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Аннотация. Цель статьи заключается в анализе актуальных проблем современного 
высшего образования в России с учетом необходимости формирования персональных ком-
петенций выпускников вузов в условиях цифровизации.

Результаты исследования. Среди ведущих тенденций, способствующих внедрению 
и укреплению академического лидерства, акцентируется внимание на транспрофессио-
нализме, регионализации отечественного образования, создании внутри социума сильных 
горизонтальных связей на основе образовательных кластеров и реализации «третьей мис-
сии» университета. В статье показано, что дальнейшие перспективы государственной 
политики в сфере высшего образования находятся в плоскости инновационного развития 
институциональной среды собственного региона. Отмечается, что академическое ли-
дерство выступает тем механизмом и образовательной стратегией, которая направлена 
на качественное совершенствование научно-образовательной сферы, включая и региональ-
ное измерение социума. В исследовании акцентируется внимание на антропологических 
спецификах системы высшего образования, которая изыскивает возможности для социа-
лизации «инновационного», «креативного» типа личности.

Перспективы исследования. Вместе с тем делается вывод, что контуры изучаемой 
и одновременно образуемой личности должны быть ориентированы на правило «золотой 
середины», то есть на синтезы предшествующего (классического) образовательного опы-
та и наиболее передовых технологических достижений современности.

Ключевые слова: академическое лидерство, российское высшее образование, транс-
профессионализм, регионализация образования, образовательный опыт, технологические 
достижения современности

© Воденко К. В., Гурба В. Н., Черных С. С., 2023



8

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 1

Для цитирования: Воденко К. В., Гурба В. Н., Черных С. С. Академическое 
лидерство: институциональные и региональные аспекты // Вестник Южно-Российского 
государственного технического университета. Серия: Социально-экономические науки. 
2023. Т. 16, № 1. С. нач–конеч. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-1-7-17.

Благодарности: статья выполнена в рамках реализации гранта Президента Рос-
сийской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российс-
кой Федерации (НШ-239.2022.2) «Академическое лидерство в пространстве развития 
транспрофессиональной идентичности и формирования рынка новой экономики в ус-
ловиях дигитализации и регионализации высшего образования».

Original article

ACADEMIC LEADERSHIP: INSTITUTIONAL AND REGIONAL ASPECTS

Konstantin V. Vodenko1, Vladimir N. Gurba2,
Sergey S. Chernykh3

1, 3Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia
2Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

1vodenkok@mail.ru, ORCID: 0000-0002-5283-0466, AuthorID RSCI: 289484,
WoS Research ID: L-4112-2016, AuthorID Scopus: 56669747300

2social_rostov@mail.ru, AuthorID Scopus: 57217098825
3s.s.chernykh@mail.ru, ORCID: 0000-0002-2019-5736, AuthorID RSCI: 745140,

AuthorID Scopus: 57201127260, WoS Research ID: ABF-4703-2020

Abstract. The purpose of the article is to analyze the current problems of modern higher 
education in Russia, taking into account the need to form the personal competencies of university 
graduates in the conditions of digitalization.

The results of the study. Among the leading trends contributing to the introduction and 
strengthening of academic leadership, attention is focused on transprofessionalism, the 
regionalization of domestic education, the building of strong horizontal ties within society on the 
basis of educational clusters and the implementation of the «third mission» of the university. The 
article shows that the future prospects of state policy in the field of higher education are in the 
plane of innovative development of the institutional environment of their own region. It is noted 
that academic leadership is the mechanism and educational strategy that is aimed at the qualitative 
improvement of the scientific and educational sphere, including the regional dimension of society. 
The study focuses on the anthropological specifics of the higher education system, which seeks 
opportunities for the socialization of an «innovative», «creative» personality type.

Research prospects. At the same time, it is concluded that the contours of the studied and 
simultaneously formed personality should be oriented to the rule of the «golden mean», that 
is, to the syntheses of the previous (classical) educational experience and the most advanced 
technological achievements of modernity.

Keywords: academic leadership, Russian higher education, transprofessionalism, regional-
ization of education, educational experience, technological achievements of modernity
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Введение. В настоящее время развитие 
и совершенствование системы высшего обра-
зования в России является одной из главных 
стратегических задач государственной поли-
тики, направленной на концентрацию чело-
веческого капитала в наиболее перспектив-
ных и инновационных отраслях современной 
экономики. Профессионализм становится 
особенно востребованным на фоне повсемес-
тного внедрения цифровых технологий и ро-
ботизации современной промышленности. 
Тем не менее сохраняются риски отставания, 
связанные с неоднородностью отечественно-
го образования внутри страны по сравнению 
с образовательными услугами, которые пред-
лагаются на глобальном рынке, тем более, 
что в последнее время международное со-
трудничество по линии образования доволь-
но сильно затруднено в силу целого ряда по-
литических факторов, включая санкции кол-
лективного Запада против государственных 
институтов России. В условиях цифрового 
неравенства также происходит отставание 
по всему миру ряда региональных универси-
тетов, не создавших эффективные собствен-
ные социальные сети. В данной связи свою 
актуальность сохраняет профессиональная 
социализация выпускников высших образо-
вательных учреждений, которые продолжают 
находиться в орбите университетов, помогая 
организовывать и развивать их собственные 
информационные сети.

По-прежнему приоритетной для россий-
ского образования остается необходимость 
формирования креативных навыков уча-
щейся молодежи, способной в дальнейшем 
возглавить инновационное развитие страны 
и социума. Необходимо сохранить высокие 
академические стандарты при ориентации 
на пластичность усваиваемых в ходе образо-
вательного процесса знаний, подготавливаю-

щих выпускника к дальнейшему обучению 
в целях расширения компетенций. При этом 
высшее образование как социальный инсти-
тут продолжит реализацию функции куль-
турного воспроизводства, ориентированного 
также на освоение самых передовых техно-
логий в сфере управления. Таким образом, 
лабильность современных студентов в облас-
ти приобретения наиболее инновационных 
навыков и умений не должна вступать в про-
тиворечие со стремлением к приобретению 
фундаментальных академических знаний [1].

Для современного государства особен-
но актуальными можно считать инвестиции 
в развитие региональных университетов, 
способных образовывать относительно само-
стоятельные кластеры научно-технического 
роста и инновационной деятельности. Рас-
ширение и обустройство академической сре-
ды в регионах может существенно снизить 
оттуда отток наиболее квалифицированной 
части населения, ориентированного на про-
фессиональную карьеру в сфере науки, тем 
самым реализуя одну из стратегических за-
дач социальной политики государства. При 
этом при дальнейшем внедрении цифровых 
технологий может быть сокращен разрыв 
между центральными («столичными») реги-
онами и всеми остальными, находящимися 
от центра на значительной дистанции, а глав-
ное — не располагающими сравнимыми фи-
нансовыми ресурсами. Тем не менее проекты 
по дальнейшей регионализации высшего об-
разования продолжают сохранять свое значе-
ние ведущих интегративных структур и сис-
тем управления человеческими ресурсами.

Формирование персональных компе-
тенций учащихся в системе высшего об-
разования. Основные тренды последних лет 
свидетельствуют о необходимости расши-

economic Sciences. 2023; 16(1): 7–17. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-
1-7-17.
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рения взаимодействия выпускников вузов 
с возможными работодателями, что позволяет 
существенно повысить качество предоставля-
емых образовательных услуг. В сложившейся 
ситуации глобального кризиса необходимо 
обеспечить государственную поддержку пере-
довым отраслям экономики при соблюдении 
практик социальной защиты молодых спе-
циалистов. Однако, несмотря на инновации 
в сфере образовательного процесса, важно 
сохранить ядро классического академизма, 
включающее в себя научный базис фундамен-
тальных знаний и компетенций, позволяющих 
воспитывать всесторонне развитую личность. 
Несмотря на ускорение процесса разделения 
труда, важно сохранить уже достигнутую 
планку высшего образования в области широ-
кого кругозора и обладания гуманистическим 
потенциалом. В данной связи стоит отметить, 
что крайняя узость отдельной специализации 
и так называемый «профессиональный крети-
низм» вряд ли будут способствовать форми-
рованию креативного мышления выпускника 
современного вуза.

Университетское образование таким об-
разом выполняет важную селективную фун-
кцию в отношении современной молодежи, 
поскольку далеко не все инновационные 
практики могут быть признаны легитимны-
ми. Более того, нет ничего удивительного 
в том, что именно в молодежной среде до-
вольно легко формируются паттерны деви-
антного и делинкветного поведения, требую-
щие профилактики, коррекции и устранения. 
Следовательно, инновационный потенциал 
молодёжи, по мнению современных иссле-
дователей, оказывается «подобным горному 
ландшафту: определенные виды инноваций, 
идущих от молодёжи, приветствуются, дру-
гие — блокируются неформальными средс-
твами, третьи — пресекаются как девиации, 
на четвертые общество смотрит, применяя 
дифференцирующий принцип свое — чужое, 
т. е. приглядывается к таким потенциальным 
инновациям как прорывным или, напротив, 
губительным для общества» [7, с. 351], поэ-
тому высшее образование продолжает сохра-
нять свой дисциплинарный характер, необхо-
димый для воспитания целостной (морально-
устойчивой) личности, способной придер-
живаться вполне определенных этических 
принципов. К тому же в настоящее время 

на фоне значительной «утечки мозгов» (отто-
ка молодых специалистов за рубеж) особенно 
актуальным будет также формирование пат-
риотических установок в среде образован-
ных профессионалов.

Модернизация отечественного образо-
вания продолжает находиться в плоскости 
подготовки специалистов, необходимых для 
дальнейшей цифровизации современного 
социума. Особое внимание образовательные 
институты должны уделять профессиональ-
но-квалификационному потенциалу личнос-
ти молодого специалиста, под которым пони-
маются возможности дальнейшего обучения 
и повышения квалификации, а также ориен-
тации на карьерный рост [4]. Вместе с тем по-
прежнему важным направлением развития 
академического лидерства в стране и регионе 
выступает подготовка «многомерных» про-
фессионалов широкого профиля, что в ряде 
исследований конкретизируется посредством 
понятия «транспрофессионализм» [3]. В це-
лом к личности профессионала предъявляют-
ся требования большей адаптивности в отно-
шении быстро изменяющихся условий труда, 
а также культивируются установки, направ-
ленные на фактическое освоение новых про-
фессий. Таким образом, в рамках концепции 
«транспрофессионализма» происходит рост 
специалиста в направлении преодоления 
противоречий, возникающих в ходе глобаль-
ного процесса разделения труда.

Несомненно, что перед современным че-
ловечеством актуальной остается задача на-
учиться существованию в цифровой среде, 
которая навязывает определенный образ жиз-
ни и поведения. Риски, связанные с повсе-
местным внедрением цифровых технологий, 
не могут не волновать самих преподавателей, 
которые опасаются падения качества образо-
вательного процесса в результате чрезмерного 
использования студентами гаджетов и введе-
ния режима удаленного тестирования. Вместе 
с тем сохранение личностного общения меж-
ду преподавателями и студентами остается 
одной из ключевых ценностей классического 
академизма, наличие которой переводит об-
разование в «элитарный» формат. К тому же 
в данной связи существенно усложняется ре-
альный контроль качества знаний, в большей 
степени вытесняемый количественными по-
казателями, многие из которых не находятся 
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в полной компетенции преподавателя, а ока-
зываются фактически «спущенными свер-
ху». Соответственно, определенная нагрузка 
по цифровизации ложится на образователь-
ные учреждения, которые при этом должны 
сохранить высокие академические стандарты 
подготовки студентов [6; 8]. Так, например, 
еще совсем недавно освоение цифровых тех-
нологий напрямую связывалось с необходи-
мостью работы на дистанции в условиях на-
растающих эндемических угроз. В сложив-
шейся ситуации цифровизация приобретает 
характер систематической политики высшей 
школы, направленной на достижение эконо-
мических, и коммуникативных эффектов.

Формирование идентичностей молодежи 
в значительной степени протекает в ситуации 
экспансии так называемых виртуальных тех-
нологий, существенно расширяющих пред-
ставление дополненной реальности, что по-
рой довольно негативно воздействует на фор-
мирование личности современного студента. 
В частности, по мере эксплуатации гаджетов 
в большей степени утомляется память моло-
дых людей, а также существенно страдает 
воображение, деятельность которого затруд-
няется, особенно в контексте преподавания 
гуманитарных дисциплин, доминированием 
«клипового мышления». В данной связи ряд 
исследователей отмечают, что развитие «ком-
муникаций сопровождается кардинальными 
изменениями образа жизни современного 
человека. Слияние реальной и виртуальной 
сред, стирание границ реальной и виртуаль-
ной форм коммуникации, диффузия образ-
цов взаимодействий, зарождавшихся пре-
имущественно в сетевых коммуникациях 
и их выход в офлайн, изменение способов 
организации повседневной жизни, форми-
рование новых социальных компетенций 
и кристаллизация феномена цифрового по-
коления “digitalgeneration” — результат стре-
мительных изменений в информационном 
секторе среды обитания» [5, с. 11]. В целом 
с процессом цифровизации (или дигитализа-
ции) современные исследователи напрямую 
связывают прогресс российской системы об-
разования, ее выход на глобальный уровень, 
осуществляемый с учетом требований реги-
ональной политики, направленной на укреп-
ление сетевых взаимодействий вуза с выпус-
книками и работодателями.

Таким образом, несмотря на то, что циф-
ровые технологии открыли возможности для 
«непрерывного» образования и дальнейшего 
роста «транспрофессионализма», процесс 
цифровизации привел к появлению экзис-
тенциальной тревоги, в том числе вызван-
ной вторжением в повседневность «умных» 
вещей [11]. Сложившаяся ситуация в свою 
очередь привела к вопросу о том, насколь-
ко изменится классическая образователь-
ная система в контексте экспансии гаджетов 
и цифровых технологий.

Региональные аспекты академическо-
го лидерства в сфере высшего образова-
ния. Пожалуй, глобализация и цифровиза-
ция образовательного процесса предполагает 
и его регионализацию, связанную с созда-
нием конкурентоспособных университетов 
в различных регионах страны, которые мо-
гут выполнять важные социальные функции 
и оказывать поддержку местной экономике. 
Значительную роль в формировании ака-
демического лидерства в регионах должны 
играть научно-образовательные кластеры, 
эффективность которых будет зависеть от ус-
пешной аккумуляции ресурсов в человечес-
кий капитал, в том числе они должны спо-
собствовать перераспределению потоков 
внутренней миграции молодежи в наиболее 
привлекательные для образования и последу-
ющей работы локации.

Регионализация высшего образования 
включает внедрение режима партнерства 
между структурами вузов, общественными 
организациями и местной властью, который 
должен стимулировать создание инноваци-
онных рабочих мест и уменьшение «про-
точности» в сфере функционирования про-
фессиональных кадров [9]. Основные задачи 
университета в регионе будут направлены 
на стимулирование социума близлежащих 
территорий, а если необходимо — то и на его 
моральное «оздоровление». Важно побудить 
молодых специалистов к общению на акаде-
мические темы, которые необходимо разви-
вать и после окончания вуза. Таким образом, 
выпускникам вузов важно сохранять взаи-
модействие со структурами университета 
и после его окончания, тем самым реализуя 
научно-образовательные и экономические 
проекты на основе уже имеющегося потен-
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циала. Вместе с тем академическое лидерс-
тво в регионах предполагает не только кон-
куренцию между собой различных образо-
вательных учреждений, но и необходимую 
поддержку со стороны федерального центра. 
В данной связи необходимо говорить и о спе-
цифике отечественного образовательного 
регионализма, предполагающего сущест-
венную поддержку из центра, тем более что 
академическое лидерство также может стать 
достижимым и для вузов, расположенных 
не в городах, являющихся административны-
ми центрами республик, краев и областей.

Значительный отток специалистов 
из страны и целого ряда регионов является 
важной проблемой на пути гармонизации 
распределения трудовых ресурсов. Следова-
тельно, удовлетворение потребностей реги-
онального социума в профессионалах и мо-
лодых специалистах должно стать заслоном 
на пути оттока данной прослойки населе-
ния в столичные локации и тем более за ру-
беж, на постоянное место жительства. Тем 
не менее лидеры образовательного процесса 
в регионах будут ориентироваться усваивать 
опыт не только столичных вузов, но и меж-
дународных, признанных в научной среде 
всего мира, образовательных учреждений. 
По-прежнему актуальными остаются вопро-
сы финансовой поддержки региональных ли-
деров, которые действуют на рынке образова-
тельных слуг, получая при этом необходимое 
бюджетное финансирование.

Таким образом, процесс регионализации 
российского образования вполне вписывается 
в международные тенденции, позволяющие 
обеспечить академическое лидерство даже 
в довольно удаленных от центров капитала 
локациях. Во многом именно внедрение циф-
ровых технологий и экспансии виртуального 
социума открыло дополнительные возмож-
ности для профессионалов образовательной 
сферы из регионов, способных по крайней 
мере в информационном пространстве кон-
курировать с наиболее медийными столич-
ными учеными. Более того, теперь и сами по-
тенциальные потребители образовательных 
услуг, то есть студенты, могут более объек-
тивно посредством сети Интернет оценивать 
предлагаемый им академический контент. 
Следовательно, регионализация образования 
трансформируется в связи с использованием 

инновационных технологий, что дает воз-
можность сделать учебный процесс намного 
более открытым и прозрачным для потенци-
альных клиентов.

Усилия государства в сфере формирова-
ния привлекательной образовательной (инс-
титуциональной) среды будут носить «опе-
режающий» характер и в целом могут иметь 
успех, если реализуются цели его дальней-
шего регионального развития, тем более что 
сами регионы в большей степени нуждаются 
в инвестициях, направляемых на реализацию 
социально-значимых и одновременно инфра-
структурных проектов. В данной связи ака-
демическое лидерство в регионах напрямую 
зависит от повышения социального прести-
жа регионального образования. К тому же 
немаловажной остается задача формирова-
ния вокруг определенного вуза сообщества 
(с сильными горизонтальными связями), ко-
торые, несмотря на свое пространственное 
расположение, будут сохранять связи с реги-
оном и культивировать ценности региональ-
ного патриотизма, основанного на эффектив-
ности неформального общения.

В России регионализация программ ака-
демического лидерства сталкивается с про-
блемой значительного неравенства в сфере 
распределения человеческого капитала. При 
этом надо понимать неоднородность регио-
нов самой страны, включая их политический 
статус и взаимодействие (и одновременно 
конкуренцию между собой), что предпола-
гает рационализацию и целесообразность 
повсеместно внедряемых образовательных 
проектов. Пожалуй, в наибольшей степени 
«депрессивные» регионы могут существен-
но повысить позитивное самочувствие жи-
телей за счет привлечения дополнительных 
образовательных ресурсов, тем более что 
и само образование все в большей степени 
становится непрерывным и воспринимается 
как самостоятельная ценность, обладающая 
собственным не сугубо инструментальным 
содержанием. Вместе с тем опыт последних 
лет показывает, что вузы в России практичес-
ки не создаются «с нуля», а имеют, как прави-
ло, советские (реже «имперские») корни.

В целом регионализация академического 
лидерства, реализуемого на основе кластер-
ного подхода, во многом совпадает с так на-
зываемой «третьей миссией университета», 
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достижение которой находится в плоскости 
расширения социального участия вузов в ре-
шении проблем гражданского общества, диа-
лога различных культур и наиболее актуаль-
ной экологической повестки. Таким образом, 
можно говорить о расширении гуманистичес-
кой и даже эколого-антропологической со-
ставляющей современного образования, роль 
которого в профилактике девиантного пове-
дения и социальной терапии в значительной 
степени повышается. Очевидно также, что 
рост гуманитарного образования в регионах 
может существенно снизить риски различно-
го рода сепаратистских тенденций, не в пос-
леднюю очередь связанных с проблемами 
социально-экономической депривации мест-
ного населения.

Роль академического лидерства в сис-
теме совершенствования высшего обра-
зования. Дальнейшая политика в сфере вы-
сшего образования в стране, направленная 
на реализацию третьей миссии университета 
(в том числе и в пространстве регионально-
го социума), развитие и внедрение транс-
профессиональной идентичности, создание 
дополнительных социально-профессиональ-
ных сетей и усиление горизонтальных связей 
между студентами, преподавателями и рабо-
тодателями, выступает залогом достижения 
академического лидерства. Создание точек 
интеллектуального и научно-технического 
роста выдвигает академическое лидерство 
далеко за пределы исключительно образова-
тельной сферы, которая и сама все в большей 
степени преобразуется, тем самым создавая 
благоприятные условия для бизнеса и реали-
зации различных креативных проектов.

Более того, вышеописанный сценарий 
в целом приведет к росту ресурсности сис-
темы отечественного высшего образования, 
которая в значительной степени остается 
фиксированной на проблемах, связанных 
с необходимостью диверсификации источни-
ков финансирования. Образовательные стан-
дарты, способные обеспечить академичес-
кое лидерство, должны быть ориентированы 
на региональные потребности и одновремен-
но на фундаментальные знания.

Рационализация распределения финан-
совых потоков, направленных на поддержку 
образовательных программ, по-прежнему 

остается одной из важных проблем совре-
менного российского образования, тем более 
что поиск и распределение грантов стимули-
руют научную деятельность часто в ущерб 
собственно преподавательской активности. 
Следовательно, и в научном сообществе про-
исходит разделение труда, которое необходи-
мо правильно стимулировать, высвобождая 
ряд позиций для исследовательской работы, 
но в том числе и активно привлекая к этим 
разработкам самих студентов. Академичес-
кое лидерство также должно влиять на иден-
тичности представителей научного сообщес-
тва, их социальный статус и в целом способс-
твовать повышению уровня самоуважения. 
Внимание к проблемам, связанным с циф-
ровизацией университетской бюрократии, 
не должно отвлекать от расширения задач 
современной науки и ее социальной миссии.

В настоящее время развитие академичес-
кого потенциала на местах продолжает нахо-
дится в зависимости от расширения инвести-
ционных программ в человеческий капитал. 
Актуальным в разрезе академического ли-
дерства является не только экономическая от-
дача, связанная с прибылью, но и социальное 
программирование, позволяющее обеспечить 
гармонизацию культурной среды, тем более 
что во многих регионах высшие учебные за-
ведения, особенно сохранившие традиции, 
являются одними из главных оплотов оте-
чественной культуры. Вместе с тем в России 
государство фактически остается ключевым 
источником инвестиционной поддержки об-
разовательных институтов, что накладывает 
дополнительные обязательства на практики 
академического сообщества, поэтому альянс 
государства и образовательных учреждений 
оказывается неизбежным, особенно в усло-
виях нарастания рисков безопасности.

Повышение исследовательской эффек-
тивности вузов предполагает усвоение уче-
ными самых последний достижений в облас-
ти организации образовательных программ. 
На основании проводившихся ранее иност-
ранных исследований можно признать, что 
академическое лидерство развивающихся 
стран не особенно сильно влияет на иссле-
довательскую деятельность самих ученых 
[12; 13], чья деятельность не выходит за рам-
ки преподавательского профиля. Тем самым 
сохраняется различие между учеными, заня-
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тыми конкретными исследованиями и собс-
твенно обучающей деятельностью студентов. 
Поэтому для интенсификации научного про-
цесса особенно поощряется индивидуальная 
инициатива в реализации исследовательских 
проектов, для успеха которых требуются го-
сударственная поддержка и благоприятные 
условия.

Заключение. Таким образом, можно 
сделать вывод, что академическое лидерс-
тво возможно не только в результате внед-
рения инновационных технологий в обра-
зовательный процесс, но и при сохранении 
фундаментальных знаний, которые резко 
повышают культурную компетентность вы-
пускника. Необходимо учитывать долго-
срочный эффект на общество, которое имеет 
образование в том случае, если основные за-
дачи по совершенствованию системы носят 
стратегический характер. Речь в данной свя-
зи идет об отдаче и эффективности целого 
поколения, причем наиболее образованные 
кадры из данной части социума должны быть 
настроены остаться в стране и делать в ней 
карьеру, одновременно выступая базой для 
национального, интеллектуального капитала. 
В противном случае (в том числе и по при-
чине отсутствия патриотической позиции) 
подготовка даже высококлассных професси-
оналов может закончиться их последующим 
массовым исходом за пределы страны. Поэ-
тому необходимо не только создать комфор-
табельные условия последующей трудовой 
деятельности для будущих профессионалов, 
но и обеспечить их участие в проектах, спо-
собствующих патриотическому воспитанию.

Результаты проведенного анализа дают 
основания полагать, что академические зна-
ния, способные обеспечить соответствую-
щий тип лидерства, находятся в плоскости 
взаимодействия государства и отечествен-
ных образовательных институтов. Тем не ме-
нее по-прежнему сохраняется существенный 
запрос на высшее образование со стороны 
представителей среднего класса, а также зна-
чительного числа мигрантов, заинтересован-
ных интегрироваться (посредством образова-
тельных институтов) в российское общество. 
Следовательно, можно говорить о своеобраз-
ной триаде академического лидерства, кото-
рая включает в себя ориентацию на развитие 

целостной (интегративной) личности, полно-
ценное и многомерное участие в социальной 
жизни своего региона и перспективность об-
разования как стратегического ресурса даль-
нейшего развития общества.
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