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Аннотация: анализируются вызовы, формируемые современностью, с которыми приходится иметь дело 
как вузам, реализующим третью миссию, так и государству, осуществляющему надзорную функцию. 
Университеты вынуждены отвечать на возросшие требования многочисленных стейкхолдеров, выстра-
ивать приоритеты и стремиться к максимальной отдаче при минимальных издержках, включая третье 
направление деятельности. Беспрецедентные вызовы вносят коррективы в миссии университетов. Они 
требуют как грамотного менеджмента, так и своевременной научной рефлексии.
Ключевые слова: третья миссия университетов, экономика знаний, стратегия развития, стейкхолдеры. 

Abstract: modernity creates challenges both for uuniversities', third mission, and for the state supervision in 
higher education. All universities are forced to respond to the numerous stakeholders' demands, set priorities and 
work to to get the most output from the least possible input, including the third mission. Unprecedented challenges have 
been redesigning the universities missions. They require both competent management and scientifi c refl ection just 
in time.
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О третьей миссии, роли, направлении деятель-
ности университетов стали активно говорить в 
1990–2000 гг., хотя истоки трансформации исследо-
ватели справедливо ищут в 1960–1970 гг., связывая 
их с инновационно ориентированной индустрией и 
обучением на протяжении всей жизни. 

Чем больше экономика знаний становилась ре-
альностью, а государство превращалось в структуру, 
оказывающую услуги населению, тем больше уни-
верситеты воспринимались в качестве неотъемлемой 
и важной части цепи: фундаментальная наука – при-
кладные исследования и разработки – инновационные 
продукты и технологии – накопление знаний и чело-
веческого капитала – развитие сообществ и террито-
рий. Примером такого видения может служить трак-
товка университетов как драйвера роста в экономике 
знаний, данная в британской Белой книге «Наука и 
инновации» 2000 г. [1]. 

Новому тысячелетию понадобились не «башни 
из слоновой кости», а университеты с чертами пред-
принимателя, открытого и готового к сотрудничеству 
со всеми заинтересованными сторонами на любом 
уровне – от локального до глобального. 

В настоящее время трудно найти сколько-нибудь 
уважаемый вуз, в стратегии развития которого не 
была бы прописана третья миссия. Однако масштаб 
деятельности, объем ресурсов, выделяемых на нее, и 

эффективность их использования разные. В свете 
того, что правительства по всему миру все чаще ис-
пользуют оценку этого направления деятельности в 
решении вопроса о финансировании, проблематика 
приобретает особое значение. 

Что понимают под третьей миссией университетов 
и зачем она правительствам

Удовлетворение потребностей и включение 
университетов в решение актуальных социально-
экономических, гуманитарных, экологических проб-
лем существенно потеснило привычное восприятие 
вузов как своего рода храма знаний и вместилища 
академических традиций. С заменой вопроса «как 
учить?» на «чему учить?» храм окончательно стал 
цехом. Акцент на таких сюжетах, как R&D (Research 
and Development, исследования и развитие), транс-
фер технологий, управление ресурсами, взаимодей-
ствием со стейкхолдерами в научных трудах и ме-
тодических разработках не случаен [2; 3]. Кроме 
того, чаще статьи, посвященные проблематике 
третьей миссии, появляются в журналах, затрагива-
ющих публичную политику, трансфер технологий, 
связь между наукой и производством, инновациями 
и управлением [4; 5]. 

О новом социальном контракте между большим 
обществом и университетами заговорили в 1990-е гг. 
Прежний основывался «на линейной модели иннова-
ций, предполагавшей только долгосрочный вклад 
академических знаний в экономику». Изменившаяся 
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реальность, в которой поток знаний и технологиче-
ские инновации слились воедино, сформировала за-
прос на модификацию. И в качестве ответа появилась 
модель «тройной спирали», разработанная Генри 
Ицковицем и Лойетом Лейдесдорфом [6]. Источником 
вдохновения для авторов стал образ переплетающих-
ся спиралей ДНК. Помимо трех зримых элементов – 
бизнес, государство и университеты – в модели при-
сутствовал четвертый – время. Именно вокруг него, 
изменяясь и развиваясь, вились три спирали, форми-
руемые множественными взаимосвязями на разных 
стадиях капитализации знаний. 

Как указал Г. Ицковиц, оптимальной спираль 
могла стать только при равном вкладе всех участников 
в ее развитие. А это, в свою очередь, требовало ос-
новательного «пересмотра роли университетов, их 
миссии и основных общественных функций». Уни-
верситет как образовательное и научное учреждение 
уступил место предпринимательскому университету, 
который тоже занимался «образованием и наукой, но 
иначе, с иными целями и на несколько ином уровне» 
[7]. 

Благодаря росту популярности модели тройной 
спирали третья миссия университетов стала ассоци-
ироваться, прежде всего, с патентами, лицензионны-
ми отчислениями и академическими спин-оффами, 
способными привлечь венчурные инвестиции. «По 
данным Global University Venturing, современные 
университеты сформировали инструменты последо-
вательного повышения стоимости и отдачи от интел-
лектуальной собственности» [8]. 

Однако, если университет и стал бизнес-проек-
том, то социально ориентированным. В рамках 
третьей миссии взаимодействие с властными струк-
турами, участие в принятии решений, вовлеченность 
в социокультурную жизнь на сегодняшний день за-
нимает не меньшее место, чем коммерциализация 
научных разработок и удовлетворение потребностей 
рынка труда. Университеты активно участвуют в 
развитии пространств, сообществ и сред, стимулиру-
ют и поддерживают инициативы в студенческой 
среде. Современный университет играет огромную 
роль в экспертизе и аналитике, в накоплении и кон-
вертации самых разных форм капитала, в изменении 
социальных установок и повышении качества жизни. 
Третья миссия проявляет себя каждый раз, когда 
обучение, исследования и университетские коммуни-
кации нацелены или же вовлекают неакадемические 
сообщества.

Как отмечается в докладе группы «Рассел», объ-
единяющей лучшие университеты Великобритании, 
«развитие событий в этой области достигло той ста-
дии, когда вклад университетов в «Третий поток» или 
«Третью миссию» рассматривается как имеющий 
свою специфику и важный сам по себе, заслуживаю-

щий особой политики и ресурсов для обеспечения 
эффективного функционирования» [3; 9]. 

В докладе, появившемся в самом начале нынеш-
него столетия, впервые была предложена аналитиче-
ская рамка и 65 индикаторов, облегчающие управле-
ние третьей деятельностью университетов – форми-
рованием, развитием и использованием университет-
ских «активов» вне академической среды. Было 
признано, что глубоко и всесторонне оценивать ре-
зультаты, воздействие третьей миссии довольно 
сложно. Не всегда понятно, как и когда следует давать 
оценку. Влияние академических исследований может 
носить долгосрочный или же косвенный характер. 
К тому же у научных работ прослеживается «эффект 
ореола». Свою роль в исследовательской и иннова-
ционной деятельности играет случайность, удача. 
Авторы доклада задаются вопросом: «Стоит ли давать 
счастливчикам больше государственных средств?» 
Кроме того, выгоды, получаемые неакадемическими 
субъектами, не всегда очевидны для университетов. 
Как следствие, методика оценки сфокусирована на 
осуществлении деятельности и ее очевидных, легко 
измеряемых результатах.

По такому же пути идут и другие создатели мето-
дик оценки и рейтингов. В середине десятых в России 
задумались над разработкой нового международного 
рейтинга, способного оценивать как качество деятель-
ности по двум классическим направлениям, так и 
вклад в устойчивое развитие, уровень международ-
ного сотрудничества и дистанционное образование. 

Начиная с 2017 г. рейтинг «Три миссии универ-
ситета» публикуется ежегодно. Третья миссия в нем 
раскрывается посредством группы показателей «Уни-
верситет и общество» (количество массовых откры-
тых онлайн-курсов вуза, размещенных на крупней-
ших глобальных платформах; доля вуза в общем 
объеме публикаций по стране в целом; общее коли-
чество страниц веб-сайта университета, индексиро-
ванных ведущими поисковыми системами; количе-
ство просмотров страницы вуза в Википедии; коли-
чество подписчиков аккаунта университета в соци-
альных сетях; количество выпускников вуза, которым 
посвящена отдельная страница в Википедии; размер 
интернет-аудитории сайта вуза; открытость и про-
зрачность). 

В настоящее время Московский международный 
рейтинг «Три миссии университета» не только стал 
глобальным, но на его основе было сформировано 
семейство рейтингов, включая предметные, локаль-
ные и специальные. В 2023 г. Правительство РФ 
прорабатывало вопрос расширения использования 
MosIUR в качестве инструмента оценки эффектив-
ности деятельности российских вузов [4]. 

Одной из особенностей современного положения 
дел является то, что в вопросе оценки третьей миссии 
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университетов научный и управленческий дискурсы 
идут рука об руку, адаптируясь сообразно требовани-
ям времени. Правительства по всему миру уделяют 
значительное внимание реализации вузами этой 
миссии, рассматривая ее как с точки зрения вклада в 
экономическое развитие и устойчивый рост, так и с 
позиций решения социальных проблем, включая от-
чужденность, неравенство и социальную справедли-
вость.

Вызовы современности
На различных консультационных площадках и в 

научной литературе обсуждается ряд серьезных вы-
зовов, один из которых связан с необходимостью 
широкого внедрения образовательной модели на 
стыке разных научных дисциплин. Пока это просле-
живается только в области естественных наук и ин-
женерных предметов (модель STEM – science, 
technology, engineering, mathematics) и является недо-
статочным. В основе модели лежат интегративный, 
практико-ориентированный и проблемно-ориентиро-
ванный подходы, когда физика, химия, биология, 
математика преподаются во взаимосвязи для решения 
технологических задач, а научная работа студентов 
ведется в проектной форме. За подобным сдвигом 
легко угадываются интересы корпораций, которым 
нужны специалисты, обладающие профессиональ-
ными, мягкими и управленческими навыками. Бизнес 
готов участвовать в разработке и финансировании 
таких образовательных программ, чаще всего маги-
стерских и в области профессиональной переподго-
товки.

С гуманитарным и социально-экономическим 
блоком дела обстоят гораздо сложнее. Заказчиком 
здесь может выступить, прежде всего, публичная 
власть, а источником средств – бюджетные деньги, 
которых, как известно, всегда не хватает. Разумеется, 
игнорировать изменения в научном дискурсе долго 
не получится, но дефицит общественных финансов 
может существенно замедлить процесс. Кроме того, 
имеются еще две проблемы: одна универсальная – все 
больше нарушается баланс между фундаментально-
стью и прикладным характером подготовки профес-
сионалов, а вторая российская – ригидность, чрез-
мерная бюрократизация организации учебного про-
цесса в вузах и все, что препятствует вовлеченности 
профессорско-преподавательского состава. 

Что касается научной рефлексии, обращает на 
себя внимание утверждение, что в условиях эконо-
мики замкнутого цикла, актуализации проблематики 
социальной справедливости и устойчивого развития 
как вузы, так и исследователи не могут игнорировать 
потребность общества в «глубоких, широко распро-
страненных и контекстуализированных знаниях о 
местных, региональных или национальных пробле-

мах, их социальных и культурных аспектах, а также 
экономических дисбалансах и неравенстве». Эти 
знания можно обрести и распространить только через 
«структурированный диалог с общественными груп-
пами, вовлечение обучающихся, педагогов и сотруд-
ников в сообщество, посвященное росту и социаль-
ному развитию» [10]. 

Гуманитарного блока касается и еще один аспект. 
Этическая основа неотделима ни от ответственности 
университетов перед сообществами, ни от коллектив-
ного чувства доверия. Именно нравственность, этика 
и политическая неангажированность наряду с компе-
тентностью вуза, как актора технологического фрон-
тира, формируют его восприятие в качестве надеж-
ного партнера.

Хотя третью миссию формулирует организация, 
реализуют ее члены трудовых коллективов. Трудно 
не согласиться с одним из бывших председателей 
Европейского исследовательского совета Жаном-
Пьером Бургиньоном в том, что социальная роль 
ученых возрастает [11]. В нестабильном, сложном, 
неоднозначном мире университеты и ученые факти-
чески оказываются между Сциллой воинствующего 
общественного невежества, политическими манипу-
ляциями и Харибдой необходимости глубокого по-
нимания происходящих процессов. 

Однако достаточен ли уровень доверия к ученым? 
С одной стороны, он довольно высок. По данным 
международного исследования, проводившегося в 
2019–2020 гг. в 20 странах, ученым доверяют больше, 
чем другим группам, в Испании, Нидердандах, Шве-
ции, Германии, Чехии и Италии. В США, Велико-
британии, Франции, России на первом месте оказа-
лись военные, а ученые – на втором. Доверие к 
журналистам, предпринимателям и политикам остав-
ляет желать лучшего. К примеру, бизнесменам до-
веряет 11 % опрошенных россиян, журналистам – 
14 %, политикам – 22 %; ученым – 27 %; военным – 
44 %. Во Франции эти цифры гораздо ниже, за ис-
ключением ученых (4, 5, 7, 31 и 38 % соответственно) 
[12]. Некоторый оптимизм внушают социальные 
ожидания, что наука и технологии смогут оказать 
положительное влияние на решение большинства 
проблем, как имеющихся, так и тех, которые возник-
нут в ближайшие 15 лет [13]. В то же время достичь 
большого масштаба влияния при нынешнем уровне 
белого шума крайне сложно, и это при условии, что 
ученый захочет покинуть свою «башню из слоновой 
кости» и выйти в народ офлайн или онлайн. Упомя-
нутое условие не сформируется, если вузы не будут 
стимулировать подобную активность в рамках 
третьей миссии. 

Университеты в реализации их третьей миссии 
призывают работать «за пределами социальных 
элит». Как отмечает Кэтрин Хоули, накопленные 
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знания, способности, навыки и интеллектуальная 
честность должны находиться «в распоряжении со-
общества в целом, включая наиболее маргинализи-
рованные группы» [14]. Утверждение, что «передо-
вые технологии в обществе, отсталом в культурном 
и гражданском отношении, могут привести только к 
варварству», сложно оспорить, однако сможет ли 
университет функционировать как целостная система 
при почти неограниченном количестве заинтересо-
ванных сторон?

Закономерно, что проблема «перегрузки миссии», 
вследствие лавинообразного увеличения числа стейк-
холдеров и роста их требований, в научной литера-
туре рассматривается как один из серьезных вызовов. 
Университеты не могут быть «всем для всех». Без 
дифференциации и взвешенного выбора стейкхолде-
ров вузу вряд ли удастся стать социально ответствен-
ным институтом, производящим общественные 
блага. Тем более что для вузов возросшее участие 
заинтересованных сторон теснейшим образом со-
пряжено со стратегическим выбором и поиском 
жизнеспособного баланса «между государством и 
рынком, глобальным и локальным, общественным и 
частным, массовостью и индивидуализацией, сотруд-
ничеством и конкуренцией, автономией и подотчет-
ностью». Как справедливо отмечают исследователи, 
напряжение может возрасти не только в отдельно 
взятых организациях, но и во всей академической 
системе.

Еще один вызов связан с проблемой достижимо-
сти динамического равновесия между горизонталь-
ными и вертикальными связями. Если государство 
«отступает», а «университет ищет собственную ле-
гитимность в том, как его услуги принимаются и 
оцениваются различными сообществами», набор 
институциональных решений может не совпадать с 
общественными интересами [11]. В то же время 
чрезмерная унификация, непродуманная реализация 
надзорной роли государства способны нанести не 
меньший вред высокопрофилированной, дифферен-
цированной системе высшего образования. 

Активность вузов в плане реализации третьей 
миссии возрастает по всему миру, однако сможет ли 
она приобрести решающую роль в консолидации 
активной общественности и стать фундаментальной, 
как желают того исследователи, остается под вопро-
сом. И дело даже не в том, что университеты по-
разному определяют приоритетность своих функций. 
Решающую роль играет соотношение затрат и выгод. 
Переориентация на третью миссию может потребо-
вать слишком больших трансформационных издер-
жек. Как ни парадоксально, но университет не так 
легко превратить в самообучающуюся организацию, 
ориентированную на внешнюю среду.

И последний вызов, на котором хотелось бы оста-
новиться, – это необходимость формирования синте-
тических концептуальных оснований для исследова-
ния проблематики третьей миссии университетов. 
Теории полей, изоморфизма, сетевого общества, 
корпоративного гражданства, заинтересованных 
сторон, горизонтальной подотчетности вполне по-
зволяют с разных сторон рассмотреть феномен, од-
нако глубокое системное восприятие требует некото-
рого синтеза и адаптации. Часть из них была разра-
ботана для сферы бизнеса и не учитывает специфику 
высшего образования.

В рамках небольшой публикации рассмотрены 
далеко не все вызовы. К примеру, не затронута проб-
лема углубляющегося неравенства в среде самих 
вузов. Успехи в коммерционализации и хорошую 
«нефинансовую отчетность» показывают, как прави-
ло, топы. Кроме того, ситуация не только быстро 
изменяется, но и испытывает на себе давление по-
литической конъюнктуры, так что вызовы модифи-
цируются и множатся.

Таким образом, третья миссия университетов 
прочно вошла в управленческий дискурс, а сами вузы 
стали инструментом экономической политики. Одна-
ко в современном понимании третьей миссии уни-
верситетов фокус все больше смещается на собствен-
но социальную составляющую деятельности. От 
университетов ждут, что они будут вносить свой 
вклад в гражданское воспитание, в накопление чело-
веческого и культурного потенциала, реализацию 
принципа инклюзивности и т. д. 

При этом осуществление третьей миссии сталки-
вается с серьезными вызовами: от необходимости 
разработки новых моделей организации учебного 
процесса и поиска оптимальных инструментов реа-
лизации надзорной функции государства до «пере-
грузки миссии» и приоритизации функций и стейк-
холдеров.

Как следствие, рост напряжения фиксируется как 
в отдельно взятых вузах, так и в системах высшего 
образования и публичного управления. Представля-
ется, что поиск ответов на имеющиеся и грядущие 
вызовы может эффективно осуществляться только на 
путях самоорганизации и мета-управления – выве-
ренного наложения иерархий на сети. Безусловно, 
анализ не является исчерпывающим, а выводы носят 
дискуссионный характер.
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