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Аннотация. Основная цель статьи заключается в анализе академического лидерства 
в качестве важного и дискуссионного концепта высшего образования. Данное понятие 
рассматривается сквозь призму интеллектуального развития молодежи, социализация ко-
торой происходит в условиях экспансии цифровых технологий. Выявлена проблема оцен-
ки качества образования в контексте противоречий между преподавательским корпусом 
и академической бюрократией.

Методология исследования. Статья базируется на современных подходах оценки ка-
чества образования, происходящего в условиях цифровизации. В методологическом плане 
наиболее важными стали проблемы, получившие освещение в творчестве отечественных 
философов и социологов, таких как Г. С. Батищев, Ф. И. Гиренок, Ю. А. Зубок, Г. Л. Тульчин-
ский, и др. исследователей.

Результаты исследования. В статье показано, что современное образование в значи-
тельной степени коммерциализируется, все больше напоминая корпорацию, в которой тон 
задают не профессора, имеющие реальный опыт преподавания дисциплин, а представи-
тели класса академических менеджеров. Оценка качества образования в большей степени 
ориентируется на количественные показатели, различного рода рейтинги, тогда как в мо-
лодежной среде утверждается «клиповое сознание» и вполне определенный тип креатив-
ности, не соответствующий классическим стандартам творчества.

Перспективы исследования. Проделанная работа открывает дальнейшие перспекти-
вы изучения широкого спектра проблем образования и интеллектуального развития моло-
дежи на основе уже достигнутого опыта обучения и творчества.
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развития транспрофессиональной идентичности и формирования рынка новой 
экономики в условиях дигитализации и регионализации высшего образования».
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Abstract. The main purpose of the article is to analyze academic leadership as an important 
and controversial concept in higher education. This concept is viewed through the prism of 
the intellectual development of young people, whose socialization occurs in the context of the 
expansion of digital technologies. The problem of assessing the quality of education in the 
context of contradictions between the teaching corps and the academic bureaucracy has been 
identified.

Research methodology. The article is based on modern approaches to assessing the quality 
of education occurring in the context of digitalization. In methodological terms, the most 
important were the problems that were illuminated in the works of domestic philosophers and 
sociologists, such as G. S. Batishchev, F. I. Girenok, Yu. A. Zubok, G. L. Tulchinskii and other 
researchers.

Research results. The article shows that modern education is being commercialized to a large 
extent, increasingly resembling a corporation in which the tone is set not by professors with real 
experience in teaching disciplines, but by representatives of the class of academic managers. 
Assessment of the quality of education is more focused on quantitative indicators and various 
kinds of ratings, while among young people a «clip consciousness» and a very specific type of 
creativity are established that does not correspond to classical standards of creativity.

Research prospects. The work done opens up further prospects for studying a wide range 
of problems in the education and intellectual development of young people based on the already 
achieved experience in learning and creativity.
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Введение. В последнее время все боль-
шую популярность в контексте дальнейших 
рассуждений о развитии высшего образова-
ния в России набирает феномен так называ-
емого академического лидерства, который 
во многом рассматривается как совокупность 
форм адаптации высшей школы к новым 
вызовам со стороны современного социума. 
Не последнюю роль в обсуждении необходи-
мости внедрения академического лидерства 
занимает влияние инновационных техноло-
гий на трансформацию образовательной сис-
темы в целом, которая, как предполагается, 
должна стать более «пластичной» к потреб-
ностям основных получателей образователь-
ных услуг и соответственно в большей степе-
ни конкурентоспособной, что должно обес-
печиваться ростом ориентации на практику 
и перманентным сотрудничеством с бизнес-
структурами.

При этом, как отмечают современные ис-
следователи, академическое лидерство может 
быть достигнуто только при учете постоян-
ного повышения качества самого универси-
тетского преподавания [6; 11–13]. Итак, под 
академическим лидерством (англ. «academic 
leadership») главным образом понимается со-
вокупность ряда качеств, свойств и способ-
ностей, позволяющая отдельным универси-
тетам играть ведущую роль в процессе даль-
нейшей модернизации отечественной сис-
темы образования, не в последнюю очередь 
оказывая позитивное влияние на развитие 
собственного региона [2; 3]. Актуальной по-
литикой государства можно считать инвести-
ции в региональные вузы, на основе которых 
формируются научно-технические кластеры 
развития, во многом препятствующие оттоку 
представителей творческого труда, наиболее 
квалифицированных специалистов в сфере 
науки и образования.

Важной задачей для российских универ-
ситетов является формирование креативных 
навыков студенческой молодежи, которая 
в ближайшем будущем сможет принять ак-
тивное участие в дальнейшем развитии рос-
сийского общества. В данной связи академи-
ческое лидерство позволяет обеспечить вы-
сокий уровень интеллектуального развития 
молодежи уже на этапе обучения в рамках 
современной образовательной системы. Важ-
но изучать перспективы внедрения академи-

ческого лидерства во многих регионах стра-
ны в контексте необходимости сохранения 
статуса современной России в качестве пе-
редовой страны в области глобальной науки, 
образования и культуры. Тем не менее стоит 
принимать в расчет для отечественной науки 
риски, которые связаны с проблемой «утеч-
ки мозгов», то есть оттока за рубеж молодых 
специалистов.

Академическое лидерство: основные 
критерии качества образования. В насто-
ящее время академическое лидерство в кон-
тексте интеллектуального развития моло-
дежи рассматривается сквозь призму более 
высоких результатов, реализуемых в про-
цессе обучения на основе имеющихся обра-
зовательных программ. Тем не менее сохра-
няются риски крайне абстрактного подхода 
к измерению качества образования, когда 
в большей степени учитываются не реаль-
ные результаты и знания студентов, а скорее, 
формальные показатели. Предполагается, 
что в рассматриваемой перспективе студенты 
должны не только приобрести реальную про-
фессию, но и усвоить целый набор наиболее 
значимых для социума культурных компетен-
ций, интериоризация которых, как правило, 
происходит в период обучения в универси-
тете, поэтому важным итогом всего образо-
вательного процесса является формирование 
в среде студентов позитивной идентичности, 
непосредственно связанной с профессио-
нальной ориентацией в рамках собственной 
профессии.

В контексте инструментализации поня-
тия «академическое лидерство» в первую 
очередь со стороны самих преподавателей 
можно все чаще обнаружить умение налажи-
вать отношения с другими людьми и предста-
вителями организаций, способность быстро 
реагировать и решать проблемы, возникаю-
щие внезапно в сложных ситуациях, и глав-
ное — быть готовым к постоянным изме-
нениям, реформированию самого учебного 
процесса. Таким образом, достижение акаде-
мического лидерства предполагает привлече-
ние значительных ресурсов извне универси-
тетского пространства, что зачастую вступает 
в противоречие с установками в отношении 
образования, характерными для значитель-
ной части преподавателей, которые ориенти-
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руются на традиционные образцы обучения 
[7]. В целом инновации в образовании, осо-
бенно связанные с внедрением цифровых 
технологий и электронных способов оцен-
ки знаний студентов, достаточно негативно 
воспринимаются в преподавательской среде. 
Более того, опасения преподавателей в своей 
самой радикальной форме можно редуциро-
вать к страху перед тем, что в будущем жи-
вые учителя будут заменены искусственным 
интеллектом.

Основные тенденции, обнаруживаемые 
в наиболее перспективных образовательных 
проектах последних лет, направлены на рас-
ширение связей выпускников вузов с рабо-
тодателями, причем на основе выстраивания 
полноценного сотрудничества уже на стадии 
обучения в университете. Таким образом, 
речь в данной связи идет о полноценном 
проведении студенческих практик, которые 
не должны носить только лишь формальный 
характер и фактически могут приобретать 
статус перманентного процесса, то есть про-
водиться в период времени, не ограниченный 
заранее зарезервированными сезонными ме-
роприятиями, (например, несколько недель 
зимой и примерно столько же летом). При 
этом необходимо бережно сохранять тра-
диции классического академизма, которые 
на протяжении многих лет способствовали 
формированию всесторонне развитой лич-
ности на основе фундаментальных знаний.

Немаловажным показателем академичес-
кого лидерства является формирование в сре-
де студентов позитивной идентичности, свя-
занной с принятием ценностей, соответству-
ющих этосу современной науки. Кроме этого, 
важно сформировать корпорации выпускни-
ков ведущих вузов, которые будут поддержи-
вать друг друга в рамках профессиональной 
и социальной деятельности. Университеты 
в свою очередь будут опираться на своих со-
стоявшихся выпускников и после их учебы, 
формируя вместе с ними неформальные инс-
титуты. В данной связи можно говорить, что 
университеты уже в настоящее время прини-
мают активное участие в создании и дальней-
шем развитии многоуровневых социальных 
сетей, поэтому ясно, что установлению про-
чных связей и человеческих отношений меж-
ду преподавателями и студентами будут спо-
собствовать классические формы проведения 

занятий, консультаций и других мероприятий 
культурного характера.

Модернизация российской системы об-
разования оказывается в сильной зависи-
мости от изменений, происходящих в сфере 
цифровизации культуры и социума. Ориента-
ция на карьерный рост для молодого специ-
алиста подкрепляется высоким профессио-
нально-квалификационным потенциалом [8]. 
В сложившихся условиях важно сохранить 
традиции отечественной высшей школы, од-
новременно внедряя самые передовые фор-
мы обучения и образовательной активнос-
ти. Несмотря на приобретение специальных 
знаний и навыков, необходимых для наибо-
лее эффективной деятельности в рамках вы-
бранной профессиональной области, не ме-
нее важным остается формирование в среде 
молодых специалистов достаточно широкого 
кругозора и наличие компетенций из поля гу-
манитарных дисциплин.

Качество предоставляемых образова-
тельных услуг находится в сильной зависи-
мости от дистанционных практик обучения 
и электронной системы непосредственной 
оценки знаний, что во многом вызывает не-
приятие со стороны корпуса преподавателей, 
выступающих за сохранение классических 
зачетов и экзаменов. Очевидно, что студент 
должен не только обладать минимальными 
знаниями, но и уметь изложить последние 
в доходчивой форме, поэтому тестовые зада-
ния полноценному образованию не способс-
твуют, а могут применяться для самоконтро-
ля знаний. На этом фоне зачастую происхо-
дит вытеснение самих преподавателей на пе-
риферию учебного процесса, а главное — их 
статус в глазах самих студентов существенно 
снижается, что также влияет на качество их 
подготовки к зачетам и экзаменам [9]. Вместе 
с тем профессорско-преподавательский со-
став вынужден тратить значительную часть 
своего времени не на подготовку высокока-
чественных лекций и семинаров, а на состав-
ление различного рода формальных отчетов 
качества занятий, учитывающих директивы, 
спускаемые университетской бюрократией.

Академическое лидерство: региональ-
ные аспекты и перспективы развития. 
Процесс глобализации образовательного 
пространства требует создания конкурен-



325

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

тоспособных вузов в отдельных регионах, 
которые будут способны взять на себя фун-
кции по гармонизации окружающего соци-
ума и выступить в роли драйверов местной 
экономики. Таким образом, достижение ака-
демического лидерства тесно связано с вы-
полнением «третьей миссии» современного 
университета, которая заключается в том, что 
вузы формируют различные неформальные 
институты, паттерны поведения и ценности, 
выступая своего рода ведущими интегратора-
ми культуры [4]. При этом запрос на высшее 
образование будет сохраняться в российском 
обществе, несмотря на массовое распростра-
нение информации и доминирование экран-
ной культуры. К тому же в обществе наблю-
дается запрос на расширение эколого-антро-
пологической и социально-терапевтической 
составляющей образовательных практик, 
способствующих в молодежной среде про-
филактике девиантного поведения.

В данной связи стоит также отметить, что 
ключевую роль в рамках стратегии академи-
ческого лидерства на региональном уровне 
могут сыграть научно-образовательные клас-
теры, способные аккумулировать значитель-
ные человеческие ресурсы [3]. Возникнове-
ние подобных кластеров может быть в свою 
очередь простимулировано ростом в регио-
нах отраслей наукоемкой промышленности. 
Наличие ведущих университетов существен-
но повышает привлекательность регионов, 
как для местных жителей, так и для потен-
циальных переселенцев. В целом процесс 
регионализации отечественного образования 
совпадает с мировыми тенденциями, демонс-
трирующими, что ведущие университеты 
могут вполне располагаться на достаточном 
удалении от крупных промышленных цент-
ров, столичных городов и космополитичных 
мегаполисов. Вместе с тем повсеместное 
распространение технологий, облегчающих 
доступ к разнообразной научной информа-
ции, открыло для образовательных центров, 
расположенных в регионах, дополнительные 
возможности.

Не секрет, что все большее число молодых 
специалистов стремится перебраться в круп-
ные города страны, где для дальнейшей карь-
еры обнаруживаются большие перспективы 
и в целом выше заработная плата, особенно 
в столице, поэтому очевидно, что сущест-

вование научно-образовательных кластеров 
может позитивно влиять на внутреннюю миг-
рацию молодежи, способствуя тому, чтобы 
в наибольшей степени подающие надежды 
специалисты оставались строить дальней-
шую карьеру в своем собственном регионе. 
При этом в последние годы был зафиксирован 
существенный отток молодых специалистов 
не только из отдельных российских регионов, 
но и из страны в целом.

Достижение академического лидерс-
тва и инновационное развитие сталкивается 
с нехваткой инвестиций в человеческий ка-
питал, которую вряд ли способны компенси-
ровать частные бизнес-структуры. Тем более, 
в сложившейся международной ситуации 
не может даже идти речь об иностранном фи-
нансировании каких-либо научных, «гума-
нитарных» проектов. Однако, по-прежнему 
достаточно серьезной остается проблема не-
достаточного бюджетного финансирования 
преподавателей, работающих в региональ-
ных университетах. Вернее даже сказать, что 
стремление становиться в ряды академичес-
ких лидеров должно подкрепляться соответс-
твующим стимулированием в плане заработ-
ной платы и улучшением условий труда.

Таким образом, основные проекты уни-
верситетов в рамках реализации программ 
академического лидерства могут быть на-
правлены на оздоровление местного соци-
ума путем развития сетевых структур, при 
помощи которых молодые люди начнут рас-
крывать свой социальный и интеллектуаль-
ный потенциал, поэтому важным условием 
достижения академического лидерства ста-
нет стремление к решению инновационных 
задач в сфере развития собственного регио-
на. В данной связи вполне очевидно, что уже 
сейчас можно обнаружить в отдельных реги-
онах нашей страны вузы, которые не просто 
являются культурными символами местнос-
ти, где они расположены, но и фактически бе-
рут на себя основные функции по созданию 
человеческого капитала.

Роль академического лидерства в ак-
туализации инновационного потенциала 
молодежи. Важным жизненным этапом со-
циализации молодежи является образование 
в высших учебных заведениях, которое тре-
бует от выпускников значительного напря-



326

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

жения интеллектуальных сил. Более того, 
для многих, в особенности не работающих, 
молодых людей учеба в вузах является эк-
зистенциальной отдушиной и пространством 
обретения жизненных смыслов.

Стоит отметить, что в условиях станов-
ления информационно-цифровой реальности 
возникает особый тип культуры, кардинально 
трансформирующий образ жизни представи-
телей нового поколения. В данной связи ис-
следователи процессов социализации моло-
дежи, рассматривающие данную группу в ка-
честве одного из ведущих субъектов иннова-
ционного развития, отмечают появление циф-
рового поколения (англ. «digitalgeneration»), 
которое возникло как результат изменения 
самих форм организации повседневности, 
происходящего на основе слияния реальной 
и виртуальной среды обитания современного 
человека [8], поэтому проводникам в жизнь 
проектов, направленных на достижение ака-
демического лидерства, необходимо учиты-
вать культурную ситуацию в среде современ-
ной молодежи.

Таким образом, формирование соци-
альной идентичности учащейся молодежи 
протекает в условиях экспансии экранной 
культуры, внедрения цифровых технологий 
и виртуализации социального пространства, 
что может оказать негативное влияние на лич-
ность студента. Так, например, постоянное 
использование гаджетов не только приводит 
молодых людей к большей утомляемости, 
но и оказывает определенное воздействие 
на творческое воображение, которое в мень-
шей степени развивается. Постоянное нахож-
дение в сети и развитое чувство обладания 
подручной информацией приводит к ухудше-
нию памяти, способности заучивать значи-
тельные по объему тексты. При этом написа-
ние собственноручного конспекта в настоя-
щее время является фактически «элитарной» 
формой обучения, которая в рамках целого 
ряда дисциплин и вовсе не требуется, а про-
цесс контроля освоения полученных знаний 
почти повсеместно заменяется многочислен-
ными тестированиями.

Молодые люди, обитающие в виртуаль-
ном пространстве социальных сетей, могут, 
однако, быть на довольно длительный и не-
обходимый период для развития личности 
извлечены из него в процесс вузовского об-

разования, которое позволяет на время от-
решиться от изменчивого потока данных. 
В данной связи исследователи отмечают, что 
все чаще эстетические практики отражения 
реальности утрачивают предметность. «От 
пользователя (зрителя, слушателя, читателя) 
требуются, — согласно мнению Г. Л. Туль-
чинского, — не какие-то рассуждения, ар-
гументация, наррация, оценки, а реакции 
на ситуацию. При этом эмоциональное отно-
шение, его переживание редуцируется к не-
посредственной, желательно быстрой (авто-
матической) реакции. Новая животность как 
раз и заключается в том, что быстротечная 
череда таких реакций не оставляет места для 
памяти — эвфемизма сознания» [10, с. 36–
37]. Вместе с тем не утихает полемика вокруг 
концепта «креативность», который все чаще 
понимается как способность создавать раз-
личного рода нарезки, эклектичные клипы, 
состоящие из картинок, отсылающих к уже 
существующим целостным произведениям 
[5]. В данной связи стоит отметить, что таким 
образом понятая креативность — это созда-
ние вторичных произведений, имитирующих 
стиль одного или сразу нескольких авторов, 
или собственно то, что в искусстве опреде-
ляется как «пастиш» (фр. буквально означает 
«паштет, смесь»).

Следовательно, описанный выше тип 
креативности вряд ли может считаться аутен-
тичным творчеством и далеко не в полной 
мере способствует раскрытию интеллекту-
ального потенциала молодых людей, жела-
ющих быть (а не казаться) «творческими» 
личностями. Тем более, и само слово «инно-
вация» все чаще произносится на официаль-
ных мероприятиях и заседаниях (функцио-
неров от образования) как своего рода «ман-
тра», призванная подчеркивать необходи-
мость и важность постоянных нововведений. 
Напротив, подлинная креативность, как еще 
отмечал отечественный философ Г. С. Ба-
тищев, «мотивирована вовсе не самоориги-
нальностью, не стремлением к новизне ради 
новизны, а верностью первооригинальности, 
т. е. историческим и универсальным перво-
истокам, а тем самым и тому абсолютному 
ценностному итоговому смыслу всякого осу-
ществлённого и неосуществлённого сущего. 
Поэтому всякое бытие таит в себе то, что 
достойно бережного и благодарного продле-
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ния, требующего восстановительных усилий, 
исправляющих прошлое как искажавшее 
или обессмысливавшее его, одновременно 
взывая к нашему стремлению внести в него 
радикальные нововведения» [1, с. 682–683]. 
Таким образом, освоение классических об-
разцов культуры требует кропотливого труда 
по интериоризации содержащихся в них пат-
тернов и смыслов, что может быть в полной 
мере реализовано на основе традиционных 
стандартов университетского обучения.

Академическое лидерство не может быть 
в равной мере достигнуто всеми образова-
тельными институтами, что в свою очередь 
усиливает конкурентную среду университе-
тов. Актуализация инновационного потенци-
ала молодежи в значительной степени зави-
сит от успешного обучения в высших учеб-
ных заведениях страны. Однако, интеллек-
туальное развитие молодежи, протекающее 
в университетских рамках, не должно подме-
няться практиками симуляции реальных ре-
зультатов образовательной деятельности, ко-
торые в условиях цифровизации все больше 
вытесняются нерелевантными показателями 
(оценки качества знаний).

Заключение. Таким образом, мы при-
шли к выводу, что академическое лидерство 
может быть успешно осуществлено в контек-
сте интеллектуального развития молодежи 
не в результате внедрения в образовательный 
процесс цифровых форм оценки качества 
знаний, но при условии сохранения стандар-
тов получения фундаментальных знаний, 
которыми должен овладеть выпускник, и на-
личии высокого статуса преподавателя, ха-
рактерного для классического университета. 
Явный перекос в сторону количественных 
методов оценки качества образования, поз-
воляющий обеспечить необходимые показа-
тели, в первую очередь для административ-
ных отчетов, существенно затрудняет оценку 
реальных знаний студентов, которая может 
быть проверена при помощи традиционных 
экзаменов. В статье подчеркивается, что су-
щественный вклад в процесс развития ака-
демического лидерства в регионах может 
внести формирование и поддержка крупных 
научно-образовательных кластеров. В кон-
тексте освоения молодежью социальной ре-
альности все большее значение в их жизни 

приобретает экранная (визуальная) культура, 
которая в свою очередь активно встраивается 
в образовательные практики посредством их 
усиливающейся цифровизации. Так, напри-
мер, объем различного рода визуальных пре-
зентаций в сравнении с аудиоцентричными 
формами освоения материала заметно увели-
чивается, что таит в себе риски для молодежи 
в плане избыточного формирования так назы-
ваемого клипового сознания. Таким образом, 
в значительной степени происходит стирание 
границ между классическим творчеством, 
требующим фундаментальной интериориза-
ции, и проработки самого разного материа-
ла и креативности, понимаемой в контексте 
приобретения навыков по конструированию 
и склеиванию композиций из различных объ-
ектов культуры, подвергающихся фрагмента-
ции. Тем не менее цифровизация образова-
тельных практик способствует сглаживанию 
разрыва между столичными и региональны-
ми университетами в плане доступа к самой 
разнообразной научной информации, контро-
лю знаний и внедрению передовых методик 
обучения.
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