАО. В последнем 
высшее образование представлено един-
ственным филиалом. 

Широта возможных контактов предста-
вителей разных общностей в региональном 
разрезе выявлена в результате анализа дан-
ных статистики Минобрнауки за 2022 г. По 
УрФО в целом на одного НПР приходится 
20 студентов и два административных ра-
ботника. На одного администратора прихо-
дится 41 студент.

Даже в регионах-лидерах количество 
студентов на одного НПР весьма вели-
ко, что уже является препятствием для 
качественных и продолжительных во 
временнóм отношении коммуникаций и об-
разовательного, и научного плана. В Кур-
ганской области ситуация значительно 
сложнее – на одного НПР приходится 
38 студентов. Заметна и непомерно боль-
шая доля администраторов. Так количе-
ственно проявляется одна из основных 
проблем вузовского взаимодействия – бю-
рократизация всех процессов, включая и 
научную деятельность [3, с. 133].

Предложенный автором подход к из-
учению студенчества как традиционной, 
виртуальной и цифровой общности [39] 
применим к общностям НПР и АУР. Пред-

лагая данную типологию, автор исходит из 
универсальности форм научного взаимо-
действия в разных типах социокультурно-
го пространства.

Научное взаимодействие традиционных 
общностей происходит в реальном (в от-
личие от виртуального) хронотопе – через 
совместный научный труд, апробацию науч-
ных результатов и т.п. 

Виртуальная общность в вузовском науч-
но-образовательном пространстве проявля-
ет себя при необходимости скрыть реальные 
намерения неидентифицируемого актора-
симулякра. Её деятельность более всего 
касается монетизации находящегося в её 
распоряжении символического капитала и 
экспертного знания. Чаще всего это связано 
с деструктивными явлениями, в частности с 
продвижением псевдонаучных конференций 
или журналов, заказными научно-квалифи-
кационными работами и т.п. 

Понятие цифровой общности выводит 
на возможность изучения цифрового про-
странства университетской науки и спец-
ифики цифрового внутриобщностного и 
межобщностного взаимодействия в нём. 
В качестве проблемного поля здесь можно 
выделить специфику научного исследования 
в условиях распределённого офиса, органи-
зацию сетевых научных мероприятий, мно-
жественность научных платформ и аватаров 
и управления ими.

Одним из центральных общностнообра-
зующих признаков является относительное 
единство ценностей как основы устойчивых 
форм совместной деятельности. Интерес к 
научному творчеству является субъектив-
ным фактором, объединяющим общности в 
научном пространстве и одновременно диф-
ференцирующим их в зависимости от места 
науки в структуре ценностных ориентаций. 
Аксиологический аспект выводит на поня-
тие культуры научной деятельности, в рам-
ках которой происходит взаимодействие ис-
следуемых общностей. 

Далее обратимся к характеристикам каж-
дой из изучаемых общностей. 
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Специфика образовательных общно-
стей в вузе

Общность НПР представляет собой со-
циально-профессиональную общность со-
трудников высшей школы, преподаватель-
ская и научная деятельности для которых 
являются основными видами деятельности и 
профессией. Спецификой этой общности вы-
ступает непременная включённость в произ-
водство научного знания и непосредственного 
внедрения его в образовательный процесс.

Среднесписочная численность НПР окру-
га в 2022 г. составляла 14,18 тыс. человек, из 
них штатных работников 12,45 тыс. человек, 
внешних совместителей – 1,74 тыс. человек8. 
Большинство НПР – жители Свердловской  
(6,04 тыс.) и Челябинской областей (4,07 тыс.). 
В Курганской области их лишь 378 человек. 
Уже эти данные показывают разные возмож-
ности вузов регионов в создании научных про-
дуктов и отчасти – потребности в таковых. 

Основная качественная характеристика 
общности НПР определяется её централь-
ным местом в системе взаимодействия в уни-
верситетском научном пространстве. Она 
предопределена её главным видом деятель-
ности – трансляцией научно-образователь-
ного и генерированием научного знания. 

Научная деятельность НПР округа осу-
ществляется в условиях значительного де-
фицита времени, обусловленного запредель-
ной загруженностью в учебном процессе и 
ужесточением норм времени, прежде всего 
у ассистентов, преподавателей и доцентов. 
«У меня зарплата не изменилась, ставка 
не изменилась, нагрузка выросла в полто-
ра раза […] студентов больше, нагрузка 
больше […]. А когда мне заниматься на-
укой? Загруженность колоссальная […], и 
возможности не соответствуют» (И.П., 
старший преподаватель). 

Ещё одна проблема связана с ограничен-
ными возможностями НПР к самовоспро-

8 2022 год. Расчёт автора по: Статистика Минобрнауки. Форма № ВПО-2. Лист Р3_3. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения 03.09.2023). Данные округлены до целых зна-
чений. Открытые данные не позволили рассчитать численность НПР головных вузов и филиалов. 

изводству. С одной стороны, за общностью 
НПР закреплены функции отбора и под-
готовки учёных через собственные инсти-
туты – аспирантуры и докторантуры, что 
предопределяет неразрывность общности 
с научной деятельностью. С другой сторо-
ны, реализация этих функций ограничена 
возможностями взаимодействия студентов 
и НПР. Небольшой по численности груп-
пе студентов, способных и готовых к науч-
ной работе, необходимы свои наставники. 
«Этим человеком должен стать как раз учё-
ный, […] Учёный с большой буквы, кото-
рый сможет передать этот опыт» (О.К., 
доцент). А таких преподавателей, по мне-
нию экспертов, очень немного.

Кроме того, научная деятельность НПР 
сталкивается с недостаточным либо нерав-
номерным финансированием [40, с. 32–33] 
и неадекватной оценкой её результатив-
ности со стороны общности АУР. Как ре-
зультат, большая часть НПР не готова вести 
научные исследования активно и на посто-
янной основе. «В каждом институте по  
10-11 кафедр. «Тащат» [науку] 2-3 кафе-
дры, а 7 отстают существенно» (А.М., пер-
вый проректор, доктор наук, профессор). 

В итоге основным мотивирующим фактором 
в научной деятельности НПР остаётся личная 
мотивация и интерес к науке как ценности. 

Под студенческой общностью предлага-
ется понимать совокупность людей, объ-
единённых по признаку участия в научно-
образовательном процессе высшей школы в 
качестве обучающихся. Последнее, лежащее 
на поверхности свойство определяет ха-
рактер внутреннего и межобщностного со-
циального взаимодействия. Другим её важ-
ным свойством является незавершённость 
профессиональной социализации будущих 
работников интеллектуального труда. 
Этим она кардинально отличается от двух 
других рассматриваемых общностей. 
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Студенчество – самая крупная из рас-
сматриваемых общностей (см. табл. 1). По 
расчётам автора, в 2023 г. в вузах округа (без 
филиалов) обучалось 258,81 тыс. студентов. 
Более двух третей студентов в 2023 г. прожи-
вало в Свердловской и Челябинской областях 
(120 тыс. и 81,5 тыс. человек соответственно), 
остальные – в Тюменской (41,1 тыс. чело-
век), Курганской области (14 тыс. человек), в 
ХМАО-Югре (19,8 тыс. человек),

Студенчество традиционно является ос-
новным ресурсом для подготовки научных 
кадров. Именно в студенчестве окончатель-
но формируется интерес к научной работе и 
происходит соответствующий отбор. Одна-
ко эксперты отмечают хроническую нехват-
ку студентов, имеющих потребность и базу 
для научной деятельности. «Ломоносовы в 
настоящее время есть […], я работаю боль-
ше 20 лет в вузе, их […] около 13-15 % от 
группы» (С.П., доцент). Тем самым фикси-
руется и общая ограниченность, и разница 
регионов в потенциале студенческой науки. 

Другая проблема – короткий горизонт 
планирования, характерный для современ-
ного студенчества. Для большинства ре-
спондентов он не превышает 5 лет (ИСПИ). 
Это не предполагает занятия наукой в ка-
честве профессиональной стратегии в силу 
длительного и сложного процесса станов-
ления учёных-профессионалов [12, с. 249]. 
Самообразование, наука не являются при-
вычными досуговыми практиками полови-
ны студентов-респондентов УрФО (ответы 
«Никогда» – 10%, «Очень редко» – 42 %, 
ИСПИ). Студенчество в региональных ву-
зах в большинстве своём относится к науке 
как к «проходной» деятельности, позволя-
ющей лишь монетизировать актуальный 
ресурсный потенциал. «В основном наука 
студенческая завязана на нужды студента, 
сиюминутной сдачи экзаменов […]. Они 
год поучились, квалификационную работу 
9 Вопрос о пересечении общностей в научно-образовательном пространстве вузов представляется ме-

тодологически важным и требует рассмотрения в самостоятельном исследовании.
10 2022 год. Расчёт автора по: Статистика Минобрнауки. Форма № ВПО-2. Лист Р3_3. URL: https://

minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения 03.09.2023). Данные округлены.

защитили, получили «автомат» и забыли» 
(С.Б., доктор наук, профессор). 

Основным препятствием для исследо-
вательской работы студентов, по мнению 
экспертов, является занятость, не связан-
ная с учёбой. Даже немногие студенты, за-
действованные в научных проектах, редко 
инвестируют в свой научный капитал. Ещё 
одна очевидная с позиций студенчества цель 
занятия наукой – пополнение собственного 
портфолио, которое можно будет предъ-
явить будущему работодателю. Речь идёт о 
своеобразной «погоне за дипломами», а не о 
достижении научного результата.

Ведущая роль в коммуникациях между 
общностями НПР и студентов может и 
должна принадлежать общности АУР. Под 
ней следует понимать социально-професси-
ональную общность работников, осущест-
вляющих руководство и администриро-
вание деятельности вузов в целом или его 
отдельных структур в качестве основной 
профессии. Наука для этой общности яв-
ляется объектом управления и для её части 
дополнительной профессиональной дея-
тельностью. 

Общность АУР является образовательной, 
поскольку она выполняет функцию регулято-
ра отношений между вузовскими общностя-
ми и группами внутри них. Важно и непосред-
ственное включение её значительной части в 
учебный процесс в качестве преподавателей, 
руководителей учебно-квалификационных 
работ. Особенно это касается руководителей 
среднего звена (деканов, заместителей дирек-
торов, заведующих кафедрами и др.) и специ-
алистов-администраторов9. 

Средняя приведённая численность АУР 
УрФО10 с учётом внешних совместителей – 
6,94 тыс. человек, из них штатных 6,81 тыс. 
человек, внешних совместителей – 0,13 тыс. 
человек. Руководящие работники в общей 
численности составляют 35% (2,43 тыс. че-
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ловек), остальные относятся к администра-
тивному персоналу, включая управленцев 
хозяйственной деятельностью вузов. Более 
всего управленцев в вузах Свердловской 
(2,86 тыс. человек) и Челябинской (1,94 тыс.) 
областей. В остальных регионах округа сум-
марно 2,1 тыс. человек.

Базовая функция общности АУР – стра-
тегическое планирование и реализация про-
грамм развития вузов, соотносимых с за-
данными государством показателями. Общ-
ность АУР, обладая высоким ресурсным по-
тенциалом (в первую очередь, финансовым) 
и средствами его контроля, не в состоянии 
обеспечить требуемый «сверху» уровень 
«научного производства», его кадрово-
го обеспечения (воспроизводства научных 
школ, направлений). Одна из причин этой 
ситуации – закономерная приоритетность 
образовательной составляющей. Большая 
часть ресурсов вуза задействована именно 
здесь. А научная деятельность оказывается 
«на вторых позициях», к тому же ограниче-
на значительным количеством администра-
тивных барьеров. 

Проблема заключается не только в недо-
статочности ресурсов, выделяемых государ-
ством или привлекаемых вузом из других 
источников, а в укоренившемся в вузовской 
управленческой практике представлении 
о том, что «преподаватель всё может и всё 
должен». Администраторы учебного блока 
видят в нём менеджера системы обучения. 
«Преподаватель – это методист, это 
даже не учёный […]. Это человек, который 
способен организовать получение знаний 
самими студентами» (М.А., декан, зав. 
кафедрой, доцент). Руководители экономи-
ческого блока – источник так называемых 
доценторублей, исполнителя хоздоговоров 
и грантов. «Главным человеком, который 
может принести деньги в вуз, является 
учёный. Администрация вуза, ведомство 
проректора по науке должны сделать всё, 
чтобы помочь» (А.М., первый проректор, 
доктор наук, профессор). Но на практи-
ке это происходит не всегда, а ресурсность 

НПР не оставляет возможности выполнить 
все возложенные (а в некоторых случаях – 
«взваленные») на них задачи.

Необходимость выполнения огромного 
комплекса показателей вынуждает АУР к 
«точечной поддержке» структур и отдель-
ных НПР, способных обеспечить необходи-
мые наукометрические и другие рейтинго-
вые показатели в формате «здесь и сейчас». 
В итоге усиливается внутриобщностный 
разрыв в двух плоскостях. Первая – между 
старшим и младшим поколением НПР – об-
условлена ориентацией на «молодёжные по-
казатели». Старшее поколение оказывается 
в проигрышной ситуации по многим позици-
ям, в частности, по условиям грантов, баллов 
в системах стимулирования и т. д. Вторая 
плоскость – между «приоритетными» и «не-
приоритетными» сферами научных исследо-
ваний, в рамках которой первая включает в 
себя достижения инженерно-технических и 
естественно-научных направлений. Очевид-
но, что в существующей системе наукоме-
трии социально-гуманитарные направления 
оказываются в проигрышной позиции. 

Следует обратить внимание и на необхо-
димость изучения взаимодействия АУР и 
НПР в процессе создания научных продук-
тов. В исследованиях [40, с. 35] уже отмеча-
лось использование властного ресурса при 
подготовке научных публикаций со стороны 
руководства. Важным представляется поиск 
инструментов защиты авторов, выполняю-
щих основную часть исследовательской ра-
боты, от административного давления.

Практики взаимодействия: между тра-
дицией и новациями

Реальные практики научного взаимодей-
ствия изучаемых общностей большей частью 
являются традиционными. Как правило, они 
связаны с конкретными прикладными ис-
следованиями кафедр и публикациями, от-
части – с межвузовским обменом внедрен-
ческой деятельностью. Более 60 % студентов 
не воспринимают научные коммуникации 
как важную составляющую своей будущей 
карьеры (рис. 1). 
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В этом скрывается угроза для будущей 
профессиональной деятельности студенче-
ства, поскольку такая позиция не предпола-
гает опоры на научное обеспечение повсед-
невных профессиональных практик выпуск-
ников. Лишь каждый шестой теоретически 
может попасть в «кадровый резерв» научной 
деятельности. На практике эта цифра ещё 
меньше и не превышает отмеченных экспер-
том 15%. И основная задача – удержать этих 
студентов в поле российской и региональной 
науки. Отчасти эту проблему может разре-
шить система научного отбора, основанная 
на стимулировании научной деятельности 
студентов. Это возможно только во взаимо-
действии НПР и АУР со студентами. 

Более того, термин «кадровый резерв 
науки», в отличие от кадрового управлен-
ческого резерва, формально не закреплён в 

пространстве вузовской науки. Его институ-
ционализация могла бы выступить одним из 
элементов студенческого портфолио и фор-
мой мотивации к исследовательской работе. 

Студентам доступны, как правило, самые 
простые формы научного сотрудничества 
(табл. 2). 

Массовое включение подготовленных 
студентов, особенно старшекурсников, в 
сложные практики исследовательской дея-
тельности видится перспективным направле-
нием оптимизации научного пространства. 
Инструментами могут быть и появляющиеся 
большей частью в крупных вузах проекты – 
«точки кипения», «акселераторы», ковор-
кинги, понимаемые не как пространства для 
самостоятельной работы, а как локации со-
вместной деятельности НПР и студентов 
в рамках научных кружков и обществ. Эти 

Рис. 1. Самооценка степени важности возможности научных коммуникаций для будущей карьеры 
(СПА, в % к ответившим): 1 – участие в научных исследованиях кафедры, института; 2 – участие в 

межвузовском обмене студентов по научным программам, в конференциях, олимпиадах; 3 – участие 
в научных мероприятиях, публикация тезисов и статей в научных изданиях; 4 – внедрение своих 

научных разработок в производство через инновационные площадки вуза
Fig. 1. Self-assessed degree of importance of scientific communication opportunities for future career 

(SPA, % of respondents): 1 – participation in research conducted by the department and institute; 
2 – participation in inter-university exchanges of students on scientific programmes, conferences, and 

Olympiads; 3 – participation in scientific events and publication of theses and articles in scientific journals; 
4 – introduction of students’ scientific developments into production through the university’s innovation 

platforms
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инструменты должны быть обеспечены не-
обходимым набором и объёмом ресурсов, а 
не только инициативами «сверху» или «сни-
зу». В этом ключе важным представляется 
организация единой системы регионального 
инвестирования в студенческую науку, ко-
торая в состоянии обеспечить доступность 
грантов студентам всех вузов, а не только 
ведущих научных коллективов вузов «ядра».

В плане «взрослой» науки перспективным 
направлением представляется распростра-
нение опыта исследовательских коллабо-
раций центров коллективного пользования 
и научных кластеров (таких, как «Совре-
менные нанотехнологии» и химико-фарма-
цевтический кластер УрФУ), распростране-
ние сферы влияния НОЦ мирового уровня 
«Урал» на научное пространство Тюмен-
ской области и ХМАО-Югру. 

Обсуждение
Основания для типологизации взаимо-

действия общностей
Анализ обозначенных проблем даёт ос-

нования для группировки проблемных зон, 
которые могут быть использованы в каче-
стве условий типологизации изучаемого вза-
имодействия общностей и групп внутри них 
в пространстве университетской науки. 

1. Численность участников коммуника-
ций. Их необходимо рассматривать как мас-
совые, групповые и индивидуально-личност-
ные. Первый уровень позволяет объяснить 

процессы взаимодействия на уровне общно-
стей в целом и в их региональных подобщно-
стей. Второй – выделить локальные группы 
внутри общностей и особенности внутри-
общностного взаимодействия, равно как и 
специфику межобщностных коммуникаций 
на уровне локальных групп. Третий уровень 
даёт возможность исследовать взаимодей-
ствия в процессе создания конкретных на-
учных продуктов.

2. Хронотоп (пространство и время) науч-
ного взаимодействия. Научное пространство 
задаёт территориальные, социокультурные, 
институциональные характеристики, в том 
числе специфику коммуникаций в реальном и 
цифровом мире. Время объясняет интенсив-
ность и характер (синхронные и / или распре-
делённые) научных коммуникаций. 

3. Мотивация, возможности и позиции 
в научно-исследовательской деятельности. 
Мотивация объясняет место науки в струк-
туре ценностей и задаёт характер научной 
деятельности (нацеленность на научный ре-
зультат – знание или результат – показате-
ли), определяет её место в профессиональ-
ных и жизненных стратегиях. Возможности 
показывают ресурсный потенциал (совокуп-
ность всех имеющихся ресурсов, которые 
могут быть задействованы) и способность 
его непосредственного использования для 
научной деятельности. Позиции выявляют 
структурно-функциональные связи в науч-
но-исследовательской иерархии. 

Таблица 2
Участие студентов в научно-исследовательских практиках, в % к ответившим (СПА, N=428)

Table 2
Participation of students in research practices, % of respondents (SPA, N=428)

Научно-исследовательские практики %

Доклады на конференции, научном семинаре 58

Работа научных семинаров, кружков и т.п. 51

Конкурсы научных студенческих работ 42

Проекты лаборатории (кафедры, центра) на безвозмездной основе 14

Работа в качестве штатного сотрудника лаборатории (кафедры, центра) 7

Проекты лаборатории (кафедры, центра) по договору, в рамках гранта и т.д. 6

Среднее число ответов 1,8
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4. Характер взаимодействия может изу-
чаться с двух дихотомических позиций. Пер-
вая – функциональная и/или институцио-
нальная зависимость, либо независимость 
субъектов коммуникаций друг от друга или 
сторонних субъектов. Вторая – сотрудниче-
ство или конфликт. Обе позиции объясняют 
векторы взаимодействия и возможный ре-
зультат как способность университетской 
науки выполнить миссию лидера в решении 
ключевых задач устойчивого развития вуза, 
региона (макрорегиона) и страны в целом.

Схематически пространство научного 
взаимодействия изучаемых общностей пред-
ставлено на рисунке 2. 

Состояние ресурсного потенциала вузов-
ского научного пространства и взаимодей-
ствующих в нём общностей предопределяет 
способность и качество создания научных 
продуктов. С этой точки зрения необходи-
мо понимать его структуру и способность к 
трансформациям. 

Ресурсный потенциал взаимодействия 
Ресурсный потенциал научного взаимо-

действия можно типологизировать с пози-

ции принадлежности к совокупному потен-
циалу вузовской образовательной системы 
и потенциалу каждой из образовательных 
общностей.

Совокупный ресурсный потенциал задаёт 
единые условия для научной деятельности. 
Общий недостаток ресурсов, выделяемых 
государством на университетскую науку 
(несмотря на различные проекты модерни-
зации, проект «5-100» и программу «При-
оритет-2030»), задаёт «верхнюю планку» 
финансовых, инфраструктурных и матери-
ально-технических возможностей, создаёт 
проблему неравномерности их распределе-
ния внутри всей системы и ситуацию кон-
курентной борьбы за их контролем. Объём 
и структура имеющихся в распоряжении 
каждой из общностей ресурсов, которые ис-
пользуются (или могут быть использованы) 
в научной деятельности, выступают диффе-
ренцирующим фактором. 

Совокупный объём общностных ресурсов 
не является статической величиной. Ресурсы 
находятся в постоянном движении. Именно 
движение ресурсов является обязательным 

Рис. 2. Типологические основания научного взаимодействия вузовских образовательных общностей
Fig. 2. Typological basis for scientific interaction between university educational communities
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условием как межобщностного, так и вну-
триобщностного взаимодействия в процессе 
научной деятельности. Поскольку НПР и 
АУР являются не только образовательными, 
но и социально-профессиональными общ-
ностями, то их научные ресурсы необходимо 
изучать с учётом этой особенности.

Опираясь на теоретико-методологиче-
ский фундамент ресурсности общности на-
учно-педагогического сообщества высшей 
школы [14] и авторские исследования, про-
ведённые в 2014–2018 гг. [41], можно пред-
ложить следующую структуру ресурсного 
потенциала научного взаимодействия общ-
ностей как для отдельных регионов, так и 
для макрорегиона в целом.

1. Демографические ресурсы – числен-
ность общностей, доля вовлечённых в ис-
следовательскую деятельность, возрастные 
и гендерные характеристики, влияющие на 
степень участия в науке. 

2. Культурные ресурсы – совокупность 
интериоризированных знаний и достигну-
тый уровень общекультурной и профессио-
нальной социализации, позволяющие занять 
определённые позиции в научной иерархии.

3. Социальные, коммуникативные ресур-
сы – научное окружение, возможность и ка-
налы взаимодействия между управленцами, 
исследователями, научными наставниками 
и школами, ассоциациями и обществами; 
доступ к научным сетям и их аìкторам-
площадкам: коллективам лабораторий, ка-
федр, доступность научных мероприятий, 
определяющие возможности интериориза-
ции научно-исследовательской культуры.

4. Информационные ресурсы двух типов: 
а) безличные – библиотеки, национальные 
и международные базы данных, сайты на-
учных и издательских организаций, про-
граммное обеспечение ЭВМ и т.п.; б) пер-
сонифицированные – информация-знания, 
передаваемые конкретными учёными в 
результате научного взаимодействия, обу-
словливающие содержательную сторону ис-
следовательской деятельности, в том числе и 
возможность публиковать результаты.

5. Материально-технические и инфра-
структурные ресурсы – возможность вести 
научно-исследовательскую работу в осна-
щённых необходимого качества оборудо-
ванием лабораториях, коворкингах, зонах 
для самостоятельной работы, наличие не-
обходимых расходных материалов, офисной 
техники, высокоскоростного интернета и 
пр., составляющие непременное условие на-
учного процесса.

6. Финансовые ресурсы – объёмы фи-
нансов, привлекаемых для научно-исследо-
вательских практик, в том числе и появля-
ющихся в результате выполнения научных 
проектов, составляющих экономические ус-
ловия ведения научной работы.

7. Временны=е ресурсы – возможность 
уделять науке определённое время, а также 
время существования научных проектов, 
программ и исследований.

8. Управленческие, административные 
(организационные и властные) ресурсы – 
методы и средства управления наукой, вклю-
чая и различные формы самоорганизации 
учёных.

9. Физиологические ресурсы, ресурсы здо-
ровья – жизненное состояние, обеспечива-
ющее саму возможность участия в продук-
тивной научной деятельности, в том числе и 
социальное здоровье.

Для каждой группы ресурсов существует 
специфика их мобилизации в научных прак-
тиках, что требует специального исследо-
вания. Упорядочивание движения ресурсов 
между акторами научного взаимодействия 
может служить основанием для создания 
концепции оптимального научного про-
странства вузов макрорегиона.

Научное взаимодействие общностей: 
от проблемы к концепции 

Университетское научное пространство 
макрорегиона можно организовать как со-
циальную экосистему. Её концепция пред-
полагает, что в такой системе интегрирова-
ны множественные социальные субъекты, 
включённые в научную деятельность, в пер-
вую очередь – изучаемые в данной работе 
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общности. Центром экосистемы должна вы-
ступать общность НПР. Тип сетевых связей 
должен максимально приближаться к пол-
ному графу.

Вся работа в экосистеме подчинена обе-
спечению научной успешности каждого из 
её субъектов, а деятельность строится по 
принципу опоры на использование ресурсов 
друг друга. Тем самым достигается синерге-
тический эффект, благодаря которому:

– происходит устойчивое развитие каж-
дого из отдельно взятых субъектов системы; 

– осуществляется саморазвитие ресурс-
ного потенциала всей системы в режиме 
«коллективного акселератора» при сниже-
нии объёма внешних ресурсов, необходимых 
для поддержания устойчивости экосистемы; 

– улучшается качество научной деятель-
ности системы за счёт оптимизации внутри-
сетевых связей и рационализации движения 
ресурсов.

К характеристикам такой научной экоси-
стемы можно отнести:

– множественность и разнообразие со-
ставляющих элементов, обладающих необ-
ходимой ресурсностью, способностью их 
генерирования и многократного использо-
вания;

– полицентричность, то есть наличие 
множества специализированных научных 
центров и «точек роста», вокруг которых 
концентрируется научная деятельность;

– высокий уровень открытости субъек-
тов системы для научных коммуникаций, 
способность создавать и развивать научные 
связи, действовать в условиях научно-обра-
зовательного симбиоза;

– способность к саморегуляции, «авто-
матической настройке» для ответов на вну-
тренние и внешние вызовы, самовосстанов-
лению в критических ситуациях; 

– внутренняя динамичность и способ-
ность к эволюции под воздействием социо-
культурных трансформаций внешнего по-
рядка.

Таким образом, организация универси-
тетского научного пространства макроре-

гиона по принципу социальной экосистемы 
может выступить в качестве инструмента со-
вершенствования взаимодействия вузовских 
образовательных общностей и будет озна-
чать достижение качественного улучшения 
научной деятельности вузов и нового уровня 
развития университетского научного про-
странства. 

Заключение
Состояние ресурсного потенциала и ситу-

ация разрозненности вузовских общностей 
в научном пространстве университетской 
науки является одним из основных препят-
ствий её успешного развития. Это негативно 
влияет на реализацию возложенной на неё 
функции драйвера национального развития 
страны, её округов и регионов. 

В каждой из вузовских образовательных 
общностей существуют свои препятствия 
для организации оптимальных межобщност-
ных и внутригрупповых взаимосвязей в ву-
зовской науке. В отношении студенчества 
это – проблема мотивации к исследователь-
ской работе, слабая связь НИР и будущей 
профессиональной деятельности. В отноше-
нии НПР – ситуация стабильного дефицита 
времени для научной деятельности, прежде 
всего в силу высокой занятости в учебном 
процессе, непомерной бюрократизации всей 
вузовской деятельности, неадекватности и 
материальной, и символической оценки на-
учных достижений. В отношении АУР – вы-
нужденная необходимость неравномерного 
распределения ресурсов для получения тре-
буемых показателей в минимально короткие 
сроки, использование властного ресурса для 
достижения собственных позиций в науке. 

На ситуацию разобщённости влияет и не-
равномерность распределения общностей 
по территории макрорегиона и сферам на-
учной деятельности. Однако, центральной 
проблемой остаются противоречия в целе-
полагании вузовских общностей в научной 
деятельности. 

Представляется, что сблизить их пози-
ции и тем самым оптимизировать межоб-
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щностные и внутригрупповые взаимодей-
ствия возможно при организации вузов-
ской науки как социальной экосистемы, 
выстраиваемой по принципу достижения 
научной успешности каждого из её субъ-
ектов и опоры на использование ресурсов 
друг друга. Промышленный, научно-обра-
зовательный, культурный, инфраструктур-
ный потенциалы Уральского федерального 
округа дают основания считать констру-
ирование такой экосистемы возможным и 
реальным процессом.
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